




БИБЛИОТЕЧНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 



РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 

НАУЧНЫЙ СОВЕТ 

В. В. Фёдоров, генеральный директор Российской государственной 

библиотеки, канд. экон. наук (председатель) 
Е. В. Ник:онорова, директор по научной и издательской деятельности 

Российской государственной библиотеки, д-р филос. наук, проф. (зам. председателя) 
М. Д. Афанасьев, директор Государственной публичной исторической библиотеки, канд. пед. наук 

А. И. Вислый, директор по информатизации Российской государственной библиотеки, 

канд. физ.-мат. наук 

Е. Ю. Гениева, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы им. М. И. Рудомино, канд. филол. наук 

Н. Е. Добрынина, гл. науч. сотр. РГБ, д-р пед. наук, проф. 

Б. С. Елепов, директор Государственной публичной научно-технической библиотеки 

Сибирского отделения РАН, д-р техн. наук 

Л М. Жаркова, директор Российской государственной детской библиотеки 

В. Н. Зайцев, генеральный директор Российской национальной библиотеки, 

президент Российской библиотечной ассоциации, канд. техн. наук 

К К. Колин, д-р пед. наук, проф. Института проблем информатики РАН 

О. П. Коршунов, д-р пед. наук, проф. Московского государственного университета культуры и искусств 

Е. И. Кузьмин, председатель Российского комитета и член Межправительственного 

совета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех>>, канд. пед. наук 

Е. Л. Немировский, гл. науч. сотр. РГБ, д-р ист. наук, проф. 

Б. А. Семеновкер, гл. науч. сотр. РГБ, д-р пед. наук 

А. В. Соколов, д.-р пед. наук, проф. Санкт-Петербургского государственного университета культуры 

Ю. Н. Столяров, д-р пед. наук, проф. Московского государственного университета культуры и искусств 

jH. И. Тюлина,l д-р пед. наук 

В. Р. Фирсов, зам. генерального директора Российской национальной библиотеки, д-р пед. наук 

Е. Л Челышев, академик РАН 

Н. И. Хахалева, директор по библиотечным ресурсам Российской государственной библиотеки, 

канд.пед. наук 

А. О. Чубарьян, академик РАН, директор Институга всеобщей истории РАН, д-р ист. наук 

МОСКВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПАШКОВ ДОМ» 

2007 



РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 

БИБЛИОТЕЧНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

МОСКВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО <<ПАШКОВ ДОМ» 

2007 



УДК 02(031) 

ББК 78я20 

Б 59 

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Гллвный РЕДАКТОР Ю. А. Гриханов 

ЧлЕны РЕдколлЕгии: М И. Акилина, Б. Н. БачШlдин, Ф. С. Воройский, 

И. И. Ганицкая, М. Я. Дворкина, А. Л. Дивногорцев, Л. А. Егорнова, 

Л. М Инькова, Л. Ф. Козлова, С. Д Колегаева, Т. Я. Кузнецова, 

Л. И. Куштанина, О. А. Лаврёнова, И. Л Осипова, 

Е.И. Ратникава (злм. гл. РЕд.), Л. Н. Уланова, В. А. Фокеев, И. И. ШестоnШlов 

Руководитель проекта Е. В. Никанорова 

Научные редакторы-составители: Е. И. Ратникова, Л. Н. Уланова 

Научные редакторы: С. И. Ефремова, С. Р. Малкина; 

Н. Ф. Корноушенко, Л. Н. Нагаева (зарубежные материалы) 

Редакторы-библиографы: Л. М Тибанова, Н. С. Антонова 

Редакторы-составители алфавитно-предметного указателя: Т. Я. Брискман, 

И. Б. Левашкина 

Рецензенты: А. Н. Ванеев, д-р пед. наук, Ю. Н. Столяров, д-р пед. наук, 

Г.ll. Фонотов, канд . пед . наук 

Экспертная группа: Т. Л. Александрова, Э. Р. Сукиасян, канд. пед. наук, 

Л. Н. Тихонова, канд. филол. наук 

ISBN 5-7510-0290-3 © ФГУ «Российская государственная библиотека», 
издательство «Пашков дом», 2007 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

«Библиотечная энциклопедия>> (БЭ) -первое фундаментальное справочное издание 

по библиотечному делу, подготовленное в России. Имеющиеся в отрасли отечествен

ные справочные издания, выпуск которых увеличился с 90-х rr. ХХ века, содержат, как 

правило, адресные данные библиотек, статистические сводки, сведения о специалистах 

типа «Кто есть кто». Актуальность подготовки данной энциклопедии определяется не

обходимостью обобщить значительный потенциал накопленного профессионального 

знания и, представив его в концентрированном виде во всём многообразии, сделать бо

лее доступным для широкой-библиотечной общественности. Подобное энциклопеди

ческое издание создаёт базу для возможно полной самоидентификации отрасли, а так

же для дальнейшего развития науки и практики библиотечного дела. 

Библиотечные энциклопедии уже имеются в ряде европейских стран -Великобри

тании, Германии, Польше, а также в США. Наиболее известная из них - «Всемирная 

энциклопедия библиотек и информационных служб», изданная Американской библио

течной ассоциацией (World Encyclopedia ofLibrary and Information Services. зм ed. Cblcago, 

1993). В нашей стране существуют энциклопедии по смежным с библиотечным делом 

отраслям-книжному делу (1981, 1999), музейная (2001), энциклопедический словарь 

по информатике (2006 ). Вопросы библиотечного дела они отражают лишь в небольтом 

объёме. 

Замысел подготовки БЭ возник в Российской государственной библиотеке (РГБ), 

имеющей многолетний опыт работы в области библиотековедения, в т. ч.-библиотеч

ной терминологии. Концепция издания бьиrа обоснована творческой группой, в кото

рую входили доктор пед. наук! Н. И. Тюлинаl , канд. пед. наук Е. И. Ратникона и др. спе

циалисты РГБ, разработавшие методику подготовки энциклопедии, словник, модели 

статей. В её создание внесли свой вклад в качестве авторов статей многие видные учё

ные и специалисты ведущих библиотек, вузов культуры и др. библиотечных и инфор

мационных учреждений. Среди них: К. И. Абрамов, М.И. Акилина, И. Ю. Багрова, 

Б. Н. Бачалдин, Э. К. Беспалова, А. Н. Ванеев, Б. Ф. Володин, Ф. С. Воройский, 

Р. С. Гиляревский, А. Г. Глухов, Ю. А. Горшков, Ю. А. Гриханов, М. Я. Дворкина, 

Н. С. Карташов, В. К. Клюев, С. Д. Колегаева, В. С. Крейденко, Т. Я. Кузнецова, 

О. А. Лаврёнова, Г. Л. Левин, И. Г. Матвеева, А. Э. Мильчин, И. Г. Моргенштерн, 

Е. Л. Немировский, И. П. Осипова, В. В. Скворцов, Ю. Н. Столяров, Э. Р. Сукиасян, 

И. М. Суслова, А. В. Теплицкая, Н. И. Тюлина, В. Р. Фирсов, В. А. Фокеев, Н. И. Хаха

лева, Е. А. Шапошников, Е. И. Яцунок и многие другие. Неоценимо участие сотрудни

ков центральных библиотек субъектов Российской Федерации. 

В ходе подготовки БЭ важное значение имел выход в свет специального издания <<Биб

лиотечное дело. Терминологический словарь>> (1997), благодаря чему были отработаны 

и апробированы основные понятия, составляющие библиотечную терминосистему. 



Социально-экономические перемены в обществе на рубеже веков, его демократиза

ция и становление рыночной экономики оказали воздействие на библиотечно-инфор

мационную сферу, и, соответственно, потребовали адекватного отражения в БЭ. Это 
обусловило обновление содержания многих статей, особенно раскрывающих теорию и 

историю библиотечного дела, и таких понятий, как «руководство чтением, пропаганда 

литературы, методическое руководство, функции библиотеки>> и др. Новая экономи

ческая политика привнесла в библиотечную сферу свой ряд терминов: библиотечная 

продукция, библиотечная услуга, бизнес-библиотека и т. д. В дальнейшем нашли своё 

отражение перемены в библиотечном деле, связанные с реформированием государ

ственного управления, развитием правовых отношений, менеджмента, связей с обще

ственностью. 

Изменения коснулись также многих фактических сведений и данных, начиная с на

званий стран, учреждений и организаций и заканчивая материалами статистики и наи

менованиями видов технического оборудования. Особенно важно бьmо актуализиро

вать статьи о состоянии библиотечного дела в регионах России и странах СНГ. 

В этих условиях по предложению авторского и издательского коллективов был про

ведён эксперимент по общественной апробации БЭ путём размещения текста энцикло

педии на WеЬ-сайте РГБ в течение нескольких месяцев 2004 года. Библиотечному сооб

ществу и всем пользователям Интернета было предложено стать «общественной ред

коллегией» издания, дать свои уточнения, замечания и предложения по его улучшению. 

В итоге в редколлегию поступили отклики из разных регионов России и ряда зарубеж

ных стран. 

«Библиотечная энциклопедия» представляет собой систематизированный свод све

дений, изложенных в сжатом виде более чем в 2000 статей. В основном статьи посвяще

ны библиотечному делу, включая все аспекты теории и практики обеспечения общества 

документированной информацией, а именно: её сбор, библиографический учёт, хране

ние, распространение и использование. В энциклопедии отражены также смежные от

расли в пределах их связи с библиотечным делом: информатика, книговедение, педаго

гика, социология, экономика и др. в широких исторических и географических грани

цах. 

Содержание издания представлено следующими тематическими блоками: базисные 

понятия библиотечного дела, библиотековедение и смежные дисциплины, научно-ме

тодическая работа; организация и управление библиотекой, библиотечное обслужива

ние; библиотечные фонды, библиотечные каталоги; автоматизация библиотечных про

цессов; научно-информационная деятельность; библиография, библиографическая де

ятельность; библиотечные учреждения и организации смежные с ними по профилю 

деятельности; издательская терминология, употребляемая в библиотечном деле; про

фессиональная печать; история библиотечного дела; персоналии. 

Основной массив БЭ составляют статьи по общим вопросам библиотечного дела и 

библиотековедению (250), библиотечным фондам (172), библиотечным каталогам (103), 

библиотечному обслуживанию (115), управлению и организации работы библиотеки (70) 

и др. Максимально полно включены понятия и термины из области библиографии и 

библиографической деятельности ( 140). 

В БЭ нашли отражение главным образом основные понятия из смежных отраслей -

информатики, книжного дела. Так, из сферы информатики не вошли описания много

численных технических устройств и специфические термины построения компьютер

ных систем. При этом учитывал ось, что по указанным отраслям науки уже имеются спра-



вочные издания (Книга: Энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 1999; 

Воройский Ф. С. Энциклопедический словарь-справочник по информатике. М.: Физ

матлит, 2006). 

Большое значение придавалось освещению библиотечного дела в регионах Российс

кой Федерации. Отдельные статьи посвящены библиотечному делу и центральной биб

лиотеке каждого субъекта РФ. Сведения о них помещены в статьях с названиями рес

публик, краёв, областей и автономных национальных образований в соответствии с ад

министративным делением до декабря 2005 г. 

Значительное место в энциклопедии занимают статьи о крупных отечественных биб

лиотеках, библиотечных и смежных по профилю деятельности учреждениях и органи

зациях, в том числе книжных палатах, коллекторах и т. д. (более 300). Помещены также 

статьи о национальных библиотеках и библиотечном деле других государств. Эти статьи 

даны, как правило, под названиями соответствующих стран. 

История библиотечного дела (118) раскрывается в обзорных статьях о библиотеках 

Древнего мира, Средних веков, Нового и Новейшего времени, а также в статьях с опи

саниями отдельных библиотек: Александрийской, Пергамской, Ярослава Мудрого, Ива

на Грозного или их типов: монастырских, народных библиотек-читален и т. д. Истори

ческий ракурс присутствует также в статьях о библиотечном деле регионов и о крупней

ших современных библиотеках. Имеется он и во многих статьях, раскрывающих 

сущностные понятия библиотечного дела. Основным критерием для отражения того или 

иного исторического события или факта является его значимость. 

В энциклопедии собраны статьи-переоналип о многих вьщающихся деятелях отечест

венного библиотечного дела (более 500). Среди критериев для подготовки статей-пер

соналий: наличие монографий, научных трудов, учебников; создание крупной библиоте

ки или значительный вклад в её развитие; руководство библиотечными кампаниями об

щегосударственного значения (например, централизация библиотек); создание школы или 

нового научного направления в библиотековедении или библиографии; инициирование 

и развитие нового направления библиотечной деятельности в масштабах страны и т. д. 

Достижения теории и практики зарубежного библиотечного дела, а также факты и 

события, имеющие международное значение, нашли отражение как в отдельных стать

ях, так и в виде упоминания в статьях соответствующего содержания в тех случаях, ког

да они вызвали интерес или получили признание в отечественной практике. В энцикло

педию также включены статьи о зарубежных деятелях с учётом их вклада в мировое биб

лиотековедение или в деятельность международных организаций. 

Географические рамки энциклопедии существенно расширяются за счёт включения 

основных сведений о зарубежных национальных библиотеках (более 200). Для большин

ства стран они изложены в отдельных статьях, сведения о других библиотеках, имею

щих фонды менее 1 млн., представлены в таблицах в приложении к энциклопедии. От

дельную группу составляют статьи о библиотеках, имеющих всемирную известность, 

зарубежных библиотечных ассоциациях, объединениях, международных союзах и фон

дах (более 50). Статьи о зарубежных национальных библиотеках даны, как правило, на 

название соответствующей страны, об организациях - в переводе на русский язык или 

в русской транскрипции. Также в русской транскрипции указаны названия зарубежных 

периодических изданий в области библиотечного дела (30). 

В БЭ использован ряд статей из энциклопедии <<Книга>>. В большинстве случаев это 

статьи-персоналии, посвящённые книговедам и библиографам и включённые с указа

нием их авторов и, по возможности, по согласованию с ними. 



Статьи в БЭ расположены в алфавитном порядке. Для облегчения поиска по ключе
вому слову применяется инверсия, например «Москвы библиотеки». Статьи, вошедшие 
в «Библиотечную энциклопедию», различаются по объёму в зависимости от их типа и 

содержания. Для раскрытия основных понятий, которым свойственны многогранность 

характеристик, иерархичность структуры, широкий социальный или исторический кон

текст, предусматриваются довольно значительные объёмы, это-статьи обобщающего 

характера («Россия. Библиотечное дело>>). В энциклопедию вошли также обзоры или 

обширные справки («Русские библиотеки за рубежом»), краткие справки («Библиоте

рапия»), а для толкования значения термина -статьи-дефиниции («Конволют>>). 

Применена единая система ссылок, что позволяет расширить границы необходимого 

знания и тем самым увеличить информационную ёмкость энциклопедии. Ссылками 

являются все слова, набранные курсивом. Например, в статье <<Абонемент» курсивом 

выделены понятия «межбиблиотечный абонемент» и «международный межбиблиотечный 
абонемент», что означает наличие соответствующих статей в энциклопедии. Большей 

информативности статей способствует пристатейная библиография, которая в статьях о 

библиотеках и библиотечных учреждениях дополнена адресами их сайтов в Интернете. 

Справочный аппарат БЭ включает алфавитно-предметный указатель, перечень аб

бревиатур, список сокращений. 

В БЭ некоторые часто употребляемые слова даны в сокращении. Слово, обозначаю

щее название статьи, в тексте заменяется первой буквой с точкой вместо полного назва

ния. Если название статьи состоит из нескольких слов, то все они обозначаются также 

только первыми буквами. 

К ряду статей энциклопедии даны иллюстрации, часть из которых предоставлена 

Б. Н. Бачалдиным, А. Н. Ванеевым, Отделом литературы по библиотековедению и биб

лиографаведению РГБ, музеем МГУКИ, ЦГПБ им. Н. А. Некрасова и др. Качество ряда 

оригиналов иллюстраций в издании БЭ обусловлено состоянием архивных материалов. 

<<Библиотечная энциклопедиЯ>> предназначена для широкой читательской аудито

рии - научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, библиотекарей

практиков, специалистов смежных отраслей, а также для пользователей библиотек. 

Редколлегия рассматривает энциклопедию как первый опыт такого рода отраслевого 

издания. В дальнейшем РГБ намеревается продолжить работу над материалами энцик

лопедии, поэтому редколлегия будет признательна всем читателям, которые внесут свои 

предложения для учёта их при подготовке второго издания. 

Ваши пожелания направляйте в Научно-исследовательский отдел библиотековеде

ния РГБ по адресу: 119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5. E-mail: nioЬiЬl@rsl.ru 



ААлто (Aa1to) Алвар (3.2.1898 -

11.5.1976), фин. архитектор-реформа

тор, определивший развитие мировой 

библ. архитектуры (см. Архитектура 

библиотек) 20 в., чл. и президент 

(1963-68), поч. чл. Королев. о-ва 

иск-в (Лондон), Королев. Шотл. 

Акад., Амер. Акад. иск-в и наук (Бос

тон), Всемир. Акад. иск-ва и науки в 

Израиле и др. акад., о-в и высш. учеб. 

заведений ряда стран, чл. -кор. ин -то в 

и союзов архитекторов, обладатель 

диплома «Золотая пальмовая ветвь за 

заслуги в Европе» («Pa1mes d'Ordu 

Merite de 1'Europe>>) и многочисл. пра

вит. наград ряда стран. 

В 1921 окончил Техн. высш. школу 
в Хельсинки по спец. <<архитектура>>, 

в 1923 осн. собственное архит. бюро в 

г. Ювяскюля, в 1927 занял первое мес

то в конкурсе на стр-во здания гор. 

б-ки в Выборге. По его проектам по

строено 6 б-к в Финляндии (гор. б-ки 

в Выборге, Рованиеми и Сейняйоки, 

б-ки ун-та в Ювяскюля, политехн. 

ин-та в Отаниеми, а также б-ка Пен

еионного банка в Хельсинки), 3 в Гер

мании (б-ки как сост. части обществ. 

и культурных центров Вольфсбурга в 

Ниж. Саксонии, Кастропа-Раупсала 

и Ливеркуна в Сев. Рейн-Вестфалии), 

аналогич. б-ка Скандинавского цен

тра в Рейкьявике (Исландия) и б-ка 

колледжа Св. Ангела в Орегоне 

(США), в к-рой наиболее полно реа

лизованы концептуальные преДстав

ления А. о б-ке. 

Эталонным образцом гражд. и 

библ. архитектуры 20 в. считается зда

ние гор. б-ки в Выборге, построенное 

в 1930-35, к-рое представлено в учеб

никах и справочниках по архитекту-

ре мн. стран мира (в наст. вр. в здании 

размещена Центр. гор. б-ка 

г. ВыборгаЛенингр. обл.). А. стремил

ся подчинить внутреннее и внешнее 

решение здания в целом, всех ero по

мещений, мебели и оборудования вы

полнению функций публ. б-ки, со

здать наиболее комфортные условия 

для работы читателей и сотрудников, 

а также добиться гармоничного взаи

модействия здания с окружающей 

средой. Идеи А. оказали сильное вли

яние на развитие библ. архитектуры 

Финляндии и др. стран, проявились 

в реализации проектов зданий круп

ных науч. б-к, в т. ч. нац., напр. Бри

танской б-ки в Лондоне. 
Соч.: Архитектура и гуманизм. М., 1978. 

Лит.: В о л о д и н Б. Ф. Человечные 

библиотеки Алвара Аалто 11 Петерб. библ. 

шк. 1998. NQ 3/4; Г о з а  к А. П. Алвар Лал

то. М., 1976; Кул и к о в а  Л. В., М о г и 

л е в е р  Н. В. Организационно-техноло

гический проект реконструкции библиоте-

А.Аалто 

ки АлвараАалто г. ВыборгаЛенинградской 

области 11 Петерб. библ. шк. 1998. NQ 3/4. 

Б. Ф. Володин 

АБЛОВ Николай Николаевич 

[28.11(10.12).1882, с. Ульяновка Куз

нецкого у. Саратовской губ., -

14.6.1942, с. Тара Омской обл.], библ. 

деятель, библиотековед, книговед, 

библиограф, историк библиографии. 

Окончил Сызранское реальное уч-ще 

(1902), слушал лекции в Петерб. 

ун-те, Сорбонне и Коллеж де Франс. 

В связи с участием в рев. движении 

эмигрировал во Францию, где рабо

тал в Тургеневекой б-ке (Париж, 

1906). В 1911-17 в Москве возглавлял 

б-ку 3. А. Галиновской, обслуживав

шую слушательниц Высш. жен. кур

сов и студентов Москвы, в 1918-24 

был б-рем Фундам. б-ки Иваново

Вознесенского политехн. ин-та, читал 

курс библ-ведения в Ин-те нар. обра

зования, организовал губ. библ. кур

сы, книж. склад губ. отдела нар. об

разования с лит.-издат. комиссией, с 

осени 1924 - библиограф-консуль

тант культотдела Моек. гор. совета 

профсоюзов и его изд-ва <<Труд и кни

га», с сер. 30-х гг.- сотрудник РКП. 

Принимал участие в работе перво

го Всерос. библиогр. съезда, Русского 

библиографического общества (РБО) 

при Московском университете 

(с 1925), библ.-библиогр. комиссий. 

Автор первых сов. практ. рук. по 

каталогизации и применению деся

тичной классификации. Изучал раз

витие библ. -библиогр. теории и прак

тики в России и за рубежом, историю 

частных б-к, гос. библ.-библиогр. 

классификации, библиографии, биб-



Н. Н. Аблов 

лиогр. журналистики. Дал критич. 

анализ «Истории рус. библиографии 

до нач. ХХ в.>> Н. В. Здобнова. Подго

товил «Хрестоматию по истории биб

лиогр. классификации и системати

ки наук с древнейших времён до на

шей эпохи в схемах и образцах>> в 2 тт. 

Соч.: Десятичная библиографическая 

классификация в применении к библио
текам. Иваново-Вознесенск, 1918; Клас

сификация книг, её история и методы в 

связи с классификацией наук вообще. 

Иваново-Вознесенск, 1921; Библиографи

ческая журналистика в России и партий

ные библиографические журналы. 1906-

1907 IТ.// Библиография. 1929. NQ 1; К столе

тию первой попытки <<официальной» 

регистрации печати в России (1837-1855) // 

Сов. библиогр. 1937. NQ 1. 

Лит.:Гу л ьч и н с к и й  В.И.,Фо к е 

е в В. А. Деятели отечественной библио
графии (1917-1929): Справочник. М., 
1994; М е з ье р  А. В. Словарный указа

тельпо книrоведению. М.; Л., 1931. Ч. 1; 

Рат н е р А. В. Редкостный книжник ... // 

Сов. библиоrр. 1982. NQ 6. 

В. А. Фокеев 

АБОНЕМЕНТ, 1) форма библио

течного обслуживания, библиотечная 
услуга, заключаюшалея в предостав

лении права пользования произв. 

печати и др. док. библ. фонда вне 

б-ки; предусматривает выдачу библ. 

мат-лов её отдельным пользователям 

(индивид. А.), орг. (кшmективный А.), 

б-кам (межбиблиотечный абонемент
МБА, в т. ч. международный межбиб-

АБОНЕМЕНТ 

лиотечный абонемент - М МБА); 

2) подразделение б-ки, осушествляю

щее выдачу лит. на дом. Полностью 

как А. работают б-ки, не имеющие 

чит. залов. В б-ках нац. масштаба для 

орг�низаций и б-к используется в ос н. 

МБА, а для индивидуальных пользо

вателей - т. н. персона�ьный А. 

(по особому разрешению). Пользова

тели А. - абоненты библиотеки. 

Уже в Др. Риме (1 в. н. э.) читатели 

могли брать книги из публ. б-к. На

чиная с 14 в., правила для монастыр

ских б-к на Западе разрешали вынос 

книг из стен монастыря, а в катало

гах бьmа рубрика <<Книги, не выпус

каемые из монастыря>>. Подобная 

практика сушествовала и в древнерус. 

монастырях. В 1713. книги из б-к Пе

чатного двора, Посольского приказа 

и др. также вьщавались для работы в 

др. помещениях и иного использ. вне 

учреждения. Выдача и приём книг 

оформлялись описью и расписками. 

Со 2-й пол. 18 в. А. развивается 

как особая форма обслуживания, до

пускаемая в порядке исключения по 

соображениям сохранности выдава

емых на дом книг. Он вводится в 

б-ках духовных учеб. заведений (для 

учителей и учеников), в нек-рых 

науч. и публ. б-ках. В кон. 18 в. в 

С-Петербурге и Москве книгопро

давцы открыли ряд платных б-к, 

к-рые выдавали книги для чтения на 

дом. Задержавший книгу подвергал

ея штрафу. Со временем ( 19 - нач. 

20 вв.) А. становится самостоятель

ным подразделением б-ки, появля

ются разряды А. в зависимости от 

вносимой платы. Одновр. вводятся 

залоги и поручительства. 

В 1920-30-е rr. А. - ведуший от

дел по объёму, содержанию фонда, 

кол-ву читателей и книговыдаче в 

массовых б-ках, в нём применяются 

принципы дифференцир. обслужива

ния читателей, рук. чтением (типовые 

планы чтения и т. п.). Дифференцир. 

формы А.: групповой (по возрастным, 

образоват., проф. признакам); от

расл.; специализир. (по видам изда

ний). С кон. 50-х гг. на А. внедряется 

открытый доступ к фонду. Разновид

ностями А. являются также бригадный 

абонемент и заочный абонемент. 
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В совр. публ. муницип. б-ке А.

осн. форма обслуживания читателей, 

предоставляющая возможность чте

ния библ. книг в любое подходящее 

для читателя время в разл. условиях 

(дома, в дороге, на отдыхе и т. д.). 

В кон. 80-х- 90-е гr. в практику вхо

дят платные формы А.- ночной А., 

А. ВЫХОДНОГО ДНЯ, А. ЛИТ. ПОВЫШеН

НОГО спроса. Читателям, к-рые не 

могут сами посещать б-ку (инвали

ды, престарелые), книги доставляют

ся на дом. 

Лит.: Абонемент городской библиоте

ки. М., 1963; Библиотечное обслуживание: 

Теория и методика: Учебник. М., 1996. 

А. Е. Шапошников 

АБОНЕНТ БИБЛИОТЕКИ, физ. 

или юрид. лицо, зарегистрированное 

как постоянный пользователь библио

теки. 
См. также: Абонемент, Читатель. 

АБРАмов Константин Иванович 

(19.10.1920, с. Луговское Минусинс

кого р-на Красноярского края, -

23.4.2001, Химки Моек. обл.), библ. 

деятель, библиотековед, педагог, 

д-р пед. наук (1976), проф. (1976), 

заел. деятель науки РСФСР (1980). 

Окончил библ. фак. (1950), аспиран
туру МГБИ (1953), с этого вр. рабо

тал в МГБИ (ныне МГУКИ): препо

даватель, декан библ. фак., зав. ка

федрой библ-ведения ( 1960-98), 

К. И. Абрамов 



АВСТРИ ЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

в 1998-2001 - проф. кафедры библ

ведения. 

Основатель ист.-библ. науч. шко

лы. В центре науч. интересов А. было 

изучение библ. стр-ва в СССР в пер

вые годы сов. власти, тр. и деятельно

сти В. И. Ленина и Н. К. Крупской, ка

сающихся библ. дела. Один из созда

телей курса «История библ. дела в 

СССР». Внёс знач. вклад в подготов

ку библ.-библиогр. кадров, разработ

ку и претворение в жизнь отеч. кон

цепции орг. и содержания высш. 

библ. образования. 

А. опубл. б. 300 работ по теории и 

методологии библ-ведения, пробле

мам высш. библ. образования, исто

рии отеч. б-к. М н. его тр. переведены 

на иностр. яз. Бьm одним из сост. сб. 

<<Н. К. Крупская. О библ. деле>> в 6 тт. 
(1982-87), <<В. И. Ленин и библ. дело>> 

(3-е ИЗД. В 1987). 

Под рук. А. подготовлено б. 

30 канд. и докт. дис., он возглавлял 

специализир. советы по присужде

нию уч. степ., науч. и проблемные со

веты М-ва культуры, бьm чл. редкол

легий жури. «Библиотекарь>>, <<Биб

лиотековедение>>. 

Награждён орденами Красной 

Звезды, Отечественной войны 1 и 

II степ., <<Знак Почёта>>, медалями «За 

отвагу>>, <<За оборону Сталинграда>>, 

<<За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гr.>> 

и др. 

Соч. :  История библиотечного дела в 
СССР: Учебник. М. ,  1 980; Библиотекове
дение: Общ. курс: Учебник. М.,  1988 (в со
авт. ) ;  Демократические преобразования 
библиотечного дела в России в период 
Февральской революции (февр. - окт. 
1 9 1 7) :  Лекции. М. ,  1993; Библиотеки ре
волюционных организаций в России 
(20-е - 70-е rr. XIX в.) :  Лекция. М. ,  1 996; 
История библиотечного дела в России: 
Учебник. М.,  2000. Ч. 1; 2002. Ч. 2; Городс
кие публичные библиотеки ( 1830-1860rr.). 
М., 200 1 ;  История Московского ун-та куль
туры и иск-в ( 1 930- 1941 rr.) .  М. ,  2002. 

Лит. :  Абрамов К. И . :  Биобиблиоrр. 
указ . :  (К 80-летию со дня рождения).  М. ,  
2000; Его наследие будет служить профес
сии: (К. И. Абрамов) 11 Библиотека. 200 1 .  
NQ 7 ;  Кто есть кто в изучении отечествен
ной истории: Биобиблиогр. словарь 1 Са
ратов. гос. ун-т. Саратов, 2000. 

П. С. Соков 

Национальная библиотека Австралии. Кан
берра 

АВСТРАJIИИ НАЦИОнАлЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА (Nationa1 Library of 

Australia), Канберра, оси. в 1901 как 

парламентская б-ка, получила статус 

нац. в соотв. с Законом о нац. б-ке 

(1960). Гл. функции: формирование 

нац. фонда, обслуживание читателей, 

сотрудничество по библ. вопросам на 

нац. и междунар. уровнях. Б-ка фи

нансируется парламенто м, ею управ

ляет совет (ген. директор и 11 чл. -

представителей всех штатов и специ

алистов разл. обл. знания), к-рый 

подотчётен парламенту. В 1975 в рам

ках НБ бьmи организованы три нац. 

науч. б-ки: Австрал. нац. науч.-техн. 

б-ка, Австрал. нац. б-ка по соци

альным наукам и Австрал. нац. б-ка 

по гуманитарным наукам. В 1968 бьmо 

введено в строй новое здание, рассчи

танное на 11 млн. тт. 

По Закону об авторском праве 

(1912, изменён в 1968) получает обяз. 

экз. отеч. публ. (кроме местных изда

ний, обяз. экз. к-рых направляются в 

центр. б-ки штатов). Заруб. издания 

собираются выборочно в кооперации 

с др. б-ками, предпочтение отдаётся 

лит. по социальным и гуманитарным 

наукам, а также издаваемой в странах 

азиат.-тихоокеан. региона. Наиболее 

полно приобретаются док., относя

щиеся к Австралии, в т. ч. мультиме

дийные мат-лы (записи интервью с 

видными деятелями культуры и иск

ва, учёными, лидерами аборигенов и 

др.). 

Фонд б-ки- около 5 млн. книг, 

183 тыс. назв. период. изданий, 

8,9 тыс. манускриптов, 166 тыс. муз. 

изданий, 458 тыс. карт, 1,9 млн. мик

роформ, 23 тыс. видеофильмов, 

б. 500 тыс. фотографий и др. 

� 1 1  )В> 

В кон. 80-х rr. 20 в. б-ка стала ини

циатором создания распределённого 

нац. фонда как совокупности фондов 

всехб-к страны, тогдаже бьmаосн. нац. 

БД <<Конспектус>>, содержащая в стан

дартном формате библиогр. данные об 

их составе. В б-ке действует общедос

тупный ЭК, ведётся оцифровка фондов. 

Б-ка выпускает нац. библиогра

фию: с 1936 - <<Ежегод. каталог авст

рал. публикаций>> ( «Annual Catalogue 

ofPuЬlications>> ), с 1961-ежемес. «Ав

страл. нац. библиографию>> ( «Austra

lian National BiЬliography>>). Центр 

нац. библ. системы, координатор 

библ. обслуживания инвалидов, ведёт 

широкую культурную и образоват. де

ятельность. Важное значение прида

ётся сотрудничеству с родственными 

учреждениями: архивами, музеями, 

высш. учеб. заведениями Австралии и 

мн. междунар. орг., в т. ч. ИФЛА. Из

дания б-ки выходят в печ. и электрон. 

формах. Расширению информации о 

деятельности б-ки и привлечению 

внимания к ней способствует о-во 

<<Друзья Нац. б-ки Австралии>>. 
Лит.: Н о r t о n  W. The National library 

of Australia: present state and future directi
ons // Alexandria. 1 99 1 .  Vol. 3. NQ 1 ;  Nationa1 
library of Australia: Annua1 report 38th, 1 997-
98. Canberra, 1 998;  WеЬ-сайт Националь
ной библиотеки Австралии - http : /  1 
www.nla.gov.au 

И. Ю. Багрова 

АВСТРИйсКАЯ НАЦионАль
НАЯ БИБЛИОТЕКА (Osterreichische 

NationalblЬliothek), Вена, одна из ста

рейших и крупнейших б-к мира, оси. 

в 1562 Фердинандом 1 как придвор

ная б-ка на базе скриптория и масп;р

ской для миниатюристов (кон. 15 -

нач. 16 в.). В кон. 16 в. насчитывала 

о к. 9 ты с. тт. В 1723-26 получила соб

ственное здание в Вене. В 1752 в неё 

влились фонды придворной б-ки в 

Граце, в 1756 - унив. б-ки в Вене, в 

1780 - гор. б-ки Вены. С 1808 имеет 

обяз. экз. и статус нац. б-ки, с 1945 

носит совр. назв. Находится в ведении 

Федер. м-ва по делам образования и 

культуры. Комплекс зданий б-ки 

(старый и новый имп. дворцы) лишь 

частично приспособлен к библ. по

требностям. Проведена ген. реставра

ция помещений отделов плакатов, 



афиш и экслибрисов и междунар. му

зея эсnеранто. Строится новый выс

тавочный комnлекс. 

При обретает, хранит и nредостав

ляет читателям все нац. издания, а 

также мат-лы об Австрии и австрий

цах, nроживающих в др. странах; 

комnлектует фонды, nрежде всего 

австр. изданий <<Austriatica>>; ведёт 

книгообмен; выnускает австр. нац. 

библиографию (с 1945). Развивает 

издат. деятельность: с 1947 издаёт 

факсимиле рукоnисей, серию 

«Museion>>, с 1953 - <<BiЬlos-Schrif

ten» и др. Организует выставки наи

более ценных книг. Деnозитарий 

мат-лов ООН, ЮНЕСКО и др. меж

дунар. орг.; центр по проведению ат

тестации библ. работников страны 

высш. и ер. квалификации. 

К 2003 фонд б-ки - 2, 7 млн. книг, 

11 ,5 ты с. назв. период. изданий, о к. 

18 тыс. манускриnтов, ок. 8 тыс. ин

кунабул, б. 112 тыс. муз. изданий, 

б. 240 ты с. карт, 34 тыс. микрофиль

мов, 33 тыс. АВД, б. 42 тыс. экслиб

рисов, св. 200 тыс. папирусов и пер

гаменов, св. 256 тыс. листовок и nла

катов и др. Имеет 17 чит. залов, 

ежегод. nосещаемость-400 тыс. чел. 

В б-ке автоматизированы процес

сы обработки и выдачи книг, сост. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ 

библиогр. указ., исnользуются CD

ROM. С 1992 в ЭК содержится инфор

мация о фоНдах науч. б-к страны. 

НБ участвует в деятельности 

ИФЛА и Лиги европейских исследова
тельских библиотек, Конференции ди
ректоров национальных библиотек, 
Конференции директоров нац. б-к 

европ. стран, др. междунар. орг. 

Интерьер Австрийской национальной 
библиотеки 
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Австрийская национальная библиотека. 
Вена 

Лит. : Ш т р е б  л ь  М. Австрийская на
циональная библиотека в Вене // Библио
тековедение и библиоrр. за рубежом. 1994. 
Вып. 1 34; Austrian nationa1 library: Annua1 
report, 1 995/96.onb.ac.at/grussw.htm; WеЬ
сайт Австрийской национальной библио
теки - http:/ jwww.onb.ac.at 

Л. Н. Нагаева 

АВТОМАТИЗАцИЯ БИБЛИО
ТЕКИ, комnлекс науч., проектных, 

техн. работ и opr. мероnриятий по пе

реводу библ. -библиогр. процессов на 

компьютерные технологии. 

Одним из первых идею исnольз. вы

числит. машин в б-ках (для ведения ка

талогов) предложил в 1938 Ф. Дж. Кеn

nель (США) в статье, опубл. в сб. «The 

Library of Tomoпow» (1939). Осуще

ствление идеи началось в кон. 40-х rr. 

В 1945 учёный Массачусетсского тех

нол. ин-та В. Буш опубл. концепцию 

создания ИПС на базе вычислит. тех

ники, назв. им <<Мемекс» (Bush V. As 
we may Think 11 Atlantic Monthly. 1945. 

N2 176). Под её влиянием к 1950 амер. 

библиотековед Р. Шоу возглавил ра

боту в б-ке М-ва сел. х-ва США по 

автоматизации обработки лит. и дан

ных для учёных, предметизации док. 

и др. процессов. В 60-70-е rr. 



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

А. б. началась во ми. крупных б-ках 

Америки, Азии и Европы, в т. ч. в 

СССР. Появление переопальных ком

пьютеров в 80-е гr. ускорило А. б. 

А. б. обеспечивает: сокр. сроков 

обработки поступающих док.; одно

разовый ввод библиогр. и фактогр. 

данных, текстов, изображений, звуко

вой информации и многоцелевое их 

использ.; многоаспектный и опера

тивный поиск данных, дистанцион

ный доступ к электрон. каталогам и 

док.; выход читателей в мировое ин

форм. пространство; предоставление 

своих БД для общего пользования в 

глобальных информ. сетях; комплек

тование фонда с использ. БД издаю

щих или книготорг. орг. 

В рос. б-ках вьщеляются след. оси. 

направления А. б.: создание электрон
ных каталогов; ретроспективная кон
версия каталогов в электрон. форму; 

подключение к сетям передачи дан

ных, обеспечение теледоступа в Ин
тернет; внедрение автоматизирован
ных рабочих мест , автоматизация 

разл. функций б-к; разработка совм. 

проектов автоматизации б-к и созда

ние библ. компьютерных сетей; тех

пол. и методолог. обеспечение разра

боток; создание электронных библио
тек; организация служб электронной 
доставки документов. А. б. в комплек

сном, завершённом виде означает со

здание автоматизированных инфор
мационно -библиотечных систем 
(АИБС), в состав к-рых могут входить 

электрон. б-ки. 

А. б. включает предпроектное об

следование б-ки или её подразделе

ний, разработку техн. задания на со

здание системы, проектирование 

АИБС, включающее разработку ин
формационного и лингвистического 
обеспечения автоматизированной ин
формационной системы, выбор или 

разработку программного обеспече

ния параметров приобретаемых техн. 

средств (см. Техническое обеспечение 
автоматизированных информацион
ных систем) , конфигурации сети (см. 

Сеть связи, Локальная вычислительная 
сеть) и т. д., внедРение системы. 

Лит. :  Б а к л е н д  М. Реконструкция 

(перестройка) библиотечного обслужива

ния. М . ,  1 996. (Библиотечное дело: Ин-

форм. материалы. Вып. 1 -2) ;  В о р о й 
с к и й  Ф. С. Основы проектирования ав
гоматизированных библиотечно-инфор
мационных систем. М. ,  2002; Ла в р  ё н о 
в а О. А. Компьютеризация библиотеки 11 
Мир б-к сегодня. М.,  1995. Вып. 1 ;  Ш р а й 
б е р  г Я. Л. Основные положения и прин
ципы разработки автоматизированных 
библиотечно-информационных систем и 
сетей. М. ,  200 1 .  

О. А .  Лаврёнова, Ф. С. Воройский 

АВТОМАТИЗНРОВАННАЯ ИН
ФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
(АИС), комплекс програм., техн., ин

форм., лингв., орг.-технол. средств, 

предназначенный для сбора, обработ

ки, хранения, поиска, переработки и 

вьщачи информации в заданной фор

ме. Часто вместо АИС употребляется 

термин «автоматизированная систе

ма» (АС). 

АИС представляет собой б. высо
кую ступень развития информационно
поисковых систем и имеет отличит. 

особенности: многофункциональ

ность, независимость процессов сбо

ра, первичной обработки, ввода дан
ных и их обновления (актуализации) 

от процессов их использ. прикладмы

ми про граммами; независимость при

кладных программ от физ. орг. БД; 

развитые средства лингв. и орг.-тех
нол. обеспечения и др. В ажным 
преимуществом АИС является комп
лексность (или интегральность) их 

построения, т. е. обеспечение воз

можности многоразового и много

функцион. использ. информ. ресур

сов при однократном вводе данных 

одного типа в систему. 

В зависимости от характера реша

емых задач АИС подразделяются на 

автоматизированные информационно
библиотечные системы (АИБС), авто

матизир. системы науч.-техн. инфор

мации (АСНТИ), автоматизир. систе

мы упр. (АСУ). АИС имеют в своём 

составе одну или нес к. взаимосвязан

ных баз данных. При этом входящие в 

них БД могут быть ло к а л ь н ы м и  

(в т. ч. поддерживаться только одним 

компьютером) или р а с п р е  д е 

л ё н н ы м и (т. е. разноситься по 

сост. частям на знач. расстоЯния, под

держиваться автономными про

граммно-аппаратными средствами и 
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соединяться каналами связи). Перед

ко в сложных АИС выделяются фун

кцион. подсистемы (напр., ввода дан

ных, ретроспект. поиска, ИРИ). 

Создание системы, эксплуатацию, 

поддержку в работоспособном состо

янии и развитие обеспечивает специ

ально подготовленный переоная -

администрация АИС. 

Процесс создания АИС включает 

проектирование и реализацию взаи

мосвязанных средств обеспечения: 

информ., лингв., програм. (мат.), 

техн. и орr.-технол. Разрабатывается 

план мероприятий по этапам внедре

ния и развития системы, обучения её 

персонала. 

Взаимодействие пользователей с 

АИС может производиться в режиме 

диалога (локального или удалённого), 

а также в пакетномрежиме. Взаимодей

ствие обеспечивается комплексом про

грам. средств- интерфейсом пользова

теля, пользовательским или 

человеко-машинным. Оси. требования 

к поискуинформациивБДАИС-точ

ность, полнота, оперативность (см. 

Информационный поиск) - обеспечива

ются комплексом средств (см. Инфор
мационное и лингвистическое обес
печение автоматизированной инфор
мационной системы, Программное 
обеспечение автоматизированной ин
формационной системы, Техническое 
обеспечение автоматизированных ин
формационных систем). 

Лит. : В о р о й с к и й  Ф. С. Информа
тика. Новый систематизированный толко
вый словарь-справочник: введение в со
временные информационные и телеком
муникационные технологии в терминах и 
фактах. М. ,  2003;  О н  ж е. Основы проек
тирования автоматизированных библио
течно-информационных систем. М. ,  2002; 
Л а в р  ё н о в а О .  А. Компьютеризация 
библиотеки 11 Мир б-к сегодня. М. ,  1 995. 
Вьш. 1 ;  Л а н к а с т е р  Ф. У. Информаци
онно-поисковые системы.  М . ,  1 97 7 ;  
М а к с и м о в и ч  Г. Ю. и д р. Информа
ционные системы: Учеб. пособие. М.,  1 999; 
М и х а й л о в  А. И. ,  Ч ё р н ы й  А. И. ,  
Г и лир е век и й  Р. С. Научные комму
никации и информатика. М., 1 976; С о к о 
л о в Р. В. Проектирование информаци
онньiХ систем в экономике: Учеб. пособие. 
СПб., 1 996; Ш р а й  б е р  г Я. Л. Основные 
положения и принципы разработки авто
матизированнъiХ библиотечно-информа
ционных систем и сете й .  М . ,  200 1 ;  



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

Шр а й б е р г  Я. Л . ,  В о р о й с к и й  Ф. С. 
Автоматизированные библиотечно-ин
формационные системы России: состоя
ние, выбор, внедрение, развитие. М. ,  1 996. 

Ф. С. Воройский, О. А. Лаврёнова 

АВТОМАТИЗНРОВАННАЯ ИН
ФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧ
ПАЯ СИСТЕМА (АИБС), одна из 

разновидностей автоматизированных 
инфюрмационных систем, обеспечива
ющая в б-ках сбор, обработку, хране

ние, поиск, переработку и выдачу ин

формации на основе компьютерных 

технологий (см. Автоматизация биб
лиотеки) . 

В результате комплексной автома

тизации процессов комплектования, 

обработки док., поддержки библиогр. 

и фактогр. ресурсов, обс�ивания 

пользователей в режиме локального и 

удалённого диалога создаётся интег

рированная АИБС, включающая со

отв. подсистемы: 

- комплектования, обеспечивает 

формирование заказа док. в разл. ис

точниках их приобретения; регистра

цию поступающих док.; присвоение 

регистрац. номера каждому поступа

ющему в б-ку док., уникального но

мера каждому экз. и его печать в виде 

бар-кода, наклеиваемого на док.; 

присоединение к имеющимся базам 

данных о новых экз. в виде спец. за

писей; контроль выполнения заказов; 

проверку на дублетность; контроль и 

учёт поступления док.; подготовку 

учётной документации и статистики 

движения фонда; 

-обработки док. (см. Автомати
зированная обработка данных), в т. ч. 

создание библиогр. записи док. 

(включая индексы ББК и шифры хра

нения) для электрон. и традиц. ката

логов и записей о ед. хр.; внесение 

изменений в электрон. и традиц. ка

талоги; контроль выполнения технол. 

процедур обработки док.; формиро

вание нормативных/авторитетных 
записей для опред. элементов библио
графических записей. Основой для 

этих операций являются данные, 

сформированные в подсистеме ком

плектования, особенно регистрац. 

номер, позволяющий идентифициро

вать обрабатываемый док. Подсисте-

ма обработки обеспечивает также 

формирование разл. электрон. спра

вочников, загрузку библиогр. и нор

мативных записей в пакетном режи

ме в коммуникативных форматах; 

контроль сроков обработки док.; 

-контроляпОСJУПЛения период. из

даний, обеспечивает формирование 

данных о заказах (подписке) на издания 

и их поступлении, распределении по 

фондам б-ки, филиалам или сети б-к; 

-создания и использ. электронно
го каталога, предназначенного для 

реализации функций хранения, поис

ка и предоставления библиогр. инфор

мации о док., находящихся в фонде, 

а также доп. информации справ.иjили 

нормативного характера (напр., об 

именах лиц, наим. коллективов, назв. 

серий, унифицированных заглавиях и 

т. д.), данных о доступности в опред. 

момент ед. хранения, адресов хране

ния копий док. в электрон. б-ке, учёт

но�стат. данных; обеспечивает поиск 

информации в Интернете; 
- об�вания, в т. ч. процессов: 

регистрации читателей и др. пользова

телей б-ки; формирования заказов 

пользователей на библиогр. справки и 

выдачу док.; учёта движения (цирку

ляции) ед. хранения в б-ке; обработки 

заказов по МБА и на их электрон. до

ставку; контроля выполнения заказов 

и сроков возврата; формирования оче

рёдности на получение док., времен

но не доступных пользователю; фор

мирования информации о статусе и 

местонахождении проходящих через 

подсистему док.; резервирования ед. 

хр. за залом новых поступлений, вы

ездной выставкой и т. д.; 

- электронной доставки докумен
тов, обеспечивающей доставку элек

трон. копий док. из фондов б-ки по 

компьютерным сетям в соотв. с зака

зами лиц или орг.; 

- упр., реализуется в рамках всех 

подсистем АИБС. Кроме того, созда

ются и поддерживаются отдельные ав
томатизированные рабочие места для 
специф. задач упр. (бухгалтерский учёт, 

контроль вьmолнения заданий, плани

рование, работа с кадрами и т. д.). 

В состав АИБС могут входить элек
тронная библиотека или к.-л. из под

систем мультимедиа. 
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Для функционирования АИБС не

обходимы т. н. обеспечивающие час

ти: информ., лингв., програм. и техн. 

обеспечение. 

Оси. принцип создания АИБС -

модульность програм., аппаратных, 

лингв. и информ. средств, что позво

ляет варьировать создание элементов 

АИБС, изменять их функцион. воз

можности согласно логической 

структуре её БД. Программами заг

рузки/выгрузкиданных предусматри

ваются возможности настройки на 

стандартные коммуникативные фюр
маты представления элементов биб
лиографической записи (см. Ввод дан
ных, Вывод данных) . 

Поиск БД происходит по заранее 

заданным алгоритмам, реализуемым 

в програм. обеспечении (см. Про
граммног обеспечение автоматизиро
ванной информационной системы) . 

В кач-ве средств темат. поиска ис

пользуются классификационные сис
темы, предметные рубрики, информа
ционно-поисковые тезаурусы или 

ключевые слова (см. Инфюрмационно
поисковый язык, Машиначитаемые 
таблицы ББК). Важно, чтобы систе

ма имела дружественный пользова

тельский интерфейс. Всё более широ

кое использ. находят технологии 

Интернет и Интранет. 
Предусматриваются орг. и сред

ства защиты данных от несанкциони

рованного доступа, ведение архивов 

и восстановление БД в случае аварий

ньiХ ситуаций. 

АИБС могут быть реализованы в 

локалъном и сетевом вариантах, т. е. на 

отдельных персональных компьюте

рах или объединённых в сеть (см. Ло

кальная вычислительная сеть). Конфи

гурация сети выбирается и проектиру

ется в соотв. с особенностью каждой 

б-ки (кол-во подразделений, рабочих 

мест, характер занимаемых помеще

ний, удалённость одного от др. и т. д.). 

Г отовая система, обеспеченная док

тацией, провернется на компьютерах 

б-ки в опытном режиме, а затем при

нимается в эксплуатацию. 

См. также: Библиотечные компью
терные сети, Виртуальная библиоте
ка, Информационное и лингвистичес
кое обеспечение автоматизированной 



АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

информациошюй системы, Сеть свя
зи, Техническое обеспечение автома
тизированных информационных сис
тем. 

Лит.: В о р о й с к и й  Ф. С. Информа
тика. Новый систематизированный толко
вый словарь-справочник: введение в со
временные информационные и телеком
муникационные технологии в терминах и 
фактах. М. ,  2003; О н ж е. Основы проек
тирования автоматизированнЪIХ библио
течно-информационнЪIХ систем. М. ,  2002; 
Л а в р  ё н о в а О. А. Компьютеризация 
библиотеки 11 Мир б-к сегодня. М. ,  1 995. 
Вып. 1; Обслуживание пользователей биб
лиотек в условиях автоматизации и вне
дрения новЪIХ информационнЪIХ техноло
гий: Сб. науч. тр. М.,  1 997; Опыт создания 
электроннЪIХ каталогов в РГБ: Метод. по
собие. М.,  1 996; Ш р а й б е р г  Я. Л. Основ
ные положения и принципы разработки 
автоматизированных библиотечно-ин
формациоННЪIХ систем и сетей. М. ,  200 1 ;  
Ш р а й б е р г  Я.  Л . ,  В о р о й с к и й  Ф .  С. 
Автоматизированные библиотечно-ин
формационные системы России: состоя
ние, выбор, внедрение, развитие. М. ,  1 996. 

О. А. Лаврёнова 

АВТОМАТИЗНРОВАННАЯ ОБ
РАБОТКА дАнных, ввод, поиск, 

копирование, сортировка, редактиро

вание, вывод и т. д. данных с помо

щью компьютеров (см. Автоматизи
рованная информационно-библиотеч
ная система,  Ввод данных, Вывод 
данных). Различают диалоговый и па

кетный режимы А. о. д. 

Диалоговый (онлайновый, инте

рактивный) режим А. о. д. позволяет 

осуществлять непрерывное взаимо

действие ме:жду системой и человеком, 

к-рый при этом сам определяет поря

док и скорость работы с системой, 

контролирует ход выполнения зада

ний компьютером, принимает и изме

няет решения. Функции А. о. д. выпол

няет специалист, входящий в состав 

персонала АИС, или пользователь 

системы. В зависимости от местона

хождения работников, осуществляю

щих взаимодействие с системой при 

А. о. д., различают также подрежимы 

локалъноrо диалога (непосредственно 

на терр. размещения АИС, в т. ч. с ис

полъз. средств локШlьной вычислитель
ной сети) и удалённоrо диалога (он

лайновый теледоступ), при к-ром 

А. о. д. осуществляется с исполъз. 

средств коммуникации - телефон

ных, радио- и др. каналов связи. 

При пакетном режиме А. о. д. 

пользователь не может влиять на ход 

работы программно-техн. средств си

стемы до завершения полного цикла 

обработки т. н. «пакетов• док. и дан

ных, обработанных человеком и на

копленных им заранее. Напр., вече

ром оператор вычислит. центра запус

кает пакетное задание на загрузку в 

БД библиогр. записей, накопленных 

в отдельном массиве данных (файле) 
за день. Ошибочные записи при кон

троле останутся в протоколе ошибок, 

а «принятые• системой загрузятся в 
БД в том виде, в к-ром поступили от 

каталогизаторов. После анализа про

токолов забракованные записи редак

тируют и снова включают в БД. 

Для обеспечения взаимодействия 

пользователя с системой разрабаты

ваются спец. програм. средства (ин
терфейс полъзователъский, человеко

машинный). 

А. о. д. включает также к о н в е р  -

т и р  о в а н и е данных - иреобразо

вание из одного типа в др., в частно

сти, с помощью след. машинных опе

раций: редактирование данных 

(удаление незначащих символов, об
работка пунктуации, инверсия сим

волов и строк), трансформация дан

ных (изменение форматов парамет

ров, кодирование и декодирование), 

реорг. данных (компоновка, образо

вание новых элементов). Напр. , в 

ирактике обмена файлами библиогр. 

записей между разл. электронными 
катШlогами распространено конвер

тирование этих файлов из одного 
формата представления элементов 

библиогр. записей в др. При перево

де систем на новый тип компьютеров 

приходится конвертировать данные 

для исполъз. их в системе управления 
базами данных др. типа. 

Для передачи данных на машино

читаемых носителях информации, 
обеспечения сохранности данных и 

т. д. производится копирование от

дельных записей, файлов, БД, про

грамм или наполнения целых систем. 

Копирование данных представляет 

собой их воспроизв. на др. носителях 

или на др. участках того же носителя 

(диска, дискеты) с сохранением ис

ходной (копируемой) информации на 

прежнем месте. Копии на бумаге или 

фотоплёнке наз. твёрдыми (док-тны

ми) в отличие от машипочитаемых 

(машинных). Копии, предназначен

ные для хранения в архиве системы, 

наз. арх. (см. Архивация машиначита
емых данных) . Копия файла, предус

мотренная для исполъз. в случае по

вреждения оси. экз. файла (оригина

ла), наз. резервной (контрольной, 

дублирующей). Для восстановления 

целостности БД создаётся её страхо

вая копия на др. машипочитаемом 

носителе. Соотв. хранятся и копии 

программ, сделанные с оригинала для 

повседневной работы. Копирование 

файлов часто наз. сохранением фай

лов, т. к. оно предохраняет от потери 

данных в случаях выхода из строя оси. 

носителя информации или наруше

ний в работе АИС. 

По-разному осуществляется орг. 

А. о. д. при: телеобработке данных 

(дистанционной), т. е. обработке по 

каналам связи (см. Сеть связи) ; авто

номной обработке данных, т. е. не на 

центр. компьютере, а на периферий

ном устройстве или сателлитмом ком

пьютере; централиз. обработке дан

ных, размещённых в одном вычислит. 
центре, в единой БД; распределённой 

обработке (в распределённой АИС). 

Напр., подготовка библиогр. записей 

для сводного ЭК может быть органи

зована как распределённая между 

б-ками-участницами или как центра

лиз. в режиме теледоступа к сводной 

БД каталога в одной из б-к (см. также 
Библиотечные компьютерные сети) . 
В то же вр. сотрудники б-ки ведут ав

тономную обработку данных на сво

их ПК, соединённых с центр. компь

ютером сети (сервером). 

См. также: Техническое обеспечение 
автоматизированных информационных 
систем. 

О. А. Лаврёнова 

АВТОМАТИЗНРОВАННОЕ РА
БОЧЕЕ МЕСТО (АРМ), индивид. 

комплекс техн. и програм. средств, 

предназначенный для автоматизации 

проф. труда специалиста- рук., про

ектировщика,исследователя,техноло-



га, б-ря и т. д. АРМ обеспечивает ав
томатизированную обработку данных 
(подготовку, редактирование, поиск, 
печать rрафич., цифровой, текстовой 
информации). В состав АРМ входят: 

компьютер, дисrтей, принтер, др. ус

тройства (напр., модем), системное и 

прикладное програм. обеспечение. 

Работа АРМ осуществляется в соотв. 

с инструкт. мат-лами. 

Многоместный комrтекс АРМ с 

распределённой обработкой данных, 

предназначенный для коллектива 

разработчиков, проrраммистов и др. 

пользователей, обычно наз. автомати

зир. рабочей станцией. Часто эти тер

мины используют как синонимы. В то 

же вр. термин «рабочая станция» име

ет и др. значения: проф. компьютер, 

обеспечивающий решение задач 

проф. ориентации в автономном ре

жиме и системах телеобработки дан

ных; узел локальной вычислит. сети, 

предназначенный для работы пользо

вателя в режиме диалога. 

АРМ удалённого пользователя 

(абонента АИС) наз. абонентским 

пунктом или удалённым терминалом. 

А б о н е н т с к и й  п у н к т  - комп

лекс техн. и проrрам. средств в систе

ме телеобработки данных, передачи 

их по линиям связи от удалённого 

пользователя в компьютер и обратно, 

а также вывода данных. Абонентский 

пункт может быть rрупповым или ин

дивидуальным. 

В АИБС различают АРМ админи

стратора, каталогизатора, комrтекта

тора, пользователя электронного ка
талога (АРМ читателя), разработчи

ка, бухгалтера и т. д. 

О. А. Лаврёнова 

АВТОРЕФЕРАТ,реферат произв., 

созданный его автором. Наиболее 

распространённый вид А - А дис

сертации, в к-ром излагаются осн. по

ложения исслед. тр., представленно

го к защите на соискание уч. степ. 

канд . или д-ра наук. 

АВТОРИЗОВАННОЕ ИЗдАнИЕ, 
издание, тексты и (или) состав к-рого 

подготовлены не автором, а, напр., со

ставителем, но просмотрены и одобре

ны автором, а иногда и поправлены им. 

АВТОРЕФЕРАТ 

АВТОРИТЕТНЫЙ ФАЙЛ, см. 
Нормативная/авторитетная запись. 

АвТОРСКАЯ ТАБЛЙЦА, см. Таб
лица авторских знаков. 

АВТОРСКИЙ ЗНАК, условное 

обозначение начального сочетания 

букв фамилии автора или заглавия 

док., состоящее из первой буквы заго

ловка библиографической записи и дву

значного или трёхзначного порядко

вого номера, определяемого по табли
це авторских знаков. Применяется для 
упрощения расстановки и поиска док. 

в алф. порядке. Напр., Аз. книг, из

данных под фамилией Пушкин -

П 91, а под фамилией Пясецкий -

П 99. Аз. предложен амер. библиоте

коведом Ч. Кеттером, поэтому в нач. 

20 в. часто обозначался в лит. по библ. 

делу термином «кеттеровский знак». 

В практику отеч. б-к А. з. ввела 

Л. Б.Хавкина, составив в 1916 двузнач

ные, а в 20-30-е гг. - трёхзначные 

табл. А. з. применительно к рус. яз. 

А. з. является обяз. элементом 

шифра хранения док. и печатается 

изд-вом на обороте титульного листа 

каждой книги, а также в левом верх

нем углу макета аннотированной ка
таложной карточки. 

В б-кахА. з. в составе шифра хране

ния док. проставляеrся в левомверхнем 

углу переrтёта (обложки) книги, а на 

толстых изданиях- также на корешке 

переrтёта в его верхней части. Использ. 

А. з. облегчает точную расстановку из

даний в алф. порядке внутри каждого 

отрасл. отдела библ. фонда. 

Ю. А. Гриханов 

АвтоРский КАтАЛог, см. Ал

Фавитный каталог. 

АвтоРСКИЙ ЛИСТ, ед. объёма 

текста и изобр. мат-ла, составляющая 

40 тыс. печ. знаков, или 700 строк сти

хотворного текста, либо 3 тыс. см2 ил. 

В рукописи, набранной на компьюте

ре или напеч. на пишущей машинке, 

А. л. равняется примерно 22-24 с. 

АвтоРСКОЕ ПРАВО в б и б 

л и о т е к  а х, совокупность юрид. 

норм, служащих для правоного 
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регулирования обществ. отношений 

в б-ках. 

Возникновение законодательства об 

А. п. обусловлено необходимостью за

щиты исключительного права авторов 

на использ. результатов их творческой 

деятельности. Обладатель А. п. опове

щает об этом посредством проставле

ния знака охраны авторского права. 
В библ. практике соблюдение 

юрид. норм связано с проблемами 

обеспечения доступа к информации, 

а именно с формированием, использ. 

библ. фонда и созданием собственной 

интеллектуальной продукции. А. п. в 

России регулируется законом РФ <<Об 

авторском праве и смежных правах>> 

(1993), изменения и доп., утв. Федер. 

Законом в 2004. Принятие закона об 

А п., отвечающего междунар. стан
дартам, позволило России решить 

вопрос о присоединении к Бернской 

конвенции об охране лит. и худож. 

произв. (1886) и Всемирной (Женев

ской) конвенции об А. п. (1952, всту

пила в силу с 1955). К Бернской кон

венции Россия присоединилась в 

1995, к Женевской - в 1973. Важное 

значение для б-к имеет её ст. 9(2), 

к-рая допускает возможность репро

дуцирования произв. Эти две между

нар. конвенции устанавливают обяза

тельства гос-в- участников соглаше

ний по охране А. п. на произв., 

принадлежащие rражданам др. уча

ствующих в договоре стран или впер

вые опубл. в этих странах. 

В соотв. с законом РФ «Об авторс

ком праве и смежных правах» б-ки 

имеют право на репродуцирование, 

репроrрафирование (факсимильное 

воспроизв.) оригиналов или копий 

письменных и др. графич. произв. 

путём фотокопирования, ксерокопи

рования и т. д., но не на воспроизв. 

копий в электрон. (включая цифро

вую), оптич. или машипочитаемых 

формах. Допускается репродуцирова

ние без согласия автора и без выrта

ты ему авторского вознаrраждения, 

но с обяз. указанием имени автора и 

источника заимствования. Разреша

ется свободное репродуцирование 

мат-лов б-ками и архивами по запро

сам физ. лиц в учеб. и исслед. целях. 

Б-кам дано также право безвозмезд-
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н ого репродуцирования произв. печа

ти для восстаномения, замены утра

ченных или испорченных экз., предо

стамения мат-лов др. б-кам. Допус

кается без согласия автора и без 

выплаты авторского вознаграждения 

предостамение во временное пользо

вание б-ками экз. произ., введённых 

в гражданский оборот законным пу

тём. При этом экз. произведений, 

выраженных в цифровой форме, мо

гут предоставляться во временное 

пользование только в помещении 

б-к при условии исключения возмож

ности создать копии этих произв. в 

цифровой форме. 

Наряду с док. объектами А п. ЯWIЯ

ются также собственные интеллекту

альные продукты, создаваемые со

трудниками б-к, в т. ч. каталоги и 

картотеки на разл. носителях инфор

мации, БД, библиогр. указ., аннотир. 

списки лит., обзорно-аналит. инфор

мация, моногр., сб. док., статьи, науч.

практ. и инструкт.-метод. пособия, 

сценарии мероприятий. 

К объектам А п. относятся произ

водные произв. (переводы, аннота

ции, реф., обзоры, резюме, дайджес

ты и др. переработки произв. науки, 

лит., иск-ва), не имеющие самостоя

тельной формы, а также сб. (энцикл., 

антологии, БД и др.), предстамяю

щие собой по подбору и расположе

нию мат-лов результат творч. труда. 

В б-ках А п. могут пользоваться в 

полной мере не только авторы ( соав

торы), но и составители и переводчи

ки. Б-ке как юрид. лицу может при

надлежать только часть А п. - право 

на использ., что соответствует произ

водному статусу этих произв. 

В б-ках оси. часть интеллектуаль

ной продукции создаётся работника

ми в процессе выполнения служ. (тру

довых) обязанностей и считается 

служ. произв. Исключительные пра

ва на их исполъз. переходят к б-ке, 

если договором между автором и ра

ботодателем не установлено иного. 

Если автор не состоит с б-кой в тру

довых отношениях, то созданные им 

для этой б-ки произв. не признаются 

служ., как и те, что подготовлены 

сверх норм «отработки» в рабочее вре

мя и с исполъз. служ. мат-лов. 

Договор может предусматривать 

выплату работодателем (б-кой) воз

награждения за использ. служ. про

изв. любому лицу при выполнении 

обязательств по отношению к автору, 

зафиксированных, напр., в договоре 

о выплате авторского вознаграждения 

за исполъз. произв. Законом за рабо

тодателем закрепляется право указы

вать своё наим. либо требовать тако

го указания при любом исполъз. служ. 

произв. 

Нормы, регламеНтирующие статус 

служ. произв., не распространяются на 

созданные в порядке вьmолнения служ. 
обязанностей или служ. задания рабо

тодателя энцикл., энцикл. словари, пе

риод. и продолж. сб., науч. тр., газ. и др. 
период. издания. Исключительные 

права на исполъз. таких составных про

изв. принадлежат издателю. 

Закон также охраняет А п. на элек
тронные документы, программы для 

ЭВМ и базы данных, к-рые приравне

ны к произв. лит.; а БД, ЭК, являю

щиеся библиогр. пособиями, - к сб. 

Специфику А п. на электрон. издания 

и взаимоотношения их собственников 

и пользователей регулирует Закон РФ 

«0 правовой охране программ для 

электронных вычислительных машин 

и баз данных» (1992). Правовые отно

шения, возникающие между обладате

лями прав на программы и БД и 

пользователями, осущестмяются на 

оси. гос. учёта и регистрации, стандар
тизации и сертификации библиотечно
информационных услуг/продукции. 

А п. при использ. т е к с т о в о й  

информации и её широком предос

тавлении в электрон. сетях недоста

точно разработано. Отдельные отно

шения, возникающие при исполъз. 

электрон. док., предписывает Федер. 

закон «Об участии в международном 

информационном обмене» (1996), 

определивший объекты и субъекты 

междунар. информ. обмена, участие в 

нём б-к. Предусмотрены договорные 

отношения между собственниками 

(владельцами) электрон. док. и 

пользователями, но сам факт оказа

ния информ. услуги не даёт после

дним А п. на полученную док-тную 

информацию. Законом предусмотрен 

также механизм правового регулиро-
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вания-лицензирование деятельности 

б-к по междунар. информ. обмену. 

Отдельные аспекты библ.-информ. 

деятельности, прежде всего создание 

и исполъз. БД и электрон. каталогов 

и картотек, права субъектов, участву

ющих в информ. процессах, отраже

ны в Федер. законе «Об информации, 

информатизации и защите информа

ции» (1995). 
Лит.: Авторское право, библиотеки и 

издательства в век элеКТРОННЫХ коммуни
каций: Материалы междунар. семинара 
(25-26 мая 1998 г.) .  СПб. ,  1 998;  Б о й  к о 
в а О.  Ф. Авторское право и его использо
вание в деятельности библиотек // Биб
лиотека и закон: Справочник. М., 1 997. 
Вып. 2; В а с и л ъ ч е н к о  С. Д. , Г у б а р е ц  
В.  В. Авторское право и Интернет // Науч . 
и техн. б-ки. 2000. N� 3; Г е н и е в а Е. Ю. 
Авторское право распространяется на всех/ 1 
Библиотека. 1998. N� 4. 

О. Ф. Бойкова 

мИнский БУРЯтский АВ
тономный ОКРУГ. БИБЛИО
ТЕЧНОЕ дЕло. Первая нар. б-ка на 

обществ. началах оси. в пос. Агинс

кое в 1898 (ныне это Окр. нац. б-ка). 

После Октябрьской революции 1917 

центрами просвет. и воспитат. дея

тельности были передвижные избы

читальни. Первая появилась в Агин

ской степи в 1926, в 1927 их было 5, в 

1937 - 10. Их работники занимались 

ликвидацией неграмотности, устраи

вали громкие чтения, проводили бе

седы, лекции. Напр., заведовавший с 

1932 избой-читальней с. Зугалай 

[ Санжиев обучал земляков грамоте, 

читал им книги на старомонгольском 

яз. После Вел. Отеч. войны избы-чи

тальни были реорганизованы в б-ки. 

В 50-х гг. в основном сложилась 

сеть массовых б-к, было налажено 

планомерное комплектование фон

дов, расширялись масштабы массо

вой работы, росло кол-во читателей. 

В 1952 в б-ки округа прибыли выпус

кники Обоянекого библ. техникума. 

В 60-70-х rr. библ. система автоно

мии развивалась в соотв. с принципа

ми opr. сети б-к, с учётом дифферен

цир. подхода к читателям. 

В 1976 проведена централизация 

б-к, организованы Агинская, Дуль

дургниекая и Могойтуйская ЦБС, что 
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позволило применить новые формы 
и методы работы, внести качествен
ные изменения в систему обслужива
ния читателей. Штат ЦБ пополнился 
специалистами. Почти вдвое вырос
ло число читателей, на 30% увеличи
лась книговыдача,  обращаемость 
фонда доведена до 2,5, читаемость 
до 27 экз. К метод. рук. б-ками систе
мы подключился весь коллектив ЦБ, 
что сделало работу б-к эффективнее. 
В 70-80-е гг. б-ки округа не раз при
знавались победителями соревнова
ния по Читинской обл . ,  призёрами 
разл. конкурсов и смотров. 

С 1993 библ.  дело Агинского Бу
рятского авт. округа развивается са
мостоятельно в связи с его отделени
ем от Читинской обл. 

В окр. ок. 100 б-к всех систем и ве
домств, в т. ч. гос. публ. - 49, шк. - 4 1 ,  
пед. колледжа - 1 ,  мед. - 2, СПТУ -
23, курсов Вост.-Сиб. технол. акад. и 
с.-х. акад. - 1 ;  общий фонд - 1 млн. 
экз. ;  читателей - 35 тыс. ,  книговыда
ча - 920 тыс. экз . ,  штат - 1 34 чел. 
В б-ках М-ва культуры трудятся 88 чел.,  
из них с высш. спец. образованием -
43, со ер. спец. - 37; фонд всех ЦБС 
св. 600 тыс. экз. ,  читателей - б. 33 тыс. ,  
в т. ч. детей - ок. 15  тыс. Центр. б-ка 
автономии - Окр. нац. (см. Агинский 
Бурятский автономный округ. Окруж
ная национальная библиотека им. 
Ц. Жамцарано). 

Учёба кадров осуществляется на 
семинарских занятиях 3-4 раза в год, 
курсах повышения квалификации 
при Читинском обл. упр. культуры.  

Лит. :  Л а п е  н к о в а  Н.  В.  В библиоте
ках агинских степей 11 Библиотекарь. 198 1 .  
NQ 3 ;  Т у м у н о в  Ж .  Т.  Ага и агинцы 
( 19 17-90) . Улан-Удэ, 1993; О н ж е. Очер
ки из истории агинских бурят. Улан-Удэ, 
1988. 

Ц. Б. Бадмаева 

АГ:ЙНСКИЙ БУРНТСКИЙ АВ
ТОНОМНЫЙ ОКРУГ. ОКРУЖНАя 
НАЦИОнАлЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
и м. Ц. Ж а м  ц а р а н о, пос. Агинс
кое, центр. б-ка автономии, универс. 
книгохранилище, культурный, обра
зоват. и информ. центр; центр крае
ведч. и метод. работы б-к на терр. ок
руга. Основана в 1 898 как нар. б-ка на 

базе книг, подаренных населением 
(77 книг собрали востоковед Ц. Жам
царано и учителя) .  Первые библиоте
кари - Ц. Зодбоев, Д. Чимитдоржи
ев ,  А. Кирпичников.  В 1 9 1 9  была 
преобразована в Агинскую аймачную, 
в 20-е гг. передана Нар. дому. С об
разованием в 1937 Агинского Бурятс
кого авт. округа Читинской обл. б-ка 
стала окр. Она имеладва абонемента 
взрослый и дет. , чит. зал , фонд -
10 ты с. экз. В 1946 дет. абонемент вы
делился в самостоятельную дет. б-ку. 

НБ имеет чит. залы для взрослых 
и детей, абонемент; на предприяти
ях и в орг. используются нестацио
нарные формы работы . Фонд -
ок. 70 тыс. ед. хр. ,  в т. ч. кол. Ц. Жам
царано; читателей - 5 тыс. ,  книго
вьшача - ок. 90 тыс. экз. 

С получением статуса нац. в струк
туре б-ки создан отдел нац. лит. , 
к-рый призван решать вопросы воз
рождения и сохранения нац. культур
ного достояния. С этой целью уста
новлены деловые контакты с нац. 
б-кой Бурятии и Читинской ОУНБ,  
к-рые оказывают помощь в метод. ра
боте, комплектовании лит. на бурят. 
яз. , приглашают сотрудников б-ки для 
участия в семинарских занятиях, а так
же предоставляют услуги М БА. Отдел 
нац. лит. с 1994 издаёт <<Календарь зна
менат. и памятных дат Агинского Бу
рятского автономного округа». Биб
лиогр. указ. <<Что читать об Агинском 
Бурятском автономном округе>> в 
3 вьш. ( 1 962-73, 1 973-85, 1986-96) 
включает книги, очерки, статьи из ме
стных и центр. газ. и жури. 

В кач-ве  центр . НБ оказывает 
б-кам округа не только метод. по
мощь, но и помощь в комплектова
нии, в первую очередь, краеведч. лит. 
на бурят. яз. 

Ц. Б. Бадмаева 

АДАРЮКОВ Владимир Яковлевич 
[7( 19) . 1 2 . 1 863, Курск, - 4.7. 1932, Мос
ква] , библиограф, искусствовед, кни
говед, библиофил, д.  чл. Гос .  акад. 
худож. наук ( 1 922). Окончил Констан
тиновекое вое н. уч-ще ( 1 884) , ист. -фи
лол. фак. Варшавского ун-та ( 1 888) .  
В 1909- 14 работал в отделе гравюры и 
рисунков Эрмитажа, в 1 9 1 7 - 1 8 - в 
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В. Я. Адарюков 

ист. отделе Наркомпроса, в 1919-20 -
в отделе гравюры и рисунков Рус. му
зея. С 1920 зав. отделом рус. гравюры 
Румянцевекого музея, после передачи 
гравюр в 1920-е гг. в Гос. музей изящ
ных иск-в, ныне - Гос. музей изобр. 
иск-в им. А. С. Пушкина, стал зав. 
этим отделом, проф. высш. худож.
техн. мастерских, где вёл курс истории 
книги. Организатор архива Госиздата, 
чл. Комиссии по иск-ву книm (соста
вил «Библиографию рус. тип. шриф
тов», 1924) . Коллекционировал книm, 
произв. иск-ва, экслибрисы и т. п. Бьш 
одним из opr. худож. и этногр. выста
вок, 0-ва друзей книm в Петрограде 
( 1 9 18-20) , инициатором создания и 
рук. Рус. о-ва друзей книги ( 1920-е 
нач. 30-х гr.) ,  активным участником 
подготовки мн. изд. , В Т. Ч. 1 изд. «Боль
шой Сов. ЭнциклопедИИ>>. Продолжа
тель традиций Д. А. Ровинекого по со
биранию и описанию гравюр и литог
рафий, А. стремился прежде всего к 
строгому изложению фактов. Среди 
его тр. (св. 200 опубл. ,  б. ч. - в руко
писи) - капитальный «Словарь рус. 
литогр. портретов» (т. 1 ,  19 16, совм. с 
Н .  А. Обольяниновым; т. 2-4 не 
опубл.) ,  многочисл. библиогр. указ. 
по истории декабристов, рус. театра, 
книж. знаков, иконографии и др. ,  учеб. 
пособие по истории книги. А. принад
лежат замысел, opr. работ и ряд глав в 
фундам. коллективном тр. «Книга в 
России>> (т. 1 ,  1924; т. 2, 1925). В 1924 А. 
удостоен высшей премии Главнауки. 



Соч . :  Добавления и исправления к 
«Подробному словарю рус. гравированных 
портретов» Д. А. Ровинского. СПб. ,  1 9 1 1 ;  
Очерки по истории литографии в России. 
СПб. ,  1 9 12; Русский книжный знак. М.,  
192 1 ;  В мире книг и гравюр: Воспомина
ния. М. ,  1 926; То же. М.,  1 984. 

Лит. :  Б е р к  о в П .  Н .  История совет
ского библиофильства. М . ,  1 9 8 3 ;  О р 
л о в Н .  Н .  Список печатных трудов 
В. Я. Адарюкова. М . ,  1 929.  (Доп. М . ,  
1932) ; О с т р о й  О. С. В .  Я. Адарюков // 
Сов. библиогр. 1982. NQ 1 ;  Памяти В. Я. Ада
рюкова ( 1 863-1 932) . Л. ,  1 932; Ревнитель 
наук и искусства/ / Библиотека. 2003. NQ 10. 

О. Р. Хромов 

АДЕЛУНГ Фёдор П авлович 
[25.2 . 1768, Штетrин, - 1 8(30) . 1 . 1 843,  
Петербург] , историк, археолог, линг
вист, библиограф, чл. -кор. Рос. АН 
( 1 809) , поч. чл. Харьковского и Дерп
текого (Тартуского) ун-тов. Окончил 
Лейпцигский ун-т. В Петербурге жил 
с 1794. Служил чиновником особых 
поручений МИД (с 1 8 1 8) ,  нач. учеб. 
отделения воет. яз. при Азиатском де
партаменте (с 1 824 до конца жизни) . 

С 1 803 сотрудничал с А. К. Штор
хам в его .жур и .  « Russ1and unter 
Alexander dem Ersten» , на страницах 
к-роrо в 1 808 они оnубл. (на нем. яз. ) 
своё 2-томное «Сист. обозрение лит. 
в России в течение пятилетия, с 1 801  
по  1 806 ГГ. >> ( 1 8 1 0- 1 1 ) .  В изд. «Обо
зрения . . .  » на рус. яз. А. принадлежит 
2-я ч .  ( 1 8 1 1 )  о лит. на яз. народов Рос
сии и иностр. <<Обозрение . . .  » положи
ло начало рус. кни.ж. статистике, яви
лось первым отеч. опытом период. 
учёта не только книг, но и статей. 

Мировое признание получили два 
изд. библиогр. указ. А. по санскриту. 
Из библиогр. тр. известны библиогра
фия древних иностр. карт, имеющих
ел в России ,  и призванное выдаю
щимел библиогр .  явлением первой 
пол.  19 в .  «Критико-лит. обозрение 
путешественников по России . . .  » -
результат многолетних разыеканий А. 
в заруб. б-ках мат-лов о России с 890 
по 1700 (рус. пер. 1 864) . 

Соч.: Versuch einer Literatur der Sanscrit
Sprache. SPb . ,  1 830;  Bibliotheca sanscrita. 
SPb . ,  1 837;  Uber die ii1teren aus1iindischen 
Кarten von Russ1and. SРЬ., 1 840; Кritisch
literarische Uьersicht der Reisenden in Rus
sland Ьis 1 700 . . . . SРЬ. ,  1 846. Bd. 1 -2. 

АДЫГЕЯ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

Лит. :  З д о б н о в Н. В. История рус

ской библиографии до начала ХХ в .  М.,  
1955 ;  Ш ё г р е н  А.  И.  О книгах и руко

писях Ф. П. Аделунга// С.-Петерб. ведо

мости. 1 844. NQ 23 1 -232. 

И. Л. Полотавекая 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИ
ДЕНТА РОССЙЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ БИБЛИОТЕКА, Москва, спе
циализир. б-ка, создана распоряже
нием Президента от 1 3  нояб.  1 99 1 .  
Является аналитико-информ. подраз
делением Администрации Президен
та РФ и Аппарата Прав-ва РФ, удов
летворяет информ. потребности так
же 19 др. ведомств, орг. и учреждений 
(Конституционного Суда РФ, федер. 
органов испол н .  власти , банков ,  
изд-в, информ. агентств, архивов) . 

Находится в Москве на Старой 
площади, имеет филиалы в Кремле и 
Доме Прав-ва. Фонд (св. 2 млн. экз.)  
универсален, сложился на базе фон
дов трёх крупнейших б-к, ранее при
надлежавших центр.  правит. и об
ществ. органам СССР, прежде всего, 
б-ки У пр. делами ЦК КПСС. Широко 
представлены издания 19 - нач. 20 вв. : 
редкие книги по истории и географии 
Рос. гос-ва, по экономике , праву, 
иск-ву и политике, отрасл. и гос. ста
тистике и мн. др. Большую ценность 
представляет уникальная .женевская 
кол. Г. А. Куклина (см. Куклина Г. А. 
библиотека), книги из б-к бывш. Г ос. 
Думы, Гос. Совета, а также из собр. 
С. Ю. Витrе, В .  К. Плеве и др. Име
ются Поли. собр. законов Рос. импе
рии, издания о деятельности разл. гос. 
учре:жденийдорев. России (Сената, Г ос. 
Думы идр.). Среди изданий 1 8 в. -ука
зы Петра Великого, Екатерины 1 1, 
Павла I и др. 

Б-ка получает обяз. экз . ,  б .  400 
отеч. и ок. 200 заруб . .жури. и газ. Осо
бое внимание уделяется комплекто
ванию лит. по экономике, банковско
му делу, закон о дат. и правоному обес
печению экон. реформы, маркетингу, 
упр. ,  отрасл. наукам. Б-ка функцио
нирует на базе интегрир. АИС. 

Читателям предоставлены ЭК книг 
и период. изданий, электрон. карто
теки газ. и .жури. статей .  Имеется те
ледоступ к внешним локальным БД, 
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фонду электрон. изданий по эконо
мике и политике , истории и праву, 
статистике и упр . ,  социальному обес
печению и культуре . Полнотекстовая 
БД включает б. 400 оптич. дисков со 
статьями из 140 наиболее спрашива
емых заруб . .жури. На микрофиши пе
реведены алф. каталоги отрасл. и ху
до.ж. лит. осн. фонда б-ки. 

В традиционной и электрон. фор
мах выпускаются те мат. ин форм. б юл.: 
«Проблемы возрождения России», 
«Власть, политика, народ», «Вопросы 
культуры и образования>> ,  «Парламен
таризм в Российской Федерации>> ,  
«Проблемы регионов России», «Выбо
ры в Российской Федерации». 

Междунар. сотрудничество б-ка 
осуществляет по следующим направ
лениям: обмен док. (книгами, перио
дикой, машипочитаемыми носителя
ми информации) ; ММБА; совершен
ствование информ . технологий ;  
предоставление информ.-библ. услуг 
в правит. б-ках; участие в реализации 
осн. программ Международной феде
рации библиотечных ассоциаций и уч
реждений (ИФЛА); подготовка стан
дартов в обл . библ . дела по линии 
Международной организации по стан
дартизации; сотрудничество с правит. 
библ. и информ. службами, с информ. 
службами ООН, Ме:ждунар. opr. тру
да и др. 

Лит. :  А л е к с а н д р о в  А. Работая на 
пользу России/ /  Библиотека. 1 997. NQ 4;  

З а й ц е в  В. Г. Библиотека Администра
ции Президента Российской Федерации се
годня: [Основные задачи и направления] // 
Науч. и техн. б-ки. 1 993.  NQ 10 ;  О н ж е. 

Информационные ресурсы Библиотеки 
Администрации Президента России 1/ 
Библиотековедение. 1 994. NQ 3; О н ж е. 
Что читают в Администрации Президента 1/ 
Библиотека. 1 994. NQ 5 ;  З а й ц е в  В .  Г . ,  
Г у р а л ь н и  к В .  У. Десять лет спустя: 
(Путь, пройденный президентской биб
лиотекой)// Библиотека. 2003.  NQ 9. 

В. Г. Зайцев 

АДЫrЕЯ, Р е с п у б л и к а  А д ы 
г е я, БИБЛИОТЕЧI:ЮЕ дЕло. Пер
вые сведения о б-ках относятся к кон. 
1 9  в. - о частной б-ке И .  И. Петро
жицкого ( 1 892) , обществ. б-ке в Май
копе ( 1 895) и б-ке в станице Кужор
ской ( 1 896) . В нач. 20 в. появился ряд 



АДЫГЕЯ. НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

шк. б-к в станицах Тульская, Царская 

(ныне Новослободская) , в ауле Тахта

мукай, в Майкопе. Планомерное раз

витие библ. дела в респ. началось после 

1 9 1 7 .  В 1 9 3 6  число изб-читален и 

б-к составило 103 (в т. ч. 7 район. и 

1 дет.) ,  из них 4- с фондом св. 100 тыс. 

экз. Заметные сдвиги происходили в 

библ. деле в 50-60-е rт. Его стабильнос

ти в известной мере мешали перемены 
в адм.-терр. положении Ацыгеи (1922-

91 - авт. обл.,  до 1937 входила в состав 

Азово-Черноморского края, с 1937 -

Краснодарского, в 1991  получиластатус 

субъекта РФ) . 

В респ. к 2003 имелось 365 б-к всех 

систем и ведомств, из них 1 50 публ. ,  

187  б-к учеб. заведений и внешк. уч

реЖдений, 10 науч. ,  6 проф. ,  12 б-к 

М-в обороны и внутр. дел, музеев и 

религ. общин. Совокупный фонд -

10 млн. экз.  Публ. (массовые) б-ки 

объединены в 8 ЦБС. Ежегод. ими 

пользуются св. 200 ты с. читателей (о к. 

4 5 %  населения) , им выдаётся св .  

4 млн. экз. Ведущую роль играет Нац. 

б-ка (см. Адыгея. Национальная биб
лиотека). Помимо неё важные функ

ции выполняют: 

Р е  с п. д е т .  б - к а, Майкоп, оси. 

в 1936 как гор. дет. В годы Вел. Отеч. 

войны бьша разрушена, восстановле

на в 1 946. В 1 976 преобразована в 

Адыгейскую обл. дет. б-ку. В 1992 по

лучила статус респ.  Фонд - св.  

1 25 тыс. экз. 
Р е с п. ю н о ш. б - к а, Майкоп, 

открыта в 1986. Фонд - св. 96 тыс. 

экз . ,  краеведч. лит. выделена в спе

циализир. отдел. 

Б - к а  Ц е н т р а  э с т е т и ч . 

в о с п  и т а н и я ш к о л ь  н и к о в ,  

Майкоп, открыта в 1960 н а  базе муз. 

школы. В 199 1  в связи с opr. центра 

перешла в его ведение. Обслуживает 

учащихся и преподавателей центра. 

Фонд - св. 23 тыс. экз. 

Р е с п. с п е ц. б - к а  д л я  с л е 

п ы х, Майкоп, оси. в 1 997 на базе 

филиала Краснодарской краевой 
спец. б-ки для слепых им. А. П. Чехо

ва. Фонд - ок. 9 тыс. экз. ,  в т. ч. св. 

3 тыс. «говорящих� книг. 

Н а у ч. б - к а А д ы г е й с к о г о  

г о с .  у н - т  а, Майкоп, оси. в 1940 на 

450 тыс. экз. Имеются редкие книги: 

энцикл. ,  словари, справочники кон. 

18 - нач. 20 вв. ; кол. книг по истории 

лит. , иск-ва, философии 1 9-20 вв. ;  

хрестоматии п о  лит. кон. 1 8 - нач. 

20 вв. 

Н а у ч. б - к а А д ы г е й с к о г о  

р е  с п.  и н - т а г у м а н и т а р  н ы х 

и с с л е д. ,  Майкоп, оси. в 1 925 при 

0-ве изучения авт. обл . ,  в 1 929 пе
редана Адыгейскому НИИ языка, 

лит. и истории, в 1 995 - Ин-ту гу

манитарных исслед . Фонд - с в .  

5 0  тыс. экз .  п о  языкознанию, лит

ведению, истории, археологии, эт

нографии, иск-ву, философии. Ред

кие издания: «История� Геродота 

( 1 888) ,  <<История 44-го Драгунского 

Н ижегородского полка� ( 1 8 9 2 ) , 

<<Сборник мат-лов русско-турецкой 

войны 1 877- 1 878 rr. на Балканском 

полуострове>> ( 1 909) и др. В справ. 

фонде имеются редкие энцикл. , сло

вари, справочники. Б-ка хранит арх. 

фонд полевых мат-лов со времени 

основания ин -та и разл. рукописи по 

фольклору, истории , этнографии 

адыгов (св .  200 папок) , карты, аль

бомы. Фонотека представлена муз . 

фольклорными записями нар. песен 

адыгов. Фондами б-ки пользуются 
св. 300 учёных, аспирантов, ежегод. 

выдача - св. 30 тыс. экз. 

Кадры для б-к респ. готовит Крас
нодарский государственный универси
тет культуры и искусств. 

Лит. : Адыгейская областная библиоте
ка им. А. С. Пушкина. Майкоп, 1970; На
циональная библиотека Республики Ады
гея ( 1 895- 1995):  Памятка-путеводитель. 
Майкоп, 1995.  

Н. И. Соскова, А. В. Тарасова 

АДЫГЕЯ, Р е с п у б л и к а  А д ы 
г е я, НАЦИОнАлЬНАЯ БИБЛИО
ТЕКА, Майкоп, центр. б-ка региона, 

универс. книгохранилище, культур

ный, образоват. и информ. центр ; 

центр краеведч . ,  науч . - исслед. и 

науч . - метод. работы б-к  на терр . 

респ. Оси. в 1 895 по инициативе ин

теллигенции Майкопа как гор. об

ществ. б-ка. Фонд создавался путём 

добровольных пожертвований изд-в, 
о-в, населения. Пользование книга

ми было платным, что позволило 

б-ке за 15 лет приобрести ок. 8 тыс. 

книг. С 1 900 б-ка размещалась в 

Пушкинском нар . доме - культ. 

просвет. центре Майкопа (до 1 99 1  

носила имя поэта). После 1 9 1 7  б-ка 

стала бесплатной. В 1936,  когда Май

коп получил статус адм. центра Ады

геи ,  гор. б-ка бьша преобразована в 

Адыгейскую обл . ,  вырос её фонд,  

улучшились условия работы. В годы 

базе фонда бывш. Учит. ин-та. Фонд - Национальная библиотека Республики Адыгея. Майкоп 
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Вел.  Отеч. войны здание и частично 

фонды сгорели .  В кон. 1943  б-ка 

вновь открьшась для читателей. 

В 1 962 бьшо построено новое ти
повое здание, в 1 979 - пристройка к 
нему. С 1981  б-ка именуется Обл. уни

верс. науч. ,  с 1991  функционирует как 

респ . ,  в 1 992 ей присвоен статус нац. 

В 1990 создан отдел краеведч. и нац. 

лит. , в 1992 - сектор гос. библиогра

фии. Одним из гл. направлений дея

тельности НБ является развитие нац. 

и краеведч. библиографии. 

Фонд б-ки к 2003 насчитывал св. 

500 тыс. экз. на рус . ,  адыг. и иностр. 

яз. Ежегод. поступает о к. 1 ты с.  назв. 

период. изданий. Собр. краеведч. и 
нац. лит. насчитывает св. 1 5  ты с. экз. 

Имеются док. по истории народов 

Кавказа, Кавказской войны кон. 19 -

нач. 20 в . ,  издания 20-30-х гr. по ис

тории автономии Адыгеи. Среди ра

ритетов - первый адыг. «Букварь>> 

А. Хаткова ( 1 937) на оси. лат. алфави

та, «Последний год войны Черкесии 

за независимость 1 8 63- 1 864 гг. >> 

А. Фонвиля ( 1 927) . Вьщелены фонды 

депозитарного хранения краеведч. и 

нац. лит. , редких книг. 

Ежегод. обслуживает ок. 25 тыс . 

читателей. Созданы специализир. от

делы: экон. ,  техн. и с. -х. лит. , нотно

муз . ,  краеведч. и нац. лит. с сектором 

гос . библиографии , отдел лит. на 

иностр. яз. ,  информ.-библиогр. отдел 

с сектором информации по культуре 

и иск-ву. Действует зал текущих пе

риод. изданий. 

Внедряется автоматизация, созда

на локальная компьютерная сеть. 

Лит.: Адыгейская областная библиоrе

ка им. А. С. Пушкина. Майкоп, 1 970; На

циональная библиотека Республики Ады
гея ( 1 895- 1 995):  Памятка-путеводитель. 
Майкоп, 1 995. 

Н. И. Соскова, А. В. Тарасова 

АЗАДОВСКИЙ Марк Константи

нович [6 ( 1 8 ) . 1 2 . 1 8 8 8 ,  Иркутск,  -

24. 1 1 . 1 954, Ленинград] ,  литературо

вед, фольклорист, библиограф, этног

раф, д-р филол. наук, проф. Окончил 

ист. -филол. фак. Петерб. ун-та ( 1 9 1 3) .  

Работал в Томском и Иркутском ун

тах, Читинском ин-те нар. образова

ния, заведовал библиогр. бюро Ин-та 

АЗЕРБАЙДЖАН. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

исслед. Сибири. Бьш одним из opr. 

Дальневост. библиолог. о-ва, редакти

ровал жури. <<Сибирская живая стари

на», являл с я инициатором создания 

и чл. редколлегии «Сибирской совет

ской энциклопедии» . С 1930 руково

дил фольклорной секцией в Ин-те ис

тории иск-в в Ленинграде. Автор ра

бот по методологии библиогр . ,  

специалист в обл. краеведч. лит. , ист. 

библиографии, сост. и ред. фундам. 

библиогр. тр. о Сибири. Библиогра

фия, в понимании А. , - вспом. наука, 

имеющая большое социальное значе

ние. В своей деятельности оси. вни

мание уделял краеведч. библиогра

фии, считая её одной из важнейших 

предпосылок развития науки и куль

туры в крае. Особую роль отводил ме

стной период. печати как источнику 

краеведч. сведений. 

Награждён орденом Трудового 

Красного Знамени , медалями <<За 

оборону Ленинграда>> ,  <<За доблест

ный труд в Великой Отечественной 
войне 1 941-1945 ГГ.>>. 

Соч.: Обзор библиографии Сибири // 
Труды 1 О-во этнографии, истории и ар
хеологии при Томском ун-те. Томск, 1 920. 

Вып. 1 ;  Литература по этнографии Сиби
ри за последнее десятилетие XIX века: Пе
речень ст. в период. изд. ,  1 89 1-1900. Ир-

М. К. Азадовский 
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кутск, 1924; Декабристы в Сибири: (Биб

лиогр. материалы) . Иркутск, 1 925 (в со

авт.);  Материалы для биобиблиографичес

кого словаря восточно-сибирских этног
рафов: Предварительный список. 
Иркутск, 1 926 (в соавт.) .  

Лит.: М е л ь  ц М. Я. М. К. Азаловекий 
как фольклорист-библиограф // Рус . 
фольклор. 1 964. Т. 9; Т о  м и н а В. П. Биб

лиографическая деятельность М.  К. Аза
довекого // Сов. библиогр. 1 975. N2 2. 

А. В. Теплицкоя 

АЗЕРБАЙДЖАН, А з  е р  б а й  д 

ж а н с к а я Р е  с п у б л и к а (Азер

байджан Республикасы) , БИБЛИО
тЕЧНОЕ дЕло. Геогр. близость ран

них азерб .  гос - в  к Шумеру, где 

зародилась письменность, способ

ствовала появлению на их терр. пер

вых книг и б-к примерно за 3 в. до 

н .  э . ,  о чём свидетельствует свящ. 

книга зороастризма «Авеста>> .  Созда

ние в 5 в. в Албании (так наз. сев. часть 

страны) алфавита из 52 букв привело 

к увеличению числа книг, школ и 
б-к. После присоединения Азербай

джана к Араб. халифату (7 в .)  строят

ся мечети, духовные учеб. заведения, 

имевшие б-ки религиозной лит. В ер. 

века создавались также дворцовые, 

науч. и личные б-ки. В произв. вел. 

азерб. поэта Низами Гянджеви нео

днокр. упоминаются крупные книго

хранилища Гянджи, напр. богатейшая 

дворцовая б-ка Ширваншахов. Две 

крупные б - ки - «Бейтул - кутуб>> 

( «Дом книги>> )  и « Бейтул - ганун>> 

(«Дом закона>>) - находились вблизи 

Тебриза в Шенби-Газан. 

В ер. века наиболее крупной стала 

созданная в сер. 1 3  в. астрономом и 

математиком Насреддином Туси б-ка 

при Марагинской обсерватории 
(400 тыс. книг) . Широкой известно

стью пользовалисЪ также б-ка Тебриз

ского ун-та, построенная в 1 300 в 

местечке Раби-Рашиди, и находивша

яся там же др. науч. б-ка, насчитывав

шая 60 тыс. рукописей. 

Десятки тыс. томов насчитывала 

в нач. Hi в. дворцовая б-ка Тебриза, 

когда он стал столицей Азербайджа

на. Она была богата рукописями вел. 

писателей Востока: Низами, Фирдо

уси, Саади, Тебризи. Б-ка стала сре

доточием науч . ,  филос. мысли, по-



АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

этич. и худож. творчества. Славилась 

редчайшими книгами и рукописями 

б-ка мавзолея Шейх Сафи, постро

енная в 16 в .  шахом Исмаилом Ха

таи в Ардебиле и просуществовав

шая 300 лет. В 1 828 после вхождения 

рус . армии в Ардебил книги этой 

б-ки были отправлены в Имп. Публ. 

б-ку (ныне Российская нациiтальная 
библиотека) . 

После присоединения сев. Азер

байджана к России в нач. 19 в. начал

ся новый этап развития его культуры 

и просвещения. Открывались новые 

светские школы, возникли изд-ва, 

книж. магазины. Во 2-й пол. 19  в. по

явились общедоступные обществ . 

б-ки в Ш�махе, Шуше, Гяндже, Баку, 

Ленкорани, Нахичевани. В 1 894 вид

ный обществ . деятель писатель 

Н. Наряманов основал обществ . 

б-ку-читальню в Баку, к-рая была зак

рыта властями в 1 898.  

В кон. 19 - нач. 20 в. съездом неф

тепромышленников учреждены б-ки 

для рабочих нефтепромыслов и шк. 

б-ки. В 1906 в Баку создаётся благо

творит. о-во «Книга-просвещение» 

(в дальнейшем «Ниджат» - «Спасе

ние») с читальней ( 1 О ты с.  книг и пе

риод. изданий из России, Турции, 

Ирана и др. стран) . Б-ка гор. управы 

( 1 2  тыс. книг) обслуживала чиновни

ков и их детей (с 1920 - Сов. б-ка) . 

Зарождаются общедоступные б-ки и 

читальни в сел.  р-нах. К 19 19  в Азер

байджане действовали 38 б-к с фон

дом ок. 22 тыс. экз. , в том же году от

крылись общегор. б-ка им. М. А. Са

бира и б-ка Бакинского гос.  ун-та. 

С установлением в апр. 1920 сов. 

власти на основе национализир . 

книж. фондов уже в первый год было 

создано 45 массовых б-к с фондом св. 

234 тыс. экз. Начали работать Респ. 

библ . коллектор ( 1 92 3 ) ,  Гос .  б-ка 

( 1 923 ) ,  Респ. книж. палата ( 1 925 ) ,  

б-ки др. систем и ведомств. В 1 926 в 

Азербайджане имелось 108 б-к с фон

дом 905 тыс. экз . ,  к 1932 в сел. нас. 

пунктах было создано св. 600 изб-чи

тален. Знач. внимание уделялось сети 

дет. и шк. б-к, интенсивно развива

лись науч. и техн. б-ки. 
К 1 94 1  в АзербаЙдЖане работали 

4282 б-ки, в т. ч. :  1 383 массовые с фон-

дом 2,6 млн. экз. , 50 дет. и 2480 шк. 

б-кс фондом св. 1 ,3 млн. экз., 127 проф. 

(ок. 846 тыс. экз . ) ,  263 науч. и техн. 

б-ки. В годы войны библ. сеть времен

но сократилась,  деятельность б-к 

была перестроена в соотв. с задачами 

фронта и тыла. 

В первые послевоен. годы удалось 

полностью восстановить сеть массо

вых и проф. б-к, начала формировать

ся сеть акад . б-к. К кон. 1958 в респ. 

было 5776 б-к, в т. ч. массовых - 2583 

(с общим фондом б.  20 млн. экз . ) ,  

проф. - 157 (с  фондом 223 тыс. экз.) ,  

сел. - 492 (с фондом 1 млн. экз.) ,  б-к 

высш. и ер. спец. учеб. заведений -

56, шк. - 2667. В 1959-65 бъто от

крыто 70 гор. б-к, в 45 р-нах построе

но 78 библ. зданий. 

В 70-х rr. осуществлена централи

зация массовых б-к, созданы 69 рай

он. ЦБС, включивших в себя 3 174 фи

лиала, и 69 гор. ЦБС со 1 1 1  филиала

ми. За первые пять лет в условtrях 

централизации единый фонд увели

чился на 9 млн. экз . ,  книговыдача 

на 5 млн. экз . ,  кол-во читателей - на 

5 10 чел. Было создано 332 новых фи

лиала. · 

К 2003 в респ. - св. 9500 б-к всех 

систем (с фондом ок. 1 1 5 млн. экз.) ,  

из них б. 3900 б-к системы М-ва куль

туры (ок. 33 млн. экз.). Ведущая б-ка 

Азербайджанская национальная библио
тека им. М. Ф. Ахундова. Среди круп
нейших б-к: 

Ц е н т р. ф у н д а м. б - к а А Н  

А з е р б а й д ж а н а, Баку, оси. в 1 923 .  

Фонд - 1 , 2 млн .  э кз . ,  в т .  ч .  

б .  600 тыс. книг; рукописей б .  200 . 

Имеется фонд редких изданий, кол. 

соч . учёных-востоковедов. Обслу

живает учёных, сотрудников НИИ, 

аспирантов, преподавателей. Науч. 

метод. и координац. центр для спе

циализир. б-к системы АН. 

Н а у ч . б - к а Б а к и н с к о г о  

у н - т а, оси. в 19 19 .  Фонд - ок. 2 млн. 

экз. , в т. ч. 1 , 2 млн. книг; имеются ру

кописи, редкие издания, кол. книг по 

истории Закавказья, Ближнего и Ср. 

Востока. 

Р е с п . н а у ч . - т е х н . б - к а , 

Баку, оси. в 1930 на базе б-ки клуба 

«Нефтяник». Фонд - ок. 2 ,5  млн . ,  в 
т. ч. св. 233 тыс. книг. Наиболее пол-
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но представлена лит. по нефти, хи

мии, машиностроению, энергетике, 

экономике. Имеются редкие издания 
по истории нефти. 

Р е с п. н ау ч. с . - х. б - к а, Баку, 

оси. в 1 929. Фонд - ок. 155  тыс. экз. , 

в т. ч. ок. 95 тыс. книг; имеются ру

кописи (б. 2 тыс . ) .  В составе фонда 

лит. по сел. х-ву, биологии, ботани

ке, зоологии. 

А з е р б . г о с . р е с п . н а у ч . 

м е д. б - к а, Баку, оси. в 1940. Фонд 

ок. 350 тыс. экз. ' в т. ч. книг ок. 200 

тыс. Имеются редкие издания по кра

евой патологии, первые изд. соч. клас

сиков мед. лит. 

Система подготовки библ. кадров 

начала формироваться в 20-е rr. 20 в. 

Кадры готовились в оси. на кратко- и 

среднесрочных курсах. В 1938 в Баку 

открывается библ. техникум, в 1947 

организуется библ. отделение в Азерб. 

гос. ун-те им. С. М. Кирова, к-рое в 

1962 иреобразуется в библ. фак. К нач. 

1990 было подготовлено св. 5 тыс. вы

сококвалифицир. специалистов. 

С нач. 90-х гг. осуществлялась пе

рестройка библ.  дела респ. с учётом 

ист. нац. традиций и припятых в ми

ровой библ. ирактике демокр. прин

ципов. В 1 999 принят Закон о библ. 

деле. Дальнейшее библ. стр-во осуще

ствляется на основе гос . прогр_амм 

развития библ. дела. 
Лит.: Х а  л а ф о в А. Из истории биб

лиотечного дела в Советском Азербайджа
не ( 1 920- 1932) . Баку, 1 96 1 ;  О н  ж е. Ис
тория библиотечного дела в Азербайджа
не ( 1 9 3 3 - 1 95 8 ) .  Баку, 1 974 ;  О н  ж е . 

Развитие библиотечного образования в 
Азербайджане // Подготовка библиотеч

ных кадров в Азербайджане. Баку, 1 987. 

А. А. Халафов 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ НАЦИО
НАJI�НАЯ БИБЛИОТЕКА и м. 
М.  Ф. А х у н д о в а, Баку, нац. б-ка 

Азерб. Респ. ,  крупное универс. кни

гохранилище, культурный, образоват. 

и информ. центр ; центр краеведч. ,  

науч. -исслед. и науч. -метод. работы 

б-к на терр. респ. Оси. в 192 1 ,  в 1 923 

была открыта для читателей. Основу 

фондов б-ки составили собрания ба

кинского отделения Имп. техн. о-ва и 

Бакинского обществ. собр. - всего 
5 тыс. экз. ,  среди к-рых не было ни од-



Азербайджанская национальная библиотека 
им . М. Ф. Ахундова. Баку 

ной книги на азерб. яз .  Через 

2 года в фондах б-ки бьmо 2,3 млн . книг 

на азерб. яз. В 1939 б-ке присвоены 
статус респ. и имя вел. азерб.  про

светителя , драматурга, мыслителя 

М. Ф. Ахундова. 

Уникальны фонды архива «Азер

байджан кита бы>> ,  где собираются из

дания на азерб. яз. Имеются также 

иностр. издания 16- 1 8  вв. , в т. ч. эль
зевиры, напр. <<Турция. Из истории 

Турции>> (Прага, 1 599,  на лат. яз. ) .  

Широко представлены книги и пери

од. издания, начиная с 1 63 1 ,  вышед

шие в Тифлисе, Казани, Тебризе, Ис

танбуле ,  Шемахе , С . - Петербурге , 

Лейпциге, Париже. Наряду с первой 

книгой на азерб. яз. (1779), :щесь хранят

ся «Диван>> М. Физули (1849),  <<Диван

Аджиз» (1857), «Тамсилат» М. Ф. Ахун

дова ( 1859) , <<Тезкиреи>> Мир Моехуна 

Навваба (1851) ,  <<ТенсифаТ>> Н. Б. Вези

рова ( 1 905),  комплекты жури. <<Мол

ла НасреддиН>> ( 1 906-30) , «Краткая 

грамматика персидекого языка>> 

( 1 84 1 ) ,  прижизненные изд. соч.  

А.  Бакиханова, а также сотни др.  Из 

период. изданий представляют также 

ценность <<Экинчи» ( 1 857-77) , «3ИЯ>> 

( 1 879-80) , «Зия и Кавказия>> ( 1 8 8 1 -

84) , <<КешкюлЬ» ( 1 883-9 1 ) ,  <<Шарги

Рус>> ( 1 903-04) , «Иршад» ( 1 905-08),  

«Taparrи» ( 1 909) , <<Игбал>> ( 1 9 1 2- 1 5) ,  

«Басирет>> ( 1 9 14- 1 7) и др. 

Среди редких книг - рус. издания 

преимуmеств. до 1 850, напр. <<Кавказ

ские календари>> (с 1 846) , <<Сборник 

мат-лов для описания местностей и 

племён Кавказа» (46 тт.) ,  «Акты, со

бранные Кавказской археографичес

кой комиссией>> (т. 1 - 12,  1 866- 1 904) . 

Имеются дорев. период. издания на 
рус. яз. 18 ,  19 и нач. 20 в. («Современ-

АЙ ЗЕНБЕРГ 

ник>> ,  « Отечественные записки » ,  

<<Русское богатство» и др. ) .  

Б-ка получает обяз. экз. изданий, 

выпускаемых гос . и частными изд

вами Азербайджана.  В 2005 фонд 

б-ки составил б. 4,5 млн.  экз. Еже год. 

б-ка обслуживает о к. 200 ты с. читате

лей, к-рым выдаётся св. 800 ты с. экз. ; 

выполняется б .  20 тыс .  библиогр . 

справок. 

Б-ка ведёт науч. -исслед. работу. 

Как метод. центр координирует дея

тельность ок. 10 тыс. б-к всех систем 

и ведомств. Гос. программой предус

матривается автоматизация библ . 

процессов, в т. ч. перевод каталогов и 

картотек в машиначитаемую форму. 

Осн. издания б-ки: тр. ,  информ. 

бюл. «Новая лит. об азерб. культуре и 

иск-ву», <<Азербайджан на страницах 

заруб. печати», «Издания ГБ им. М. Ф. 

Ахундова (1923-1993)>>, « Труды сотруд

ников ГБ им . М. Ф. Ахундова ( 1923-

1993 rr.)>>, «Библиография произведе

ний М. Физули>> (К 500-летию со дня 
рождения) и др. 

С 1960 б-ка располагается в зда

нии, построенном по проекту д. чл. 
Акад . архитектуры С С С Р  проф . 

М. Усейнова. Большая заслуга в его 

стр-ве принадлежит нар.  писателю 

Азербайджана С. Рагимову. В станов

ление б-ки внесли знач . вклад 

А. Шихлиев, Н .  Ахундов, А. Алиев, 

Т. Рзакулиева, М. Мейльман, А. Лер

ман и ми. др. 

Представители б-ки принимают 

участие в работе ИФЛА и др. меж

дунар. орг. , активно осушествляет

ся сотрудничество с б-ками Фран

ции, Турции, Ирана, Израиля. Про

паганде азер б .  книги служат 

выставки, орг. б-кой во мн. городах 

мира. Б-ка - один из учредителей 

Библиотечной Ассамблеи Евразии. 
Лит.: Азербайджанская государствен

ная библиотека им. М. Ф. Ахундова: Па
мятка. Баку, 1 99 1 ;  70 лет на службе на
рода: Сборник. Баку, 1 99 3 ;  WеЬ-сайт 
Азербайджанской национальной биб
лиотеки им.  М .  Ф. Ахундова - http:/ 1 
www .cu1ture.azjlibrariesjlib _ax_r.htm 

Л. Ю. Гафурова 

АЗННИЙ полли6н Гай (Asinius 

Pollio Gaius) (76  до н .  э . ,  Рим, -

5 н. э . ) ,  полит. и воен. деятель, писа-
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тель, историк. Организовал (по идее 

Цезаря) публ. б-ку в Риме (39-38 до 

н. э . ) ,  что, по нек-рым источникам, 

также приписывается М. Т. Варрону. 
Б-ка включала книги , захваченные 

римлянами в Иллирии, делилась на 

фонды лат. и греч. книг. 

Лит. : A n d r e  J .  La vie et 1'oeuvre d'Asi
nius Pollion. Р., 1 949; А u 1 а r d F. А. De Gaii 

Asinii Pollionis vita et scriptis. Р.,  1 877 (Diss. ) .  

П. К. Колмаков 

« АиФ" - Н6ВАЯ БИБЛИаrЕ-" 
КА», ежемес. проф. жури. ,  издаётся в 

Москве ЗАО <<АРИА - ЛИФ», в 2000 

вышел один номер (сент. ) ,  с 200 1 -

ежемес. Тематика: новости библ. жиз

ни, проблемы развития и сохранения 

б-к и их фондов, opr. обслуживания 

читателей, информация для библ. ра

ботников, списки новых изданий с 

аннотациями. 

WеЬ-сайт «АиФ - новая библиотека>> -
http:/ fwww.aif.ru/ nb/ 04/ 

Ю. А. Гриханов 

АйЗЕНБЕРГ Аркадий Яковлевич 

(р. 7 . 1 1 . 1 92 1 ,  Бердичев Винницкой 

обл . ) ,  библиотековед, д-р пед. наук 

( 1 982), проф. ( 1985).  В 1 940-4 1 учил

ся в Тульском оружейно-техн. уч-ще. 

Участник Вел.  Отеч. войны. В 1946-

55 работал педагогом в уч-щах проф

техобразования. В 1947-5 1 учился на 

веч. отделении ист. фак. Моек. гор. 

пед .  ин-та и м .  В .  П .  Потёмкина.  

В 1960 защитил дис. на соискание уч. 

степ. канд. пед. наук по истории об

ществ.-пед. движений в России. С 1961 

преподаёт в МГИКе (МГУКИ) на ка

федре педагогики, с 1974 - на кафед

ре библ-ведения. Имеет св. 100 науч. 

публ. по педагогике и библ-ведению. 

В 1 996 под его ред. вышел учебник 
<<Библиотечное обслуживание: теория 

и методика>> . Осн. направления науч. 

деятельности: библ. педагогика, обра

зоват. и воспитат. функции 6-ки, роль 

чтения и самообразования в развитии 

личности и др. 
Соч. :  Самообразование: история, теория 

и совр. проблемы: Учеб. пособие. М.,  1986; 

Соuиально-культурная роль чтения и са
мообразования в развитии личности 11 

Вопр. философии. 1 986. N2 6; История со
здания научной школы по исследованию 



проблем самообразования и самообразо

ват. чтения: К 70-летию каф. библиотеко
ведения МГУКИ. М. ,  200 1 .  

Лит. :  Ш а п о ш н и к о в  А .  Е .  Теоре

тик и практик педагогики 11 Библиотека. 

200 1 .  

А .  Е. Шапошников 

АКАДЕМЙЧЕСКИЕ БИБЛИО
ТЕКИ, тип спец. б-к, действующих в 
системе академий наук и обеспечива
ющих библиотечно-информационное 
обслуживание научных коллективов. 
В дорев. и заруб. библ-ведении термин 
равнозначен понятию <<науч. б-ка>> . 

А. б. образуют: сети библиотек 
Российской академии наук, в т. ч. её 
терр. отделений (Сибирское , Даль
невост. , Уральское) ;  отрасл. акад. , в 
т. ч. естеств . ,  обществ . ,  с . -х. , мед. 
наук, коммунального х-ва и др. Сети 
А. б. имеют, как правило, два осн. 
уровня: центр. б-ка и б-ки - струк
турные подразделения науч.-исслед. 
учреждений (или их филиалов) , вхо

дящих в состав акад. Центр. б-ки, как 

правило, являются метод. центрами 

для объединяемых ими б-к второго 

уровня. Центр. б-ки РАН осуществ

ляют также централиз. комплектова

ние, каталогизацию и систематиза

цию лит. для своей системы. Б-ки 

науч.-исслед. учреждений и филиа

лов РАН обслуживают пользователей 

в соотв. с тематикой науч. исслед. 

конкретного учреждения . Пользо

ваться б-ками отрасл . акад. могут 

учёные и специалисты независимо от 

их ведомств. принадлежности. 

См. также статьи об отрасл. акад. 

б-ках. 
Лит.: 3 а х  а р  о в А. Г. Информацион

но-библиотечное обеспечение научных ис

следований Российской академии наук // 

Науч. и техн. б-ки. 200 1 .  NQ 2. 

3. Г. Высоцкая 

АКАД�МИЯ ПЕРЕПОЦГОТ6В
КИ РАБОТНИКОВ ИСКУССТВА, 
КУльтУРы И ТУРЙЗМА, Москва, 

гос. образоват. учреждение - голов
ное в системе д оп. проф. образования 

специалистов отраслей культуры и ту
ризма России. Учреждена в 1 999 на 
базе Ин-та переподготовки работни
ков иск-ва, культуры и туризма, со-

АКАДЕМИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 

зданного в 1 992 в результате реорг. 
Всесоюз. ин-та повышения квалифи
кации работников культуры,  осн. в 
июле 1970. 

В структуре акад. кафедры библ
ведения и информатики, досугавой 
деятельности, упр . ,  обществ. наук и 
др. ,  ред. -издат. отдел. Формы обуче
ния: очио-заочная по программам 
проф. переподготовки со сроком 
1 , 5  года и очная по программам по
вышения квалификации и стажиро
вок. Слушатели гр. проф. переподго
товки по окончании обучения полу
чают диплом гос. образца. 

Кафедра библ-ведения и инфор
матики осуществляет проф. перепод
готовку по четырём про граммам: ме
неджер библ . дела, библиотекарь
библиограф, библиограф-аналитик, 
хранитель док -тных фондов. Кафед
ра организует также выездные и ста
ционар. семинары-практикумы по 
актуальным проблемам, творческие 
лаборатории, мастер-классы, заня
тия Всерос. школы библ. инновати
ки , впервые проведённые в 2000 в 
Белгороде. 

WеЬ-сайт Академии переподготовки ра

ботников искусства, культуры и туризма 

http:/ / www.ripn.net:8082/ relam-ip/ membersj 

IATACТ.html 

Т. Я. Кузнецова 

АККРЕДИТАцИЯ б и б л и о т е к, 

процедура офиц. признания, подтвер

ждения компетентности б-ки как 

юрид. лица осуществлять комплекс 

осн. видов деятельности путём уста

новления соответствия б-к гос. требо

ваниям к содержанию, уровню и кач

ву деятельности учреждений данного 

типа и вида. Кроме того, А. как инст

румент правовага регулирования биб

лиотечной деятельности утверждает 

официальный статус учреждения в 

о пред. виде деятельности. Она прово

дится гос. органами упр. или проф. 

науч. орг. , объединениями, ассоциа

циями для библ. учреждения на доб

ровольной основе по заявлению и за 

его счёт. Процедура А. предусматри
вает изучение представленных б-кой 
док. ,  проведение экспертизы (аттес
тации) и принятие решения о вьщаче 
свидетельства о гос. А. 
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А. образоват. деятельности б-к осу
ществляется в соотв. с законами РФ 
<<Об образованию> ( 1992, в ред. 1996) и 
<<0 высшем и послевузовском проф. 
образовании» ( 1996), а также с <<Поло
жением о лицензировании образоват. 
деятельности, утв. пост. прав-ва РФ в 
2000, <<Положением о Федер. службе 
по надзору в сфере образования и на
уки>> (2004) , и соотв. нормативно-пра
новыми актами органов образования. 
Б-ка, имеющая лицензию (см. Лицен
зирование) на право ведения образоват. 
деятельности и прошедшая гос. А. , по
лучает возможность вьщавать выпус
кникам аттестат, свидетельство или 
диплом гос. образца. 

Лит. :  Б о й  к о в а О. Ф. Основные на
правления аккредитации деятельности 
библиотек// Библиотека и закон. 1 999. 
Вып. 7 ;  Ш л ы к о в а  О. В .  Особенности 
аккредитации библиотечных программ в 
американских университетах // Библио
течное дело на пороге XXI века: Тез. докл. 
и сообщ. меЖдунар. науч. конф. (Москва, 
1 5-16 апр. 1 998 г.) . М . ,  1 998.  Ч. 2. 

О. Ф. Бойкова 

АКТУАЛИЗАция ТЕКСТА, рас
крытие его содержания и смысла пу

тём вьщеления конструктивных эле

ментов и смысловых опорных пунк

тов в логич. структуре. 
Психологической предпосылкой 

А. т. читателем является врождённый 

механизм избирательности восприя

тия, определяющий индивид. особе н

н ости мотивации, форм и содержания 

чит. потребностей, характера работы 

над текстом и интерпретации его со

держания. В библиопсихологии Н. А. 

Рубакина, положившей начало разра

ботке психолог. аспектов функцио

нальной зависимости между типом 

книги и типом читателя, это форму

лируется как <<чит. проекция книги>>. 

В издат. , библ . -библиогр . и ин

форм. деятельности навыки А. т. вхо

дят в число проф. ,  а сам процесс стро

ится на стандартизир. технологии. 

Создавая текст, автор конструирует 

его, вьщеляя и называя главы, заго

ловки, подзаголовки, авт. примеча
ния и т. п .  Издат. (книговедч. и лит

ведч. )  формы и методы А. т. опоере
дуются в элементах книги - выходных 
данных, издат. аннотации, справ. и 



науч. аппарате. Библ.-библиогр. фор

мы А. т. рассчитаны на совпадение со

держащихся в текстах элементов и 

смысловых признаков с формулиров

ками чит. запросов и являются ре

зультатом таких технол. процессов, 

как отбор, индексация, систематиза

ция, предметизация, библиографиро

вание, обслуживание читателей, рас
крытие фондов и т. д. 

А. т. может иметь нейтральную 
(объективную) и пропагандистскую 

(субъективную) направленность. Пер
вой не предусматриваются такие эле
менты А. т. , как оценка и рекоменда
ция, установка на восприятие и пред
восхищение СУЖдений читателя. Вторая 
предполагает предпочтительность к.-л. 
мировоззренческой позиции и в соотв. 
с ней отбор, оценку и активную реко
мендацию (пропаганду). 

См. также: Психология чтения. 
Л. Н. Фомина 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПР ОСЫ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБ6ТЫ», см. 
«Массовая библиотека». 

АлАБИН П ётр Владимирович 
[29.8( 10.9). 1824, Самара, -10(22).5. 1 896, 

там же] , обществ. деятель, воен. пи
сатель, археолог, поч. гражданин Вят
ки, Самары и Софии, первый гражд. 
губернатор освобождённой от турок 
Софии. 

Принимал участие в возрождении 
Вятской публ. б-ки,  создании Нац. 
б-ки им. свв. Кирилла и Мефодия в 
Софии. В 1 885-91 - Самарский гор. 
голова, в 1 89 1-92 - пред. губ. земс
кой управы. Содействовал созданию 
публ. музея в Самаре. С 1 8 8 1  - чл . ,  в 
1 885-9 1 - пред. комитета Самарской 
публ. б-ки. Занимался вопросами ком
плектования, формированием справ. и 
библиоrр. фонда, сост. каталог б-ки,  
передавал ей в дар издания. 

В книге «Двадцатипятилетие Са
мары как губернского города>> ( 1 887) 

подробно охарактеризовал роль и зна
чение б-к в жизни о-ва, дал анализ 
деятельности гор. публ. б-ки, сформу
лировал требования к труду библио
текаря и условиям работы б-ки. Спо
собствовал присвоению Самарской 
публ. б-ке назв. <<Александровская» 

АЛЕКСЕЕВ 

Л. В. Алабин 

(в честь имп. Александра 11) .  Автор 
капитального тр. по истории, эконо
мике и культуре края. 

После смерти А. в здании б-ки по 
решению гор. думы был установлен 
его портрет работы акад. А. Н. Ново
скольцена (ныне находится в худож. 
музее) . В 1 993 в б-ке помещён порт
рет А. кисти С. В. Фёдорова. 

Соч. :  Каталог Александровской пуб
личной библиотеки в Самаре. СПб. , 1 886. 

Лит.: Алабинекие чтения: Материалы 
науч.-исслед. конф. <<Наследие П. В. Ала
бина и современная культура Самарской 
области>> ( 2 1 -22 апр. 1 993 r . ) .  Самара, 
1993; З а в  ал ь н  ы й А. Н. Раскрытая кни
га. Самара, 1 994; П .  В.  Алабин и Вятка: 
Библиоrр. указ. Киров, 1 999. 

А. Н. Завальный 

АЛБАнии НАционАльнАЯ 
БИБЛИОТЕКА (BiЬlioteka Kombe
tare) ,  Тирана, оси. в 1 922. 

Объём фонда - ок. 1 млн. экз . ,  в 
т. ч. св. 30 ты с. книг по истории, лит. , 
этнографии и фольклору страны,  
кол . мат-лов по албановедению (са
мая крупная в мире) , ценная кол . 
книг по истории и культуре балканс
ких стран. 

Отделы: комплектования, обработ
ки, каталогов, фондов, обслуживания, 
библиоrр. ,  метод . ,  техн . ,  междунар. 
связей. Имеет 10 филиалов в Тиране. 
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Комплектует все виды алб. изда

ний по всем отраслям знания (из 

иностр. - книги и период. издания 

науч.-техн. и обществ. -полит. темати

ки) , худож. лит. , аудио- и видеокассе

ты, комлакт-диски и др. Обяз. экз. с 

1 95 1 .  Opr. выставки ин остр. лит. совм. 

с НБ др. стран, а также темат. выстав

ки, посвящ. ист. и культурным собы

тиям страны. 
Читателей - 9- 1 О ты с .  в год , 

ежедн. б. 700 посещений, книговьща
ча - 250 ТЫС. В ГОД. 

Издания: «Библиография алб. кии
ГИ» (с 1 959, ежекварт.) ,  <<Библиогр. ста
тей из алб. период. изданий>> (в 196 1 -

64 ежекварт. , с 1 965 - 2 раза в мес . ) ,  
<<Бюл. по албановедению>> ,  каталог 
иностр. период. изданий (ежегод.) .  

Лит. :  С а л а В. Национальная библио
тека Албании в условияхдемократических 
преобразований 11 Библиотековедение и 
библиоrр. за рубежом. 1994. Вьш. 135- 1 36; 
World Encyclopedia of Library and 
Information Services. 3'<1 ed. Cblcago, 1993. 

Н. Ф. Корноушенко 

АЛЕКСАНДР ЙЙСКАЯ БИБ
ЛИОТЕКА, см. Библиотека Алексан
дрина. 

«АЛЕКСАIЩР:ЙЯ», см. <<Элекзан
дрUЯ». 

АЛЕКСЕЕВ Николай Григорьевич 
(р. 21 .5 . 1920, д. Перенежье Барятинско
го р-на Калужской обл.) ,  специалист в 
обл. информатики, библ-ведения, науч. 
opr. труда, д-р техн. наук, проф. 

Участник Вел. Отеч. войны. Окон
чил Воен. акад. хим. защиты ( 1 948) .  

С 1950 по 1969 работал в Физико-техн. 
ин-те МО СССР, в 1973-78 был и. о. 
зам. дир. БЕН РАН , в 1 978-85 -

зам. дир. ГБЛ по автоматизации, с 
1985 - зав. науч. -исслед. отдела ком
плексных проблем библ. дела БЕН 
РАН. В последние годы специализи
руется в обл. упр. и новых информ. 
технологий,  к-рые внедряются БЕН 
РАН с кон. 70-х гг. (в т. ч. обслужива
ние читателей в режиме ИРИ на ос
нове электрон.  изд .  В И Н ИТ И ) . 
В 1 986 б-ка одной из первых начала 
работу с БД Science Citation Index 
(SCI) и Current Contents. 



1/ациональная библиотека Алжира. Аль-Джазаир 

Автор б. 1 60 печ. работ. Награждён 
рденами и 10 медалями. 
Соч. :  Принципы автоматизации биб-

иотек страны: (Концепция построения 
единой автоматизир. системы б-к) 11 Про
блемы автоматизации и механизации биб
лиотечной работы. М. ,  1 985 (в соавт.) ;  Ос
новные принципы построения ЕАСБ 
(единой автомаrnзир. системы б-к) 11 Пер
спектины развития систем управления , 
проектирования и информации. Новоси
бирск, 1 986 (в соавт.) ;  К вопросу о поня
тии «единый библиотечный фонд>> 11 Фор
мирование и использование фондов науч
ных библиотек: Сб. науч. тр. (межвед. ) .  
Новосибирск, 1990 (в соавт.) ;  Информа
ционно-библиотечное обеспечение фун
дамен-пльных научных исследований. М. , 
1991  (в соавт.) .  

Н. С. Бичерова 

АЛЖ НРА НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА (Nationa1 Library of 
Algeria) , Аль-Джазаир, осн. в 1 835 по 
инициативе регента страны Г. де Бус
си - главы фр. гражд. администра
ции. 

К 2003 фонд б-ки - 1 ,4 млн. тr. , 
пользователей - ок. 14 тыс. Читате
ли могут пользоваться абонементом 
(25 тыс. тr.) и чит. залом на 450 мест. 
Большую часть фонда составляют из
дания на фр. яз. ; на араб. - ок. 1 82 
тыс.  тr. , на иностр. яз. - ок. 766 тыс. 

тг. , 2 тыс. назв. период. изданий, а так
же 2 тыс. катушек микрофильмов, 
4250 грампластинок,  360 карт. 
Б-ка комплектует лит. по всем отрас
лям знания, однако наиболее обшир
ны кол . по гуманитарным наукам. 
Гордостью б-ки является специали
зир. кол. (ок. 70 тыс. тr.) по Алжиру, 
Марокко и Тунису. В 50-е гг. её попол
нило собр. рукоп. мат-лов по истории 
Алжира, купленное у владельцев час
тных б-к. Печ .  издания, входящие в 
эту кол. ,  относятся к истории Алжи
ра доколон. периода ( 1 7 - нач. 1 9  вв.) .  
Представлены также док. времён фр. 
господства, в т. ч .  периодика. 

Рукоп.  фонд содержит 3 ,5  тыс.  тr. 

(большинство из них на араб. яз.) по 
разл. отраслям знания: богословию, 
юриспруденции, араб. яз. и грамма
тике, поэзии,  истории, географии, 
медицине, философии и астрономии. 
Мн. из них датированы 1 1 - 1 3  вв. и 
представляют большую ценность. 
Здесь хранятся редчайший экз. «Аль
Муватrы>>, кол. «Нравоучений•>, вели
колепно выполненная в 1 194 А,льмо
хадом Абу Юсуфом Якубом; Коран, 
написанный минускулами, мельчай
шими восьмиугольными строчными 
буквами, в 1 607 персом Има'дом бен 
Ибрагимом. 
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Издаёт нац.  библиографию 
( <<Bibliographie de L' Algerie») ,  дважды 
в год публикует списки изданий, по
лученных по обяз. экз . ,  выпускает 
специализир. библиогр. указ. , ведёт 
большую работу в обл . М БА и 
ММ БА. 

Лит. : World Encyclopedia ofLibrary and 
Infonnation Services. З'd ed. Chicago, 1 993.  

Л. Н. Нагаева 

АЛЛИГАТ (от лат. alligo - привя
зываю),  несколько самостоятельных 
изданий или рукоп. книг, перепле
тённых в один т. с цеЛью объедине
ния небольших мат-лов сходной те
матики, а иногда - по признаку од
ного формата,  чтобы избежать 
неудобств хранения тонких бро
шюр, препринтов, рукоп. выписок и 

др. мелких мат-лов. 
См. также: Конволют. 

АЛТАй, Р е с п у б л и к а  А л т а й, 
БИБЛИОтЕЧНОЕ дЕло. Терр. Гор
ного Алтая в 1 9 9 1  преобразована в 
Респ. Алтай ( 1 922-90 - авт. обл. ,  см. 
Алтайский край. Библиотечное дело) . 

В 2003 в респ. было 1 66 б-к с фон
дом 1 млн. 700 тыс .  экз. и числом 
пользователей 1 26 ,3  тыс. чел . ;  охват 
населения библ.  обслуживанием -
6 1 ,9%.  

Более 75 % населения ( 152,2 тыс. 
чел.) - жители села, где располага
ются 1 60 б-к, на каждую из к-рых 
приходится ок. 1 тыс. читателей, их 
библ. фонд составляет б. 1 млн.  1 00 
тыс. экз . ,  книговыдача - ок. 2 млн. 

Ведущие б-ки - УНБ в Горно-Ал
тайске (см. Алтай. Универсальная на
учная библиотека) и Г о р н о - А л 
т а й е к а я  р е с п. д е т. б - к а. 

В респ. 336 библ. работников, из 
них ок. 45% имеют высш. и ок. 20% 
ер. спец. образование. 

Лит. :  Г о л о в а ч ё в а Е. И. Обслужи
вание читателей: История и современ
ность 11 Мир библиогр. 200 1 .  N2 4; Обще
доступные библиотеки России в цифрах. 
М. ,  200 1 .  

АЛТА.й, Р е с п у б л и к а  А л т а й, 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТ ЕКА, Горно -Алтайск,  
центр. универс. б-ка региона, куль-
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турный, образоват. и информ. центр; 
центр краеведч . ,  науч . - исслед. и 
науч . - метод. работы б-к  на терр . 
респ. Образована в февр. 1 920. Это 
была первая б-ка на терр. Горного 
Алтая. Меняла своё назв. в зависимо
сти от назв. столицы: Улалинская, 
Ойрот-Туринская, Горна-Алтайская. 
С 192 1  стала именоваться центр . ,  в 
1 922 с образованием Горно-Алтайс
кой авт. обл.  - обл.  В 1983  ей бьшо 
присвоено имя М. И. Калинина. В 
1 99 1  обл. преобразована в Респ. Ал
тай, соотв. изменился статус б-ки. 

В год основания в б-ке насчитыва
лось ок. 2 тыс. экз. лит. и 1 50 читате
лей. В создании фондов обл. б-ки 
принимали участие проф. орг. Горно
Алтайска. Из-за отсутствия денежных 
средств в 1923 б-ка была передана на 
содержание облвоенкомата. В 1935 в 
её фонде имелось 1 2  тыс. экз . ,  она 
обслуживала 1 220 читателей. 

С 1 960 по 1 98 5  дир . б-ки была 
Р. П .  Кучияк, первая женщина-ал
тайка с высш. библ. образованием, 
заел. работник культуры. В 1 970 обл. 
б-ка переехала в новое здание; уве
личился штат, бьши созданы новые 
структурные подразделения. С 1977 
б-ка участвовала в эксперименте М-ва 
культуры РФ по централизации библ. 
систем в горной местности. 

В 1993 создан отдел краеведч. лит. , 
к-рый вместе с сектором гос.  библио
графии располагает богатым фондом 
книг на алтайском яз. , лит. о респ . ,  
местной периодикой, является депо
зитарием краеведч. мат-лов. Ежегод. 
составляется «Календарь знаменат. и 
памятных дат по Республике Алтай» .  
К краеведч. библиогр. пособиям от
носятся справочники <<Писатели Гор
ного Алтая» ( 1 988) ,  <<Художники Гор
ного Алтая>> ( 1 992) , <<Труды учёных 
Горно-Алтайского ин-та гуманитар
ных исследований. 1 952- 1 995 гr. >> ,  
указ. <<Музыкальная культура и иск-во 
Республики Алтай>> .  

К 2003 фонд б-ки - св .  400 тыс. 
экз. , в т. ч. 12 ,7 тыс. экз. АВМ. Кол-во 
читателей - 1 3  ты с. Редких книг - 600 
экз . ,  в т. ч. «Мат-лы по шаманству у 
алтайцев . . .  » А. В. Анохина ( 1924) , <<Ал
тайские инородцы . . .  >> В. И. Вербицко
го ( 1 893) .  

Библ. процессы автоматизируются 
(отделы комплектования, обработки, 
краеведч. ,  нотно-муз . ,  науч.-метод . ,  
справ. -библиогр.) .  

Являясь науч.-метод. центром, б-ка 
ежегод. проводит семинары-совеща
ния, науч.-практ. конф.,  тренинги, со
ставляет и рассьmает по ЦБС разл. ме
тод. разработки и рекомендации, вы
пускает сб. «Библиотечная жизнь РА>> . 
Вместе с др. респ. б-ками работает по 
целевым программам: <<Тюркский 
мир», <<Горный Алтай. История. Совре
менностЬ», <<Компьютеризация библ. 
технологий в б-ках РА» и др. 
С 1988 состоит в Рос. библ. ассоциации. 

Лит. :Ал у ш  к и н а М. М. Просветись, 
глядя на эти строки 11 Библиотека. 1997. 
N2 8 ;  Б а ш т ы к о  в а Л. Т. Тысячи томов 
национальной памяти // Там же. 1998 .  
N2 2. 

С. Ч. Мекечинова 

АЛТАйСКАЯ КРАЕВАя УНИ
ВЕРСАJIЬНАЯ HAYtrnAЯ БИБ
ЛИОТЕКА и м. В. Я. Ш и ш к о в а, 
Барнаул, ведущая б-ка региона, уни
верс . книгохранилище, культурный, 
образоват. и информ. центр; центр кра
еведч. ,  науч. -исслед. и науч. -метод. ра
боты б-к на терр. края. Оси. в 1 888 как 
гор . обществ. б-ка по инициативе 
В. К. Штильке, одного из рук. 0-ва по
печения о нач. образовании, на по
жертвования частных лиц. В год от
крытия имела б. 2 ты с.  книг и 73 под
писчика. В 1905 б-ка была передана 
гор. самоупр. ,  в 1 9 1 8  иреобразована в 
центр . ,  в 1 920 - в губ . ,  в 1 937 - в кра-

Алтайская краевая универсальная научная 
библиотека им. В. Я. Шишкова. Барнаул 
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евую. С 1 9 7 3  носит имя писателя 
В.  Я.  Шишкова; статус науч. - с  1 986. 
В 197 1 б-ка переехала в новое здание 
с хранилищем на 1 млн.  экз. С 1956 
по 198 1 дир. б-ки бьmа заел. работник 
культуры [ Е. Зыкова. 

Фонд б-ки - более 1 , 2  млн. экз. , в 
т. ч. св. 20 тыс. экз. АВМ. Особо цен
ными являются рукописи 1 8-20 вв. 
( 1 1  экз.) ,  книги кирилловской печати 
1 7-20 вв. (60 экз.) ,  книги 17 - первой 
четв. 19  вв. (2 тыс. экз.) ,  краеведч. кол. 
1846- 1930 ( 1 ,5 тыс. экз.) .  Фонд ред
кой книги составляет 40 ты с. экз. Сре
ди них - Изд. в 1679 во Франкфурте
на-Майне «Кругосветное путешествие 
по четырём частям света . . .  ». Фонд кра
еведч. депозитария - 2 1 тыс. экз. , в т. ч. 
издания 1846- 1930. Имеется кол. ру
коп. и старопеч. книг 18-19  вв. 

В б-ке 7 чит. залов, отрасл. отделы и 
абонемент. Онаобслуживает 8 1  тыс. чи
тателей,  книгавыдача составляет 
1 ,2  млн. экз. 

С сер. 90-х гг. б-ка переходит на 
новые информ. технологии, внедря
ет локальную автоматизир. систему, с 
1 993  ведёт ЭК.  Пополняются БД 
«Край», <<Краеведы Алтая>> ,  «Право», 
«НОТЫ>>, <<Редкий фонд», <<ЭКОЛОГИЯ», 
«Социум» и др. Б-ка - чл. Алтайско
го библ. о-ва. 

Лит. :  Краевая библиотека: путь к про
цессу концептуального обновления: Ма
териалы науч . -практ. конф . ,  посвящ. 
1 0 5 - й  годовщине со дня основания,  
1 888- 1993. Барнаул, 1994; С веком нарав
не: К 100-летию основания б-ки,  1 888-
1 988.  Барнаул, 1989; Фонды редких и цен
ных изданий (книжных памятников) в 
библиотеках РСФСР: Указатель. М. ,  1 990; 
WеЬ-сайт Алтайской краевой универсаль
ной научной библиотеки им. В. Я. Шиш
кова - http://www.ab.ru/-akunb 

Н. Г. Ткаченко 

АЛТАйСКИЙ ГОСУдАРСТВЕН
НЫЙ ИНСТИТУr ИСКУССТВ И 
КУЛЬТУРЫ, Барнаул, осн. в 1 975 .  
Готовит кадры широкого профиля для 
разл. типов б-к. С 1 992 на библ. фак. 
введены новые специализации: биб
лиотекарь-социальный работник, 
библиотекарь-организатор работы с 
детьми и юношеством, библиотекарь
информ. работник, библиотекарь
менеджер. На фак. 5 кафедр: библ
ведения, библиографии, информати-
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ки, лит. , иностр. яз. В его состав вхо
дят 5 специализир. кабинетов и лабо
раторий, абонемент и чит. зал б-ки. 
Фак. ведёт науч. работу, участвует в 
междунар. эколога-культуролог. про
грамме «Нац. парю>,  в междунар. кон
грессе «Образование и наука на поро
ге третьего тысячелетия» и междунар. 
конф. <<Социальная работа в сел. ме
стности», издаёт ежегодник « Теория и 
практика библ. дела на Алтае>> .  Общее 
кол-во студентов пади. ,  веч. и заоч. от
делениях - ок. 500. За период своей 
работы фак. подготовил ок. 2 ,5  тыс.  
специалистов. 

Лит.: Теория и пракrика библиотечно
rо дела на Алтае. Барнаул, 1994. Вып. 2. 

Р. А. Трофимова 

АЛТАйСКИЙ КРАЙ. БИБЛИО
ТЕЧНОЕ дЕло. Возникновение б-к 
в крае связано с развитием горного 
дела, пром-сти во 2-й пол. 18 в. Одной 
из первых была горная Барпаульекая 
казённая б-ка, оси. в нач. 19 в. при Упр. 
алтайскими з-дами. В 1 9 1 3  она имела 
25 тыс. экз. Среди читателей б-ки 
изв.  рус . инженеры-изобретатели 
И.  И.  Ползунов, К. Д. и П.  К. Фроло
вы, В. В. Петров, Д. Ф. Головин. По 
мере её развития часть фондов служи
ла источником комплектования но
вых б-к (Локтевской и Змеиногорс
кой, а также на Павловском, Сузунс
ком и др. з-дах) . 

Появляются б-ки обществ. орг. и 
частных лиц. Ценную кол . собрал 
фольклорист, этнограф, естествоис
пытатель С. И. Гуляев, открывший в 
1 862 на свои средства б-ку с читаль
ней. В 1 888 была оси. гор. обществ. 
б-ка (ныне краевая универс.  науч . 
б-ка) . Богатая б-ка (ок. 28 тыс.  экз.) 
была собрана чл. О-ва любителей не
след. Алтая (оси. в 1 89 1 ,  позднее пре
образовано в Алтайский подотдел 
Зап.-Сиб. отделения Рус. rеогр. о-ва) . 
Вклад в развитие библ. дела края вне
сло О-во попечения о нач. образова
нии. Самой крупной из открытых им 
учеб. б-к была б-ка Барнаульского 
реального уч-ща. 

После 1 9 1 7  в Алтайской губ . ,  вы
делившейся из Томской, на базе фон
дов национализир. обществ. и част
ных б-к открылись центр. б-ка, 4 рай-

он. , 10 передвижных. В 1922 в Алтайс
кой губ. было 74 б-ки, из них в Барпа
уле и уезде - 35,  в Бийском у. - 27, в 
Рубцовеком у. - 1 2 .  Кол-во книг в 
б-ках колебалось от 60 до 2500 экз. 
Часть б-к имели штатных библиоте
карей, б-ки при школах обслужива
лись в оси. учителями. В 1925 Алтай
ская губ. вошла в состав Сиб. (с 1930 -
Зап . -Сиб.)  края , разделившегася в 
1937 на Новосибирскую обл. и Алтай
ский край. К этому времени кол-во 
б-к выросло до 749. Сеть изб-читален, 
Содержавшихея за счёт бюджета, уве
личилась почти в 5 раз. 

К нач. Вел. Отеч. войны в крае ра
ботали 857 б-к различных типов, в т. ч. 
66 район. ,  65 сел. Самыми массовы
ми учреждениями оставались избы
читальни ( 1043) , но далеко не в каж
дой имелся б-рь. Книж. фонд края 
составлял 1 , 3  млн. экз . ,  каждая б-ка 
получала от 3 до 10 наим. период. из
даний. За годы войны число б-к со
кратилось до 278, обеднели их фон
ды. Но уже с 1945 б-ки открываются 
в каждом район. центре, при них ра
ботают передвижки, восстанавлива
ются закрытые в воен. время избы-чи
тальни. В 1947 в гос. б-ках насчитыва
лось св. 774 тыс. экз. , в 1949 - св. l млн. 
экз. За 1946-49 открыто 200 б-к. Толь
ко в 1 949 вновь открылись 53 сел . 
б-ки, в 27 организованы дет. отделы, 
в 34 - чит. залы. 

В 50-е rr. на библ. дело оказало вли
яние освоение целинных и залежных 
земель. Только за 1954-56 в сел. мес
тности открылись 294 б-ки, их фон
ды увеличились на 2,2 млн. экз. В 1959 
сеть края насчитывала 1 402 б-ки ,  
книж. фонд составил св. 9 млн. экз. 
При каждом сельсовете появилась 
массовая б-ка, создавалась широкая 
сеть филиалов. В 1961  работало так
же б. 400 передвижек, 480 пунктов 
выдачи, 24 б-ки на обществ. началах. 

В результате проведённой в 70-
80-е rr. централизации были созданы 
59 ЦБС (5 1 сел . ,  4 гор . ,  4 смешанных) . 
В 1 985  в крае насчитывалось 3 1 60 
б-к (гос. - 1 3 10 ,  проф. - 140, шк. -
1300, техн. - 208, вузов и ер. спец. учеб. 
заведений - 70, с. -х. - 8, мед. - 1 ,  
профтехуч-щ - 94, массовыхразл. ве
домств - 29) . Число читателей в 
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крае - 2,4  млн . ,  фонд - ок. 48 млн. 
экз . ,  книгавыдача - 54 млн . экз . 
В 90-е rr. в ходе разукрупнения р-нов 
общее число ЦБС выросло до 70. Па
раллелъно шёл процесс централиза
ции проф. б-к. Улучшилась матери
ально -техн . база б - к ,  построено 
25 типовых зданий, все ЦБС снабже
ны библиобусами. В 1991  из состава 
края выделилась Республика Алтай 
(см. Алтай. Библиотечное дело) . В но
вых экон. условиях резко сократилась 
сеть проф. ,  спец. и учеб. б-к. 

К 2003 в крае ок. 2800 б-к с фондом 
св. 34,5 млн. экз., читателей - 1 ,  7 млн. ,  
книгавыдача - б. 2 1  млн. экз. Дей
ствуют б-ки семейного чтения, «Здо
ровье>>, ист. -лит. б-ки-музеи. 

Ведущей б-кой региона является 
Алтайская краевая универсальная на
учная библиотека им. В. Я. Шишкова. 
Имеются также: 

К р а е в а я  д е т . б - к а и м . 
Н .  К. К р у п с к о й , Барнаул , от
крыта в 1 920 на базе Зайчанекой нар. 
шк. б- ки. Фонд составлял 2 ты с. экз. 
С 1926 - им. Н.  К. Крупской, по со
действию к-рой б-ка получила из 
Наркомпроса 744 книги. В 1955 б-ка 
преобразована в краевую, стала ме
тод. центром для б-к края , обслужи
вающих детей, получила новое по
мещение. В 2003 фонд - св. 1 60 ты с. 
экз. , читателей - 15 тыс . ,  киигоны
дача - 348 тыс . экз . ,  посещений -
74,5 тыс .  

Го р .  м о л о д ё ж н ы й  и н 
ф о р  м.  ц е н  т р, Барнаул, открыт в 
1975 как краевая юнош. б-ка, реорга
низован в ГМИЦ в 1 996. Обслужива
ет студентов, преподавателей акад. , 
вузов, уч-щ, лицеев, школ и др. учеб. 
заведений. Фонд - св. 1 20 тыс. экз. 
Имеет машипочитаемую БД. 

К р а е в а я с п е ц. б - к а д л я 
н е з р я ч и х  и с л а б о в и д я щ и х, 
Барнаул, оси. в 1953 с фондом 2 тыс. экз. 
В её фонде св. 100 тыс.  экз. Б-ка 
метод. центр для филиалов и публ. б-к, 
обслуживающих инвалидов по зре
нию. При ней работают клубы, лит. 
го:тиная, детский кружок. Обслужи
ваются также инвалиды др. катего
рий, чл. их семей, жители микрор-на. 

Н а у ч . б - к а А л т а й с к о г о  
г о с. у н - т  а, Барнаул, организова-
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на в 1973 с фондом 26 тыс. экз . ,  пере
данных из б-ки Томского ун-та. В её 
фонде ок. 650 тыс. экз. , в т. ч. редких 
изданий - 2,5 тыс. Среди них - Кор
мчая книга ( 1 787) , «Древнего лето
писца повесть происшествий» ( 1 77 5) ,  
«Словарь исторический» ( 1 795) .  Об
служивает св. 9 тыс. читателей, кни
говыдача б. 900 тыс. экз. С 1992 ведёт
ся ЭК, имеются БД. 

Н а у ч. - т е х н. б - к а А л т а й 
с к о г о  г о с. т е х н . у н - т а и м. 
И. И. П о л з у н о в а, Барнаул, осн. в 
1 942. С 1970 - метод. центр для б-к 
вузов и ер. учеб. заведений Алтайско
го края и Респ .  Алтай . Фонд -
1 , 2  млн .  экз. С 1 9 9 1  б-ка получает 
платный обяз. экз. по профилю ун-та. 
Уникальна кол . Н .  Я. Савельева,  
включающая книги, фотографии, ста
тьи о И. И. Ползунове. Читателей -
б. 45 тыс. Имеется локальная сеть 
ЭЛ ЕКАТ ЭК.  Как науч . - информ . 
центр ун-та б-ка входит также в ло
кальную внутривузовскую сеть. 

Н а у ч . б - к а А л т а й с к о г о  
г о с. м е д. у н - т а, Барнаул, осн. в 
1954. Фонд составлял 1,2  тыс. экз. ,  по
лученных в дар из др. мед. вузов стра
ны. К 2003 в фонде ок. 450 тыс. экз. , 
в т. ч. книги на англ., нем. ,  фр. яз. Среди 
редких изданий «Руководство по общей 
хирургической патологии» А Ландере
ра ( 1 887) , «Основы анатомии человека» 
проф. А Панша ( 1888), «Описательная 
и топогр. анатомия человека» М. Гей
цмана ( 1880). В 1990 б-ка переехала в 
новое помещение. Читателей - 1 1 ,6тыс. 
Имеет АИБС, ведёт ЭК 

Н а у ч. б - к а Б а р н а у л ь с к о г о  
г о с. п е д. у н - т а, осн. в 1933  на 
базе фонда Высш. пед. курсов, в 1941 
пополнилась фондами Учит. ин-та, в 
50-х rr. - лит. из б-к Москвы и Ленин
града. С 1993 получает платный обяз. 
экз. Фонд - св. 530 тыс. экз. Редких 
книг - б. 5 тыс. экз.  Читателей - о к. 
J O  тыс . ,  книгавыдача - ок. 900 тыс. 
экз. АИБС, ЭК с 1 992. 

Н а у ч . б - к а А л т а й с к о г о  
г о  с. а г р а р н о г о у н - т а, Алтайск, 
ос н .  в J 944 в связи с эвакуацией 
на Алтай из Ленинграда в 1 942 Пуш
кинского с . -х. ин -та. Первонач. фонд 
составлял ок. 7 тыс. экз . ,  в наст. вр. 
превысил 300 тыс. экз. Читателей -

5 , 8  тыс . ,  книгавыдача - 34 1 ,7 тыс. 
экз. 

К р а е в а я н а у ч. м е д. б - к а, 
Барнаул, осн. в 1 927 на базе фондов 
Дома санитарного просвещения и 
дарственной лит. Фонд составлял 
20 тыс. экз. В 1971  б-ка получила ста
тус краевой науч. К этому вр. её фонд 
утроился . В 1986  возглавила ЦБС, 
к-рая включила 5 б-к - филиалов 
крупных клиник Барнаула. Фонд со
ставил 1 12 тыс. экз . ,  в т. ч. редкие кни
ги: «Сокращённая анатомия>> Л. Гей
стера ( 1 757),  произв. классиков миро
вой медицины и др. КНМБ как метод. 
центр курирует работу б-к-филиалов. 

Ц е н т р . г о р . б - к а и м . 
В. М. Ш у к ш и н а, Бийск, одна из 
старейших в крае, открыта в 1900. В её 
основе - фонд частной б-ки бийско
го просветитеяя И. Д. Реброва. При от
крытии б-ка имела 2 тыс. экз. В 1920 
она стала центр. б-кой Бийского ок
руга, под её рук. работали 78 изб-чи
тален и 18 б-к. В 1980 бьmа создана 
ЦБС г. Бийска. Имя знаменитого зем
ляка ЦГБ носит с 1975. Она бьmа ини
циатором проведения Шукшинских 
чтений. В фонде б-ки 244 тыс. экз. ,  в 
т. ч. ок. 3 тыс. редких книг, среди них 
«Живописная Россия» ( 1 895), Минея 
общая ( 1872) , «Минеральное царство» 
[ Гюриха ( 1904) , жури. «Русское обо
зрение» ( 1 89 1 ) ,  «Рус .  богатство» 
( 1 900- 1 4 ) .  Б-ка обслуживает ок.  
14 тыс. читателей, является метод. цен
тром для 100 б-к разл. ведомств. Фор
мирует ЭК 

Науч. работу края ведут крупней
шие б-ки и Алтайский государствен
ный институт искусств и культуры. 
По результатам изучения библ. ресур
сов края подготовлены справочники 
«Б-ки Алтайского края» и «Библио
текари Алтайского края» ( 1 995) .  

Имеются также 74 б-ки - метод. 
центры 3 уровней: 4 краевые, 60 центр. 
район. и 10 центр. гор. б-к. Ежегод. 
выпускается <<Доклад о деятельности 
гос. б-к Алтайского края>> (с 1 997 совм. 
с Алтайским библ. о-вом) . 

Специалистов для б-к в крае гото
вят Алтайский государственный ин
ститут искусств и культуры и Алтай
ский колледж культуры. При комите
те по культуре адм. Алтайского края 
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работают курсы повышения квали
фикации работников культуры. 

Ежегод. проводятся межведомств. 
совещания директоров крупных б-к 
Барнаула. Продолжают издаваться 
сводные текущие указ . лит. по меди
цине, сел. х-ву, экологии, поступив
шей в б-ки Барнаула; выходит сводный 
каталог отеч. и заруб. период. изданий, 
выписываемых б-ками города. 

Лит. : Библиотеки г. Барнаула: Путево
дитель. Барнаул, 1982; Доклад о деятель
ности государственных библиотек Алтай
ского края в 1 998 году. Барнаул, 1 999; Л ю 
т и к о в а  В.А 75летсодняоrкрытиякраевой 
детской библиотеки им. Н .  К. Крупской 11 
Страницы истории Алтая: Библиогр. указ. 
Барнаул, 1 994; Развитие библиотечного 
дела в Сибири: (Сов. период): Сб. науч. тр. 
Новосибирск, 1992;  Теория и практика 
библиотечного дела на Алтае . Барнаул , 
1992- 1994. Вып. 1-2. 

Н. Г. Ткаченко 

АЛТУХОВА Галина Алексеевна 
(р. 1 940 , Харьков) , библиотековед, 
д-р пед. наук. По окончании филол. 
фак. Казанского ун-та ( 1964) работала 
учителем ер. шк. в Караганде, с 1 966 
по 1970 - в М-ве высшего и среднего 
образования РСФСР, с 1 9 7 1  - в 
МГИКе (МГУКИ),  где до 1 979 была 
учёным секретарём, закончила аспи
рантуру (1979-81) , с 198 1 преподаёт на 
кафедре библ-ведения. В 198 1  защити
ла канд. дис . ,  в 2002 - докт. дис. ,  име
ет уч. звание проф. 

Круг науч. интересов - библ. об
служивание, проф. этика библиотека
ря, речевая культура. 

Соч.: Библиотечное обслуживание: Те
ория и методика: Учебник. М. ,  1996. Гл. 3, 
6 ;  Этика библиотекаря: Учеб. пособие. М. ,  
2000; Речевая культура библиотекаря. М . ,  
200 1 .  

АЛФАВНТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ (АПУ) К СИСТЕМА
ТИЧЕСКОМУ КАТАЛОГУ, вспом. 
аппарат к систематическому катало
гу (СК), представляющий собой алф. 
перечень предметных рубрик, раскры
вающих содержание отражённых в 
каталоге док. с указанием соотв. клас
сификационных индексов. АПУ выпол
няет функции «предметного входа» в 
поисковый массив сист. каталога и 
обеспечивает полноту и многоаспек-



АЛФАВИТНЫЕ КАТАЛОГИ ЗАПРЕЩ�ННЫХ КНИГ 

тность поиска. В отеч. теории и прак
тике уrвердилось понимание системы 
СК - АПУ как единого аппарата, эле
мента системы каталогов и картотек. 
За рубежом аналогич. вспом. функ
ции чаще выполняет предметный ка
талог. 

АПУ в б-ках начали организовы
вать после того, как аналогич. указ. 
появился в приложениях к классифи
кац. табл. В 1 847 А. Шлеймахер поме
стил в приложении к «Библиогр. сис
теме общего науковедения с рук. для 
расположения б-к . . .  » объёмный (св. 
300 с.) вспом. АПУ. В 1 876 М.  Дьюи 
опубл. «Десятичную классификацию» 
вместе с АПУ, назв. «Relative lndex» 
(указ. отношений, связей) . После 1 876 
лишь единичные издания табл. клас
сификации выходили в свет без указ. 
Предшественниками карточного 
АПУ бьmи указ. в печ. каталогах б-к. 
Иногда в них лечаталея указ . ,  поме
щённый в табл. классификации - он 
отвечал лишь на запросы обобщаю
щего характера, не раскрывая содер
жания библ. фонда. В соотв. с требо
ваниями отеч. стандартов АПУ дол
жен отражать содержание реального 
библ. фонда и лит. по новой темати
ке , пока ещё не нашедшей места в 
классификационной системе, обеспе
чивать многоаспектный поиск ин
формации, напр . ,  полноту разыека
ний персоналий в том случае , если 
фамилия лица отсутствует в библиогр. 
записи. 

Составление предм. рубрик АПУ 
является одним из обяз. процессов си
стематизации (ГОСТ 7 . 59-200 3 ) .  
Наиболее эффективно использ. пред
ложенного Ш. Р. Ранганатаном цеп
ного метода, при к-ром составляется 
последоват. ряд (цепь) взаимосвязан
ных предм. рубрик в соотв. со струк
турой табл. классификации. На оси. 
принцилов категориального анализа 
разработана методика редактирова
ния АПУ по отдельным категориям. 

В большинстве б-к организуется 
единый указ. к сист. каталогам и кар
тотекам (сист. каталогу, системати
ческой картотеке статей, краеведчес
кому каталогу и др.) .  Обяз. вспом. ап
паратом к АПУ является с ист .  
контрольная картотека ( СКК) , в 

к-рой фиксируются предм. рубрики 
АПУ, организованные в сист. поряд
ке их классификац. индексов. 

Исслед. показывают, что в массо
вой б-ке к АПУ обращаются пример
но 25% читателей, к-рые ведут поиск 
от общего к частному, с использ . 
внешнего и внутреннего оформления 
сист. каталога. В науч. б-ках к АПУ 
обращаются до 80% читателей. Опти
мальным является комбинирование 
двух способов поиска - логического 
и вербального с использ. АПУ. 

Функции АПУ в полной мере реа
лизуются в ЭК. Если система обеспе
чивает предм. поиск и поиск по лю
бому элементу библиогр. записи, по
иск по АПУ направляет к делению 
сист. каталога, в к-ром собирается вся 
информация по теме запроса. 

Лит. :  Алфавитно-предметный указа
тель к систематическому каталогу: Посо
бие ДJIЯ библиотекарей. М. ,  1 98 1 ;  Б е р  д и -
ч е в с к а я Ц. М. Предметные указатели к 
систематическим каталогам научных биб
лиотек: Теория и методика. 2-е изд . ,  пере
раб. и доп. М., 1 974. 

Э. Р. Сукиасян 

АЛФАВЙТНЫЕ КАТАЛОГИ ЗА
ПРЕЩЕННЫХ КНИГ, издавались с 
1 870 по 1 905 Гл. упр.  по делам печати 
М-ва внутр. дел. Первый - «Алфавит
ный каталог книгам на рус . языке , 
запрещённым к обрашению и перепе
чатанию в России» , затем выходили 
дол. к нему, время от времени сводив
шиеся в единые каталоги. Всего выш
ло 7 каталогов. Последний ( 1 905) ос
тался в корректуре, в нём зарешетри
ровано 247 назв. книг, напечатанных 
в России, 1 557 - за границей, а также 
82 назв. жури. и газ . ,  печатавшихся на 
рус. яз. за границей. Каталоги - важ
нейший источник изучения истории 
запрещ. книги, хотя в них и имеется 
множество пропусков, восстановлен
ных Позднейшими исследователями, 
прежде всего Л. М. Добровольским, в 
его тр. «Запрещённая книга в России. 
1 825- 1 904. Архивно-библиогр. ра
зыскания» (М. ,  1 962) . 

Др. разновидность - особые «Ал
фавитные указатели произведений 
печати, запрещённых к обращению в 
публ. б-ках и обществ. читальнях» . 
В НИХ ВХОДИЛИ СОТНИ КНИГ И период. 
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изданий, публ. с разрешения «общей» 
цензуры и свободно продававшихся, 
но хранить и выдавать эти изд. мож
но было только в крупнейших нац. и 
науч. б-ках. 

А. В. Блюм 

АЛФАВЙТНЫЕ СПНСКИ ПРО
ИЗВЕДЕНИЙ ПЕчАТИ, «к-рые не 
должны быть допускаемы в публ . 
б-ках и обществ. читальнях», по ука
занию м-ра внутр. дел России бьmи 
введены <<временными правилами>> в 
1 8 84 .  Первый список включал 
1 25 книг радикал. и рев. -демокр. на
правления, преимушеств. по агр. и ра
бочему вопросам, истории рев-ций, 
обществ. и соц. движений в России и 
за рубежом, а также худож. лит. де
мокр . характера, опубл . самостоя
тельно и в период. изданиях «Совре
менник» , «Отеч. записки» , «Рус. сло
во» и др. В 1 893 были изданы доп. к 
списку. Второй список ( 1 894) запре
щал ряд произв . Л .  Н .  Толстого , 
В. М. Гаршина, В. Гюго и др. 

В 1905 списки бьmи отменены, вос
становлены в 1 9 14. Последний список 
включал ок. 450 назв. книг и брошюр, 
гл. обр. изд. без цензуры в 1905-07. 

К И. Абрамов 

АЛФАВЙТНЫЙ КАТАЛОГ (АК), 
один из видов библиотечного катало
га, в к-ром библиографические записи 
располагаются в алф. порядке имён 
лиц, наим. орг. и(или) заглавий док. 
В заруб. практике АК существует в 
виде двух самостоятельных - автор
ского (АК авторов, имён лиц и наим. 
орг.) и заглавий док. 

АК - один из древнейших видов 
каталогов. Он прост в использ . ,  дос
тупен длялюбой категории читателей, 
к-рые сразу могут получить сведения 
о наличии в фонде док. и его шифр 
хранения. В АК организуется авторс
кий комплекс - библиогр. записи 
прозв. одного лица, выступающего в 
кач-ве автора (соавтора) , составителя, 
редактора и т. п. 

АК легко автоматизируется. Боль
шинство электронных каталогов вы
полняет все функции традиционных 
АК в карточной форме, сочетая их с 
поиском по др. признакам. 



В системе каталогов и картотек 

АК занимает оси. место. В карточной 
форме часто ведётся в двух самостоя
тельных вариантах (информация дуб
лируется) : чит. (в массовых б-ках от
ражает только последнее издание 
каждого назв. )  и служ. Основная кар
точка служ. АК содержит сведения о 
всех карточках, представляющих дан
ный док. в системе каталогов б-ки, о 
местонахождении всех экз. док. в 
библ. фонде, а также сведения о со
трудниках б-ки, принимавших учас
тие в библиотечной обработке док. , 
сроках прохождения этапов обработ
ки и пр. 

При необходимости организуются 
АК на отдельные фонды, части фон
дов,  виды док. Координирующая 
функция сохраняется за АК книг, в 
к-ром отражаются также брошюры, 
альбомы, атласы, сб. , отчёты о науч.
исслед. работе, переводы и т. п. Воп
рос о включении в АК книг инфор
'vlации о фондах сер. изданий в б-ках 
решается по-разному. АК газ. орга
н изуются самостоятельно . В науч . 
б-ках формируется АК период. и 
п родолж. изданий, при этом в АК 
книг отражаются отдельные вып.  
продолж. изданий, имеющие част
ные заглавия. В публ. муницип. б-ках 
организуются АК период. изданий, а 
продолж. издания отражаются толь
ко в АК книг. 

Структура АК определяется алфа
витом соотв. яз. В науч. б-ках с мно
гояз. фондами структура АК часто от
ражает традиции б-ки. Самостоятель
ную часть каталога составляют 
библиоrр. записи док. на рус. яз. Каж
дый иностр. яз. образует собственный 
языковый ряд АК. Однако в интере
сах облегчения поиска информации и 
экономичности ведения каталога в 
б-ках, как правило, комплексируют
ел части АК с единой rрафич. осно
вой (лат. алфавит, кириллица) , при 
этом яз. с оригинальной графикой 
объединяются в самостоятельные ча
сти по языковым рядам. При форми
ровании библиографической записи ис
пользуются приёмы транскрипции и 
транслитерации. 

Лит.: Единые правила описания про
изведений печати. 2-е изд . ,  испр. и доп. 

<<АЛЬМАНАХ БИБЛИОФИЛА» 

М. ,  1 96 1 .  Ч. 1 .  Вып. 2: Организация алфа
витного каталога книг; Н о в и к о в а Е. А. 
Основы книгоописания и организации 
алфавитного каталога. М., 1959;  Органи
зация и ведение алфавитного каталога: 
Инструкт . -метод. указания. М . ,  1 9 84 ;  
Ф и  р с о в Г. Г .  Книгаописание и орга
низация алфавитного каталога: Учебник. 
М. ,  1 97 1 ;  Ш а  м у р и н  Е. И. Алфавит
ный каталог. 3-е изд. ,  перераб. и доп. М. ,  
1932. 

Т. А. Бахтурина, Э. Р. Сукиасян 

АЛЧЕВСКАЯ (урожд. Журавлёва) 
Христина Даниловна [4( 1 6) .4. 1 84 1 ,  
Борзна Черниговской губ . ,  -
15 .8 . 1 920, Харьков] , педагог-просве
титель, библиограф, публицист. По
лучила домашнее образовани е .  
В 1 862 создала первую в России жен
скую воскресную школу для взрос
лых и руководила ею б .  50 лет (до 
1 870 школа была нелегальной) .  Ав
тор св. 30 работ по методике обуче
ния взрослых. При участии А. впер
вые в России была создана <<Книга 
ВЗРОСЛЫХ>> ( М . ,  1 8 99- 1 900) В ПО
МОЩЬ 3 -летнему обучению негра
мотных, выдержавшая б. 10 изданий. 
В историю рус . библиографии 
А .  вошла как инициатор, рук. и ав
тор 3 -томного коллективного тр . 
учителей её школы «Что читать на
роду? Критич. указ. книг для нар. и 
дет. чтению> (СПб . ,  1 8 84- 1 906) , где 
впервые в России А. использовала 
методы эксперим. психологии для 
исслед. процессов чтения, восприя
тия текста малоподготовленным чи
тателем из народа. Специф. методи-

Х Д. Алчевская 
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ка указ. отразила попытку оценки 

<<нар. книги•> читателем с точки зре
ния здравого смысла и нар. этики: в 
указ. включены не только описания 
книг по разл. отраслям,  но и изло
жение их содержания , ссылки на 
рец. , записи бесед о прочитанном, 
отзывы читателей. Опыт подготовки 
уже первых двух томов показал нео
боснованность создания спец. нар. 
лит. Поддержку своих идей А. нахо
дила в переписке и личных беседах с 
Л. Н. Толстым, Ф. М. Достоевским, 
И. С. Тургеневым, Г. И. Успенским, 
В. Г. Короленко и др. «Что читать на
роду?» - выдающийся памятник рек. 
библиографии. Особое значение для 
развития пед. рек. библиоrр. направ
ления имел сам принцип изучения 
психолог. аспектов в системе <<КНИ
га - читатель•> , к-рый позже был ре
ализован Н.  А. Рубакиным в теории 
библиопсихологии. 

Соч . :  Передуманное и пережитое .  
Дневники, письма, воспоминания . М . ,  
1912 .  

Лит. :  Алчевская Христина Данилов
на // Деятели отечественной библиогра
фии ( 1 9 1 7- 1 929 ) .  М . ,  1 944; О с м о 
л о в с к и й В.  Ф. Ф. М. Достоевский и 
Х. Д. Алчевская // Вопр. рус. лит. Львов, 
197 1 .  Вып. 3 ;  Ф р и  д ь е в а Н. Я. Жизнь 
для просвещения народа: (О деятельно
сти Х. Д .  Алчевской) .  М . ,  1 963 ;  Христи
на Даниловна Алчевская : Полувековой 
юбилей ( 1 862- 1 9 1 2) :  Сб. ст. М . ,  1 9 12 .  

Э. К. Беспалова 

АЛЬБОМНЫЙ КАТАЛОГ, см.  
Библиотечный каталог. 

«АЛЬМАНАх БИБЛИОФЙЛА», 
сб. Ленинrр. о-ва библиофилов, издан 
в 1 929. Содержит <<Филобиблон•> Р. де 
Бёри (в отрывках) , повесть Ш. Нодье 
<<Библиоман•> ,  статьи о книж. кол . ,  
редких и ценных изданиях, о б  офор
млении книги, деятельности библио
фильских о-в в стране. Среди авторов 
А. И. Малеин, Н. Ю. Ульянинский, 
М. Н. Куфаев, А. М. Ловягин, Э. Ф. Гол
дербах, П. К. Симони. 

«АЛЬМАНАх БИБЛИОФЙЛА», 
продолж. издание, оси. в 1 973. Издате
ли: Всесоюз. добровольное о-во люби
телей книги ( 1 973-91 ) ,  Междунар. со-



общество книголюбов ( 1992-97), Союз 
о-в любителей книги (с 1997). Темати
ка - КНИГИ И КНИЖНИКИ ПIJOIШIOГO И СО
ВреМеННОСТИ, б-ки и библиофилы, по
иски и находки в книж. мире. С 1999 
издаётся под назв. «БиблиофШР> совм. с 
«Издательством Либерея-Бибинформ». 

А.ЛЬТХОФ (Althoff) Фридрих 
( 1 839- 1 908) , нем. библиограф, биб
лиотековед. Получил юрид. образова
ние. Обосновал <<нем. модель>> нац. 
б-ки, к-рая должна бьша представлять 
собой взаимосвязанные фонды разл. 
б-к страны путём сосредоточения в 
Королев. б-ке в Берлине копий ката
логов крупных б-к Пруссии. Полу
ченный на их основе единый каталог 
должен был раскрывать ресурсы 
крупнейших нац. б-к.  Реализация 
этой идеи бьша осложнена тем,  что 
каталоги мн. б-к находились в неудов
летворит. состоянии. А. инициировал 
введение единых roc. требований под
готовки работников науч. б-к Прус
сии, разработку унифицир. инструк
ций по каталогизации (с 1 899) , созда
ние прусского , а затем общегерм. 
сводного каталога, сводного катало
га инкунабул, выпуск <<Библиографии 
нем. ун-тов>> (подготовлена в 1904) , 
орг. Справ. -библиогр. бюро по нем. 
б-кам ( 1 905), к-рое вьщавало справки 
о местонахождении книг и выполня
ло роль хранилища библиогр. инфор
мации,  а также Консультац. библ .  
службы Прусени ( 1907) . Наиболее уяз
вимой стороной этих планов было 
предложение исключить из фондов 
б-к старые книги (до 1 750) «как не 
имеющие ценности>> и сохранить толь
ко один экз . ,  что не бьmо реализовано 
из-за несогласил сотрудников б-к. 

Позднее А. высказывал идею со
здания общегерм. нац. б-ки на базе 
Королев. б-ки Прусени в Берлине, что 
было реализовано, по определению 
директора б - ки А. фон Харнака 
( 1 8 5 1 - 1 930) ,  в форме <<нац. абоне
ментной б-ки>> .  

А .  выступил инициатором выпуска 
первого и на протяжении мн. десяти
летий наиболее важного проф. библ. из
дания «Zentra!Ьlatt fiir BiЬliothekswesen>> 
(с 1 884). В 1 893 издал распоряжение об 
opr. особого отдела науч. б-к. 

АЛЬТХОФ 

Лит. :  Ф а  б и а н Б. Книга, библиотека 
и гуманитарное исследование. СПб. ,  1 996; 
В r о с k е В.  Hochschul- und Wissenschaft
spolitik in PreuBen und im Deutschen Kaiser
reich, 1 882- 1 907:  das System Althoff 11 
PreuBen in der Geschichte. Stuttgart, 1 980. 
Bd. 1: Bildungspolitik in PreuBen zur Zeit des 
Кaiserreichs; S а с h s е А. Friedrich Alt
hotfund sein Werk. Berlin, 1 928; S с h т i d t 
О t t F .  Althoff und die Bibliotheken 11 
ZentraiЬiatt fiir BiЬiiothekswesen. 1 9 3 9 .  
Jg. 56. 

Б. Ф. Володин 

АМБАРЦУМЯн захарий Никола
евич [ 1 2(25) . 3 . 1 903, Баку, - 4. 1 1 . 1 970, 
Москва] , библиотековед, педагог,  
заел . работник культуры РСФСР 
( 1 969) . Ученик Л .  Н. Тропавекого и 
продолжатель его работ по совершен
ствованию табл. Десятичной класси
фикации Дьюи. Работал в б-ке ВЦИК 
(с 1 9 1 8) ,  в Тургеневекой ( 1 920-34) и 
др. б-ках Москвы. В 1 927-32 слушал 
лекции на нек-рых фак. Моек. ун-та, 
в 1 934 был принят в аспирантуру 
МГБИ. В 1 937 разработал курс <<Библ. 
каталоги>> ,  к-рый вёл до кон. 60-х rr. 

С 1 94 1  находился в действующей ар
мии, в дек. 1 943 в периодлечения пос
ле тяжёлого ранения защитил канд. 
дис. на осн. авт. курса лекций. С 1946 
продолжил работу в МГБИ. В 1947-48 

3. Н. Амбарцумян 
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опубл. тр. «Классификация книг и 
сист. каталог>> - первое отеч. учеб. 
пособие в этой обл.  Автор ок. 1 00 ра
бот, в т. ч .  25 книг (учебников и учеб.
метод. пособий, табл. библ. класси
фикации для массовых, обл . ,  дет. и 
шк. б-к) , переведённых на мн. яз. 
Сост. (впервые в мировой практике) 
табл. классификации для дет. б-к, 
для краеведч. каталогов. Выдвинул и 
обосновал положения о методолог. 
значении библ.  каталогов, рек. ха
рактере чит. каталогов. Внёс круп
нейший вклад в разработку теорет. 
проблем индексации в системах клас
сификации,  предложил цифровой 
вариант осн. ряда ББК. Был чл. ред
коллегий жури. «Библиотекарь>> , др. 
период. и продолж. изданий. 

Награждён 40 отеч. и заруб. орде
нами и медалями,  в т. ч .  орденом Бог
дана Хмельницкого, орденом Алек
сандра Невского. 

Соч.: Индексы в библиотечной класси
фикации 1 / Труды 1 Моек. roc. библ. ин-т. 
1 939.  Вып. 3; Систематический каталог: 
Учеб. пособие для студентов библ. ин-тов. 
М. ,  1 954; Классификация книr в массовых 
библиотеках СССР 11 Библиотечное дело 
в СССР. М. ,  1 957;  Библиотечные фонды и 
каталоги: Учеб. для студентов библ. ин
тов. М . ,  1 96 1 ;  Проблемы библиотечной 
классификации и научно-техническая ин
формация 11 Библиотеки СССР: Опыт ра
боты. 1 965. Вып. 29; Проблемы каталогов 
в советском библиотековедении // Там же. 
1 967. Вып. 36. 

Лит.: С у к и а с я н Э. Р. Круnный со
ветский библиотековед: Памяти 3. Н.  Ам
барцумяна 11 Библиотеки СССР: Опыт ра
боты. 1 97 1 .  Вып. 5 1 .  

Э. Р. Сукиасян 

АМЕРИкАнСКАЯ БИБЛИОm 
ПАЯ АССОЦИАЦИЯ (American 
Library Association, ALA) , первая в 
мире, наиболее крупная и влиятель
ная ассоциация в США. Осн. в 1 876 
в Филадельфии (шт. Пенсильвания) 
решением конф. амер. б-рей, созван
ной в связи со столетием независи
мости Америки по инициативе 
М.  Дьюи. Правление с 1 909 находит
ся в Чикаго, др . учреждения в Ва
шингтоне и Миддлтауне (шт. Кен
тукки) .  Бюджет ALA (б. 40 млн. долл. 
ежегод. )  составляют в осн. чл . взно
сы (ок. 60 тыс. чл. ,  гл. обр. индивид. ) ,  
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доходы от издат. деятельности и про

ведения конф. 
Согласно уставу цель ALA - раз

вивать библ. деятельность в соотв. с 

Идеей права человека на свободный 

доступ к информации. Соотв. опреде

лены след. осн. обл. деятельности: за

конодательство,  развитие инновац. 

про грамм, поддержка б-к как образо

ват. и культурных центров, содействие 

развитию б-к и библ. профессии. 

ALA включает: Совет, Исполни
тельное бюро, комитеты, 1 1  отделов, 
17 круглых столов, 57 подразделений 
(«глав») ,  25 присоединённых органи
заций. Отделы специализир. по оси. 
типам б-к и направлениям библ. ра
боты. В их задачи входит создание 
стандартов, руководств и др. мат-лов 
соотв. содержания, деятельность по 
расширению и улучшению кач-ва 
библ.  обслуживания. Высшим орга
ном ассоциации является общее со
брание - ежегодная конф. членов 
обшества. Общее собрание ALA про
водится два раза в год: зимой - по 
вопросам руководства, и летом - ос
новная ежегодная конф. ,  на к-рую 
приезжают более 20 тыс. участников 
из Америки и разных стран мира. В 
период между собраниями главным 
исполнительным органом является 
Совет. Совет из 1 82 чел. ,  выбранных 
чл. Ассоциации, контролирует дея
тельность исполн. бюро, в к-рый вхо
дят выборные должностные лица и 
8 чл. совета. Бюро несёт ответствен
ность за упр. ALA. Исполн. директору 
подчинён штат из 350 сотрудников. 

В последние годы ALA занимает
ся проблемами подготовки б-рей для 
осуществления программ ликвИда
ции неграмотности, доступа населе
ния к библ .  мат-лам и источникам 
информации, обучения пользовате
лей навыкам работы с ней. Создаёт 
демонстрац. проекты для ускорения 
подключения б-к к информ. супер
магистрали. Содействует законодат. 
обеспечению библ. деятельности на 
всех уровнях упр . ,  проводит работу с 
чл. Конгресса, направленную на ока
зание федер. помощи б-кам. Пред
ставители ALA ставят интересую
щие б-рей вопросы на заседаниях 
Конгресса. Бюро исслед. ALA орга-

низует регулярное обследование 

уровня заработной платы б-рей ,  

публикует стат. обзор состояния 

амер. публ . ,  шк. б-к и б-к колледжей.  

Бюро по вопросам интеллектуаль

ной свободы руководит реализаци

ей программы защиты прав б-к на 

комплектование лит. 
Деятельность ALA направлена так

же на осознание всеми слоями насе

ления роли б-к и б-рей в о-ве. С этой 

целью Бюро информирования обще

ственности готовит радио- и теле

программы, публикует в газ. и жури. 
статьи, издаёт плакаты и др. мат-лы. 
Проводится ежегод. Нац. библ. неде
ля. Отдел библ. кадров ALA оказыва
ет б-рям помощь в выборе места ра
боты, располагая соотв. информаци
ей, организует повышение уровня их 
проф. знаний, а также принимает 
меры по улучшению материального 
благосостояния б-рей. 

В ALA создан Комитет по подго
товке и внедрению стандартов библ. 
образования. Содействуя внедрению 
информ. техники , Ассоциация по 
библ. и информ. технике ALA пред
лагает б-рям спец. программы разра
ботки электрон. систем. 

Различные издания ALA, предо
ставляя информацию и актуальные 
материалы, служат развитию профес
сии. Официальный журнал членов 
Ассоциации «Американские библио
теки» («American Libraries», «Амери
кен лайбрериз») печатает статьи по 
различным проблемам, актуальным 
для библиотек всех типов. Журнал 
«Сообщения по технологии библио
теки» ( «Library Technology Reports») 
охватывает вопросы по технике безо
пасности, защиты библиотек от сти
хийных бедствий, компьютеризации 
и цифровых технологий. ALA также 
издаёт несколько ведущих изданий 
библиографического характера. Среди 
них - <<Список книг» ( «Booklist») -
первичный инструмент для выбора в 
фонды библиотек книжной и другой 
продукции, созданный для публич
ных и школьных библиотек. В журна
ле «Choice» («Выбор») помещены 
библиографические материалы для 
научных и исследовательских биб
лиотек. Журнал «Book Links» ( «Книж-
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ные звенья») обеспечивает помощь и 
информацию взрослым для руковод
ства детским чтением. С 1980-х rr. вы
ходят справочник <<Who's who in Iibrary 
and information services», к-рый был 
впоследствии дополнен и выпущен на 
CD-RO M ;  видеоленты для б-рей;  
жури .  «Book Links» ; <<American 
Libraries» (в кач-ве приложении к 
нему ежеквартально выходит жури. 
«Library video Magazine» о людях, со
бытиях, фактах библ. жизни) ;  еже
годник «The ALA Yearbook», в к-ром 
отражаются важнейшие события года 
в библ. деле, публикуются аналит. ста
тьи, спец. сообщения о разл. пробле
мах деятельности библ. ассоциаций, 
биогр. очерки и др. мат-лы. Издания 
Ассоциации можно посмотреть с по
мощью Библиотеки ALA, работающей 
как обычная б-ка и как электрон. 

ALA осуществляет информ. обслу
живание через автоматизир. сеть 
АLАNЕТ (АLА Nеtwоrk) , к к-рой под
ключено б. 1400 абонентов, имеет 
б-ку (24 тыс. тт.) и обеспечивает дос
туп к внешним БД. ALA заинтересо
вана в сотрудничестве с коллеrами из 
др. стран. Ещё в 1929 был разработан 
проект привлечения заруб. б-рей для 
учёбы в США Ассоциацией была ока
зана помощь в создании ИФЛА и орг. 
ряда её конф. 

Лит.: Ч и ш о л м М. Е. Американская 
библиотечная ассоциация - голос амери
канского библиотечного дела // Библио
тековедение и библиоrр. за рубежом. М. ,  
1989. Сб. 1 20;  С у х о р у к о в  К .  М. Кон
ференция Американской библиотечной 
ассоциации - 2002 11 Библиотековедение. 
2002. N2 6; AIAhandЬookoforganization. Chi
cago, 1987; L е е J. lnfoпnationforaii:AIANEГ // 
Wilson libr. bul. 1985. Vol. 59. N2 10. 

В. П. Чудинова 

«АМ ЕРИКЕН Л АЙБРЕРИЗ» 
( «American libraries» - «Американ
ские библиотеки»), иллюстр. жури. по 
библ. делу в США, издаётся в Чикаго 
с 1907 АмерUlсанской библиотечной ас
социацией; 1 1  номеров в год. 

АМУРСКАЯ ОБЛАСтнАя УНИ
ВЕРСАлЬНАЯ НАУчНАЯ БИБ
ЛИаrЕКА и м. Н. Н. М у р  а в ь ё в а 
А м у р  с к о г о, Благовещенск, центр. 
б-ка региона, универс. книгохрани-
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лище, культурный, образоват. и ин
форм. центр; центр краеведч. ,  науч. 
исслед. и науч. -метод. работы б-к на 
терр. обл. Открыта в 1 859 как гор. об
ществ. б-ка первым воен. губернато
ром Амурской обл .  ген . - майором 
Н.  В .  Буссе. В основе фонда - пода
ренная ген.-губернатором Воет. Си
бири гр. Н. Н. Муравьёвым-Амурс
ким его личная кол. книг на фр. ,  нем. ,  
англ. яз. В том же 1859 при гор. об
ществ. собрании бьш открыт кабинет 
для чтения. В 1891  появилась штатная 
должность б-ря. Б-ка управлялась гор. 
думой до 1907, когда её передали в ве
дение подписчиков и было избрано 
правление б-ки. В 1908 приняты устав 
и правила пользования абонементом. 
В 1 9 1 3  был опубликован полный 
«Сист. каталог Благовещенской гор. 
обществ. б-ки». В 1917  б-ка передана 
в ведение комиссариата просвещения, 
в 1 923 преобразована в Губ.  центр . 
б-ку. В соотв. с терр. делением с 1927 
именовалась Амурской окр. центр. ,  с 
1932 - Центр. б-кой Амурского обл. 
отдела нар. образования. С 1953 - в 
ведении обл. упр. культуры. 

К 2004 фонд б-ки - 530 тыс. экз. ,  в 
т. ч. редких книг - о к. 4 тыс. экз. Име
ются книги rражд. печати 1 755- 1825, 

миниатюрные, кол. книг о Дальнем 
Востоке. Особую ценность представ
ляет краеведч. кол. , включающая пер
вые местные справ. издания, напр . ,  
«Геоrрафическо-стат. словарь Амурс
кой и Приморской областей>> ( 1 894) , 
памятные книжки и адрес-календари 
Амурской обл. ( 1 900- 16) ,  офиц. из
дания. Знач. место занимают труды 
отеч. синологов: <<Китай в гражданс
ком и нравственном состоянии» 
Н .  Я.  Бичурина ( 1 948) ,  «Собрание 
сведений о народах , обитавших в 
Средней Азии в древнейшие времена» 
( 1 8 5 1 ) ,  «Стат. описание Китайского 
государства>> ( 1 842) , <<Труды членов 
Российской духовной миссии в Пеки
не>> ( 1 852),  «Китайско-русский сло
варь>> ,  сост. архимандритом Паллади
ем (Кафаровым) и П. С. Поповым, 
изд. в Пекине ( 1 889) . 

Текущий репертуар периодики -
460 назв. На основе обяз. бесплатно
го местного экз. док. формируется 
фонд краеведч . и местных изданий 
(св. 7 тыс. ед.) .  

Пользователей - св. 2 8  тыс. 
Доступ к информ. ресурсам - че

рез Центр правовой информации, ин
тернет-класс. Собственные электрон. 
БД: ЭК (с 1998), <<Статьи», <<Краеведе-

Амурская областная универсальная научная библиотека им. Н. Н. Муравьёва-Амурского. 
Благовещенск 
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ни е>> ,  �приамурье в редких изданиях», 
<<Каталог звукозаписей», «Проблемы 
аrропромьшшенного комплекса>>. 

Библиоrр. издания последних лет: 
«Земля Амурская» ,  <<Читайте книгу 
города, друзья>> (о Благовешенске) ,  
<<Имена и судьбы в истории Благове
шенска>> ,  <Литературная жизнь обла
сти до Октябрьской революции» ; 
справочники: «Амурские писатели», 
<<Амурские художники>> . 

Ведётся исслед. работа. Результаты 
науч. -исслед. работ по краеведению 
подводятся на «Муравьёвскихчтениях» 
( 1  раз в 2 года) . Приоритетное направ
ление науч.-метод. деятельности - со
действие становлению муницип. биб
лиотек как информ. центров местного 
сообщества. Раз в 2 года работает конф. 
<<Библиотеки в контексте времени и 
библ. политики>>. С 2002 функциони
рует обществ. орг. <<Партнёрство амур
ских библиотеК>> для корпоративной 
работы и повышения их престижа. 

ОУНБ - инициатор подготовки 
законов Амурской обл. <<0 библ. деле» 
( 1 997), «0 социальных гарантиях ра
ботникам культ. -просвет. учрежде
ний>> (2003). 

Лит. : Амурской областной библиотеке 
1 35 лет. Благовещенск, 1 994; Библиотеки 
города Благовещенска: Справочник. Бла
говещенск, 1 984; WеЬ-сайт Амурской об
ластной универсальной научной библио
теки им. Н. Н. Муравьёва-Амурского -

http:/ jwww.lib.amur.ru 
Г. А. Базарная 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. БИБ
ЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Нач.  сведения 
о библ. деле на терр. Амурской обл. 
ВОСХОДЯТ КО 2-й ПОЛ. 1 7  В . ,  КОГда кре
ПОСТЬ Албазин стала форпостом рус . 
землепроходцев, центром зарождаю
щейся культуры и книжности на 
Дальнем Востоке. Первой рус. б-кой 
можно считать книж. собр. Воскре
сенской церковной крепости. В 1 859 в 
Благовещенске создаётся гор. обществ. 
б-ка (нынешняя ОУНБ), в 1896 - Бла
говещенская бесплатная нар. читаль
ня, преобразованная в 1 900 в О-во 
бесплатной б-ки-читальни, где про
водились нар. чтения, лит.-муз. утрен
ники (с 1923 - б-ка Союза сов. работ
ников, часть фонда была передана 
Дому парт. просвещения, часть - Губ. 
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центр. б-ке) .  Читальни функциони
ровали в Албазинской, Поярковской 
станицах, с. Тамбовка, Ивановка, 
г. Зея-Пристанъ (ныне г. Зея) . В 19 10  
в Благовещенске было оси.  О-во 
бесплатной дет. б-ки-читалъни им. 
Л.  Н.  Толстого. Б-ка открылась на 
средства о-ва в 19 12 .  

После 19 17  библ. ресурсы региона 
постепенно укреплялисъ. Расширя
лась сеть массовых б-к, в 1975-80 она 
была упорядочена, появилось 25 цен
трализ. библ. систем. 

В 80-90-е гг. распалась сеть проф. 
б-к ( 14 из них переданы органам куль
туры) , закръшисъ нек-рые массовые 
б-ки.  К 2004 в обл. функционирова
ли: 421 б-ка М-ва культуры РФ (в т. ч. 
3 обл. ,  4 18  муницип. ,  из них 346 сел.) ;  
5 б-к НИИ, 8 - вузов, 20 - технику
мов и колледжей ,  1 8  техн . б-к ,  
4 проф. ,  7 б-к  др. ведомств, 508 шк. , 
28 б-к ПТУ. Муницип. б-ки обслужи
вают 330 тыс. пользователей, книго
выдача св. 6 млн.  экз. Совокупный 
фонд - б. 5 млн. экз. 

С 1 962 библ. кадры готовит библ. 
отделение Амурского обл. уч- ща 
культуры,  к-рое с 1 990 перешло на 
модульную систему «уч-ще - вуз» 
совм. с Хабаровским государствен
ным институтом культуры. С 200 1 
высш. библ. образование осуществ
ляется на базе представителъства 
ХГИКИ. Повышение проф. уровня 
и переподготовку б-рей осуществля
ют курсы повышения квалифика
ции ( с  1 97 1 ) .  В 1 9 9 1  создан обл . 
учеб. -метод. центр работников куль
туры и иск-ва. 

Ведущая - Амурская областная 
универсальная научная библиотека 
им. Н. Н. Муравьёва-Амурского. Име
ются также: 

О б л. д е т. б - к а, Благовещенск, 
осн. в 1963 как метод. центр по работе 
с книгой среди детей и подростков. 
Фонд - св. 2 14 тыс. экз. ,  читателей 
Ю тыс. ,  книговыдача - св. 216 тыс. экз. 
Деятельность б-ки связана с изучени
ем чтения , развитием интересов и 
творческих способностей читателей. 
Б-ка - лауреат Всерос. смотра-кон
курса работы б-к по экол. просвеще
нию населения в обл. ( 1 996, 200 1) ;  с 
1998 работает по программе «Право 

детей - право на будущее»;  создан 

справочно-информ. центр по правово

му просвещению детей и подростков. 

О б л. с п е ц. б - к а д л я с л е -
п ы х, Благовещенск, открыта в 1962 
как гор. б-ка N2 3 для слепых, с 1969 -
обл. б-ка для слепых, с 1979 носит ны
нешнее назв. Имеет 7 библ. пунктов. 
Фонд - св. 80 тыс. экз. ,  в т. ч. б. 40 тыс. 
«говорящих>> книг. Читателей - св. 
800. В б-ке работает информ. -метод. 
центр с доступом к Интернету, обору
дованный компьютерным издателъс
ко-полигр. тифлоинформ. комплек
сом, брайленеким дисплеем. 

Н а у ч. б - к а г о с. п е д. у н - т а, 
Благовещенск, метод. центр для б-к 
вузов и ер.  спец. учеб .  заведений. 
Оси. в 1930.  Фонд - 550 тыс. экз. ,  чи
тателей - 6300. 

Н а у ч. б - к а А м у р  с к о г о 
г о с. у н - т  а , Благовещенск, осн. в 
1 975,  фонд - св. 2 млн.  экз . ,  в т. ч .  
1 , 5  млн .  патентов.  Читателей -
7,5 тыс. ,  книговыдача - св. 1 млн. экз. 

Н а у ч. б - к а А м у р с к о й  г о с . 
м е д. а к а д. ,  Благовещенск, осн. в 
1952. Фонд - св. 278 тыс. экз. ,  читате
лей - ок. 3 тыс. 

Н а у ч . б - к а Д а л ъ н е в о с т. 
г о с. а г р  а р  н о г о у н - т а, Благове
щенск, фонд - 393 тыс. экз . ,  читате
лей - св. 8 тыс . ,  книговъщача - б. 375 
тыс. экз. 

У ч е б. в о е н. б - к а Д а л ъ н е -
в о е т. в о е  н. и н - т а  и м. К. К. Р о 
к о с с о в с к о г о ,  Благовещенск, 
оси. в 1940. Фонд - 1 00 тыс. экз. 

Лит.: Амурская областная научная биб
лиотека им. Н. Н. Муравьёва-Амурского 11 
Мой Благовещенск: Город во времени и 
судьбах: Фотоальбом. Хабаровск, 2003 ;  
Библиотеки Амурской области: Справоч
ник. Благовещенск, 2003; Ровесница горо
да. Благовещенск, 2003. 

Г. А. Базарная 

АНАЛ НТИКО- СИНТЕТНЧЕ
СКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕН
ТОВ, представление док. (или данных) 
в виде, удобном для хранения, поис
ка, использ. потребителем информа
ции. В автоматизир. системах А-с. о. д. 
может выполняться как в виде ручных, 
«человеко-машинных>> ,  так и чисто 
«МаШИННЫХ» (Т. е.  С ИСПОЛЬЗ. ТОЛЪКО 

автоматизир. средств) операций. 
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См. также: Аналитико-синтетичес

кая переработка документа, Автома

тизированная обработка данных. 

АНАЛНТИКО- СИНТЕТНЧЕ
СКАЯ ПЕРЕРАБl! fКА ДОКУМЕН
ТА, преобразование текста док. с це

лью создания его поискового образа 
или сжатого изложения для подготов
ки на этой основе новых док. В ин
форм. практике док. , к-рые подвер
гаются А-с.  п. д. , принято наз. пер
вичными, а те , что появились в её 
результате , - вторичными.  При 
А-с .  п .  д. используются два метода: 
информ. анализ и синтез. Первый -
это преобразование док-тальной ин
формации путём изучения док. и из
влечения из них наиболее существ. 
сведений. Второй состоит в обобще
нии данных, полученных в результа
те информ. анализа одного или неск. 
док. , и подготовке результатов обоб
щения в разл. форме, напр . ,  в виде ре
фератов или обзоров. 

В процессе создания вторичного 
док. производится свёртывание ин
формации, содержащейся в первич
ном, уменьшение её физ. объёма, из
менение знаковой формы (индекси
рование, предметизация и т .  п . ) ,  
оценка новизны, науч . ,  практ. и др. 
ценности при условии сохранения 
уровня информативности док. Раз
личают макроаналит. свёртывание , 
связанное с отражением во вторич
ном док. формальных признаков 
первичного и общих сведений о его 
содержании (сост. библиогр. описа
ния, аннотирование) ,  и микроана
лит. свёртывание , предполагающее 
детальное раскрытие содержания 
первичного док. (реферирование , 
сокр. и полные переводы, индекси
рование, предметизация) .  Продукта
ми свёртывания множества док. яв
ляются обзоры: библиогр . ,  реф. , ана
лит . ,  а также дайджесты. 

В результате А -с. п. д. создаётся вто
ричная информация в виде разл. ин
форм. изданий (библиогр., реф. ,  обзор
ные), каталогов, картотек, БД и т. п. 

Лит. :  ГОСТ 7.0-99. Информационно
библиотечнаядеятельность, библиоrрафия. 
Термины и определения. Минск, 1 999. 

Т. Я. Кузнецова 



АНАСТАСЕБИЧ Василий Григо
рьевич [ 2 8 . 2 ( 1 1 . 3 ) . 1 77 5 ,  Киев ,  -
1 6(28) . 2 . 1 845,  С . -Петербург] , б-рь, 
библиограф, книговед, переводчик, 
журналист. Учился в Киевской ду
ховной акад. Самостоятельно изучил 
лат . ,  греч. ,  польск. , фр. ,  нем . ,  англ . ,  
итал. яз. С 1795 заведовал б-кой в ма
лорос .  корпусе пеших стрелко в .  
В 1801  вышел в отставку и переехал в 
Петербург. Работал в Боен. коллегии, 
в канцелярии попечителя Виленеко
го учеб. окр.  в Петербурге, в Комис
сии по составлению законов,  Гл . 
цензурном комитете . С 1 8 1 7 - один 
из секретарей гр . Н. П .  Румянцева. 
Печатался в жури. «Сев. вестник» , 
«Соревнователь просвещения и бла
готворения», «Лицей», «Новости рос. 
лит.»,  «Сын отечества» , «Украинский 
вестник» , « В е стник Европы » ,  в 
«Журнале р о с .  словесности » ,  в 
польск. жури.  В 1 8 1 1 - 1 2  издавал 
жури. «Улей» ,  для к-рого большую 
часть мат-лов писал сам, в т. ч. пер
вую в России теорет. статью «0 биб
лиографии». 

Помогал В .  С.  Сопикову в сборе 
мат-ла для «Опыта Рос. библиогра
фии» и закончил т. 5 этого тр. В 1820 
издал «Роспись рос. книгам для чте
ния из б-ки В. Плавильщикова», за
тем выпускал ежегод . доп . к ней.  
В «Указателе рос. и иностр. писате
лей, к-рых сочинения и переводы на 
рус . язык в свет изданные показаны в 
сей росписи с означением номера 
каждой книги» ( 1 82 1 )  раскрыто мн. 
имён авторов, употреблён принцип 
«коллективного автора». 

А. разъяснял образоват. роль биб
лиографии, обяз. условием её научно
сти считал систематизацию мат-ла, 
выступал за создание библиогр. о-в, 
орг. коллективной работы по распи
сыванию жури.  статей ,  введение в 
России гос. библиогр. регистрации на 
базе обяз . экз . ,  впервые в России 
предложил карточный каталог и при
менял термин «книговедение». 

Идеи и предложения А. оказали 
знач. воздействие на развитие совр. 
ему библиогр. практики и теории. 

А. был поч. б-рем Имп. Публ. б-ки 
( 1 8 1 7 ) ,  д. чл . 0-ва соревнователей 
просвещения и благотворения (Боль-

АНАСТАСЕБИЧ 

ное о-во любителей рос. словесности, 
1 8 19 ) ,  цензором (редактором) биб
лиогр. тр. о-ва, активным участником 
филантроп. Человеколюбивого о-ва. 

Соч.: О библиографии // Улей. 1 8 1 1 .  
Ч .  1 ;  О начале ведомостей и повременных 
изданий (газет и журналов) в Европе 11 
Там же. 1 8 12 .  Ч. 3; О словесности (литера
туре) // Труды 1 Казан. О-во любителей 
отеч. словесности. 1 8 1 5. Кн. 1 ;  О необхо
димости в содействии русскому книгове
дению // Благонамеренный. 1 820. Ч. 10 ;  
Список всех российских светских писате
лей от Рюрика до наших дней, по азбуч
ному порядку // Новости лит. 1 822. Кн. 2. 

Лит. :  Б р и с к м а н  М. А. В. Г. Анас
тасевич. М. ,  1958 ;  О н  ж е. В. Г. Анаста
севич и вопросы теории библиографии // 
Труды / ЛГБИ им. Н. К. Крупской. 1 956. 
Т. 1 ;  О н  ж е. Новые материалы о В. Г. Ана
стасевиче 11 Книга: Исслед. и материалы. 
М.,  1 975. Вып. 30; 3 а м к о в Н. К. «Улей»: 
Журнал В. Г. Анастасевича: Библиогр . 
описание // Sertum ЬiЬlio1ogicum в честь 
президента Рус . Библиол. о -ва проф . 
А И. Малинина. Пг. , 1 922; И с т р и н  М. Г. 
Петербургский библиограф В. Г. Анастасе
вич // Сов. славяноведение. 1 990. N2 4; 
К о н о в а л о в а  М. Н.  Записки В. С. Со
пикова и В. Г. Анастасевича о составлении 
каталогов Публичной библиотеки 11 Тру
ды / ШБ. 1957. N2 3 .  

О. Д. Голубева 

« АНГЛО -АМЕРИКАНСКИЕ 
ПРАВИЛА КАТАЛОГИЗАЦИИ», 
( «Anglo-American Cataloguing Rules» -
«AACR»),  свод правил, регламенти
рующих составление библиографичес
кого описания разл. видов док. (книг, 
картогр. мат-лов, рукописей, нотных 
изданий, изоизданий, компьютерных 
файлов,  АВД, сер. изданий, микро
форм) , а также аналит. описания со
ставных частей док. , предназначен
ных для Великобритани и ,  США, 
Канады и Австралии. Предшествен
никами «AACR» были правила ката
логизации, созданные А. Паницци в 
1 84 1 ,  Ч. Кеттером в 1 876 и правила 
каталогизации, опубл. Американской 
библиотечной ассоциацией в 1 90 8 ,  
1 94 1 ,  1949. 

«AACR» соотв. Международному 
стандартному библиографическому 
описанию, построены с учётом после
довательности операций, производи
мых каталогизаторами большинства 
совр. б-к и библиогр. учреждений. 
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Первое издание «AACR» ( 1 967) 
было подготовлено объединённым 
комитетом специалистов Амер. ,  Брит. 
и Канад. библ. ассоциаций и Библиоте
ки Конгресса США в двух вариантах -
сев. -амер . и брит. , отличающихся 
принцилами библиогр. описания пе
риод. изданий. В основубыли положе
ны Парижекие принцилы ( 1 96 1 ) .  В 
1978 вышло в свет 2-е изд. ( «AACR>>2) , 
где особое внимание уделялось ма
шинной обработке библиогр. записей. 
В 1 98 8  опубл . перераб . изд . -
«AACR»2R, к-рое также включило из
менения и доп. ,  напр. ,  библиогр. опи
сание нового вида док. - компьютер
ных файлов (электрон. ресурсов) . 

Особенность «AACR» - логичес
кая структура, объединяющая в од
ном томе правила составления биб
лиогр . описания всех видов док. , 
к-рые хранятся в фондах, по единой 
методике. Однотомник «AACR» со
стоит из двух частей, приложений и 
алф.-предм. указ. Ч. 1 включает пра
вила формирования областей и эле
ментов библиоrр. описания, причём 
характеристика каждой области стро
ится по единой схеме. Специфика 
связана с физ. видом каталогизируе
мого док. , степенью детализации, не
обходимой для каждого элемента. 
Ч.  2 содержит правила выбора перво
го элемента оси. и добавочной библио
графической записи, правила форми
рования заголовка. 

Существует тесная связь между 
«AACR» и авторитетными файлами 
(см. Нормативная/авторитетная за
пись) , а также машипочитаемыми 
форматами библиогр . данных -
USМARC, МАRС2 1 ,  UNIМARC и дp. 
Поскольку формат USМARC исполь
зуется в машиначитаемом сводном 
каталоге и др. базах данных автома
тизир. библ. центра (OCLC), «AACR» 
применяются сегодня более чем в 
70 странах - членах OCLC. 

Ведение и переработка правил осу
ществляются под рук. постоянно дей
ствующего объединённого комитета 
по пересмотру «AACR».  В 1997 в То
ронто (Канада) состоялась междунар. 
конф. по пересмотру правил, к-рая 
ознаменовала начало нового этапа в 
их развитии. 



Лит. :  Anglo-American Cata1oguing Rules. 
2"• ed . , 1 9 8 8  revision. Ottawa ; London; 
Chicago, 1988; М а х  w е 1 1  М. F. Handbook 
for «AACR>>2 ,  1 9 8 8 .  Revision. Chicago , 
1989; M i 1 1 s a p  L. ,  F e r l  Т. Е. Descriptive 
Cata1oguing for the <•AACR»2R and 
USМARC: А How-To-Do-It-WorkЬook. New 
York, 199 1 ;  Origins, Content and Future of 
«MCR>>2 Revised. Chicago, 1992; Р а n  i z z i А 
Rules for the compilations of the catalogue // 
Catalogue of printed books in the British 
Museum. London, 1 84 1 .  

Т. А .  Бахтурина 

АНГОЛЫ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЦЕНТР АльпАЯ БИБЛИОТЕКА 
(Nationa1 Centra1 Library Ango1a) , Лу
анда, осн. в 1978 на базе б-ки ,  к-рая 
входила в состав НБ Португалии (с 
1 968) .  Фонды и оборудование после
дней переiiШи в собственность новой 
б-ки. Ей бьши переданы и собр. част
ных б-к и б-к учреждений, оставлен
ных своими владельцами.  К 2003 её 
фонд - 84 тыс. тт. 

С 1 979 б-ка - депозитарий обяз. 
экз. и головная б-ка нац. сети б-к. Иг
рает ведущую роль в реализации пла
нов Нац. библ. департамента: участву
ет в нац. программе по борьбе с негра
мотностью, библ. стр-ве ,  проекте 
централиз. комплектования, создании 
сводного каталога (с 1 972 информация 
об ангольских науч. публ. из фондов 
1 7  б-к страны отражается в сводном 
каталоге) и междунар. проектах. 

В 1 980 Гвинея-Бисау, Мозамбик, 
Респ.  Зелёного Мыса, Сан- Томе и 
Принсипи вошли в единую регион. 
автоматизир. библ. сеть. Ангола, Сан
Томе и Принсипи совм. создали Меж
дунар . центр цивилизации банту 
(Centre Internationa1 des Civilisations 
Bantu - CICIВA) . С 1 983  в Центр. 
Африке действует информ. сеть для 
совершенствования процессов обме
на информацией и док. 

Лит. :  Encyc1opedia of Library History. 
N.Y. ; London, 1994; World Encyclopedia of 
Library and Information Services. зс• ed. 
Chicago, 1993. 

Л. Н. Нагаева 

АндЕРсон Владимир Максимили
анович [ 10(22).7. 1880, Рига, - 193 1 ,  пос. 
Опарина Кировекой обл . ] ,  историк, 
библиограф. Учился на филос. фак. 
Гейдельберrского ун-та ( 1899- 1901 ) .  

АННОТАЦИЯ 

С 1902 - в  С.-Петербурге, вольнотру
дящийся при чит.  зале Публ . 
б-ки,  с 1 9 1 2  - там же ст. пом. б-ря. 
Совм. с В.  И. Саитовым разработал 
новую схему сист. каталога книг на 
рус. яз. С 1 9 1 0  по 1 9 1 8  ведал сист. ка
талогом в Рус. отделении, в 1 9 1 8  на
значен правит. комиссаром Публ . 
б-ки, в 1 924 и 1 929 - зам. дир. б-ки и 
зав. её рус. отделением. А знач. вни
мание уделял лит. и библиогр. рабо
те, каталогизации фондов нелесаль
ной рев. лит. , биобиблиографии. Под 
его ред. в 1 920 издан тр. <<Вольная рус
ская печать в Российской Публичной 
библиотеке>> .  Сотрудничал в журн. 

В. М. Андерсон 

«Рус. библиофил>> ( 1 9 1 1 - 1 3) ,  где пуб

ликовал статьи и библиогр. обзоры. 
В 1 92 1 -22 - секретарь редакции газ. 
<<Петроградская правда>> и зам. отв. 
ред.  <<Вечерней Красной газ . >> .  
В 1 924-25 А работал в аппарате Ко
минтерна. До июля 1928 находился на 
дипл. работе сначала в Осло, затем в 
Константинополе. 1 дек. 1 929 пост. 
Особого совещания при Коллегии 
ОГПУ осуждён на 3 года ссьшки. Ре
абилитирован 30 июня 1 965.  

Соч.: Светила русской мысли: (Мысли, 
афоризмы и парадоксы). СПб. ,  1 904-05. 
Вып. 1-2;  Старообрядчество и сектант
ство: Ист. очерк рус. религ. разномыслия. 
СПб. ,  [ 1908 ] ;  Русский некроnоль в чужих 
краях. Пг. , 1 9 1 5 .  Вып. 1 (в соавт.) . 
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Лит.: Андерсон Владимир Максимили
анович // Сотрудники Российской нацио
нальной библиотеки - деятели науки и 
культуры: Биогр. словарь. М., 1995; Биогра
фическая справка // Ленин В. И. Полн. 
собр. соч. Т. 5 1 ;  Императорская Публичная 
библиотека за сто лет, 1 8 14-19 14. СПб. ,  
1 9 1 4 ;  Л у н а ч а р  с к и й  А. В .  Письмо 
В.  М. Андерсону, комиссару Петроград
екой Публичной библиотеки , 1 6  апр. 
1920 г. // Лит. наследство. 1 97 1 .  Т. 80. 

Э. А. Урусова 

АННОТАцИЯ (от лат. annotatio 
примечание) , краткая характеристи
ка документа (или совокупности 
док.), раскрывающая его содержание, 
вид, структуру, назначение и др. осо
бенности. Является разновидностью 
информ. свёртывания в результате 
аналитико-синтетической переработ
ки документов, вторичным док. А мо
жет быть элементом библиографичес
кой записи, оформления публ . мат
лов. Ср. объём А от 1 50 до 200 знаков. 

Возникновение А в Европе отно
сят к сер. 17 в . ,  когда они стали поме
щаться в науч . журн.  В России А 
появились в сер. 1 8  в. в «Каталоге пи
сателей, сочинениями своими объяс
няющих гражд. и церковную рос. ис
торию. 1695- 1 746» - первом тр. мо
наха Никодима - Адама-Бурхарда 
Селли на рус. яз. В кон. 1 8  в. их ис
пользовал епископ Дамаскин (Семё
нов-Руднев) в знаменитом указ. <<Биб
лиотека российская, или Сведение о 
всех книгах в России с начала типог
рафий на свет вышедших». 

В работе В. С. Сопикова <<Опыт Рос. 
библиографии» ( 1 8 1 3-21 )  А содер
жали почти все свои осн. элементы. 

По целевому назначению А разде
ляются на с п р а в о ч н ы е (без 
критич. оценки) и рек. (оценка док. с 
точки зрения его полезности для оп
ределённого круга читателей). По спо
собу характеристики вьщеляются об
щие А (характеристика док. в целом) , 
а н а л и т. (раскрывают отдельный ас
пект, часть содержания док.) ,  г р  у п 
п о  в ы  е (обобщающая характеристи
ка неск. близких по к.-л.  признаку 
док.) ;  по объёму - р а с  ш и р е  н н ы е  
(детальное рассмотрение одного из 
аспект�в первичного док . )  и реф . .  
(подробное раскрытие неск. аспек-



АННОТИРОВАННАЯ КАТАЛОЖНАЯ КАРТОЧКА 

тов первоисточника) ; по степени ис
польз. средств автоматизации - и н -
т е л л е к т у а л ь н ы е  и ф о р м а 
л и з о в а н н ы е (создаются челове
ком) ,  а в т о м а т и з  и р.  (создаются 
алгоритмически при помощи ЭВМ). 

А используются в обл. библ. дела 
и библиографии, в издат. и книготорг. 
деле. Они составляются на вышедшие 
или намеч. к публ. издания. Разно
видностью издат. А.  является А. 
п р и к н и ж н  а я, к-рая характеризу
ет содержание книги, её целевое и 
потреб. назначение. 

Структура А может включать све
дения об авторе (-ах) , составителе 
( -ях) , чит. адресе док. , произведении 
( -ях) , разделах, имеющихся в изда
нии; науч.-справ. аппарате, оформле
нии, ил. и т. д. 

В соотв. с ГОСТ 7.9-95 «Реферат 
и аннотация» в А характеризуются:  
оси. тема, проблема, объект, цели ра
боты и её результаты; отмечается, что 
нового несёт в себе док. по сравнению 
с др. ,  родственными ему по тематике 
и назначению (могут сообщаться све
дения, полученные из др. док.) .  Со
общается об изменениях заглавия док. 
или состава авт. коллектива, указыва
ется год выпуска предыдущего изда
ния (при переиздании) , год, с к-рого 
был начат выпуск многотомного из
дания. В А. док. , переведённого с 
иностр. яз. , указывается принадлеж
иость автора к стране. 

В А на период. и продолж. изда
ния приводятся сведения о задачах и 
характере издания, объединении, раз
деле, возобновлении или прекраще
нии выпуска. 

Лит. :  ГОСТ 7.9-95. Реферат и аннота
ция: Общие требования // Стандарты по 
издательскому делу. М., 1998;  Г р е ч и 
х и н  А А ,  З д о р о в  И. Г. Информаци
онные издания: Типология и основные 
особенности подготовки. М. ,  1988;  Л е о 
н о в В.  П .  Реферирование и аннотирова
ние научно-технической литературы. Но
восибирск, 1986; Ф о м  и н А Г. Аннота
ции, теория и практика их составления. Л. ,  
1929 ;  Ш а м у р  и н Е. И. Методика состав
ления аннотаций. М. ,  1959. 

Т. Н. Суминова 

АННОТЙРОВАННАЯ КАТАЛ6Ж- · 

ПАЯ кАРтоЧКА, печ. каталожная 

карточка, содержащая аннотацию, 
издаваемая для оказания помощи 
б-кам в каталогизации и комплекто
вании библ. фондов. Форма центра
лизованной каталогизации документов 
А. к. к. включает библиографическое 
описание книги, тираж, формат пере
плёта, индексы ББК, авторский знак, 
международный стандартный номер 
книги (ISBN) и аннотацию. Предназ
начена гл. обр. публичным (массовым) 
библиотекам. Преимущество А. к. к. 
составляют: целенаправленный отбор 
лит. , эталонное библиогр. описание, 
точные классификац. индексы, рек. 
аннотации. 

В 1 925 для выпуска А к. к. было 
создано Бюро центральной каталоги
зации Главполитпросвета РСФСР. 
В 1 930-36 её выпускал Критико
биGл иогр. ин-т Объединения гос .  
и:.>д-в, в 1 937-39 - НИИ библ-веде
ния и библиографии Наркомироса 
РСФСР,  в 1 940-45 - Гос . библ . 
библиогр . изд-во  Наркомироса 
РСФСР, в 1946-54 - Госкультпрос
ветиздат, в 1956-63 - изд-во Всесо
юз. книж. палаты, в 1964-92 - изд
во «Книга» . 

Подготовку еженед . выпусков 
А к. к. для массовых б-к с 1950 по 
1 990 вела ГБЛ на базе обязательного 
экземпляра документов. А к. к. выбо
рочно отражала издат. поток страны 
по всем отраслям знания с учётом 
науч. и худож. значимости публ. для 
комплектования б-к. ГБЛ выпуска
ла 4 комплекта А к. к. соотв. типо
логии массовых б-к (гор . ,  район . ,  
сел . ,  дет. и шк. ) .  

Знач. вклад в концепцию А к .  к. 
внесли Б. А Смирнова и А В. Горди
евская. 

В 1983 бьmо принято решение пе
рейти к выпуску двух комплектов (для 
массовых и дет. б-к) . В 80-х гг. под
нимался вопрос о реформировании 
системы централиз. каталогизации 
для массовых б-к. Е. Н. Малевичем 
был обоснован типовой каталог как 
перспективная форма рек. библиогр. 
информации. 

Прекратившееся в 1 992 издание 
А к. к. из-за сокр. подписки на неё 
было заменено выпуском печ. рек. ка
талогов для публ. б-к, а также публи-

� 38 � 

кацией, с 1998, макетов А. к. к. избран
ных книг в жури. «Мир библиогра
фии» (по 1 50-200 карточек в номере) . 

Лит. :  Б о р и с е н к о  Т. В. Аннотиро
ванная карточка: опыт издания и перспек
тивы 11 Сов. библиотековедение. 1985. N2 3 ;  
В о х р  ы ш  е в а М. Г. О путях развития си
стемы рекомендательно-библиографичес
ких пособий // Там же. 1987.  N2 3; Ч и ж 
к о в а  Г. И. ,  С е д ы х  В. В. Об универсаль
ном звене системы рекомендательно-биб
лиографических пособий // Там же. 

Н. 3. Стародубова 

АННОТНРОВАННЫЙ ТЕМА
ТЙЧЕСКИЙ ПЛАН, библиогр. изда
ние, содержащее аннотир. перечень 
запланированных на год изданий 
данного изд-ва. Предназначается для 
информирования о них, сбора зака
зов и установления оптимальных ти
ражей. 

АНТИКВАРНАЯ КИНГА, а н т и -
к в а р  и а т (от лат. aпtiguarius - зна
ток древностей) . 

Первый каталог рус. А. к. выпущен 
в 1880 в Петербурге М. Н. Николае
вым. Антиквариатом считались ста
ринные и редкие издания, рукописи, 
гравюры, литографии, книги с авто
графами, экслибрисами. В ходе разви
тия антикварно-букинистич. торговли 
выделились разновидности А. к. : пер
вопеч. и раннепеч. издания (для Рос
сии - до нач. 18 в . ) ,  книги гражд. и 
кирилловской печати эпохи Петра 1, 
период. издания, рекомплекты, псев
дотипы (поддельные, подражат., замас
кир. издания) , факсимильные издания 
и др. Их специфика определялась ори
гинальностью товарных свойств, в т. ч. 
формы издания, мат-лов, количествен
ной и качественной редкостью, особым 
потреб. интересом. Понятие редкой, 
ценной книги бьmо определено в пер
вых <<Правилах торговли букинистич. 
и антикварной книгой» ( 1936) ,  затем 
перешло в «Словарь книговедч. терми
нов» Е. И. Шамурина ( 1958), в инст
рукт. док. 1960, 1 977, 1990. 

В условиях свободного рынка, не 
связанного инструкт. ограничениями, 
понятие «А. к.» применяется в основ
ном в целях товарного предложения. 
Отмечена тенденция отнесения к 
А. к. всех рус. изданий до 1 945-46. 



АРГЕНТИНЫ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Лит. : Т а р а к а  н о в а О. Л. Антиквар
ная книга. М . ,  1 996. 

О. Л. Тараканова 

АНТОЛ 6ГИЯ БИБЛИОГРА
ФЙЧЕСКАЯ, вид рек. библиогр. по

собия ретроспект. характера и про

свет. направленности. Предназнача
ется для первонач . ознакомления 
читателей разного уровня подготов
ки с труднодоступной (давно издан
ной, малотиражной, опубл. в пери
од. науч. изданиях и т. п.) лит. опред. 
периода, направления, содержания, 
имеющей познават. и общеобразоват. 
значение (напр . ,  Русские философы: 
Конец XIX - нач. ХХ в.  М . ,  1 993-
96. Вып. 1 - 3 ) .  Публикация избр. 
текстов в А. б. сопровождается очер
ками о жизни и творчестве авторов и 
справ . аппаратом (списки изданий, 
комментарии). К разновидности А. б. 
относится многотомная хрестоматия 
<<История государства Российского: 
свидетельства, источники, мнения» 
(М. ,  1 996-98. Вьш. 1 -2) , представля
ющая док. , лит. памятники, библиогр. 
очерки, списки изданий. 

С. Л. Бавин 

AiffEКAPCKOГO ПРИкАзА БИ
БЛИОТЕКА, старейшая, едва ли не 
первая в России науч. б-ка, осн. в 
С.-Петербурге ок. 1 620. Аптекарский 
приказ был гос. учреждением, ведав
шим мед. делом в стране, подготов
кой врачей, лечением царской семьи, 
государевыми огородами и садами, 
алхимиками,  астрологами ,  часовых 
дел мастерами и др. В б-ке хранились 
книги по биологии и медицине на 
нем . ,  польск. и лат. яз. ,  а также лечеб
ники и травники на рус. Более трети 
книг бьшо по медицине и естеств. на
укам, имелись соч. Плутарха, Тацита, 
Ксенофонта, Аристотеля, Цицерона. 
Книги религ. содержания составляли 
ок. 25%. Лит. приобреталась в монас
тырях, закупалась за границей, пере
водилась с иностр. яз. (в штате При
каза бьш переводчик) . 

В нач. 1 8  в. Аптекарский приказ 
преобразовали в Аптекарскую канце
лярию, а в 1721  - в  Мед. канцелярию. 
Б-ка бьша разделена на 2 ч . :  одна ос
талась в канцелярии, др. вouma в со-

став новой б-ки - ныне Библиотека 
Академии наук (БАН). В её фондах вы

явлено 55 книг, принадлежавших Ап

текарскому приказу. 
Лит. : Исторический очерк и обзор 

фондов Рукописного отдела Библиотеки 
Академии наук. М . ;  Л . ,  1 9 56 .  Вып.  1 :  
XVIII век; Л у п  п о  в С .  П .  Книга в Рос
сии в первой четверти XVIII века. М. ,  1973; 
О н ж е. Книга в России в XVII веке. М . ,  
1970; Л ю б а р  с к и й  Я. Библиотека Апте
карского приказа // Библиотекарь. 1950. 
N2 1; С л у х о в с  к и й  М.  И. Библиотечное 
дело в России до XVIII века. М. ,  1 968. 

А. Г. Глухов 

АРГЕНТЙНЫ НАЦИОНАлЬ
НАЯ БИБЛИОТ ЕКА ( B iЬl ioteca 
Nacional),  Буэнос-Айрес, осн. в 1 8 10 ,  
идею её  создания высказал ещё в 
1 8  в. М. Морено, полит. и обществ. 
деятель, борец за независимость Юж. 
Америки от Испании. Базой для фор
мирования фондов будущей нац. 
б-ки стали кол . книг епископа Бу
энос -Айреса, фонды б-ки Колле
гии Св. Карлоса и среди них её гор
дость - уникальная кол. редких ста
ринных мед. книг. 

Официально б-ка открылась в 
1 8 12 .  Гражд. войны и диктатура Роса
са задержали её развитие, но с 1 854 
начались радикал. реформы, прово
дившиеся дир. К. Техедором, в резуль-

тате к-рых знач. увеличилось кол-во 

читателей. 
В 70-х гг. 1 9  в. б-каустановила парт

нёрские связи с б-ками Америки и 
Европы. В 80-х гг. по инициативе дир. 
М. Р. Треллеса началась издат. деятель
ность (вьШiел свод ист. док.) ,  откры
лись новые чит. залы. В 1 882 в фонде 
бьшо 32 тыс. экз. В 1 884 Буэнос-Айрес 
стал столицей страны, а б-ка получи
ла офиц. статус нац. 1885- 1929 - пе
риод её подъёма. Из неудобиого поме
щения Палаты представителей конг
ресса она при дир . П .  Гроусеане 
переехала в новое здание в стиле клас
сицизма с чит. залом на 1 60 мест, спец. 
пространство м для выставок, дет. и ме
мор. залами. Объём фондов достиг 
230 тыс. экз. В это время она полу
чила мн. частные кол. :  собр. книг изв. 
библиографа П. Денегри, мат-лы по 
ранней истории Арvентины, подарен
ные в 1936 Р. Айерсом, 3 тыс. тт. , по
ступившие в 1 935 от прав-ва Испании, 
книги и рукописи, переданные в 1936 
прав-вом Франции, позднее - прав
вами Великобритании, Греции, Ита
лии, Чили. В 1 956 б-ка имела 650 тыс. 
экз. В 1 955-73 пост дир. НБ занимал 
изв. писатель и поэт, философ и б-рь 
Хорхе Луис Борхес, к-рому принадле
жит утопическая идея об идеальном 
универс. музее-б-ке. К 2003 в фонде 

Национальная библиотека Аргентины. Буэнос-Айрес 



б-ки около 2 млн. книг, 22 тыс. пери
од. изданий, ок. 47 тыс. рукописей. 

Начав издат. деятельность выпус
ком журн.  «Revista de 1а BiЬlioteca 
Naciona1», НБ с 1893 публикует печ. 
сист. каталог своих фондов, в 40-е гг. 
20 в. вышли каталоги карт и топогр. 
мат-лов, рукописей, издаётся «BiЬlio
grafia Nacional Argentina>> и др. 

Лит. : Enciclopedia ilustrada Espasa -
Calpe. Madrid, 1 966- 1997; E s d a i l e  Аг. 
National libraries ofthe world. London, 1957; 
Hombres de !а Argentina. Buenos Aires, 1 985; 
World Guide to libraries. Miinchen, 1993; 
WеЬ-сайт Национальной библиотеки Ар
гентины - http:/ /www.Ьibnal.edu.ar 

И. С. Вискова 

АРкАдЬЕВ Елпидифор Иванович 
[2(14) . 1 1 . 1856, Дмитровский у. Моек. 
губ. , - 12(25) . 12 . 1917 ,  Саратов] ,  биб
лиограф, библиофил, издатель, воен
ный, участник рус.-тур. войны ( 1 877-
78). В 1880-х rr. занимался торговлей 
книгами в фирме <<Моек. букинист>>. 
Б иблиогр . деятельность начал в 
90-е гг. изданием первого в России 
<<Словаря библиофила>> ( М . ,  1 890 ;  
2-е изд. Сызрань, 1903),  отразившего 
достижения отеч. книгоиздания кон. 
19 - нач. 20 в. 

В 1 895- 1 9 1 3  жил в Сызрани, в 
1 9 1 3 - 1 5  - в Саратове. Внёс знач. 
вклад в развитие универс. и темат. 
библиографии. Библиогр. творчество 

Е. И. Аркадьев 

АРКАДЬЕВ 

А. было многосторонним, отражало 
обществ. потребность и продолжа
лось более четверти века. Составил 
15 библиогр. указ. :  по сапёрному делу 
( 1 89 1 ) ,  фотографии ( 1 894) , кавалерии 
( 1 897) , аграрному, женскому, рабоче
му, переселенческому вопросам 
( 1 902) , всеобщему обяз . обучению 
народа ( 1905), запрещённойлит. ( 1912) 
и др. Его мат-лы к указ. воен. библио
графии ( 1 89 1 ) - среди первых в Рос
сии пособий по библиографии 2 степ. 
В 1906- 15  А. - издатель и редактор 
<<Библиогр . листка>> (N2 1 -42 ,  
10 вып.) .  

Лит. :  К о л е г а е в а  С.  Д. ,  Б о й  к о 
в а О.  Ф.  Жизнь с книгой и в книге : 
(К 75-летию со дня смерти Е. И. Аркадь
ева) 11 Библиография. 1 993 .  N2 2; М а ш 
к о в а М.  В. История русской библиогра
фии начала ХХ в. (до окт. 1 9 1 7) .  М. ,  1 969; 
Р а т  н е р  А. В .  <<Библиографический ли
сток» // Сов. библиогр .  1 9 8 6 .  N2 5 ;  
Т о р о п о в А Д .  Е .  И .  Аркадьев: (Некро
лог) 11 Библиогр. изв. 1 9 1 8 .  N2 1/2. 

О. Ф. Байкова, С. Д. Колегоева 

АРМЕНИЯ, Р е с п у б л и к а  А р 
м е н  и я (Хайастаны Ханрапетутюн) , 
БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. В нач. 5 в. 
великий учёный и обществ. деятель 
Месроп Маштоц ( 3 6 1 -440) создал 
арм. алфавит. Первой книгой, пере
ведённой им вместе с учениками с 
ассир. на арм. яз. ,  стало Евангелие. 
Ценнейшими рукоп. памятниками 
являются: Вехаморское Евангелие 
(7 в . ) ,  «Пхоскря» - Евангелие с пере
плётом из слоновой кости, Евангелие 
царицы Млке, Лазаревекое Еванге
лие. В мире сохранилось б. 30 тыс. 
арм. рукописей. Центрами книж. дела 
в ер. века бьши монастыри: Сахмоса
ванк, Ахпата, Ромкла, Сие, Скевра, 
Дразарк и др. Они имели свои б-ки
хранилища, к-рые наз. матенадаран, 
гратун, диван. 

Первые арм. б-ки совр. типа созда
вались в 19 в. вдали от Армении - в 
Венеции,  Вене, Константинополе , 
Тифлисе, Москве. Тогда же в Армении 
открьшись б-ки в учеб. заведениях: в 
1832 - Ереванской муж. гимназии, в 
1850 - жен. гимназии, в 1 88 1 - Учи
тельской семинарии. Публ. б-к не 
бьшо, но за незнач. плату можно бьшо 
пользоваться назв. б-ками. Первая 

публ. платная б-ка-читальня бьша от
крыта в Ереване 18 окт. 1 902. Во вто
рой пол. 19 в. благодаря усилиям учё
ных Г. Зарбаналяна,  А. Газикяна, 
А. Тащяна, Г. Галемкаряна появились 
первые ретроспект. библиогр. указ. 
арм.  книги и периодики. Одним из 
фундам. тр. А. Газикяна является «Но
вая арм. библиография и энциклопе
дия арм. жизни: 1 5 1 2- 1 905». 

После 1 9 1 7  библ. дело в Армении 
развивалось быстрыми темпам и .  
В 1 922 н а  базе б-ки Ереванской муж. 
гимназии открьшась Гос. публ. б-ка, 
была создана Гос .  книж. палата.  
С 1925 она издавала <<Книжную лето
пись» , регистрируя издания, вышед
шие на терр. респ. Развивалась сеть 
гор. , сел . ,  дет. , учеб. б-к. В 30-40-х гг. 
начали функционировать акад. б-ки. 
К 50-м гг. , после создания респ. науч. 
мед. б-ки, оформилась сеть мед. б-к, 
в 60-х гг. - техн. б-к. В 1 975-80 в 
респ. проведена централизация мас
совых б-к: бьши созданы 42 ЦБС. 

В 60-80-х гг. работниками науч. 
б-к были подготовлены и вышли в 
свет моногр. <<Арм. книга 15 12- 1 800» , 
«Арм. книга 1 80 1 - 1 850>> ,  <<Арм. кни
га 1 8 5 1 - 1 900» , двухтомник «Арм. 
библиография 5- 1 8  вв.»  А.  Анасяна, 
сводный указ. «Библиография арм. 
период. печати ( 1 794- 1 967)>> ,  свод
ный каталог <<Арм. период. печать>> ,  
десятки персональных библиографий 
и др. Знач. вклад в развитие теории и 
практики библ. дела и библиографии 
Армении внесли Г. Левонян , 
А. Бабаян, О. Петросян, Г. Костикян, 
А. Анасян, Р. Ишханян. 

Библ. дело респ. сильно пострада
ло в результате землетрясения 7 дек. 
1988 :  10 1  б-ка разрушилась полнос
тью, 123 частично, 144 находились в 
аварийном состоянии. Из-под разва
лин не удалось спасти б. 1 млн.  книг. 
Невосполнимой утратой стала гибель 
15 библ. работников. 

В кон. 1 990-х в Армении проведе
на реорг. библ. дела. На базе бывш. 
ЦБ созданы 10  гос .  центр. марзовых 
(обл.)  б-к. Остальные б-ки находят
ся в подчинении органов местного 
самоупр. В результате в респ. функ
ционировали 1 245  б - к ,  включая 
10 марзовых, 31 регион. центр. ,  194 гор. ,  



АРМ ЕНИЯ. НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

940 сел . ,  70 дет. Общий фонд соста
вил 13 , 8  млн.  экз . ,  число читателей 
ок. 1 млн. Большинство крупных б-к 
имеют компьютерную технику и со
здают локальные БД. 

Ведущая б-ка - НБ (см. Армения. 

Национальная библиотека); всемирно 

известен Матенадаран. Имеются также: 

Ф у  н д а м. н а у ч. б - к а Н а ц. 

а к а д. н а у к  Р е с п. А р м е н и и, 

Ереван , науч . -метод. и координац. 

центр для 30 специализир. б-к систе

мы АН. Оси. в 1 935 при Арм. филиа

ле АН СССР. В 1 943 с созданием АН 
Ар м. ССР вошла в её состав как само

стоятельное структурное подразделе

ние. Фонд - о к. 2 ,9  млн. экз. , в т. ч. б. 
824 тыс. на европ. яз. Имеет собр. ред

ких и старопеч. книг 1 6- 1 8  вв. на 

арм. ,  рус. и иностр. яз. Здесь хранят

ся также 22 частные б-ки, полученные 

в дар от изв. учёных и обществ. деяте

лей Армении и Спюрка (Диаспоры) ,  
на базе к-рых созданы фонды, нося
щие имена дарителей. Обслуживает 
учёных, сотрудников НИИ, аспиран
тов, преподавателей. 

Н а у ч . б - к а Е р е в а н с к о г о  
г о с.  у н - т  а, науч. -метод. центр для 
б-к вузов и ер. спец. учеб. заведений. 
Оси. в 19 19.  Фонд - 2,2 млн. экз. , в т. ч. 
800 тыс. - учеб. лит. В последнее вр. 
ежегод. новые поступления не превы
шают 10 тыс. экз. Есть старопеч. и 
редкие издания. В 1 994 специально 
для б-ки построено новое здание, где 
расположились оси. чит. залы и науч. 
кабинеты. Б-ка активно участвует в 
создании единой компьютерной сети 
б-к Армении. 

Р е  с п. н а у ч.  м е д. б - к а, Ере
ван, оси. в 1 946, статус респ. - с 1 949. 
Фонд - св. 800 тыс. экз . ,  лит. по ме
дицине, здравоохранению и смежным 
с медициной отраслям знания, в т. ч. 
на нетрадиционных носителях ин
формации. Выделены редкие и цен
ные издания. Формируются БД «Арм. 
медицина>> на статьи из арм. мед. из
даний , «Выдающиеся деятели арм . 
медицины» , «Сеть мед. б-к РНМБ>> .  
Б-ка осуществляет компьютерный 
поиск биомед. информации из амер. 
БД MEDLINE, SAM-CD, AIDS-line , 
из рос. библиогр. БД <<Рос. медици
на», предоставляет услуги по использ. 

электрон. почты и ресурсов Интерне
та. Читателей - ок. 6, 5  тыс. 

Р е с п . н а у ч . - т е х н .  б - к а , 
Ереван , создана в 1 963 .  Фонд -
б. 2 1 ,5 млн. экз. ,  в т. ч. 19 ,5  млн. спец. 
видов техн. док-тации. Ведутся авто
матизир. БД «Пром. потенциал РА>> и 
«Интеллектуальный потенциал РА». 
Имеет 4 регион. отделения. Св. 200 
НТБ пользуются её метод. помощью. 
К нач. 90-x rr. обслуживала ежегод. б. Ю 
тыс. абонентов, 2 ,5  тыс. предприятий 

и opr. , вьщавала ежеrод. ок. 6 млн. экз. ,  
выполняла б. 40 тыс. библ.-библиогр. 
и фактогр. справок, выпускала свод
ные каталоги период. изданий и 
библиогр. мат-лы. 

Р е с п. д е т. б - к а и м. Х н к о 
А п е р  а, Ереван, метод. центр для дет. 
и шк. б-к, оси. в 1 932. Обслуживает 
читателей до 1 8  лет, а также рук. дет. 
чтения . Фонд - ок. 450 тыс . экз . 
В 1 982 б-ка получила специально по
строенное здание в центре Еревана 
(архит. Л е вон Галумян, Рузан Алавер
дян) .  Гл. организатор проводимой в 
респ. недели дет. книги. 

Е р  е в а н с к а я ц е н  т р .  б - к а 
и м . А в е т и к а  И с а а к я н а, от
крыта 1 5 авг. 1 936 на осн. дара в 20 тыс. 
экз. от Респ. б-ки Армении. В даль
нейшем фонд пополнился дарами 
акад. Э. Г. Асратяна, А. Г. Оганесяна, 
нар. художника Армении М. М.  Абе
гяна, писателей Г. Б .  Беса, В .  Г. Та
льяна и др. В 1955  б-ке присвоено 
имя писателя А. Исаакяна. С 1 979 
б - ка - метод . центр Ереванской 
ЦБС. Имеет 7 филиалов. Фонд ЦБ -
ок. 560 тыс . экз . , она обслуживает 
22 ,5  тыс. читателей, книговыдача -
ок. 350 тыс. экз. Осуществляется ком
пьютеризация б-ки. 

Библ. специалистов с высш. обра
зованием в 1950 начал готовить филол. 

фак. Ереванского гос. ун-та. С 1969 
подготовка б-рей проводится на отде
лении библ-ведения и библиографии 
фак. культуры Ереванского Арм. лед. 
ин-та им. Х. Абовяна. Клубно-библ. 
техникум г. Эчмиадзина выпускает 
б-рей и библиографов ер. квалифика
ции. Курсы по повышению квалифи
кации организуются в науч. б-ках. 

В 1994 создана Библ. ассоциация 
Армении, к-рая действует через свои 
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постоянные регион. и отрасл. объеди
нения, комиссии, секции, <<Круглые 
столы>> .  Чл. ИФЛА с авг. 1 996. 

Лит. : И ш х а  н я н Р. А. История ар
мянской библиографии и библиологии. 
Ереван, 1964- 1968. Вьm. 1 -З (на арм. яз.) ;  
И ш х а н я н  Р. А. , А р е в ш а т я н  С. С. Ар
мянская книrа. Ереван, 1978; М к р т ч я н  Г. 
Библиотечное дело в Армении, 1 920-
1 965: (Ист. очерк) . Ереван, 1 965 (на арм. 
яз. ) ;  Научные, научно-технические, спе
циальные библиотеки Армянской ССР: 
Справочник. Ереван, 1987. 

Н. В. Айрапетян 

АРМЕНИЯ, Р е с п у б л и к а  А р 
м е н  и я (Хай а станы Ханрапетутюн), 
НАЦИОнАлЬНАЯ БИБЛИОТЕКА, 
Ереван , гл. респ. б-ка, одно из круп
нейших универс. книгохранилищ За
кавказья, культурный, образоват. и 
информ.  центр ; центр краеведч . ,  
науч.-исслед. и науч. -метод. работы 
б-к на терр. Армении. Основой НБ 
послужила открытая в 1 832 б-ка Ере
ванской муж. гимназии.  Первонач. 
имела небольшой фонд и обслужи
вала преподавателей  гимнази и .  
С 1 843 назначенный инспектором 
уч-щ Х. Абовян многое делал для по
полнения фондов б-ки,  составле
ния первых каталогов. К 20-м rr.  
20 в .  в б-ке было 18 тыс.  экз. В 1 92 1  
н а  её базе организуется Гос . публ. 
б-ка, офиц. открытая 7 нояб. 1 922. С 
1 925 б-ка носила имя А. Мясникяна, 
в 1 965 получила статус науч. б-ки 1 -й 
категории, в 1 990 - нац. б-ки Арме
нии. 

К 2003 имела фонд св. 6 млн. экз. , 
в т. ч. б. 400 назв. жури. и 50 назв. газ. 
Б-ка обладает богатейшей кол. арм. 
старопеч. и редких книг 1 6- 1 8  вв. , 
в т. ч. первой ар м. печ. книгой <<Пар
затумар» (Венеция, 1 5 1 2) и первой 

Национальная библиотека Армении. Ереван 



арм.  печ. картой (Амстердам, 1 695) ;  
кол. книг А.  Мясникяна, В.  Корганя
на, А. Манандяна, Н. Аргутинского
Долгорукого и мн. др. Здесь хранят
ся издания с автографами изв. учё
ных,  писателей ,  композиторов ,  
художников; ценные с полигр. точ
ки зрения. Широко представлена 
лит. на рус. яз. Ведётся книгообмен с 
33 б-ками и орг. 27 стран. В б-ке 140 
каталогов и картотек. Создаётся про
грам. стандарт на арм. яз. для ввода 
каталогов и картотек в компьютеры. 
Формируется локальная компьютер
ная сеть. Используется множит. и ко
пировальная техника. Система об
служивания включает 1 5  чит. залов 
на 580 мест (в т. ч. 3 больших отрасл. 
науч . ) ,  МБА, персон. платный абоне
мент. 

НБ ведёт издат. деятельность. Вы
пушены: А. Бабаян. Арм. книга и кни
гопечатание ( 1 963) ;  А. Давтян. Биб

лиогр. указатель арм. старопечатной 

книги, 1 80 1 - 1850 ( 1963) ;  Р. Ишханян. 
История арм. библиографии: В 3 тт. 
( 1 964- 1 968) ;  К. Коркотян. Арм. пе
чатная книга в Константинополе 
1 567- 1 850 гг. ( 1 964) ; Г. Костикян. 

Пути развития сов. арм. библиогра
фии ( 1 966) ; Библиография арм. пери
од. печати ( 1 794- 1967 гг.) ;  История 

библ.  дела в Сов. Армении: В 2 тт. 
( 1 984) ; Н .  Восканян, К. Коркотян, 
А. Савалян. Арм. книга с 1 5 12- 1800 rr. 

( 1 988) ;  Арм.-рус . ,  рус . -арм. словарь 
библ. терминов ( 1996) .  

Как метод. центр Н Б  проводит 
сравнит. анализ деятельности б-к,  
даёт практ. рек. 

Чл. Библиотечной Ассамблеи Евра

зии. 
Лит. : Е г а н я н  Ж. , А г а н я н  Т. Пер

спективы развития книжных фондов Рес
публиканской библиотеки АрмССР им. 
Ал. Мясникяна. Ереван, 1976; М и к а -
е л я н Ц. Система каталогов и картотек 
республиканской библиотеки АрмССР 
им. Ал . Мясникяна. Ереван,  1 9 7 6 ;  
WеЬ-сайт Национальной библиотеки Ар 
мении - http:/ jwww.nla.am 

Д. Г. Костикян 

«АРТ лАй:БРЕРИЗ дж6РНАЛ» 
( <<Art libraries journal» - «Журнал б-к 
по иск-ву>> ) ,  Брайтон, меЖдУНар. ,  из
даётся с 1 976 ежеквартально 0-вом 

«АРТ ЛАЙБРЕРИЗ ДЖОРНАЛ» 

б-к по иск-ву Великобритании и Ир
ландии. Статьи о деятельности б-к по 
иск-ву и информ. обеспечению ис
кусствоведения. 

АРТИСЕВИЧ Вера Александров
на [ 28 . 5 ( 1 0 . 6 ) . 1 90 7 ,  Одесса ,  -
5.2 . 1 999,  Саратов] ,  библиотековед, 
библ. деятель, доцен� поч. чл. Отде
ления библ-ведения МАИ. Работала 
в б-ках Благовещенска ( 1 925-26) ,  
Хабаровска ( 1 926-29) . С 1 929 - в 
Саратове: окончила филол. фак. Са
ратовского пед. ин-та ( 1 934) ; зав. от
делом Фундам.  б-ки гос . ун-та, её 
дир. (с 1 934) , и. о. ректора Саратовс
кого ун-та и эвакуированного в Са
ратов Ленингр. ун-та ( 1 94 1 -42) . 
С 1942 - дир. науч. (с 1 968 - зональ
ной) б-ки Саратовского гос. ун-та. 
Под рук. А. спроектировано и пост
роено ( 1 9 5 7 )  уникальное здание 
унив. б-ки. Гл. ред. сб .  «Опыт работы 
Зональной б-ки СГУ>> ,  инициатор 
введения библ . -библиогр. всеобуча 
студентов Саратовского гос. ун-та 
(с 1 939) , создания сводных каталогов 
унив. б-к, координации деятельнос
ти б-к Ср. и Нижнего Поволжья. Ав

тор св. 200 работ по библ-ведению, о 
деятельности вузов. б-к в СССР и за 
рубежом, библ.-библиогр. обслужи
вании в отрасл. и спец. науч. б-ках, 
стр-ве библ. зданий и т. д. 

А. была зам. пред. Центр. библ.
информ. комиссии М -ва общего и ер. 
проф. образования РСФСР, пред. Са
ратовского библ. о-ва. 

Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени ( 1 96 1 ) ,  медалями. 

В. А. Артисевич 
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Соч. : Библиотечно-библиографические 
запросы научных работников, аспирантов 
и преподавателей вузов 11 Сборник мате
риалов в помощь разработке проблемы 
<<Б-ка и науч . информация>> .  Л . ,  1 969 .  
Вьш. 16 ;  Система библиотечного обслужи
вания: отраслевые и спец. б-ки 11 Специа
лист-библиотека-библиография: Опыт 
исслед. проф. потребностей в информ. М. ,  
1 97 1 ;  Научная библиотека Московского 
университета - методический центр биб
лиотек вузов страны 11 Опыт работы на
учной библиотеки МГУ: Материалы конф. 
1978. М . ,  1978. Вьш. 16 ;  Книжные фонды 
библиотек университетов СССР: Матери
алы к библиографии печатных каталогов, 
путеводителей по фондам и ст. о фондах 
б-к ун-тов СССР. Саратов, 1 982 ;  Красо
та библиотечной профессии. Саратов, 
1 982 ;  Библиотеки высших учебных заве
дений 11 Библиотековедение и библиоrр. 
за рубежом. 1 983 .  Вып. 1 1 ;  Формирование 
фондов библиотек вузов Среднего и Ниж
него Поволжья 11 Оnыт работы зональной 
науч. б-ки Саратовского ун-та. 1 989. N� 30; 
Библиотечная легенда. Саратов, 1996; Биб
лиотека вуза: вчера, сегодня, завтра: Сб. 
ст. , посвящ. памяти В. А. Артисевич. Са
ратов, 200 l .  

Лит.: Г о р ш  Е. А, Н и к и т и  н а  Н. П. 
В.А.Артисевич 11 Сов: библиотековедение. 
1982. N� 5; Памяти Веры Александровны 
Артисевич // Унив. кн. 1 999. N� 2; П е т 
р о в  а С.  В. Кому мы наследуем: (Свобод
ные размышления, поводом для которых 
явился юбилей известной библ. деятельни
цы В. А. Артисевич) // Науч. и техн. б-ки 
СССР. 1987. N� 7; С т о л я р о в  Ю. Н. Па
мяти Веры Александровны Артисевич 
( 1907-1999) // Науч. и техн. б-ки. 1999. N� 3. 

Ю. Н. Столяров 

АРТОТЕКА, собр. картин, слай

дов , диапозитивов,  репродукций 

изомат-лов и иных предметов иск-в. 

Синоним - и з о т е к а. Использует

ся в чит. залах и выдаётся по абоне

менту. Структурно входит в состав 

универс. и спец. б-к. 
См. также: Изоизданий фонд. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТ-
, , , 

ПАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
и м. Н. А Д о б р о л ю б о в а, центр. 

б-ка региона, крупнейшее на Европ. 

Севере России универс. книгохранили
ще, культурный, образоват. и информ. 
центр; центр разработки и внедрения 
компьютеризации и автоматизации 
библ.  технологий, МБА, краеведч. ,  
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науч. -исслед. и науч.-метод. работы 
б-к на терр. обл. Оrкрыта 30 авг. 1 833 
по инициативе Вольного экон. о-ва. 
Фонд в первый год составил 3 1 7  экз. 
(30 назв. ) .  Б-ка существовала на под
писную плату, добровольные де н еж
ные пожертвования , пополнялась 
книж. дарами авторов, издателей и 
горожан. Знач. суммы жертвовали гу
бернатор И. Огарёв,  надворный со
ветник Н.  Малахов и др. В пользу 

б-ки отчислялся также 1 %  от жало
вания чиновников. За выдачу книг на 
дом взималась плата. Чтение книг в 
б-ке было бесплатным. В 1 868 была 
объединена с б-кой Губ. стат. коми
тета. В \ 870 губернатор разрешил 
организовать при б-ке «Особый отдел 
для взрослых грамотных из низшего 
класса гор. жителей в целях искоре
нения невежества и предрассудка» , 
но им пользовалисЪ лишь те , кто <<до-

ставит письменное удостоверение о 
добропорядочности от хозяев, поли
ции и местного священника» . В 1887 
принят устав б-ки (действовал до 
1 9 1 7) ,  б-ка была передана в ведение 
губернатора и наблюдат. комитета. 
Плата за чтение повысилась по всем 
разрядам подписчиков. В 1 898 из фон
да отобраны книги в отдел <<Рус . Се
вер>>, впоследствии кабинет Севера 
(ныне - краеведч . отдел <<Рус . Се
вер») .  В нач. 20 в. в фонде насчиты
валось 5 тыс. экз . ,  б-ка обслуживала 
1 1 6 читателей. В 1 9 1 0  число подпис
чиков составило 474 чел. 

В нач. 1 920-х гг. в б-ку стали по
ступать книги из домов местных жи
телей , эмигрировавших за границу, 
нелегальные издания из бывш. жан
дармского упр. , старопеч. и рукоп. 
книги из монастырей и церквей .  
В 1 92 1  учёный И.  М.  Сибирцев со-
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Архангельская областная научная библиотека 
им. Н. А. Добролюбога 

ставил филол. и палеогр.  описание 
рукописей и опись 2060 актовых и 
старопеч. книг. 

В 1922 б-ка переехала в новое по
мещение. Росло число посещений: в 
1924 - б. 60 тыс. ,  в 1928 - б. 102 тыс. 
В кон. 1925 открылся чит. зал, отдел 
иностр. лит. , б-ка начала получать 
обяз. экз. местных изданий, с 1932 -
обяз. экз. книж. продукции РСФСР. 
В 1 928 организуются библ .  курсы. 
В 1931 б-ка получила статус краевой 
науч. б-ки ,  её фонд достиг 100 тыс. 
экз. , началась науч. -исслед. работа. 
В 1933 на междунар. конгрессе исто
риков в Варшаве б-ка экспонировала 
книги о Севере. В 1936 б-ке присвое
но имя Н. А. Добролюбова. 

В 1941 -45 б-ка не прекращала об
служивание своих читателей. Её со-
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трудники выступали с лекциями в 
госпиталях. 

С 1 98 1  б-ка работает в новом зда

нии, организованы новые отделы и 
секторы: краеведч. ,  лит. по иск-ву, 

редкой книги. С 1 995 ведётся интен
сивная автоматизация технол. про
цессов и внедрение информ. техно
логий , создаётся ЭК. С 1 996 Обл .  
науч. б-ка - чл. РБА. В 1 997 б-ке 
присвоен статус центр. б-ки Архан
гельской обл. В 1 998 создан попечи

тельский совет. 
К 2003 б-ка обслуживала св. 58  

тыс. чел . ,  по  запросам ежегод. выда

ётся св. 1 , 3  млн. док. , кол-во посеще
ний св. 250 тыс. чел. Фонд - св. 2 ,36 
млн.  экз . ,  в т. ч .  АВМ св. 31  тыс. экз. 
С 1 996 б-ка получает обяз. экз. Ар
хангельской обл. В секторе редких 
книг - издания гражд. печати 1 8 -

первой четв. 1 9  вв. ;  прижизненные 
изд. соч. деятелей науки, культуры и 

лит. 19 - нач. 20 вв. ; издания, вышед

шие в 1 905-07,  1 9 1 7-25 , факси
мильные и миниатюрные раритеты, 
неск. частных кол. архангелогород
цев : Холмагорского архиепископа 
Афанасия (А. А. Любимова) , воен.  
моряка С. А. Посохава (по истории 

флота, лит. , иск-ву) , музейного ра
ботника В. И. Смирнова (по этног
рафии) . Уникальны рукописи «Сбор
ник слов, поучений и житий>> ( 1 6  в . ) ,  
Служебник ( 1 7  в . ) ,  Триодь нотная 
(нач.  18 в . ) ,  «Архангельская губер

ния . . .  » Антона фон Пошмана (нач.  
1 9  в . ) ,  «Родина Ломоносова» А.  Гран
диленекого (нач. 20 в . ) .  Среди старо
печ. книг оригинальны «Сборник пе
реводов Епифания Славинецкого» в 
деревянном, обтянутом кожей пере

плёте ( 1 665) ,  Минея общая ( 1 609) . 
Б- ка располагает факсимильным из

данием Архангельского Евангелия 
1 092,  изд. в 1 9 1 2. В краеведч. фонде 
«Рус. Север» - св. 20 тыс. док. , на
чиная с кон. 1 8  в. до наших дней. 

В б-ке действует локальная компь
ютерная сеть, созданы автоматизир. 
рабочие места для пользователей, веб
сайт, новые структурные подразделе
ния: нем. -фр. чит. зал, центр право
вой информации, информ. служба, 
центры открытого доступа к Интер
нету, междунар. информ. ресурсов, 

патентно-техн. информации, сектор 
консервации библ. фондов. 

Лит.: Библиотеке им. Н. А. Добролю
бава - 170 11 Правда Севера. 2003, 30 сент.;  
Г о л у б ц о в Н .  А. Исторический очерк 
Архангельской публичной библиотеки. 
Архангельск, 19 10; К л ю е в  С. В. Библио
тека и её читатели. Архангельск, 1 95 3 ;  
Ц в е т к о в а К .  И .  Главная библиотека 
Поморья 11 Библиотекарь. 1993. N2 3; WеЬ
сайт Архангелъской областной научной биб
лиотеки им. Н. А. Добролюбава - http:/ 
www.dvinaland.ru 

И. П. Тhкунова, К И. Цветкова 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
БИБЛИотЕчноЕ дЕло. Первыми 
б-ками бьmи монастырские «КНИГО
хранительные палаты>>. В 1 6- 1 7  вв. 
Соловецкий, Антониево-Сийский, 
Никола-Карельский, Красногорский 
монастыри владели крупными собр. 
рукоп. и первопеч. книг. В 1 576 Соло
вецкого монастыря библиотека, нахо
дившалея в специально построенном 

для неё каменном здании, имела 1478 
книг, в т. ч.  дары Ивана Грозного и 
Петра /, членов царской фамилии, 
митрополита Филиппа Колычева, 
патриарха Никона. В кон. 1 9  в. мона
стырские б-ки были упразднены, а их 
собр. поступили в Епархиальное древ
лехранилище, созданное в Архангель
ске в 1 887 (к 1 9 1 7  его архив насчиты
вал б. 30 тыс. док. 1 5- 1 8  вв. ,  позже 
они поступили в Ленингр. ин-т исто
рии и в БАН) .  Древние рукописи и 
первопеч. книги хранились также в 
семейных б-ках старообрядцев.  В 
Пушкинском доме есть б-ка из 450 
рукоп. и старопеч. книг, принадле
жавшая крестьянскому роду Амосо
вых, изв. на Двине в 1 5- 1 9  вв. 

Первые обществ. б-ки - губ. публ. 
( 1 833) ,  небольшал портовая ( 1 842) . 

В 1 887 купец Макаров учредил техн. 
б-ку «для лиц, желающих следить за 
развитием техн . и ремесленного 
дела». В 1 893 она бьmа передана мех.
техн. уч-щу. В 90-е гг. осн. клубная 
б-ка при Вспом. о-ве приказчиков, 
неск. б-к при разл. учреждениях. При 
волостных правлениях и шк. создава
лись нар. б-ки. Из них 5 действуют по 
сей день как ЦБ. 

В нач. 20 в. открываются б-ки при 
клубах рабочих, нелегальные товари-
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щеские б-ки, общедоступные б-ки
читальни. В 19 1 1 в связи с 200-летием 
со дня рождения М. В. Ломоносова от

крыты 2 б-ки-читальни, к-рые содер
жались за счёт гор. думы, теперь одна 
из них - ЦБ Архангельской гор . 
ЦБС. В 1 9 1 6  в Архангельской губ. на
считывалось 144 б-ки, в осн. при шк. , 
к 1 920 - 309 б - к  и изб-читален.  
В 1 9 2 1  при помощи уч -с я Архангель
ского рабоче-крестьянского ун-та в 
б-ках губ. бьmа проведена проверка 
фондов и осуществлён их перевод на 
десятичную классификацию. В 1933  
создан библ .  коллектор . В 1 934-
35 по предложению Н. К. Крупской 
проводился смотр работы гор . ,  завод
ских и сел. б-к Сев. края. В 1937 пре
образованная в обл. Архангельская 
губ. имела 526 б-к с фондом 1 , 3 млн .  
экз .  В годы Вел. Отеч.  войны мн.  
б-ки бьmи закрыты. Восстановление 
библ. дела началось в сер. 50-х гг. 
К 1 975 в обл. насчитывалось 1 335 б-к, 

в т. ч. 498 гос . массовых, 1 92 проф. ,  
572  учеб. заведений, 66  техн. и спец. 
В 1 975-78 осуществлена централи
зация гос . массовых б-к,  созданы 
20 район. и 4 гор. ЦБС. 

В нач.  90-х гг. началась реорг. гос. 
ЦБС (сокр .  филиалов в малонас . 
пунктах, создание спец. филиалов, 
б-к-клубов и центров досуга) , де
централизация проф. б-к, их закры
тие или передача в гос. сеть. В обл. 
функционировали 724 массовые б-ки 
(из них - 533 гос . ) ,  б. 600 б-к учеб. 
заведений и б. 60 техн. и спец. б-к. 
С сер. 90-х rr. начался процесс ин
форматизации. В 1 996 обл. админи
страцией принято пост. <<Об обяз. экз. 
док. Архангельской обл.» .  К 2003 на

считывалось св .  500 б-к  системы 
М-ва культуры РФ (из них 3 обл . ) ,  

св .  20  проф . ,  ок .  900  учеб. (из  них 
800 шк.) ,  86 др. ведомств , 1 обществ. 
б-ка. Услуги предоставляются с ис
польз. новых информ. технологий, 
ведётся обучение работе с электрон. 
ресурсами, б-ки участвуют в форми

ровании электрон. корпоративного 
краеведч. каталога <<Рус. Север»,  на 
базе публ. б-к создана сеть общедо
ступных центров правовой инфор
мации. В 2002 создано Архангельс
кое библ. о-во. 



Центр. б-ка обл. - Архангельская 
областная научная библиотека им. 
Н. А. Добролюбова. Имеются также: 

О б л. д е т. б - к а и м. А. П .  Га й 
д а р а, Архангельск, оси. в 1 9 1 8  как 

дет. отделение губ. б-ки для детей и 
юношества, рук. дет. чтения. Фонд -
175,6 тыс. экз. ,  в т. ч. кол. прижизнен
ных изд. произв. А. П. Гайдара. Б-ка 
осуществляет информ. , библ . -биб

лиогр . ,  культ. -просвет. , образоват. , 
пед. ,  метод. деятельность. 

О б  л. с п е ц. б - к а  д л я  е л е 
п ы х, Архангельск, открыта в 1 967 на 
базе работавшего с 1 947 отдела по об
служиванию слепых обл. науч. б-ки. 
Чит. контингент - инвалиды 1 и 11 гр. 
Имеется 10 библ. пунктов. Фонд - св. 

60 тыс. экз. 
Н а у ч . б - к а П о м о р с к о г о  

г о с .  у н - т  а ,  Архангельск, оси. в 
1 932  на базе б-ки бывш. Поморско
го междунар. пед. ун-та. Универс . 
фонд - 400 тыс.  экз. В 1 992 выде
лен фонд дорев. изданий. 

Н а у �  б - к а  С е &  г о �  м е � 
у н - т  а, Архангельск, открыта в 1 932. 
Основу фонда составили книги и 
жури. ,  переданные в дар ассоциаци
ей врачей Архангельска. С 1 935 нача
ли поступать обяз. экз. Медrиза, а так
же заруб. мед. жури. К 2003 фонд -
св. 340 тыс. экз . ,  в т. ч. ценные изда
ния 19 в. ( собр. старой рус. мед. кии
ги и жури. ) .  На базе б-ки создаётся 
единая система информ. обслужива
ния мед. работников на оси. компь
ютерных БД MEDLINE и <<Рос. ме
дицина» . 

Н а у ч. б - к а А р х а н г е л  ь с -
к о г о  г о с . т е х н. у н - т а, откры
та в 1 929. Основу фонда составили 
книги, полученные из БАН СССР, 
Гос. ин-та опытной агрономии, Ле
нингр. с . -х. ин-та. Во вр. Вел. Отеч. 
войны при бомбардировке погибла 
большая часть фонда, в т. ч.  ценные и 
редкие издания. К 2003 фонд - более 
800 тыс. экз. 

Библ .  работников обл . готовит 
библ. отделение Архангельского обл. 

колледжа культуры и иск-ва (оси. в 
1960) и Архангельский филиал С.-Пе
терб. ун-та культуры и иск-ва (оси. в 
2000),  переподготовка библ. работни
ков ведётся на обл. курсах повышения 

АРХИВНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

квалификации работников культуры 
(оси. в 1 97 1 ) .  

Лит. :  К л ю е в  С .  В . ,  Н и к и т и н 
с к а я Л. Ф. Библиотеки Архангельской 
области. Архангельск, 1958 ;  К у к у ш  -
к и н а М. В. Монастырские библиотеки 
Русского Севера: Очерки истории книжной 
кулътуры 16- 1 7 вв. Л. , 1977; П о п о в  А Н. 
Библиотечноедело //ПоповА П. ГородАр
хангелъск: История. Культура. Экономика. 
Архангельск, 1928 ;  Т р о п и ч е в а  Е. И .  
Из истории создания библиотек на Рус
ском Севере XVI-XVIII вв. // История 
библиотек: Исследования, материалы, 
док. СПб. ,  1 996. 

И. П. Тикунова 

АРХНВ ПЕчАти, учреждение 
(или хранилище при учреждении) , в 
к-ром собираются на вечное хранение 

произв. печати, вышедшие в стране, 
в т. ч. в её регионах. Материальной ос
новой А. п. являются обязательные 
экземпляры произв. печати. Гл. зада
ча А. п . - сохранить для последую
щих поколений вышедшие в стране 
произв. печати. В России А. п. с 1 9 1 7  
хранится в Российской книжной пала
те. В заруб. странах функции А. п. вы
полняют нац. б-ки. Вместе с тем име
ются и особые учреждения, напр. ,  во 
Франции - Официальный запас 

(Depбot Iega1) М-ва внутр. дел. 
Е. Н. Малевич 

АРхивАция млшиночит.А
Емых ДАННЫХ, р е з е р в н о е  
к о п  и р о в а н и е ,  процесс создания 
копий док. , данных или программ для 
длительного их хранения на элект

ронных носителях и получения резер
вных копий на случай разрушения 
или порчи рабочих архивов. Обычно 
сопровождается сжатием физ. длины 
записей с использ. спец. прикладных 
программ -архиваторов (ARJ, PКZIP, 
WinZip ARJ и др. ) .  

А р х и в  (в автоматизированных 
информационных системах) - органи
зованная совокупность массивов дан
ных или программ, длительно храни
мых на внешних машипочитаемых 

носителях информации с целью обес
печения возможности их дальнейше
rо использ. 

Цели создания архивов: создание 
страховочных копий информ. и про
грам. продуктов на случай их утраты 

или порчи в ходе эксплуатации компь
ютерной техники; освобождение внеш
ней памяти компьютера от программ и 
данных, к-рые не требуются для посто
янного использ. 

В автоматизированной информаци
онно-библиотечной системе ведение 
архивов становится важным направ
лением деятельности, обеспечиваю
щим сохранность информационных 
ресурсов (см. Защита данных) . 

В автоматизир. б-ках машиночита
емые архивы должны создаваться для 
хранения: оси. машипочитаемых ин
форм. ресурсов б-ки (электронный 
каталог, справ. -библиогр. ,  информ. ,  
управленч. ,  бухгалтерские и др. базы 
данных) - в т. ч. т. н .  «страхового» , 

или гл. архива по каждому видуресур
са и рабочих архивов; постоянно дей
ствующих вспом. (в т. ч. справ. )  БД 
подразделений; програм. продуктов,  
используемых в системе; словарно

лингв. БД; результатов посменной 

работы сотрудников подразделений 
комплектования, библиогр. обработ
ки док. и др. деятельности до загруз
ки соотв. данных в ЭК или др. выше
упомянутые виды БД. 

Восстановление записей сжатых 

арх. файлов или их копий для реали
зации возможности последующего 
обычного их использ. наз. р а з  а р  -
х и в а ц и е й. 

См. также : Автоматизированная 
обработка данных. 

Лит.: В о р о й с к и й  Ф. С. Информа
тика. Новый систематизированный толко
вый словарь-справочник: введение в со
временные информационные и телеком
муникационные технологии в терминах и 
фактах. М. ,  2003;  О н ж е. Основы проек
тирования автоматизированных библио
течно-информационных систем. М. ,  2002; 
Ш р а й  б е р  г Я. Л. Основные положения 
и принципы разработки автоматизирован
ных библиотечно-информационных сис
тем и сетей. М. ,  200 1 .  

Ф.  С. Воройский 

АРХНВНЫЕ БИБЛИОТЕКИ, 
б-ки, созданные в структуре архивов 
с целью содействия справ. работе со
трудников и исследователей, входят в 
Гос .  арх. службу России. 

Основа крупных А. б. - б-ки до
рев. архивов и влившиеся в них собр. 



гос. учреждений, обществ. opr. и час
тных лиц. Кроме приобретения печ. 
изданий через книготорг. сеть, А. б. 
пополняются путём вьщеления из ар
хивов печ. изданий, поступающих от 
фондообразователя. 

А. б. имеют обычно алф. каталоги 
ген. на весь фонд (в небольших и самых 
старых архивах иногда они отсутству
ют) , фондовые (отдельно на каждый 
фонд и кол.) и сист. или предм. катало
ги (последние чаще); ведётся картоте
ка изданий, для подготовки к-рых ис
пользован данный архив. 

Метод. центр системы А. б .  и 
б-ка-депозитарий архивоведч. тема

тики - Науч. б-ка Гос. архива РФ (НБ 
ГАРФ) , осн. в 1 970 на базе слившихся 

б-к  Центр. гос . архивов СССР -
Ц ГАОР (в наст. вр. ГАРФ) , ЦГАНХ 
(РГАЭ),  ЦГАСА (РГВА) и Гл. арх. упр. 
СССР (в наст. вр. составная часть 
Гос .  арх. службы России) .  Фонд НБ 
ГАРФ - ок. 400 тыс. печ. изданий 

1 9-20 вв. разных видов на рус . и 
иностр. яз. ,  изомат-лы. Тематика: ис
ториография, архивоведение , архе
ография, в т. ч. вспом. ист. дисцип
лин, документоведение, право, исто

рия воен. дела России, экономики и 

др. Наиболее интересны кол . :  сб .  
док. , издававшихся архивами;  справ. 
лит. по истории Москвы; дорев. из
даний из фонда департамента поли
ции; газ . ,  выходивших на терр. СССР 
с 1 9 1 7 ,  мн. из к-рых отсутствуют в др. 
б-ках России. 

Наиболее крупные и ценные по 
составу А. б. - в  семи федер. архивах 
РФ, в т. ч. в Рос. архиве древних актов 
(РГАДА) , Рос. гос. архиве лит. и иск
ва (РГАЛИ),  Рос . гос. ист. архиве в 
С.-Петербурге (РГИА) , Рос. гос. во
енно-ист. архиве (РГВИА) . 

Основу А. б. РГАДА (б. 380 тыс. 
назв.) составили старейшие гос. б-ки, 
образованные в 1 7  в. - Моек. гл. ар

хива МИД (в 17 в. Посольского при
каза, в 18 в. Архива коллегии иностр. 
дел) и Моек. Синодальной типогра
фии (до 1721  Моек. печ. двора). В от
дельные фонды вьщелены Б-ка Моек. 
Синодальной типографии, редкие из
дания на рус. яз. гражданского шриф
та с 1708 по 1 825, редкие издания на 
иностр. яз. 1 7- 1 8  вв. , персональные 

АРХИВНЫЙ ДОКУМЕНТ 

кол. проф. Д. Я. Самоквасова и купца
коллекционера Ф .  Ф .  Мазурина.  
В коллекционных фщщах имеются 
инкунабулы (21  экз.) ,  палеотипы, аль
дины, эльзивиры, кирилловские изда
ния большинства славянских типогра
фий, собр. моек. изданий с 16 в . ,  ар
хив Приказа книж. печ. дела (с 16 19) ,  
управлявшего Моек. печ. двором. 

А. б. РГВИА осн. в 1 895 на базе 
справ.-ист. б-ки при Моек. отделении 
архива Гл. штаба. В фонде - б. 70 тыс. 
книг, брошюр, период.  изданий на 
рус. и иностр. яз. по истории армии и 
войн в России 1 8-20 вв. ,  редкие из
дания по воен. делу с 18 в. 

Б-ка РГИА (осн. в 1 9 1 8 ) включает 
б. 300 тыс. книг, брошюр и период. из
даний на рус. и иностр. яз. 19-20 вв. 
по истории, законодательству, офиц. и 
ведомств. издания 19-20 вв. , сб. зако
нов и нормат. изданий учреждений 
России (Сената, Синода, Гос. совета, 

м-в и т. д.) .  
А. б. РГАЛИ образована вместе с 

архивом в 194 1 ,  собирает печ. издания 
по профилю архива, в т. ч. выделен
ные из хранящихся здесь фондов лит. 
музея, изд-в, орг. лит.-худож. харак

тера, союзов, редакций журн. ,  учеб. 
заведений, театров, личных фондов 
деятелей лит. и иск-ва. 

А. б. как таковые имеются не во 
всех местных архивах, мн. из к-рых 
располагают лишь небольшими рабо
чими справ. б-чками. 

Лит.:  Архивы России: Москва-Санкт
Петербург. М. ,  1997; Федеральные архивы 
России и их научно-справочный аппарат. 
М. ,  1994. 

Е. В. Лукьянова 

АРХНВНЫЙ ДОКУМЕНТ, со
храняемый или подлежащий сохране
нию в силу его значимости для о-ва, а 
равно имеющий ценность для соб
ственника. 

АРХНВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР, экз. 

отеч. док. , к-рый хранится постоян
но в гос. фондохранилищах и не под
лежит вьщаче за пределы б-ки и ис
ключению из фонда. А. э. могут быть 
и неск. экз. одного произв. печати, 
если на них имеются пометки вьща
ющихся деятелей, автографы и т. д. 
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АРХИТЕКТУРА БИБЛИОТЕК, 
раздел общей архитектуры, объёмно
планировочная opr. здания и помеще

ний б-ки с учётом их функцион. на
значения. 

Фасад библиотеки в Цельсе. Архит. Тибе
рий Юлий Аквинна. 135 г. 

На развитие А. б . ,  её худож. об
раз , композиционные формы ока
зывают влияние господствующие в 
данный период общеархит. стили,  
конструктивные элементы и строит. 
мат-лы. В то же время А. б. отража
ет эволюцию б-ки как социального 

ин-та. 

Интерьер арабской библиотеки 

Первые библ. здания появились в 
3-2 вв. до н. э. в период эллинистич. 
гос-в (напр. ,  здание Пергамекой биб-

Библиотека средневекового монастыря, 
хранящаяся в шкафу 



АРХИТЕКТУРА БИБЛИОТЕК 

Фшюсофский зал библиотеки Страговского монастыря 

лиотеки) . Известнейшая из них 
Алексющрийская б-ка (см. Библиоте
ка Александрина) . Первонач . б-ки 
были частью обществ. помещений, 
обычно храмов. Александрийская б-ка 
состояла из неск. огромных апарта
ментов при царском дворце и храме 
Сераписа. 

Здания римских б-к на рубеже 
2-3 вв. строились из мрамора по про
ектам изв. зодчих: Апполодора Дамас
ского, Витрувия, Тиберия Юлия Ак
винны и др. ,  украшались снаружи и 

внутри статуями и бюстами вьщаю
щихся учёных, писателей или бо
жеств. Нередко б-ки размешались в 
портиках - крытых галереях больших 
мраморных построек, вблизи храмов, 
при термах (обществ. банях) . В б-ке 
Эфеса (2 в. н. э . )  помещения разделя
лись функционально - для книж. 
фондов и для читателей. Основой ар
хит. решений библ. зданий являлась 
забота о сохранении фондов и удоб
стве обслуживания читателей . При 
нек-рых б-ках имелось неск. залов 
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для публ. чтений. Интерьеры залов 

оформлялись так, чтобы не утомлять 

читателей: пол был из чёрного или 

зелёного мрамора, отсутствовала по

золота стен, потолков. 

Большинство назв .  араб .  б - к  

включают слова «байт» (дом) , <<Хаза

нат» (хранилище) , <<дар» (большой 
дом) ,  что даёт представление об их 

архитектуре и размерах. «Дом на

укИ>> в Каире (осн. в 1 004-05) ,  дос
тупный для всех, был одной из са
мых крупных б-к на Араб. Востоке , 
она располагалась близ дворца Фа
тимидов в великолепном здании,  
имела много чит. залов, помещения 
для собр. учёных. Спец. здания для 
крупных б-к  известны только по 
упоминаниям и описаниям, относя
шимея к 9- 1 1  вв. 

В Европе А б. ер. веков наз. мо
настырской, т. к. б-ки чаще распола
гались в монастырях и соборах. На-

Софийский собор в Новгороде 

значение б-к в это время - сохране
ние, а не распространение книг, от
сюда гл. функция библ. здания - за

щита книг как материальной ценно
сти . Фонды в них размешались на 

Интерьер Университетской библиотеки в 
Саламанке 



встроенных полках, часто с закрыва

ющимися дверцами, в нек-рых слу
чаях книги приковывались к полкам 
цепями . Первое спец. здание для 
б-ки было построено в 820 в аббат
стве Сент-Голл (Франция) .  В даль
нейшем архитектура и интерьеры мо

настырских б-к становятся пышны
м и ,  с большими залами ( напр . ,  
Сент-Флориан и Кремсмюнстер) .  
В б-ке Страговского монастыря (Че
хия, начала собираться в 1 140) внут
ренняя отделка и превосходная 

худож. роспись стен и потолков рас
сеивают впечатление внешней мона
стырской суровости. Помещения ук
рашены фресками, лепным орнамен
том, скульптурами. 

На Руси, как и др. странах Европы 

того времени, собрания богослужеб
ных книг создавались при храмах. 

Первой б-кой Киевской Руси счита
ется б-ка при Софийском соборе, осн. 
во время правления великого кн . 
Ярослава Мудрого, предположитель-

Главный читальный зал Библиотеки Марчи
ана. Венеция 
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но в 1037.  Вторая крупная б-ка была 

создана при Софийском соборе в 
Новгороде, к-рый был построен кн. 
Владимиром (сыном Ярослава) в 
1045-5 1 .  В 1 1 - 1 3  вв. удельными кня
зьями активно строились храмы, при 
которых хранились собрания бого

служебных книг. Среди монастырских 
б-к наиболее известно собрание Ки
ево-Печерского монастыря, начало 
к -рому бьшо положено в 1 1  в. 

В 13-14 вв. в Европе открываются 
ун-ты, в к-рых важнейшим элементом 
обучения становится книга. Б-ка вхо
дила составной частью в эти учеб. заве
дения, при к-рых работали также 

Интерьер Королевской библиотеки Св. Лав
рентия. Эскориал 

скриптории. Древнейшим гор. ун-том 
стал ун-т в Пар иже, получивший в 1 257 
название Сорбонна (см. Сорбонны биб
лиотека). В 1 3  в. открываются ун-ты, 
к-рые также полус; , uш всемирную из
вестность, в т. ч. в Падуе (Италия) , Ок

сфорде и Кембридже (Англия) ,  Сала
манке (Испания). В 14 в. открываются 
ун-ты в Праге, Кракове, Вене, ГеЙдель
берге, Кёльне, Эрфурте. 

Идеалы эпохи Возрождения ( 14-
16 вв.) бьши усвоены прежде всего в 

Парадный зал Австрийской национальной библио"' .:и. Beua 
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Италии и стали ярко проявляться в 

духовной жизни ведущих итальянс

ких центров того времени - Флорен

ции и Венеции. В связи с гуманисти

ческими тенденциями б-ка начинает 

рассматриваться не только как обес

печивающая благоприятные условия 

для сохранения уникального книж. 

наследия, но и открытая для широко

го читателя. Превращение б-к в обще

доступные учреждения сказалось и на 

их архитектуре.  Библ. здания строят

ся изв. архитекторами на центр. пло

щадях, отличаются дворцовой наряд

ностью. Напр. ,  во Флоренции пере-

Читальный зал Императорской Публичной 
библиотеки. Архит. В. И. Собольщиков. 
С. -Петербург 

стройку монастыря Сан-Марко для 

б-ки по решению К. Медичи вёл его 
придворный архитектор и скульптор 
Микелоццо ди Бартоломео. Б-ка по
лучила название BiЬ!ioteca Medicea 
Laurenziana (более всего она извест
на как Библиотека Лауренциана) . Её 
интерьеры бьmи созданы по проекту 
великого Микеланджело Буанаротти. 
Для Библиотеки Марчиана в Венеции 
здание строится по проекту выдаю

щегося архитектора Якопо Сансови
но в самом сердце города, на цент
ральной площади - площади Сан 
Марко, напротив Собора Св. Марка 
и Дворца дожей. В оформлении б-ки 
принимали участие лучшие итальян
ские художники того времени - Па
оло Веронезе, Тинторетто, Тициан. 

в кон. 1 6 - 1 -й пол. 1 8  вв. в А. б. 

нашли отражение стили барокко и ро
коко. Первыми б-ками, в к-рых столь 
важную роль играли визуальные эле
менты оформления интерьера бъmи 
Библиотека Ватикана ( 1 475) и Коро
левская б-ка Св. Лаврентия в Зеко
риале ( 1 567). Придворная б-ка в Вене 
(ныне Австрийская национальная биб-
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лиотека) , построенная в стиле барок

ко Фишером фон Эрлахом в 1 723-

29, - одно из самых красивых библ. 

зданий в Европе. Мюнхенская при

дворная б-ка - также яркий пример 

<<дворцового периода» А. б. Функци

он. особенности и задачи б-к отходи

ли в архит. решениях на задний план: 

б-ка являлась скорее выставкой, чем 

книгохранилищем, а книги и книж. 

полки - элементами декоративного 

оформления интерьеров. Книж. шка

фы, как правило, располагались по 

периметру библ.  залов, часто с гале

реями поверху (напр . ,  Унив. б-ка в 

Гёттингене) . 
В период классицизма ( 1 7  - нач. 

1 9  вв.) и возврата к архит. стилю го

тики под б-ки нередко вновь исполь
зовали греч. храмы и средневековые 

церкви. Это позволяло не только вы
держивать символич. функцию зда
ния, но и удобно располагать осн. 
библ. помещения. Входная часть цер
кви служила фойе, церковный неф с 
окнами по обе стороны - чит. залом, 
а книж. шкафы выстраивалисъ меЖдУ 

внутр. опорами - колоннами церкви. 
По моделям Европейских церковных 
зданий строилисъ и первые северо
амер. б-ки: в Вирджинии ( 1826) , в Гар
варде (см. Гарвардекого университета 
библиотека, 1 841 ) ,  в Нъюпорте ( 1 750), 
Филадельфии ( 1 79 1 ) .  

Неболъшие б-ки Европы и Амери
ки до сер. 19 в. представляли собой, 
как правило, одно помещение - зал; 
он имел форму продолговатого четы
рёхуголъника, иногда восьмиуголь

ника - ротонды: вокруг стен распо
лагзлись шкафы с книгами, образуя 

чаще всего альковы. При большой 
высоте помещений шкафы разделя
лисЪ лёгкими галереями на неск. 
ярусов. Др. формой библ. залов бъmа 
анфиладная, к-рая характеризуется 
рядами проходных помещений, по
зднее такая планировка применялась 

для выделения мелких служ. поме
щений. 

В этот же период в России бьmо со
оружено в стиле русского ампира вто
рое здание Имп. Публ. б-ки ( 1828-32, 
архит. К. И.  Росси и А. Ф. Щедрин) . 
Построенный позднее по проекту 
В. И. Собольшикона читальный зал 

� 49 �  

Читальный зал Библиотеки Британского 
музея. Лондон 

считают одним из лучших мировых 
образцов ( 1 862) . 

Архит. облик Б-ки Британского 
музея (ныне - Британская библиоте
ка) складывался мн. десятки лет, в 
т. ч. благодаря её дир. Антонио Па

ницци ( 1 797- 1 8 7 9 ) .  Здание музея 
представляет собой четырёхуrолъник, 

в центре к-рого - круглый чит. зал с 
куполом. Углы четырёхуrолъника за
няты книгохранилищем с металлич. 
стеллажами на 1 млн. ед. хр. 

Развитию А. б. способствовали и 
новые строит. мат-лы. В сер. 19 в. в 
Париже возводятся неоренессансные 
постройки с исполъз. металлич. кон
струкций. При стр-ве б-ки Св. Жене

вьевы и особенно Нац. б-ки в Пари
же ( 1858-68) А. Лабруст использовал 

изящную металлич. конструкцию -
высокие опоры и купола над чит. за
лами и лёгкую металлич. решётку для 
хранилища книг. Интерьеры осво
бождены от тяжеловесных опор, заме
нённых тонкими колоннами, что по
зволило создать иллюзию огромных 

сквозных пространств. 
Усиление обществ. значения б-к, 

увеличение числа читателей требова
ли просторных чит. залов, становив
шихся обяз. архит. элементом: чит. зал 
Нъю-Йоркской публ. б-ки бьm рас
считан на 800 мест ( 1 895) , Имп. Публ. 
б-ки в С-Петербурге - на 500 мест, 
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Читальный зал Национальной библиотеки Франции. Париж 

к тому же местами для чтения служи
ли книгохранилища ( 1 90 1 ,  архит. 
Е. С. Воротилов) . 

На рубеже 1 9-20 вв. в А. б. исполь
зовались циркульно-сферич. формы. 

Внедрение горизонт. форм зданий и 
появление нес к. чит. залов положило 
конец этой традиции. Др. нововведе
нием, изменившим облик б-к, яви
лось создание магазинного книгохра
нилища (закрытого типа) . В Америке 
впервые осуществлено в пристройке 
к б-ке Гарвардекого университета 
(70-е гг. 1 9  в . ) .  В здании Библиотеки 
Конгресса США оно бьшо применено 
в более развитой форме. Ряд б-к 
гор. б-ки в Харькове ( 190 1 )  и Киеве 

( 1 9 1 1 ) ,  а позднее ГБЛ ( 1 936-56) -

Центральная городская библиотека в Вы
борге 

использовали магазинные книгохра
нилища на своих боковых и задних фа
садах. Увеличение обьёма книгохрани
лищ повлияло на архит.-худож. компо
зицию здания. Появились башенные 

книгохранилища, возвышающиеся над 
окружающими постройками. 

Таганрогская библиотека им. А. Чехова 

Сложившиеся во 2-й пол. 1 9 - нач. 
20 в. направления в А. б. - романтич. 
классицизм и готику - использовал 
фин. архит. А. Аалто (б-ка в г. Выбор
ге - тогда Выйпури,  Финляндия, 
1930-35). Чит. залы освещались днём 
через верхние круглые фонари, а по 
вечерам - рассеянным светом ламп, 
отражающимся от стен.  Серьёзное 
внимание уделялось акустич.  харак
теристикам б-ки, чит. залы были изо
лированы от шума транспорта. Эта. 
б - ка стала эталонным образцом 
А. б. 20 в.  Появившийся в нач. 20 в. 
стиль модерн воплотил архит.  
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Ф. Шехтель, к-рый построил Таган
рогскую б-ку им. А. Чехова ( 1 9 14) .  

Амер. меценат Э. Карнеги требовал 
строить библ .  здания максимально 
функциональными и минимально ук
рашенными. Эта тенденция привела к 

крайнему функционализму, модному 
в 30-х гг. , ярким примером к-рого мо
жет служить второе здание Б-ки Кон
гресса США. Усложнение принцилов 
библ. обслуживания вновь изменяло 
архит. облик библ. зданий, рождало их 
новые типы. Оrказ от единого большо
го чит. зала, долгое время остававше
гося центром архит. КОМПОЗИЦИИ, обо
гатил А. б. На смену единому чит. залу 
приuши неск. небольших отрасл. за
лов. Децентрализ. обслуживание опре
делило постройку здания методом лу
чей. На архит. облике б-к сказалось и 
введение в практику открытого досту
па читателей к фонду. Так, в Стокголь
ме в новой гор. б-ке в 1 928 это приве
ло к отказу от отдельных чит. залов в 
пользу максимального развития 
аванзала с фондом открытого досту
па и индивидуальными чит. кабина
ми. В СССР, идею т. н .  <<гибкой пла
нировки» и <<переливаюшеrося>> про
странства библ. помещений развил 
Ф. Н. Пащенко , к-рый , начиная с 
1 930, стал лидером библ.  архитекту
ры в стране, а к 60-м rr. - признан
ным авторитетом междунар. класса. 

После Второй мировой войны 
функции и методы работы б-к стали 
настолько разнообразными, что к сер. 
50-х rr. б-ки с чётко выраженными 
функциональными зонами перестали 
соответствовать изменившимел усло
виям. Ещё в 1 933 Анrус Снил Макдо
нальд ( 1 883- 1 96 1 )  разработал кон
цепцию универс. помещения , т. н .  
модульный принцип, к-рый позволя
ет быстро осушествлять внутреннюю 

перепланировку в связи с изменив
шимися функциями. Постоянными 
элементами являются несущие ко
лонны, шахты лифтов и лестничные 
проёмы, а с помощью передвижных 
перегородок, мебели, стеклянных по
верхностей здание б-ки предоставля
ет неоrранич. возможности для внут
ренней планировки: традиц. закрытое 
книгохранилище, книгохранилище с 
открытым доступом, книгохранили-



ще с размещением ряда чит. мест, вы

деление служ. и чит. помещений, в 

т. ч. лекционных комнат, и т. д. Прин

цип свободной, гибкой планировки 

созвучен совр. тенденциям в строит. 

технике , основанной на принциле 

простоты и рациональности. 
Библ. здания,  построенные в 

СССР, пережили увлечение неск. ар
хит. стилями. Здания первых б-к со
оружены под влиянием стиля конст
руктивизма, напр. ГБЛ, проект 1 936 
(см. Российская государственная биб
лиотека) , затем последовал период 
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практики. Так, первые библ. здания, 
построенные на принцилах гибкой 
планировки, появились лишь в сер. 
70-х rr. (см. Институт научной ин
формации по общественным наукам 
(ИНИОН) РАН в Москве) .  Архитек
тура большинства б-к 60-х - нач. 
80-х гг. решена в формах больших ка
менных и остеклённых поверхностей 
(см. Государственная публичная науч
но-техническая библиотека СО РАН в 
Новосибирске).  Большинство из них 
построено в стиле модерн и постмо
дерн. Однако при стр-ве новых зда-

Зонаяьная научная библиотека им. В. А. Артисевич Саратовского университета 
им. Н. Г. Чернышевского 

псевдоклассицизма, выраженный во 
внешней помпезности зданий с ко
лоннами, а в архит. проработке пре
обладали декоративные элементы. 
Библ. дворцы, построенные в ЗО-е -
нач. 60-х rr. (здания обл . ,  гор. б-к, Зо
нальной науч. б-ки им. В. А. Артисе
вич Саратовского ун-та им. Н. Г. Чер
нышевского) ,  часто повторяющие 
друг друга, закрепляли жёсткое деле
ние здания на части, что усложняет их 
использ. Пост. ЦК КПСС 1 955 <<Об 
устранении излишеств в проектиро
вании и строительстве» привело к ти
повому проектированию. Индивид. 
проектирование, позволяющее воп
лотить разл. архит. замыслы, развива

лось слабо, ограничивало эволюцию 

А. б . ,  что привело к отставанию отеч. 

ний в ист. части города их стремились 
вписать в окружающий ландшафт. 

Известны интересные решения с 
использованием нац. традиций, что 
реализовалось,  напр . ,  при стр-ве 
здания Гос.  респ.  науч. б-ки Кир
гизской ССР (см. Киргизия.  Нацио
нальная библиотека) , введённого в 

строй в 1 9 8 4  к 5 0 -летию б - ки .  
Центр .  архит. ядро здания (архит. 
С.  Б. Нургазиев) - трёхступенчатое 
пространство,  созданное по типу 
кирг. юрты; др . помещения - вес
тибюль, конференц-зал ,  чит. залы, 
книгохранилище - окружают этот 
центр. 

В кон.  1 980-х гr. библиотековедом 
Л. З. Амлинским были предложены 
новые композиционные решения для 
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Интерьер Донской государственной публич
ной библиотеки. Ростов-на-Дону 

планирования зданий науч . спец. 
б-к. По его мнению, новыми форма
ми орг. библ. зданий могут служить 
приёмы размещения множества фон
дов открытого доступа на разл. ярусах 
открытого пространства , причём 
нижний уровень гл. чит. зала не огра
ничивает возможность комбинирова
ния рабочих площадей. 

По спец. проекту было построено в 
1987 новое здание Российской государ
ственной детской библиотеки (архит. 
акад. Я. Б. Белопольский) . Проекти
рование пространствадля обслужива
ния такой категории читателей как 
дети проведе но с учётом их возрастных 
особенностей :  предусмотрено два 
уровня размещения чит. залов и поме
щений для др. интеллект. занятий де
тей младшего и старшего возрастов. 
В оформлении б-ки особо привлека
ют внимание зимний сад, выставочная 
галерея, уникальная люстра. 

Широкое внедрение в библ. прак
тику новых технологий (микрофиль
мирование ,  компьютерные сети , 
CD-ROM и др. средства хранения и 
передачи информации) меняет облик 
А. б . ,  ограничивает рост фондохрани
лищ в зданиях и пропорционально 
увеличивает площади, занимаемые 
техн. средствами. Основой А. б. стала 
конструкция, способная легко и от
носительно недорого адаптироваться 



к новым требованиям, т. н. «безотказ
ное здание». На этапе разработки кон
цепции проектный коллектив должен 
включать, кроме ставших традиц. уча
стниками архитекторов, дизайнеров и 
консультантов-профессионалов, спе

циалистов по связи, акустике, энер
госистемам, освешению, автоматиза
ции и технике безопасности. Эти тре
бования и принцилы учтены при 
стр-ве библ. зданий последнего деся
тилетия. Примерами служат Донская 
гос. публ. б-ка ( 1994) , Омская государ
ственная областная научная библиоте
ка им. А. С. Пушкина ( 1 995). 

Одно из крупнейших библ. зданий 
в Европе - новое здание Российской 
национальной библиотеки (архит. 

В .  Н. Щербина, скульптор Б. А. Сви
ньин , 200 1 ) ,  хранилища к-рого 
рассчитаны на 14 млн. экз. С одной 
стороны, его торжественно-монумен
тальный облик подчёркивает значи
мость нац. книгохранилища, с др. -
здание отражает традиции, заложен
ные при стр-ве ист. комплексов, к-рые 

Северный фасад Библиотеки Александрины 

Южный фасад Библиотеки Александрины 



НационШ!ьная библиотека Белоруссии. Минск 

оmесены к памятникам отеч. архитек
туры. Созданы комфортные условия 
для работы во всех помещениях: боль
шой объём пространства, освещён
ность, температурные параметры , 
удобная мебель. Предусмотрены каби
ны для иНдивид. работы. 

При создании архит. проекта совр. 
публ. б-ки,  начиная уже с 1 980-х гг. , 
большое внимание уделяется при н
ципу доступности, обеспечению ра
боты с читателями. Необходимо на
личие комплекса предназначенных 
для этого помещений: зала многоце
левого назначения, комнат для заня
тий кружков и лекционного зала, по
мещений для детей, холла при входе 
в б-ку. Частично решает эту пробле
му объединение б-к с др. культурны
ми учреждениями в рамках комплек
сов, центров культуры. 

Тенденция к расширению и н 
форм. функций гор. публ. б-к, превра
щению их в интеллект. центры отра
зилась в совр. архит. проекте библ.
информ. комплекса Москвы на базе 
Центральной городской публичной биб
лиотеки им. Н. А. Некрасова. 

Среди неординарных библ. строит. 
комплексов, возведённых в после
дние годы за рубежом - воссоздан
ная норвежскими архит. и открытая в 
2002 Библиотека АлексаНдрина. В её 

АРХИТЕКТУРА БИБЛИОТЕК 

архитектуре использованы ист. аллю

зии. Светяшийся диск плоского купо
ла из стекла и алюминия, покрываю
щего скошенный в сторону моря ци
лиНдрический объём, ассоциируется 
с символом древнеегипетского бога 
солнца. Решётку прозрачной крыши 

с экранами и фильтрами, защищаю
щими от прямо го света, поддержива
ют 98 бетонных колонн с капителя-

Интерьер университетской библиотеки в 
Дрездене 
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ми, стилизованными в духе Др. Егип
та. Стены сложены из ассуанекого 
гранита, на них выбиты надписи на 
всех яз. мира. Внутреннее простран
ство напоминает мусульманские ме
чети Сев. Африки. Освещённые тер
расы трёхсот чит. залов на 3500 мест 
занимают 20 тыс. кв. м. Сооружение 
насчитывает 1 3  этажей. 

Для НБ Франции (см. Франции На
циональная библиотека) в 1 995 бьmо 
завершено стр-во нового сверхсовр. 

комплекса (архит. Франсуа Доминик 
Перро, победитель конкурса на луч
ший проект «Библиотеки будущего» 
в 1989) .  Книж. сокровища ( 1 0  млн .  
экз.) архит. разместил в четырёх баш

нях, светящихся отражённым и пре
ломлённым светом из-за двойной 
стеклянной облицовки и солнечных 

Библиотека Тринити-Колледжа. Дублин 

фильтров; 1 1  верхних этажей каждой 
башни занимают фоиды, 7 нижних 
библ. службы.  Поставленные в виде 
раскрытых книг в углах прямоуголь
ного плато, они огораживают внут
ренний двор, откуда идёт спуск в под
земные чит. залы, где 1 -й уровень на 
1 650 мест предназначен для �mссово
го читателя, 2-й на 1 900 мес 1 - - для 
науч. работников и специалистов. 
Чит. залы составляют единый ан
самбль с внутренним зелёным масси
вом, поскольку их прозрачные стены 
обращены в нижний двор б-ки ,  где 
находится парк, являющийся цент
ром архит. композиции, кульминаци
ей символического диалога природы 

и культуры. 
Похожее решение представили бе

лорус. архит. В.  Крамаренко и М. Ви-



Интерьер Центральной библиотеки Дельфтского технического университета 

ноrрадов в проекте Нац. б-ки в Мин
ске, выигравшем всесоюз. конкурс 
1 989.  Необычен крутлый план здания 
и, соответственно, радиальное распо
ложение внутренних помещений . 

Чит. и справ. залы с видом на старые 
сады размещены на трёх уровнях ши
рокого подиума, из середины к-рого 
наверх вынесен кристаллический 
объём 19-этажного книгохранилища 

Библиотека Калифорнийского университета. Лос-Анджелес 
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на 14 млн. тт. Время открытия комп
лекса - 2006. 

Иные проектные идеи воплощены 
в новой унив. б-ке в Дрездене архит. 
фирмы «Ортнер и Ортнер>>: б-ка це
ликом расположена под землёй. Сна
ружи осталась 300-метровая, окру
жённая деревьями, спортплошадка с 
двумя строгими зданиями,  ритм 
оконных проёмов к-рых напоминает 
штрих-код, а светлая травертиновая 
облицовка - ряды книг на стеллажах. 
Через расположенный между ними на 
газоне стеклянный партер освещает
ся подземный чит. зал на 200 мест -
центр архит. комплекса, во крут к -рого 
организовано 3 -этажное простран
ство общей площадью 4000 кв. м. Ра
циональная система коридоров, лес
тниц и световых потолков разделяет 
специализир. фондохранилища и чит. 
залы. Ордерный ритм интерьеров, их 
цвет тёмного дерева, добротность в 
отделке дополняют психолог. эффект 
безопасности, упорядоченности и ра
зумности среды. 

В А. б. кон. 20 в. доминируют идеи 
открытости б-ки <<городу и миру». Од
ним из примеров является новая б-ка 
Тринити-Колледжа в Дублине (архит. 
Н. Маккулох и В. Мулвин) , где кни
гохранилище окружают отрасл. чит. 
залы со сплошным остеклением, бла
годаря чему днём читатель видит пар к 
и город, а вечером освещённая б-ка 
открыта городу. Это создаёт взаимо-

Городская библиотека в Мюнстере 

действие интерьеров и фасадов в духе 
постмодернистской эстетики. 

В пейзажном облике Центр. б-ки 
Дельфтского техн. ун-та в Нидерлан
дах, построенной архит. фирмой 



MECANOO, с фантазией заявлено 
экол. направление в архитектуре кон. 
20 в. Ассиметрично изогнутая травя
ная крыша-газон ложится на остек
лённые фасады и нисходит к земле, 
напоминая лист бумаги, приподня
тый за угол. Над ней возвышается бе
тонный конус, через к-рый вниз, в 
чит. зал ( 1 000 мест, 300 компьютеров) 
рассеивается мягкий свет. Площадь 
б-ки с подземными книгохранили
щами - 15 000 кв. м. Оригинально ре
шена проблема звукоизоляции, тем
пературный режим поддерживается 
циркуляцией воды, резервуар к-рой 
находится глубоко под землёй. 

Образцом низкозатратной, но тех
нически умелой архитектуры являет
ся б-ка Калифорнийского ун-та в 
Лос-Анджелесе, построенная как вре
менная замена основной б-ки,  закры
той на модернизацию. Авторы, спе
циалисты в обл. архитектуры для ин
дустрии развлечений, К. Ходжеттс и 

Городская библиотека в Дортмунде 

Мин Фан описывают её как «комп
лекс, состоящий из четырёх связан
ных друг с другом сооружений в фор
ме палаток, которые проектировались 
таким образом, чтобы выглядеть не
предсказуемыми с разных точек зре
ния». Для постройки в духе <<грубого 
тека>> использованы шлакобетонные 
блоки, рифлёное стекло, белое и зо
лотое синтетическое покрытие, типо

вая осветительная арматура .  Б-ка 
вмещает до 500 читателей. 

Проект гор. б-ки в Мюнстере (ФРГ) 
архит. Дж. Боллес и П. Уилсона с её мо
дернистским обликом, не содержа
щим никаких культурных ассоциаций 

и не привязанным к ист. окружению, 

вызвал дискуссии гор. общественнос

ти. Однако авторы выиграли меЖду-

Мемориальная библиотека близ Осаки 

нар. конкурс, приуроченный к 1200 го
довщине Мюнстера. Они изобрета
тельно поставили здание на тесном и 
неудобном участке, функционально 
разделили собственно 6-ку и информ. 
центр при ней на два объёма, через 
к-рые проложили пешеходную улоч
ку, обогатившую город видом на ста
ринную кирху. Сложная конфигура
ция плана использована для создания 
многофункцион. зон, рационально ре
шены требования библ. технологий. 
Незамаскированные вентиляционные 
и осветительные системы придали 
интерьерам хай-теконский оттенок. 
Т. о . ,  совр. гор. б-ка общей площадью 
75 1 кв. м с собр. в 200 ты с. книг стала 
местной достопримечательностью. 

Примером урбанистического сти

ля служит гор. б-ка вДортмунде (ФРГ, 
архит. Марио Ботта) . Это двухступен
чатое прямоугольное здание из розо
вого камня, являющееся монолитным 
фоном для вынесенного вперёд про
зрачного стеклянного объёма в фор
ме усечённого обратного конуса.  
Здесь располагаются чит. залы, что 
немаловажно для северного города с 
пасмурным освещением. Благодаря 
мастерству архитектора выразитель
ная пластика и красота пропорций 
6-ки вносят гармонию в агрессивное 
гор. окружение. 

Особенный характер присущ ди
зайну 6-ки,  построенной Тадао Андо 
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в кон.  20 в.  в качестве мемориала 
Шибы Риотаро, яп.  ист. писателя, 
близ Осаки. Бетонное здание полу
кругом замыкает музейный участок, 
окружённый тенистым садом. Внут
ри - восьмиметровой высоты стены 
с книгами от пола до потолка. Бла
годаря искусно выстроенному про
странству в 1 000 кв. м посетитель пу
тешествует по бесконечному миру 
книг, олицетворяющему духовный 
мир писателя. Музейное сооружение 
Тадао Андо, как и совр. архитектура 
б-к и информ. центров, технологи
чески и образно отражает их актуаль
ность и культурное значение для 
о-ва и человека. 

Сложность архит. решений совр. 
библ. зданий требует от архитекторов 
специализации и глубокого знания 
проблем библ. дела. А. б. 20 в. , прой
дя через интернац. стиль и освоив но
вые технологии и мат-лы, к кон. ты
сячелетия достигла высокого уровня, 
с др. стороны, и образ б-ки как Храма 
знаний, оформившийся в эпоху Про
свещения, претерпевает изменения и 
наполняется новыми значениями. 

Лит. :  А м л и н с к и й  Л. 3. Композици
онно-планировочные решения и техничес
кое оснащение научных библиотек: библио
тековедческий аспект. Киев, 1 988;  А н д е р  
А. Б.  Строительство библиотек: (Обзор за
руб. опыта). М. ,  1 97 1 ; Библиотечные зда
ния: Основные положения библ. строи
тельства. М . ,  1993 ;  Б а л а ш о в а  Е .  В . ,  
Т и щ е н к о  М .  Н . ,  В а н е е в  А .  Н .  Биб
лиотечный дизайн: Учеб.  пособие. М . ,  
2000; В о л о д и н Б. Ф. Всемирная исто
рия библиотек. СПб . ,  2004; Г а с к ю 
э л ь Ж. Пространство для книги: Руко
водство для всех тех, кто строит, оборуду
ет и обновляет библиотеку. М . ,  1 9 9 5 ;  
Городская библиотека: Мюнстер, Герма
ния // Зодчество мира. 2002. N2 3-4; 3 а 
р у д  к о В .  В .  Предпроектные разработки 
научных и научно-технических библиотек 
в условиях компьютеризации 11 Науч. и 
техн. б-ки. 1 992. N2 9; Национальная биб
лиотека: Виктор Крамаренко и Михаил 
Виноградов 11 Проект Россия. 2003. N2 4; 
О б р о с о в  Ю. П . ,  З а р у д к о  В. В. Биб
лиотечные здания. Основные положения 
библиотечного строительства 11 Науч. и 
техн. б-ки. 1992. N2 12 ;  О б р о с  о в Ю. П . ,  
Па  щ е н к о Ф.  Н. Массовые библиотеки в 

городах: (СтрУКТУРа сети, помещения и зда
ния). М. ,  1973; П а в л о в а  И. А. Библио
течный интерьер: Требования и задачи 11 
Науч. и техн. б-ки. 1 995 .  N2 7;  П а  щ е н -



к о  Ф. Н. , В и н о r р а д о в  В. М. Практика 
проектирования и строительства крупных 
библиотек в СССР // Бюл. ЮНЕСКО для 
б-к. 1970. Т. 24. Вып. 6; C a p e z z u t o  R. 
Paesaggio di libri 1/ Domus. 2002. N2 854; 
D о m i n i q u е Р е  r r  а u 1 t .  BiЬlioteca 
nazionale francese, Parigi // Там же.  1 997. 
N2 793; I n g е r s о 11 R. Risorge 1а Biblioteca 
di Alessandria //Там же. 2002. N.! 846; J о d i -
d i о Ph. Building а new Millennium. Kбln, 
1 999 ;  J о d i d i о Ph. Contemporary 
California Architects. Kбln, 1995; J о d i -
d i о Ph. Contemporary European Architects. 
Kбln, 1 995. Vo1. 3; J о d i d i о Р h. Mario 
Botta. Kбln, 1 999 ;  R у а n R. La nuova 
Dublino 11 Domus. 2002. N2 848; W е Ь Ь М. 
Un'architettura di libri 11 Там же. 2003 .  
N.! 855.  

К Б. Лаврова, С. В. Миронова 

АСЛНБ ПРосИдинг («доку

менты АСЛИБ>> ), см. Ассоциация спе
циальных библиотек и информационных 
бюро. 

АСПЕКТПАЯ КЛАССИФИКА
ЦИ6ННАЯ СИСТЕМА, см. Класси
фикационная система. 

АССОЦиАцИИ И 6БЩЕСТВА 
БИБЛИОТ ЕЧНЫЕ в Р о с с и и. 
Библ. о-ва стали возникать в России в 
1890-х rr. как специфические практ. об
ществ. орг. для создания конкретных 
б-к. Представляли собой наиболее 
многочисл. гр. библ. объединений -
1 14 к 1916. В нек-рых бьmо св. 100 чл. 

(напр., в Библ. о-ве служащих и рабо
чих пермских пушечных заводов -

1 23) и даже св. 300 (Ковенское о-во 
любителей чтения - 365 чел.) .  Пер
вый Всерос. съезд по библ. делу ( 1 9 1 1 )  
признал настоятельную необходи
мость повсеместного открытия осо
бых о-в содействия устройству б-к. 
Существовали они за счёт членских 
взносов, платы за чтение, лотерей, по
жертвований. Диапазон действия -
от орг. единичной б-ки до их орг. по 
всей губ. Первые объединения библ. ра
ботников: секции библ-ведения Рус
ского библиологического общества 
( 1 899-1930) и Русского библиографиче
ского общества (РБО) при Московском 
университете ( 1 900-30) , самостоя
тельные о-ва в Калуге, Перми, Ставро
поле, Томске, Ялте и др. В Петербурге 

АСЛИБ ПРОСИДИНГ 

действовало Общество библиотековеде
ния ( 1908-30) , в Москве - Русское биб
лиотечное общество ( 19 16-21 ) .  Всего в 
нач. 20 в. в Россиидействовали 24 библ. 
о-ва и объединения. 

Библ. о-ва подготавливали проек
ты библ . законов, разрабатывали 
учеб. планы и квалификац. требова
ния, а также основополагающие док. 
во всех обл. библ. дела, представля
ли б-рей своей страны в междунар. 
орг. Уставы этих о-в предусматрива

ли как коллективное членство уч
реждений и орг. , так и членство ин
дивидуальное, в т. ч .  не б-рей, жела
ющих содействовать развитию библ.  
дела. 0-ва устраивали собр. для чте
ния рефератов и бесед по библ. делу, 

публ. лекции, экскурсии, выставки, 

издавали книги и жури. 
В 193 1 при ГБЛ была организова

на Ассоциация моек. спец. (науч . )  

б-к,  к-рая с 4 янв .  1 932  получила 

юрид. права обществ. орг. 14 янв. 

1935 Н.  К. Крупская утв. решение о 

её иреобразовании во Всесоюз. ассо

циацию науч. б-к. Были разработа

ны тезисы по вопросам создания ас

социаций спец. б-к во всесоюз. мас

штабе. 2 1  июля 1937 распоряжением 

Наркомироса РСФСР Ассоциация 

бьmа распущена. Библ. ассоциации 

не создавались до кон. 50-х rr. С 1 959 

в кач-ве органа привлечения библ. 

общественности к участию в реше

нии отдельных вопросов библ. стр

ва рассматривался Всесоюзный биб

лиотечный совет (ВБС),  к-рый од

новр .  представлял · сов .  б-рей в 

междунар. библ. ассоциациях. Его гл. 

задачи: разработка предложений по 

координации деятельности б-к всех 

систем и ведомств, содействие реше

нию актуальных проблем библ. дела 

и развитию связей между б-ками 

союз. респ. Одновр. с ВБС были со

зданы разноуровневые регион. меж

ведомств. библ. советы (МБС) . Они 

выполняли координац. функции по 

совершенствованию библ. дела в ре

гионах, однако не имели необходи

мого иравового статуса. 

В 1988 была предпринята ешё одна 

попытка создать действующую струк

туру обществ. самоупр. М-во культу

ры РСФСР разработало Положение о 

создании и функционировании об
ществ. советов по культуре и иск-ву. В 
1 988-89 были созданы обществ. обье
динения б-рей в Ленинграде, Москве, 
Саратове, Калининграде, Тульской, 
Смоленской и нек-рых др. обл. Рос
сии. В те же годы на совещании ди
ректоров региональных б-к в Туле и на 
пленуме Всесоюз. библ. совета при 
межведомств. библ. комиссии в Чер
кассах обсуждался вопрос о создании 
Сов. библ. ассоциации.  В 1989 ГБЛ 
была предложена концепция создания 
ассоциации как федерации самостоя
тельных добровольных проф. библ.  
о-в, организованных по терр. или от
расл. принципу, по типам б-к. ВБС 

одобрил проект устава; рабочей меж

ведомств . гр . при М -ве культуры 

СССР поручено бьmо подготовить его 

к публикации. В марте 1990 насчитьi

валось уже 9 регион. и 2 отрасл. библ. 

о-ва. Их созданию способствовали 

следующие факторы: ослабление цен

трализ. упр. библ. делом и повышение 

роли местных органов власти, реали

зация в б-ках принципов самоупр. ,  

предоставление прав открытия б-к 

любой орг. , гр. людей или отдельным 

лицам; независимость комплектова

ния от полит. установок и т. п. Были 

учреждены обьединения б-рей в Пен

зе, Омске и др. городах. В 1992 созда

ётся Ассоциация детских библиотек 

России. Местные обществ. обьедине

ния начинают вносить всё больший 

вклад в развитие библ. дела в регионах. 

Стремление специалистов к проф. 

консолидации находит также своё 

воплощение в создании библ. ассоци

аций по ведомственно-отрасл. прин

ципу и типам б-к.  Первым таким 

объединением становится в 1 98 9  

Международная ассоциация научных и 

научно-технических библиотек. Созда

ются ассоциация библ.  работников 

общеобразоват. школ, школ-интерна

тов, дет. домов и внешк. учреждений, 

ассоциации воен . ,  вузов. б-к и др. 

В марте 1 990 в Москве состоялось 

совещание представителей библ. об

ществ. ассоциаций и инициативных 

гр. РСФСР, Литвы, Эстонии, Ассо

циации науч. и науч. -техн. б-к, Ассо

циации учреждений культуры проф

союзов; было принято решение о со-



АССОЦИАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК 

здании Федерации библ. о-в и ассо
циаций СССР. В нояб. 1 990 в Ленин
граде состоялась учредит. конф. ,  в 
к-рой участвовали представители 1 3  
уже сложившихся регион . библ .  
о -в ,  двух отрасл. ассоциаций, иници
ативных гр. из 17 регионов России. 
Конф. утвердила создание в 1991  Рос. 
федерации библ .  ассоциаций 
(РФ БА) . Бьш сформирован совет фе
дерации во главе с дир. Гос.  публ. ист. 
б-ки М. Д. Афанасьевым. В структу
ре федерации вьщелились комитеты: 
библ. политики, ред.-издат. и между
нар. связей. Её задачами являлись 
координация демокр .  движения 
библ. работников, защита их интере
сов, оказание помощи создающим
ел о-вам. РФБА просуществовала 

до 1 994. В окт. 1 994 во вр . проведе
ния встречи обществ. и некоммерч . 
орг. сферы библ .  дела в России ,  
инициатором проведения к-рой 
стала Московская библиотечная ассо
циация, была учреждена Российская 
библиотечная ассоциация. 

Лит. :  К л ю е в В. К.  Формирование об
щественных структур управления библио
течным делом в РФ: Лекция. М . ,  1992 ;  
М а т в е е в а И.  Г. Библиотечные обще
ства для содействия созданию и деятель
ности конкретной библиотеки 11 Библио
тека в контексте истории: Материалы 4-й 
Междунар. науч. конф. М., 200 1 ;  Ч у  д и 
н о в а В. П. Библиотечные ассоциации 
вчера и сегодня 11 Профессиональное со
знание библиотекарей: Материалы семина
ра 3 -4 июня 1 99 3 ,  Москва. М . ,  1 994; 
Я к о в л е в а Н.  Профессиональные ассо
циации: их зарождение и деятельность 11 
Библиотека. 1 999. NQ 3 .  

Ю. Н. Столяров, В .  П. Чудинова 

АССОЦИАЦИЯ ДЕЛОВ �Х 
БИБЛИОТЕК, см. Межрегиональная 
ассоциация деловых библ иотек 
(МАДБ). 

АССОЦиАцИЯ ДЕТСКИХ БИБ
ЛИОТЕК РОССЙ:И, учреждена в 
1 992 работниками 14 респ. ,  краевых, 

обл. дет. б-к; штаб-квартира - в Ниж. 
Новгороде. 

Задачи: выявление и распростра
нение новаций в практике дет. б-к; 
участие в создании системы проф. об
щения, обмена опытом, консультац. 

помощи по вопросам дет. чтения; со-

действие внедрению новых техноло

гий; создание условий для осуществ

ления программы соц. защиты дет. 

б-рей; учреждение печ. органа. Член

ство может быть коллективным и ин

дивид. Высш. орган - общее собра

ние, opr. работой занимается правле

ние во главе с пред . и сопред. 

Последние выполняюттакже функции 

референтов и являются координатора

ми в опред. регионах. В состав перво

го правления вошли дир. крупнейших 

дет. б-к ряда городов России. Осн. 

формы работы ассоциации - семина

ры, практикумы, творческие лаборато
рии, конкурсы, стажировки, взаимо
посещения дет. б-к. С 1993 выпускает
ся жури. <<Детская библиотека>>. 

Е. И. Голубева 

АССОЦиАция ИНФОРМАЦИ
ОННЫХ РАБОТНИКОВ (АИР), об

щерос. обществ. opr. , создана в 1990 в 
Москве. Осн. цели и задачи - объеди
нение усилий ин форм. работников для 
развития проф. деятельности в обл. ин
форматики, информатизации, ин
форм. технологий, информ. анализа и 
прогнозирования; участие в формиро
вании и эффективном использ. ин

форм. ресурсов в науч. и социально
экон. развитии, а также оказание ин
форм .  поддержки и помощи в 
социальной сфере. Структуру АИР 
составляют её регион. отделения, фи
лиалы и представительства ( 48 в 
1 999-2000) . 

Для работы по разл. направлени
ям информ. деятельности организо
ваны темат. секции (центры) :  ин
форм. знаний и технологий; ред.-из
дат. ; библ. информатики; науч. -мед. 

информации; информатизации; экс
позиционной деятельности, а также 
консультационно-внедренческий 
центр <<Муницип. информатика» . 

Лит. :  АИР: первое десятилетие 11 Ин
формационные ресурсы России. 2000. 
NQ 2;  К е д р а в е к и й  О. В.  Общероссий
ская общественная организация 11 Там же. 
2000. NQ 5. 

АССОциАция НАУЧНЫХ БИБ
ЛИОТЕК (Assotiation of Research 
Libraries, ARL) , Чикаго, США, осн. в 
1932 .  Объединяет 1 20 коллективных 
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чл. ,  гл . обр . ,  унив. б-ки, индивид. 

членства нет. Осн. цели и задачи: раз

работка программ совм. метод. и ис

след. деятельности науч. б-к, объеди

нение ресурсов и фондов для повы

шения кач-ва  библиогр . и библ.  

обслуживания потребителей, прежде 

всего в высш. учеб. заведениях, науч. 

центрах; ведение библиогр. учёта и 

статистики; работа над проблемами 

сохранности и консервации фондов. 

Издания:  «ARL index survey» 
(«Еже год. обзор заработной платы в 
ARL>>) ,  ежегод. «ARL minutes» («Про
токолы ARL» ), <<ARL news1etter>> (<<Ин
форм. бюл. ARL», выходит пять раз в 
год) и др. 

Лит. : С у х о р у к о в  К. М. Професси
анальные объединения библиотечных, ин
формационных и архивных учреждений 
США 11 Библиотековедение и библиогр. 
за рубежом.  1 990 .  Вып .  1 27 ;  Wor1d 
Encyc1opedia of Library and Information 
Services. 3"' ed. Chicago, 1993.  

Л. Н. Нагаева 

АССОЦИАQИЯ ПО ОБРАЗО
ВАuИЮ В ОБЛАСТИ БИБЛИО
ТЕЧНЫХ И ИНФОРМАЦИОН
НЫХ НАУк (Association for Library 

and Information Science Education, 
ALI S E ) ,  Сарасота, шт.  Флорида, 
США, осн. в 1 9 1 5 .  В ALISE 83  кол. 
(орг. и учреждения) и 650 персон. чл. ;  

есть заруб. членство. Цели - поддер
живать и совершенствовать формы и 
методы образования в обл. библ . и 
информ. наукдля повышения эффек
тивности библ.  и информ. обслужи
вания. В поле зрения ассоциации на
ходятся учеб. программы по библ. об
разованию, в первую очередь библ. 
школ, прошедших аккредитацию в 
ALA (см. Американская библиотечная 
ассоциация). Особое внимание уделя
ется тем,  к-рые в большей степени 
отвечают осн. требованию, предъяв
ляемому к ним,  т. е .  повышению 
проф. уровня, напр . ,  учеб. програм
мам по приобретению навыков биб

лиогр. обслуживания в режиме реаль
ного времени (on-line) ,  по истории 
библ. дела и методам проведения ис
след. Издаётся <<Jouma1 education for 
library and information science». 

Работа ведётся совм. с советом по
стоянного комитета по библ. образа-



АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ КОНСОРЦИУМОВ 

ванию (Council's Standing Committee 

on Library Education) Американской 
библиотечной ассоциации. 

Лит. :  World Encyclopedia of Library and 
Infonnation Services. 3n1 ed. Chicago, 1993.  

Л Н. Нагаева 

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАлЬ
НЫХ БИБЛиотЕчных конс6Р
цИУМов (АРБИКОН), некоммерч. 
добровольное объединение библ . 
консорциумов и отдельных б-к, об
разовано 1 5  мая 2002 .  Учредители :  
РКП; некоммерч. фонд поддержки 
книгоиздания, образования и новых 
информ. технологий «Пушкинская 
библиотека» Ин -та «Огкрытое о-во» -
Россия; С-Петерб. гос. техн. ун-т. 

В соотв. с уставом участниками 
АРБИКОНа могут быть как библ . 
консорциумы (корпорации) , так и 
отдельные б-ки, а также физ. лица. 
В наст. вр . в состав АРБИКОНа вхо
дят след. корпоративные объедине
ния: Библ. сеть учреждений науки и 
образования Сев . -Зап.региона Рос
сии (РУСЛАНЕТ) , корпоративные 
сети моек. б-к (КСМБ),  б-к Урала 
(Consensus omnium) , корпоратив
ные библ. системы Респ. Карелия, 
омская , нижегор. ,  регион. корпора
тивная библ.  система Новосибирс
ка, корпоративные библ . сети г. Ка
зани , ярославская , корпоративное 
библ . -информ. содружество тверс
ких б-к, открытая электрон.  б-ка 
г. Томска, открытая корпоративная 
библ .  система челябинского регио
на, объединение по Межрегион. ана
лит. росписи статей (МАРС) . Пере
численные объединения , а также 
входящие в их состав ок. 200 круп
ных б-к разл. ведомств. принадлеж
ности (в т. ч .  обл. и гор . , науч. -техн . ,  
унив . ,  РАН, мед. и др. )  представля
ют 54 региона. 

В соотв . с уставом , целью 
АРБИКОНа является оказание со
действия рос. б-кам в предоставлении 
более качественного ин форм. обеспе
чения всех категорий пользователей, 
модернизации упр. библ. ресурсами, 
в первую очередь, при обработке по
ступающей лит. , а также при опера
тивном использ. ресурсов удалённых 
б-к страны на основе доступа через 

Интернет. Для достижения своих це
лей АРБИКОН предусматривает по
вышение полноты, кач-ва, оператив
ности библиогр. и информ. обслужи
вания всех категорий пользователей 
независимо от места их нахождения 
путём предоставления объединённых 
информ. ресурсов чл. ассоциации и 
средств поиска в них с использ. совр. 
информ. и телекоммуникац. техноло
гий.  

Деятельность АРБИКОНа способ
ствует созданию централиз. и (или) 
распределённых качественных источ
ников библиогр. и авторитетных дан
ных,  эффективному использ . их 
б-ками; сокращению затрат фин . ,  
трудовых и материальных ресурсов 
б-к и информ. служб чл. ассоциации 
на создание и поддержку электрон. 
каталогов, др. видов библ. -информ. 
ресурсов,  а также оказание услуг 
пользователям; приобретению про
граммно-техн. средств и внедрению 
совр. информ. технологий; получе
нию финансирования от рос. и заруб. 
opr. на развитие и совершенствование 
деятельности библ. консорциумов. 

Предусматриваются также прове
дение анализа и выработка рек. , ка
сающихся технологии упр. библ. ре
сурсами в распределённой сетевой 
электрон. среде, а также учеб. ,  метод. 
и консулътац. обеспечение внедрения 
новых форм работы б-к в этой среде. 
Важное значение в деятельности 
АРБИКОНа имеет обеспечение ин
форм. ,  програм. и техн. совместимо
сти автоматизир. библ.-информ. си
стем чл . ассоциации для создания 
распределённой сетевой электрон . 
библ. среды 

Устав АРБИКОНа предусматрива
ет его право на предпринимательскую 
деятельность, если это необходимо 
для достижения его уставных целей. 

Высш. органом упр. АРБИКОНа 
является общее собрание чл .  партнёр
ства; постоянно действующим колле
гиальным органом упр. - совет, воз
главляемый президентом ассоциации 
и вице-президентами (избираются 
советом на 3 года) . Кроме того, об
щим собранием чл. ассоциации на 
5 лет избирается исполн. дир. Колле
гиальными органами разработки со-
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держания и координации науч. -техн. 
и образоват. деятельности ассоциации 
по закреплённым за ними областям 
ответственности являются науч.-техн. 
советы: по связям с общественностью 
и маркетингу; ин форм. ресурсам и об
служиванию; программно-техн. сред
ствам и технологии; обучению, повы
шению квалификации. 

Лит. :  В о р о й с к и й  Ф. С . ,  Ш р а й 
б е р  r Я. Л.  Корпоративные автоматизиро
ванные библиотечно-информационные 
системы: состояние, принципы построе
ния и развития. М. ,  2003; К у з ь м  и н Е. И .  
и д р. Реализация юсударственной библио
течной политики Министерством культуры 
Российской Федерации в 2002 - начале 
2003 rr. // Науч. и техн. б-ки. 2004. N2 l ; WеЬ
сайт АРБИКОНа http ://www. 
rubricon.com; http:/ /www.arhicon.ru/docs/ 

Ф. С. Воройский 

АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАль
НЫХ БИБЛИОТЕК (Special Libraries 
Association, SLA) ,  Провиденс, США, 
осн. в 1 909,  объединяет св. 1 5  тыс .  
коллективных чл . ,  включая б - ки 
крупных корпораций,  частных ком
паний, правит. агентств, техн. вузов, 
музеев, ун-тов, мед. фак. , консуль
тац. фирм по информ. менеджменту. 
SLA - чл. Американской библиотеч
ной ассоциации, в наст. вр. выступает 
как междунар. орг. 

В оси.  структуры S LA - геогр. 
принцип (56 регион. отделений) и 
проф. интересы (25 отделений).  Все 
деловые контакты осуществляются 
посредством автоматизир. сети. Каж
дое образование выпускает свои ин
форм. бюл. ,  ведёт проф. деятельность, 
направленную на удовлетворение ин
тересов чл. SLA, участвует в проведе
нии и подготовке разл. встреч, в час
тности, ежегод. конф. ,  на к-рых об
суждаются актуальные вопросы , 
включая образоват. программы. 

В рамках деятельности SLA реали
зуются программы: проф. развития 
( проводятся зимние образоват. конф. ,  
курсы п о  продолжению образования, 
в т. ч. по адм. менеджменту) ; по свя
зям с общественностью (формирова
ние в обществ. сознании мнения о 
важности и привлекательности про
фессии библиотекаря спец. б-ки) ; по 
связям ассоциации с прав-вами США 
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и Канады; исслед. программа ( прове

дение исслед. по вопросам библ-ве

дения, представляющим интерес для 

спец. б-к, а также в обл. информ. ме

неджмента) . 
В рамках S LA функционирует 

центр информ. ресурсов, его фонд 
содержит специализир. кол . ,  в т. ч. ок. 
3 тыс. назв. сер. изданий, 140 назв. 
журн. и собр. док. по менеджменту. 
Ежегод. он выполняет б. 4 тыс. ин
форм. запросов для чл. SLA, её со
трудников и сторонних потребителей. 

Издания: ежекварт. журн. «Special 
Libraries» , ежемес .  << Specialist•> ,  
«Special Libraries Association»; еже год. 
выходит справочник чл. SLA «Who's 
Who in Special Libraries» . 

Лит. :  С у х  о р у  к о в К. М. Професси
анальные объединения библиотечных, ин
формационных и архивных учреЖдений 
США // Библиотековедение и библиоrр. 
за рубежом. 1980. Вып. 127 ;  Join the Leading 
Association for Information Professiona1s. 
Providence, 1 993. 

Л. Н. Нагаева 

АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАль
НЫХ БИБЛИОТЕК И ИНФОРМА
ЦИОННЫХ БЮРО (Association of 
Specia1 Libraries and lnformation Bu
reaux, ASLIВ) ,  Лондон, Великобри

тания, осн. в 1 924, объединяет св. 
2 тыс. чл . - как учреждений и б-к, 

так и индивид. Чл. её делятся на гр . 
по р-нам страны и отраслям пром
сти. В орг. структуру ASLIВ входят 
б-ка и 4 отдела: информации (пре
доставляет информацию и отвеча
ет на разл. запросы спец. б-к) , не
след. (ведёт науч. и практ. исслед. 
работу по общим вопросам библ
ведения и деятельности спец. б-к) , 
издат. , орг. курсов и конф. (прово
дит краткосрочные семинары для 
кадров спец. б-к) . Б-ка ASLIВ име

ет самый богатый в стране фонд 
лит. библ-ведч. характера и оказы
вает метод. помощь др. б-кам. Ак
тивно сотрудничает с Библиотечной 
ассоциацией Великобритании, Ассо
ц и а ц ией сп ециал ь н ых библ иотек 
США. Чл. ИФЛА. С 1 949 ежемес. 
издаётся бюл. «ASLIВ Proceedings>> 
( <<Документы АСЛ И Б » ) , в к-ром 
публ . отчёты сессий и конф. ассо-

форм. технологиях и новых формах 

библ. обслуживания. 
WеЬ-сайт Ассоциации специальных 

библиотек и информационных бюро -
www.aslib.co.uk 

Н. Ф. Корноушенко 

АСТРАХАuСКАЯ ОБЛАСТнАя 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТ ЕКА и м . 
Н. К. К р у п с к о й, центр. б-ка реги
она, крупное универс. книгохранили
ще, культурный, образоват . и ин
форм. центр; центр краеведч. ,  науч.
исслед. и науч. -метод. работы б-к на 
терр. обл. Осн. в 1 838 по инициативе 
властей (циркуляр «Об учреждении в 
губ. городах публ. б-к для чтения•>) на 
пожертвования состоятельных граж

дан города: И. Н. Шайкина, Н. П. Со
лодовникова, В. Швейцера (награжде
ны золотой медалью <<За полезное») и 
др. Одна из первых обществ. б-к рус. 
провинции. Крупным даром явилась 
личная б-ка уроженца Астрахан и  
И .  А. Репина: о к .  1 0  т ы с .  книг и 
столько же гравюр, переданных горо

ду наследниками (в его честь на зда
нии обл. науч. б-ки в 1 993 установле
на мемориальная доска). Первый биб
лиотекарь - О. И. Шайкин - один из 
жертвователей, сын гор. головы. Пер
вонач . фонд - 1 0  520 тт. , имелось 

46 читателей-подписчиков, пользова
ние чит. залом бьшо бесплатным, або
нементом - платным. С 19 17  в фонды 

б-ки поступали книги из др. б-к Аст
рахани и частных собр. Назв. нео

днокр. менялось: с 1 9 1 8 - губ. центр. 

б-ка, затем окр. центр . ,  гор. центр. 
С 1934 б-ка носит имя Н. К. Крупской. 
С образованием Астраханской обл. в 
1943 преобразована в обл. В 1965 по
лучила статус науч. 

С 19 1 1 б-ка размещалась в Доме гор. 

учреждений (ныне здание Гос. объеди

нённого ист. -архит. музея-заповедни
ка) , с 1928 - в здании бывш. Восточ

ного банка. В 1987 получила новое зда
ние, пристроенное к прежнему. 

К 2003 в фонде было ок. 2,4 млн. 
экз . ,  в т. ч. ок. 70 тыс. редких книг 
издания 1 5-20 вв. , включая единств. 

на терр. РФ инкунабулу <<Великопос
тные проповедю> (Брешиа, 1497 ) .  
Среди ценных, кроме собр. И.  А .  Ре

пина, - кол. архиепископа А. Брата

новекого (о к. 2 тыс. экз.) ,  издания ки
рилловского шрифта 17-19  вв. (са
мые ранние - Служебник, 1 602 и 
Триодь цветная , 1 604) , зап . -европ. 
издания 1 6- 1 7  вв. (77 экз . ,  в т. ч .  аль
дины, эльзевиры, издания Планте
нов) и кол. 1 8  в. Есть книги с автогра

фами, экслибрисами, владельчески-

циации, а также статьи о новых ин- Астраханская областная научная библиотека им. Н. К. Крупской 
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ми надписями учёных, писателей, гос. 
деятелей, ценные по полигр. испол
нению издания. 

Имеет 1 2  чит. залов на 400 мест, 
специализированных по отраслям 
знания и по видам изданий .  Ок.  
60 ты с.  читателей е:жегод. получают б. 
1 млн. экз. Действуют также гор. або
немент и МБА. Б-ка внедряет новые 
информ.-библ. технологии. Создан 

ЭК, машипочитаемые БД включают 
св. 40 тыс. док. Автоматизированы 

комплектование, обработка новых 
поступлений, издат. деятельность и 
др. процессы. Имеются переопальные 
компьютеры, Интернет-центр. Б-ка 
участвует в реализации программ 
« Культура Россию• , «Электронная 
Россия», ЛИБНЕТ. 

Оси. издания б-ки: е:жегод. «Астра
ханский край: События и даты на . . .  
год» ( с  1 963),  е:жекварт. «Лит. о б  Аст

раханской области» (с 1 957).  

Лит.:  Астраханская областная научная 
библиотека им. Н. К. Крупской: 150лет со 
дня основания ( 1 838-1 988) .  Астрахань, 
1 988 ;  К о т о в щ и к о в  Е. С. Пятидесяти
летнее существование Астраханской об
щественной библиотеки: 1 838- 1 888 годы: 
Краткая ист. заnиска с nриложеннем не
которых стат. сведений, nроекта нового 
устава, новых nравил и отчёта за 1 889 год. 
Астрахань, 1 890; Сnравочно-библиогра
фический аnпарат областной научной 
библиотеки им. Н .  К. Крупской: (Путево
дитель по каталогам и картотекам) .  Астра
хань, 1 989; Фонды редких и ценных изда
ний (книжных памятников) в библиотеках 
РСФСР: Указатель. М. ,  1 990. 

3. А. Маломётова, П. Ф. Потехина 

АСТРАХАНСКАЯ 6БЛАСТЬ .  
БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Начало 
библ. делу в Астраханской губ. поло
жило открытие б-ки при Астраханс
кой духовной семинарии ( 1 778) .  На 
протяжении 1 9  в. б-ки имелись толь
ко в Астрахани. В 60-е гг. их было 7, в 
т. ч. 1 - обществ. ,  остальные - ве
домств. (морская, при Палате гос . 
имуществ, 0-ва морских врачей и 
др. ) .  По данным на 1 9 1 5  в городе на

считывалось 17 б-к разных типов, в 
т. ч. обществ. и епархиальная, б-ки 
о-в (взаимовспомо:жения купеческих 
приказчиков, велосипедистов-люби
телей, муз. -драм. и др. ) ,  3 частные 
б-ки (Н.  Подревского, М. Гирина, 

А. Сайфутдинова) , дет. б-ка Бухарце
вой, а также при всех учеб. заведени
ях. В губ. работали:  обществ . б-ка 
г. Царева, б-ка города и клуба об
ществ. собрания в г. Красный Яр, 
б-ка т-ва «Братья Нобель» и б-ка Воет. 
о-ва Астраханского у. Существовали 
б-ки на нек-рых рыбных промыслах, 
напр. на Чаганском. 

С кон. 19 в. в губ. получила разви

тие краеведч. библиография, гл. обр. 
благодаря деятельности врача, д. чл. 
Рус. геогр. о-ва Ф. Ф. Шперка ( 1835-
1 906). Ему принадле:жит ок. 1 50 статей 
в «Энцикл. словаре» Брокгауза и Еф
рона, снаб:жённых исчерпывающими 
на момент их наnисания списками лит. 

Тр. Шперка «Опыт хронолог. указ. лит. 
об Астраханском крае с 1473 по 1887 
включ.» ( 1 892) по точности сведений, 
полноте охвата отеч. и заруб. изданий 
и в наши дни является основным биб
лиогр. источником для астраханских 
исследователей. 

В 20- 30-х гг. 20 в. в Астраханской 
губ. работали 1 2  уездных б-к, 96 изб
читален и б-к при красных утолках, 
1 50 передвижных пунктов, в т. ч. две 
кибитки-передвижки в казах. коче

вьях, 125 б-к системы профсоюзов с 
совокупным фондом ок. 148 тыс. экз. 

С учётом полиэтнич. характера реги
она выписывались период. издания 
на татар. ,  калм. ,  казах. и др. яз. Пос
ле Вел. Отеч. войны действовало б. 
200 б-к: 7 район. ,  26 зональных, 1 36 
сел . ,  46 проф. ,  1 3  гор. В нач. 60-х гг. 
в обл. было 340 массовых б-к, в т. ч. 
1 94 системы М-ва культуры.  В 1 969 
на базе Харабалинского р-на, одно
го из трёх в РСФСР, был поставлен 
эксперимент по централизации 

библ. обслуживания, в 1 969-79 цен
трализованы б-ки системы М - ва 
культуры РСФСР всех р-нов, всего 
в 70-80-х гг. - ок. 400 массовых 
б-к ,  в т. ч. ок.  300 системы М -ва 
культуры.  К 2004 в о_бл. насчитыва

лось св. 800 б-к разных .систем и ве
домств, из них 30 1 публ. муницип. 
С кон. 90-х гг. ЦБG работают по це

левым программам , строят свою 
деятельность в соотв. с новыми тре
бованиями. Приоритетное наnравле
ние работы - содействие в восстанов
лении и сохранении нац� культур -
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традиций, обрядов, яз. , истории и лит. 
наследия. В тесном взаимодействии с 
публ. муницип. б-ками работают б-ки 
ПТУ и школ. Совокупный фонд б-к 
всех ведомств - ок. 1 6 млн. экз. , в т. ч. 
ок. 7 млн. экз. в б-ках гос. сети. Круп
нейшая - Астраханская областная 
научная библиотека им. Н. К Крупской. 
Значителен вклад в обслуживание на
селения региона ряда др. б-к. 

О б л. д е т. б - к а, Астрахань, оси. 
в 1 957 на базе гор. дет. Метод. центр 
дет. б-к обл. Досуговый центр: прово
дятся темат. муз. вечера, викторины, 
презентации кни:ж. выставок, кон
курсы. Для рук. дет. чтения составля
ются рекомендации, темат. подборки 
лит. , проводятся консультации. Фонд 
св. 83 тыс. экз. Имеет лит. на англ . ,  
нем. ,  фр. ,  казах. , татар. и др. яз .  Об
служивает б. 16 тыс. чел. Работает по 
программам семейного чтения, вос
питания правовой культуры и др. Дей
ствует Интернет-центр. 

О б л. ю н о ш. б - к а, Астрахань, 
оси. в 1 977, книги были выделены из 
фонда ЦГБ. Первонач. имела статус 
гор. ,  затем бьша передана в обл. упр. 
культуры. Центр досуга учащейся мо
лодё:жи. Обслуживает юношество, сту
дентов вузов и ер. спец. учеб. заведе

ний, а также население, проживающее 
в микрор-не б-ки. Работают школы 
экол. культуры, иск-в со студией ста
ринной музыки, «благородных девиц», 
лит.-муз. гостиная, эстрадная студия и 
др. Фонд - св. 60 тыс. экз. Имеется 
лит. на казах. и татар. яз. Читателей 
1 1  600. На базе б-ки действуют школа 
экол. культуры и кабинет правовой ин
формации с выходом в Интернет. 

О б л. б - к а д л я  с л е п ы х, Ас

трахань, с 1 947 была специализир . 
сектором обл. науч . ,  в 1 97 1  получила 
статус самостоятельной гор . ,  затем 
обл. науч. б-ки. Обслуживает инва
лидов по зрению и членов Учебно
произв. предприятий вое, инвали

ДОВ др.  категорий в чит. зале ,  на 
абонементе, через ЗА. Имеет 8 пере
движных библ.  пунктов. Фонд - св. 

90 тыс. экз. 
Н а у �  б - к а А с т р а х а н с к о 

г о  г о  с.  - т е  х н. у н - т а, образована 
в 1 930 на базе б-ки Астраханского 
техн. ин-та рыбной пром-сти и х-ва. 



Метод. центр б-к вузов и ер. спец. 
учеб. заведений. Фонд - св. 700 тыс. 
экз. отеч. и иностр. лит. универс. со
держания (науч. и учеб.-метод. ,  авто
рефераты дис . ,  дис . ,  нормативно
техн. док-тация, информ. и библиогр. 
мат-лы) .  Имеются редкие издания по 
рыбоводству и рыболовству. С 1 992 
активно внедряются компьютерные 
технологии на базе АИБС MARC, 
расширяется спектр услуг, предостав
ляемых на их основе , есть фонд 
CD-ROM. Созданы и ежегод. попол
няются электрон . БД. С 1 997 б-ка 
подключена к Интернету. 

Н а у ч. б - к а А с т р а х а н с к о 
г о  г о  с.  у н - т а, оси. в 1 932. Фонд -
350 тыс. экз. , б. 300 наим. период. из
даний на рус . и иностр. яз. Имеет 
5 абонементов и 4 чит. зала. С 1 994 
внедряются компьютерные техноло
гии на основе АИБС МАRС. С 1 994 
создаётся ЭК. 

Н а у ч. б - к а А с т р а х а н с к о й  
г о с . м е д . а к а д . ,  оси .  в 1 9 1 8 . 
Фонд - св. 600 тыс. экз. (медицина и 
смежные науки, гуманитарные науки, 
худож. лит. , периодика; есть редкие 
книги) .  Пользователи (ок. 5 тыс. )  об
служиваются на абонементах и в чит. 
залах. Компьютеризация б-ки осуше
ствляется по программе ГЦНМБ, ЭК 
включает 1 ,6 тыс. назв. Активно ис
пользуется MEDLINE. 

Н а у ч. б - к а Го с. к о н с е р в а 
т о р  и и, Астрахань, оси. в 1 969. В фон
де - учебники, монографии, ноты и 
периодика - св. 1 12 тыс. экз. (вт. ч. 27 
тыс. науч.) .  Имеются редкие издания 
19 - нач. 20 вв. Среди них - записки 
М. И. Глинки и переписка его с род
ными и друзьями ( 1 887). Б-ка прово
дит муз. вечера, встречи с интересны
ми людьми, чит. конф. 

В системе ер. спец. образования 
функционирует 21 б-ка. Совокупный 
книж. фонд - 1 млн . экз., читателей -
22 тыс. Ведётся дифференцир. обслу
живание в чит. залах, на абонементах, 
в кабинетах и на библ. пунктах. 

Н а у ч. - с п р а в. б - к а Го с. а р 
х и в а  А с т р а х а н с к о й  о б л. , от
крыта в 1920. В основу легли фонды 
Астраханской фундам. б-ки духовной 
семинарии, Астраханской консисто
рии, Мариинекой женской гимна-

АУДИОВИЗУ АЛЬВЫЙ ДОКУМЕНТ 

зии, частных б-к, обладающих науч. 

ценностью, б-к разл. о-в, в т. ч. 0-ва 

исследователей Астраханского края. 

Фонд - св. 40 тыс. книг, газ. , жури. 

и др. видов печ. продукции. Оси. ис

точники комплектования: гос. финан

сирование, поступления док. от граж

дан. Подчиняется Федеральному аген

тству по делам архивов. 
На дневном и заоч . отделениях 

уч -ща культуры обучаются с в .  
6 0  чел . В 1 969 организованы курсы 

повышения квалификации работ
ников культуры. Здесь прошли обу
чение св. 2 тыс. работников район. ,  
гор. и сел . б-к. Каждая база практи
ки имеет свою специализацию .  
С 1 990 для изучения опыта работы 
курсы организуют выезды слушате
лей на места. 

Лит. :  Библиотечное дело 11 История 
Астраханского края. Астрахань, 2000. 

3. А. Маломётова, П. Ф. Потехина 

АТТЕСТАЦИЯ БИБЛИОТЕЧ
ных кАдРОВ, определение уровня 
квалификации работника с целью 
проверки его соответствия занимае
мой должности. Проводится для наи
более рационального использ. спе
циалистов, повышения эффективно
сти их труда и ответственности за 
порученмое дело, способствует улуч
шению подбора и расстановки кад
ров, росту их проф. компетентности. 
Проводится раз в 3-5 лет. С этой це
лью создаются спец. аттестац. комис
сии из рук. и ведуших специалистов 
б-ки. Решение комиссии может зак
лючаться в признании соответствия 
или несоответствия работника зани
маемой должности, возможности со
хранения её за ним при условии по
вышения квалификации, целесооб
разности его служ. использ. При этом 
основанием для комиссии являются 
Единая тарифная сетка, применяе
мая во всех гос. б-ках за небольшим 
исключением (напр. , БАН),  а также 
должностные инструкции и характе
ристики, к-рые готовит на каждого 
сотрудника непосредственный рук. и 

где отражаются результаты труда, оп
ределяются проф. кач-ва специали
стов. А. б .  к. широко применяется в 
б-ках заруб. стран. 

<М!< 6 1  � 

Лит. :  Ч а ч к о А. С. Библиотечный спе
циалист: особенноститрудаи профессиона
лизации. Киев, 1984; Ш а р  а к п о  к а Е. П .  
Удовлетворённость трудом библиотечных 
работников: По материалам зарубеж. пе
чати 11 Библиотечно-библиоrрафические 
ресурсы Сибири: Сб. науч. тр. Новоси
бирск, 1 984. 

Л. Б. Хайцева 

А УДИ О ВИЗУ АJIЬНЫЕ МАТЕ
РиАлЫ, см. Аудиовизуальный доку
мент (АВД). 

АУДИОВИЗУАJIЬНЫЙ ДОКУ
М ЕНТ (АВД), док . ,  содержащий 
изобр. и/или звуковую информацию, 
воспроизведение к-рой требует при
менения соотв. оборудования ; ис
ключение составляют док. на фото
бумаге и др. носителях достаточно 
большого размера, не требующие 
спец. техники для просмотра. АВД 
называют также аудиовизуальными 
материалами. 

АВД признаны необходимым 
объектом комплектования библиотеч
ного фонда, что нашло отражение в за
конодат. актах знач. числа стран. Ак
тивное исполъз. в б-кахАВД обуслов
лено рядом преимуществ по 
сравнению с произв. печати, гл .  из 
к-рых является комплексное воздей
ствие на разл. органы чувств челове
ка. Удобство хранения, возможность 
многокр. использ. и тиражирования, 
относительно невысокая стоимость 
способствуют активному включению 
АВД в БД. Исполъз. АВД в массовой 
работе с абонентами даёт несомнен
ный эффект,  увеличивая популяр
ность как самих мероприятий (чит. 
конф. ,  лит. вечеров, устных жури. и 
т. д . ) ,  так и б-к в целом. 

В России фонды АВД начали фор
мировать с 1 970-х rr. ; в оси. это фон
ды грамзаписей, фотографий, диа
фильмов, фонограмм на магнитной 
ленте . По ГОСТ 7 . 69 - 9 5  ( И С О  
5 1 27- 1 1 -87) к АВД относят: кино
док. , фотодок. ,  фонодок. ,  видеодок. ,  
микрофильм. Каждая гр . АВД вклю
чает нес к. видов: напр . ,  под фонодок. 
понимают фонодок. опред. системы 
записи звуковой информации - фо
ногр . ,  граммофонной, шоринофон
ной, фотогр . ,  магнитной, лазерной. 
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Оригиналы и копии АВД составля
ют комплект. Состав комплекта док. 
вр. хранения устанавливается отрасл. 
нормативами;  док. , подлежащих гос. 
хранению, - <<Основными правила
ми работы с кинофотодокументами 
и видеофонограммами в ведомств. 
архивах» ( 1 989) .  АВД может также 
содержать текстовую информацию, 
зафиксированную, напр . ,  на микре
форме - плёночном или др. носите
ле; для чтения такого док. необходи
ма спец. увеличивающая микрограф. 
техника (чит. аппараты, проекторы и 
т. п . ) .  

В библ. деле наиболее распростра
нёнными АВД можно считать фона
док. на компакт-кассетах, диапозити
вы (диафильмы) ,  видеодок. , комлакт
диски со звуковой и изобр. информа
цией. На уровне нац. хранилищ в ряде 
стран имеются спец. органы для со
бирания и хранения того или иного 
вида АВД (примерами являются ки
нофотофоноархивы и специализир. 
хранилища по видам док.) .  

Лит. :  ГОСТ 7.69-95. Аудиовизуальные 
документы. Основные термины и опреде
ления; Н а д о л ь е к а я  Т. В. Фонды ки
нофотофонодокументов в библиотеках. 
М. ,  1 99 1 ;  Формирование фондовдокумен
тов на нетрадиционных носителях инфор
мации. М. ,  1993. 

В. А. Устинов 

АУДИОВИЗУАлЬНЫХ ДОКУ
М ЕНТОВ ФОНД,  специализир.  

фонд, выделенный по виду носителя 
информации, упорядоченное собр. 
аудиовизуальных документов (АВД). 
Места хранения (отдельные фонды) 
АВД в библиотечной практике полу
чили следующие названия: артотека, 
фонотека, диатека (фонд диапозити
вов) , фототека, фильмотека, видео
тека, медиатека. 

Фонды АВД того или иного объё
ма и содержания есть во мн. совр. 
б-ках, но политика их формирования 
и развития пока чётко не определена. 
В ряде стран АВД законодательно 

включены в состав обязательного эк
земпляра документов. 

Б-ки, как правило, собирают АВД, 
изд. прежде всего на терр. данного 
rос-ва, АВД др. стран - выборочно. 
Б-ки Франции ,  Испании, Болгарии, 

Канад ы ,  Германии ,  Финляндии,  
Польши, Швеции, Вьетнама и нек
рых др. стран стремятся к 90- 1 00% 
охвату АВД. Немногие страны вклю
чают в эти фонды док. радиовеща
ния, однако заинтересованность в 
них растёт, что отражено в законода
тельстве. 

Для совр. состояния фондов АВД в 
отеч. б-ках характерны видовое одно
образие и ограниченные объёмы. Осн. 
их часть - фонодок. (аудиокассеты) и 
фотодок. (диапозитивы, диафильмы). В 
последние годы активнее поступают 
видеодок. - видеофильмы и видео
диски. АВД в б-ках формируются в за
висимости от типа б-ки, профиля её 
комплектования и информ. потребно
стей пользователей: среди них преоб
ладает молодёжь, а также люди с физ. 
недостатками (напр. ,  фонд звуковых 
книг используют слепые и слабовидя
щие) . Иногда собр. АВД формируют в 
отдельные специализир. фонды б-ки 
и содержат здесь все виды АВД. И на
оборот - нередко нек-рые их виды 
входят в собр. специализир. отделов. 
Напр . ,  муз . отдел б-ки формирует 
фонд фонодок. , отдел иск-в - фонд 
фоно- и видеодок. 

Для хранения АВД применяют зак
рытые металлич. термостат. шкафы, 
где они хранятся в стандартной пласт
массовой и металлич. таре. 

Лит. :  Д о б р о в  а В. А. Аудиовизуаль
ные документы в публичных библиоте
ках 11 Формирование и использование 
библиотечных фондов. М . ,  1996 ;  О н а 
ж е. О рынке аудиовизуальных докумен
тов 11 М ир б-к сегодня. 1 994. Вып. 2 ;  
Н а д о л  ь с ка  я Т .  В .  Фонды кинофотофо
нодокументов в библиотеках. М. ,  1 99 1 ;  
Формирование фондов документов на не
традиционных носителях информации. 
м., 1993. 

В. А. Доброва 

АФАНАСЬЕВ Александр Никола
евич [ 1 2(24) . 7 . 1 826,  Богучар Воро
нежской губ . , - 2 3 . 1 0 (4 . 1 1 ) . 1 8 7 1 ,  

Москва] , фольклорист, собиратель, 
исследователь и издатель рус . нар. 
сказок и легенд, библиограф, биб
лиофил. Закончил юрид. фак. Моек. 
ун-та ( 1 848) .  В 1 848 А. поступил на 
службу в Гл . моек.  архив М - ва 
иностр. дел. В 1 847-53 опубл. в <<Со-
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временнике» 47 обзоров, статей и 
рец. С 1 850 сост. темат. указ. содер
жания старых жури. При его участии 

А. Н. Афанасьев 

бьm разработан план библиогр. отде
ла жури. <<Архив ист. -юрид. сведений, 
относящихся до Россию>. Сост. также 
темат. указ. к жури. <<Северный архив>> 
и «Отечественные записки». Не толь
ко описывал, но и оценивал статьи, 
приводил мн. доп. сведений, давал 
библиогр. справки, раскрывал псевдо
нимы и омонимы. Все описания в его 
библиогр. работах аннотировались. А. 
разработал систему вспом. указ. для 
библиогр. пособий по истории. В 1 858 
приступил к изданию жури. «Библио

графические записки», где публикава
лись результаты библиогр. разыеканий 
в обл. рус. лит. , мат-лы по книговеде
нию, хроника библ. и библиоrр. жиз
ни, библиоrр. указ. 

В 1860 посетил за rраницей А И. Гер
цена и передал ему ряд док. , появив
шихся затем на страницах вольной 
печати, вследствие чего был уволен со 
службы. 

Лит. :  Р а в и ч Л. М. А.  Н.  Афанасьев 
и журнал <<Библиографические записки»:  
К 100-летию со дня смерти А.  Н. Афана
сьева 11 Сов. библиогр. 1 97 1 .  N2 6; С о к о 
л о в Ю. М. Жизнь и научнаядеятельность 
А. Н. Афанасьева 11 Афанасьев А. Н. На
родные русские сказки. М. ,  1936. Т. 1 .  

Т. Н. Данченко 



АФАНАСЬЕВ Михаил Дмитрие
вич (р. 17 .8 . 1 947 , Москва) , библ .  дея
тель, библиотековед, канд. пед. наук 
( 1 979) , заел. работник культуры РФ 
( 1 993),  чл.-кор. МАИ ( 1993) .  Окончил 
МГИК ( 1 969) и его же аспирантуру 
( 1 975) . Первую науч. работу «Изучение 
эффективности сист. каталога» ( 1 966) 
выполнил под рук. проф. 3. Н. Амбар
цумяна. Работал в секторе книги и чте
ния науч. -исслед. отдела библ-веде
ния ГБЛ. В 1 985-89 - зав. отделом 
теории и методики работы с читате
лями и пропаганды книги ГБЛ . 
С марта 1 989 - дир. ГПИБ.  А. опубл. 
ок. 80 работ по социологии чтения и 
библ. дела, истории б-к, о взаимоот
ношениях читателя и б-ки,  генеало
гии книж. собр. и др. 

А. с 1990 чл. исполн. бюро секции 
истории б-к ИФЛА; в 1990-94 прези
дент Рос. федерации библ. о-в и ассо
циаций; в 1992-94 науч. рук. рабочей 
гр. по подготовке Федер. закона о библ. 
деле; 1 996-99 нице-президент Рос. 
библ. ассоциации; эксперт по програм
мам фонда Фулбрайт (США); чл. сове
та Всерос. о-ва историков-архивистов 
(с 200 1) ;  чл. правления 0-ва историков 
России (с 2003) ;  чл. редколлегии жури. 
«Библиография>>. 

Наrраждён медалью «За трудовую 
доблесть>> ( 1 985) .  

Соч. :  Книга и чтение в жизни неболь
ших городов. М. ,  1 973 (в соавт.); Взаимо
отношение читателя и библиотеки как 
предмет исследования 11 Сов. библиотеко
ведение. 1 98 1 .  Вып. 6; Изучение читатель
ского спроса в массовых библиотеках: 
Метод. рек. М. ,  1 984 (в соавт.) ;  Эволюция 
социальных функций массовой библиоте
ки 1/ Чтение: проблемы и разработки. М. ,  
1985;  За книгой: Место чтения в жизни со
ветского рабочего. М.,  1 987;  Генеалогия 
книжных собраний: К обоснованию новой 
дисциплины 11 Библиотека в контексте 
истории. М . ,  1995;  Перемещённые биб
лиотечные коллекции и их судьба 11 Биб
лиотека и чтение в ситуации культурных 
изменений. М. ,  1 996; Историческая биб
лиотека в экстремальной ситуации 11 Биб
лиотековедение. 200 1 .  NQ 6 (в соавт.); The 

АШШУРБАНИПАЛ 

export ofbooks from USSR from 19 18  to the 
1930 11 So1anus: N. S. L., 200 1 .  Vo1. 1 5 .  

В. А. Фокеев 

АФГАНИСТАuА НАЦИОнАлЬ
НАЯ БИБЛИОтЕКА (National Library 
of Afghanistan), Кабул, оси. в 1957 как 
публ. б-ка, выполняет функции нац. 
б-ки,  находится в ведении М-ва ин
формации и культуры. В 1991  общий 
фонд б-ки составил 1 20 тыс. экз. (дан
ные ЮНЕСКО) на двух нац. яз. : пуш
ту и дари, а также на иностр. яз. Все 
книги, имеющиеся в б-ке, системати
зированы по Десятичной классифи
кации Дьюи. В структуру б-ки входят 
отделы:  абонемента, молодёжный, 
афганистановедения , справ . - биб
лиоrр. , период. изданий, планирова
ния и статистики, комплектования , 
каталогизации и классификации, дет. 
б-ка, гл. чит. зал на 40 мест с откры
тым доступом. 

В отделе афганистанаведения - о  к. 
5 тыс.  экз . ,  по большей части -
ин остр. 

В 1987 вАфrанистане бьш принят за
кон об обяз. экз., согласно к-рому все 
и:щ-ва и экспортно-импортные opr. дол
жны передавать в Департамент публ. 
б-кМ-ваинформации и культуры по200 
экз. каждого назв. выпушенной или 
приобретённой ими продукции. 

Возобновилась деятельность Нац. 
архива Афганистана (открыт в 1 979) , 
к-рый одновр . является единств. и 
самой крупной б-кой рукоп. книг в 
стране. В архиве хранятся бесценные 
рукоп. произв. ,  выполненные на пер
гамене, коже, дереве, богато инкрус
тированные перламутром и драгоцен
ными металлами. 

Лит.:  П а р  в а н и Д. М. Развитие биб
лиотечного дела в Афганистане 11 Библио
тековедение и библиоrр. за рубежом. 1977. 
Вьm. 6 1 ;  Р а х  и м и Н. Публичные библио
теки Афганистана // Там же. 1 989. Вып. 
122; С у к и а с я н Э. Р. Библиотечное дело 
в Демократической Республике Афгани
стан // Там же. 1 987. Вып. 1 14; L о m  b a r d  
Р. М.,  В е е r J .  F. Nationa1 Libraries Around 
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the Wor1d, 1 99 8 - 1 999 :  а review of the 
literature // Alexandria. 2000. Vol. 12.  NQ 1 ;  
Wor1d Encyclopedia o f  Library and 
Information Services. 3ю ed. Chicago, 1 993.  

Л. Н. Нагаева 

АШШУРБАНИПАл, А ш ш у р 
б а н а п а  л, царь Ассирии в 669 - ок. 
633 до н. э . ,  собиратель и организатор 
копирования произв. древней пись
менности, основатель в Ниневин одной 
из крупных б-к Др. мира. Б-ка состоя
ла из глиняных таблиц с клинописны
ми знаками, имела каталог, включав
ший сведения о соч. по истории, есте
ствознанию, мифологии, фольклору и 
др. Бьша найдена в результате раскопок 
в 1849-54 и в 1 877-82 анrл. археоло-

Ашшурбанипал, царь Accupuu 

гами О. Г. Лейардом и Х. Рассамом на 
месте Ниневии (холм Куюнджик). Оси. 
фонд (примерно 27 тыс. табл.) - в Брит. 
музее, где сост. его описание. 

Лит. : Л и п и н  Л. ,  Б е л о в  А. Глиня
ные книги. Л . ,  1 956; В е z о 1 d С. Catalogue 
ofthe cuneiform taЬlets in the Kouyunjik col
lection of the British Museum. L., 1 889-99. 
Vol. 1-5.  

П. К. Колмаков 



БАВАРСКАЯ ГОСУдАРСТВЕН
НАЯ БИБЛИОТЕКА (Bayerische 
StaatsЬiЬ!iothek) , Мюнхен,  регион. 
центр. науч. земельная б-ка Баварии. 
Образована в 1 558 герцогом-мецена
том Альбрехтом V из Виттельебаха 

как дворцовая, её основу сост. лич

ные б-ки австр. канцлера й. А. Вид

манштеттера, близкого к идеалам 

итал. гуманизма, и изв. нем. библио
фила Й. Я. Футтера. В нач. 1 7  в. фонд 
составил 17 тыс. тт. С 1 6 1 6  получает 
обяз. экз. После образования Баварс
кой акад. наук ( 1759) стала обслужи

вать также её потребности. Затем по
полнялась ценными кол. (б-ка ордена 
иезуитов, Маигеймекая королев. б-ка, 
книж. собр. упразднённых монасты
рей Германии) . В 1 9  в .  занимала 
2-е место в Европе по величине фон
дов после Франции Национальной биб
лиотеки. В 1 900, когда фонд превысил 
1 млн. тт. , стала 2-й по величине в Гер
мании после Королев. б-ки в Берли
не. С 19 19  - книгохранилище земли 
Бавария. В период Второй мировой 
войны потеряла о к. 500 тыс. тт. 

Финансируется из земельного 
бюджета. Несмотря на приоритет 
внутрибаварской (земельной) функ
ции, всегда играла заметную роль сре
ди науч. б-к страны. 

Фонд к 2003 сост. ок. 7 млн. экз. ,  в 
т. ч. - 76 тыс. рукописей ( 1 9 тыс. - на 
лат. , 10 тыс. - на нем. ,  12,4 тыс. - на 
вост. яз. и др.) ,  18 ,5 тыс. инкунабул (са
мая крупная кол. в мире),  26,5 тыс. 
экслибрисов, 700 папирусов, 33 тыс. 
автографов, 400 архивов изв. людей, 
почти 1 ,2 млн. портретов и фотогра
фий. Осн. направления комплектова
ния - древняя история (включая ге-

неалогию и геральдику) , история не
мецкояз. стран, Франции и Италии, 
филология (германистика, романис
тика и славистика, классич. яз. и др.) ,  
<<Баварика>>,  право, политика, геогра
фия (включая карты) ,  музыковедение. 
Является депозитарием мат-лов меж
дунар. орг. (ООН, ЮНЕСКО, ЕЭС). 
Почти нет изданий по технике и практ. 

пособий по сел. х-ву. Выполняет до 
50% требований в земельной системе 
МБА, занимается регистрацией и биб
лиографированнем на терр. земли печ. 
и иных мат-лов (Баварский сводный 
каталог - Bayerischer Zentralkata1og) ,  

осуществляет контроль за подготовкой 
персонала для б-к, направляя работу 
Высш. проф. шк. по библ. делу, ведёт 

общенем. каталог инкунабул, а также 
автоматизир. БД с назв. орг. , ключе-

выми словами и персоналиями. Осу
ществляет подписку почти на 40 тыс. 
назв. жури. (большая часть - по ме
дицине и биологии) .  Нек-рые издания 
вьщаются на дом. 

Регулярно выпускает указ. журн. , 
в обяз. порядке - указ. период. изда
ний, получаемых по общенац. плану 
комплектования нем. б-к, печ. ката
логи выставок книг и др. мат-лов. 

В структуру входят 6 гл. отделов 
(упр. и централиз. услуги, комплекто
вание, каталоги, обслуживание, руко
писи и редкие книги , сохранность 
фондов) и 5 специализир. (муз. ,  лит. 
стран Воет. Европы, Востока, Воет. 
Азии,  картогр . ) .  При б-ке имеется 
Ин-т реставрации книг и рукописей. 

Читателей - б. 400 тыс . ;  в день 
9 чит. залами пользуются в ер. 1 300 чел. 

Баварская государственная библиотека. Мюнхен 
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Сначала б-ка размещалась в од
ном из залов канцелярии герцога, 
затем - в бывш. королев. резиден
ции, здании Акад. наук и коллегий. 
В 1 843 переехала в спец. для неё по
строенное здание в стиле классициз
ма с лестницей, украшенной фигура
ми учёных и поэтов древности (архит. 
Ф. Гертнер) . В 1 945 до 85% здания 
было разрушено, в 50-60-е гг. про
ведена реконструкция, в 1 970 возве
дены флигели. 

Среди междунар . партнёров -

Британская библиотека, Консорциум 
европейских исследовательских библио
тек, Всероссийская государственная 
библиотека иностранной литературы 
(ВГБИЛ), Российская государственная 
библиотека. 

Лит. :  Jahrbuch der Deutschen BiЬlio
theken. 1 995/96. Wiesbaden, 1 995.  Bd. 56; 
Jahresbericht 1 995 1 Bayerische StaatsblЬli
othek. Miinchen, 1 996; K a l t w a s s e r  F. G. 
Leistungsbilanz der BSB flir die Zeit von 1 972 
Ьis 1 992 // Bibliotheksforum Bayem. 1 993.  
N2 1 ;  WеЬ-сайт Баварской государственной 
библиотеки - http:/ /www.bsbmuenchen.de/ 

Е. М. Ястребова 

БАГР 6ВА Ирина Юрьевна 
(р. 2 1 .8 . 1 926, Москва) , библ. деятель, 
библиотековед , библиографовед ,  
заел . работник культуры РСФСР 
( 1 975) .  Окончила юрид. фак.  М ГУ 
( 1 946), там же защитила дис. на соис
кание уч . степ .  канд. юрид . наук. 
С 1952 - в ГБЛ. Занимая должность 
зав. справ.-библиогр. отделом, ми. сде
лаладля совершенствования обслужи
вания читателей. В кон. 50-х rr. выс
тупила инициатором координации 
библиогр. деятельности крупных б-к 
СССР, получившей в последующие 
годы широкое развитие, внесла вклад 
в расширение междунар. связей в обл. 

библиографии. В 60-70-е rr. разрабо
тала концепцию информ. обеспечения 
культуры и иск-ва и осуществила её, 
будучи в 1972-82 зав. НИО Информ
культура. В 80-х rr. реализовала нова
торскую идею создания и использ. 
базы данных законодательных актов о 

б-ках стран мира. Активно занимает
ся науч. -аналит. и переводч. работой 
на мат-лах заруб. проф. печати, пре
имущественно по проблемам деятель
ности нац. б-к. Ею переведены: Ашер-

БАЗА ДАННЫХ 

вуд Б .  Азбука общения, или PuЫic 
relations библиотеки ( 1 99 5 ) ,  Бак
ленд М .  Реконструкци я  (пере 

стройка) библиотечного обслужи
вания ( 1 996) и др. Участвует в раз
работке док . ,  регламентирующих 
упр. НБ, прежде всего РГБ. 

Работала в составе Междунар. ко

митета по документации социальных 

наук под эгидой ЮНЕСКО, активно 

сотрудничала с ИФЛА в кач-ве вы

борного секретаря библиогр. секции, 

чл. координац. и проф. бюро. При

нимала участие во ми. семинарах, со

вещаниях и ген . кон ф .  (сессиях) 

ИФЛА. 
Чл. Московской библиотечной ассо

циации. Награждена орденом Трудово
го Красного Знамени ( 1 967) , медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
11 степ. ( 1 999) . Автор ок. 100 публ. по 
проблемам библ. дела. 

Соч.: Координация справочно-библио
rрафической работы библиотек страны // 
Координация справочно-библиографи
ческой работы библиотек страны: Сб. ст. 
М. ,  1 965; Вопросы иравового обеспечения 
деятельности библиотек 11 Сов. библиоте
коведение. 1989. N2 1 ;  Центральный отрас
левой орган научно-технической инфор
мации в отрасли культуры и искусства 11 
Государственная библиотека СССР 
им.  В .  И .  Ленина в системе библиотек в 
60-80-е годы ХХ века. М. ,  1989;  О рефор
ме правовых основ библиотечного дела / 1 
Сов. библиотековедение. 1 990. N2 5; Есть 
ли у библиотек будущее в XXI в . :  Обзор 
англояз. лит. 90-х rr. 11 Библиотековеде
ние. 1 999. N2 1 ;  Библиотеке Конrресса -
200 лет: (По материалам амер. печати, 
1 996- 1 999 rr.) // Там же. 2000. N2 1-3 ;  
Национальные библиотеки и проблемы 
развития библиотечного дела за рубежом 
в конце ХХ - начале XXI века.  М . ,  
2004; IFLA Section o n  ЬiЬliography: Is 
achievements and perspectives 11 I FLA 
Journal. 1978.  Vol. 4. N2 1 .  

Лит. :  О с и п о в а  И .  П .  Профессио
нальный лидер 11 Библиотековедение. 
200 1 .  м 5. 

И. П. Осипова 

БАЗА дАнных (БД), совокуп
ность структурированных данных, за
писанных на машиначитаемом носи
теле информации по общим правилам 
их описания, хранения и использ . ,  
предназначенная для оперативного 
решения разнородных задач в процес-

се удовлетворения информ. потреб

ностей пользователей. Неск. БД в со

вокупности представляют собой банк 

данных. 
Понятие БД появилось в кон .  

60-х гг. 20 в .  До этого в сфере обработ

ки данных говорили о файлахданных 
и о наборах данных. 

БД сост. информ. основу автома
тизированных информационных сис
тем и относительно не зависят от 

прикладных программ; обращение к 

ним осуществляется с помощью сис
тем управления базами данных. 

По виду данных различают биб

лиогр. БД (содержат библиогр. запи

си док. ) ;  реферативные (библиогр . 
записи док. и их рефераты) ;  полно
текстовые (записи полных текстов 
или частей док.) ,  их разновидностью 
являются концептогр. БД (совокуп
ность библиогр. записей, снабжённых 
цитатами или изложениями оси.  

идей ,  положений док. ) ;  фактогр . 

(конкретные факты, признаки, физ . ,  
экон. и др. показатели, характеристи
ки, свойства в текстовой, числовой и 
графич. формах), их разновидность 
объектогр. (содержат расширенный 
набор данных о сложных объектах 
науки и техники) ; графич. (чертежи, 

схемы, рис . ,  ил . ) ;  мультимедийные 
(содержат в комплексном виде тек

стовые, графич. ,  видео- и аудиодан
ные) . 

В зависимости .от реализованной 
модели , структуры орг. данных или 
уровня представления (абстракции) 
различают БД иерархич. ;  сетевые; ре
ляционные; гибридные со смешан
ной структурой (напр. ,  иерархич. и 
сетевой) ;  логич . ,  структура к-рых 
представлена с точки зрения пользо
вателя или прикладиого программи
ста; интегрированные , объединяю
щие неск. логич. БД; физ . ,  у к-рых 
совокупность структур хранения дан
ных - на внешних носителях; арх. ; 
виртуальные и др. 

По общему назначению различают 
БД служебные и пользовательские, по 
принадлежности - переанальные 
(личные) ,  частные (закрытые) ,  об
щие, с к-рыми могут работать неск. 
прикладных программ или пользова
телей одновр. 



По содержанию и прикладиому 
назначению хранимой информации 
различают БД: интеллектуальные, в 
к-рых для ответа на запрос исполь
зуются как непосредственно храни
мые в них данные, так и данные , по
лучаемые логич. выводом (частный 
случай - база знаний) ; семантич . ,  
содержащие совокупность оси. по
нятий и сведений о предметной обл. 
и состоящие из семантич. элементов 
(напр . ,  дефиниций) ; проблемно
ориентированные, содержащие те
матически связанные док. и (или) 
данные, предназначенные для реше
ния прикладных задач опред. вида 
(кл . ) ;  демонстрационные (тексто
вые) ,  предназначенные для демонст
рации (в т. ч. рекламирования) воз
можностей системы упр. БД или ис
ходной БД; БД целей, являющиеся 

компонентами экспертных систем, 

содержащие информацию о функци

онально-целевом поведении объек
тов в предм. обл.  и определяющие 
поведение самой экспертной систе
мы; БД документогр. или полнотек
стов ы е ;  БД малотираж. изданий 
(напр. ,  авторефератов дис. )  или док
тальных источников, не прошедших 

издат. обработку (дис . ,  отчётов по 
НИР и ОКР, переводов и т. п . ) .  

В зависимости от способа разме
щения данных различают локальные 
БД; распределённые (децентрализ. ) ,  
многоэкз. БД, скопированные цели
ком в неск. узлах вычислит. сети (см. 
Сеть связи) и независимо предостав
ляемые для использ. 

Широкое распространение полу
чили БД на CD-ROM и магнитных 
носителях, а также предоставляемые 
в режиме теледоступа пользователям 

по каналам Интернета (см. Носители 
информации) . Крупнейшие поставщи
ки электрон. БД на мировой информ. 
рынок - фирма Chemica1 Abstracts 
( США) , Ин-т  науч . информации 
С ША, Онлайновый компьютерный 
библиотечный центр (OCLC), Библио
тека Конгресса США, в России -
ВИНИТИ, ВКП, ВНИИКИ, ВИТИ
Центр , ГПНТБ России ,  ИНИОН 
РАН, РГБ, РНБ, ГЦНМБ, ЦНСХБ. 
Выпускаемые этими орг. БД охваты
вают разнообр. тематику обществ. ,  

БАЗА ЗНАНИЙ 

естеств. ,  точных и техн. наук и вклю
чают как опубл . ,  так и неопубл. док. 
Полнотекстовые БД правовых док. 
РФ, формируемые федер. агентством 
правит. связи и информации при 
Президенте РФ (ФАПСИ) , стали ос
новой системы предоставления 
гражданам и орг. текстов правовых 
актов в публ. б-ках России в соотв. с 
соглашением М-ва культуры РФ и 
ФАПСИ о взаимодействии в обл . 
правовой информации, подписан
ным в 1 999. 

Лит. : В о р о й с к и й  Ф. С. Информа
тика. Новый систематизированный тол
ковый словарь-справочник: введение в 
современные информационные и теле
коммуникационные технологии в терми
нах и фактах. М . ,  2003 ;  ГОСТ 1 597 1 -84. 
Информационное обеспечение АСУ. 
Термины и определения; Г р о м о в  Г. Р. 
Национальные информационные ресур
сы: проблемы промьшmенной эксплуата
ции. М. ,  1985;  Российская энциклопедия 
информации и телекоммуникаций. Т. 3 .  
Базы данных. Справочные издания. Про
граммные продукты. Телекоммуникаци
онные системы и их информационные ре
сурсы. М. ,  1 994; Словарь по кибернетике. 
Киев, 1989. 

О. А. Лаврёнова, Ф. С. Воройский 

БАЗА знАний, БД, содержащие 
совокупность фактов и правил, опи
сывающих определённые предм. обл. 
на осн. моделей (процедурная, фрей
мовая семантич. сеть и т. д.) и вместе 
с механизмом вывода позволяющие 
формировать ответы, к-рые в явном 
виде не присутствуют в этих БД . 
Сост. часть интеллектуальных сис
тем, в т. ч.  - экспертных. 

БАКЛЕНД Майкл ( Buck1and 

Michae1 КееЬlе) ,  амер. историк, биб

лиотековед , проф.  ( 1 976) . В 1 9 6 3  

окончил Окефордекий ун-т; в 1965 
ему присвоена степень бакалавра но
вой истории в ун-те Шеффилда. 
С 1965 по 1 972 работал в б-ке ун-та 
Ланкастера помощником б-ря, затем 
бьш помощником дир. по технологии 

обслуживания б-ки ун-та Пурдью 
( 1 972-75) . В 1 972 защитил докт. дис. 
в обл. библ-ведения. В 1 976 - декан 
шк. библ-ведения и информ. наук Ка
лифорнийского ун -та в Беркл и .  
С 19.83 п о  1 987 был отв. з а  библ. по-
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литику и библ .  планирование при 
ректоре этого ун-та. С 1 980 - пригла
шённый проф . Клагенфуртского 
ун-та (Австрия) .  Чл. ALA, ASIS.  

Соч.: Book availability and the library user. 
N. У. , 1 975;  Library Services in theory and 
context. N. У. , 1983. 

Лит. :  Directory of library and informa
tion professiona1. Woodbridge (Conn.) ,  1 988 .  
Vo1. 1 .  

Н. А. Самойлова 

БАКМЕЙСТЕР Иван Григорьевич 
(Иоганн Вольрат) [ 1 -я пол. 1 8  в . ,  Ган
новер , - 1 6 (27) . 9 . 1 78 8 ,  С . - Петер
бург] , библиотекарь, библиограф, ис
торик. Получив образование в Герма
нии, приехал в Петербург. Начало его 
работы в БАН относится приблизи
тельна к 1752 .  В 1 77 1  после смерти 
библиотекаря И. Тауберта директор 
АН В. Г. Орлов поручил наблюдение 
за БАН акад. и проф. С. К. Котельни
кову и определил ему подбиблиотека
рем адъюнкта и коллежского асессо
ра Б. Упоминания о его работе в БАН 
встречаются в док. до 1 788.  Б. заведо
вал иностр. фондами БАН, сост. ка
талоги, как знаток араб. яз. пригла
шалея систематизировать принадле
жавшие АН кол. араб. монет. Владея 
фр. яз . ,  организовал в Петербурге 
о-во для чтения в оригинале лит. но
винок. С 1 785 состоял чл. Вольного 
экон. о-ва. 

Оси. труд Б. - «Essai sur 1а BiЬlio
theque et 1е Cablnet de curiosites et d'his
toire naturelle de 1' Academie des sciences 
de Saint. Petersbourg» («Опыт о Библио
теке и Кабинете редкостей и истории 
натуральной Санкт-Петербургской 
имп. Академии наук», 1776) . В нём дан 
краткий очерк развития просвещения, 

письма и книгопечатания в России, 

описаны этаnъf комплектования БАН, 
орг. её фондов и каталогов, распоря
док работъi, наиболее ценные рукопи
си и книги, собранные в её хр!ЩИЛИ
щах. Приведены сведения о др. круп
ных гос. и· частных б-ках России ,  

даётся цереченъ слав. и рус. типогра

фий 1 5 - нач. 1 8  вв. 
Наф!tждён золотой медалью АН. 
Лит. :  Г р и г о р ь е в  Ю. В. И. Г. Бак

мейстер: (К 200-летию со дня смерти) // 
Науч. и техн. б-ки СССР. 1!)88.  М 8;  Ис
тория Библиотеки Академии наук СССР, 



1 7 14- 1 964. М. ;  Л . ,  1 964; К н я з е в  Г. А. , 
Ш а ф р а н а в е к и й  К. И. «История Биб
лиотеки Петербургской Академии наую> 
И .  Бакмейстера 1 775 года 11 Труды 1 БАН, 
ФБОН. 1 962. Т. 6 .  

Т. Н. Данчеюсо 

БАКМЕЙСТЕР Логин Иванович 
( Г а р т в и г - Л  ю д в  и г - Х р и с т и а н )  
[ 1 5(26) . 3 . 1 730,  Герренбург (Меклен
бург) , княжество Ратценбург ,  -
22.5 (3 .6) . 1 806, С . -Петербург] , биб
лиотекарь, библиограф , историк, 
экономист, лингвист. Прослушал 
курс лекций по юриспруденции в 
Йенском ун-те . В 1 762 приглашён 
акад. Миллером в Петербург в кач
ве науч . сотрудника для издания 
<<Samm1ung Russische Geschichte>> ( сб. 
рус . истории) .  Опубл. ряд работ по 
истории и этнографии России и 
сравнит. лингвистике . В 1 768 пере
вёл на нем. яз. «Древнюю Рос . исто
рию>> М. В. Ломоносова. Собранная 
Б .  б-ка рус . книг и соч . о России опи
сана в <<Kata1og von Bйchern, gesam
me1t von Н.  L.  Ch. Bacmeister>> («Рос
пись рос . ,  нем . ,  лат. и фр. книгам>>, 
1 798) .  

С 1 772  редактировал первый в 
России библиогр. жури. «Russische 
BiЬiiothek zur Kenntniss des gegen
wiirtigen Zustandes der Literatur in 
Russ1and>> («Рус . б-ка для познания 
совр. состояния рус . лит. >> ) .  Издание 
было адресовано заруб. читателю и 
книготорговцу и выполняло функ
ции каталога рус. печ. продукции к 
книж. ярмаркам в Лейпциге . Описа
ния отличались высокой библиогр. 
культурой. К каждому вып . прила
галея вспом. алф. указ. Всего за 1 8  лет 
вышло 1 1  тт. , в к-рых нашли отраже
ние 1 1 23  источника (книги, карты, 
ноты, журн. ст. ) ,  изд. в России на рус. 
и ин остр. яз. в 1 770-87. 

Благодаря науч. и библиогр. дея
тельности Б . ,  заруб. читатели знако
мились с достижениями рус . лит. и 
науки; она способствовала взаимно
му обмену изданиями между Россией 
и Зап. Европой в эпоху рос. Просве
щения. 

Лит. :  К о б л е н ц  И. Н. Источники и 
деятели русской библиографии ,  ХV
ХVШ вв. М. ,  199 1 ;  L a  u с h А. Wissenschaft 
und ku1turelle Beziehungen in der russischen 

БАЛОБАНОВА 

Aufk1iirung. Zum Wirken Н .  L.  Ch.  
Bacmeisters. Berlin, 1969. 

Д. И. Блюменау 

БАЛИКА Дмитрий Андреевич 
[9(2 1 ) . 9 . 1 894, Седнев, ныне Черни
говской обл . ,  Украина, - 9.4. 1 97 1 ,  
Горький] ,  библиотековед, книговед, 
библиограф, педагог. Окончил Чер
ниговское реальное уч- ще ( 1 9 1 1 ) ,  
учился в С . -Петерб. политехн. ин-те 
и ун-те ( 1 9 1 2- 1 6) .  В 1 9 1 6  работал 
библиотекарем земской б-ки с .  Ша
ран Белебеевского у. У фимекой губ . ,  
завещанной земству Ф. Ф. Павленко
вым; в 1 9 1 7 - 1 9 - в б-ках Белебея и 
Уфы.  В 1 920 окончил пед. отделение 
Томского ун-та, преподавал в нём, 
затем был назначен деканом библ.  
фак. Сиб.  ин-та политпросвещения. 
В Томске создал Музей библ-веде
ния ( 1 9 1 9-2 1 ) ,  к-рый стал центром 
исслед. работы по своему профилю; 
издавал <<Известия Музея библ-веде
НИЯ>> ,  орг. библ.  курсы. В 192 1  пере
ехал в Киев, работал в б-ке Воен. -по
лит. шк. и на библ. курсах, в справ .
библиогр .  отделе Всенар .  б-ки 
Украины, в 1 925-30 - в Публ. б-ке 
Украины, в Укр. НИИ книговеде
ния. Одновр. с 1 927 - проф. ун-та в 
Ниж. Новгороде. С 1 930 читал там 
курс лекций по педагогике в Пед. ин
те , руководил кафедрой библ-веде
ния Ин-та политпросвещения. Один 
из основателей Горьконекой обл . 
б-ки,  оказал большое влияние на 
развитие краеведч.  работы . Автор 
книговедч . ,  библиогр-ведч. и биб
лиогр. работ, а также публ. по исто
рии библ. дела. 

В систему книговедения Б. вклю
чал социологию, теорию и педаго
гику книги. Разрабатывал проблема
тику библиопсихологии ,  библио
социологии, библиолог. педагогики. 
Исследовал заруб. и отеч . опыт по 
изучению читателя и процессов чте
ния, при этом изучение чит. гр. счи
тал основой типологии изданий; в 
ряде работ Б. предложена классифи
кация книг по социальному назнач. 

В обл. библиографии Б. ориенти
ровался на разработку тех её видов, 
к-рые способствуют ориентации чи
тателя в книж. потоке. 
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Соч. : Бiблiологiчна педагогiка: (Вив
чення , предмет, межi) 11 Жури.  бiб
лiотекознавства та бiблiогр . 1 928 .  NQ 2 ;  
И зучение читателя .  Опыт методики .  
2-е изд. М . ,  1 928 (в  соавт. ) ;  О классифи
кации печатных произведений по соци
альному признаку /1 Труды 1 Второй Все
рос. библиогр. съезд. М., 1 929; Рекомен
дательная (критическая) библиография 11 
Библиография. 1929. NQ 4; Библиологичес
кая социология: Определение, предмет, 
методы / 1 Сов. библиогр. 1933 .  Вып. 1/3 ; 
Краевая библиография в Г орьковской об
ластной библиотеке им. В .  И. Ленина в 
годы Отечественной войны. Горький,  
1946. 

Лит. :  Библиографический указатель 
работ проф. Д. Балика, опубликованных 
им в 19 12-1942 гг. Горький, 1 942; Г у л ь 
ч и н е к и й  В.  И . ,  Ф о к е  е в  В.  А. Деяте
ли отечественной библиографии: Спра
вочник, 19 17-1929. М., 1994. Ч .  1; В о в 
ч е н к о I .  Становления та розвиток 
радянсько! бiблiографi! на Укра!нi. Харкiв, 
1 976; Дмитро Андрiйович Балика: (Биогр. 
очерк и список тр.) 11 Бiблiотекознавство 
и бiблiографiя. 1 97 1 .  

Н. К. Леликова 

БАЛОБАНОВА Екатерина Вя
чеславовна [ 25 . 9 (7 . 1 0) . 1 844, Ниж. 
Новгород, - 7.2 . 1 927 ,  Ленинград] , 
библиотековед, педагог, кельтолог. 
Окончила Нижегор . Мариинекий 
ин-т  благородных девиц ( 1 8 6 2 ) . 
Училась на кельтском отделении в 
Сорбонне (Франция) ,  в Гейдельбер
гском ун-те (Германия) ,  прослуша
ла курс лекций по теорет. и практ. 
библ-ведению на двухгодичных кур
сах библ-ведения при Гёттингенс
ком ун-те (Германия) .  Первый рус . 
библиотекарь,  получивший проф. 
подготовку. В 1 882 окончила Высш. 
жен. (Бестужевские) курсы (первый 
вып.) .  С 1 879 работала в б-ке курсов, 
в 1 882- 1 9 1 9  возглавляла её работу. 
В 1 92 1 -22 - зав . филиальным от
делением б-ки Петрогр. ун-та. 

Б.  впервые обосновала необходи
мость проф. подготовки для рус. биб
лиотекарей, создала первое учеб. по
собие по библ. делу. 

Соч. : Библиотечное дело Е. Балобана
вой, библиотекаря СПб В. Ж. Курсов. 
СПб., 1 90 1 ;  То же. 2-е изд. 1 902; Каталог 
б -ки Высших женских (Бестужевских) 
курсов. СПб. , 1 908- 1909. Т. 1-3 .  

Лит. :  М а з ю к е в и ч  Т .  Памяти 
Е.  В. Балобановой // Библ. обозрение. 



1 927. N2 1/2; Р ы ч к о в  А. В. Первая сре
ди первых 11 Библиотека. 1995. N2 3; Тру
ды Второй Всероссийской конференции 
научных библиотек: Стеногр. отчёт. Л . ,  
1 929. 

А. В. Рьtчков 

БАЛТРАМАЙТИС Сильвестр 
Осипович (Иосифович) (Сильвест
рас) [ 2 1 . 10(2 . 1 1 ) . 1 8 4 1 , Монкишкис 
Радзивиллишского прихода Шауляй

ского у. Ковенекой губ. ,  Литва, -

1 9 1 8, м. Башмаконо Пемзенекой губ. ] , 
библиограф, этнограф. Учился в Рад

зивиллишском приходеком уч-ще; 

окончил четыре кл .  Тельшяйской 

прогимназии ( 1 860) . 

С 1 869 - вольнотрудящийся в 
Имп. Публ. б-ке .  За мат-лы по биб

лиографии Литвы, опубл. в «Живой 

старине•> , награждён в 1 895 серебря

ной медалью Рус. геогр. о-ва. С 1898 -

штатный сотрудник Публ. б-ки. Од

новр. с 1 904 редактировал ежедн. газ. 
<<Lietuvuskos ukiskos Zinios•> (<<Литов. 

с. -х. ведомости») . С 1 9 1 5  его осн. обя

занностью становится собирание 
литов. и латыш. книг в отделении 
<< Россика•> . В гл . библиогр . труде 
Б . - сб. библиогр. мат-лов, посвящ. 
Литве, учтено св. 10 тыс. книг и ст. 

по литуанике. Как приложение бьш 

напечатан список литов. и древне

прус. книг (гл. обр. из кол. ПБ) . Ос

тались в рукописи приложепил к 

обоим указ. (за 1 903- 1 8) и капиталь
ный тр. <<Мат-лы для истории литов. 

лит.»  - первое исслед. по истории 

литов. книги (хранятся в НБ Виль

нюсского гос. ун-та) .  Тр. Б.  по литов. 
библиографии оценены критикой 

того вр . как лучшие.  Всего в биб

лиогр. тр . Б . св. 20 тыс. записей, по

свящ. литуанике. 

Соч.: Список литовских и древнепрус
ских книг с 1553  ПО 1 89 1  г. СПб. , 1 892;  
Сборник библиографических материалов 
дЛЯ географии, истории,  истории права, 
статистики и этнографии Литвы. СПб. ,  
1 904. Т. 25; Список литовских и древне
прусских книг с 1 553 по 1903 г. 2-е изд. 
СПб. , 1 904. 

Лит.: М и х е е в а  Г. В.  Балтрамайтис 
Сильвестр Осипович 11 Сотрудники Рос
сийской национальной библиотеки - де
ятели науки и культуры: Биогр. словарь. 
СПб. , 1995. Т. 1 .  

Г. В. Михеева 

БАЛТРАМАЙТИС 

БАJIУХАТЫЙ Сергей Дмитриевич 
[ 1 2(24) . 3 . 1 893 , Феодосия, - 2.4. 1 945 , 
Ленинград] , литературовед, текстолог, 
библиограф, д-р лит-ведения ( 1 935) , 
проф . , чл . -кор. АН СССР ( 1 94 3 ) .  
В 19 16  окончил ист.-филол. фак. Пет

рогр. ун-та по словесному отделению, 
где принимал участие в работе семи
нариев под рук. С. А. Венгерова и акад. 
В. Н. Перетца. В 1917-19 - библио

граф С . - Петерб .  книж. палаты, 

в 1 9 1 9-22 - в Самарском ун -те , 

в 1 922-24 -библиограф НИИ кни

говедения при ГПБ , в 1923-3 1  -

науч. сотрудник, впоследствии зав. 
словарно-библиогр . кабинетом и 

проф. Г ос. ин-та истории иск-в в Ле
нинграде. С 1 930 и до кон. жизни -

зав. отделом рус. лит. 20 в. ИРЛИ, с 
1935  - проф. Ленингр. ун-та, рук. 
Горьковекого семинара, в последние 

годы жизни - зав. кафедрой рус. лит. 

и декан филол. фак. ЛГУ. 

С. Д. Балухатый 

Осп.  направления науч. деятель

ности Б . :  изучение лит. наследия 
А. П. Чехова и А. М. Горького, тео
рия драмы, лит. библиография и тек

стология. Библиогр. деятельность Б.  
была тесно связана с его лит-ведч . 

исслед. Один из создателей ленингр. 

шк. лит. библиографии, утвердив
ший в ней новый тип науч . -вспом. 
переопального указ . Новаторская 
методика, введённая Б. в практику 
библиограф и и ,  оказала заметное 

влияние на деятельность отеч. биб
лиографов и до сих пор не утратила 
своего значения. В наследии учёно
го - публ. по теории лит. , св. 20 биб
лиогр. работ, в т. ч . образцовые в ме
тод. отношении указ. тр. М. Горько
го и лит. о нём .  Важную роль в 
развитии теории отрасл. библиогра
фии сыграла статья Б. <<К пересмот
ру принцилов литературной библио
графии>> ( 1934) , где утверждался ис
след.  характер библиогр . работы и 

подчёркивалась связь лит. библио

графии и лит-ведения. 
Соч. :  Теория литературы: Аннот. биб

лиогр. Л . ,  1929. Ч. 1; Библиотека А. П.  Че
хова: Описание 11 Чехов и его среда: Сбор
ник. Л . ,  1930; Критика о М. Горьком: Биб
лиогр. ст. и кн., 1893- 1932. М. ;  Л . ,  1 934; 
Литературная работа М. Горького: Список 
первопеч . текстов и авториз. изданий,  
1 892- 1934. М. ;  Л . ,  1936;  Горьконекий се
минарий. Л., 1 946. 

Лит.: А д р и а н о в а - П е р е т ц  В. П. 
Член-корреспондент АН СССР С. Д. Ба
лухатый :  [Некролог] // Известия / АН 
СССР. Отд-ние лит. и яз. 1945. Т. 4. Вьш. 5 ;  
Б е р к о в  П.  Н. ,  М у р а т о в а  К. Д. Хро
нологический список научных трудов 
С. Д. Балухатого // Учён. зап. / ЛГУ. Сер. 
филол. наук. 1948. Вып. 1 3 .  N2 90; И л ь  и -
н а О. Н. Время и судьба библиографа: 
К 100-летию со дня рождения С. Д. Балу
хатого // Рус. культура и высш. школа: Тез. 
науч. конф. ,  посвяш. 75-летию С.-Петерб. 
гос. акад. культуры. СП б., 1 993;  О н а ж е. 
Единственный в своём роде . . .  // Сов. 
библиогр. 1982.  N2 2;  К у п р и я н о в -
с к и й П. Б. Литературовед. Библиограф. 
Педагог: (К 100-летию С. Д. Балухатого) 11 
Вести. С . - Петерб. ун-та. Сер. 2 .  1 993 .  
Вьш. 1 ;  П о г о р е л а я  Е.  П. Деятели ли
тературной библиографии: С. Д. Балуха
тый // Труды / ЛГИК. Л. ,  1978. Т. 4 1 :  Раз
витие библиогр. науки в сов. период. 

О. Н. Ильина 

БАНГЛАдЕШСКАЯ НАЦИОнА
ЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА (Bang1adesh 

Nationa1 Library) , Дакка. Учреждена в 
1972 по распоряжению Директората 

архивов и б-к. Одновр. с ней возник 

и Бангладешский нац. архив. В фон

де б-ки - св. 80 тыс. экз. По закону 

об авторском праве ( 1974) она полу

чает обяз. экз. всей печ. продукции 

страны, комплектует также все жури. 
и газ . ,  выходящие на её терр. С 1 973 

ежегод .  публикует очередной том 
<<Bangladesh National BiЫiography» , 



библиогр . сведения приводятся на 

двух яз. :  бенг. и англ. 

В Нац. архив поступают мат-лы со 

всей страны ,  гл . обр . док-тальные 

свидетельства об истории бенгальцев, 

об их борьбе за независимость, о совр. 

развитии страны. 

Лит. :  Encyc1opedia of Library History. 
N. У. ; London, 1 994; Wor1d Encyc1opedia of 
Library and Information Services. 3"' ed. 
Chicago, 1993. 

Л. Н. Нагаева 

БАНК Борис Владимирович 
[ 2 3 . 8 ( 5 . 9 ) . 1 90 0 ,  С . - П етербург, -

9 . 1 2 . 1 984, Ленинград] , библиотеко
вед. Окончил Высш. курсы библ-ве
дения при Гос . публ. б-ке .  В 1 92 1 -
2 5  служил в Красной Армии библио
текарем , нач .  библ . отделения 
политотдела Ленингр.  воен .  окр . ,  
нач. Фундам. б-ки Высш. кавалерий
ской шк. Рабоче- Крест. Красной 
Армии. Работал в Ленингр. губ. (обл.)  
отделе нар.  образования инструкто
ром по библ. работе и зам. зав. библ. 
отделением, зав. б-кой Дома проеве
щении им. А. М. Горького ( 1 92 1 -39).  
С 1 925 преподавал на кафедре библ
ведения Ленингр.  ин-та ком. полит
просвещения им. Н. К. Крупской, с 
1 939 - в  штате кафедры библ-веде
ния Библ. ин-та. Вёл науч. работу в 
Гос . ин-те науч. педагогики ( 1 928-
3 1 ) ,  Ленингр .  гос.  ин-те книговеде
ния ( 1 929- 3 3 ) ,  преподавал библ. 
дисциплины в ряде высш. и ер. учеб. 
заведений Ленинграда. 

Автор б. 200 науч . тр . ,  посвящ. 
проблемам изучения читателей и 
рук. их чтением, один из авторов ву
зов. учебника «Работа с читателями». 
Науч . рук. комплексных науч . не
след. «Изучение чит. спроса в массо
вых б-ках» , «Чит. интересы рабочей 
молодёжи» ,  «Эффективность мето
дов руководства чтением молодёжи 
в массовой б-ке» .  

Соч. :  Деревенская беднота и библио
тека. Л . ,  1 927; Крестьянская молодёжь и 
книга. М . ;  Л . ,  1 929; Рабочий - читатель 
в библиотеке. М . ;  Л . ,  1 930; Изучение ин
тересов советского читателя. М . ,  1 954; 
Изучение интересов рабочей молодёжи. 
М . ,  1 966;  Изучение читателей в России 
(XIX век) . М . ,  1 969; Работа с читателями: 
Учебник. Изд. 1 -3-е.  М., 1 96 1 ,  1 970, 1 98 1  

БАНК ДАННЫХ 

(в соавт.) ;  Эффективность методов руко
водства чтением молодёжи в массовой 
библиотеке. Л., 1 982. 

Лит. : К р е й д е н к о  В .  С .  Б. В. Банк// 
Сов. библиотековедение. 1 980. NQ 4. 

А. Н. Ванеев 

БАНК Владимир Эммануилович 
[ 14(26) .6 . 1 876, Петербург, - 10. 1 . 1 942, 
Ленинград] , историк, библиотековед, 
библиограф, педагог. Окончил ист . 
филол. фак. Петерб. ун-та. Рекомен
дован В. В. Стасовым в кач-ве воль
нотрудящегося в Имп.  Публ . б-ку 
( 1 898) .  В штате с 1901  (зав. отделени
ем книг по истории) . При его деятель
ном участии проходила перестройка 
работы б-ки после 1 9 1 7 .  Вместе с 
А. И. Браудо Б. стоял у истоков созда
ния справ.-библиогр. службы Публ. 
б-ки;  возглавлял её и способствовал 
иреобразованию в справ . -библиогр. 
бюро (1923). Инициатор создания свод
ных каталогов как средства улучшения 
комплектования фондов и орг. обслу
живания читателей. В 20-30-е rr. при 
участии и под ред. Б. вышли в свет 
первые сводные каталоги иностр. по
ступлений в б-ки Ленинграда. Один 
из организаторов в 1 9 1 9  Высш. кур
сов библ-ведения, в 1 920-32 - ди
ректор курсов , в 1 933-39 - пред. 
предм. комиссии. Инициатор созда
ния при Публ . б -ке аспирантуры 
( 1 935) .  Чл. правления б-ки,  её уч. сек
ретарь ( 1924-37).  Поддержал реорг. 
структуры б-ки, переход от системы 
отрасл. и языковых отделений к фун
кциональным отделам. 

По поручению Главнауки посещал 
б-ки Германии и Франции с целью 
восстановления книгообменных и 
науч. связей ( 1925-26) . Чл. совета Гос.  
центр. книж. палаты ( 1 926-30) , сове
та Ин-та книговедения , библиогр.  
комиссии при СНК СССР по сост. 
«Индексов науч . лит. СССР>> и др . 
Преподавал на Высш. курсах библ
ведения, в ЛГУ и др.  учеб. заведениях 
(20-30-е rr.).  

Один из организаторов «Библио
течного обозрения», его ред. ( 1 925-
27). Чл. редколлегий жури. «Библио
графия» ( 1 929) ,  «Библиотековедение 
и библиография» ( 1 930) .  Руководил 
Объединением науч. -техн. б-к Ле
нинграда. 
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В 1936 арестован, но вскоре выпу
щен на свободу. Осенью 1937 уволен 
из Публ. б-ки, отстранён от пед. рабо
ты и рук. Ассоциацией науч. б-к. Не
справедливо обвинилея в саботаже , 
развале науч. работы, «засорении>> кад
ров. Восстановлен на службе в Публ. 
б-ке в 1938 по указанию Н. К. Круп
ской, с 1941 - зав. отделом иностр. 
фонда и по совместительству - зав. ас
пирантурой и кабинетом библ-веде
ния. С нач. Вел. Отеч. войны Б. отка
зался от эвакуации, участвовал в спа
сении фондов и каталогов. 

Соч.: Инструкция по составлению свод
ного каталога периодики. Пг., 1 9 19 ;  Спра
вочное бюро при Российской Публичной 
библиотеке // Библ. обозр. 1 920. Кн. 2 ;  
Е. Н.  Добржимекий и Высшие курсы биб
лиотековедения // Там же. 1 926. Кн. 1/2; 
Исследовательская работа в области инос
транной библиографии // Книга о книге. 
Л . ,  1 927. Вып. 1 ;  О научной деятельности 
библиотек и их работников // Библиотека: 
Сб. ст. М. ;  Л. ,  1 927; Сводный каталог ино
странных периодических изданий за время 
с 1-гоавrуста 1914годапо 1 -еянваря 1928 года, 
имеюшихся в библиотеках Ленинграда 1 
Предисл. В. Э. Банка. Л . ,  1 928;  То же за 
1 928-34 . . .  36; Сводные каталоги в совре
менных условиях 11 Труды 1 Вторая Всерос. 
конф. науч. б-к. Л . ,  1929; Курс иностран
ной библиографии. Л. ,  1 93 1 .  

Лит. :  Сотрудники Российской наци
ональной библиотеки - деятели науки и 
культуры: Биогр. словарь. СПб . ,  1 99 5 ;  
Т и ш е  н к о  М.  Н .  Владимир Эммануи
лович Банк ( 1 876- 1 942) // И сторико
библиографические исследования . 
СПб. , 1 993 .  Вып. 3; Т и щ е н к о  М. Н . ,  
Ф о м и н а  А. А. В. Э. Банк: (Штрихи кпор
трету) // Там же. 1 99 1 . NQ 6; Ф и р с о в  Г. Г. 
И звестный советский библиотековед 
(В. Э. Банк) // Сов. библиотековедение. 
1 978. NQ 4. 

Ц. И. Грин 

БАНК дАнных (БнД), совокуп
ность одной или неск. баз данных и 
средств ynp. (манипулирования) дан
ными. БнД является важнейшей час
тью автоматизированных информаци
онных систем, а также АСУП, АСУТП, 
функционирование к-рых связано с 
обработкой больших объёмовданных. 
Содержание понятия включает также 
техн. и орг. средства, напр. ,  б-ки зап
росов и прикладных программ. 

БнД не является синонимом тер
мина «база даннЫХ». 



Распределённым банком данных 
н�� · система территориально разоб
щенных БнД,  объединённых сред
ствами вычислит. сети и функцио
нальным упр. 

См. также Библиографические базы 
и банки данных. 

Лит. :  В о р о й  с к и й  Ф. С. Информа
тика. Новый систематизированный толко
вый словарь-справочник: введение в со
временные информационные и телеком
муникационные технологии в терминах и 
фактах. М . ,  2003. 

Ф. С. Воройский 

БАНТЬIШ-КАМЕнекий Дмит
рий Николаевич [5( 1 6) . 1 1 . 1788 ,  Мос
ква, - 25 . 1 (6 .2) . 1 850, С-Петербург] , 
историк, библиограф. Сын Н. Н. Бан
тыш-Каменского. Получил домашнее 
образование. Начал службу в Моек. 
архиве Коллегии ин остр. дел, затем 
чиновник особых поручений, прави
тель канцелярии кн. Н.  Г. Репнина, 
к -рому принадлежит осуществлённая 
Б . -К. идея написания «Истории Ма
лой России, со времён присоедине
ния оной к Российскому государству 
при царе Алексее М ихайловиче» 
(т. 1-4, 1 822). Губернатор Т обольекой 
( 1 825-28) и Виленекой ( 1836) губ. 

Автор ряда биобиблиогр. словарей, 
не потерявших своего значения до сих 
пор. Гл. тр. Б . -К. - <<Словарь досто
памятных людей Русской земли>> со
держит 630 биографий с указанием тр. 
<<достопамятных людей». Осн. место 
отведено военным и церковным дея
телям. При составлении словаря ис
пользованы многочисл. арх. мат-лы, 
фамильные док. , устные предания. 
Этим объясняется его непреходящее 
справ. значение. 

Соч.:  Деяния знаменитых полководцев 
и министров, служивших в царствование 
Петра Великого. М . ,  1 8 1 2- 1 8 1 3 ;  То же. 
2-е изд. 1 8 2 1 ;  Биографии русских генера
лиссимусов и генерал-фельдмаршалов. 
СПб. , 1 840- 1 84 1 .  

Лит. :  Бантыш-Каменский, Дмитрий 
Николаевич 11 Советская историческая 
энциклопедия. М. ,  1 962. Т. 2. 

А. В. Теплицкая 

БАНТЬIШ-КАМЕНСКИЙ Нико
лай Николаевич [ 1 6(27) . 12 . 1737,  Не
жин, - 20. 1 ( 1 .2) . 1 8 1 4, Москва] , биб
лиограф, археограф, историк. Учил-

Н. Н. Бантыш-Каменский 

ся в Славяно-греко-лат. и Моек. ду
ховной акад. ,  в Моек. ун-те. С 1 762 
служил управляющим в Моек. архи
ве Коллегии иностр. дел. Был извес
тен как наиболее трудолюбивый из 
всех служащих в этом архиве учёных 
и любителей древностей. В 1776 в виде 
приложения к учебнику риторики 
И. Ф. Бурга вышла первая библиогр. 
работа Б . - К .  << De notitia librorum 
Rossicorum, systematical expositorum>> 
(«Описание российских книг, распо
ложенных в с ист. порядке>>) .  Это пер
вый в России сист. указ. ,  для к-рого 
Б.-К. специально разработал первую 
рус. классификацию; первый в Рос
сии <<рекомендательный указатель,  
составленный с образовательно-вос
питательными (а не только религиоз
ными) целями» (Н. В. Здобнов) . В нём 
сгруппированы в семи разделах ок. 
900 книг и отдельных журн. статей на 
рус. яз. по всем отраслям знания за 
предшествующие 20 лет. Неск. деся
тилетий Б . -К. (одновр. с епископом 
Дамаскином, но независимо от него) 
трудился над составлением полного 
репертуара рус . книг. Картотека ох
ватывала примерно треть их с кон. 
17  в. до 1 805.  Б.-К. копировал титуль
ные листы книг в масштабе 1 :  1 .  Кар
точки (ок. 4000) подбирались по ал
фавиту. Эта работа не бьmа заверше
на. Рукопись хранится в Центр. гос .  
архиве древних актов. Часть картоте-
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ки - от «Аабба>> до «Вольтеровы заб
луждения» опубликовал С. А. Белоку
ров в жури. «Книговедение>> ( 1 894 
NQ 3-4). 

' 

Свою уникальную б-ку Б.-К. заве
щал архиву. 

Лит. : А в т о к р а т о в а  М. И. ,  Б у г а 
н о в В. И .  Сокровища документов про
шлого. М . ,  1 986;  Б а н т ы ш - К а м е н 
с к и й  Д.  Н. Жизнь Николая Николаевича 
Бантыш-Каменского . М . ,  1 8 1 8 ;  К о б 
л е н ц И.  Н.  Бантыш-Каменский ( 1 737-
1 8 14) и его материалы по русской библио
графии: Сб. ст. в память К. Р. Симона. М. ,  
1969; Ш а  м у р и  н Е. И. Библиографичес
кая классификация Н. Н. Бантыш-Камен
ского. Очерки по истории библиотечно
библиографической классификации. М. ,  
1955 .  т. 1 .  

А. В. Теплицкая 

БАРАБАнов Алексей Никифоро
вич ( 1 887, Раненбург Рязанской губ. ,  -
7. 5 . 1 944, Москва) , библиотековед, 
библиотекарь, библиограф. Окончил 
ист.-филол. фак. Моек. ун-та ( 1 9 12) .  
Занимал разл. должности, связанные 
с клубной и библ. работой. В 1 928-
34 заведовал б-кой НИИ резиновой 
пром-сти (Москва) , с 1935 препода
вал на разл. курсах по подготовке и 
переподготовке работников техн. б-к, 
последние годы жизни работал в Г ос. 
политехн. б-ке. С 193 1 публиковался 
в проф. печати. 

Техн. б-ку Б. ставил в один ряд с 
НИИ, лабораториями, техн. музеями 
и др. элементами инфраструктуры 
пром-сти. Самым ответственным мо
ментом в работе б-ки считал сост. те
мат. плана комплектования, разрабо
тал структуру модели фонда НТБ. 
Возражал против т. н.  <<Теории узкого 
техницизма>>, обосновывая необходи
мость наличия соц.-экон. лит. в фон
де техн. б-ки. Исследовал проблемы 
библ. работы со спец. видами техн. 
лит. Первым среди библиотековедов 
и теоретиков НТИ разрабатывал тре
бования к подготовке библиотекаря
информатора. 

Выпустил два крупных библиогр. 
указ . лит. по резиновой пром-сти 
( 1933 ,  1 936). 

Соч. : Проблема подготовки библиотеч
но-информационных кадров технических 
библиотек 11 Сборник статей по библио
графии и работе научных библиотек. М . ,  



1933 ;  Комплектование технических биб
лиотек. М. ;  Л . ,  1 934; М . ,  1936,  1 939; Рабо
та с описаниями изобретений в техничес
ких библиотеках. М . ,  1 934; Библиотечная 
работа со специальными видами техничес
кой литературы. М. ,  1 936,  1 939. 

Лит. :  Г о р д е е в а  Л. Т. А. Н. Бараба
нов о технических библиотеках и требова
ниях к их работникам 11 Науч. и техн. б-ки 
СССР. 1 972.  N2 1 ;  Г р и г о р ь е в  Ю. В.  
Алексей Никифорович Барабанов ( 1 887-
1 944) // Там же. 

Ю. Н. Столяров 

БАРБМОСА НАЦИОнАлЬНАЯ 
БИБЛИОтЕчНАЯ слУжБА (Natio
nal Library Service ofBarbados) , Брид
жтаун. Создана в апреле 1985 .  В неё 
вошли Публ. б-ка, б-ки ряда правит. 
учреждений. Финансируется rос-вом. 
Осуществляет шшнирование деятель
ности публ. б-к и содействует их раз
витию, получению обяз. экз. , изда
нию нац. библиоrрафии, сотрудниче
ству с др . б -ками , установлению 
контактов с общественностью, отеч. 
и заруб. учреждениями. 

Публ. б-ка (осн. в 1 847) - наибо
лее крупное из трёх подразделений 
Б. н.  б. с. Выполняет функции нац. 
б-ки: получение обяз. экз. , хранение 
кол. изданий Барбадоса, стран Кариб
скоrо бассейна и лит. о них ( её знач. 
часть датируется 19 в . ) ,  решение воп
росов библ. развития, обучения и об
разования персонала и др. С 1 975 вы
пускает «Nationa1 ЬiЬliography of 
Barbados» . Помимо центр. б-ки, есть 
7 филиалов , 2 библиобуса .  Фонд 
центр. б-ки - 65 тыс. отеч. и иностр. 
изданий, общий фонд системы - ок. 
1 60 тыс. экз. 

Задача Б. н. б. с. - координация и 
контроль за деятельностью б-к пра
вит. учреждений, финансируемых 
разл. учреждениями и м-вами, оказа
ние им поддержки, создание автома
тизир. ин форм. систем, обучение пер
сонала. 

Отделы комплектования, каталоги
зации, микрофильмирования и рес
таврации обслуживают всю библ. сис
тему, отдел микрофильмирования - и 
др. opr. страны. С сер. 80-х rr. ведётся 
автоматизация комплектования, ката
логизации и выпуска нац. библиоrра
фии, в первую очередь, в Публ. б-ке.  

БАРСУК 

С 1984 в Б. н. б. с. действуют служ
ба DIALOG и Центр снабжения док. 
Британской б-ки, она - участник 
Карибской сети регион. информ. си
стем. 

Лит. :  Б л э к  м а н Дж. Национальная 
библиотечная служба Барбалоса 11 Биб
лиотековедение и библиоrр. за рубежом. 
1 994. Вып.  1 34 ;  Wor1d Encyclopedia of 
Library and Information Services. 3"' ed. 
Chicago, 1 993.  

Н. Ф. Корноушенко 

БАРЕНБАУМ Иосиф Евсеевич (р. 
1 3 .6 . 1 92 1 ,  Канев, Черкасской обл . ) ,  
историк книги, книговед, библио
rраф, д-р филол. наук ( 1 967) , проф. 
( 1 968),  акад. Академии естеств. наук 
( 1 992) , заел. деятель науки ( 1 992) .  
Окончил филол. фак. Ленинrр. ун-та 
( 1 945),  аспирантуру ЛГБИ ( 1 953) ,  с 
1 95 1  работает там же (с 1978 - зав. 
кафедрой книrоведения, зав. кафед
рой библиоrрафии).  

Автор б. 300 работ по истории рус. 
книги, рус. читателя, проблемам кни
rоведения, библиоrрафии, демокр. пе
чати в России 60-70-х rr. 19 в . ,  зару
бежноrо книж. дела, к-рые сыrрали 
знач. роль в развитии совр. книговедч. 
науки в России и за рубежом. Одним 
из первых Б. сформулировал объект, 
предмет и методы истории книги как 
науки в составе читателеведения и 
книrоведения, место истории читате
ля в системе наук; показал отличия 
книrоведч. изучения читателя от соци
ол. ,  библ-ведч. и лит-ведч. подходов; 
определил место библ-ведения и биб
лиоrр-ведения в системе книrоведе
ния. Ряд исслед. Б. посвящ. деятелям 
библиоrрафии и библ. дела: М. Н. Ку
фаеву, Н. А Рубакину, А И. Барсуку, 
П .  П .  Васильеву, А. Ф.  Черенину, 
Д. А БШ1ике, К. И. Абрамову. 

Активный участник библиогр
ведч. дискуссий 60-90-х rr. Инициа
тор и организатор ежегод. (с 1 978)  
Междунар. книговедч. конф. «Смир
динские чтения>> (С.-Петербург) . Чл. 
Междунар. библиоrр. центра (Кемб
ридж, 1 989). 

Награждён орденами Красной 
Звезды и Отеч. войны 1 -й степ. ,  ме
далями; имеет орден Междунар. Бе
лого Креста. Междунар. биоrр. цент
рами США и Великобритании нео-
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днокр. удостаивался звания «Человек 
года» . 

Соч.: Библиотековедение и библиоrра
фоведение в системе книговедения 1/ 
Книга: Исслед. и материалы. М . ,  1 972. Сб. 
24; История читателя как социологичес
кая и книговедческая проблема 11 Исто
рия рус. читателя. Л . ,  1 973 .  Вып. 1 ;  Биб
лиоrрафоведение как наука книговедчес
кого цикла 11 Сов. библиоrр. 1 976. N2 4; 
Система книга - читатель и некоторые 
актуальные задачи советского книговеде
ния 11 Актуальные проблемы книговеде
ния. М. ,  1 976; Библиоrрафическая подго
товка студентов в Ленинrрадском инсти
туте культуры 11 Сов. библиоrр. 1 978. N2 6; 
В защиту отраслевой библиоrрафической 
подготовки / / Там же. 1 98 1 .  N2 2 (в соавт.);  
История книги: Учеб. для библ. фак. ин
тов культуры и пед. вузов. М., 1 984. 2-е 
изд. ,  перераб. Л . ,  1986; Основы книгове
дения. СПб. , 1988 ;  Книжное дело в капи
талистических странах: Учеб. пособие. Л . ,  
1 990 (в  соавт.);  Geschichte des Buchhande1s 
in Russland und der Sowjetunion. Wiesbaden, 
1 99 1 .  

Лит. : Б у б ы р  М. Иосиф Евсеевич Ба
ренбаум: Библиоrр. указ., 1 950- 1 980. Тал
лин, 198 1 ;  Г о л у б е в а  О. Д. Иосиф Ев
сеевич Баренбаум /1 Книжное дело. 1 994. 
N2 6( 1 2) ;  К у р б а н г а л е е в а  Т. С. Иосиф 
Евсеевич Баренбаум: Библиоrр. указ. Ка
зань, 1988;  60-летие профессора Иосифа 
Евсеевича Баренбаума // Книга: Исслед. 
и материалы. М . ,  1 982 .  Сб. 44; Школа 
И. Е. Баренбаума // История и перспек
тивы библиотечного образования. СПб. , 
1988; Annuaire intemationa1 de 1 histoire du 
livre. Bordeaux, 1 976. N2 13 ;  B r a t k o v a  Е. 
BiЬ!iograficky slovnik teorii ЬiЬliografie. 
Praha, 1 9 8 5 ;  Men of Achivement. 15 ed.  
Cambridge, 1 993- 1 994. 

И. А. Шо.мракова 

БАРсУк Абрам Ильич (28. 1 1 . 19 1 8 ,  
Невель Псковской обл. ,  - 1 2 . 1 2. 1 984, 
Москва), библиоrрафовед, книговед, 
литературовед, педагог. Окончил Фи
лол. фак. Ленинrр. ун-та ( 1 947), ас
пирантуру ЛГБИ ( 1 95 1 ) ,  защитил 
канд . дис. ( 1 962). Работал преподава
телем рус . ,  нем. яз. и лит. в разл. учеб. 
заведениях, преподавал общий курс 
библиографии в ЛГБИ ( 1 962-74) , 
возглавлял сектор теории библиоrра
фии ГБЛ ( 1974-80) . 

Автор и ред. б. 90 моноrр. ,  учеб. по
собий, сб. науч. тр., нормативных док. , 
статей. Исследовал историю формиро
вания специф. типа библиоrр. посо
бий-семинариев по рус. лит. и пред-



л ожил оптимальные структуру и ме
тодику сост. печ. проблемно-темат. 
семинариев. Бьm сторонником раз
деления библиографии как обл . 
науч . - практ. деятельности и биб
лиогр-ведения как науч. дисципли
ны. Принимал активное участие в 
разработке ГОСТ 7 .0-77 <<Библио
графия: Термины и определения>> . 
Обосновал информ.-книговедч. кон-

А. И. Барсук 

цепцию библиографи и  как обл .  
науч. -практ. деятельности , воздей

ствующей на процессы чтения через 

орг. поисково-ориентировочных эта

пов чит. деятельности. Определил 

понятие <<Вид библиографии>> , вьще

лив базовую, науч. -вспом. библио
графию ,  производственно-вспом. ,  
науч. -попул. 

Сектор теории библиографии ГБЛ 

под рук. Б. сыграл знач. роль в разви

тии библиогр-ведения, в т. ч. в фор

мировании совр. библиогр. термино

системы, её стандартизации и унифи
кации.  Этому способствовала и 

деятельность Б. как ред. сб. «Вопро
сы библиографоведения» ( 1970-80) , 
чл. редколлегии жури. <<Сов. библио
графиЯ>> ( 1 975-78) , чл. библиогр. ко

миссии Библ. совета при М-ве куль
туры СССР, активного участника те

орет. библиогр. дискуссий 60-70-х rr. ,  

проф. библ. -библиогр. форумов это
го периода. 

БАРТЕНЕВ 

Награждён медалями «За доблест
ный труд в Великой Отечественной 

войне 1 94 1 - 1 945 гr.» , «За оборону 
Ленинграда>> . 

Соч. :  Печатные семинарии по русской 
литературе ( 1 904- 1 963):  Ист.-библиогр. 
очерк. М. ,  1 964; Библиографоведение в си
стеме книговедческих дисциплин: Методо
лог. очерк. М.,  1975; Советское библиогра
фоведение: состояние, проблемы, перс
пективы. М . ,  1 977 (в соавт . ) ;  Развитие 
книговедческой кшщепции библиоrрафии 11 
Книга: Исслед. и материалы. 1986. Сб. 52. 

Лит. : Б а р е н б а у м  И. Е. Абрам Иль
ич Барсук как книговед и библиографовед 11 
Книга: Исслед. и материалы. 1989. Сб. 57; 
Ф о к  е е в В.  А. Судьба и кредо библиогра
фоведа. Основные работы А. И. Барсука. 
Издания под редакцией А. И. Барсука. Ли
тература о А. И. Барсуке и его работах 11 
Сов. библиогр. 1 988. N2 6.  

В. А. Фокеев 

БАРТ ЕНЕВ Пётр Иванович 
[ 1 ( 1 3) . 10 . 1 829 , с .  Королевшина Ли

пецкого у . Тамбовекой губ . ,  -

22. 10(4. 1 1 ) . 1 9 1 2 , Москва] , историк, 
библиограф, археограф, издатель. 

Окончил ист. -филол. фак. Моек. 
ун-та ( 185 1 ) . В 1853-58 служил столо

начальником в Гл . архиве М -ва 

иностр. дел. В 1 859-73 Б. управлял 
Чертковекой публичной библиотекой в 
Москве, напечатал три отделения её 

каталога в приложении к издаваемо

му б-кой жури. <<Рус. архив>> ( 1 863-64). 
Им создана одна из ранних работ о 
Пушкине, изданы сб. ист. мат-лов: 

П. И. Бартенев 
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«Осьмнадцатый век», <<Девятнадцатый 
век», роспись 40 книг архива кн. Во
ронцова с указ. личных имён, введён в 
ист. науку комплекс разнообр. источ
ников, снабжённых библиогр. приме
чаниями, сост. алф. библиогр. указ. 

период. изданий ист. проблематики 
(журИ. <<МОСКВИТЯНИН>>, <<РуС. беседа») . 

Соч. :  Указатель статей и материалов по 
истории, словесности, статистике и этно
графии России, помещённых в «Москви
тянине» (с 1 84 1  по 1 853 г.) // Временник 
Имп. Моек. о-ва истории и древностей 
Российских. М. ,  1855 .  Кн. 2 1 ;  Пущкин в 
Южной России. Материалы для библио
графии М. ,  1 862; Чертков и его библиоте
ка // Рус. архив. 1 863. N2 1 .  

Лит. :  З а й ц е в  А .  Д. Пётр Иванович 
Бартенев. М . ,  1 989 ;  Т р у  с е в и ч О. Г. 
Пётр Иванович Бартенев, библиотекарь и 
библиограф ( 1 829- 19 12) // Библиотека и 
история: Сб. науч. тр. М. ,  1994. Выл. 2. 

Л. Б. Журавская 

ЕАТЛЕР (But1er) Пире ( 1886- 1953) , 

амер. библиотековед, педагог, созда

тель философии библ. дела. Окончил 

неск. учеб. заведений США, в 19 12  по

лучил степень д-ра наук, в 19 16  зачис
лен в штат б-ки Ньюбери на долж
ность помощника библиотекаря по 

справ. -библиогр. работе, до 193 1 -
библиограф, хранитель фондаДж. Вин
га по истории книгопечатания и печ. 
книг. В 1 924 опубл. указ. инкунабул 
1 5  в.  С 1928 начал по совместитель

ству работать преподавателем исто

рии книги и книгопечатания в Высш. 
библ. шк. Чикагского ун-та, с 193 1 и 

до ухода на пенсию ( 1 952) - штатный 

преподаватель. 
Гл. значение для истории развития 

библ-ведения имела книга Б. <<Введе
ние в библиотековедение» ( <<lntroduc
tion to Libгary Science>> , 1933) , к-рая 
содержит вводный очерк развития 

науки, подробный анализ социол. ,  

психолог. и ист. аспектов библ. дела 

и может рассматриваться как «пово

ротный пункт>> развития библ-ведч. 
мысли, получившей в России разви

тие в тр. О. С. Чубарьяна. 
Лит. :  А s h L. But1er Pierce /1 Dictio

nary of American library Ьiography. 1978 ;  
S h е r а J. Н .  But1er Pierce 11 ALA Wor1d 
Encyc1opedia of Library and Information 
SeiVices. 3"' ed. Chicago, 1993. 

В. В. Скворцов 



БАУКЕР (Bowker) Ричард Роджерс 
(4.9 . 1 848, Сейлем, шт. Массачусетс, 
США, - 12. 1 1 . 1933, Стокбридж),  амер. 
издатель, библиотековед, обществ. де
ятель, ред .  « Library Journa1» и 
«PuЬiisher's Weekly>>. В 1 868 окончил 
rop. колледж Нью-Йорка, нек-рое вре
мя руководил одной из первых студен
ческих rаз. страны. С 1870 - сотрудник 
rаз. <<Evening mail», с 1875 - «Publisher's 
Weekly>> , с 1878 - пожизненный владе
лец издания, соотв. издат. фирмы, при
нявшей в 19 1 1 назв. «Р. Р. Баукер». 

Р. Р. Баукер 

Во 2 - й  пол . 70-х гг .  вместе с 
М. Дьюи и Ф. Лейпольдтом участво
вал в создании <<Library Journal>>. По
могал жури. существовать после от
ставки Дьюи ( 1 8 8 1 )  и смерти Лей
польдта ( 1884). В течение всей жизни 
писал для жури. статьи по библ. делу. 

При активном содействии Б. была 
открыта Бруклинекая публ . б - ка 
( 1 902) , чл. совета попечителей к-рой 
он состоял до кон. жизни. Был пре
зидентом Библ .  ассоциации Сток
бриджа. Подготовил для б-к биб
лиогр. указ . публ. федер.  прав-ва 
США ( 1 885) , обществ. орг. ( 1 885 ) ,  
разл. штатов ( 1 891 ) .  

Б.  20  лет - чл. совета Американс
кой библиотечной ассоциации. Триж
ды отказывался от избрания на пост 

БА ЧАЛДИН 

президента ассоцhации,  полагая, что 
его должен занимать библиотекарь. 
В 70 лет был избран её поч. президен
том. Важное значение имела деятель
ность Б . ,  направленная на введение 
междунар. авт. права. 

По наст. вр. выходит созданный Б. 
«The Bowker Annual Library and Book 
Trade Almanac» («Ежеrодный альма
нах библ.  и книж. дела>>) .  

Лит. :  М с М u l l e n  Н. Bowker R. R.  // 
ALA World Encyclopedia of Library and 
Information Services. 3"' ed. Chicago, 1 993.  

В. В. Скворцов 

БАХМУтСКАЯ Ирина Викторов
на (р. 5 . 1 2 . 1 922, Киев, - 17 . 1 . 2004, 
Москва) , библ. деятель, акад. Гумани
тарной акад. ,  чл. -кор. МАИ, заел. ра
ботник культуры РСФСР ( 197 1) .  Учи
лась в МГБИ, добровольно ушла на 
фронт, демобилизовалась в окт. 1945, 
окончила МГБИ ( 1 947) . Работала ди
ректором Моек. rop. юнош. б-ки им. 
М. А Светлова, отв. секретарём прав
ления Моек. обл. отделения о-ва «Зна
ние», roc. инспектором Гл. библ. ин
спекции М-ва культуры СССР.  
В 1 966 выступила инициатором от
крытия ведущей юнош. б-ки России 
(ныне РГЮБ) как центра информа
ции, культуры и духовного общения 
молодёжи, бессменным рук. к-рой 
была до 200 1 .  Благодаря её усилиям 

И. В. Бахмутская 
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создана система библ . -би.блиогр.  и 
информ. обслуживания юношества, 
к-рая включает ок. 60 респ. ,  краевых, 
обл . ,  гор. юнош. б-к, св. 400 юнош. 
отделов муницип. б-к (ЦБС) . Б. - орг. 
и участник ряда социол. исслед. по 
проблемам чтения, социальной адап
тации, информ. обеспечения молодё
жи. Под рук. Б. проведены фундам. 
исслед. :  <<Книга. Библиотека. Моло
дёжЬ», «Роль библиотеки как социаль
ною института>>, <<Юный читатель 80-
90-х rr.» .  На осн. анализа чит. спроса, 
информ. потребностей молодёжи раз
работана концепция развития её библ. 
обслуживания до 2005. 

Награждена орденами Красной 
Звезды, Отеч. войны 11 степ. ,  <<Знак 
Почёта» , медалями. 

Соч. : Для молодёжи, во имя молодё
жи 11 Библиотекарь. 1 966. N2 1 1 ;  Актуаль
ные проблемы юношеских библиотек Рос
сии на современном этапе 11 Мир библио
тек сегодня: Науч.-информ. сб. М . ,  1 997; 
Во имя будущего России // Юнош. б-ки 
России: Информ. вести. М. ,  1 997. Вып. 1 ;  
Юношеская библиотека России н а  поро
ге перемен /1 Жизненные приоритеты и 
чтение юных россиян. Идеи Н. А. Рубаки
на: Моноrр. сб. М . ,  1 997; Юношеству 
своё мастерство и любовь к делу 11 Юнош. 
б-ки России: Информ. вести. М . ,  1 998.  
Вып. 1 (4); Ассамблея талантливых читате
лей: юность России Пушкину // Информ. 
бюл. РБА. 2000. N2 17 .  

Лит.: В расцвете творческих сил 11 Биб
лиотекарь. 1 973. N2 1 ;  Ирина Викторовна 
Бахмутская // Библиотека . 2004.  
N2 1 ;  К а р п е н к о  И.  п

'
росто надо лю

бить 11 Библиотекарь. 1 98 1 .  N2 2; Ф о н  о 
т о  в Г. Подвижница // Библиотека. 1 997. 
N2 1 2. 

В. С. Бессмертных 

БА чАлдИН Борис Николаевич 
(р. 1 . 1  0 . 1 923 ,  Чита) , библиотековед, 
орг. библ. дела, журналист, заел. ра
ботник культуры РСФСР ( 1 97 3 ) .  
Окончил МГБИ ( 1 948) и аспиранту
ру при ФБОН АН СССР. В 1 969 за
щитил канд. дис. Работал в крупней
ших библ. учреждениях Москвы , 
Библ . комиссии при Президиуме 
АН СССР ( 1 954-55) , в М-ве культу
ры РСФСР (в 1 965-69 - нач. отдела 
науч. б-к Упр. б-к, в 1974-85 - нач. 
Упр. б-к) . В 1 96 1 -65 был зам. отв. 
ред. сб. <<Техн. б-ки СССР. Опыт ра-



боты» (ныне «Науч. и техн. б-ки» ) .  
В 1 969-74 - гл. ред. жури. «Библио
текарь» . 

Внёс знач. вклад в орг. и упр. библ. 
делом, науч. и науч. -метод. деятель
ность б-к, развитие проф. библ. печа
ти. Автор о к. 200 работ, посвящ. совер
шенствованию работы и opr. структу
ры акад. ,  техн. ,  универс. науч. обл. б-к; 
рационализации, методике планиро
вания и отчётности; МБА и сводным 
каталогам; централизации сети б-к и 
координации их деятельности; регио
налистике. В нач. и сер. 90-х rr. отста
ивал идею первоочерёдности для 
библ-ведения выработки принцилов 
обновления библ. сети в условияхрын
ка и механизма взаимоотношений её 
федер. ,  регион. и муницип. звеньев. 

Награждён орденом Отеч. войны 
1 степ. ,  медалями. 

Соч. :  Межбиблиотечный абонемент: 
Метод. пособие. М . ,  1 963; Планирование 
работы технических библиотек: Метод. 
пособие. М. ,  1965;  Выявление, распрост
ранение и внедрение передового библио
течного опыта: Метод. рек. М . ,  1 990 (в со
авт.) ;  Менеджмент в научно-методичес
кой работе. В помощь библиотекарю. М. ,  
1 993 (в соавт.) ;  Библиотечное дело - жи
вая история веков 11 Библиотековедение. 
1 997.  N2 4; Библиотекарь - испытание 
этикой // Там же. 1 998. N2 6;  Оrан Степа
нович Чубарьян: Библиоrр. указ. М. ,  1 998; 
Во славу профессии 11 Библиография. 
1 999 . .N2 5 .  

Лит. :  Б е н д е р с к и й  И. Л. Незапла
нированное интервью /1 Московские 
библиотекари на войне: Сб. ст. и матери
алов к 50-летию Дня Победы. М . ,  1995;  
70-летие Б. Н.  Бачалдина // Библиотеч
ный вестник: Информ. бюл. 1 994. N2 1 (2); 
Ф е н е л о н о в Е. А. Борис Николаевич 
Бачалдин: К 70-летию со дня рождения 11 
Науч. и техн. б-ки. 1 993 . .N2 10 ;  О н ж е. 
Профессионал высокой пробы // Библио
тека. 2004. N2 4. 

И. Л. Бендерский 

БАШКНРИЯ, Р е с п у б л и к а  
Б а ш к о р т о с т а н, БИБЛИОТЕЧ
НОЕ д:Е.ло. Формирование б-к на
чалось на терр. Башкортостапа в 10-
1 2  вв. с возникновения мечетей и мед
ресе в связи с принятнем ислама. 
Кроме духовных книг, в них храни
лись тр. вел. воет. учёных, греч. фи
лософов, худож. произв. классиков 
воет. лит. 

БАШКИРИЯ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

После вхождения терр. Башкорто
стана в состав Рос. гос-ва (сер. 16 в.)  в 
него пришла рус. книга. Уфа и Злато
уст неоднокр. упоминаются в приход
но-расходных книгах Моек. типогра
фии за 1 649-63 среди городов, куда 
посьmались её издания. 

В кон. 1 8  в. в Уфе бьmи открыты 
уч-ща, духовная семинария, гимна
зия. При всех учеб. заведениях созда
вались б-ки, хотя их фонды были 
малы, как и круг читателей. 

Рост просвешения, книгоизд-ва и 
книж. торговли в нач. 1 9  в. создаёт 
условия для развития библ. дела.  
В 1835 в Уфе открылась первая част
ная платная б-ка-читальня (просуmе
ствовала до 1 864) . Первая гос. публ. 
б-ка начала действовать 25 марта 1 836 
в здании Дворянского собрания . 
В 1 864 публ. б-ку в Уфе оси. секретарь 
губ .  стат. комитета Н .  А. Гурвич . 
К 1 890 её фонд сост. 3785 тт. В 1 868 от

крылась публ. частная б-ка-читальня 
книгопродавца Н. К. Блохина при его 
книж. магазине ; она имела фонд в 
2000 тт. , «весьма дельно» составлен
ный каталог. Выписывала период. из
дания. Число постоянных читателей 
достигало 250. С кон. 60-х гг. боль
шинство губ. публ. б-к было преобра
зовано в гор. публ. Во мн. из них бьmи 
ДОВОЛЬНО ЗНаЧ . фонды. В 1 8 9 1  гор. 
дума Уфы открьmа платную обществ. 
б-ку с фондом 3500 тт. Продолжали 
развиваться б-ки учеб.  заведений 
Уфы. В 1 890 в б-ке мужской гимна
зии насчитывалось св. 100тыс. тт. , жен
ской - 2025,  землемерного уч-ша -
1 645. Имели свои б-ки реальное и ду
ховное уч-ща, духовная семинария. 
В 80-е гг. Уфимское земство выдели
ло средства

· 
на содержание б-к при 

земских уч-щах. 
На терр. края к сер. 19 в.  насчиты

валось б. 1 900 мечетей, в к-рых соби
ралась лит. , в оси. духовного содержа
ния. В кон. 1 9  в. в Уфе открылась воет. 
мусульманская б-ка, ставшая со вре
менем одной из крупнейших на рос. 
Востоке. Инициатором её создания 
был учёный-ориенталист Р. Фахрет
динов. Книги в б-ку поступали гл. 
обр. за счёт пожертвований. Богаты
ми фондами располагали б-ки при 
медресе «Хакимия», «Хасания» и осо-
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бенно «Усмания» и «Галия». Первой 
публ. б-кой для коренного населения 
можно считать б - ку « Восточная 
лира» , открывшуюся в нач. 1 9 10-х гг. 
К 1 9 1 7  в губ. насчитывалось 340 б-к, 
в т. ч. 13 гор. и 327 сел. 

После 1 9 1 7  началась орг. и идео
лог. перестройка библ. дела, в т. ч .  его 
централизация . При содействии 
Уфимского губполитпросвета в 192 1  
была открыта науч . б-ка. В 1 923  в 
Башкортостапе действовали 204 б-ки 
(в т. ч. - 87 башк.) ,  из них 27 нахо
дились в Уфе.  

В результате кампании, связанной 
с пост. ЦК ВКП(б) от 30 окт. 1929 «Об 
улучшении библ. работы» ,  к-рым 
предписывалось изъятие идеологи
чески вредной лит. , к 30-м гг. в Баш
кортоетапе оказалась уничтоженной 
большая часть башк. рукоп. книг, на
печатанных шрифтом на оси. араб. 
графики, религ. лит. 

К 1 940 в сети Наркомпроса было 
250 б-к, в т. ч. 1 респ . ,  1 7  гор . ,  6 1  рай
он. ,  1 6 1  сел . ,  10 дет. К 1 953 число мас
совых б-к  составляло 489 .  В нач . 
60-х rr. св. 1 50 б-к было переведепо в 
более благоустроенные помещения. 
Во 2-й пол. 60-х rr. особое внимание 
было уделено сел. массовым б-кам: 
они переводились из мелких нас. пун
ктов в более крупные , приклубные 
б-ки преобразовывались в филиалы 
сел. В 1 965-70 были открыты 193  гос. 
б-ки. В Уфе, Октябрьском, Салавате 
на базе массовых начали действовать 
юнош. б-ки. 

С нач.  70-х rr. началась работа по 
централизации б-к. К этому вр. сеть 
М-ва культуры составляла 1 357 б-к, в 
т. ч .  64 район . ,  1085  сел . ,  1 1 4 гор . ,  
94 дет. К 1 980 централизация была за
вершена, в респ. функционировали 
66 Ц Б С ,  объединивших 1 547 б -к  
М-ва культуры. В кон. 90-х гг. 1747 му
ницип. общедоступных б-к входили в 
69 ЦБС, действовали 1 1 0 дет. б-к.  
В общей сложности они обслужива
ли 1 млн.  877 тыс. читателей. Функ
ционировали 2 1 00 шк. б-к (без нач. 

· шк.) ,  79 проф. 
Ведуmей б-кой является НБ (см. 

Башкирия. Национальная библиотека 
им. Ахметзаки Валиди) . Др. крупные 
б-ки: 



Р е  с п. ю н  о ш. б - к а, Уфа, от
крыта в янв. 1 974 на базе гор. б-ки 
N2 6 с фондом 62 тыс. экз. Ежегод. об
служивает б. 15 тыс. читателей. Фонд 
универсален и насчитывает б. 160 тыс. 
экз. ,  из них б. 1 1  тыс. грампластинок. 
БД - лит. по краеведению. Метод. , ин
форм.-библиогр. и координац. центр 
для б-к респ. ,  обслуживающих юно
шество. Работает в тесном контакте 
с мн. молодёж. орг. 

Р е  с п . д е т. б - к а, Уфа, оси. в 

1957 на базе гор. дет. б-ки N2 1 1  с фон

дом в 1 1  тыс. экз. Читателей - 9 тыс. 

Фонд - 180 тыс. экз. , содержит кни
ги и период. издания, грампластинки, 

диафильмы и диапозитивы, а также 
науч. -метод. лит. и библиогр. издания 

для рук. дет. чтения. Б-ка осуществ
ляет метод. рук. б-ками респ . ,  обслу
живающими детей. 

Ц е н  т р. г о р. д е т. б - к а и м .  
Ш. А Х у д а й б е р ж и н а, Уфа, оси. 
в 1928. Читателей - 7,6 тыс. ,  фонд -
127,5 тыс. экз. С 1995 б-ка работает по 
программам: «Б-ка и школа», «Б-ка и 
семья»,  <<Мира не узнаешь, не зная 
края своего» и др. 

Р е с п. с п е ц. б - к а д л я  с л е 
п ы х, У фа, образована в 1949 на базе 
гор. б-ки N2 1 8 ,  к-рая с 1938  обслу
живала инвалидов по зрению. Осно
ву фондов составило собр. обществ . 
б-ки при Уфимском о-ве слепых 
( 1 9 3 5 ) .  Б - ка распол агает б. чем 
1 3 5  тыс. книг, в т .  ч .  на спец. носи
телях (брайлевские , «говорящие» ) .  
Ежегод. обслуживает ок. 4 тыс. чи
тателей . С 1 994 создаются ЭК, кар
тотека статей,  тифлокраеведч. кар
тотека.  Ежегод . и здаётся 1 0 -
1 2  наим. книг п о  системе Брайля, 
столько же озвученных, в т. ч. на 
башк. яз. При б-ке действуют тиф
лоинформцентр, студия звукозапи
си. Имеются 3 филиала и 1 4  библ . 
пунктов в др. городах и р-нах; дей
ствуют надомный и заочный абоне
менты. Б-ка является метод. цент
ром для др. б -к ,  обслуживающих 
инвалидов по зрению. 

Н а у ч . б - к а У ф и м с к о г о  
н а у ч . ц е н т р а  Р А Н  и А Н  
Р е с п. Б а ш к о р т о с т а н , оси. в 
1 95 1  одновр.  с Башк. филиалом 
АН СССР на базе б-к НИИ истории, 

БАШКИРИЯ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

яз .  и лит. и м .  М .  Гафури , Башк. 
ботанич. сада; среди поступлений в 
фонд - лит. из ОРФ БАН СССР и из 
сектора сети спец. б-к (ныне БЕН 
РАН) .  Фонд - св.  730 тыс. экз. Осо
бо комплектуется отдел «Краеведе
ние» ,  выделен фонд башк. -татар . 
лит. Фонд редкой книги насчитыва
ет 16 , 5  тыс. экз . :  издания 1 8 - 1 9  вв. 
по минералогии, географии, этног
рафии и др. Отеч. периодика пред
ставлена акад. изданиями с 1 864 и по 
профилю Центра - с 1930; заруб. вы
писывается с 1 952. 

Р е с п. н а у ч. м е д. б - к а, Уфа, 
оси. в 1953 на базе Респ. Дома сани
тарного просвещения. В 1958 фонд 
б-ки достиг 9 тыс. экз . ,  её услугами 
пользовались 400 читателей. В наст. 
вр. в фонде 1 1 1 ,5 ты с. экз. Уникальна 
кол. мат-лов по истории земской ме
дицины Уфимской губ. Имеется БД 
«Рос. медицина» на компакт-диске. 
РНМБ осуществляет метод. рук. де я
тельностью мед. б-к респ. 

Башкирского государственного уни
верситета научная библиотека. 

Н а у ч . - т е х н . б - к а У ф и м 
с к о г о  г о с . а в и а ц и о н н о г о  
т е х н. у н - т  а, одна из крупнейших 
в респ. Оси. одновр. с вузом в 1932 в 
г. Рыбинске. В 1942 вместе с Рыбин
ским авиационным ин-том была эва
куирована в Уфу. В наст. вр. распола
гает фондом б. 1 млн. экз. , обслужи
вает ок. 1 2  тыс. читателей. 

Б - к а Б а ш к и р с к о г о г о с .  
м е д .  у н - т а ,  Уфа, открыта в нояб. 
1932 с фондом 85 экз. В наст. вр. в нём 
ок. 500 тыс. экз . ,  в т. ч. дарственные 
личные б-ки проф. Д. И. Татаринова, 
В. М. Романкевича, С. 3.  Лукманова 
и др. Фонд б-ки универсален, в нём 
лит. по медицине, философии, по
литике , истории, социологии , пси
хологии на разл . яз .  Обширность 
собр. позволила б-ке помочь в вос
становлении б-к ин -то в ,  пострадав
ших в годы Вел .  Отеч. войны: Киев
ского , Ворошиловградского и др. 
В ыделялись книги из обменных 
фондов для вновь организованных 
мед. ин-тов: Кемеровского, Тюмен
ского, Крымского, Ср. -Азиат. и др. 
ЭК содержит библиогр. описания 
мед. книг с 1985 ,  с 1 993 - всех но-

вых поступлений. Б-ка обслуживает 

б. 1 7  тыс. преподавателей и сотруд

ников ун-та, аспирантов, соискате

лей, студентов, врачей. 
Б - к а Уф и м с к о г о  г о с. н е 

ф т я н о г о т е х н . у н - т а, оси. в 
1948 на базе б-ки Моек. ин-та нефти и 
газа им. И. М. Губкина, эвакуирован
ного в Уфу в годы Вел.  Отеч. войны. 
Имеет филиалы в Салавате, Стерли
тамаке, Октябрьском.  Читателей -
ок. 1 3  тыс . ,  фонд - 965,4 тыс. экз. 

Н а у ч . - т е х н . б - к а Р е с п . 
н а у ч . - т е х н о л . и и н ф о р м . 
к о м п л е к с а  Б а т т е х и н ф о р м  
А Н  Р е с п . Б а ш к о р т о с т а н , 
Уфа, оси. в 1 960 на базе опорной НТБ 
Упр.  нефтедобывающей пром-сти и 
информ. -справ. б-ки БТИ с функци
ями метод. центра техн. б-к предпри
ятий и учреждений. В 1 964 получила 
статус терр. НТБ Ср.-Волжского сов
нархоза, с 1 965 - Башк. центр. науч.
техн . б-ка;  с 1 992 входит в состав 
Баштехинформа. Фонд - ок. 1 1  млн. 
экз . ,  в т. ч. описаний изобретений с 
1927 - 10 млн. ,  науч. -техн. док-тации 
(ГОСТы ,  ОСТы,  ТУ) - 200 тыс . ед. 
хр. , каталогов отеч . и заруб. обору
дования - 60 ты с . ,  отеч. и заруб. пе
риодики - 30 тыс . ,  книг - 80 тыс . ,  
информлистков о науч. -техн. дости
жениях - 78 тыс.  С 1 996 получает 
обяз. бесплатный респ. экз. неопубл. 
док. (дис . ,  отчётов о НИР) по ес
теств . ,  точным наукам и технике . 
С 1 994 формируются ЭК и ген .  сист. 
каталог. 

Ц е н  т р. г о р. б - к а г. Уфы,  оси. в 
1936 как массовая б-ка г. Черникове
ка. В 1 956 при объединении Черни
ковека и Уфы стала гор. б-кой Уфы. 
Статус ЦГБ присвоен в 1 969. В 1978 
возглавила централиз. систему массо
вых б-к Уфы. Читателей - 2 1 ,4 тыс. ,  
фонд - 26 1 ,5 тыс. экз. 

Р е с п. б а з о в а я б - к а С о 
в е т а  Ф е д е р а ц и и  п р о ф 
с о ю з о в Р е с п .  Б а ш к о р -
т о с т а н, Уфа, оси. в 1 959 как объе
динённая б - ка облсовпрофа с 
универс. фондом, в к-рую на правах 
филиалов вошли неск .  десятков 
б-к. С 1 975  осуществляет функции 
рук. б-ками профсоюзов респ. Фонд 
насчитывает св. 1 1 6 тыс. экз .  



БАШКИРИЯ. НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Б-ки разных ведомств работают в 
тесном сотрудничестве, в т. ч. в рам
ках объединения Уральской зоны: 
проводят семинары и науч . -практ. 
конф. ,  готовят фундам. библиоrр. тр. ,  
организуют повышение квалифика
ции кадров. Первые 4-месячные губ. 
библ. курсы открылись в Уфе в июне 
192 1 .  На смену им пришли 3-месяч
ные совпартшколы в Стерлитамаке и 
Бирске, к-рые готовили избачей для 
сел. изб-читален. Годичная совпарт
школа в Уфе и внешк. отделы техни
кумов готовили библиотекарей для 
волостных б-к. В 1934 библ. отделе
ние бьшо открыто при Стерлитамак
ском полит. -просвет. техникуме. В 
наст. вр. специалистов библ. дела вы
пускает библ.  техникум, открытый в 
1 937 в Стерлитамаке и продолжив
ший с 1944 работу в Уфе. В 1 994 был 
создан библ. колледж, перешедший 
на многоуровневую подготовку спе
циалистов по схеме: техникум - кол
ледж - ин-т культуры. С 1994 на базе 
Н Б  работает учебно-консультац . 
пункт Челябинского ин-та иск-ва и 
культуры, в 1 998 состоялся первый 
выпуск студентов, закончивших ин -т 
по такой форме обучения. Также дей
ствуют курсы повышения квалифика
ции библ. работников, организуемые 
Респ. учеб.-метод. центром по обра
зованию М-ва культуры Респ. Баш
кортоетаи при участии НБ им. Ахмет
заки Валиди и Челябинской государ
ственной академией кул ьтуры и 
искусств. 

Большую роль в развитии библ . 
дела в респ. сыграли: М. Х. Закиров, 
Р. Х. Гайсина, Е. М. Лысенко, С. Я. Ма
rадеева, Т. Н. Муругова, Г. П. Царёва, 
Н. И. Щербакова, С. Х. Якупова. 

Лит. :  А м и р  о в М. Прошлое и насто
ящее библиотек Башкирии 11 Библиоте
карь. 1 957. N2 1 1 ;  Библиотеки России в ин
формационном обеспечении культурной 
деятельности регионов: Материалы 2-го 
Всерос. совещ. руководителей служб ин
форм. сферы культуры. Уфа, 14- 1 5  июня 
1995 г. Уфа, 1 996; З и г а н щ и н  Г. Наша 
практика находится в движении // Биб
лиотека. 1998. N2 2;  С а ф а р о в  М. Что хо
рошо в малом городе , в большом - не 
очень // Там же. 1 996. N.! 5; Х а й  ф у  л л и 
н а Р. Земские - значит народные 1/ Там 
же. 1 998. N2 12 .  

БАШК ЙРИЯ , Р е с п у б л и к а 
Б а ш к о р т о с т а н, НАЦИОнАлЬ
НАЯ БИБЛИОТЕКА и м .  А х м е т 
з а к и  В а л и д и, Уфа, центр . б-ка 
респ . ,  крупное универс. книгохрани
лище, культурный, образоват. и ин
форм. центр; центр краеведч. ,  науч.
исслед. и науч. -метод. работы б-к на 
данной терр . ,  в т. ч .  69 ЦБС. Откры
та 9 июня 1921  как губ. науч. Основу 
фонда составили собр. книг дорев. 
б-к: губ. земства, губ. стат. комитета, 
духовной семинарии , гор . б - ки 
им. С. Т. Аксакова и др. Ко времени 
открытия б-ка имела фонд в 17 тыс. 
экз . ,  включая книги по всем отрас
лям знания на рус . ,  башк. , татар . ,  
араб . , англ . ,  нем . ,  ф р .  яз . ,  фарси ,  
тюрк. В 1 925 получила статус науч. 
б-ки Башк. АССР. В 1936 после ряда 
реорг. бьша объединена с центр. мас
совой б-кой им. М. Горького и стала 
респ. Открьшись отдел выдачи книг 
на дом , М БА; фонды превысили 
50 тыс. экз.  В 1938 б-ка становится 
метод. центром б-к респ. 

В 50-е rr. в б-ке бьши объединены 
отделы выдачи книг, создан отдел 
фондов и каталогов. В 1956 открьшся 
отдел патентно-техн. лит. В 1960 за
вершилось стр-во нового здания б-ки, 
ей присвоено имя Н.  К. Крупской. На
чали работать отделы книгохранения, 

краеведч. и нац . ,  муз. -нотной лит. , 
сел . х-ва, обменного фонда и абоне
мента. 

Нынешний статус и имя Ахметза
ки Валиди ( 1 890- 1 970) - учёного
востоковеда, поч. д-ра Манчестерс
кого ун-та, лидера башк. нац. движе
ния - с 1 992 .  С этого вр. в б-ке 
проводятся междунар. «Валидовские 
чтения>>. Статус нац. б-ки закреплён 
в законе Респ. Башкортостам <<0 библ. 
деле>> ( 1 996) . 

В фонде б-ки - св. 3 млн. экз . ,  в 
т. ч. 2 1 , 8 тыс. экз. АВМ. Она получает 
бесплатный обяз. экз. всех печ. изда
ний, выходящих в Респ. Башкортос
таи и платный по РФ. Фонд универ
сален, представлена лит. более чем на 
20 яз. В разделе рукоп. и редкой кни
ги св. 40 тыс. экз. Св. 13 тыс. экз. на
считывает рукоп. и старопеч. арабо
графичный фонд б-ки (без период. 
изданий) . Имеются рукоп. книги 1 5-
20 вв. ,  среди к-рых наиболее интерес
ны <<Жиханнамэ>> Катиба Челяби, соч. 
Алишера Навои, Шигабутдина Мар
джани ,  Гали Сокрыя , Ахметхадыя 
Максуди. Среди старопеч . книг 
произв. Кул Гали, Г. Усмана, Г. Со
крыя, М.  Акмуллы,  М. Умитбаева, 

Г. Киикова, 3.  Хадыя, М. Гафури; вид
ных башк. учёных-богословов Х. Утя
ки, 3.  Расули, Р. Фахретдина; учёных-

с. Р. Бишева Национальная библиотека и.м. Ах.метзаки Валиди Республики Башкортостан. Уфа 
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Интерьер Национальной библиотеки Республики Башкортостап 

историков Х.-Г. Габаши, М. Хадыя, 
А. Фахретдинова, А. Валиди и др . 
В разделе представлены книги из 
личных б-к мусульманского духовен
ства, произв. совр. башк. писателей, 
изд. в разл . странах на разных яз. 

мира, и др. 
Имеются почти все осн. попул . 

тюрко-мусульманские газ . и жури. 
России,  начиная с <<Тарджимана•> 

И. Гаспринекого и до «Башкорт». 
В нач. 90-х гг. в б-ке организованы 

отделы автоматизации,  маркетинга, 
ред.-издат. , opr. и развития библ. дела. 
С 1994 при б-ке работает учеб.-кон

сультац. пункт от Челябинской гос. 

акад. культуры и иск-в. Читателей 

ок. 85 тыс . ,  посещений - 546,5  тыс . ,  

выдача - св .  2 ,4 млн.  экз. 

Издат. деятельность: в 1 965-94 
выходил сб .  «Б-ки Башкирии:  из 
опыта работы» .  С 1 96 1  ежегод. вы
пускается «Календарь памятных дат 

по Республике Башкортостан» .  Вы

ходят указ. краеведч. тематики, в т. ч .  

подготовленные совм. с др. б-ками 
региона: «Периодика Урала•> ,  «Жи

вотный мир Урала•> , «Водные ресур

сы Урала•> . С 1996 ежегод. издаётся 
справочник «Общедоступные б-ки 

Респ . Башкортостам в цифрах в . . .  

году» . 

С 1993 в НБ началась автоматиза
ция библ.-библиогр. процессов, от
крыт пункт обществ . пользования 
Интернетом. 

Лит. : Б и ш е в а С. Р. Время. Обще
ство.  Библиотека 11 Библиотековеде
ние. 1 997 .  NQ 3 ;  Г а й  с и н а  Р. Х. ,  М а н 
н а н о в М.  А. Храм сокровищ: Нацио
нальная библиотека им. Ахметзаки Валиди 
Республики Башкортостан: Ист. очерк. 
Уфа, 1 996; З а к и р о в  М. Х. Историчес
кая веха 11 Библиотекарь. 1997 .  NQ 1 О ;  
К у р г и н а  Л .  П . ,  З и г а н ш и н  Г. Н.  
Проблемы формирования башкирской 
модели объединения универсальных биб
лиотек для взрослых читателей, юноше
ства и детей 11 Организационные основы 
деятельности библиотек в новых услови
ях: Сб. науч. тр. Л . ,  1 994. Вып. 1 ;  М у р з а 
б у л а т о в М. Книга о храме сокровищ 11 
Истоки. 1 997. NQ 1 1 ; WеЬ-сайт Националь
ной библиотеки им. Ахметзаки Валиди 
Республики Башкортастан - http:l 1 
www.n1rЬ.ru 

С. Р. Бишева 

БАШКНРСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
НАУчНАЯ БИБЛИОТЕКА, Уфа, 
оси. в 1 909 одновр. с Учит. ин-том, 

преобразованным в 1920 в Практ. ин-т 
нар. образования, в 1 929 - в Башк. 
гос.  пед. ин-т, в 1 957 - в Башк. гос.  
ун-т. Метод. центр для б-к вузов Баш-
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кортостана. Фонд - св. 9 1 4  тыс. экз . :  

лит. по философии, праву, социоло

гии, географии, экономике, полито

логии, истории, математике , про

граммированию, физике, химии, био
логии, лёгкой пром-сти, культуре ,  

образованию, лит-ведению, языко

знанию, иск-ву на рус . ,  нем. , англ. ,  

фр. и др. яз. 20,5  тыс. экз. - в фонде 

отдела рукоп. и редких книг. Имеется 
6 абонементов и 5 чит. залов. Читате

лей - св. 13 ты с.  

Ведётся ЭК. Информ. обслужива

ние осуществляется на оси.  БД 

<<Грант». 

С. Р. Бишева 

БftГЕМ (Van Beughem) Корнелис 

( 1 638 или 1639, Эммерих, Пруссия, 
после 1 7 10) ,  библиограф. Составил 

первый в истории библиографии от

дельный указ. жури. статей - <<Учё

ная Франция, т. е. Новейшая учёная, 

критическая и экспериментальная 
Галлия . . .  » ( <<La France s<;avante, id est 

Gallia eruditam, critica et experimenta1is 
novissima . . .  •> , 1683) ,  включивший до 
1 800 статей первого науч . жури .  

<<Journal des s<;avant» за  1 7  лет ( 1 665-

8 1 ) .  Б. расширил роспись статей, ох

ватив все осн. совр. ему журн. Фран

ции, Голландии, Англии, Германии, 

Италии (св. 30 тыс. описаний) и на

звав свой 5-томный тр. <<Аппарат к 
новейшей истории . . .  , т. е. критичес

кая учёная библиография . . .  •> (<<Appa
ratus ad historiam literariam, novis
simam . . .  qui est BiЬliographia erudi

torum criticocuriosa . . .  » ,  1 689- 17 10) .  Б. 
принадлежит заслуга создания одно
типных библиогр. сводов отрасл. лит. : 

«Новейшая юрид. и полит. библио

графия . . .  » ( <<BiЬ!iographia juridica et 
po1itica novissima . . .  » ,  1680) и аналогич
ных указ. лит. по медицине и физике 
( 1 68 1 ) ,  истории и географии ( 1685) , 
математике ( 1 688 ) .  Они включали 
книги (примерно 2 тыс. авторов в 

каждом) , изд. в Европе на разл. яз. Б .  

составил первый отдельно изданный 
библиогр. указ. инкунабул (ок. 3 тыс. 
назв. ) :  «Типографские инкунабулы, 
или Каталог книг и сочинений, (на
печатанных) вскоре после изобрете
ния книгопечатания вплоть до 1 500 г. 
включительно на любом языке•> ( «ln-



БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

cunabu1a typographiae sive Catalogus an

пит librorum scriptorumque proximis аЬ 
inventione typographiae annis usque ad 
Christi MD inc1usive, in quavis lingua 

editorum . . .  >> , 1 688).  Все тр. Б. изданы 
в Амстердаме. 

Лит.:  С и м о н К. Р. История иност
ранной библиоrрафии. М. ,  1963; R a  t h  Е. 
von. Vorliiufer des Gesamtkata1oges der 
Wiegendrucke 11 Werden und Wirken. Ein 
Festgruss Каr1 W. Hiersemann. Leipzig, 1924. 

П. К. Колмаков 

БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАР
СТВЕННАЯ УНИВЕРСАлЬНАЯ 
НАУчнАЯ БИБЛИОТЕКА, центр. 
б-ка региона, универс. книгохрани

лище, культурный, образоват. и ин
форм. центр; центр краеведч. ,  науч.

исслед. и науч. -метод. работы б-к на 

терр. обл. Создана на базе центр. гор. 

бесплатной б-ки, открытой в 1 897 .  

Б-ка принадлежала гор. о-ву Белгоро
да. После 1 9 1 7  стала гос. массовой. Во 
вр. Вел. Отеч. войны бьша практичес
ки уничтожена. После освобождения 

Белгорода в 1943 библ. работники при

ступили к сбору книг у населения и 

восстановлению б-ки. Бьmо собрано 

ок. 5 тыс. экз. В сент. 1 943 во вр. поме
щении открылись чит. зал и абонемент 
с фондом 22 тыс. экз. В 1955 по реше

нию М-ва культуры РФ в связи с об-

разованием в 1 954 Белгородской обл. 

получила статус центр. б-ки региона. 
К 1 956 фонд вырос до 60 ты с. экз. 

Становление и развитие б-ки во 
второй пол. 50-х гг. во мн. проходило 
благодаря директору Н. А. Мараки

ной. Под её рук. ( 1955-60) склады

налея коллектив б-ки ,  формирава

лись фонды, благоустраивались поме

щения , создавалась библ .  сеть , 

развивалось библ. краеведение Бел

городчины. 
В 1 977 для б-ки бьшо построено 

типовое здание, созданы специали
зир. функциональные отделы,  обору
дованы чит. залы, книгохранилища. 

К 2004 в фонде б - ки было св .  
2 ,4  млн.  экз . :  книги, жури. ,  газ . ,  па
тенты ( 1 ,4 млн.) и нормативно-техн. 

док. , ноты, грампластинки, лазерно

оптические диски, микрофиши и т. д. 

В фонде редких книг - 6 тыс. ед. хр. ,  

среди них произв. гражданской печа
ти 18-19  вв. Самая древняя книга -
сб. произв. Аристотеля, датир. 1 552. 
Особую ценность представляют кии

ги кириллической печати: Библия, 

<<Жития святых>> .  Интересны кол . 

книжек-малюток, книг с автографа

ми выдающихся обществ. деятелей, 
учёных, писателей (К. Д. Бальмонта, 
Д. И. Менделеева, В. П. Авенариуса и 

др. ) ,  издания лауреатов междунар. 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека 

конкурсов иск-ва книги. Фонд отде
ла краеведч. лит. насчитывает 20 тыс. 
док. , в т. ч. уникальные издания: «Бел
город с уездом>> А. М .  Дренякина 
( 1 882), где содержатся упоминания о 
первых б-ках; 2-й т. многотомного 

издания <<Россия», полное геогр. опи
сание «Среднерусская Чернозёмная 
область>> ( 1 902) , <<Валуйский земский 

листоК>> ( 1 9 14- 16) .  Одно из наиболее 
ценных приобретений - кол. краоое
да В. М. Михельсона, включающая 
собр. карт Белгорода разл. периодов, 
ок. 200 открыток с видами Белгорода 
нач. 20 в . ,  значки, медали и почтовые 
знаки с краеведч. символикой. Созда
ётся автоматизир. БД «Край». 

Б-кой пользуются б.  50 тыс. жите
лей Белгорода и обл . ,  выдача за год 
св. 2 ,5  млн. экз. По запросам выпол

няется б. 1 00 ты с. справок. Число по
сещений достигает 330 тыс. Работают 
1 0  чит. залов ,  в т. ч .  универс .  на 
1 50 мест, зал периодики на 100 мест. 
Еже год. 400 абонентов пользуются ус
путами МБА, в т. ч. электронной дос
тавкой док. Развитию информ. фун
кций б-ки послужило создание ка
бинетаделовой информации (с 1994) . 
В 1999 открыт Центр правовой ин

формации;  с 2000 б-ка начала работу 
по правовому просвещению потре
бителей. 

При отделе иск-в с 1 984 действует 
Белгородский отдел междунар. ассо
циации «Мир через культуру>> (Рери
ховское о-во) . 

В 1991  образован отдел автомати

зации библ. процессов, в большин

стве специализир. отделов созданы 

автоматизир. раб. места библиотека
рей. Пользователям доступны полно
текст. и библиогр. Бд, корпоративные 
каталоги. Широко используются БД 
<<Консультант>> ,  «Патенты России>> ,  
«Пром-сть России и ближнего зару
бежья» и др. Создан электрон. ресурс 

на компакт-диске <<Добро пожаловать 

на Белгородчину>> (2003) .  Б-ка прини

мает участие в создании сводного ка
талога б-к России. 

Б-ка оказывает консультативную и 
практ. помощь муницип.  б - кам , 
организует повышение квалифика
ции библиотекарей.  С 2000 совм. с 
М-вом культуры РФ, АПРИКТ про-



водит занятия Всерос. школы библ. 

инноватики. Издаёт сб. «Библ. жизнь 

Белгородчины» и др. метод. и биб

лиогр. мат-лы. 
Лит. :  Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека 11 
Белгородская энциклоnедия. Белгород, 
2000; Белгородская государственная уни
версальная научная библиотека: Путево
дитель. Белгород, 2003 ;  WеЬ-сайт Белго
родской государственной универсальной 
научной библиотеки - http:j lwww.bgunb.ru 

Р. Ф. Евсеева 

БЕЛГОР6ДСКАЯ 6БЛАСТЬ. , , 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. Первыми 
б-ками на терр. обл .  (образована 
6 янв. 1954; ранее терр. входила в Кур

скую губ. ,  затем в Курскую обл.)  были 
б-ка в Корачанеком у. при Александ
ровской гимназии и б-ка в Грайво
ронеком у. в слободе Борисовка. Все 
б-ки в кон. 1 9 - нач. 20 в. были учте
ны в «Сведениях . . .  », к-рые вошли в 

«Ведомости Курского полицмейстера 
уездных исправников о книж. лавках, 
магазинах, б-ках для чтения, типог
рафиях и др. заведениях, производя
щих и продающих принадлежности 
для чтения» ( 1 882- 19 14) с указанием 

дат их открытия и номеров выданных 

свидетельств. 

При содействии курского губерна
тора в Белгороде в 1897 была открыта 
гор. б-ка. Открытие бесплатных нар. 
читален, положивших начало совр. 
гор. ,  район. и сел . б-кам Белгородской 
обл. ,  начинается после выхода в свет 
«Правил бесплатных народных чита

лен» ( 1890) , утв. М-вом внутр. дел. Над
зор за б-ками поручалея лицам духов
ного звания, а заведование разрешалось 

учителям после подтверждения их по
лит. благонадёжности. За 1 895- 1914  

были открыты 106 уезд. б-к; в Белгоро

де - гор. б-ка, б-ка приж.-д. депо, учи
тельская б-ка, бесплатная б-ка-читаль
ня, бесплатная б-ка для рабочих при 
винном складе, б-ки в земских школах. 

После 19 17  библ. сеть на терр. обл. 

развивается. В 1927 работали 164 мас

совые б-ки с общим фондом 360 тыс. 
экз.  В 1 934 в Курске состоялся обл.  

съезд библиотекарей. В 1940 на терр. 
нынешней Белгородской обл. работа
ли уже св. 800 б-к. В 194 1-43, во вр. 
оккупации Белгородчины, 259 б-к 

БЕЛОВ 

были уничтожены полностью. После 

войны началось их восстановление, и 

к 1954 - моменту образования Белго

родской обл. ,  на её терр. действовали 
892 б-ки разл. ведомств. В 1955 на базе 
центр. гор. б-ки открьmась обл. б-ка, 

ныне - Белгородская ОУНБ. 
В 1980 в результате централизации 

б-к образовалось 1 8  район. и 3 гор. 

ЦБС; затем их число увеличилось, 

т. к. в составе обл. появились новые 

р-ны. 
К 2003 в Белгородской обл. было 

св. 655 публ. (массовых) б-к, объеди
нённых в 24 Ц Б С  ( 2 1  район . и 

3 гор . ) ,  их общий фонд - 8 , 3  млн.  
экз. Читателей - ок.  660 тыс. - 44% 
жителей Белгородчины. Годовая вы
дача св. 14  млн. док. 43 библ.  специ
алиста обл. удостоены звания «Заел. 
работник культуры» .  Кроме того , 

в обл.  действовали 27 б-к высш. учеб. 

заведений (фонд - св. 2 млн.  экз . ) ,  

644 шк. (5 ,2  млн.  экз . ) ,  б .  50 б-к ер. 

спец. учеб. заведений и ПТУ (св. 2 млн. 
экз.) .  Б-ки при проектных, науч.-ис
след. ин-тах, на предприятиях и в opr. 
практически прекратили существо
вание. 

С сер. 90-х гr. 20 в. начался актив

ный процесс компьютеризации б-к. 

Под рук. ОУНБ создаётся регион .  
компьютерная сеть, автоматизирова

ны гос. б-ки (юнош. ,  дет. , спец. б-ка 
для слепых) , 24 центр. б-ки городов 
и р-нов, 50 сел.  и 3 гор. Выход в Ин

тернет получили 37 б-к, в т. ч .  15 сел. 
В 2002 пять сел. б-к обл. стали участ
никами проекта «Создание модель

ных публ. б-к на селе» при поддерж
ке М-ва культуры РФ, Межрегион. ас

социации деловых б - к  и регион .  

обществ. opr. «Открытая Россия». В 

соотв. с обл. программой «Развитие 
сел. культуры в Белгородской обл.  на 
2003-2005 годы» в каждом р-не созда
ётся не менее трёх модельных б-к. 

Крупнейшие б-ки: 

Белгородская государственная уни
версальная научная библиотека. 

Го с. ю н  о ш. б - к а, Белгород, 

открыта в 1976, фонд - 144 тыс. экз. ,  
читателей - св. 19 тыс., книговыдача 
б. 480 тыс. экз. 

Го с. д е т. б - к а и м. А. Л и х а 
н о в а, Белгород, оси. в 1969 на базе 
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гор. дет. б-ки. Фонд - 1 30 тыс. экз., чи

тателей - б. 13 ты с., выдача - 300 ты с. 

экз. 

Г о с .  с п е ц.  б - к а д л я с л е -

п ы х  и м. В. Е р о ш е н к о, Белгород, 
открыта по инициативе обл. упр. вое, 
имеет филиалы, организует нестаци
онар. обслуживание, доставку книг на 

дом. Статус обл. получила в 1 97 1 .  

В 1990 присвоено имя писателя, фи

лолога, тифлопедагога, этнографа, не

зрячего просветители В. Я. Ерошенко. 

Б-ка оснащена тифлоприборами, есть 

студия звукозаписи. Работают кружки 

в помощь реабилитации инвалидов. 

В фонде - 1 20 тыс. экз. ,  читателей 

б. 4,5 тыс. ,  вьщача - 230 ты с .  экз .  

Н а у ч . - т е х н . б - к а Б е л г о 
р о д с к о г о  г о с. т е х н о л. у н - т а 
и м. В. [ Ш у х о в а, метод. центр 
для б-к высш. и ер. учеб. заведений 

Белгорода и обл . ,  открыта в о кт. 196 1 .  

Фонд - б .  750 тыс. экз. ,  читателей 

о к. 10 ты с . ,  выдача - 800 тыс. экз. Об

ладает совр. средствами автоматиза

ции. 
Н а у �  б - к а Б е л г о р о д с к о 

г о  г о с. у н - т а, открыта 5 окт. 1939. 
Фонд - св. 700 тыс. экз. ,  читателей -

1 3  ты с. ,  вьщача - св. 600 ты с. экз. Име

ется АИБС по книгообеспеченности 

учеб. процесса. 
Лит.: Библиотеки России: Путеводи

тель. СПб. , 1 996. Вып. 1 ;  К о л е с н и к о 
в а А П. История развития библиотек Бел
городского уезда 11 История библиотекдо
революционной России. Становление и 
развитие: Конф. ,  1 8-20 окт. 1 994 г. : Тез. 
сообщ. СПб. , 1 994. 

Р. Ф. Евсеева 

БЕЛ6В Алексей М ихайлович 
[ 1 0(22) . 3 . 1 867,  Москва, - 1936,  Ле

нинград] , библ. деятель, библиотеко

вед, библиограф, педагог. Окончил 
ист.-филол. фак. Моек. ун-та ( 1 89 1 ) .  
Состоял на  гос. службе в разл. ведом
ствах, в т. ч. работал библиотекарем и 
хранителем Петерб. музея 0-ва древ

ней письменности и иск-ва ( 1 893) ,  

библиотекарем Гос. думы ( 1 9 10- 17) ,  

пом. зав . библ . секцией Губполит
просвета, зав. Василеостровской рай
он. б-кой им. Л. Н. Толстого ( 1 9 18-
25) ,  в иностр. отделе гор. б-ки Лемин
града (с 1 925) .  Изучал опыт работы 
крупнейших б-к Берлина, Дрездена, 



Праги , Вены, Брюсселя, Лондона. 
Читал курс библ.  дела в Пед. акад. 
Петрограда (с 19 19) .  Автор тр. по про
блемам библиологии, каталогизации, 
аннотирования, предметизации, ра
бот о частных книгохранилищах в 
Москве, парламентских б-ках, по ис
тории библиографии и библиогр. об
разования и др. Ввёл в науч. оборот 
термин <<библиотечная библиогра
фия» . 

Чл. -учредитель Общества библио
тековедения, поч. чл. Русского биб
лиологического общества, д. чл. Рус
ского библиографического общества 
(РБО) при Московском университете 
и др. Участвовал в работе 1 -го и 2-го 
Всерос.  библиогр . съездов ( 1 924 ,  
1 926). 

Соч.: Правила составления каталогов 
алфавитного , систематического и пред
метного. Пг. , 1 9 1 5 ;  Алфавитный каталог и 
аннотация. Л. ,  1 925; Чтотакое предметный 
каталог и как его устроить в деревенской 
библиотеке. Л . ,  1 925 ;  Каталогизация // 
Библиографическое дело: Сборник. М. ;  
Л . ,  1 927; К вопросу о происхождении биб
лиографической карточки: Ист. справка 11 
Библиография. 1 929. Ng 2-3. 

Лит. : Алексей Михайлович Белов 11 
Библиолог. сб. М. ,  1 9 1 8 .  Т. 2. Вып. 2; Бе
лов Алексей Михайлович 11 Деятели оте
чественной библиографии ( 1 9 17-1929) : 
Справочник. М., 1994. Ч. 1 ;  К у ф  а е в М. Н.  
Алексей Михайлович Белов 11 Библиогра
фия. 1 929. N2 1 ;  Русское библиологичес
кое общество в 1 928- 1929 гг. // Библио
тековедение и библиогр. 1 930. N2 1/2. 

Н. А. Пульянова 

БЕЛОВЙ:ЦКАЯ Алиса Александ

ровна (р. 1 7 . 10 . 1 939 ,  Красноярск) , 
книговед , д-р филол . наук ( 1 98 8 ) .  
Окончила Моек. полигр. ин-т в 1966 (с 
1997 Моек. roc. ун-т печати - МГУП). 
С 1969 преподаватель этого вуза, с 1978 
зав. кафедрой, в 1983-90 декан фак. 
издат. дела и книж. торговли. 

Автор науч. статей и учебников: 

<<Основные этапы развития книгове
дения в СССР» ( 1 983) ,  «Система кни

говедч . метода>> ( « Книга и соци
альный прогресс>> ,  1 986) , <<Общее 
книговедение>> ( 1 987). 

БЕЛОРУССИЯ, Р е с п у б л и к а  
Б е л о р  у с с и я (Рэспублiка Бела
русь) , БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. 

БЕЛОВИЦКАЯ 

Появление б-к на терр. совр. Белорус

сии связано с накоплением рукоп . 
книги. Первая б-ка - полоцкого Со

фийского собора - бьта осн. в 1066. 
Часть книг из неё в разл. собр. сохра
нилась до наших дней. Большой вклад 

в развитие книж. дела внесла княжна 
Предслава (Евфросиния Полоцкая) (ок. 

1 1 10 - ок. 1 1 67) ,  организовав пере

писку книг в Спасском монастыре 

недалеко от Полоцка. В 1 1 - 1 2  вв. мо
настырские и церковные б-ки актив

но создавались в Турово-Пинском, 
Минском, Гродненском, Полоцком 
княжествах. Б-ки монастырей (Слуц
кий Троицкий, Супрасльский, Витеб
ский Марков, Жироницкий и др. )  по
прежнему играли доминируютую 
роль ещё на протяжении длительно

го вр. 
Важное значение для развития 

библ . дела имело начало белорус . 

книгопечатания, основателем к-рого 
был Ф. Скорина. Он в 1 5 1 7  издал в 

Праге Псалтырь, а в 1 5 1 7- 1 9  Биб
лию, переведённую им на яз. близкий 
к старобелорус. В 1 562 С. Будный ос
но вал типографию в Несвиже . 

В 1 568-70 действовала типография 

в Заблудове - дело моек. первопе
чатников Ивана Фе'дорова и Петра 
Мстиславца. 

После объединения на осн. Люб
линской унии 1 569 Вел. княжества 
Литовского с Польшей развитие б-к 
на терр. Белоруссии приобрело новые 
черты. Одним из условий объедине
ния бьто принятие католичества, а 
следствием - притеснение право

славного населения и духовенства, 
вытеснение с последующим запреще
нием старобелорус. яз. из официаль

ного делопр-ва. В противовес като
лич. экспансии в кон. 14- 1 6  вв. воз
никли православные церковные 
братства, к-рые создавали типогра
фии, школы, б-ки, напр . ,  б-ки Моги

лёвской, Брестской, Минской, По

лоцкой братских школ. К нач. 17 в. 

почти все они были разгромлены. 
Просвет. деятельность стала монопо
лией католич. монашеских орденов. 

Реформа шк. образования, прове
дённая в 40-х гг. 17 в. в Речи Паспо
литой по инициативе польск. про
светителя С.  Канарского , способ-
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ствовала развитию светского образо

вания , созданию светских б-к.  На 
терр. Белоруссии было открыто 20 
школ с небольшими б-ками, что сыг
рало положит. роль в распростране
нии знаний. 

В 1 8  в.  в Белоруссию проникают 
идеи зап.-европ. просвещения и про

грес.  обществ. -полит. мысли. Актив

но развиваются типографии. Если в 
нач. 1 8  в. их было 2, то во второй пол. 
1 8  в. - 1 2  в разных городах. Растёт 
кол -во издаваемых книг, гл . обр. 
светского содержания,  на  рус . , 
польск. ,  лат. , фр. ,  нем. и др. яз. В 1 77 5 
в Гродно А. Тизенгаузом была осн . 
мед. школа, к-рой руководил изв. фр. 
энциклопедист Ж. Э .  Жилибер .  
Здесь была собрана богатейшая по 
тем временам б-ка естеств. -науч.  и 
мед. лит. В дальнейшем б-ка вместе 

со школой была переведена в Виль
но, где послужила основой фонда 
б-ки мед. фак. ун-та. 

После присоединения белорус. зе
мель к России (кон. 18 в.) открылись 
новые школы, нар. уч-ща с б-ками, 
к-рые содержались на средства при
казов обществ. попечительства. Под

бором и распространением книг за
нимались учителя, чьё мировоззрение 
формировалось под воздействием пе
редовой обществ. мысли России; это 
отражалось на содержании библ .  
фондов. В первой трети 19  в.  н а  терр. 
совр. Белоруссии открьтись б гимна
зий и 17 уездных уч-щ, б-ки к-рых 
бьти активными распространителя
ми книги и чтения. 

В нач.  19 в. в связи с реформой в 
обл. просвещения в России Витебс

кая, Гродненская, Минская и Моги

лёвская губ. вошли в состав Виленс
кого учеб.  округа, центром к-рого 
стал Виленекий ун-т. Б-ка ун-та од
ной из первых в Сев. -Зап. крае нача
ла получать от царского прав-ва еже

год. ассигнования. С 1 803 по 1 832 её 

фонд увеличился в пять раз и достиг 
60 ты с. экз. Участие студентов ун-та в 
Польск. восстании 1830-3 1 послужи
ло поводом к закрытию Виленекого 
ун-та. Б-ка бьта расформирована, её 
богатейший фонд разослан по др. 
б-кам. В 1 840 в Могилёвской губ. по
явилась первая на терр. Белоруссии 



с. -х. б-ка Горы-Горецкой земледель

ческой школы, впоследствии преоб

разованной в ин -т. 

Развитие капитализма обусловило 

рост грамотности и потребности в 

книге, что побудило прав-во к созда

нию публ. б-к в губ. и уездных цент

рах. Открьmись публ. б-ки в Могилё

ве ( 1 8 3 3 ) ,  Гродно ( 1 8 3 7 ) ,  Минске 

( 1 842) . Бедная материальная база, 

скудные фонды и высокая плата за 

пользование знач. ограничивали их 

просвет. деятельность. 

Частично выполняли функции 
публ. б-к кабинеты для чтения, от
крывавшиеся в 30-50-е гг. при част
ных книж. лавках. В нач. 70-х rr. 19 в. 
в Витебске , Минске , Могилёве по

явились новые публ. б-ки. В Минске, 
Могилёве, Пинске, Витебске, Волко
выске, Ошмянах и др. на средства ме
стной интеллигенции и гор. самоупр. 
были открыты обществ. б-ки. Начали 
работать б-ки для нар. чтения при шк. , 
коммерч. б-ки и кабинеты для чтения. 
Большой популярностью пользова
лисЪ т. н. Павленковетсие библиотеки. 
Активное участие в орг. нар. б-к при
нял науч.-лит. кружок Е. И. Хлебцеви
ча. 1 1  б-к было открыто в сёлах Мин

ской и Гродненской губ. 

Во 2-й пол. 19 в. на терр. Белорус

сии зарождаются фонды науч. лит. , 
развитие к-рых связано с деятельно
стью науч. о-в, напр. мед. , б-ки к-рых 
пополнялись за счёт членских взно
сов, добровольных пожертвований и 
путём книгообмена. В кон. 1 9  - нач. 
20 в. появляются ведомств. б-ки для 
чиновников при упр . ,  крупных до
рожных узлах и станциях ж. д. 

По данным переписи ,  накануне 

1 9 1 7  на терр. Белоруссии насчитыва
лась 85 1 б-ка С фондОМ В 423 ТЫС. ЭКЗ. 

Библ. сеть респ. была создана в сов. 

период и осн. принцилы её opr. сохра
нилисЪ до наст. вр. События Первой 
мировой войны, рев-ции, гражд. вой

ны не способствовали сохранению и 

развитию б-к. Попытки органов сов. 

власти за счёт национализир. книж. 

собр. пополнить возобновившие ра

боту б-ки, создать новые, преодолеть 
стихийность в развитии библ.  дела, 
централизованно регулировать рас

пределение лит. принесли ощутимые 
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результаты в пределах ограниченных 

территорий. В первые годы сов. влас

ти осн. упор бьm сделан на развитие 

сети общедоступных массовых б-к, 

особенно на селе, а их работа получи

ла полит. -просвет. направленность. 

Руководил созданием сети отдел по 

внешк. образованию Наркомпроса, 

позднее - библ. отдел. Были откры

ты волостные, уездные, центр. район. 

и гор . ,  сел. б-ки, б-ки нар. домов и 

избы-читальни; широкое распростра

нение получили передвижки. 

Для орг. единой сети б-к и коор

динации их работы в апр. 192 1  при 

Главполитпросвете БССР была со

здана Центр. межведомств. библ. ко

миссия, разработан план централиз. 

системы. В дек. первая Всебелорус

ская конф. библ. работников приня

ла решение о создании единой сети 
б-к с уездными системами в кач-ве 
осн. звеньев, утвердила ЦБС, опре

делила типовую структуру центр . 

б-к. План централизации не осуще

ствился, но были созданы б-ки -
центры орг.-метод. рук. , дальнейшее 
развитие получила сеть изб-читален 
и б-к нар. домов. 

В 20-30-е rr. ведущей в библ. деле 
БССР стала Г ос. респ. б-ка (см. Бело
руссия. Национальная библиотека) . 
Открылись её Витебское отделение, 

б-ки Ин-та белорус. культуры (в 1929 

в связи с преобразованием Ин-та в 
Акад. наук БССР реорганизована в 
б-ку АН) ,  Ком. ун-та, науч. -исслед. 
ин-тов Наркомата здравоохранения, 

Витебского ветеринарного ин-та,  

Центр. технико-экон. ж.-д. б-ка, б-ка 
Наркомзема. Ведущей спец. б-кой 

стала Правит. б-ка им. А. М. Горько
го (ныне - Президентская). 

Развивались б-ки вузов. Наиболее 
крупными к нач. 40-х гг. были б-ки 

Бел. гос. ун-та и Горецкой с. -х. акад. 
Открылась б-ка при Мед. ин -те. Пер
вое вр. она совмещала функции науч. 

и учеб. ,  вtюследствии стала одной из 

крупнейших науч. б-к респ. ,  метод. 

центром сети мед. б-к. С введением в 

БССР обл. деления были организова

ны обл.  б-ки:  в Витебске, Гомеле и 
Могилёве - на базе филиалов ГБ, в 
Минске - Центр. гор. им. А. С. Пуш
кина. Была создана разветвлённая 
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сеть массовых б-к ,  еложились их 

иерархическая структура,  соответ

ствовавшая адм.-терр. делению респ . ,  

система метод. рук. ими, формы и ме

тодъi работы с населением. Массовые 

б-ки составляли 44% всех б-к, их фон

ды - 29% общересп. фонда. В респ. 

насчитъшалось 49 техн. б-кна предпри

ятиях с фондом 93,8 тыс. экз. 

Во время войны 1 94 1 -45 было 

уничтожено 95% кн иж .  фондов и 97% 

помещений б-к. Их возрождение на

чалось сразу после освобождения 

респ. К кон.  1950 сеть массовых б-к 

была восстановлена и расширена. 

Постепенно возобновили работу 
науч. б-ки. Часть их фондов, вывезен
НЬIХ оккупантами, была возвращена; 

большую помощь оказывал Г ос. фонд, 
активно использовался книгообмен, 

важнейшим науч. и спец. б-кам был 
возобновлён или впервые предостав

лен обяз. экз. 
В дальнейшем развитие библ . 

дела шло по линии упорядочения 

сети массовых б-к и создания цент
рализ. систем, орг. оформления сети 
науч. ,  универс. и отрасл. б-к, коор
динации и кооперирования их дея

тельности , взаимодействия б - к  с 

органами НТИ. К нач. 80-х rr. в респ. 

сформировалась единая библ. систе

ма, органично входящая в общесо

юз. систему; её читатели пользова
лисЪ всеми преимуществами едино
го информ. пространства СССР. В 
респ . было 7 тыс . массовых б-к  с 
фондом 84,7 млн.  экз.  

После распада СССР б-кам Респ. 

Белоруссия приiПЛось действовать в 
новых полит. , экон. и социокультур
ных условиях. Закон «0 библиотеч
ном деле Республики Беларусь» от 
22 марта 1 995 определил правовые , 
экон. ,  социальные и opr. основы фун
кционирования и развития б -к .  
К 2000 среди 1 1 ,5  тыс. публ. и спец. 
б-к разл. ведомств было 4,9 тыс. б-к 
М-ва культуры, 5,6 тыс. - М-ва обра
зования и науки, 500 - техн. ,  400 -

проф. ,  200 - мед. и т. д. Совокупный 

фонд составил 240 млн. экз. Ежегод. 

обслуживается б. 6 млн.  читателей, 
выдаётся 165 млн. экз. Наряду с НБ 
важную роль в библ. деле респ. игра
ют ряд др. б-к: 
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Ц е н т р . н а у ч . б - к а и м . 
Я. К о л а с а  Н а ц. а к а д. н а у к, 

Минск, оси. в 1925. Фонд - св. 3 млн. 

экз. , в т. ч. 65 тыс. редких книг. Имеет 
26 филиалов в науч.-исслед. учрежде

ниях АН. Центр Интернет-доступа, 
М БА. 

Ф у н д а м . б - к а Б е л о р у с .  
г о с .  у н - т  а ,  Минск, оси. в 1 960. 

Фонд - ок. 2 млн. экз. , в т. ч. 26 тыс. 

редких книг. 

П р е з и д е н т е к а я  б - к а 

Р е  с п. Б е л  о р у  с с и я, Минск, оси. 
в 1 933 .  Фонд - св. 1 млн. 400 тыс. экз . ,  

в т. ч .  25 700 редких книг. Имеет 4 фи
лиала. Интернет-доступ. 

Р е  с п . н а у ч . - т е х н . б - к а ,  

Минск, оси. в 1 977.  Фонд - св. 32 
млн. экз . ,  имеет 5 филиалов. Действу

ет электрон. доставка док. Работает 
Интернет-класс. 

Б е л о р у  с.  с - х. б - к а, Минск, 

осн. в 1960. Фонд - ок. 477 тыс. экз. Сек

торы: персон. обслуживания, электрон. 

доставки док. , справ.-информ. обслу

живания. 
Р е с п . н а у ч . м е д . б - к а , 

Минск, осн. в 1 940. Фонд - св. 840 
тыс. экз.  Имеет 4 филиала. Создан 

отдел телекоммуникаций и интернет

технологий. 
В респ. 143 ЦБС, каждая в ер. име

ет 30-40 филиалов. Число спец. б-к 
в ведомств. отрасл. сетях относительно 
неболъшое: напр. ,  акад. - 28, пед. -
30, вузов. - 33. Б-ки респ. осваивают 
совр. технол. оборудование, делают 

шаги по выходу в мировое информ. 

пространство. 
Подготовка нац. кадров для б-к 

в довоен. период осуществлялась на 
разл. курсах, напр . ,  при Могилёвс
кой совпартшколе ,  Могилёвском 
полит. -просвет. ин-те , на высш. двух
годичных курсах при Гос .  б-ке БССР 

им. В .  И .  Ленина. В 1945 был открыт 
Могилёвский библ .  техникум им . 
А. С. Пушкина. С 1 944 действовал 

библ.  фак. Минского пед. ин-та им. 
А. М. Горького; в 1 975 на базе фак. 

был осн. Минский ин-т культуры,  

получивший в 1 994 статус Белорус. 
ун-та культуры. С 1 993 на базе Линг
вистического колледжа началась 
подготовка профессионалов по спе-

ции в сфере бизнеса и библ. дела>>. 
В Ин-те проблем культуры библио
текари каждые 5 лет проходят пере
квалификацию. 

В 1992 была образована Белорус. 
библ.  ассоциация. 

Наибольший вклад в развитие бе
лорус. библ-ведения и библиогр-веде

ния внесли: Е. И. Хлебцевич, И. Б. Си
мановский, М. И. Покало. Л. А. Де

мешко, Н.  Б. Ватаци, В .  Е. Леончиков, 
А. А. Сокольчик,  С .О .  Ошерович , 

А. Д. Василевская. 
Лит. : Вопросы библиоГРаФоведения и 

библиотековедения: Межвед. сб. Минск, 
1 980-92. Вып. 1 - 1 6; Л е о н ч и к о в  В. Е. 
Система библиоГРаФической информации 
союзной республики: История, современ
ное состояние проблемы. Минск, 1 990; 
Отраслевые библиоГРаФии БССР. Минск, 
1 979; П о  к а л  о М. И. История библио
течного дела в БССР. Минск, 1 986. 

В. А. Акулич, Н. В. Клименкова 

БЕЛОРУССИЯ (Беларусь) , Р е  с 

п у б л и к а Б е л о р  у с с и я (Рэс

публiка Беларусь) , НАЦИОНАлЬ
НАЯ БИБЛИОТЕКА, Минск, гл . 

б-ка гос-ва, крупное универс. кни

гохранилище , культурный, образо
ват. и информ. центр; центр. крае-
ведч . ,  науч . -исслед. и науч. -метод. 
работы б-к на терр. респ. Осн. пост. 
СНК БССР от 15 сент. 1 922 как Бе-
лорус. гос. и унив. б-ка, в том же году 
при ней была организована книж. 
палата. Первый директор б-ки -

И .  Б. Симановский. С момента осно-
вания б-ка получала два обяз . экз . 

белорус. произв. печати и один обяз. 

бесплатный экз. печ. изданий, к-рые 
выходили в СССР. Был приобретён 
ряд крупных книж.  кол . ,  среди 
к-рых личные собр. акад. Е .  Ф. Кар
ского и проф. Н. А. Янчука по бело

русоведению , этнографии и лит. , 

проф. К. Я .  Грота по славяноведе

нию, проф. К. К. Случевского по 

праву, И .  П .  Корнилова по истории 

и белорусоведению, С. М. Гольдш

тейна по истории Литвы и Польши. 

С 1 924 б-ка издавала <<Летопись 
печати БССР•> ,  вела работу в обл. рет
роспект. нац. и краеведч. библиогра
фии. 

циальности <<Менеджмент ин форма- Национальная библиотека Республики Белоруссия. Минск 
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В 1926 б-ка бьmа выделена в само

стоятельную гос . ,  а в 1932 реорганизо

вана в Г ос. публ. б-ку и Библиогр. ин-т 

БССР с присвоением им. В. И. Лени

на. В нач. 1932 б-ка одной из первых 

в СССР получила новое здание. Здесь 

были общий чит. зал на 400 мест, 

чит. зал для науч. работников, або

немент, книгохранилище на 800 ты с.  

экз . К своему десятилетию б-ка пре

вратилась в крупное нац. библ. -биб

лиогр. учреждение, проводила знач. 

работу в обл. междунар. книгообме

на, нач. к-рому бьmо положено ещё в 

1925.  В 1 926 бьmи установлены связи 

с Библиотекой Конгресса США и Нью
Йоркской публичной библиотекой, от 

к-рых только в 1927-28 ГБ получила 

ок. 4 тыс. книг. В 1928 б-ка поддер

живала регулярный книгообмен с 

87 учреждениями 23 стран Европы, 

Азии, Африки, Сев. Америки. К кон. 

1932 первонач. фонд б-ки (ок. 30 тыс. 

экз.)  увеличился до 1 млн. 
С 1925 по 1933 ГБ открыла филиа

лы в Витебске, Моrилёве, Гомеле, а в 
1934 - в Минске при Доме прав-ва. 
В дальнейшем на базе этих филиалов 
были организованы обл. и Правит. 
(ныне Президентская) б-ки. В 1933 в 
ГБ был создан метод. сектор, органи
зован МБА. В 1934 при ней начали 
действовать двухгодичные библ.  кур

сы с аспирантурой, налажена работа 
семинара для библ. работников вузов 
и науч. -исслед. ин-тов. К нач. 1 94 1  
б-ка стала центром метод. и библиогр. 
работы в респ . ,  её фонд достиг 2 млн. 
экз . ,  кол-во читателей - 1 5  тыс. 

В годы Вел. Отеч. войны наиболь

ший урон понёс фонд обяз. экз . ,  от 

к-рого осталось всего 33 тыс. экз . ,  

полностью были вывезены архив пе
чати БССР, собр. нот, период. изда
ний, фонды отдела белорус. лит. , ред
ких и старопеч. книг, абонемента, чит. 
залов. Было сожжено здание резерв

ного фонда вместе с лит. 

В 1944, через неск. дней после ос
вобождения Минска, было принято 
правит. решение о восстановлении 

б-ки. Гр. сотрудников б-ки, находив

шихся в Москве с 1943 , вела работу по 

получению и сохранению всесоюз. 
обяз. экз. печ. продукции, выходив
шей с июня 194 1 .  Большая помощь в 

восстановлении фонда бьmа оказана 

Гос. б-кой СССР им. В. И. Ленина, 

Гос. б-кой по нар. образованию им. 

К. Д. Ушинского, Нар. комиссариа
том проевещении РСФСР, Гос. фон
дом лит. , орг. , учреждениями и б-ками 

др. союз. респ. В окт. 1 944 б-ка при
ступила к обслуживанию читателей. 
С весны 1945 начался розыск фондов, 
вывезенных в Германию, Польшу, 
Чехословакию, Венгрию. В 1948 фон
ды были частично восстановлены на 

довоен. уровне, хотя мн. лакуны не 
удалось заполнить до сих пор. Возоб

новили работу все отделы б-ки, были 
разобраны и приведены в порядок 
каталоги и картотеки. Число читате
лей достигло довоен. уровня. В 1948 
б-ка впервые в респ. начала центра
лизованно издавать печ. каталож. кар

точки на белорус. книж. продукцию, 

а в 1955 - аннотир. карточки в типо
вых комплектах для массовых б-к. 
Создавались универс. и отрасл. биб

лиогр. указ . науч.-информ. и рек. ха
рактера, готовились метод. мат-лы. 

В 1977 из структуры ГБ бьmа выве
дена и реорганизована в самостоя
тельное учреждение Книж. палата. 
В 1978 б-ка передала фонд патентной 
документации (б. 600 тыс. экз.)  от
крывшейся Респ. НТБ. 

В 80-е rr. активизировалась дея

тельность ГБ, направленная на науч. 

и метод. обеспечение приоритетных 
направлений библ. дела, на изучение 
и внедрение инноваций в ирактику 
работы б-к, на разработку проектов 
регламентирующих док. 

В 1992 ГБ получила статус Нац. 

б-ки. 

Фонд б-ки - б. 8 , 1  млн.  экз. В нём 

лит. более чем на 50 яз. мира не толь
ко на традиционных носителях, но и 
на электрон. В газ. фонде собраны 
все белорус. газ. , оси. газ. сов. пери
ода (центр . ,  респ. и выборочно обл. 

Сов. Союза) , газ. заруб. стран. Б-ка 

имеет почти 1 5  ты с. карт, о к. 650 ты с.  
авторефератов и микрофиш дис. НБ 
является гос. межотрасл. депозитари

ем, хранителем единств. в респ. экз. 
печ . изданий,  вышедших в бывш. 

СССР по всем отраслям знания, а 
также дис . ,  защищённых в Белорус
сии; депозитарием мат-лов ООН и 
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ЮНЕСКО. Особую ценность пред

ставляет полумиллионное уникаль

ное собр. лит. , изданной на терр. Бе

лоруссии с нач. 19 в.  до нашего вр. ,  а 
также мат-лов о ней, в т. ч. заруб. На

считывается 60 ты с.  рукописей, ред

ких и старопеч. изданий. Среди ру

коп. мат-лов 14-20 вв. (св. 1 тыс. ед. 

хр.)  на слав. ,  зап.-европ. и воет. яз. -

кол. рукоп. книг древней традиции, в  
т. ч. белорус. происхождения (Еван

гелия, Прологи, Служебники, Жития 

святых, Поучения и др. ) ;  певческие 

рукописи крюковой и нотолинейной 

нотации; воет. рукописи по грамма

тике, философии, праву, мусульманс
кой теологии; рукописи деятелей отеч. 
науки и культуры (М. В. Довнар-За
полъского, Е. Ф. Романова, А. М. Се
ментовского, В. И. Пичеты, 3. Бяду

ли, Т. Гартного , Я. Коласа и др . ) .  

Фонд старопеч. изданий (св. 2 6  ты с .  
экз.) включает 44 инкунабулы, среди 

к-рых «Книга хроник» Х. Шеделя 

( 1493), «Божественная комедия» Дан

те ( 1 48 1 ) ,  первый нем. пер. греч. ро
мана 3 в. «История Аполлония, ко

роля Тирского» (Ауrсбург, 147 1 ) ;  ок. 
200 палеотипов, в т. ч .  16  прижизнен
ных изданий М. Лютера, продукция 

венецианской типографии Альдов 
( 15-16  вв. ) ,  гол. книгоиздателей Эль

зевиров ( 16- 18  вв. ) ,  изв. печатников 

Этьеннов, Фробена, Плантенов и др. 

В кол. кириллической печати хранит
ся единств. в респ. собр. изданий бе
лорус. первопечатника Франциска 
Скорины - 10 вып. Библии (Праrа, 
1 5 1 7- 19) ;  Евангелие учительное Ва

силия Гарабуды (ок. 1 580) , Апостол 

(Львов, 1574) и Библия Ивана Фёдо
рова (Острог, 158 1) ;  книги из типогра
фии братьев Мамоничей ( 16- 1 7  вв.) ;  
издания рус . ,  белорус. ,  укр. печатни
ков 16- 1 8  вв. , среди них - «Азбука» 
В .  Бурцова ( 1 634) , «Арифметика» 
Л. Магницкого ( 1703),  «Грамматика» 
М. Смотрицкого ( 1 648). В кол. гражд. 

печати есть прижизненные издания 
соч. М. В. Ломоносова, книги Н. И. Но
викова и издававшиеся им жури . :  
«Древняя российская вивлиофика» , 
«Живописец», «Кошелёк». В б-ке хра
нятся первые издания произв. В. Ду
нина-Марцинкевича, Ф. Боrушевича, 
Я. Купалы, Я. Коласа, М. Богданови-



БЕЛЬГИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
------- - - --

ча и др. ;  первая нелегальпая белорус. 
газ. <<Мужицкая правда» , издававша
лея К. Калиновским; первые легаль
ные белорус . газ . <<Наша доля» и 
«Наша нива>> ;  первая сов. газ. на бе
лорус. яз. <<Денница>>; респ. обл . ,  рай
он. газ. и жури. от нач. их издания. 
Есть док. , отражающие знач. ист. со
бытия, среди них - издания периода 
Вел. фр. рев-ции; кол. листовок Па
рижской Коммуны; издания первых 
лет сов. власти; собр. подпольной и 
партизанской печати периода Вел . 
Отеч. войны; издания, запрещённые 
царской цензурой (кол. вольной рус. 
печати) ; первые и прижизненные из
дания К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И.  
Ленина; большая кол. книг с автогра
фами изв. писателей, учёных, об
ществ . деятелей;  самая большая в 
респ. кол. нот (77 тыс.) ;  св. 1 00 тыс. 
изомат-лов. 

Ежегод. посещаемость б-ки - св. 

6 14тыс. чел . ,  выдача док. - 3 млн. экз. 

Для читателей работают 14 отрасл. и 
специализир. чит. залов на 1000 мест, 
организуются многочисл. выставки 
(ок. 400 в год) . Услугами межбибл. и 

междунар. абонемента пользуются ок. 

1000 б-к в стране и за её пределами. 

С 1 990 в НБ внедряется АИБС. 
Действует ЭК. Автоматизированы 

комплектование,  обработка новых 

поступлений, аналит. роспись пери
од . и сер . изданий .  Среди БД -
ретроспект. , в т. ч. нац. док. , редкой и 
старопеч. книги, графич. ,  аудиовизу
альных док. ; проблеммо-ориентиро

ванные БД по книговедению, исто

рии, культуре и иск-ву; БД «Черно
бьmЬ» и др. В автоматизир. режиме 
осуществляются также подготовка и 
издание библиогр. указ. ;  чит. поиск 
в ЭК и заказ док. из фондов НБ;  об
служивание по МБА; учёт и регист
рация читателей; стат. информация 
по использ. фондов.  Пользователям 
НБ предоставляются и приобретае
мые отеч . и заруб . БД , в т. ч .  на 
CD-ROM. Среди них библиогр. БД 
Рос. книж. палаты, ГПНТБ, ИНИОН, 

справ. и энцикл. БД, полнотекстовые 
по законодательству, мультимедий
ные и др.  

Н Б  поддерживает книгообмен с 
3 1 5  партнёрами и з  53 стран мира, уча-

ствует в реализации междунар. про
грамм «Память мира>> ,  «История 
книжной культуры Подляшья>> ,  ведёт 
работу в рамках белорус. -польск. кон
сультац . комиссии по делам ист. 
культ. наследия. НБ - чл. ИФЛА. 
Соучредитель Библиотечной Ассамб
леи Евразии. Организует и проводит 
междунар. науч.-практ. конф. по ак
туальным вопросам библ. дела. 

В издат. продукции НБ первое ме

сто занимает библиогр. (св. 20 назв. в 

год) : <<Кнiга Беларусi 1 5 1 7- 1 9 1 7 >> 

( 1 98 6 ) ,  << Бiблiяграфiя па гiсторыi 
Беларусi:  Феадалiзм и капiталiзм» 
( 1 969 ) ,  <<Белоруссия в печати 16 -
нач. 20 ст. » в 5 кн. ( 1 982-89), ежемес. 
библиогр. б юл. «Новыя кнiгi: Па ста

ранках беларускага друку>> (изд. с 

1 960) . 

Знач. вклад в развитие белорус. 

библиографии и библ. дела внесли 
заел. деятель культуры Респ. Белорус
сии Н. Б. Батаци, зачинательница бе

лорус. библиографии Ю. О. Билио, 

А. А. Сокольчик, А. П .  Демченко , 
И. А. Синицина, В. Н .  Дышиневич, 

К. А. Науменко, И. А. Прилищ и др. 
Помимо гл. здания, построенно

го в 1 9 3 2  (архит . Г. Л. Лавров) , 

НБ располагает рядом др. помеще- · 

ний; в 2006 состоялось открытие но
вого совр. здания Нац. б-ки в Минс

ке с 19-этажным книгохранилищем 
на 14 млн .  тт. (см . :  Архитектура биб
лиотек) . 

Лит. : Государственная библиотека 
БССР им. В .  И .  Ленина: Путеводитель. 
Минск, 1 969; Нацыянальная бiблiятэка 
Беларусi ,  1 922- 1 992 :  Бiблiягр . паказ . 
Минск, 1 992; WеЬ-сайт Национальной биб
лиотеки Беларуси - http:/ jnatlib.org.by 

Т. Н. Минченя 

БЕЛьгИйсКАЯ НАЦионАль
НАЯ БИБЛИОтЕКА, см. Королевская 
библиотека Альберта /. 

БЕЛЯКОВ Леонид Васильевич 
(22.2 . 1932,  с .  Горицы Кимрского р-на 
Калининекой обл . , - 3 . 1 . 1 977,  Хим

ки Моек. обл.) ,  библиотековед. Окон
чил МГБИ ( 1 953) .  С 1956 преподавал 

в Харьковском гас . библ .  ин-те .  
В 1 959-76 в МГБИ читал на кафедре 
библ-ведения курс «Работа с читате
лями>>, в 1 970-73 - декан и зам. де-

� 84 � 

кана заоч . отделения библ. фак. , в 

1 974-76 - декан фак. универс. б-к. 
Б. разрабатывал классификацию 

читателей на основе понятия <<чит. 
квалификация>> ,  доказывал, что тер
мин «рук. чтением>> применим толь
ко к массовым б-кам, в отношении 
науч. и спец. б-к речь может идти 
лишь об использ. отдельных его эле
ментов. Б.  обосновал принцип инте
реса, добровольности в чтении, пока
зал влияние профессии, индивиду
альных психолог. особенностей на 
тематику и характер чтения. Дал срав
нительный анализ функций б-ки и 
школы. Гл. направлением деятельно
сти Б. бьmо создание науч. основ об
служивания читателей; им были глу
боко проанализированы разл. виды 
массовой работы, в т. ч. выставочная. 
В науч. статьях, учеб.-метод. пособи
ях Б. содержится широкий спектр 
идей по проблемам подготовки библ. 
Кадров, СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ 

чтения, методики пропаганды книги. 
Принимал участие в работе меж

вуз. всесоюз. и всерос . науч. -практ. 
конф. Выступал с докл. по актуаль
ным проблемам библ.-библиогр. те
ории и практики. 

Соч. :  Книжные выставки в библиотеке: 
Лекция. М . ,  1 96 1 ;  Работа с читателями: 
Учебник. М . ,  1 967 (в соавт . ) ;  Массовая 
работа библиотеки: Учеб. пособие. М . ,  
1 9 7 3 ;  Методика работы с читателями: 
Учеб. пособие. М . ,  1975.  

Лит. :  Беляков Леонид Васильевич: 
Биобиблиогр. указ.: (К 70-летию соднярож
дения). М . ,  2002; Ш а п о ш н и к о в  А. Е. 
Л. В. Беляков // Сов. библиотековедение. 
1 992. NQ 3/4. 

П. С. Соков 

БЕНЕФИс ЧИТАТЕЛЯ, одна из 
форм массовой работы библиотеки, 
библиотечный вечер, посвящ. встре
че с одним человеком, помогающий 
раскрыть его особенности как чита

теля, приВJl:ечь внимание др. людей к 
орг. его чтения, чит. биографии. Про
водится самостоятельно или в рамках 
клуба книголюбов, дня б-к, недели 

книги (как правило, в общедоступных 
б-ках) . Предполагает участие людей 
разных возрастов, старейших читате
лей б-к города, книголюбов, постоян
ных читателей б-ки, к-рые готовы 



поделиться своим чит. опытом, зна

ниями, рассказать о прочитанном, о 

своей личной б-ке. Иногда бенефи

циантом выступает не один человек, 

а семья ,  все чл . к-рой - читатели 

б-ки. Программа Б. ч. зависит от лич

ности читателя, его интересов, уме

ния общаться с аудиторией. В ходе 

Б .  ч .  используются любительские 

фильмы, фотографии, слайды, фо

нограммы с любимыми записями бе

нефицианта, произв . живописи и 

т. д . ; обязательны выставки («Мои 
любимые книги», <<Заглянем в чита
тельский формуляр» и т. п . ) .  Б. ч. спо
собствует развитию библиотечного об
щения. 

Лит. :  В а н и н а Н. Бенефис семьи Ко
строминых // Библиотека. 1 996 .  N2 4 ;  
К р ы л а т о в а  Е. ,  Г р и г о р ь е в а  О. Бе
нефис читателя // Библиотекарь. 1 99 1 .  
N2 8 .  

А. Е. Шапошников 

БЕН МНА НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА (Nationa1 Library of 
Benin) , Порто- Ново , осн . в 1 97 5 .  
В фонде св. 1 1  тыс. экз. Находится под 
юрисдикцией М -ва нар. культуры, 
юношества и спорта, частично - Де
партамента нац. культуры.  

Б-ка имеет три отдела: комплекто
вания , обслуживания, регистрации 
авторских прав. Общий фонд этих 
отделов - ок. 8 ,5  тыс. экз . ,  он попол
няется за счёт даров и экз . ,  поступа
ющих при регистрации авторских 
прав. Б-ка выполняет функции биб
лиогр. центра страны: отвечает за ве
дение и выпуск <<Nationa1 BiЬliography 
of Benin» , первый том к-рой вышел в 

1 976. В том же году бьm учреждён Нац. 

архив, к-рый входит в структуру НБ, 
напрямую курируется администраци

ей президента респ. Отвечает за сбор 
и сохранность всех рукоп. мат-лов и 
док. , относящихся к разл . соци
альным пластам о-ва. Доступ в архив 
для посетителей свободен. Хранящи
еся здесь мат-лы выделены в четыре 

кол. и охватывают все этапы развития 
истории Бенина:  колон . период 
( 1 860- 1 958) , независимая Дагомея 

( 1960-75) ,  период рев. войн ( 1 972-
90) ; период демокр. возрождения 
страны (с марта 1 990) . 

БЕРКОВ 

Лит. :  World Encyclopedia of Library and 
Infoпnation Services. 3"' ed. Chicago, 1 993. 

Л. Н. Нагаева 

Б!tРЙ (Bury) Ричард де (наст. фам. 
О н ж е р  в и л ь ,  Aungerville , Aunger
vy1e) (24. 1 . 1 287, Бёри, - 14.4. 1 345, Ок
ленд) , англ. гос . деятель, епископ , 
библиофил . Собрал богатую б-ку 

древних манускриптов, к-рую заве

щал Окефордекому ун-ту (б-ка не со
хранилась, рассеявшись по частным 

собраниям) . Известность Б. принёс 
его трактат, написанный на лат. яз. , -
<<Филобиблою> ( << Phi1obiЬlon>> ,  с 

Р. де Бёри 

греч .  - <<Любокнижие>> ,  1 345)  -

оригинальное  исследование о 

пользе чтения и любви к книгам ; 
впервые напечатан в Германии ,  в 
Кёльне ( 1473) .  Науч. издание <<Фило
библона>> осуществлено в переводе на 
англ. яз. в Лондоне ( 1 888) .  На рус. яз. 
ПОЛНОСТЬЮ опубликован В 1 984. <<ФИ

лобибЛОН>> был задуман как завеща

ние , своеобразная инструкция 
пользования б-кой. Это и mмн кни
ге , и автобиогр. повесть, и библиоте
коведч. работа средневековья. 

Лит. :  К у н и н  В. В. Ричард де Бёри и 
ero книга// Бёри Р. Филобиблон. М. ,  1 984. 

Л. К. Колмаков 

Б ЕРКОВ Павел Наумович 

[2( 14) . 12 . 1 896, Аккерман Бессарабс

кой губ . (Белгород-Днестровский 

Одесской обл. ) ,  - 9 .8 . 1 969, Ленинг
рад] , литературовед , библиограф , 
книговед, чл.-кор. АН СССР ( 1 960) , 

чл. -кор. АН ГДР ( 1 967) , д-р Берлинс
кого ун-та им. Гумбольдта ( 1 967) . 

Окончил Венский ун-т ( 1 923) .  Рабо

тал в Ленинграде: в ер. шк. , Ин -те ре

чевой культуры, Ин-те книги, док. и 
письма АН СССР;  преподавал в 

Ин-те философии, лит. и истории 
( 1 934-3 7 ) ,  Гос . ун-те ( 1 93 7 -4 1 ) .  

С 1938 - проф. ,  зав. кафедрой рус. 

лит. филол. фак. В 1941 -44 - зав. ка
федрой Киргизского гос.  пед. ин-та. 
В 1944-69 работал в Ин-те рус. лит. 
и преподавал в Ленингр.  гос. ун-те. 
Одновр. с 1 962 бьm редактором-кон

сультантом и сотрудником Краткой 

лит. энциклопедии. 

В библиогр. изысканиях Б. можно 

выделить три направления: определе

ние предмета, объёма и задач библио
графии как науки; библиогр. эврис
тику; библиогр. источниковедение. 
Б .  рассматривал библиографию как 
особую обществ. науку, обладающую 
собственным методом, кругом вопро
сов, и как всеобщую обяз. вспом. на
уку; доказывал, что библиография 
отражает реальное культурное богат
ство всего человечества и каждого от
дельного народа. Б. первый система
тически изложил теорию и практику 
библиогр. эвристики. Ему принадле
жит разработка сравнительно нового 
жанра в библиографии - путеводи
теля по лит-ведч. лит. Б. является со
ставителем библиогр. указ . ,  списков, 
обзоров лит. , библиографий; автором 
рец. ,  вступ. статей к мн. капитальным 
спискам, библиогр. тр. Им созданы 
выразительные портреты А. Г. Фоми
на, Б.  С. Боднарского, А. В .  Мезьер и 
др. библиографов. Для Б .  личность 
библиографа, его обществ. и идейная 
позиция, моральные кач-ва бьmи не
отделимы от создаваемых им работ. 
Б. выступил первым историком сов. 
библиофильства. 

Б. бьm чл. Русского библиологичес
кого общества ( 1 927-30) , Союза сов. 
писателей ( 1952-69) , пред. информ. 
библиогр. комиссии при Междунар. 



комитете славистов ( 1 958-63) ,  чл. 

секции книги и графики Ленингр .  

Дома учёных ( 1 947 -69). Участвовал в 
работе учёных советов ГПБ, БАН, 
ЛГИК, ИРЛИ. 

Имел правит. награды, а также се
ребряную медаль им. И. Домбровско
го Чехословацкой АН <<За развитие 
общественных наук». 

Соч. :  Введение в технику литературо
ведческого исследования: Источниковеде
ние. Библиография. Разыскание. Л . ,  1 955 ;  
Библиографическая эвристика: (К теории 
и методике библиографических разыска
ний). М. ,  1 960; О людях и книгах: (Из за
писок книголюба) .  М . ,  1965; Русские кни
голюбы :  Очерки. М . ;  Л . ,  1 967;  История 
советского библиофильства. М. ,  1 97 1 ;  Из
бранное: Тр. по книговедению и библио
графоведению. М. ,  1 978. 

Лит.: Б а р е н б а у м  И. Е. Павел На
умович Берков как книговед: (К 70-летию 
со дня рождения) 11 Книга: Исслед. и ма
териалы. М. ,  1 967. Сб. 14 ;  Павел Наумо
вич Берков. М . ,  1982.  (Материалы к био
библиографии учёных СССР). 

А. В. TefUiuцкaя 

БЕСЕдА О КНUГАХ, жанр реко
мендательного библиографического по
собия, близкий библиографическому 
обзору и сочетающий элементы очер

ка и аннотации. Применяется в тех 

случаях, когда библиографу важно 

охарактеризовать ряд отдельных про

из в. и при этом подчеркнуть, что они 

в совокупности представляют собой 

определённую лит. , культурную, ми
ровоззренческую, науч. -отрасл. ситу

ацию. Организованный конкретной 

темой (обозначенной в заглавии бе

седы) связный авторский текст опи

рается на приводимые в кач-ве при

меров рекомендуемые произв. и сти

листически отличается от др. форм 
информации эмоциональностью , 
публицистичностью, широким цити
рованием источников. Б. о к. - один 

из наиболее субъективных жанров 

рек. библиографии; широко приме

няется при создании пособий комп
лексной проблематики, напр. :  «Судь
бы замечательных произведений» 
Е. М. Сахаровой и И. В. Семибрато
вой ( 1987), <<Твоя жизненная позиция>> 
С. П. Бавина и др. ( 1 986) , <<Человек по
знаёт и творит себя>> В.  М. Мешкова 

( 1989) , <<Земля - родной дом челове-

БЕСЕДА О КНИГАХ 

чества» Г. П. Богатовой ( 1970) ; «Беречь 

родную природу!» Г. П. Богатовой, 
О. А. Гурболиковой, В. А. Наседкиной 
( 1 976) , «Математика в совр. мире» 
Г. Н.  Г рановой ( 1 979) , <<Физика ХХ в.>> 
3. П. Джиноной ( 1 983) .  Сер. Б. о к. по 

разл. шк. дисциплинам <<За страница

ми вашего учебника» выпустила в 70-
80-е гг. ГРДБ РСФСР. 

С. Л. Бавин 

БЕСПАJIОВ Михаил Никитич 

( 1 8 . 1 1 . 1 928,  д. Брычево Зубцавекого 

р-на Тверской обл. , - 1 3 .9 . 1 976, Хим

ки Моек. обл. ) ,  библиограф, книго
вед, библ. деятель. Окончил Зубцов
ский библ . техникум ( 1 948) , биб
лиогр. фак. ( 1 9 52 ) , аспирантуру 
МГБИ ( 1958) ,  канд. пед. наук ( 1962). 
В 1 952-55 работал зам. директора 

Орловской обл. б-ки. Преподаватель 

МГБИ (с 1958) ,  декан заоч. отделения 

библ. фак. , зав. кафедрой библиогра
фии. Осн. направления науч. исслед. 
- проблемы экон. библиографии в 
России, работа б-к с экон. лит. и биб
лиографией в помощь специалистам. 
Один из авторов четырёх выпусков 

ежегодника <<Экономическая наука и 
хозяйственная практика>> ( 1965-69),  

чл. редколлегии и автор вступ. статей 
к ежегоднику <<Библиография сов. 

библиографии>> ,  чл. редколлегии реф. 
сб. <<Библиотековедение и библиогра
фия>> Информкультуры ГБЛ, чл. уч. 
совета ГБЛ и библиогр. комиссии 
М-ва культуры СССР. В 60 публ. ос-

М. Н. Беспшюв 

� 86 �  

вещены новые для отрасл. библиогр. 
дисциплин вопросы: методика фор
мирования отрасл. СБА обществ. -по
лит. содержания, справ.-библиогр. об
служивание в науч. б-ках, библиоrр. 
работа техн. б-к в обл. экономики, ме
тодика классификации экон . лит. , 
особенности методики сост. библиоrр. 
пособий по экон. вопросам, проблемы 
общеотрасл. указ . обществ. -полит. 
лит., особенности развития экон. биб
лиографии в Англии, состояние и пер
спектины совершенствования библ.
библиогр. образования, история экон. 
библиографии в России и др. Автор 
первого учебника <<Экон. библиогра
фия>> для вузов ( 1975). 

Соч. : Вопросы методики библиографи
рования экономической литературы. М. ,  
1 968; Общеэкономическая библиография. 
М. ,  1968; Библиография социально-эконо
мической литературы. М. ,  1970; Библиогра
фическая работа технических библиотек с 
экономической литературой. М . ,  1 974; 
Типы изданий экономической литературы. 
Экономическая периодика. М. ,  1 975; Биб
лиография общественно-экономической 
литературы. М. ,  1 976. Ч. 2 (в соавт.) .  

Лит. : Б е с п а л о в а  Э. К. Михаил Ни
китич Беспалов ( 1 928- 1 976):  Библиогр. 
указ. :  (К 75-летию со дня рождения). М. ,  
2003; О н а ж е. Требовательность к себе 11 
Библиография. 1 999. NQ 3 ;  Михаил Ники
тич Беспалов: (Некролог) 11 Сов. биб
лиогр. 1 976. NQ 6 ;  С е л а н т ь е в а В. <<Биб
лиотечные» гены 11 Библиотека. 1 998 .  
NQ 7;  С и д о р о в  В. Г .  Михаил Никитич 
Беспалов 11 Деятели книжной культуры 
Орловского края: Библиогр. указ.: (К 75-ле
тию со дня рождения). М.,  2003. 

Э. К. Беспшюва 

БЕСпАлОВА Эмилия Конетаити

новна (р. 6.4. 1930, Кинешма Иванов
ской обл. ) ,  библиограф, библиогра
фовед, книговед, педагог, д-р пед. 
наук ( 1993), проф. ( 1 990), д. чл. МАИ 
( 1 994) . Окончила МГБИ ( 1 952). Рабо

тала в Орловской обл. б-ке ( 1952-56) , 

в б-ках Кинешмы (1957-59). С 1960 -

в МГБИ. Вела преп. работу в Ин-те 
библ-ведения и информатики при 

Уханьеком ун-те (КНР, 1992) и Ин
те иностр . яз. при этом же ун-те 
( 1 995) .  Чл. авт. коллективов учебни
ков для вузов «Библиография. Общий 
курс» ( 1 9 8 1 ) ,  «Библиогр . работа в 

б-ке: организация и методика» ( 1 990) , 



науч. ред. ряда библиогр. моногр. и 

темат. сб. 

Оси. направления науч. работы: ис

тория и совр. состояние теории рек. 

библиографии; общетеорет. проблемы 

и история библиографии; совр. состо

яние и перспектины совершенствова

ния высш. библ.-библиогр. и ист.-биб

лиогр. образования; теоретика-мето

долог. проблемы ист. -библиогр . 

исслед. ;  СБАб-ки; библиогр. источни

коведение; персоналия отеч. библио

графов. Внесла знач. вклад в обосно

вание деятельностиого подхода в биб

лиогр-ведении и информ.-книговедч. 

концепции библиографии. 
Соч. :  Система пособий рекомендатель

ной библиографии и пуrи повышения её 
эффективности в современных условиях. 
М. ,  1 977; Структура советской библиогра
фии как области деятельности. М. ,  1982; 
Избранное: Ст. за 20 лет. М.,  1 994. Т. 1 -2;  
Формирование библиографической мысли 
в России (до 60-х rг. ХIХ в.) .  М. ,  1 994; Биб
лиография на рубеже XXI века (80-90-е 
годы). Ч. 1. Историко-библиографические 
исследования. М. ,  2003; Библиографоведе
ние: научная и педагогическая практика 11 
Библиография. 2003. N2 4; Биографический 
жанр в библиографоведении. Переоналия 
библиографов. М. ,  2003. 

Лит. :  К а р а т ы г и н а  Т. Ф. Во всём ей 
хочется дойти до самой сути 11 Библиоте
коведение. 2005. N2 2; Кл и м а к о в  Ю. В .  
<< Из всех  достоинств нравственность 
ценю . . .  >> 11 Мир библиогр. 2000. NQ 5 ;  
С а л ь н и к о в а  Л .  И .  Верность избран
ному пути 11 Библиография. 2005. N2 3 ;  
Эмилия Константиновна Беспалова: Био
библиогр. указ. (К 75-летию со дня рож
дения). М . ,  2005. 

В. А. Фокеев 

БЕСТЕРМЕН (Besterman) Теодор 
Натаниель ( 1 8 . 1 1 . 1 904, Ноттингем, -

1 0. 1 1 . 1 976, Банбери, Оксфорд) , англ. 

библиограф, поч. д-р Окефордека го, 
Кливлендского, Сент-Эндрюсского 
и Женевского ун-тов, чл. -кор. Ин-та 
Франции, чл . Акад. в Дижоне,  Лио
не и Марселе, трёхкратный прези
дент Междунар. конгресса по изуче

нию эпохи Просвещения, поч. и д. 

чл. мн. уч. о-в, кавалер ордена По

чётного легиона. Окончил Окефор

декий ун-т. В 1 9 3 1 -38 читал лекции 
по библиографии и её истории в 
Школе библ.  и арх. дела при Лондон
ском ун-те и одновр. был одним из 

БИБЛИОБУС 

ред. сер. «Oxford Book on BiЬliog

raphy>> , выпускаемой изд-вом Оке

фордекого ун-та. С нач. Второй ми

ровой войны Б .  находился в армии, 
но уже с 1 942, возвратившись к граж
данской жизни, работал в Ассоциации 
специальных библиотек и информаци
онных бюро, в 1 945 организовал «The 
Journa1 of Documentation» - оси. 

орган библиогр-ведения и информа

тики и до 1 947 был его гл . ред. 

В 1946-49 Б. активно участвовал в 

деятельности ЮНЕСКО как консуль

тант Междунар. консультативного ко

митета по библиографии, документа

ции и терминологии и директор Де
партамента по обмену информацией. 

В 1952-65 Б. основал Ин-т и му
зей Вольтера, разместив их в доме са
мого Вольтера в Делисе (предместье 
Женевы ) ;  издал записные книжки 

Вольтера ( «Voltaire's note-books», 1 952) 
и его же переписку ( «Voltaire ' s  

correspondence>> ,  1 953-65) ,  основал 

непериод. издание <<Труды о Вольте

ре и XVII I  веке>> ( «Studies оп Voltaire 
and the eighteenth century» , 1 955) .  

С 1 965 и до кон. своих дней Б. жил 

в Англии, продолжая вести науч. де я
тельность. Он - автор мн. науч. тр. по 

истории библиографии, библиогр. 

указ . ,  среди них «Библиогр. индекс» 

( «lndex ЬiЬliographicus>> ,  1 952) и указ. 
библиогр. указ. <<Первопечатные кни
ги до конца 1 6  столетия» (« Ear
lyprinted books to the end ofthe sixteenth 
century>> ,  1 940, 1 96 1 ,  1 969) . Гл. тр. Б . ,  
над к -рым он работал на  протяжении 
30 лет, - <<Всемирная библиография 
библиографий>> (<<А wor1d ЬiЬliography 

of ЬiЬliographies») .  В 1 -м изд. ( 1 939-
40) бьшо описано 42 тыс. ,  во 2-м - 64, 

в 3 - м  - 84 и в 4-м ( 1 965-66)  -
1 1 7 тыс. библиогр. указ. на мн. яз. с 
1470 до 1 963. Мат-л расположен в ал
фавите дробных предметных рубрик 
с подрубриками (в 4-м изд.  их ок. 
16 тыс. )  по отраслям знаний, темам, 

геогр. объектам, Переоналиям и пр. ;  
внутри рубрик - в хронолог. поряд

ке; в 5-м томе - алф. указ. авторов и 

произв. ,  описанных под заглавием, 
ко всему тр. 

Лит. :  К р и ч е в с к и й  Г. Г. Общие 
библиографии зарубежных стран. М . ,  
1 962; О н ж е .  Теодор Бестерман: Жизнь 

и труды 11 Библиотековедение и библиогр. 
за рубежом. 1 990. Вып. 1 27 ;  С и м о н К. Р. 
История иностранной библиографии. М. ,  
1 963. 

Н. Ф. Корноушенко 

БЕСТСЕллЕР (англ. bestseller, от 

best - наилучший и sell - продавать) , 

книга, к-рая пользуется наибольшим 

успехом у покупателя и знач. тираж 

к-рой быстро распродаётся. Точных 

параметров у Б .  не существует. 

Б .  чаще всего наз. книгу, кол-во экз. 

к-рой, проданных за короткий срок 

после поступления в магазин, знач.  
превысило кол-во экз. книги такого 

же типа и тиража, обычно продавае

мых за тот же период. 

БИБЛИОБУС, б - к а - а в т о м о 
б и л ь, форма нестационарного биб
лиотечного обслуживания, передвиж
ная библиотека, располагающаяся в 

спец. оборудованной автомашине. До 

их появления использовались др . 

средства развоза книг по нас. пунк
там. В Германии в 19 в. для этого слу
жили лошади и телеги, в среднеази
атских респ. бывш. СССР - верблю

ды («красные караваны>> )  и т. п .  

В странах, где есть регионы с малой 

плотностью населения, большой уда

лённостью от стационарной б-ки и 
плохим сообщением, Б. - наиболее 
экон. способ библ. обслуживания. 

В России первые Б. появились в 
1940, когда начала курсировать автоб
ка, спроектированная преподавателя
ми и студентами МГБИ. Она функци

онировала при самом ин-те и обслу

живала читателей в Красногорском и 
Химкинском р-нах Московской обл. 

В послевоен. годы пром-стью были 

выпущены спец. оборудованные Б . ,  
к-рые использовалисьдля обслужива
ния сел. жителей степных и лесостеп
ныхр-нов (55 б-к-автомобилей в 1948). 

Новый стимул к развитию обслу
живания населения книгой с помо
щью автомашин дала централизация 

сети массовых б-к. В 197 1-74 для ак
тивизации внутрисистемного книго

обмена было выделено 1 8 8  автома
шин, в 80-е гг. б-ки системы М-ва 
культуры СССР получали о к. 300 м а
шин в год . Однако использ . их в 



кач-ве автобиблиотек имело ограни
ченный характер: они действовали 
только в рамках ЦБС и чаще исполь
зовались для выездных выставок, от
крытых просмотров лит. 

За рубежом в целях сближения ус
ловий библ. обслуживания населения 
больших городов и малых поселений 
Б. стремятся сделать компактной, но 
хорошо укомплектованной б-кой на 
колёсах с фиксированным временем 
пребывания в определённых местах. 
Здесь имеются, как правило, неск. 
посадочных мест, стеллажи , книги , 
АВД, аудио- и видеотехника. Для них 
характерны яркое внешнее оформле
ние , уютный интерьер, компьютер
ное оснащение, дающее возможность 
прямого доступа к БД, и даже нали
чие подъёмников для инвалидных 

колясок. В странах Сев. Европы Б .  

(для жителей побережья - библио

судно) часто обслуживают население 

целых р-нов, а в Германии - нац. 

меньшинства.  При содействии 

ЮНЕСКО Б. стали использоваться во 

мн. развивающихся странах. 

А. Е. Шапошников 

БИБЛИОГРАмМА, см. Библио
графическое описание. 

БИБЛИОГРАФ, сотрудник б-ки 

либо иного информ . учреждения , 

профессионально выполняющий биб
лиографическую работу. В эпоху ан

тичности Б. обычно именовали лиц, 

составлявших библиографические по
собия. 

В отеч. б-ках должности библио

графов введены с 19 18 .  Цель проф. де

ятельности Б.  - подготовка и преоб

разование информации о док. и их 

содержании для реальных и потенци

альных потребителей. Осуществляя 

библиографический поиск в соотв. с 

конкретной задачей , Б. стремится к 

выявлению релевантной информа

ции независимо от собственных по

лит. , филос. ,  эстетич. ,  науч. и иных 

взглядов. Эффективность труда Б. за

висит от знания им потребностей в 

библиогр. информации ,  уровня ин
формационной культуры и психолог. 

состояния потребителей, а также от 

соблюдения проф. этики в процессе 

БИБЛИОГРАММА 

делового общения. Проф. деятель
ность Б. оценивается путём эксперти
зы подготовленной им продукции 
потребителями и коллегами. 

Совр. Б.  необходимы мобильность 
системного и ассоциативного мышле
ния, широкий кругозор, хорошая па
мять надо к. , имена авторов и деятелей, 
явления и факты истории и современ
ности, привычка видеть мир отражён
ным в док. Знания Б. должны быть ос
новательными, широкими, постоянно 
обновляться. Для обретения этих зна
ний, умения претворять их в практ. ре
зульта-g,I Б. требуется высш. и послеву

зов. (непрерывное) образование, по

стоянное проф. общение. 
Лит. : Библиограф: личность, мастер

ство, этика: Сборник. Челябинск, 1 995 ;  
Л их а ч ё в Д. С. Поэзия труда библиогра
фа // Сов. библиогр. 1980. N2 2; М о р  г е н 
ш т е р н И.  Г. О профессии и личности 
библиографа: (К разработке профессио
граммы) // Сов. библиогр. 1983 .  N2 5 .  

И. Г. Моргенштерн 

«БИБЛИОГРАФ�, ежемес. крити

ко-библиогр. жури. Издавался в о кт.

дек. 1869 в Петербурге К. Н. Дурыш

киным , возглавлявшим фирму <<Рус. 

книж. торговля•> . Ред. - А. Н. Стру

говщиков и М. Ф. Негрескул. Про

грамма издания включала библиогр. 

разбор рус . книг , рец.  на отеч . и 

иностр. книm, обзор рус. период. из

даний, перечень выходящих рус. книг 

и период. изданий. С журн. сотрудни

чали П.  Л. Лавров, И. И.  и Н.  И. Би

либины, к-рые выступали за вмеша

тельство библиографии в борьбу мне

ний и стремились использовать 

рецензирование книг как повод для 

высказывания своих взглядов, близ

ких народничеству. 
Лит.: Б е л ь ч и к о в  Н. Ф. «Библио

граф» ( 1 869 г.) // Русская журналистика. 
М . ;  Л . ,  1 930. Т. 1: Шестидесятые годы. 

Г. А. Алексеева 

«БИБЛИОГРАФ�, жури. ,  вестник 

лит. , науки и иск-ва. Издавался в Пе

тербурге с 1 884 по 1894 ежемес. ,  затем 

по 19 14  раз в год. Его ред. Н. М. Ли
совский печатал здесь в 1 902, 1905-14 
свою работу <<Библиография рус. пери

од. печати 1703-1900 rr.>>. В ст. <<Биб

л иография и библиогр.  общество•> 
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( 1 884. N2 1) ставился вопрос о созда

нии библиогр. о-ва и определялась 

программа жури. как <<всякие разыс

кания о лит. и худож. древностях, ис

тория книгопечатания, описание и 

история б-к, история книжно-торга-

IIIJIIOrr А 8\ 
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---
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гоnъ nятый. 
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ЖурнШI «Библиограф». С -Петербург 

вой и издат. деятельности, известия о 

писателях и художниках, библиогра

фах, типографах, книгапродавцах и 

т. п.».  В 1-м отделе жури. помещались 

текущие указ. книг и др. изданий на 

рус . ,  фр. ,  нем. и англ. яз. ,  жури. ста

тей и период. изданий на рус . яз. , 

«Россика», во 2-м - ист. -лит. мат-лы, 

обзоры, рец . ,  информация о новых 

период. изданиях. 
Лит. : 3 д о б н о в Н. В. История рус

ской библиографии до начала ХХ века. М.,  
1955 .  

Г. А. Алексеева 

БИБЛИОГРАФНРОВАНИЕ, вид 

библиографической деятельности, осу

ществляемой для подготовки библио
графической информации. Б. долгое вр. 

отождествлялось с библиографией. 
Совр. библиогр-ведение рассматри

вает Б. в одном ряду с др. процессами 

(библиографический поиск, библиогра
фическое обслуживание и т. д .) .  В лит. 

в кач - ве синонимов используются 

термины «сост. библиогр. пособий•>, 



«Пр-во библиогр . информацию> ,  

«производительная библиогр . дея

тельность», «библиогр. свёртывание 

док.».  Частный случай Б. - создание 

библиотечных каталогов - обознача

ется термином «каталогизация». 

Представления об объектах Б. ме

нялись. Традиционным был книго

ведч. подход, накладывающий огра

ничения на состав объектов (книги и 

совокупность произв. письменности). 

В послед. десятилетия ведущее место 

занял документогр. подход, предус

матривающий отказ от любых огра

ничений док-тных объектов, в числе 

к-рых как отдельный док. (произв. ) ,  

так и совокупность док. (док-тные 

потоки и массивы) опред. содержа

ния, вида (формы) и целевого назнач. 

В 90-х гг. в кач-ве объекта Б. всё чаще 

рассматривается текст произв. ,  т. е .  

внутреннее содержание док. (см. Биб
лиографический указатель) . 

Библиогр. информация создаётся в 

процессе науч. -исслед. ,  пед. , популя

ризатор. деятельности учёными, пре
подавателями, лекторами в форме 
библиогр. ссылок, прикниж. и прист. 
списков лит. , списков лит. к урокам, 
лекциям и т. д. Б. - процесс, подчи

нённый задачам пр-ва или распрост

ранения знаний, а не только комму
никац. Библиографические записи и 
библиографические пособия, специаль
но предназначенные для библиогр. 
коммуникации (поиска и оповеще
ния) ,  выступают как самостоятель

ный вид библиогр . деятельности 
проф. каталогизаторов или библио

графов, а также учёных, специалис
тов, любителей. В этом случае Б. со
относится с типолог. потребностями 

в библиогр. информации, присущи
ми отдельным категориям потребите

лей. Б. может быть включено в про
цессы библиогр. обслуживания и под
чинено задачам удовлетворения 
конкретного запроса пользователя. 

Процесс Б. включает в себя: 1) биб
лиографическую обработку отдель

ных док. (произв.) , док-тных потоков 

и массивов на оси. просмотра de visu; 
2) пр-во новой библиогр. информа
ции путём иреобразования ранее со
зданных библиогр. записей и посо
бий. Как правило, эти процессы сии-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

тезируются в реальной практике, хотя 

существуют и в «чистом» виде: в пер

вом случае - при формировании биб

лиогр .  записи (каталогизация ) ,  во 

втором - при создании кумулятив

ных пособий, подготовке темат. биб

лиогр. справок и др. 

К операциям библиогр. обработки 

док. относятся: анализ объекта Б. с 

целью представления его в библиогр. 

записи и (или) выяснения его соот

ветствия целевому и чит. назнач. ; со

ставление библиографического описа

ния, аннотирование, реферирование, 
направленное на б.  глубокое отраже

ние содержания док. в поисково-ори

ентировочных целях; индексирование 
(систематизация, предметизация и 

др. ) .  Все эти операции объединяются 

термином <<формирование библиогр. 

записи» .  Совокупность библиогр . 

описания , аннотации , реферата , 

классификац. индексов, предм. руб

рик, ключевых слов обозначается по

нятием «библиогр. характеристика>> .  

Лит. : Библиографическая работа в 
библиотеке: организация и методика. М . ,  
1 990 ;  Б р и  с к м а н М .  А. , Б р о н ш 
т е й н  М. П.  Составление библиографи
ческих пособий. М . ,  1 964; В о х р ы  ш е -
в а М .  Г. Библиографическая деятель
ность: структура и эффективность. М . ,  
1 989 ;  О н а ж е .  Теория библиографии: 
Учеб. пособие. Самара, 2004; Г р е ч и 
х и н  А. А. Общая библиография: Учеб
ник. М . ,  2000; К о р ш у н о в  О. П. Биб
лиографоведение: Общ. курс. М . ,  200 1 ;  
Ф о м  и н А. Г .  Избранное. М . ,  1 975;  Ш а 
м у р и н Е. И.  Методика библиографичес
кой работы. М . ,  1933 .  

Г. Л. Левин 

БИБЛИОГРАФЙЧЕСКАЯ ГРУП
ПИР6ВКА, объединение библиогра
фических записей в группы по задан
ным признакам. В основном исполь
зуется на соотв . этапе создания 
библиографических пособий, сущность 
к-рого заключается в логич. упорядо
чении и расположении отобранных из 

док-тного потока мат-лов, что спо

собствует созданию смысловых и ги

пертекстовых связей.  
Процесс Б.  г. состоит из :  а)  вычле

нения из всего спектра представлен
ных в библиогр. пособии док. разде
лов, подразделов, рубрик, подрубрик 
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и т. д . ;  б) определения последователь

ности разделов, подразделов, рубрик 

и подрубрик; в) размещения биб

лиогр. записей в указанных делениях. 

Существует неск.  способов Б .  г. , 

к-рые, в свою очередь, имеют вари

анты, в т. ч. формальный, по содержа

нию, рек. , персональный и др. 

Б. г. док. в библиогр. пособии за

висит от целого ряда признаков, напр. 

от вида (типа) библиогр. пособия. 

Лит. :  Б р и с к м а н  М. А. , Б р о н ш 
т е й  н М .  П.  Основы методики составле
ния библиографических указателей.  
2-е  изд. Л . ,  1 974. 

Т. Н. Су.минова 

БИБЛИОГРАФЙЧЕСКАЯ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТЬ, область деятельности 

по удовлетворению потребностей в 

документах средствами библиографи
ческой информации. 

Использ. деятельностиого подхода 

к библиографии как метода относится к 

кон. 1960-х гг. (А И. Барсук, Ю. М. Ту

гов, Е. Н. Фомина, Э. К. Беспалова, 
М .  Г. Вохрышева, О. П .  Коршунов) . 
Терминолог. стандарты по библио
графии ( 1 970, 1 977, 1 984) официаль

но утвердили такое её понимание. 

При этом понятия «библиография>> и 

<<Б.  д.» в ГОСТах отождествляют с обл. 

практ. деятельности или рассматри
вают как совокупность практ. и по
знават. деятельности (см. Библиогра
фоведение) . ГОСТ 7.0-99 не отожде
ствляет понятия <<библиография» и 

«Б. д.» :  первое используется как ши

рокое интегративное понятие для 

обозначения сущности всего биб
лиогр-ведения, а второе - его дея

тельноетной основы. В этом случае 
также имеются два подхода: при од
ном Б. д. рассматривается как обл. 
только практики (часто неправомер
но используется синоним <<библиогр. 
работа») ,  дР. сочетает практ. и позна
ват. Б. д. 

В 50-60-х гг. практ. Б. д. сов. спе
циалистами понималась преимуще

ственно как совокупность процессов 

создания библиогр. пособий и их до
ведения до потребителей (Б. Я. Бух
штаб, И .  Г .  Моргенштерн и др. ) .  
В 60-х гг. был обозначен и личност
ный подход - рассмотрение сущнос-



ти библиогр. практики во взаимоот
ношении библиографа и читателя 
(И. И. Решетинский, В.  А Николаев) . 
С 70-х гг. практ. Б. д. традиционно 
рассматривается как пр-во и распро
странение библиогр . информации 
(библиографирование и библиографи
ческое обслуживание) . 

В кач-ве объекта Б. д. (практики) в 
совр. библиогр-ведении выступает, 
как правило, система «док. - потре
битель», предмет получает конкрети
зацию на уровне многообр. библиогр. 
потребностей. 

Субъект Б. д. - библиограф-про
фессионал, трудовой коллектив (биб
лиоrр. подра:щеление учреждения, opr., 
в т. ч. междунар.),  обществ. ин-т {б-ка, 
книж. палата, орган информации,  
книж. магазин). Нередко составителя
ми библиоrр. пособийявляются учёные 

и специалисты разл. обл. знания, прак

тики, любители-энтузиасты. 

Б. д. осуществляется разл. соци

альными ин -тами. К институцио

налъным видам Б. д. относятся: библ . ,  

книготорг. ,  а также деятельность 

книж. палат, органов НТИ , средств 

массовой информации, архивов, му

зеев, науч. -исслед. учреждений. 

Практ. Б.  д. осуществляется в кон

кретных п р о ц е с с  а х. Наиболее тра

диционными являются библиографи

рование и библиоrр. обслуживание, 

что включает работу библиографа по 

распространению, доведению до по

требителя библиогр. сведений. Само

стоятельное значение имеет процесс 

библиографического поиска, осуществ

ляемого как при библиографирова

нии, так и при библиогр. обслужива

нии. М. Г. Вохрышева выделяет про

цессы создания и потребления 

библиоrр. информации. 

С р е д с т в а  Б. д. можно подраз

делить на специф. ,  библиографичес

кие (библиогр. пособие , формы и 

методы деятельности , библиогр . 

знание ) ,  и неспециф. ,  заимствован

ные из др . сфер практики (каналы 

распространения и н ф о р м аци и ,  

техн. средства) . 

Вплоть до 80-х rr. распространён

ным бъmо представление о методах 

библиографии как о процессах и опе

рациях. В наст. вр. эти понятия раз-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАКЛАДКА 

граничиваются. М. Г. Вохрышева в 
соотв. с функциями библиогр. ин
формацf(и выделяет следующие биб
лиогр. методы: идентификации биб
лиогр. информации (реализация фун
кции поиска) ; оповещения о док. 
(реализация коммуникативной фун
кции) ;  рекомендации (реализация 
оценочной функции). В кач-ве спец. ,  
генетически исходного метода высту
пает, по её мнению, метод библиогр. 
свёртывания, т. е.  представление док. 
в экономной знаковой форме биб
лиогр. записи (библиограммы) . Фор
мы деятельности различны для биб
лиографирования (единичное биб
лиогр. сообщение, библиографическое 
пособие, библиографическая продукция) 
и библиогр. обслуживания (формы, 
оси. на методах дифференцир. и не
дифференцир . информирования ) .  

Библиогр. формы часто сочетаются в 

реальной практике с небиблиогр. (ре

цензия, интервью, дни специалиста, 

выставки лит. и др.) .  

В зависимости от исполъз. различ

ных методов библиографии Б. д. раз

граничивается на справ . -библиогр . ,  

деятельность п о  библиогр. оповеще

нию, библиогр.  свёртыванию док. 

(составление библиогр. записи) , рек. 

библиогр . деятельность. Наряду с 

этим может быть представлена и ви

довая структура Б. д. Долгое время эта 

структура определялась в соотв. с вы

деляемыми гр. пособий (см. Научно
вспомогательная библиография, Реко
мендательная библиография и т. д . ) .  

Деятельпостный подход расширяет 

представление о видах Б. д . :  индиви

дуальная и коллективная (институци

оналъная);  проф. и непроф. ;  общая и 

спец. (науч.-вспом . ,  производствен

но-вспом. ,  социалъно-вспом. и др. ) ;  

произв. и потребительская; справ . 

библиогр . ;  рекомендателъно-биб

лиогр. деятельность по библиогр. ин

формированию, деятельность по биб

лиогр. свёртыванию док. 
Лит. : Б е с п а л о в а  Э. К. Библиогра

фия как деятельность 11 Сов. библиогр. 
1 980. N2 6; В о х р ы ш е в а М. Г. Библио
графическая деятельность: структура и эф
фективность. М. ,  1989; О н а  ж е. Теория 
библиографии: Учеб. пособие. Самара, 
2004; Г р е ч и х и н А. А. Общая библио
графия: Учебник. М. ,  2000; К о р ш у н о в  
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О. П. Библиоrрафоведение: Общ. курс. М. ,  
200 1 ;  Ф о к  е е в В. А. Современное оте
чественное библиографоведение: Учеб. по
собие 11 Мир библиогр. 2002 (с N2 5) - 2006. 

М. Г. Вохрышева, Г. Л. Левин, 
В. А. Фокеев 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗА
кл..(дКА, одна из малых форм реко
мендател ьной библиографии , рас
считанная на пробуждение чит. инте
реса. Отвечая на самые распростра
нённые запро с ы ,  она помогает 
читателю сделать первые шаги к рас
ширению кругозора, развитию ассо
циативного мышления и повышению 
культуры чтения. Б. з. оказалась удач
ной в условиях введённого в 1 958 сво
бодного доступа к книж. фонду б-ки. 

Б. з. близка к плану чтения, но в отли

чие от него отталкивается не от темы, 

а от конкретной книги. На первой по

лосе печатается назв. книги, к к-рой 

она составлена (заглавная книга) , а в 

тексте содержится информация о др. 

изданиях, близких к ней по тематике, 

жанру, нравственно-идейной пози

ции, к-рые можно разыскать в откры

том фонде. Поэтому первой книгой, 

как правило, выступает произв. худож. 

лит., а затем возможен переход к пуб

лицистике, науч.-попул. лит. 

В ирактике выявились два вариан

та Б. з.  Один из них - «С чего на

чать» - был рассчитан на спонтанный 

или неопределённый запрос и предус

матривал привлечение чит. внимания 

к книге набором занимат. произв. од

ной тематики; др. - «Что читать даль

ше» - открывал перспективы закреп

ления или углубления интереса. Б. з. 

использует разнообр. методы характе

ристики лит.:  сплошное аннотирова

ние, раскрытие темы во вводном тек

сте и т. д. Стимулирующий эффект 

Б. з. используется и в крупных жанрах 

библиографической информации, напр. ,  

в попул. библиогр. энцикл. «Зарубеж

ный детектив ХХ века (в русских пе

реводах)» С. П. Бавина ( 1 991 ) .  
А.  М. Горбунов 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗА
ПИСЬ, элемент библиографической 
информации, фиксирующий в док

тальной форме сведения о док. , по-



зволяющие его идентифицировать, 

раскрыть его сост. части и содержа

ние в целях библиографического поис

ка. В состав Б.  з.  входит библиографи

ческое описание, дополняемое по мере 

надобности заголовком Б. з . ,  терми

нами индексирования (классификац. 

индексами и предм. рубриками) , ан

нотацией (рефератом) , шифром хра

нения док. (условным обозначением 

места хранения док. в виде сочетания 

букв и (или) цифровых знаков) ,  

справками о добавочных Б .  з . ,  датой 

завершения обработки док. ,  сведени

ями служ. характера. Каждый компо

нент Б. з. несёт определённую функ

циональную нагрузку. Библиогр. опи

сание служит поисковым образом 

док. , с помощью к-рого его можно 

идентифицировать; заголовок библио
графической записи, классификацион
ный индекс и предметная рубрика 
предназначены для орг. Б.  з .  в ката
логе, библиогр. пособии и т. д . ;  анно
тация (или реферат) раскрывают его 

содержание, чит. назнач . 
Обяз. компонентом Б. з. является 

библиогр. описание, остальные ком
поненты могут меняться в зависимо
сти от целей или назнач. Б.  з. В ми
ним. виде Б. з. эквивалентна биб
лиогр. описани ю ,  и его первый 

элемент - заглавие - становится 
первым элементом Б.  з. 

Для сост. Б.  з. используются биб
лиогр. сведения о док. - словесные 
(знаковые) признаки, характеризующие 
произв. и сушествующие в форме вы
ходных данных части текста док. -

объекта библиогр. обработки, или в др. 

источниках ( справочно-библиогр. и:ща

ниях, библ. каталогах и т. п. ) ,  в к -рых со
держатся библиогр. характеристики об
рабатываемого док. Библиогр. сведения 
трансформируются в элементы биб
лиогр. описания, заголовка Б. з. , биб
лиогр. ссылки. Библиоrр. сведения мо
гут быть представлены не только в фор

мализ. виде, каким является Б. з. ,  но и 
неформализ. (внуrритекстовые ссылки, 

грамматически связанные с текстом). 

Б .  з . , обязательно включающая 
шифр хранения док. и предназначен
ная для библ. каталога, наз. каталоги
зац. записью. Различаются оси. Б. з . ,  
содержащая наиболее полную ин фор-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

мацию о док. , обеспечивающая его 

идентификацию и поиск, и добавоч

ная Б. з. , предназначенная для расши

рения аспектов поиска док. Оси. Б. з. 

представляет док. во всех каталогах 

б-ки. Однако поисковый элемент (точ

ка доступа: назв . ,  термин индексиро

вания, код и т. п . ,  под к-рыми можно 

найти Б. з.) зависит от вида каталога: в 

алф. каталоге - заголовок (Б. з. под за

головком) или заглавие (Б. з. под заг

лавием) ,  в сист. каталоге - каталож

ный индекс , в предм . каталоге -

предм. рубрика. Помещаемая на оси. 

карточке алф. каталога оси. Б. з. содер

жит справку о добавочных Б. з. - пе

речень всехдополняющих оси. Б. з. за
головков и заглавий добавочных 

Б.  з . ,  по к-рым может производиться 
поискдок. Термин «справка о добавоч

ных Б. з.» относится к карточному ка

талогу. В машипочитаемых каталогах 
для обозначения аналогич. понятия 
используется термин «трассировка». 

Объединённая Б. з. содержит све

дения о разл. публ. одного произв. -
его переизданиях, оттисках, перево
дах - и  (или) связанных с ним др. 
произв. - рец . ,  рефератах и т. д. Б. з . ,  
содержащая аннотацию, наз. анноти

рованной. Более подробную характе
ристику особенностей конкретного 

экз. док. содержит описательная Б. з. 

(descriptive entry) ; подобные Б. з. сост. 
для редких, старопеч. изданий и ру
кописей. 

Сост. Б. з. регламентировано ГОСТ 
7 . 1 -84 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Об

щие требования и правила составле
ния». С 1 .7 .2004 введён в действие од

ноимённый ГОСТ 7 . 1 -2003. 
Порядок представления Б. з .  в 

цифровой форме регламентируется 
т. н. форматами - унифицир. прави
лами каталогизации,  определяю щи

ми форму, содержание и структуру 
Б. з. локальных систем, и коммуника

тивными форматами, предназначен
ными для обмена Б. з. между локаль
ными системами. 

Э. Р. Сукиасян 

БИБЛИОГРАФ:ЙЧЕСКАЯ ИН
ФОРМАцИЯ, информация о доку
ментах, необходимая для их иденти-

фикации и использ. ; система сведе

ний о док. , создаваемая в целях их 

поиска и оповещения о них. Б. и .  вы

ступает как оси. и наиболее общее 

понятие библиографии, позволяющее 

объединить в систему всё многооб

разие проявлений библиографической 

деятельности. 
Существуют и др . определения 

Б. и .  О .  П. Коршунов считает, что 

Б .  и .  - это организованная согласно 

правилам информация о документах, 

выполняющая в конкретно-ист. фор

мах обществ. функции (поисковую, 
коммуникативную , оценочную) и 
имеющая конечной целью удовлетво
рение и формирование док-тальных 
потребностей чл. о-ва. По определе

нию А. В. Соколова, Б. и. - вторич
ная фактогр. информация (с факуль

тативно включаемыми концептогр . 

оценками) о содержании и форме 

док. , представленная в виде стандар
тных библиогр . сообщений на ес

теств . или информ . -поисковых яз. 
А. И. Барсук интерпретировал Б .  и .  
как универс. результат библиогр. ра
боты, т. е .  библиографирования и биб
лиографического обслуживания, пред
ставляющий собой совокупность 

свёрнутых сведений о фиксирован

ных произв. письменности, печати, а 

также аудиовизуальных и смешанных 

док. в любой форме представления 
этих сведений - визуальной, устной,  
машиночитаемой . Б .  и .  - система 
свёрнутого знания - по Ю.  С. Зубо
ву, или конечный пункт свёртывания 
информации - по Ю. М. Лауферу. 

Определённое распространение 
получили представления о Б.  и. как об 
информации для упр. книж. делом 
(А. А. Гречихин, А. И. Обризан) . В со
отв. с этими Представлениями Б. и. 
управляет коммуникац. ,  чит. деятель
ностью, выбором док. , способствует 
обращению адресата к необходимым 
док. -объектам. 

Термин «Б. и.» вошёл в отеч. биб
лиогр-ведение в 1 920-30-х rr. Он ис
пользовался такими специалистами, 

как М. А. Годкевич, Е. И. Шамурин. 
В 1960-2002 теорию Б. и. развивали 
А. С. Агустинайтис, Э. К. Беспалова, 
М. Г. Вохрышева, Ю. С. Зубов, А. В. Кро
тков, Ю. М. Лауфер, В. П. Леонов, 



И. Г. Моргенштерн, Н. А. Сляднева, 
Д. Ю. Теплов, В. А. Фокеев, К. А. Чуп
рин и др. специалисты. В 70-80-х гг. 
состоялось неск. дискуссий о сущно
сти, кач-вах, свойствах, функциях, 
понятии Б.  и . ,  в процессе к-рых об
суждалось, к какому виду информа
ции относится Б. и . ,  каковы её место 
и роль в системе док-тальных комму
никаций, её природа, пути и средства 
теорет. описания Б. и. и её реального 
функционирования в социуме. 

В последние годы наряду с терми
ном «Б. и .»  всё чаще употребляется 
понятие «библиогр. знание» как зна
ние о мире текстов и потребностях в 
них, необходимое и достаточное для 
идентификации тех или иных текстов 
и введения их в систему социальных 
коммуникаций, обеспечения интел
лектуального доступа к ним. Опери

руя понятием «библиогр. знание»,  мы 

подчёркиваем его включение в позна

ват. деятельность, а обращаясь к по

нятию «Б. и . >> ,  указываем на его при

надлежиость к сфере коммуникаций, 

процессам общения. Б. и. есть пред

метная форма библиогр. знания, дви

жущееся функционирующее знание. 

В кач-ве объекта Б. и. разл. специа

листы наз. док. , книгу, фиксированный 

текст, информ. сообщение, публика

цию и т. д. Объект Б. и. должен обла

дать рядом свойств - информативно

стью, содержательностью, релевантно

стью, устойчивостью, способностью 

заверять свою аутентичность и т. д. 

Формы существования Б.  и. разно

образны и конкретно-исторически 

обусловлены. В отеч. библиогр-веде

нии они характеризуются такими об

щими понятиями как библиограмма 
(единица Б. и.) ,  библиографическое со
общение (элемент «Б. и . >>) ,  библиогр. 

сведения (автор, заглавие, выходные 

данные и т. д.) ,  к-рые выявляются из 

самого док. или др. источников. Б. и.  

может передаваться в устной или пись

менной форме в виде библиографичес
кой записи, включающей прежде всего 

библиографическое описание, к -рое при 

необходимости дополняется аннота

цией или рефератом, классификац. 

индексами, предм. рубриками, автор

ским знаком, шифром хранения док. 

и т. д. 
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В совр. библиогр-ведении выделя
ются разл. структуры «Б. и .» :  объект
ная (набор и иерархия объектов Б. и.) ,  
субъектная, формальная и содержа
тельная, пространствеиная и времен
ная, количественная и качественно
оценочная и др. В соотв. с данными 
структурами выделяются виды биб
лиографии (библиографической про
дукции) . Гл. способ существования и 
функционирования Б. и. в о-ве - биб
лиографическое пособие, в условиях 
информатизации чаще всего пред
ставляемое в виде электрон. библио
графических баз и банков данных. 

Согласно В. А. Фокееву, Б. и. об
ладает след. кач-вами - знаниевым 
(способностью выступать в кач-ве 
средства и результата познания 
текстов) ; метаинформационно-ком
муникативным (способностью высту

пать в кач-ве средства информ. ком

муникации);  ценноетно-ориентиро

вочным (способностью выступать в 

кач-ве средства ценностной ориента

ции в мире текстов) . 

Среди свойств ( признаков) Б. и. -

её двойственность,  отражающая 

фундам. двойственность отношения 

�док. - потребитель» ; вторичность, 

обусловливающая органическую 

включённость во вторично-док-таль

ную информацию, с к-рой Б. и. соот

носится как часть и целое; внутрен

няя организованность (наличие опре

делённых правил представления 

Б.  и . ) ;  способность к моделированию 

док. , их массивов и потоков, кодиро

ванию, декодированию, перекодиро

ванию док-тальной информации ,  

свёртыванию знания и др. Фактогра

фичность Б. и . ,  отмеченная А. В. Со

коловым, относится к материальным 

аспектам док. как физ. объекта и про

дукта материальной культуры, а вто

ричность, способность к свёртыванию 

первичной информации, - к идеаль

ным, духовным аспектам библиогра

фируемых текстов, что позволяет Б. и. 

играть роль средства интеллект. досту

па к документир. знаниям информ.

поисковой системы. В.  П. Леонов ука

зывает на такие важнейшие признаки 

Б. и . ,  какналичие сведений о док. , не

обходимых и достаточных для орг. по

исково-ориентировочного этапа в 
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процессах функционирования систе
мы док-тальных коммуникаций. 

Известно неск. концепций струк
туры функций Б. и. Самые известные 
из них - поисковая, коммуникатив
ная, оценочная (0. П. Коршунов) , 
познаваL , коммуникативная, ценно
стно-ориентировочная, социально
культурная (В. А. Фокеев) , информ. 
упр. (А. А .  Гречихин) ,  поисковая и 
индикативная (А. И. Обризан) . 

Развитие совр. теории Б. и. харак
теризуется вниманием к динамичес
ким аспектам её функционирования. 

Выделяется неск. этапов функциони
рования Б. и. (И. Г. Моргенштерн) : 
активное функционирование, старе
ние и консервация. На каждом из них 

по-особому проявляются свойства 

Б.  и . ,  протекают процессы её каче

ственных и количественных измене

ний , преобразования и влияния на 

социальные коммуникации. 
Лит. :  А с т а х  о в а Л. В.  Библиография 

как научный феномен: Монография. Л . ,  
1 997 ;  Б е с п а л о в а  Э.  К. Избранное : 
(Ст. за 20 лет) : В 2 т. М . ,  1994; В о х р ы 
ш е в а М.  Г. Библиографическая деятель
ность: структура и эффективность. М . ,  
1 9 8 9 ;  О н а ж е.  Теория библиографии: 
Учеб. пособие. Самара, 2004; Г р е ч и -
х и н А. А. Общая библиография: Учеб
ник. М . ,  2000; К о р о т  к о в А. В. О пре
делах понятия «Библиографическая ин
формация» 11 Сов. библиогр. 1984. NQ 4; 
К о р ш у н о в  О. П. Анализ некоторых ре
зультатов разработки теории библиогра
фической информации 11 Библиография: 
Теория. Методология. Методика. М. ,  1986; 
О н ж е .  Библиографоведение: Общ. 
курс: Учеб. для вузов: В 2 ч.  М., 200 1 ;  Л а 
у ф  е р Ю. М.  К изучению сущности биб
лиографической информации// Сов. биб
лиогр. 1 982. NQ 6; Л е о н о в В. П. Биб
лиографическая информация в структуре 
вторичной информации 11 Там же. 1985 .  
NQ 2 ;  М о р г е н ш т е р н  И .  Г. Свойства 
библиографической информации в дина
мике их проявления 11 Там же. 1985 .  NQ 5 ;  
О б р и з а н А .  И.  Интегральная часть 
вторичной информации // Там же. 1986.  
NQ 1 ;  П о л о т о в с  ка я И. Л. ,  Ш р е й д е  р 
Ю. А. Будущее наступает сегодня. Доку
мент как объект библиографирования 11 
Там же. 1 988.  NQ 1 ;  С о к о л о в  А. В. Биб
лиографическая информация какразновид
ность фактографической информации // 
Там же. 1983 .  NQ 5 ;  Ф о к е  е в  В. А. О сущ
ности и основных качествах библиографи
ческой информации // Там же. 1 983 .  NQ 6 ;  
О н ж е .  Природа библиографического 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

знания. М. ,  1995; О н ж е. Современное 
отечественное библиоrрафоведение: Учеб. 
пособие 11 Мир библиоrр . 2002 
(с N2 5) - 2004. 

В. А. Фокеев 

БИБЛИОГРАФЙЧЕСКАЯ КАР
ТОтЕКА, библиографическое пособие, 
реализованное в карточной форме или 

как база данных в автоматизир. режи

ме (электрон. библиогр. картотека) . 

БИБЛИОГРАФЙЧЕСКАЯ КЛАС
СИФИкАцИЯ Г. И. БЛЙ:ССА (Bliss 
BiЬliographic C1assification) - БК, 
иерархическая комбинационная клас
сификационная система, созданная 
Г. И .  Блиссом. Разработка БК про
должаласъна протяжении неск. десяти
летий и сопровождалась её пракr. про

веркой в б-ке rop. колледжа в Нъю-Йор
ке. В 1935 Блисс опубл. сокр. табл. в 
одном томе, в 1940-47 - 1 -е издание в 
2 тr. , в 1952-53 - 2-е изд. в 4 тт. 

В структуре и содержании БК от
разилисъ высказывавшиеся Блиссом 
противоречивые положения, в соотв. 
с к-рыми в основу библ. классифика
ции должны быть положены жёсткие 
принципы логики и достижения на
уки, но сама система должна удовлет
ворять разнообразным требованиям 
практики. Блиссу удалось разрешить 
это противоречие лишь частично, во 
ми. случаях предлагая библиотекарям 
самим принять те или иные альтер
нативные решения или использовать 
метод многокр . отражения. Как в 
науч. ,  так и в практ. отношении БК 

весьма уязвима и справедливо под

вергаласъ критике. Сложной оказа

лась и система индексации БК, при 
разработке к-рой Блисс стремился 
обеспечить краткость и мнемонич
ностъ индексов, варьируя разл. сис
темы символов. Оси. классам, обо
значаемым прописными буквами 

лат. алфавита, предшествуют предва
рительные номерные классы, в це
лом соотв. общему отделу Универ
сальной десятичной классификации. 
Вспом. табл. типовых делений под
разделяются на общие , применяе
мые в любом разделе БК; приспособ
ленные для комплекса гуманитарных 
наук; спец. (ограниченного приме-

нения) . БК широкого распростране

ния не получила и не смогла заме

нить широко применяемые в мире 

Десятичную классификацию Дьюи и 

Универсальную десятичную класс и

фикацию. 
Лучшие стороны БК и прогрес

сивные Идеи Блисса были использо

ваны при разработке совершенно 

оригинальной фасетной классифи

кац . системы,  получившей то же 
назв. и имя Г. И. Блисса, но ошибоч
ное указание номера издания 
(см. «Библиографическая классифика
ция r. И. Блисса. Второе издание»).  

Э. Р. Сукиасян 

«БИБЛИОГРАФЙЧЕСКАЯ КЛАС
СИФИКАЦИЯ г. и .  БЛ UССА. 
ВТОР6Е ИЗМНИЕ» (Bliss BiЬli

ographic C1assification, Second Edi

tion) - БК2, является универс. фа
сетной классификационной системой, 
разрабатываемой в Великобритании 
гр . специалистов, входящих в Ассо
циацию классификации Блисса 
(Bliss C1assification Association) . Гл. 
ред. - Д. Миллс. Издание осуществ
ляется отдельными томами с 1 977 .  

Ежегод . публ . « Bliss C1assification 
Bulletin» . В оси. системы положены 

принципы Библиографической клас
сификации Г. И. Блисса, структура 
отражает теорет. достижения Клас
сификац . исслед.  гр. (C1assification 
Research Group, CRG) , работающей 
с 1 952 в Великобритании. В состав 
CRG в разные годы входили изв. спе
циалисты: Б. Виккери, К. Клевердон, 
Э. Коутс, Дж. Миллс, Б. Палъмер , 

Дж. Фаррадейн, Д. Фоскетr, Б. Кайл и 
др. Проrрам. задачей CRG являлось раз
витие Идей Ш. Р. Ранганатана в обл. 
построения универс . фасетной клас
сификации. 

Издание БК2 в целом (22 вып. 
в 25 тт.) предполагалось завершить к 
кон. 20 в . ,  причём на последние 4 года 
был запланирован выпуск 14  тт. Пер
выми были опубл. кл. «1 Психология 
и психиатрия» ,  «J Образование » ,  
«Р Религия. Оккультизм, мораль и 
этика», «Q Социальное обеспечение», 
а также объёмный том, содержащий 
введение и вспом. табл. Работа над 
нек-рыми кл. затянуласъ,  одновр. вы-
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явилась необходимость переработки 

нек-рых томов, опубл. в 1 977 (два из 

них переизданы в 1990 и 1 994) . 

Первый ряд делений (гл.  кл. )  БК2 

образован по отрасл . признаку, но 

ему предшествуют неск. междис 

циплинарных кл. ,  предназначенных 

для «феноменов» - предм. понятий, 

относящихся к категориям вещей , 

свойств, процессов и операций. Ка
тегориальный (фасетный) анализ 
проводится в соотв . с установлен

ным для каждого кл. планом, жёст
ко определена последовательность 

синтеза оси. категорий. Индекса

ция , в к-рой используются буквы 
лат. графики , носит ретроактивный 
характер: нижестоящий индекс мо

жет детализироваться путём присо
единения к нему (непосредственно 

или с помощью связки - интерка

латора «А») любого предшествую

щего индекса с его значением. Тра
диционные для комбинац. систем 
функции выполняют в БК2 вспом. 
табл . типовых делений (формаль
ных, тематич. ,  терр. и пр . ) ,  однако в 
пределах вспом. табл. также выделе
ны категории и установлены прави
ла синтеза понятий.  Алф . -предм . 
указ. сост. в соотв. с цепным мето
дом Ш. Р. Ранганатана. 

Реальная оценка функциональ

ных, в первую очередь, поисковых 

кач-в БК2, может быть проведена 
только после завершения публикации 
и её апробации на фондах. 

Э. Р. Сукиасян 

БИБЛИОГРАФЙЧЕСКАЯ КОН
СУЛЬТАцИЯ, форма справочно-биб
лиографического обслуживания, вид 
библиогр. услуги; помощь читателю в 
получении навыков поиска библио
графической информации, пользова
нии библиографическими пособиями, 
овладении основами библиотечно
библиографических знаний. Как прави
ло, сопровождает процессы справ . 
библиогр. обслуживания и регистри
руется в док. его учёта. 

БИБЛИОГРАФЙЧЕСКАЯ МО
дЕль БИБЛИОТЕЧНОГО Ф6Н
ДА, собирательное назв. для всех ви
дов вторично-док-тальной информа-



ции о библиотечном фонде. Идеальная 
Б. м. б. ф. - рек. списки док. в помощь 
комiШектованию, типовые нормаль
ные каталоги. Реальная Б. м. б. ф. -
данные аналит. (дифференцир. )  и 
синтетич. (интегрир . )  учёта библ .  
фонда - инвентарная книга, книга 
суммарного учёта, регистрац. карто
теки, учётный каталог и т. п . ;  служ. 
(алф. ,  топогр.) и чит. каталоги - при 
условии, что все эти объекты исполь
зуются для изучения библ. фонда как 
предпосылки его моделирования . 
В ином случае они выполняют свою 
прямую технол. функцию. Примером 
Б. м. б. ф. в русскояз. его части слу
жит изд. ГБЛ «Библиогр. модель ядра 
фонда массовой б-ки» ( 1 988 ,  1 989).  

Лит. : М а л е в и ч  Е. Н. Библиографи
ческая модель книжного фонда массовой 
библиотеки 11 Сов. библиотековедение. 
1 985.  N.1 1 . 

Ю. Н. Столяров 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ МО
НОГРАФИЯ, жанр библиографичес
кого пособия науч.-вспом. назнач. ,  со
здаваемого на осн. углублённого изу
чения большого массива док. и 

содержащего, как правило, новые или 

уточнённые сведения о библиографи

руемой лит . ,  относящейся к опред. 

отрасли или теме. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ПА
МЯТКА, малая форма библиографи
ческого пособия, предназначенная для 
помощи читателям в первонач. зна

комстве с книгами о деятельности 

к.-л. лица или об общественно значи

мом событии. В Б. п. осн. внимание 

обращается на вступ. текст, содержа

щий фактич. сведения о лице или 

событии, а список лит. является при

ложеннем к нему. Оси. элементы пер

сональной Б. п . :  краткая биографи

ческая справка, перечень осн. произв. 

автора с их лаконичной характерис

тикой, краткий рек. список лит. о нём 

и т. д. Сб. Б. п . , расположенных в хро

нолог. порядке, представляет собой 

тип пособия - «Календарь знаменат. 
и памятных даТ» , используемый пре

имуществ. в краеведческой библиогра
фии. Б.  п. в первую очередь предназ

начены в помощь самообразованию 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ МОНОГРАФИЯ 

читателей с невысоким общеобразо
ват. уровнем, с несформировавшими
ся чит. интересами. Б. п. можно ис
пользовать в воспитании культуры 
чтения, для первонач. ознакомления с 
темой, вопросом, общей ориентиров
ки в них, но не для углублённого изу
чения. Б. п. возникли как средство 
пропаганды книги в б-ке в условиях 
открытого доступа к фонду. Специфи
ка Б. п. определяет непосредственное 
участие библиотекаря в рук. чтением, 
они становятся основой его бесед с чи
тателями. 

Лит. :  Рекомендательные библиографи
ческие пособия - верные помощники в 
выборе книг: Метод. рек. М. ,  198 1 .  

С. С. Трубников 

БИБЛИОГРАФНЧЕСКАЯ ПРО
ДУхЦИЯ, результат библиографиче
ской деятельности, совокупность 
библиографических документов, фор
ма распространения и использ. биб
лиографической информации. До нач. 

80-х гг. 20 в. термин Б. п. применялея 

исключительно в прикладмом смыс

ле - как обозначающий совокуп

ность библиографических пособий, что 

отразилось в первом терминолог. 

стандарте по библиографии - ГОСТ 

16448-70. До сих пор этим термином 

обозначают результаты составитель

ской деятельности библиогр. центров. 

ГОСТ 7.0-84 утвердил новое оп

ределение: Б. п. - документально за

фиксированная библиогр. информа

ция как результат и средство биб

лиогр. деятельности. Однако и в этом 

случае не были чётко разграничены 

понятия «Б.  п .»  и «библиогр. посо

бие», в результате чего сохранилась 

первонач. трактовка. В терминолог. 

стандарте ГОСТ 7.0-99 Б. п. опреде

лена б. конкретно - как вид информ. 

продукции, содержащей библиогр. 

информацию. 

Б. п. включает все формы биб

лиогр. информации, в т. ч .  библиогра
фические записи, библиографические 
ссылки, списки использованной и 

(или) цитируемой лит. ,  к-рые функ
ционально не предназначены для рас

пространения библиогр . информа

ции, но могут использоваться в биб
лиографическом поиске. 
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Б.  п.  создаётся в процессе библио
графирования первичных док-тных 
потоков и (или) целенаправленного 
иреобразования ранее созданной 
библиогр. информации. Результатом 
являются отдельные библиогр. запи
си, их массивы, а также библиогр. 
пособия. 

Б. п. создаётся в процессах сост. 
деятельности, а также библиографи
ческого обслуживания. В процессе по
требительской библиогр. деятельно
сти Б. п. выступает прежде всего как 
средство библиогр. поискадок. и опо
вещения о них потребителей. На её 
основе осуществляются избират. рас
пространение информации, вьшол
нение библиогр. справок и др. 

Б. п . ,  являясь объектом изучения в 
риблиографоведении, пересекается с 
методикой библиографирования , 
практикой использ. библиогр. ин
формации. 

Оси. типы Б.  п . :  каталожная (биб

лиогр.) карточка, библиогр. сообще

ние ИРИ, электрон . библиогр . за

пись, библиогр. указ . ,  список, обзор, 

указ. к изданию, библиогр. картоте

ка, библиогр . база и банк данных, 

письменная библиогр. справка. 

Б. п. создаётся в разл. формах в за

висимости от способа записи и физ. 

носителей. Первонач. формой была 

рукоп. , затем возникли печ. (издат.)  

книж. и рукоп. карточная формы. 

В 20 в. появились машинописная Б. п . ,  

печатные библиогр. карточки, Б. п. на 

микронасителях (микрофШlьмы, мик
рофиши) и машиначитаемая Б. п. (на 

магнитных лентах и дисках). Наибо

лее распространённые формы - кар

точные каталоги, библиогр. картоте

ки, библиогр. издания. Повышается 

удельный вес электрон. Б. п. (маши

ночитаемые записи, базы и банки 

данных - локальные и на CD-ROM),  

библиогр. изданий и справок, подго

тавливаемых в автоматизир. режиме 

на осн. баз данных. 

Важнейшими центрами создания 

Б. п. являются б-ки. Они ведут ката

логи на свои фонды, составляя для 
них библиогр. записи в карточной и 

(или) электрон. форме. Крупнейшие 

нац. и науч. б-ки в рамках корпора

тивной каталогизации создают и рас-



пространяют электрон. библиогр. за

писи, пришедшие на смену печ. биб

лиогр. (каталожным) карточкам. Кро

ме того, они организуют сводные ка

талоги, нац. библиогр. репертуары, 

науч.-вспом. и просвет. (рек.) Б.  п .  
Лит.: Б е с п а л о в а  Э. К. Библиогра

фическая продукция как объект изуче
ния // Сов. библиогр. 1982. NQ 1; В о х 
р ы ш е в а М. Г. Библиографическая де
ятельность: структура и эффективность. 
М. ,  1 989; О н а ж е. Теория библиографии: 
Учеб. пособие. Самара, 2004; Г р е ч и -
х и н А. А. Общая библиография: Учеб
ник. М. ,  2000; К о р ш у н о в  О. П. Биб
лиографоведение: Общ. курс. М . ,  200 1 ;  
Т е п л о в  Д.  Ю. Типизация в книговеде
нии и библиографии: Основ. пробл.  на 
прим. науч.-техн. лит. и её библиогр. М. ,  
1977 ;  Ф о к  е е в В .  А.  Современное отече
ственное библиографоведение: Учеб. посо
бие 11 Мир библиогр. 2002 (с NQ 5) - 2004. 

Г. Л. Левин 

БИБЛИОГРАФИчЕСКАЯ РАБО
ТА, совокупность процессов подго
товки и доведения до потребителей 

библиографической информации. Гл . 

компоненты Б. р. - библиографирова
ние и библиографическое обслуживание. 
Понятие «Б. р.» применяется в биб

лиогр-ведч. лит. с 1 920-х rr. Его ис
польз . в кач-ве синонима понятия 
«библиографическая деятельностЬ» не
правомерно, т. к. оно имеет более ши
рокий смысл. Употребление в кач-ве 
синонимов понятий «справ. -биб
лиогр. работа», «информ. -библиогр. 
работа» также не может быть строго 
обосновано. 

Процессы Б. р. составляют основ
ное содержание труда библиографов 
в б-ках и др. информ. учреждениях, а 

также используются др. сотрудника

ми, профессионально занятыми под

готовкой и распространением биб

лиогр. информации. 
Процессы Б. р .  организационно 

можно разделить на постоянные , 
циклич. ,  эпизодич. Постоянный 
библиографирование входящего по

тока док. :  книг и брошюр, мат-лов из 

новых выпусков сер. изданий и не
период. сб. и др. Циклич. процесс -

подготовка выпусков текущих биб
лиогр.  пособий, текущее библиогр. 
информирование. В этих процессах 

библиогр . выявление , сост. биб-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

лиогр. описаний док. производятся 

непрерывно, а библиогр. группиров

ка, подготовка вспом. указ . ,  биб

лиогр. редактирование,  орг. док-тной 

формы библиогр. пособия - в сро

ки , зависящие от периодичности 

подготовки информации. Постоян

ные и циклич. процессы Б .  р .  наибо

лее Приспособлены для стандартиза

ции и нормирования. Эпизодич. Б. р.  

осуществляется неравномерно, зави

сит от частоты поступления запро

сов, от задач, объёма, тематики под

готавливаемой библиогр. продукции 

и перспектин её распространения. 

Подобный характер носят ретрос

пект. науч.-вспом. ,  проф.-произв. и 

рек. библиогр . пособия , выступле

ния информаторов с библиогр. обзо

рами и т. д .  Содержание эпизодич. 

Б .  р. отличается разнообразием. 
Конкретное содержание и техноло

гия Б. р. зависят от типа и масштаба 
б-ки (информ. учреждения) , функций 

её подразделения, от установленной 
формы функционального, технол. и 
квалификац. разделения библиогр. 
труда, от применяемых материально
теки. средств. Коренная технол. пере
стройка Б. р. связана с внедрением 

методов и средств автоматизации ин
форм. процессов. Целям совершен
ствования и оптимизации Б. р. служит 

науч. opr. библиогр. труда. 
Лит. :  Библиографическая работа обла

стной библиотеки: Практ. пособие. М . ,  
1 967; Библиография: Общ. курс: Учеб. для 
библ. фак. М. ,  1 98 1 ;  ГОСТ 7.0-84. Биб
лиографическая деятельность: Основ. тер
мины и определения. М. ,  1 985;  Г р е ч и 
х и н  А. А. Общая библиография: Учебник. 
М. ,  2000; М о р г е н ш т е р н  И. Г. Науч
ная организация библиографического тру
да. Челябинск, 1992. 

И. Г. Моргенштерн 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕ
РИЯ, гр. библиографических пособий, 
объединённых общим идейно-темат. 
замыслом, целевым и чит. назначени

ем, методикой библиографирования. 
Б. с. получили широкое распростра

нение в рекомендательной библиогра
фии как средство целенаправленной 
пропаганды книги. 

Созданием Б. с. с кон. 1 950-х гr. за
нимались ГБЛ , ГПБ ,  ГПНТБ , 
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ЦНСХБ, ГРЮБ, ГРДБ и др. Б. с. были 

разнообразны по тематике , их осо

бенности определялись традициями 

работы б-к .  Особенно популярны 

были Б .  с .  ГБЛ и ГПБ («В мире пре

красного» , «Рус. писатели . . .  >> , «Ново

сти науки и техники>> ,  «Основы на

уки - всем») , а также ГРЮБ, ГРДБ, 

к-рые создавали сер . ,  адресованные 

школьникам с целью объединения 

задач учеб. процесса и расширения 

общенауч . и общетехн . кругозора 

(«Кем быть?>> ,  «За страницами вашего 

учебника») .  Бьmи Б. с. и конкретной 

чит. направленности - «Науч. -техн. 

знания - рабочим» (ГПБ), <<Профес

сии рабочих» (ГБЛ, ГПБ) , к-рые по

могали проф. самообразованию. 

Б .  с .  различались по методике 
библиографирования, т. к. адресова
лись разным возрастным категориям 

читателей. Напр . ,  в помощь opr. до

суга взрослых ГБЛ и ГПБ создавали 

сер. «Ваше увлечение>> ( 1 970-е гr.) ,  а 

ГРЮБ - «В помощь техническому 
творчеству молодёжи» ( 1 980-е гr.) ,  ад
ресованную в осн. школьникам. Кро
ме того, Б. с. различались по форме 
подачи библиогр. мат-ла, напр . ,  сер. 

бесед о книгах или сер. библиогр. эн

циклопедий .  Примером последних 
может служить издававшаяся РГБ в 
1 990-е rr. сер. «Мир профессий>>, в за

дачи к-рой входило сориентировать 
молодёжъ в существующих професси
ях и дать ей возможность познако

миться через книги с основами отрас
ли, характером произв. деятельности, 
чтобы выбрать подходящую для себя 
специальность. Поэтому в методике 
предусматривались, кроме библиогр. 
информации, фактогр. данные об от
расли и др. 

Лит. : Г е д р и м о в и ч  Г. В . Серия «Ос
новы науки - всем• 11 Сов. библиогр. 
1974. NQ 4; Г р и ш и н а  Г. И . ,  К о л е е н и 
к о в а Н.  С. Методика библиографирова
ния научно-популярной литературы с це
лью профориентации // Там же . 1 977 .  
NQ 1 ;  К о л е с н и к о в а  Н.  С.  В помощь 
выбору профессии 11 Мир б-к сегодня. 
1998. Вып. 1 .  

С. И. Коровицына 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУ
ЖБА, самостоятельное учреждение 
или подразделение к.-л. учреждения, 



оси. функцией к-рой является биб
лиогр. обслуживание и (или) др. виды 
библиогр. деятельности (кнИJК. пала
ты, библиогр. бюро, библиогр. отде
лы б-к,  изд-в ,  книж. магазинов и 
т. п . ) .  В б-ке Б.  с. обеспечивает реали
зацию процессов библиогр. деятель
ности всеми подразделениями б-ки,  
занятыми ею в той или иной степе
ни, включая размножение библиогр. 
информации, использ. средств тра
диц. и электрон. связи. 

БИБЛИОГРАФЙЧЕСКАЯ СПРА
ВКА, форма справочно-библиографи
ческого обслуживания, вид библиогр. 
услуги; представляет собой ответ в 
форме библиографической информации 
на разовый запрос. Технология Б. с .  
включает разовый библиографический 
запрос + библиографический поиск + 
ответ пользователю. Б. с. классифи
цируются так же , как и разовые биб
лиогр. запросы. Различаются справ
ки: адресная, темат. и уточняющая. 
В числе Б. с. учитывают и фактогр. 
справки. 

, , 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛ-
КА, запись, включающая совокуп
ность библиогр. сведений о цитируе
мом, рассматриваемом или упомина

емом док . , необходимых для его 
идентификации и поиска; связывает 

между собой части док. , деления и 
библиогр. записи в каталогах, карто
теках, библиогр. пособиях. 

Лит.: Ал ь б е р т  Ю. В. Библиографи
ческая ссылка: Справочник. М. ,  1983.  

БИБЛИОГРАФЙЧЕСКАЯ ТЕХ
НОЛ6ГИЯ, совокупность последо
вательно проводимых повторяющих
си процессов подготовки и доведе
ния до потребителей библиографичес
кой информации, составляющая 

библиографической деятельности. В 

понятийном аппарате библиографии 
Б. т. пересекается с библиографирова
нием, знание о Б. т. составляет со
держание соотв. раздела библиогра
фоведения. 

Соблюдение технол. дисциплины 
обеспечивает вьmолнение библиогр. 
работы в соотв. с установленными 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

нормами времени и выработки, с тре
буемым кач-вом. Совершенствование 
Б. т. осуществляется методами выде
ления законченных и повторяющих
си циклов библиогр. процессов, гл. 
обр. пути библиогр. пособия (в про
цессах библиографирования) и пути 
справки (в справ.-библиогр. обслужи
вании) , разложения библиогр. про
пессов на операции, разделения опе
раций на оси. (обяз.)  и вариативные 
(факультативные). В результате ана
лиза операций происходит выявление 
лишних, повторных и образование 
новых, необходимых. Устранение по
вторных операций (напр. ,  обращение 
к ранее просмотренным источникам 
из-за неверных решений в процессе 
приёма библиографического запроса) 
способствует прямоточности биб
лиогр. процессов, к-рая сильнее вы
ражена в процессах постоянного ха
рактера и содержания (ведение биб
лиогр. картотек и баз данных, сост. 
текущих библиогр. пособий, текущее 
библиогр. информирование) . Про
пессам перемениого характера и со

держания (справ . -библиогр. обслу
живание, сост. ретроспект. библиогр. 

пособий, эпизодич. библиогр. инфор

мирование) более присущи вариатив
ность, зависимость от конкретности 
заданий и запросов, творческое раз

нообразие. Уменьшению вариативно
сти способствуют создание источни
ков библиогр. поиска, поглощающих 
предшествующие (напр. ,  сводных ка
талогов) , изучение и обобщение ти
пичных библиогр. запросов и спра

вок, алгоритмизация поисковых дей

ствий. 
Лит. :  А с т а п о в и ч Е.  Г. Роль биб

лиографической технологии в повышении 
эффективности библиографической дея
тельности // Повышение эффективности 
библиографической деятельности в усло
виях перестройки работы библиотек. М. ,  
1 990; В о х р ы ш е в а М.  Г. Теория биб
лиографии. Самара, 2004; М о р г е н ш -
т е р н И. Г. Научная организация биб
лиографического труда. Челябинск, 1 992. 
П и л к о И.  С. В поисках технологичес
кого знания // Библиография. 1994. N2 1 ;  
О н ж е .  Технологическое обеспечение 
производства библиографических продук
тов и услуг // Науч. и техн. б-ки СССР. 
1990. N2 1 .  

И. Г. Моргенштерн 
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БИБЛИОГРАФЙЧЕСКАЯ ЭВРЙ
СIИКА, см. Библиографический поиск. 

БИБЛИОГРАФЙЧЕСКАЯ ЭН
ЦИКЛОПЕдИЯ, см. Популярная биб
лиографическая энцик:лопедия. 

БИБЛИОГРАФЙЧЕСКИЕ БАЗЫ 
И БАнки дАнных, библиографи
ческая информация на машипочитае
мых носителях, к-рая обрабатывает
ся, хранится и выдаётся с помощью 
средств вычислит. техники (см. Банк 
данных, База данных) . 

Библиогр. банк данных (БнД) -
одна или неск. библиогр. баз данных 
(БД) , имеющих общее лингв. и про
грам . обеспечение .  Правила орг.  
БД подчинены общим принцилам 
описания, хранения и обработки биб
лиогр. данных. Последние представ
лены в формате, структуру к-рого об

разует набор полей для записи отдель
ных элементов библиогр. описания, 
сведений о содержании док. (аннота
ций, рефератов, классификац. индек
сов, предм. рубрик, ключевых слов) , 
адресно-с прав. данных ( сигл, шифров 
хранения и др.) .  Разработка коммуни
кативных форматов, т. е. установлен
ных форм представления элементов 
записи для обмена записями между 
разл. системами, является одной из 
гл. задач междунар. библиогр. сотруд
ничества с 70-х гг. 20 в. В оси. всех 
совр. коммуникативных форматов 
лежит разработанный впервые в сер. 
1 960-х гг. в Библиотеке Конгресса 
США формат МАRС. Наиболее рас

пространёнными форматами являют

ся USМARC, на оси. к-рого созданы 

нац. МАRС-форматы, и междунар. 

UNIMARC, положенный в основу 

RUSМARК. 
Библиогр. БД различаются по ви

дам отражаемых док. (книги, сер. из
дания, статьи, дис . ,  патенты и т. д.) и 

по тематике (универс. ,  многоотрасл. ,  

отрасл. ,  темат. , переопальные и др. ) .  

В кач-ве синонима БнД в лит. час

то употребляется термин «элеюпрон
ный каталог>> ,  что неправомерно, т. к. 
в крупных универс . и спец. б-ках в 
БнД включаются сведения о док. , от
сутствующих в их фондах, что выхо
дит за рамки задач библ. каталога. 



Наиболее крупными являются 
БнД нац. библиографии (см. Библио
графический репертуар) , междунар. и 

нац. многоотрасл. и отрасл. информ. 
систем, а также ЭК нац. и крупных 
науч. б-к, нац. сводные каталоги-ре
пертуары. Крупнейший - универс. 
библиогр. БнД всемирного охвата си
стемы MARC Библиотеки Конгресса 
США. Большой объём информации 
содержит онлайновый сводный ката

лог Онлайнового компьютерного биб
лиотечного центра (OCLC) , к-рым 
пользуются б. 7,5 тыс. б-к. 

В СССР формирование БнД в 
кач-ве сост. части автоматизир. сис
темы НТИ отраслей нар. х-ва нача
лось на рубеже 60-70-х гг. в органах 
НТИ. В 1980 стал создаваться БнД в 
ВКП, с сер. 80-х гг. - в  отрасл. б-ках 
(ЦНСХБ, ГЦНМ Б ,  ГПНТБ) .  Уни
верс. нац. и науч. б-ки начали вести 
ЭК только в нач. 90-х гг. В наст. вр. 
важнейшие рос. БнД функциониру

ют в РКП (рос. нац. библиография) , 
ИНИОН РАН ( библиография по со
циальным и гуманитарным наукам) ,  
ВИНИТИ РАН (по естеств. наукам и 
технике) ,  ГПНТБ (рос. сводный ка
талог по науч. -техн. лит. ) ,  РГБ (БД 
реферативно-библиогр. информации 

по культуре и иск-ву) , ЦНСХБ (<<Аг
рос•>) ,  ГЦНМБ (<<Рос. медицина•>) .  

Новой формой хранения, распрос
транения и использ. БД являются биб
лиогр .  издания на CD-ROM 
(см. Носитель информации). БнД и БД 
на CD-RO М являются самостоятель
ным типом библиогр. пособия - рет

роспект. машиночитаемь�, изменения 
и доп. в к-ром осушествляются путём 
выпуска при необходимости новой, 

испр. идоп. версии диска. На CD-ROM 

выпускаются БД нац. библиографии, 
универс. издат.-книготорг. БД, катало

ги крупнейших б-к мира, спец. отрасл. 
и темат. БД, являющиеся аналогом БД 
разл. библиогр. центров, а также ори
гинальнь�и пособиями. 

Лит. : Базы данных России. М. ,  2000. 
Вып. 6; К у т о в е н к о Н. Е. Централизо
ванная каталогизация в США: История и 
совр. состояние 11 Библиотековедение и 
библиоrр. за рубежом. 1983. Сб. 95; М о с я 
r и н В.  В .  Базы данных, электронный ка
талог и банк данных библиотеки 11 Науч. и 
техн. б-ки. 1997. N!! 5; С у к и а с я н Э. Р. 

<<БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 

Некоторые уточнения к статье В. В.  Мо
сяrина 11 Там же. 

Г. Л. Левин 

<<БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗА
П:ЙСКИ», журн., выходил в Москве в 

1858-59 и в  1861 2 раза в мес. Издатель 
Н. М. Щепкин, ред. - А. Н. Афанасьев 
(в 1 86 1  - В .  И .  Касаткин) . Вышло 
44 номера. Участие в журн. принимали 
Г. Н .  Геннади, С.  Д. Полторацкий,  
С. А.  Соболевский. Преимушеств. вни

мание уделялось истории лит. ,  тексто

логии, ист.-лит. библиографии; поме
щены мат-лы о Н. И. Новикове, А. Н. 
Радищеве, ранее не публиковавшиеся 
письма А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, 
А. С. Грибоедова, Г. Р. Державина, 

П. Я. Чаадаева, стихи В. А. Жуковского, 
М. Ю. Лермонтова (в т. ч. <<На смерть 
поэта•>) ,  ист. -лит. разыскания и тек

столог. комментарии к изданным про

изв. рус. писателей, даны описания 
б-к мира, рец. Впервые в России в 

журн. наметился теорет. подход к биб
лиографии. В ст. Р. И. Минцлова <<Что 
такое библиография и что от неё тре
буется>> ( 1 858,  N2 12) она определяется 
как науч. дисциплина, задача к-рой 
<<состоит в обозрении всех сушеству
ющих книг, печатных и написанныХ>> ,  

в <<распределении книг по научной 

системе•> .  В <<Замечаниях>> след. номе
ра ред. выделила вопросы, на к-рые 
должна отвечать библиография: <<Ка
кое издание лучше и полнее? Какое 
более удовлетворяет критическим 
требованиям? В каком сборнике ист. 

мат-лы переданы ближе к подлинни
ку, вернее и объяснены с большею 
точностью и большим знанием дела?>> 

и т. д. 

Лит. :  3 д о б н о в Н. В. История рус
ской библиографии до начала ХХ века. М.,  
1955.  

Г. А. Алексеева 

«БИБЛИОГРАФЙЧЕСКИЕ ЗА
П:ЙСКИ», ежемес. иллюстр. журн.,  из
давался в 1 892 в Москве. Издатель -

моек. антиквар П. П. Шибанов, ред. -

А. Н. Соловье·в. Вышло 1 2  номеров. 

Программа журн. включала описание 
памятников древнерус. письменнос
ти, регистрацию книг и журн. статей,  
публикацию биографий библиогра-
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фов, обозрение обществ. и частных 

б-к, <<изучение книги со стороны её 

содержания>> (отдел критики) , <<С чи

сто внешней стороны>> (отдел книж. 

дела) , вопросы и ответы, касающие

ся библиографии. Имелись также от

делы: <<Писатели и писательницы>> ,  

«Новые библиографические.труды>> , 

<<Критические заметки•> , «Русские но
вые журналы>> ,  <<Новости иностран

ной литературы>> и др. 

1802 r·. 
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Журнал «Библиографические записки». 
Москва. 

В статье Ф. А Витберга <<Нужды и 
задачи нашей библиографии>> (N2 9, 10) 
ставился вопрос о подготовке рук. по 

библиографии, а также библиогр. сло
варя, <<В котором можно было бы най
ти толковое, полное и точное объясне

ние всех библиогр., тип о гр. , гравёрных, 
литогр. и т. п. терминов>>. Впервые в 
библиогр. журн. были помещены за
метки об азерб. лит. и арм. книге (N2 12). 

Лит. :  З д о б н о в  Н.  В.  История рус
ской библиографии до начала ХХ века. М. ,  
1955 .  

Г. А. Алексеева 

«БИБЛИОГРАФЙЧЕСКИЕ ИЗ
ВЕСТИЯ», науч.-теорет. журн. Рус
ского библиографического общества 
(РБО) при Московском университете. 
Выпускалея в 1 9 1 3-27  и 1 929  по 



«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗВЕСТИЯ О ВНОВЬ ВЫШЕДШИХ КНИГАХ . . .  >> 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 

ИЗВЕСТИЯ 

_ ,  .. �11 --

1927 

Журнал <<Библиографические известия» . 
Москва 

4 номера в год. Вышло 64 номера в 

26 книгах. Ред. Б. С. Боднорекий про
возгласил гл. целью издания служение 
библиографии, развитию её как на
уки . Это первый библиогр-ведч . 

жури. ,  освещавший вопросы исто

рии, теории, методики и практики 

библиографии. В жури. сотруднича

ли В. Я. Брюсов (ст. «0 значении биб

лиографии для науки>>) ,  К. Н. Дерунов 
( «Жизненные задачи библиогра
фии») ,  Н.  М. Лисовский (<<Книговеде
ние как предмет преподавания, его 

сущность и задаЧИ>> ) ,  А. М. Ловягин 
(<<О труде библиографа и библиолога») .  
Среди авторов бьmи также С. А.  Вен

геров, И. В. Владиславлев, Н. В. Здоб
нов, У. Г .  Иваск, М .  Н .  Куфаев, 
А. И. Малеин, А. В.  Мезьер, Н .  Н .  Ор
лов, П. Отле, Н. А. Рубакин, Н .  М. Со
мов, А. Д. Торопов, Е. И .  Шамурин. 
Б.  С. Боднарский выступил более чем 
с 50 мат-лами. В каждом номере пе
чатался текущий указ. <<Библиогра
фия рус. библиографии» (учтена биб

лиогр. продукция и лит. по книгове

дению за 1 9 1 3-25, 1 929). 
Лит. : Б е с п а л о в а Э. К. Главный 

лозунг - «чистота типа» 11 Сов. библиогр. 
1 983 .  N2 1 ;  М а ш  к о в а М. В. История 
русской библиографии начала 20 века (до 
окт. 19 17) .  М. ,  1 969; Т а р  а с е н к о И. Н. 
Журнал <<Библиографические известия>> и 
его роль в становлении советского книго-

ведения 11 Книга: Исслед. и материалы. 
М., 1 978.  Сб. 37. 

Г. А. Алексеева 

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗ
ВЕСfИЯ о вновь ВЬIШFДШИХ 
кнИгАХ в москвt, с.-ПЕТЕР
БУРГЕ И ДРУГНХ ГОРОДАХ» , 
справ. период. издание, выпускалось 

в 1 846 в Москве. Издатель - книго

продавец Н. К. У литии. Вышло 5 но

меров . Адресовался работникам 

книж. торговли. Помещались обзоры 
новых период. изданий и их програм
мы, указ. новых книг, вышедших в 
1 846 жури. и газ. на рус. и др. яз. на
родов России и на иностр. яз. 

Г. А. Алексеева 

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИ
СТЬI», критико-библиогр. жури. ,  из
давался в 1 825-26 в Петербурге по 

2-4 номера в мес . Вышло 46 номе

ров. Был рассчитан на учёных, дея
телей книги , творческую интелли
генцию. Оси. задачей жури. его изд.
ред.  П .  И .  Кеппен считал текущий 
библиогр. учёт, <<чтобы сообщать пол
ные заглавия новых книг на разных 

яз. в России издаваемых, и предла

гать краткое изложение их содержа
НИЯ>> .  В жури. впервые стала отра

жаться иностр. лит. , относящаяся по 
содержанию к России ( «Россика>> ) .  
П омешалась информация о науч . 
жизни в стране,  «известия о жизни и 
кончине лиц, содействовавших успе
хам просвещения>> ,  новости книж. 
торговли, рец. , сведения, касающи
еся библиографии. Особый интерес 
представляют аннотация на первую 

гл. «Евгения Онегина>> А. С. Пушки

на (NQ 7) ,  рец. на <<Думы>> К. Ф. Ры

леева (NQ 1 3) .  Мн.  места отведено 
слав. -рус . библиографии и слав. фи
лологии. 

Изданию присущи полнота учёта 
лит. по всем отраслям знания, точ
ность её описания и чёткость систе
матизации. К последнему годовому 

номеру приложены указ . :  авторов , 
предм. и сист. , здесь же дан стат. учёт 
отеч. книж. продукции за 1 825. С жури. 
сотрудничали как отеч. учёные - фи
лологи и библиографы (Е. А. &лхови
тинов, К. Ф. Калайдович, А. Х. Восто-

ков) , так и заруб. (Я. Гримм, В. Карад
жич, П. Шафарик) . 

Лит. :  З д о б н о в  Н. В. История рус
ской библиографии до начала ХХ века. М. ,  
1955.  

Г. А. Алексеева 

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИ
СТЬI•>, критико-библиогр. жури. ,  из
давался в Петрограде в 1 922 РуссюJМ 
библиологическим обществом. Ред. -
президент о-ва А. И. Малеин и вице
президент Л. К. Ильинский. Цели 
жури. - <<ознакомить читателей с воз
можно большим кол-вом книг и этим 
облегчить желающим пополнить свои 
собрания сочинениями действительно 
ценными>>. Интерес представляют ста
тьи А. И. Малеина <<0 термине "биб
лиография"•> (NQ 1) и «0 термине "биб
лиофильство"•> (NQ 3),  раскрывающие 
этимологию терминов; сообщения в 
NQ 2: «Первенцы печати в г. Енисейс
ке» Б. Л. Модзаленекого и «Сведения о 
малоизвестных изданиях Петровского 
времени•> А. В. Петрова. Раздел «Биб
лиогр. хроника» освещает деятельность 
Рус. библиолог. о-ва, науч. и учеб. уч

реждений, изд-в, музеев, б-к. 
Г. А. Алексеева 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ МЕ
ТОДЫ, см. Библиографическая техно
логия. 

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ н6-
ВОСТИ», ежемес. жури. ,  издавался в 
Петербурге в 1 897 (с янв. по июнь 
вышло 6 номеров, из них 2 - сдвоен
ные) . Ред.-изд. - владелец книж. скла

да и магазина Н. С. Аскарханов. Ж урн. 
служил средством рекламы имеющих
ся в продаже книг. Издателям и авто

рам, желающим дать рекламу на свои 
книги, предлагалось высьтать в ред. 
по 5 экз. каждого издания. 

Г. А. Алексеева 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 6Б
ЩЕСТВА в Р о с  с и и. Идея создания 

Б. о. принадлежит В. Г. Анастасеви
чу. Первой обществ. библиогр. орг. 
стала Комиссия экспертов (Комиссия 
по одобрению книг) , созданная в 1 8 6 1  
Петерб. комитетом грамотности при 
Вольном экон. о-ве .  В 1 890-х rr. об-



разованы Комиссия по орг. домашне
го чтения при уч. отделении 0-ва рас
пространения техн. знаний (Москва) 

и Особый отдел для содействия само
образованию в Комитете Пед. музея 
(Петербург). В 1 889 возник, в 1 890 ут

верждён Московский библиографичес
кий кружок. Инициаторы - А. Д. То
ропов и В. Ф. Фрейман; в 1900 кружок 
реорганизован в Русское библиографи
ческое общество (РБО) при Московс
ком университете. В 1899 создано Рус
ское библиологическое общество. 
В 1906-30 действовало Одесское биб
лиогр. о-во при Новороссийском ун
те (возникло по инициативе библио
текаря ун-та П.  С. Шестерикава и до 
1 9 1 1 наз. кружком) . Первонач. о-во 
разрабатывало библиографию края, 
но затем стала преобладать деятель

ность в обл. лит. и истории. О-во из

давало: «Известия Одесского биб
лиогр .  о-ва» ( 1 9 1 1 - 1 6) ,  «Записки 
украiнського бiблiографiческого това
риства в Одессi>> ( 1928-30). В 20-х rr. 
работал Казанский библиографический 
кружок друзей книги. Своеобразным 
типом Б. о. являлся Лит.-библиогр. 
ин-т С. А. Венгерова. Оси. цель ин-та 
регистрация произв. рус. писателей и 
иностр. (в переводе на рус. яз. )  лит. о 
рус. и иностр. писателях, сост. сист. 
предм. каталога рус. книг и статей, а 

также иностр. лит. о России. В 19 19  
ин-т прекратил деятельность, карто
тека (о к. 2 млн. карточек на издания 
1 885- 1 9 1 2) передана в Российскую 
книжную палату. 

Лит. :  Б е с п а л о в а  Э. К. Как закры
вали Русское библиографическое обще
ство // Сов. библиогр .  1 989 .  N2 1 - 2 ;  
3 д о б н о в Н.  В.  История русской биб
лиографии до начала ХХ в. 3-е изд. М . ,  
1 955;  М а ш  к о в а М. В .  История русской 
библиоrрафии начала ХХ в. (до окт. 19 17) .  
М. , 1 969; 0 р л о в  Н. Н. З5-летие Русско
го библиографического общества при 
Московском университете // Библиоrр.  
изв. 1 924. N2 1 -4. 

Э. К Беспалова 

БИБЛИОfРАФЙЧЕСКИЕ СВЕ
ДЕНИЯ, см. Библиографическая запись. 

БИБЛИОfРАФЙЧЕСКИЙ БЮЛ
ЛЕТЕНЬ, см. Библиографическое по
собие. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ 

БИБЛИОfРАФЙЧЕСКИЙ ДО
КУМЕНТ, док. , содержащий библио
графическую информацию. 

«БИБЛИОГРАФИчЕский ЕЖЕ
r6дНИК», сист. указ. лит. Издавал
ся в Москве и Петербурге - Петрог
раде - Ленинграде в 1 9 1 2 - 2 7 .  
Вып. 1 -4 включали лит. за 1 9 1 1 - 14,  
вып . 5-8 - за 1 9 2 1 - 2 4 .  Ред . -
И .  В .  Владиславлев. Оси. разделы:  

библиография рус. книг, жури. ста

тей и рец. В дорев. период включа

лись библиография иностр.  лит. о 

России, перечии конфискованных 
за год изданий, сведения о период. 
печати. С 1 9 2 1  учитывались только 
кнИги. Продолжением ежегодника 
стал «Ежегодник Гос . центральной 

книжной палаты>>. 
Л. А. Егорнова 

БИБЛИОfРАФЙЧЕСКИЙ ЗАП
Р6С, обращение пользователя в биб
лиографическую службу в устной,  
письменной или электрон. форме . 

Отсутствие требуемой информации в 
справ. изданиях вызывает потреб
ность в поиске лит. по опред. теме, 
вследствие чего формируется темат. 
Б. з. Незнание всех элементов биб
лиогр.  описания , достаточных для 
нахождения конкретного док. , вызы
вает уточняющие Б. з . ;  потребность 
выяснить местонахождение док. -
адресный Б. з.  

Различают Б.  з.  эпизодич. (разо
вые) и постоянно действующие. Пер
вые оперативно удовлетворяются си
стемой справочно-библиографическо
го обслуживания (в режиме запрос -
ответ) , вторые - в системе библиогра
фического информирования. Длитель
ность постоянно действующего зап
роса может быть леограниченной 
(преподавателя - в обл .  учеб. дис
циплины, рук. - по проблемам упр. 
и т. д.) или ограниченной сроком ре
шения произв. задачи, проектирова

ния объекта, подготовки массового 
мероприятия и др. факторами. 

Процедура приёма Б. з. предусмат

ривает уточнение содержания (пред

мет предстоящего поиска) , определе
ние характеристик и параметров тре
буемой информации. Для ориентации 

в информ. потребности библиограф 

выясняет, какова цель Б. з . ,  какая ин

формация о предмете поиска извес

тна потребителю. Согласуются кри

терии определения релевантмости 

выявляемой информации, конкрет

ные формы и сроки доставки инфор

мации,  сигналов обратной связи.  

Анализ запроса завершается опреде

лением поисковых признаков, обра

зующих поисковый образ запроса. 
И. Г. Моргенштерн 

БИБЛИОfРАФЙЧЕСКИЙ ИС
т6чник, см. Источник библиографи 
ческой информации. 

БИБЛИОfРАФЙЧЕСКИЙ КA
TAJI6r, библиографическое пособие, 
отражающее определённый фонд (его 

часть) или неск. фондов док. Термин 

введён ГОСТ 7.0-84 для обозначения 

особого типа библиогр. пособий, со

держащих сведения о фондах док. 
(пособия каталожного типа) . В миро
вой, особенно англо-амер. практике 
термин «каталог» использовался как 
синоним «библиографии» (в значении 
библиогр.  указ . ) .  Однако наиболее 
распространённым стало иное значе
ние - перечень книг, имеющихся в 
том или ином книгохранилище. Ка
талоги древних б-к были одной из 
ранних форм библиографии. С кни
готорг. каталогов начался этап разви
тия печ. библиографии. 

Отеч. библиографы считали Б. к. 
разновидностью библиографии. Осо
бую позицию занимал К. Р. Симон, по 
мнению к-рого, несмотря на сходство 
признаков общих каталогов б-к (см. 
Библиотечный каталог) с библиогра
фическими указателями (по объекту, 
целевому назнач . ,  оформлению) ,  су
щественное отличие каталогов состо
ит в том, что в процессе их сост. от
сутствуют разыскание и отбор - не
пременные атрибуты библиографии. 
В то же вр. он полагал, что спец. ката
логи (периодики, инкунабул, палео
типов и др. )  могут считаться биб
лиогр. пособиями, т. к. разыскание и 
отбор являются их характерными 
признаками. 

Сов. библиотековеды рассматри
вали каталогизацию как сугубо библ. 



процесс .  Это нашло отражение в 
практике работы отеч. б-к, при к-рой 
каталогизация отделена от библиогр. 
подразделений и форм работы, а так
же в преподавании каталогизации 
как библ-ведч. ,  а не библиогр-ведч. 
дисциплины. Ряд библиотековедов 
(0. С. Чубарьян и др.) признавали, что 
каталогизация по существу представ
ляет собой форму применении биб
лиогр. методов в библ. практике. В 
работах О. П. Коршунова кон. 70-х 
нач. 80-х гг. доказывалось, что ката
логизация не только метод, а соб
ственно библиогр. процесс и любой 
каталог б-ки - частный случай биб
лиогр. пособия. 

По признаку создания и использ. 
Б. к. может быть библ . ,  книготорг. , 
арх. , музейным,  библиофильским 

(каталог частных собр. )  и др. Специ

фическими Б. к. являются каталоги 
книж. палат, отражающие фонды ар

хивов отеч. печати. Получивший ши

рокое распространение термин «изда

тельский каталоГ» следует признать 
некорректным, т. к. издат. библиогр. 
пособия не связаны с определённым 
фондом. Б. к. , отражающий фонды 
док. двух и более учреждений, наз. 

сводным каталогом. 
Автоматизир. информ.-поисковые 

системы в науч. б-ках и органах НТИ 

передко совмещают в себе функции 
Б. к. и научно-вспомогательной библио
графии (напр . ,  в И Н И О Н  РАН ) .  

В нац. б-ках и книж. палатах элект
ронные каталоги могут одновр. осуще

ствлять функции Б. к. и нац. библио
графического репертуара. 

Лит. :  К о р ш у н о в О. П. О соотно
шении библиотечного дела и библиогра
фии, библиотековедения и библиографо
ведения 11 Сов. библиогр. 1982.  N2 4; С и -
м о н К. Р. Библиография: Основ. понятия 
и термины; М. ,  1968.  

Г. Л. Левин 

«БИБЛИОГРАФЙЧЕСКИЙ ЛИ
СТ6К», выходил в Петербурге с пе
рерывами в 1 898- 1900. Ред.-изд. 
Н .  Песоцкий. Содержание: каталог 

книж. склада Н. Песоцкого, издания 
Н. А. Песоцкого, реклама. С октябрь
ского вып. 1898 добавляются сведения 
(преимуществ. рекламного характера) 
о разл. период. изданиях. 

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТОК» 

«БИБЛИОГРАФЙЧЕСКИЙ ЛИ
СТ6К», ежемес. иллюстр. библиогр. 
жури.,  выходил в 1 906- 1 3  в Сызрани, 
в 1 9 1 4- 1 5 - в Саратове . Ред.-изд. 
Е. И. Аркадьев. «Б. л.» знакомил чи
тателей с новостями науки и лит. Со
держание - критич. обзоры лит. , све
дения о книж. деле, обществ. и част
ных б - ках, рец . , лит.  портреты 
читателей, хроника науч. и лит. жиз
ни, 'объявления спроса и предложе
ния на книж. рынке. 

Л. А. Егорнова 

БИБЛИОГРАФЙЧЕСКИЙ ОБ
З6Р, библиографическое пособие, как 
правило, содержащее повествование 
о док. - объектах библиографирова
ния, или устное библиогр. сообщение 
о док. с краткими характеристиками 
их содержания. 

Первые Б. о. относятся к 30-м rr. 
1 7  в. ( «B iЫiographia politica» и 
«BiЬliographia militaris» фр. библио

графа Г. Нодэ) . Вплоть до сер. 19 в. 
Б.  о. исчезают из библиогр. практи
ки, возникнув вновь, становятся раз
новидностью отрасл. или темат. биб
лиографии науч . лит. , выполняют 
функции обобщения итогов развития 
науки. К числу отеч. опытов относят

ся предварительные замечания в по

собии Н. А. Рубакина «Среди книг» 
(2-е изд . ,  1 9 1 1 - 1 5) ,  обзоры в сб. «Ас
трономия в СССР за 30 лет» , «Мате
матика в СССР за 30 лет>> ,  «Механика 

в СССР за 30 лет» ( 1 948) , тр. В. А. Об
ручева «История геол. исследования 

Сибири» ( 193 1 -59) и др. 
Д. Д. Ивановрассматривал Б. о. как 

особый вид отраслевой библиографии. 
Однако Б .  о .  как самостоятельный 

тип (жанр) науч. -вспом. библиогр . 
пособий широкого распространения 
не получил и с развитием новых ин

форм. технологий практически исчез. 
Элементы Б.  о.  (как проявление об
щенауч. библиогр. метода) использу
ются в историографии, источнико

ведении, науч. и худож. критике и т. д. 
Как самостоятельный тип (жанр) 

Б.  о. сохранился в попул. (рек.) биб

лиографии. 
Б. о. состоит из аналит. части, со

держащей краткие сведения о док. 
(автор, заглавие) и их библиогр. ха-
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рактеристику, и стандартизир. биб
лиогр. ссылки в форме подстрочных 
примеч. или списка. Особую роль 
имеют обзоры самих библиогр. посо
бий. Они рассматриваются и как биб
лиография библиографии, и как науч. 
библиогр-ведч. произв. (библиогр . 
источниковедение, напр . ,  обзоры в 
ежегодниках ВКП «Библиография со
ветской библиографии>>) .  

Устные Б .  о.  - форма дифферен
цир. библиогр. информирования или 
рек. -библиогр. обслуживания в публ. 
б-ках. Они стали применяться в мас
совых б-ках с 20-х гг. 20 в. и наз. ве
черами живой библиографии ,  на 
к -рых делались обзоры новинок пре
имуществ. науч. и худож. лит. Б. о. 

вошли в практику б-к всех типов, гл. 

их цель - информация о разнообр. 
новой лит. и рекомендация лучших 
книг. 

Различают обзоры темат. и новых 
поступлений. Цель темат. обзора -
познакомить слушателей с лит. как 
недавно вышедшей в свет, так и в рет
роспект. плане. Б. о. может иметь ин
форм. или рек. характер. Обзоры но
вых поступлений - неотъемлемая 
часть информ. работы б-ки,  важное 
средство оперативного осведомления 
читателей об интересующих их изда
ниях. Принято рассматривать обзор 

новых поступлений как универс. ,  од
нако на практике часто встречаются 

обзоры, посвящ. одной отрасли зна

ния, ориентированные на информ. 

потребности конкретных слушателей. 
К обзорам новых поступлений отно

сятся также обзоры свежих номеров 

жури. 
Для проведения обзоров в после

днее вр. используются и автоинфор
маторы. С помощью этих устройств 
можно получить по телефону инфор
мацию о новых поступлениях в б-ку. 

Устные Б. о . ,  записанные на маг
нитную плёнку, являются аудиобиб

лиогр. пособиями, к-рые исполъзу� 
ются в б-ках для слепых. 

Лит. : Жанры информационной лите
ратуры: Обзор. Реферат. М . ,  1983 ;  И в а 
н о в Д. Д.  Избранное. М . ,  1986 ;  С и 
м о н К. Р. Библиография: Основ. поня
тия и термины. М. ,  1968. 

Г. Л. Левин, А. Е. Шапошников 



Б И Б Л И О Г Р АФ Й ЧЕ С К И Й  
6ЧЕРК, жанр рек. библиографическо

го пособия, представляющий собой 

авторское повествование реф. плана 

с широким цитированием и элемен

тами оценочного отношения к тек

стам. Б. о.  включает информацию не 

только о рекомендуемых произв. , но 

и о лит. ,  критич. ,  науч.-попул. , исто

риогр . ,  мемуарных, публицистич . 

мат-лах, имеющих отношение к круп

ной проблеме, теме, творчеству писа

теля в целом. Б. о. могут существовать 

как самостоятельные библиогр. про

изв. либо входят в состав библиогр. 

энцикл. ,  библиогр. антологии. Среди 

пр. жанров рекомендателыюй библио
графии Б. о. является наиболее акrив

ным средством пед.-просвет. воздей

ствия на формирование информ . 

культуры личности. 
Б. о. как оригинальный жанр, спо

собствуюший формированию культу
ры чтения, сложился в кон. 1 980-х гг. 
в лит. рек. библиографии (напр . ,  
«Книги, к-рые читают все» С .  П .  Ба
вина,  О. А. Гурболиково й ,  1 9 8 9 ;  
«Судьбы поэтов серебряного века» 
С. П. Бавина, И. В.  Семибратовой ,  
1 993) и получил развитие во  всех от
расл. библиографиях: «Наш друг -
компьютер>> Н. В. Черёмушкиной и 
3. П. Джиновой ( 1 990) ; «История го

сударства Российского» С. В. Бушуе

ва и Г. Е. Миронова ( 1 99 1 -95) и др. 

Лит. : Б а в и н С. П. Тип комrшексного 
пособия актуальной проблематики 11 Про
блемы совершенствования системы реко
мецдательно-библиографических пособий: 
Сб. науч. тр. М.,  1987; М и р о н о в  Г. Е. 
Из опыта работы над историко-библио
графическими очерками «История госу
дарства Российского. Часть 1» 11 Новые 
подходы к развитию системы рекомецда
тельных библиографических пособий: 
Метод. рек. М., 1 99 1 .  

С. П. Бавин 

БИБЛИОГРАФЙЧЕСКИЙ п6-
ИСК, процесс нахождения необходи
мой библиографической информации по 

формальным и (или) содерж. призна

кам док. Является неотъемлемой ча

стью процессов библиографирования 
(библиогр.  выявление) ,  справочно
библиографического обслуживания и 

библиографического информирования, 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОИСК 

осуществляется для решения мн.  

библ. задач (подготовка книж. выста

вок, комплектование фондов, рук. 

чтением и др. ) ,  составляет необходи

мый этап науч. поиска специалиста 

любой отрасли. Осуществляется с тех 

пор, как появились первые источни

ки библиогр. информации. Термин 

Б. п. в проф. отеч. печати использует

ся с 70-х гг. 20 в. Ранее применялись 

термины «выявление лит.» (для обо

значения поисковых операций при 

сост. библиографических пособий) и 

«библиогр. разыскание» (для обозна

чения поиска при справ . -библиогр. 

обслуживании) .  Важную роль в раз

работке методики библиогр. разые

каний сыграли в кон .  20-30-х гг. 

Н .  Ю. Ульянинский, Н.  В.  Здобнов и 

А. Г. Фомин. Особое значение имели 

тр. П.  Н. Беркова (50-е гг. ) ,  обосно

вавшего библиогр .  эвристику как 

особый раздел науки библиографии, 

изучающий теорию и методику биб

лиогр. разыскания, одинакового при 
сост. пособий, в справ. -библиогр. и 
науч.-исслед. работе. В отличие от др. 
авторов, П. Н. Берков раскрыл прин
ципы и методы библиогр. разыска
ния как логически выстроенной про

цедуры. 
Во 2-й пол. 70-х гг. внимание к по

исковым процедурам в библиографии 

бьmо связано с обсуждением вопро

сов автоматизации. Из информатики 

заимствовали термин «Б. п .» ,  к-рый 
там понимается как вид док-тально
го информ. поиска и рассматривает
ся преимущественно в семантич. ас
пекrе. В теории библиографии данное 
понятие становится одним из центр. :  

поисковая функция библиогр.  ин

формации рассматривается как гене
тически исходная, а Б. п. - кактехнол. 
аспекr её реализации (0. П . Коршу
нов) , сама библиография определяет
ся как поисково-ориентировочная 
деятельность (А. И. Барсук) .  Однако 

как раздел библиографаведения биб
лиогр. эвристика так и не сложилась. 
С одной стороны, сущность Б. п. оп

ределяется через использ. библиогр. 
средств (источников библиогр. ин

формации, библиогр. данных) , с др. 
расширяется предмет Б. п. (док. или 
информация вообще ) :  он рассмат-
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ривается не как библиогр.  процесс, а 

как самостоятельный вид деятельно

сти. Наиболее точно сущность Б. п. 

как нахождение библиогр. информа

ции определена О. П. Коршуновым и 

А. В. Соколовым. 
В лит. предлагаются разл. наим. 

типов Б. п . :  адресный, темат. , уточня

ющий и др. В основе дифференциа

ции Б. п. должен лежать поисковый 

признак - формальные харакrерис

тики док. (библиогр. сведения) или 

его содержательная сторона. С этой 

точки зрения различаются идентифи

кационный и темат. Б. п. В первом 

случае поисковыми признаками яв

ляются: автор, заглавие , место и дата 

издания, изд-во, имена редакrоров, 

переводчиков, иллюстраторов и др. 
лиц, а также наим. учреждений, внё
сших вклад в создание произв. ,  под

готовку его к публ. и др. С развитием 

машипочитаемой каталогизации воз

можности такого поиска (по точкам 

доступа в электрон. библиографичес
кой записи) пракrически не ограниче
ны: любой элемент библиогр. описа
ния становится поисковым. Частным 
случаем идентификационного поис

ка является библиогр. уточнение -

нахождение отсутствующих или уточ
нение элементов библиогр. описания. 

К этому же типу примыкает адресно
библиогр. поиск - нахождение дан

ных о наличии, точном адресе хране

ния док. в фонде. В лит. такой поиск 
иногда ошибочно обозначается как 
библиотечный. 

Темат. Б. п .  - нахождение док. по 
рассматриваемым в нём темам (вклю
чая персональный,  геогр. и др. ас пек
ты) ,  выраженным в заглавии док. , ан

нотации или реферате , классификац. 
индексах, предм. рубриках, ключевых 
словах в библиогр. записи, наим. раз
делов и рубрик в библиогр. пособиях. 

Лит. : А р  х и п о в а М. К., С о к о 
л о в А В. Библиографический поиск как 
предмет изучения библиографаведения и 
информатики 11 Связь библиотечно-биб
лиографических дисциплин с инфор
матикой. Л . ,  1982; Б е р к  о в П. Н. Библио
графическая эвристика: (К теории и мето
дике библиогр. разысканий) . М . ,  1 960; 
Г р е ч и х и  н А А Обшая библиография: 
Учебник. М . ,  2000; С л я д н е в а  Н. А. 
Библиографическая эвристика художе-



ственной литературы и литературоведе
ния. м.,  1987. 

Г. Л. Левин 

БИБЛИОГРАФ:Й:ЧЕСКИЙ РЕ
ПЕРТУАР, 1) ретроспект. библиогра
фическое пособие, исчерпывающе от
ражающее док. в заданных пределах 
(синоним: ретроспект. регистрацион
ное пособие) ,  а также максимально 
полно отражающее док. , созданные в 
стране и (или) на яз. к.-л. народа в 
пропuюм; 2) система таких пособий 
(нац. библиогр. репертуар) . 

Термин «репертуар>> ( <<реперто

рий») использовался в 1 8- 1 9  вв. , реже 
в 20 в. в назв. библиогр. пособий разл. 
типов. К. Р. Симон полагал, что он от

личается установкой на исчерпываю
щую полноту учёта мат-лов в опред. 

границах. Возможен междунар. (все

мирный) учёт отдельных видов док. , 

напр. старопеч . книг. В 1 9-20 вв. 

предпринят ряд попыток создания 
репертуара инкунабул. Наиболее пол
но они отражаются в ещё незакончен
ном «Сводном каталоге инкунабул» 
( «Gesamtkata1og der Wiegendrйcke>> ,  

1 925 - ) .  В 90-е гг. Консорциум евро
пейских исследовательских библиотек 
начал осуществление масштабного 

плана создания банка данных о кни

гах, отпечатанных ручным способом 

( 1450- 1 830). 
С 80-х гг. в отеч . библ.-библиогр. 

печати широко используется термин 
«национальный библиографический 
репертуар» для обозначения отдель
ного пособия , системы пособий . 

В отеч. лит. термин «Б. р.» иногда ис

пользуется также в отношении учёта 

регион. изданий (репертуар местной 
печати).  

В нац. репертуарах 1 6- 1 8  вв.  учи
тывались рукоп. и печ. книги на нац. 
яз. В 1 9 - нач. 20 вв. разл. виды изда
ний (книги, период. издания, карты 
и др.) отражались комплексно в рамках 

одного пособия. Начиная с сер. 20 в. 
док. разл. видов учитываются , как 
правило, в самостоятельных реперту
арах. В кон. 20 в. наибольшее распро
странение во всём мире получили ре
пертуары книг и сер. изданий. 

Как пособия общей библиографии 
репертуары характеризуются универ-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР 

сальностью тематики, отбором док. 
только по формальным признакам и 
отсутствием отбора по содержанию; 
максимальной полнотой учёта док. и 
объективностью, отказом от каче
ственных критериев отбора (идеолог. , 
науч. ,  худож. и др. ) .  

Традиционный тип Б. р. - библио
графический указатель в форме книж. 
издания, в основном многотомного, 
с большой глубиной ретроспект. ох
вата док. Ряд несомненных преиму
ществ имеет книж. сводный каталог 
нац. док. ,  отражающий фонды круп

ных отеч. б-к. Он знач. облегчает по
иск и получение изданий, указывая их 
местонахождение; способствует вы
явлению, учёту экз. редких, ценных 
изданий; раскрывает информ. потен

циал крупнейших б-к страны. Наибо

лее эффективными являются источ

ники интегрального характера:  
сводные каталоги-репертуары, учи
тывающие док. как имеющиеся в 
фондах б-к-участниц (круг к-рыхдол
жен быть достаточно широким) ,  так 
и отсутствующие в них. Б. р. можно 

считать и кумулятивный указ . ,  охва
тывающий док. за небольшой хроно
лог. период (не менее 5 лет) , создан

ный на базе изданий текущей нацио
нальной библиографии. 

Внедрение вычислит. техники и 

использ. совр. информ. технологий 

обеспечили переход к созданию ре

пертуаров в машипочитаемой форме . 

В 70-е гг. появился новый тип репер

туара кумулятивного типа (интегри

руемого электрон. ресурса) - банк 
данных (электрон. каталог) нац. биб

лиографии ( 1 974 - Великобритания, 

1 976 - ФРГ) . Он формируется преж

де всего путём накопления записей ,  

создаваемых в процессе текущего 

нац. учёта, а также ввода записей, по

лученных при ретроспект. конверсии 
изданий текущей нац. библиогра
фии, карточных каталогов, ранее из

данных репертуаров и др. Электрон. 
формы позволяют решить проблему 
хронолог. охвата док. за разл. периоды, 
дополняющие или перекрывающие 
друг друга. Благодаря автоматизации 
можно свести воедино результаты 
труда ми. поколений библиографов, 
чему пример репертуар немецкоязыч-
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н ых книг << Gesamtverzeichnis des 

Deutschsprachigen (GV)» за 1700- 1910  
в 1 60 тт. со  сводным т .  вспом. указ. и 
за 19 1 1 -65 в 1 50 тт. 

Для большей доступности накоп
ленные БД нац. библиографии выпус
каются на CD-ROM,  регулярно (еже
мес. ,  ежекварт. , ежегод. )  обновляясь. 
В 1 996 впервые выпущен CD-ROM 
«Российская национальная библио
графия». На CD-ROM выпускаются и 
ретроспект. БД нац. библиографии 
(напр. ,  «British Nationa1 BiЬliography, 
1 950-85» ) ,  не имеющие книж. анало
гов. 

Нац. Б. р. обладает огромными по
исковыми возможностями и, кроме 
того, выполняет важную культурно
ист. , мемориальную функцию, явля

ется средством сохранения и освое

ния культурного наследия о-ва, изу
чения процесса его ист. развития , 
вклада народа в сокровищницу ми
ровой культуры. Репертуары форми
руют И С Т О Ч Н И КОБУЮ базу н ауч . 
исслед. в ист. , информ. -документа
ционных, науковедч. и др. дисципли
нах. Подготовка нац. Б. р. док. явля
ется одной из центр. задач библио
графов любой страны. С 1 980-х гг. в 

связи с программ ой «Универсальный 

библиографический учёт» повышает

ся интерес к нац. Б. р.  на междунар. 

уровне. 
Нац. Б. р. ведут нач. от 16  в. - с  

работ англичан Дж. Бейла и Э. Мон

селла, итальянца А Ф. Дони, фран

цузов Ф. Делакруа дю Мена и А дю 

Вердье. Вплоть до кон. 18 в. учитыва

лись, как правило, книги на нац. яз. , 

причём неполно, т. к. ещё не бьшо те

кущего нац. учёта. К моменту его по
явления уже макопились достаточно 
надёжные источники информации. 
С тех пор практика создания реперту
аров опирается на прочные традиции: 
для последующих пособий берутся за 

основу старые указ. ,  обычно сохраня

ются те же принцилы учёта и отбора. 
В пропшом Б. р. создавались энтузиа
стами-одиночками, в наст. вр. - нац. 

б-ками, а издаются они крупными 
фирмами. Наибольшие успехи в под
готовке репертуаров за рубежом име
ются в Германии, США, Франции, 
Польше, Венгрии. 



Первые попытки создания Б. р. 
рус. книги относятся к 18 в . ,  но рабо
ты А. И. Богданова, Н. Н. Бантыш-Ка
менского, епископа Дамаскина (Семё
нова-Руднева) остались в рукописях 
или картотеках. В 1775 от имени 0-ва 
любителей рос. словесного учения не
изв. автором был опубл. план полно
го сист. каталога всех рус. книг, но он 
не был реализован. 

Первым увидевшим свет отеч. Б. р. 
стал <<Опыт рос. библиографии, или 
Полный словарь сочинений и пере
водов, напечатанных на славенеком и 
российском языках от начала заведе
ния типографий до 1 8 1 3  года . . .  » в 5 ч .  
В .  С. Сопикова ( 1 8 1 3-2 1 ) ,  отразив
ший книги и жури. на рус. и церков
но-слав. яз. с кон. 1 5  в. В 1 904-06 
«Опыт . . .  >> бьиr переиздан В. Н. Рого
жиным с доп. и вспом. указ. ко всем 
ч. (в первом издании только к 1 -й ч. ) .  
Одним из наиболее точных и полных 
Б. р. является тр. П. П. Пекарекого 
<<Описание славяно-рус. книг и ти
пографий 1 698- 1 725 годов» , вышед
ший как 2-й т. его исслед. «Наука и 
лит. при Петре Великом» ( 1 862) , 
к-рый включал в хронолог. порядке 
сведения об изданиях на рус. и цер
ковно-слав. яз. 

«Историческое розыскание о рус
ских повременных изданиях и сбор
никах за 1 703- 1802 rr. , библиографи
чески и в хронологическом порядке 
описанных>> А. Н. Неустроева ( 1 874) 
учитывало как период. издания, так и 
статьи из них. В 1 892 и 1 898 двумя из
даниями вышел «Указатель к рус. по
временным изданиям и сборникам за 
1 703- 1 802 гг. и к ист. розысканию о 
них» - единый вспом. указ. (авторов, 
заглавий, предметов, геогр. назв. и 
персоналий) . 

Попытка совместить биобиблиогр. 
словарь и репертуар всей рус. книги, 
предпринятая Г. Н. Геннади («Спра
вочный словарь о рус . писателях и 
учёных, умерших в 1 8  и 1 9  столетиях, 
и список рус. книг с 1 725 по 1 825 г.» .  
В 3 ч .  1 876- 1 908),  оказалась неудач
ной. В 1 889 за сост. репертуара в виде 
<<Всеобщего каталога всех без исклю
чения рус. книr» (с 1708) взялись чле
ны Моек. библиогр. кружка (впослед
ствии Русское библиографическое об-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР 

щество (РБО) при Московском универ
ситете) . К 1 9 1 7  сформировалась кар
тотека (300 тыс. записей) ,  но и эта ра
бота завершена не бьиrа. В 1 897-98 
под ред. С. А. Венгерова вышло 30 вып. 
алф. указ. «Рус. книГИ>>, оборвавшего
ся на фамилии «Вавилов». Капиталь
ный указ. ,  в к-ром в хронолог. поряд
ке (при наличии системы вспом.  
указ.)  учтены период. издания на  рус. 
яз. ,  вышедшие в России, был создан 
Н. М. Лисавеким («Библиография рус. 
период. печати, 1703- 1900 rr.», 1 9 1 5) .  

После 1 9 1 7  подготовку нац. Б .  р .  
осуществляли ГБЛ, ГПБ, ВКП, гос. 

(нац.) б-ки союз. и авт. респ. ,  респ. 
(нац.) книж. палаты. Создавались об
щесоюз. и респ. репертуары (кроме 
РСФСР) . К общесоюз. репертуарам 
относили те , к-рые учитывали изда
ния, выпущенные на терр. России -
СССР вне зависимости от яз. ,  а так
же издания на рус. яз. (в т. ч. за преде
лами страны) , т. е. как по гос.-терр. ,  
так и по языковому признаку. 

С 1 940-х гг. создание нац. Б. р. по
шло по пути их учёта непосредствен
но по каталогам и фондам крупней
ших б-к (в форме сводного каталога) . 
Это было особенно важно для учёта 
изданий доокт. периода и первых лет 
сов. власти, т. к. ни одно из рос. кии
гохранилищ не обладает достаточно 
полной кол. их, а текущий учёт в те 
годы отсутствовал или не был исчер
пывающим. Именно так были подго
товлены репертуары книг кон. 1 7-
1 8  вв. В них отражены в первую оче
редь издания на рус. яз. ,  в оси. выпу
щенные на терр. Рос. Империи. За
руб. издания немногочисленны, са
мым тесным образом связаны с 
культурой и историей Рос. гос-ва (не
легальные и запрещённые издания, 
произв. рос. авторов и т. п . ) .  

В 50-70-е гг. были опубл. сводные 
каталоги, сост. по фондам крупней
ших б-к страны: «Описание изданий, 
напечатанных при Петре 1» Т. А. Бы
ковой и М.  М. Гуревича (кн .  1 - 3 ,  
ГПБ и БАН, 1 955-72), «Сводный ка
талог русской книги гражданской пе
чати 18  века, 1725- 1 800» под рук. ГБЛ 
(т. 1-5,  1 962-75) ,  «Сводный каталог 
рус . книги кирилловской печати 
18 века» А. С. Зёрновой и Т. А. Каме-
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невой (ГБЛ, 1968). Завершением пол
ного охвата изданий 18 в. стал «Свод
ный каталог книг на иностр. яз. ,  издан
ных в России, 1 70 1 - 1 800>> (т. 1-5 ,  
БАН, 1984 -). С кон. 70-x rr. ведётся 
работа над каталогами книг 1 80 1-25 
(вышел 1 т.) и 1 8 26- 1 9 1 7  (создана 
первая версия электрон. каталога) . 
К числу нац. репертуаров относится 
и «Сводный каталог славяно-рус. 
рукоп. книг, хранящихся в СССР. 
1 1- 1 3  В .»  ( 1 984). 

Учёт жури. , газ. , продолжающихся 
изданий осуществлён в фундам. указ.: 

«Библиография период. изданий Рос
сии 1 90 1 - 1 6» (т. 1-4, ГПБ, 1958-6 1 ) ,  
«Период. печать России в 1 9 1 7  году» 
(ГПБ, 1987) ,  а также в «Сводном ка
талоге рус. книги гражданской печа
ти 18 в . ,  1 725- 1 800» (т. 4) и <<Сводном 
каталоге рус . нелегальной и запре
щённой печати 19 века. Книги и пе
риод. издания» (2-е изд. ГБЛ,  1 982.  
Т. 2) , дополняющем тр. Н.  М. Лисов
ского. Начато издание «Сводного ка
талога рус . сериальных изданий,  
1 80 1 - 1 825 гr.» (РНБ, 1 997 -), к-рый 
хронолог. продолжает указ. А. Н. Не
устроева. 

Репертуар картогр. изданий пред
ставлен выпущенными ГПБ сводны
ми каталогами: <<Рус . геогр. атласы 
18 века>> ( 196 1 )  и «Рус. rеогр. атласы 
19 века» (т. 1 -2, 1 967-68) .  Под рук. 
РНБ ведётся работа над сводным ка
талогом рос. нотных изданий 1 8  в. Ею 
начат также выпуск «Сводного ката
лога рос. нотных изданий 18 в .» .  

К репертуарам, отражающим изда
ния по терр. признаку (в границах 
СССР) относятся созданные ВКП 
указ . «Период. печать СССР. Журна
лы, труды, бюллетени, 1 9 1 7- 1 949» 
(т. 1 - 10,  1 955-59) и <<Газеты СССР, 
19 17-1 960>> (т. l -5,  1 970-84) . Масш
табная работа по созданию репертуа
ра рус. книги послерев. периода на
чата подготовкой сводного каталога 
книги 1 9 1 8-26 под рук. РНБ, где так
же готовится к печати репертуар отеч. 
библиогр. пособий 1 9 1 7-2 1 .  

В респ. ,  входящих в состав РФ, со
здаются, гл .  обр. ,  репертуары книг и 
брошюр, опубл. на терр. той или иной 
респ. :  «Книги Татарстана» (на татар. 
и рус. яз. за 1 9 1 7-40) , «Книги Баш-



кирии» (за 1 9 1 7-45 ) ,  «Удмуртская 

книга>> (за 1 9 17-74, отражены также 

жури. и газ . ) .  В отдельных случаях 

учитывались и издания на нац. яз. 
респ. в границах всего СССР («Книга 
Мордовии, 1 9 1 7-77»). Наиболее пол

ная и развитая система репертуаров 
создана в Чувашии: книги и брошю
ры ( 1 9 1 8 -80) , период .  издания 
( 1 9 1 7-68) , авторефераты дис. ( 1 95 1 -
80), рец. ( 1 9 17-88) . 

В РФ предстоит найти оптималь
ное соотношение между двумя име
ющими самостоятельное значение 

системами: общерос. репертуарами 

изданий на рус. яз. и (или) выпущен

ных на терр. России и репертуарами 
изданий, созданных в респ. и (или) на 
их нац. яз. Наиболее оптимальной 
формой учёта для такого многонац. 
гос-ва, как Россия с её пелростой ис

торией , изменчивыми границами, 

тесными связями с сопредельными 

землями, является гибкое сочетание 

терр. и яз. признаков, их дифферен
цир. использ. в зависимости от вида 
док. и периода. Для текстовых изда
ний (книг, брошюр, сер. изданий) ве

дущим признаком должен выступать 

яз. ;  для нот, карт, изомат-лов, небу

мажмых форм док. - терр. 
В РФ создание библиогр. реперту

аров осуществляется в соотв. с «Про

грамм ой развития ретроспект. нац. 
библиографии в РФ (на период до 
201 0  r.)>> ,  теорет. -методолоr. и орr.-ме
тод. основы к-рой сформулированы в 
<<Положении о ретроспект. нац. биб
лиографии РФ», являющимся состав
ной частью программы. 

Лит. : Г у д о в щ и к о в а  И. В. , Л ю т о 
в а К. В .  Общая иностранная библиогра
фия. М. ,  1978; З д о б н о в  Н. В. История 
русской библиотрафии до начала ХХ века. 
3-е изд. М. ,  1955;  М а ш к о в а  М. В. Ис
тория русской библиографии начала 
20 века (до октября 19 17  г.). М., 1969; На
циональная библиография - форма со
хранения культурного наследия. М., 2003 ; 
Ретросnективная национальная библио
графия Российской Федерации: Прогр . 
развития. Положение. СПб. ,  2002; Ретрос
nективная национальная библиография 
Российской Федерации: Совр. состояние, 
nроблемы и nерсnективы развития. СП б. ,  
1 999; С е м е н о в к ер Б .  А. Ретросnектив
ная государственная библиография СССР. 
М . ,  1 990; С и м о н  К. Р. Библиография: 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СВОД 

Осн. nонятия и термины. М . ,  1968;  О н 
ж е. История иностранной библиографии. 
м.,  1963. 

Г. Л. Левин 

БИБЛИОГРАФЙЧЕСКИЙ СВОД, 
см. Библиографический репертуар. 

БИБЛИОГРАФЙЧЕСКИЙ СПИ
СОК, библиографическое пособие в 

печ . ,  рукоп.  или машипочитаемой 

форме, состоящее из совокупности 
библиографических записей неболь
шого объёма, без вспом. указ . ,  с про
стой структурой. В кач-ве синонима 
используется термин «список лит.».  
В библиографоведении рассматрива
ется как вид, тип или жанр библиогр. 
пособия. Часто Б. с. является несамо
стоятельной формой библиогр. посо

бия, помещается в изданиях (внутри
книж.,  внутрижурн. ,  внутригаз. ,  при

книж. , пристатейный список) , в 

неопубл. док. (список к дис . ,  науч. 

отчёту, депонир. рукописи) . Термин 

«Б. С . >> («СПИСОК ЛИТ.») передКО ИС

ПОЛЬЗуеТСЯ для обозначения темат. 

библиогр. справки. 
Лит. :  К о р ш у н о в О. П. Библио

графоведение: Обш. курс. М., 1 990; С и 
м о н  К. Р. Библиография: Основ. nоня
тия и термины. М. ,  1968. 

Г. Л. Левин 

БИБЛИОГРАФЙЧЕСКИЙ СПРА
ВОЧНИК, один из попул.  жанров 

библиографических пособий, рассчи

танных на удовлетворение запросов 

читателей с целью уточнения фак

тогр . сведений , необходимость в 

к-рых возникает в процессе самооб

разования. Строгий ценностный от

бор сведений, помощь в приобрете

нии знаний о наиболее крупных пи

сателях мира и их произв.  или 

восстановлении в памяти сведений о 

них отличает, напр. ,  Б. с. ВГБИЛ «Ос

новные произведения иностр. худож. 

лит . :  Европа, Америка, Австралия» 

( 1 98 3 ) ,  <<Основные произведения 

иностр. худож. лит. : Лит. стран заруб. 

Востока» ( 1975). В обиходе справочни
ками часто наз. большую часть реко

мендательных библиографических посо
бий, т. к. ми. из них, утратив актуальное 

значение круга чтения, сохраняют цен-
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ность как фактогр. источник, напр . :  
«Книги сов .  писателей» Ю. С. Зу

бова, Э. Н. Кабалкиной, А. А. Куни
ной ( 1 9 5 8 - 62) , том а  «Сов.  ЛИТ . »  
( 1 976-79) , «Удостоенные Ленинской 
премии» С. П. Бавина, О. А. Гурбо
ликовой ( 1 982) ,  «Удостоенные Гос. 
премии» О. А. Гурболиковой ( 1 986) , 
«Всеобщая история» ( 1958).  Аналогич. 
информацию за 1986-91 в др. отрасл. 

комплексах содержат ежегодники 
«Человек - Мир - Познание>> (пер
вонач. - «Политическая книга>>) и 
«Наука. Техника. Технологии» (перво
нач. - <<Достижения науки и техни
КИ»). 

Лит. :  Новые nодходы к развитию си
стемы рекомеНдательных библиографи
ческих nособий: Метод. рек. М. ,  199 1 .  

А .  М. Горбунов 

БИБЛИОГРАФЙЧЕСКИЙ УКА
ЗАТЕЛЬ, библиографическое пособие 
знач. объёма со сложной структурой 

и науч. -справ. аппаратом. Ранее тер

мином «указатель лит.» передко обо

значалисЪ библиогр. пособия вообще. 

Чем сложнее структура Б. у. , тем 

больше его информативность и поис

ковые возможности. Оси. ч .  - массив 

библиографических записей, сгруппи

рованных в разделы, подразделы, руб

рики и т. д. Простая группировка (без 

членения на разделы и подразделы) 

чаще бывает формальной (в алфави

те заглавий док. , по хронологии на

писания произв. или их публ. ,  по ме

сту изд.) .  Она характерна для универс. 

указ . ,  отражающих один вид док. 

(напр . ,  сер. издания), для персональ

ных указ. ,  для указ. местной печати и 

др. Содержательная группировка за

писей бывает, гл. обр. , сист. или те

мат. Темат. группировка в указ. может 

быть простой (в логической последо

вательности темат. рубрик, раскрыва

ющих аспекты проблемы) и сложной 

(сист. или темат.) .  При сист. группи

ровке используются универс. схемы 

классификации док. (УДК, ББК и 

др. ) ,  передко специально дополнен

ные и переработаиные для конкрет
ного указ. Для фундам. ретроспект. 
науч.-вспом. и просвет. Б. у. передко 
разрабатываются оригинальные схе
мы классификации или темат. руб-



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ К ИЗДАНИЮ 

рик. Важным элементом структуры 

Б. у. является развитая система ссы

лок и отсылок («см.» и «СМ. также») , 

показывающих темат. связи отража

емых док. и обеспечивающих много

аспектмое отражение мат-лов, отно

сящихся к разл. разделам (рубрикам) .  

Обяз. ч .  науч.-справ. аппарата 

вспом. указ., представляющие собой 

частный случай Б. у. к изданию, отра

жающие сведения о док. иначе, чем в 

оси. тексте, в форме рубрики с отсыл

кой к соотв. записям. Выбор того или 

иного вспом. указ. определяется це
левым назначением Б. у. , содержани
ем и видами отражаемых док. , груп
пировкой записей в оси. ч. При фор
мальной группировке в оси .  ч .  
необходимы вспом. указ . ,  раскрыва
ющие содержание отражаемых док. 
(предм. ,  сист. , темат. , геогр. ,  персона
лий), а также по др. формальным при
знакам (напр. ,  алф. заглавий - в хро
нолог. указ . ,  мест издания - в алф. ,  

издающих орг. и коллективов - в 
указ. сер. изданий) . В указ. с содер
жательной группировкой записей 
могут создаваться вспом. указ . др . 
типа (напр. ,  предм. - в сист. ) .  Наи
более распространены вспом. указ. 
имён и комплексные указ. имён и заг
лавий док. , описанных под заглави
ем. Чем больше в Б. у. вспом. указ . ,  тем 

шире его поисковые возможности. 

В состав науч. -справ. аппарата вхо
дят также: предисловие, содержащее 
сведения о целевом и чит. назнач. 
указ., критериях отбора мат-ла, спо
собах библиогр . характеристики 
(структуре библиогр. записей) , груп
пировке и вспом. указ . ;  вступ. статья, 
характеризующая тему указ. и (или) 
оси. лит. по ней; приложения (спис

ки просмотренных источников, уел. 

сокр . ;  изданий , вышедших после 

окончания работы над указ . ,  и др. ) .  
Написание вступ. статьи требует глу
бокого знания темы и библиографи
руемой лит. , поэтому к работе над ней 
обычно привлекают специалистов в 

данной обл. знания. Вступ. статьи к 

Б. у. крайне редки, однако в истории 

отеч. библиографии были их замечат. 
образцы, напр . ,  статья П. Н. Беркова 
к указ. М. В. Сокуровой «Общие биб
лиографии рус. книг гражданской пе-

чати 1708- 1955» ( 1956), Е. И. Шаму
рина - к указ. Ю. И. Масанова «Тео
рия и практика библиографии» 
( 1 960) . 

Б. у. публикуются как самостоя

тельные издания, как внутрикниж. и 

внутрижурн. пособия. До недавнего 

вр. Б. у. в форме книж. и жури. изда

ния были единств. каналом текущей 

нац. (гос. )  и науч.-вспом. библиогр. 

информации. Ныне они существуют 

и в форме электрон. изданий (см. Биб
лиографические базы и банки данных) . 
На оси. кумулированных БД (интег
рируемых электрон. ресурсов) осуще

ствляется автоматизир. выпуск темат. 
ретроспект. науч.-вспом. указ. лит. за 
последние годы. Подготовку указ. с 
большой глубиной ретроспекции 
можно автоматизировать лишь час
тично. Перспектинным представляет
ся включение электрон. Б. у. в состав 
электрон. б-к. 

Лит. :  Библиографическая работа в 
библиотеке: организация и методика. М. ,  
1 990; С а д о ф ъ е в  А .  Ф. Библиографиче
ский указатель как система // Сов. биб
лиоrр. 1 979. N2 2. 

Г. Л. Левин 

БИБЛИОГРАФНЧЕСКИЙ УКА
ЗАТЕЛЬ к издАнию, тип (жанр) 
традиционных библиографических по
собий,  представляет собой часть 
справ. аппарата издания, раскрывает 
содержание помещённых в нём про
изв. Однако библиогр. сущность Б. у. 
к и. признаётся не всеми отеч. книго
ведами и библиографами, т. к. он не 
имеет самостоятельного знач . ,  а биб
лиогр. описание в нём приводится в 
свёрнутом виде. Поэтому чаще упот
ребляются термины «указ . к изда
нию», «вспом. указ. к изданию». 

Назначение Б. у. к и. - поиск по 
формальным и содерж. признакам 
внутри издания . Прообразы таких 
указ . - <<ИНДеКСЫ» , ИЛИ «ТИТУЛЫ» , 
прилагавшиеся к рим. свиткам нач.  
1 в. В аналит. библиогр. описании све

дения об издании, в к-ром помещено 
произв. ,  приводятся в сокр. виде: да

ются только страницы,  на к-рых 

опубликовано то или иное произв . ,  а 
в указ. к многотомным и сер. издани
ям - ещё номер тома (вып.) .  
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Указ. содержания жури. , газ . ,  бюл. ,  

тр. бывают хронолог. (роспись по но
мерам издания) ,  алф. ,  сист. или те

мат.,  часто имеют вспом. указ . ,  пуб

ликуются на страницах самих изда

ний, выходят как их выпуск или в 

виде отдельных книг. Первый подоб

ный указ. - «La France scavante . . .  » 
К. ван Бейгема вышел в Амстердаме 
в 1683 (указ. содержания «Joumal des 
scavans» за 1 665-8 1 ) .  В России пер
вый сводный указ . сост. Л.  И.  Бакмей
стером к его библиогр . жур и .  

« Russische BiЬliothek . . .  » з а  1 772-

87 ( 1 789).  Выдающейся работой бьmо 

«Ист. розыскание о рус. повременных 
изданиях и сборниках за 1 70 3 -
1802 гг. » А .  Н. Неустроева ( 1 874) , в 
к-рой учёт самих изданий сочетался 
с росписью содержания 1 3 8  газ . ,  
жури. ,  сб. В наше вр. подобный под

ход реализуется в «Сводном каталоге 

сериальных изданий России, 1 80 1-

1 825» (Т. 1 -. 1 997 -).  

Б. у. к и.  (прежде всего книг) -

средство углублённой библиогр. ори
ентации в структуре отдельного про
изв. или совокупности произв. ,  раз
вёрнутый поисковый образ, сводя
щий воедино сведения, разбросанные 
по всему док. Объектом библиогра
фирования являются фрагменты тек
ста, отдельные положения, высказы
вания и др. ;  целью - многоаспектмое 
раскрытие содержания произв . ,  
включённых в издание. Первые, весь
ма примитивные , подобные указ . 
встречаются в зап.-европ. рукописях 
14 в . ,  более широкое их применение 
относится к первым годам книгопе
чатания (сер. 15 в . ) .  В России первый 
такой указ. напечатан в 1 580 («Книж
ка, собрание вещей нужнейших» -
к Новому Завету с Псалтырью). Пер
вое в отеч. истории метод. рук. по биб
лиографии (Болотов А. Т. Нечто для 
любопытных и упражняющихся в на
уках // Экон. магазин. 1 789 .  Ч. 37 .  
Т. 21)  было посвящено сост. именно 
таких указ. В ос н. работы над ними -
аналит. библиографирование на т. н.  
субдок-тальном уровне, в частности, 
метод предметизации. Гл. структур
ный элемент - рубрика, передающая 
в свёрнутом виде информ. характери
стику текста и служащая для его по-



иска. Рубрика и ссылки к тексту пред
ставляют собой специфический 
«скрытый» вид аналит. библиогр . 
описания, в к-ром сведения о загла
виях и авторах, выходные данные 
опущены, т. к. уже известны читате
лю книги. 

Б. у. к и. обяз. для науч. ,  справ. и 
учеб .  изданий, они различаются по 
содержанию, принцилам расположе
ния мат-ла, методу отражения содер
жания текста, структуре рубрик, сте
пени раскрытия содержания док. 
Наиболее распространены указ . :  
именной , предм . ,  единый (или 
предм. -именной) ,  хронолог. , сист. , 
те мат. Выбор типа указ. определяется 
гл. обр. тематикой, целевым и чит. 
назначением, объёмом, спецификой 
конкретных отраслей знания. 

РазновидноеТЪ Б. у. к и. - вспом. 

указ. к библиогр. пособиям (см. Биб
лиографический указатель) . 

Лит. : П р и з м е н т Э. Л. ,  Д и н е р -
ш т е й н Е. А. Вспомогательные указате
ли к книжным изданиям. М . ,  1988;  Указа
тели содержания русских дореволюцион
ных газет. Л . ,  1986; Указатели содержания 
русских журналов и продолжающихся из
даний. СПб. ,  1998;  Х а  в к и н а Л.  Б. Со

ставление указателей к содержанию книг 

и периодических изданий. М. ;  Л. ,  193 1 .  
Г. Л. Левин 

Б И Б Л И О Г РАФ ЙЧ Е С К И Й  
ЦЕНТР, орг. ,  осуществляющая биб
лиогр. деятельноеТЪ по пр-ву, сбору, 
переработке и распространению биб
лиогр. информации. 

Каждый Б .  ц.  имеет свои особен
ности, связанные со спецификой его 
функций (библ.  дело, информ. дея
тельность, издат. дело, книж. торгов
ля, арх. дело, журналистика) . Учреж
дений и орг. , занимающихся исклю
чительно библиографие й ,  не 
существует. В нек-рых орг. имеются 
специализир. библиогр. подразделе
ния (при этом библиогр. функции 
выполняют и неспециализир. под
разделения) (см. Библиографическая 
служба) ; в др. библиогр. работа осу
ществляется разл. структурами наря
ду с пр. процессами. Одни центры 
выполняют комплекс библиогр . 
функций,  др. специализируются на 
отдельных направлениях работы . 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Важнейшими Б. ц. являются б-ки. 
Они осуществляют каталогизацию, 
формируют БД; библиогр. процессы 
и операции включены в библ. процес
сы (комплектование, МБА, книговы
дача и др.) ;  библиогр. методы исполь
зуются для реализации библ. задач 
(оформление выставок, обслужива
ние читателей, формирование фонда 
и др.) .  Б-ки широко применяют такие 
синтетич. формы, как день информа
ции, день специалиста; готовят и вы
пускают библиоrр. издания, органи
зуют библиогр . информирование,  
библиогр. обучение читателей. 

Б-ка каждого типа имеет библиогр. 
специализацию. 

Ведущую роль играют нац. б-ки, 
к-рые в большинстве стран мира яв
ляются нац. Б.  ц., осуществляющими 
гос . (нац . )  учёт и распространение 

информации о док. , выходящих на 
терр. страны. Кроме того, они ведут 
ретроеле кт. нац. библиографию и нац. 
сводные каталоги. В РФ это в первую 
очередь РГБ и РНБ. Специализир . 
б-ки общегос. значения (ВПТБ, Пар
ламевтекая б-ка, РГБС) осуществля
ют весь комплекс библиогр. работ е со
отв. видами док. Отрасл. науч. б-ки 
(ЦНСХБ, ГЦНМБ, ГПНТБ) специа
лизируются на текущем и ретроспект. 
библиогр. учёте лит. по своему профи
лю, осуществляют библиоrр. обслужи
вание специалистов конкретных от
раслей. ГПНТБ ведёт рос. сводный 
каталог по науч.-техн. лит. Специфи

ка обл. и краевых б-к - в краеведч. 
тематике их СБА, библиоrр. изданий 

и библиоrр. обслуживания, а также в 

библиоrр. работе с местной печатъю. 

Разнообр. библиогр. работу ведут и 

б-ки др. типов и уровней, однако осн. 
место в их деятельности занимает биб

лиоrр. обслуживание своих читателей. 

Б. ц. являются книж. палаты, для 
к-рых задача гос. библиоrр. учёта -
главная. РКП - нац. Б. ц. РФ. 

Всерос. отрасл . и многоотрасл . 
органы НТИ (ИНИОН, ВИНИТИ 

РАН и др.)  специализируются на те
кущем отрасл. библиогр. учёте, веде

нии отрасл. баз и банков данных, ин
формировании об отрасл. док-тных 
потоках и массивах в форме библиоrр. 
изданий и ИРИ. Специализир. орга-
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ны НТИ ведут аналогич. работу с от
дельными видами док. Библиоrр. дея
телъностъ изд-в и книготорг. орг. (см. 
Издательская библиография, Книготор
говая библиография) направлена на со
действие распространению книги в 
о-ве путём пропаrанды и рекламы их 
продукции или ассортимента. Изд-ва, 
кроме того, выпускают библиоrр. по
собия, подготавливаемые Б. ц. и от
дельными лицами. Библиоrр. деятель
ность архивов направлена на библиоrр. 
учёт и раскрытие их книж. фондов. 

Лит. : В о х р ы ш е в а  М. Г. Библио
графическая деятел-ность:  структура 
и эффективность . М . ,  1 9 8 9 ;  К о р ш у 
н о в О .  П .  Библиоrрафоведение: Общ. 

курс. М., 1990. 
Г. Л. Левин 

БИБЛИОГРАФОЧЕСКОЕ ВЫ
ЯВЛЕНИЕ, см. Библиографический 
поиск. 

БИБЛИОГРАФЙЧЕСКОЕ знА
НИЕ, см. Библиографическая инфор
мация. 

БИБЛИОГРАФОЧЕСКОЕ ИЗ
дАниЕ, библиографическое пособие в 

форме издания, прошедшее ред. -из

дат. обработку, имеющее установлен

ные выходные сведения и предназна
ченное для передачи содержащейся в 
нём библиографической информации. 

Б. и.  может быть непериод. , пери
од. или продолж. , объединяться с др. 
в серии, предназначенные опред. гр. 

читателей, иметъ соотв. целевое и чит. 

назначение, единые принцилы ху

дож. оформления. 

Непериод. Б. и. (книги, брошюры, 

листовки, комлакт-диски и т. д.) чаще 

всего однотомные. Практикуется из

дание фундам. библиогр. указ . ,  состо
ящих из неск. томов, науч . -вспом. 
пособия по важнейшим отраслям зна
ния. Иногда Б. и. состоят из неск. ча
стей (выпусков), к-рые хронологичес
ки продолжают друг друга. Б. и. в виде 

листовок представляют собой крат
кие списки лит. К Б. и. относятся так
же плакаты-афиши, информирую
щие о книж. новинках. 

Период. Б. и. может выходить еже
нед. , ежемес. ,  ежекварт. ,  1 или 2 раза 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

в год и т. п. , ми. из них являются под
писными: реф. жури.  и сб. , гос.  биб
лиогр. указ . («Книжная летопись», 
«Летопись журнальных статей», «Ле
топись изоизданий») ,  разнообр. ин
форм. бюл. ,  календари знаменатель

ных дат. 
Б. и. разделяются по целевому на

значению - сигнальные,  аналит. , 
рек. ; по содержанию - универс . ,  
спец. , отрасл. и темат. ; по жанру 
реф . ,  обзорные;  по материальной 
конструкции - книж. , карточные , 
дисковые и др. 

В. А. Фокеев 

БИБЛИОГРАФ:Й:ЧЕСКОЕ ИН
ФОРМЙРОВАНИЕ, ОДИН из оси . 
видов библиографического обслужива
ния, совокупность процессов библио
графической работы в целях постоян
ного или эпизодич. доведения до 
потребителей библиографической ин
формации, раскрывающий информ. 
ресурсы б-ки, а также содержание от
дельных библиогр. пособий. Осуще
ствляется обычно по инициативе 
библиографической службы. 

По охвату потребителей различают 
массовое и дифференцир. Б. и. Мас
совое Б.  и. - регулярное и эпизодич. 
доведение библиогр. информации до 
широкого круга потребителей. Фор
мами массового Б. и. являются бюл. 
и картотеки новых поступлений. 

В дифференцир. Б.  и .  выделяются 
групповое (кол,лективное) и индиви
дуальное. Групповое (коллективное) 
Б. и. представляет собой регулярное 
и эпизодич. доведение библиогр. ин
формации до гр. потребителей, име
ющей общие информ. потребности. 
Гр. может быть формально организо
ванной (коллективный абонент) или 
неформальной (постоянные или вр. 
обществ . и проф. малые объедине
ния) . Коллективные абоненты обес
печиваются, как правило, регуляр
ным информированием. 

В процессе индивид. Б. и. ( ежемес. 
письменные сообщения, информа
ция по телефону и др. каналам опе
ративной связи) достигается наи
большая релевантность передавае
мой информации. Эффективными 
формами Б .  и .  являются избиратель-

ное распространение информации 
(ИРИ) и дифференцированное обслу
живание руководства (ДОР). 

Ведущее место в Б. и. занимает ре
гулярное оповещение абонентов о 
вновь вышедшей лит. , в связи с чем 
термин «Б. и.» обычно употребляется 
в значении сист. обеспечения биб
лиогр.  информацией.  Регулярность 
варьируется от еженед. (крупная уни
верс. или спец. б-ка) до ежегод. 

Эпизодич. информирование име
ет целью передать через средства мас
совой и спец. информации потреби
телям (как правило, трудовым, учеб. 
коллективам, обществ. орг.) сведения 
в форме библиографических сообщений, 
в частности, устных или документаль
но зафиксированных библиографичес
ких обзоров, библиографических спис
ков на нач. этапе исслед. проблемы 
(темы) , проектно-конструкторской 
разработки, подготовки массового 
мероприятия. На выставке библиогра
фическая запись обычно содержит ад
ресную информацию о местонахож
дении док. , необходимую для офор
мления заказа на него. 

Б .  и. связано с библ . -библиогр . 
рекламой, усиливая её точность, ад
ресность, информативность. 

Возможности Б. и. позволяют в 
процессе отражения новых поступ
лений дополнять библиогр . и фак
тогр. информацию, непосредственно 
воспринимаемыми сведениями о 
док. , раскрывать содержание сб. и 
т. д. Б. и. может предварять поступ
ление док. в фонд б-ки (библ.  систе
мы или сети б-к нас . пункта, регио
на) , прямо не зависит от нахождения 
док. в фонде. Сводные библиогр . 
бюллетени и каталоги позволяют 
информировать о док. ,  поступающих 
в режимах текущего и ретроспект. 
комплектования в фонды б-к нас. 
пункта, библ. системы. 

Применеине совр. информ. техни
ки даёт возможность предоставлять 
не только сигнальные, реф. и обзор
ные библиогр. сообщения, но и копии 
первичных док. Включение б-к в ав
томатизир. информ. сети снимает за
висимость пользователей от ограни
чений ресурсами конкретных б-к,  
позволяет использовать информ. ре-
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сурсы крупных б-к, в т. ч. спец. ,  и др. 

информ. служб. 
Лит. :  Библиографическая деятель

ность в библиотеке: организация и мето
дика: Учебник. М . ,  1990;  М о р г е н ш 
т е р н  И .  Г. Библиографическое инфор
мирование // Сов. библиогр. 1 988 .  Ng 5 ;  
Универсальная научная библиотека и про
блемы информационной деятельности: 
Сб. науч. тр. Л . ,  1986. 

И. Г. Моргенштерн 

БИБШЮГРАФЙЧЕСКОЕ ОБЕС
ПЕЧЕНИЕ, 1 )  целенаправленное 

справочно-информационное обслужи
вание; 2) создание необходимой биб
лиографической продукции для удов
летворения потребностей разл. сфер 
обществ. практики . Понятие Б. о .  
употребляется также в б. узком смыс
ле как целенаправленное библиогра
фическое информирование разя. гр. по
требителей, занятых решением кон
кретных науч. -произв. задач (напр . ,  
реализацией целевых программ, вы
полнением НИР и т. д . ) .  В этом слу
чае имеется в виду как наличие необ
ходимых библиогр. ресурсов, так и 
доведение библиогр. информации до 
заинтересованных потребителей. 

БИБЛИОГРАФ:ЙЧЕСКОЕ ОБ
слУжиВАНИЕ, совокупность про
цессов по доведению библиографичес
кой информации до потребителей,  
часть библиотечного обслуживания, 
важная составляющая информацион
ной деятельности. 

По мере усложнения системы док
тальных коммуникаций возрастает 
значение Б .  о . ,  осуществляемого 
б-ками и др. учреждениями (органа
ми науч. -техн. информации, книж. 
магазинами и т. д.) .  Характер, содер
жание и масштабы Б. о. в б-ках зави
сят от их места в библ. системе, вы
полняемых задач. Имеет значение и 
ряд др. факторов. В частности, для 
Б. о. б-к системы Минкультуры Рос
сии это прежде всего культурно-экон. 
профиль обслуживаемого региона, на
личие на обслуживаемой терр. б-к и 
органов информации др. ведомств, 
состав фондов и СБА б-ки. Для Б. о. 
спец. науч. и науч.-техн. б-к важно учи
тывать характер и профиль деятельно
сти предприятий, opr. и учреждений, 



структурными подразделениями 
к-рых они являются, наличие или от
сутствие органа информации. Поэто
му даже в пределах одного типа б-к 
объём и масштабы Б.  о. различные. 

Различают два вида Б. о. - библио
графическое информирование и спра
вочно-библиографическое обслужива
ние. Это разграничение оси. на харак
тере взаимоотношений б -ки с 
потребителем библиогр . информа
ции. Соотношение названных видов 
Б. о. в б-ках разных типов неодина
ково, что обусловлено различием за
дач, контингентов читателей, возмож
ностей самих б-к. Только в 70-х rr. в 
результате централизации гос. массо
вые б-ки стали заниматься информи
рованием. В сети науч. и науч.-техн. 
б-к оно возникло ещё в годы первых 
пятилеток и получило развитие в 
дальнейшем. 

Оба вида Б. о. предъявляют повы
шенные требования к проф. подготов

ке работников б-к, особенно в связи с 
широким внедрением в их работу 
средств автоматизации. В целях Б. о. 
используются не только традиц. биб
лиогр. источники Б. о. - указ. , ката
логи, картотеки и др. мат-лы, но и 
машипочитаемые базы данных. Кач
во Б. о. во многом зависит от правиль
ной opr. взаимодействия б-к. 

Лит.: Библиографическая работа в биб
лиотеке: организация и методика: Учеб
ник.  М . ,  1 990 ;  В а с и л ь е в а  Т. А. 
О сущности справочно-библиографичес
кого обслуживания 11 Сов. библиогр. 1984. 
N2 5; М о р г е н ш т е р н  И. Г. Библиогра
фическое информирование 11 Сов. биб
лиогр. 1988.  N2 5; О н  ж е. Справочно
библиографическое обслуживание в биб
лиотеках: Науч.-практ. пособие. М . ,  1999. 

Д. Я. Коготков 

БИБЛИОГРАФЙЧЕСКОЕ ОБ
ЩЕНИЕ, взаимодействие людей с 
целью обмена библиографической ин
формацией, вспом. процесс библиогра
фической деятельности, необходимое 

условие осуществления оси. библиогр. 
процессов. Б. о. выполняет специф. 
функции, к-рые вытекают из необхо
димости получения и передачи биб
лиогр. информации (информативная 
функция) ,  установления связи между 
субъектами (коммуникативная функ-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ 

ция); воздействия на потребителя биб
лиогр. информации, качественные и 
количественные параметры чтения 
(регулятивная функция) .  

Различают прямое Б.  о . ,  при к-ром 
осуществляется непосредственный 
контакт библиографа и читателя с це
лью передачи или получения сведе
ний о док. , и косвенное, когда между 
источником информации и её потре
бителем возникает доп. звено. В роли 
такого звена чаще всего выступает 
библиографическое пособие. Б. о. может 
быть смешанным, включающим оба 
вида. Такая форма Б. о. преобладает 
в практике. 

Б .  о. реализуется через систему 
коммуникативных элементов, среди 
к-рых выделяются: прямое и косвен
ное обращение к читателю, дидактич. 
(обучающие) элементы, аксиол. ,  эмо
ционально-психолог. 

Для успешной совм. деятельности 
библиографа и читателя необходимо 
формирование соотв. кач-в коммуни
кативного характера. 

См. также: Библиотечное общение. 
М. Г. Вохрышева 

БИБЛИОГРАФЙЧЕСКОЕ ОПИ
САRИЕ, часть библиографической за
писи, совокупность библиогр. сведе
ний о док. , приведённых по опреде
лённым правилам, устанавливающим 
порядок следования областей и эле
ментов и предназначенных для его 
идентификации и общей характери
стики. Б. о. представляет собой биб
лиогр. модель док. , оформленную в 
виде системы взаимосвязанных эле
ментов с предшествующей опознава
тельной пунктуацией. Ранее для ана
логичного понятия употреблялись 
термины «каталография» , «библио
грамма» и т. п. 

Б. о. появились почти одновр. с кни
гой в библиотечных катшюгахдревней
ших б-к и часто представляли собой 
первые строки произв. ,  к-рые в те вре
мена слrжили заглавием, иногда имя 
автора, .его занятие. Начала методики 
Б. о. заложены древнегреч. учёным и 
поэтом Каллимахом в библиогр.  тр. 
« Т.аблицы тех, кто прославился во всех 
областях знания, и того, что они на
писали»· в 1 20 книгах (250 г. до н. э.) ; 
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подлинник не сохранился, текст « Таб
лиц . . .  » дошёл до наст. вр. в изложении 
др. авторов. «Таблицы . . .  » оси. на след. 
принципах: автор выносится на пер
вое место; раскрываются псевдонимы; 
выбирается наиболее правильное заг
лавие, если их неск. ; приводится дата 
написания, если это возможно; даёт
ся количественная характеристика -
по традиции той эпохи объём печис
лялея кол-вом строк, т. к. в папирус
ных свитках трудно было определить 
кол-во склеенных листов. 

В эпоху Возрождения в каталоги и 
указ. включались только имена авто
ров и заглавия произв. С возникно
вением книгопечатания и появлени
ем титульного листа увеличилось 
кол-во сведений для Б. о. Слишком 
длинные заглавия книг требовали их 
сокр. в Б. о . ,  что затрудняло иденти
фикацию книги. Мех. воспроизв. ти
тульного листа, отсутствие унифика
ции в последовательности элементов 
Б. о. приводили к тому, что Б. о. од
ной и той же книги начиналось то с 
автора, то с заглавия. 

В России инструкции по Б. о. ста
ли появляться с 1 809, когда директор 
С.-Петерб. Имп. Публ. б-ки А Н. Оле
нин составил для неё правила описа
ния книг. В 1 8 1 9  они были усовер
шенствованы и в таком виде оказали 
большое влияние на становление ме
тодики Б .  о. в России. Для широкого 
круга б-к России была предназначе
на каталогизац. инструкция В. И. Со
больщикова «Об устройстве обще
ственных б-к и составлении их ката
логов» ( 1 859).  

Начало совр. правилам сост. Б. о. 
положено А Паницци в «  Правилах со
ставления каталога» ( 1 84 1 ) .  Принци
пы Паницци получили развитие в ин
струкциях и правилах амер. библио
тековедов Ч. Джюитта и Ч. Кеттера. 
Их работы послужили основой англо
амер. системы Б. о. Работы рус. биб
лиотековедов и библиографов нашли 
развитие в тр. Каталогизац. комис
сии , гл . результатом деятельности 
к-рой стали <<Единые правила описа
ния произведений печати для библио
течных каталогов» . В 1949-58 опубл. 
1 -е изд . ,  в 1 959-70 - 2-е .  Ч .  7 и 
8 опубл. одновр. со 2-м изд. Восьми-



томник охватил все существовавшие 

в то вр. библ. мат-лы. 

Совр. Б. о. используется в разл. ви

дах деятельности - библиогр. ,  науч.
информ. ,  библ . ,  издат . ,  книготорг. 
Б. о.  должно отвечать требованиям 
достоверности (поэтому составляется 
de visи) , точности и полноты, едино
образия, объективности и целенап
равленности, экономичности (отра
жать признаки док. с помощью наи
меньшего кол -ва элементов , 
достаточных для его идентифика
ции), наглядности и обозримости. 

В зависимости от объекта различа

ют м о н о г р. (состоящее из одной 

части Б. о. однотомного издания в це

лом, а также отдельного тома много

томного или сер. издания), с в о д н о е 

(Б. о. многотомного или сер. издания 

в целом либо нес к. составляющих его 

томов, выпусков, номеров и т. п . ,  со

стоящее из двух частей - обшей, со

держащей осн. сведения, характери

стики издания, и спецификации, со
держащей сведения об отдельных 
томах, выпусках многотомного или 
сер .  издания) и а н а л и т. ( Б .  о .  
состоит из двух частей и включает све
дения о составной части и об издании, 
в к-рое она входит) . 

О б л а с т ь  Б. о. - крупная струк
турная ед. , содержащая один или нес к. 
функционально и (или) содержатель
но однородных элементов Б. о. 

Э л е м е н т  Б .  о. - слово, слово

сочетание, цифры, условные обозна

чения (или их совокупность) и др. 
библиогр. сведения, представляющие 
отдельную ед. библиографической ин
формации и составляющие часть об
ласти Б. о. или область в целом (при 

наличии только одного элемента в об

ласти). Это - минимальная структур

ная ед. Б. о . ,  содержанием к-рой яв
ляется одна определённая разновИд
ность библиогр .  сведений или гр . 
однородных сведений, характеризую
щих док. в к.-л .  аспекте . Элементы 
Б. о. подразделяются на обяз. (всегда 
присутствуют в описании при наличии 

в док. соотв. библиогр. сведений и 

обеспечивают Идентификацию и по
иск док.) и факультативные (дают доп. 
информацию о док. , его содержании, 
чит. назначении, справ. или иллюстр. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

мат-ле и т. д.). Набор факультативных 

элементов определяет учреждение, в к

ром составляется описание. С наи

большей полнотой их приводят в опи

сании для гос. библиогр. указ . ,  печ. 

карточек централизованной каталоги

зации документов, для библ. каталогов 

крупных универс. б-к. 

В зависимости от полноты набора 

элементов Б. о. может быть кратким, 

включающим только обяз. элементы; 

расширенным,  включающим все 

обяз. элементы и один или неск. фа

культативных; полным , включаю

щим все обяз. и факультативные эле

менты. 
Идея унификации Б. о. в между

нар. масштабе, выдвигавшалея с нач. 
20 в . ,  потребовала практ. осуществле
ния в связи с автоматизацией библ.
библиогр. процессов и расширением 
обмена библиогр. информацией. Со
зданная на Междунар. совещании эк

спертов по каталогизации (Копенга

ген , 1 969) рабочая гр. подготовила 
Международное стандартное библио
графическое описание (ISBD) . В соотв. 
с ISBD Б. о. перестало существовать 
само по себе, оно стало только напол
нением библиогр. записи. Наосн. ISBD 
был разработан нац. ГОСТ 7 . 1 -84 
<<Библиогр. описание док. Общие тре
бования и правила составлениЯ>> и 
«Правила составления библиогр. опи
сания». С 1 .7 .2004 введён в действие 
ГОСТ 7. 1-2003 <<Библиографическая 

запись. Библиографическое описа
ние. Общие требования и правила со
ставления». 

Лит. : Г и л я р е  в с к и й  Р. С. Развитие 
современных принцилов книгоописания: 
Крат. очерк. М . ,  1 96 1 ;  Единые правила 
описания произведений печати для биб

лиотечных каталогов. М. ;  Л . ,  1 949- 1970. 

[До 1 952 г . :  Единые правила по описа

нию . . .  ). Ч .  1. Вып. 1: Описание книг. М. ,  
1 949; 2 -е  изд. М . ,  1 959; Ч .  1 .  Вып. 2 :  Орга
низация алфавитного каталога книг. М.,  
1 952;  2-е изд. М . ,  1 96 1 ;  Ч.  2:  Описание пе
риодических изданий. Л., 1 954; 2-е изд. М. ,  
1 966; Ч. 3 :  Описание картографических из
даний. Л . ,  1950; 2-е изд. М., 1970; Ч. 4: Опи
сание нотных изданий. Л . ,  1952;  2-е изд. 
Описание нот и звукозаписи. М . ,  1 963 ;  
Ч. 5 :  Описание печатной графики. Л . ,  1958; 
2-е изд. М., 1 967 ;  Ч.  6: Специальные вИды 
технических изданий. М . ,  1 957;  2-е изд. 

Описание специальных ВИдОВ технической 
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документации и литературы. М. ,  1969 ; Ч .  7 :  
Описание звукозаписи и аудиовизуальных 
материалов. М. ,  1 968 ;  Ч. 8: Описание лис
товок общественно-политического содер
жания. М. ,  1969; ГОСТ 7. 1-84. Библиогра
фическое описание документа. Общие тре

бования и правила составления. М. ,  1 984; 
ГОСТ 7 . 1 -2003.  Библиографическая за
пись. Библиографическое описание. Об
щие требования и правила составления. М., 
2003 ;  Н и к и ф о р о в е к а я  Н.  А. Биб
лиографическое описание: Вопр. теории, 
истории и методики. Л . ,  1978; О н а ж е. 
Библиографическое описание в России: 
Очерк истории до сер. 19 в .  Л . ,  1 98 1 ;  Пра
вила составления библиографического 
описания. М., 1986-1993. Ч. 1 :  Книги и се

риальные издания. 1986; Ч .  2: Нотные из

дания. 1 987; Ч .  3 :  Картографические про
изведения. 1 990; Ч.  4: Нормативно-техни
ческие и технические документы . 
Неопубликованнные документы. 1 989 ;  
Ч .  5 :  Изоиздания. 1993 ;  Ч.  6: Аудиовизу
альные материалы. 1989.  

Т. А. Бахтурина 

БИБЛИОГРАФЙЧЕСКОЕ ПО
СОБИЕ, упорядоченное множество 

библиографических записей, объеди
нённых общностью замысла, чит. на
знач . ,  содержанием и формой биб
лиографируемых док. Осн. вид биб
лиографической продукции, результат 

библиографирования,  средство биб
лиографического обслуживания и ис
польз. библиографической информа
ции. До принятия ГОСТ 1 6448-70 в 
спец. лит. Б .  п. и их совокупности 

обозначались термином «библиогра
фия>> .  В библиогр-ведении в кач-ве 
синонима термина <<Б .  п.» использо
вался термин <<библиогр. док.» ,  а для 
обозначения совокупности Б. п. -
термины «библиогр . продукциЯ>> ,  
<<библиогр. лит. >> .  

Б .  п .  может содержать от одной 

библиогр . записи (плакат) до неск. 

млн.  (каталоги крупных б-к) . У отеч. 
специалистов нет единой точки зре
ния на классификацию Б. п . ,  однако 
признак обществ. назнач. считается 
ведущим,  а осн. делением Б. п. - де
ление на общие и спец. (см. Общая 
библиография, Специальная библиогра
фия) .  

Общие Б .  п. , как правило, отража
ют док. по признакам их формы (из
дания, рукописи, кинофотофонодок. , 
электрон.  ресурсы) , вида издания 



(книги, брошюры, сер. , картоrр. ,  нот
ные, изоиздания и др. ) ,  места, яз. из
дания, издат. , авторской принадлеж
ности, особенностей публ. и распро
странения (анонимные, нелегальные 
и запрещённые, миниатюрные и др. ) ,  
места хранения или в комбинации 
признаков (см. Библиография сериаль
ных изданий, Библиография материа
лов из изданий, Библиография картог
рафических изданий, Нотография, 
Библиография изобразительных мате
риалов, Библиография официальных из
даний, Библиография библиографии) . 
В спец. Б. п . ,  как правило, отражают
ся док. разл. видов и форм, хотя не
редки случаи оrраничения по фор
мальным признакам. 

Оси. формами Б. п. являются: ру
коп. (машинописные) ,  библиоrр. из
дания , несамостоятельные издат. 
формы (внутрикниж. ,  внутрижурн. ,  
внутригаз . ,  прикниж. , пристатей

ные ) ,  карточные (каталоги и картоте

ки) , машипочитаемые (электрон. се
тевые и локальные библиографические 
базы и банки данных, электрон. изда
ния).  

Выделяют след. типы Б. п . :  библио
графический указатель, библиографи
ческий список, библиографический об
зор, библиографический каталог, биб
лиографический указатель к изданию, 
библиоrр. картотека (см. Картотека), 
библиоrрафическая база и банк дан
ных, письменная библиоrр. справка. 
Библиоrр. указ. , список, обзор, указ. 
к изданию относят также к жанрам 
Б. п. наряду с библиографической мо
нографией, библиографическим спра
вочником, биобиблиоrр. словарём, пу
теводителем по книгам, рефератив
ньtм журналом (сб.) ,  беседой о книгах, 
планом чтения, кругом чтения и т. д. 
Жанры Б. п .  исторически обусловле

ны обществ. потребностями. Напр . ,  
на  совр. этапе в просвет. (рек. ) биб
лиоrрафии вместо устаревших жан

ров плана и круга чтения .появились 
жанры попул. библиоrр. энцикл. ,  мо
ноrрафии и др. 

По содержанию объектов библио
rрафирования выделяют след. виды 
Б. п . :  универс. ,  отражающие док. по 
формальным критериям (типолог. ,  
терр. , гос . ,  хронолог. и др. )  независи-
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м о от их содержания; отрасл. ;  те мат. ; 
страноведч. ;  краеведч. ;  персональ
ные. По вр. издания (создания) док. 
выделяются текущие, ретроспект. и 
перспект. (см. Текущая библиография, 
Ретроспективная библиография, Пер
спективная библиографическая ин
формация) . Б. п. может содержать ин
теrрируемые библиоrр. ресурсы (кар
точные каталоги и картотеки , 
электрон. каталоги и БД) . Б. п . ,  объе
диняющее мат-л ранее вышедших 
вып. ,  наз. кумулятивным. 

Б. п .  классифицируются также в 
зависимости от методов библиоrра
фирования: по полноте отбора - ре
гистрационные, максимально полно 
отражающие док. в соотв. с формаль
ными критериями; выборочные, ког
да док. отбираются по к. -л. каче
ственному критерию; сигнальные -
по способу библиоrр. характеристик 
(текущее пособие , в к-ром все или 
большинство записей ограничены 

библиогр . описанием) ; аннотир . ;  
реф. По способу rруппировки мат-ла 
Б. п. может быть алф. ,  предм . ,  сло
варное, сист. , хронолог. и др. Клас
сификация по этому способу баз дан
ных и ЭК не имеет смысла, т. к. вы
вод библиогр . записей на экран 
дисплея и (или) на принтер осуще
ствляется в любом заданном про

rраммой порядке. 
Б. п . ,  объединённые по к.-л. суще

ственным,  социально значимым 
признакам (содержание, целевое и 
чит. назнач . ,  терр. ,  вид библиоrрафи
руемых док. и др . ) ,  образуют систе
му Б. п. (напр. ,  по музыке, сер. изда
ния) . 

Б. п. создаются нац. , регион. ,  от

расл. библиографическими центрами, в 

т . ч .  на осн.  межгос .  кооперации 
стран-партнёров. 

Лит.: В о х р ы  ш е в а М. Г. Библиогра

фическая деятельность: структура и эф

фективность. М . ,  1 98 9 ;  ГОСТ 7 . 0-99 . 

Межгосударственный стандарт. Инфор

мационно-библиотечная деятельность, 

библиография; К о р ш у н о в  О. П. Биб

лиографоведение:  Общ. курс. М . ,  1 990;  
Т е п л о в  Д. Ю. Типизация в книговеде

нии и библиографии: Основ. пробл. на 

примере науч. -техн. лит. и её библиогр. 

м.,  1977. 

Г. Л. Левин 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ РА
ЗЫСкАнИЕ, см. Библиографический 
поиск. 

БИБЛИОГРАФИчЕСКОЕ СО
ОБЩЕНИЕ, элемент библиографи
ческой информации ,  содержащий 
организованные по о пред. правилам 
(стандартные) сведения о док. (его 
части) или гр . док. Б. с. рассматри
вают и как передачу библиогр. ин
формации . Библиогр . сведения -
сост. ч. Б. с. Это данные о библио
графируемом док. (автор, заглавие, 
выходные данные) , к-рые извлека
ются из док. 

Б. с. - целостное структурное об
разование, передаётся в устной или 
документально фиксированной фор
ме. Устное Б.  с. бытует в форме уст
ных библиографических справок, биб
лиографического информирования, об
зоров, консультаций. 

Б.  с . ,  фиксированное в док-таль
ной форме, наз. библиографической за
писью. Данный тип Б. с. может обла
дать сложной структурой, состоящей 
из ряда элементов. Минимально не
обходимый элемент - библиографи
ческое описание. 

Лит. :  Библиотечное дело: Терминолог. 
словарь. М . ,  1997 ;  К о р ш у н о в  О. П .  
Библиографоведение: Общ. курс. М. ,  1990. 

БИБЛИОГРАФИЯ, информ. ин
фраструктура, обеспечивающая под
готовку, распространение и использ. 
библиографической информации. Под 
инфраструктурой в данном случае по
нимается совокупность ин форм. цен
тров, банков данных и знаний, систем 

связи и технологий, обеспечивающая 

доступ потребителей к информацион
ным ресурсам. 

Термин <<Б .»  появился в Древней 
Греции в 5 в.  до н. э. Его значение со
отв. лингв. смыслу составляющих его 
частей: «ЬiЬlio>> - «книга» и «grafo>> -
«ПИшу>> ,  т. е. книгописание. В науч. 

оборот термин вошёл лишь в работах 

1 7  в. во Франции .  Первым слово 
<<библиографиЯ>> для обозначения 
библиоrр. пособия применил Габри
ель Нодэ (Библиоrрафия политичес

кая. Париж, 1 633 ) ;  Жакоб де Сея
Шарль озаглавил так свой 5-томный 



справочник «Парижская библиогра
фия>> ( 1 643-5 1 ) .  Первые толкования 
терминов «библиограф>> и «библио
графиЯ>> появились во фр. энцикл. ,  
изд.  в 1 8  в.  Первым «теоретиком» 
Б .  можно считать Не де ля Рошеля. 
С тех пор составителей библиогра
фий, инвентарей, списков, реестров, 
каталогов книг наз. библиографами. 
Термин «Б.>> стал многозначным, ох
ватывая близкие сферы науч. и практ. 
деятельности книговедч. цикла: ши

роко понимаемое книговедение, биб
лиогр. теорию и практику, отдельные 
указ. лит. и др. библиогр. пособия, их 
совокупность - библиогр. продук
цию. Длительное вр. в синонимич. 
связи с Б. были книговедение, библио
логия, библиософия, библиополия и 
др. В Зап. Европетермин «Б.>> утвердил
ся в кон. 18  - нач. 19 в. ,  в России -
в первой четверти 19 в. (В. Г. Анаста
севич, В. С. Сопиков и др. ) .  На протя
жении 19-20 вв. в России и за рубе

жом велась полемика относительно 
определения Б. и её места в системе 
науч. дисциплин о книге, в универсу
ме человеческих знаний и обл. дея
тельности. Известно б. 400 определе
ний Б.  

В 1 9 - нач.  20 вв.  господствовало 
представление о Б. как науке, особом 
знании о книге, её описании. В кон

цепции Н. М. Лисовск:ого Б. была уже 
выделена как описательная часть 
книговедения. Наиболее знач. ист.

библиогр. работой стал очерк К. Н. Де
рунова «Жизненные задачи библиогра
фии (Итоги и уроки прошлого рус
ской библиографии за 200 лет) » .  
Исключительную значимостьдля по
нимания социально-культурной сут
иости Б. и консолидации библиогра

фии имела работа Б. С. Боднарекого 
«Библиография как синтез книжной 

мысли>>, опубл. в «Библиогр. извести
ях» ( 1 9 16) .  Б. определяли как «осно
вательное познание о книгах» , «обра
зующее вкус к хорошим сочинениям» 
и «Составляющее существенную 
часть истории народного просвеще

НИЯ» (В. С. Сопиков) ; «книговедение 

или книгознание и по смыслу её на
звания - книгоописание» (Г. Н. Ген
нади) ; науку о книгах, отрасль чело
веческих познаний, путеводитель-
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ницу и наставницу в выборе книг 

(В. Г. Анастасевич) ; науку, дающую 

в результате своих достижений вы

воды общенауч. и практ. значения о 

количественном и качественном 

составе произв. печати (Н. Ю. Улья

нинск:ий) . Наиболее развёрнутое «зна

ниевое>> определение Б. дал И. В. Вла

диславлев: « . . .  основная часть книго

ведения, наука о таком описании книг, 

которое возможно полнее ориентиро

вало бы человечество в накопленных 

им книжных богатствах - в их налич

ности и содержании, в их идеологи

ческой сущности и исторической зна

чимости, в их соответствии читателям 

различных социальных и иных груп

пировок . . .  ». Как полагал М. Н. Куфа
ев, Б .  «является самостоятельным 
знанием о книге, исследуя и описы
вая её подобно тому, как историчес
кое источниковедение исследует и 
описывает исторические памятники 
или как география описывает отдель

ные страны и народы земли» .  

Иной характер имеют определения 
Б . ,  выработанные представителями 
<<управленческого», «вспомогательно
идеолог.» направления, зародившего
ся в 19 в. и утвердившегося в годы сов� 
власти. Согласно этим представлени

ям, Б. - «отрасль идеолог. работы, 
к-рая занимается раскрытием содер

жания книж. богатств с точки зрения 

их идейной, науч. и практ. ценности» 
(В .  Н. Денисьев) . В этом контексте 

Б. - обл. знания и науч. деятельнос
ти, имеющая целью ориентировку 
среди конкретной массы произв. пе
чати, обеспечивающая возможность 
науч. анализа состояния, структуры,  
развития, целенаправленности печ. 
продукции в целом или в отдельных 
её отраслях (Л. Н. Троповск:ий) . 

С сер. 20 в. получает признание 

информ.-деятельностная концепция 
Б . ,  её оси. категориями и компонен
тами определения являются биб
лиогр. информация и библиогр. дея
тельность. Ведутся унификация и 
стандартизация библиогр. термино

логии, разграничение Б. как обл. чел. 

практики и отрасли наук..и . Б. опре
деляется как «область деятельности, 
основной обществ. функцией к-рой 
является целенаправленная переда-
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ча читателям информации о произв. 
печати» (ГОСТ 1 6448-70. Библио
графия. Термины и определения) и 

«область деятельности по подготов

ке и доведению до потребителей биб-
. 

лиогр. информации в целях воздей

ствия на использ. произведений пе
чати в обществе» (ГОСТ 7 . 0-77 .  
Библиография. Основные термины и 
определения) .  

Наиболее развёрнутое системно

информ. понимание Б.  было изложе

но в информ. -документогр. концеп

ции О. П. Коршунова, согласно к-рой 

в кач-ве объекта библиографии (биб

лиогр. деятельности) рассматривает

ся не книга (произв. печати) ,  а док. , 

под к-рым понимается любая соци

альная информация, зафиксирован
ная человеком на любом материаль
ном носителе в целях её хранения , 
распространения и использ. Б. выво
дится за пределы книж. дела, распро

страняясь на музейные экспонаты, 

произв. живописи и графики, теат

ральные и археолог. артефакты, бо

танич. гербарии, сайты в электрон. 
сетях и т. д. (ибо все они представля
ют собой материальные носители, на 
к-рых зафиксирована социальная 

информация) и расширяется до по

нятия <<документография» .  В этом 

случае Б.  квалифицируется как обл. 

док-тально-информ. деятельности , 
связанной со всеми аспектами фун
кционирования библиогр. информа
ции в системе док-тальных коммуни
каций и выполняющая в системе 
<<док. - потребитель» поисковую, 

коммуникативную и оценочную 
функции. 

В информ. -книговедч. концепции 
выделяются : Б. как спец. область 
книж. дела, ценноетно-ориентирую

щий этап упр. чит. деятельностью и 

библиогр-ведение как книговедч . 
науч. дисциплина. Объектом Б. явля
ется книга, а предметом - библиогр. 
информация как способ самовыраже
ния Б . ,  её язык, результат (А. И. Бар
сук:, Э. К. Беспалова) . Б. как обл. ин
форм. деятельности (книж. дела) оп

ределяет А. А. Гречихин, считающий 
её оси. обществ. функцией упр. про
цессом пр-ва, распространения и ис
польз. информации в о-ве. 



Сторонники информ. - культуро
лог. концепции Б. подчёркивают её 
значимость как одного из эффектив
ных способов отражения, хранения 
и трансляции от поколения к поко
лению важнейших элементов куль
турного прогресса, средств формиро
вания информ. культуры личности и 
о-ва, обеспечения «библиогр.  обще
ния» (общения на оси. книги и све
дений о ней) ,  текстовой, док-тальной 
коммуникации. Ещё в 1 960-х гг. с 
культуролог. позиций Б. определя
лась как «область культуры, содержа
нием которой является информация 
о произведениях печати, а также ха
рактеристика, оценка, рекоменда
ция, пропаганда произведений печа
ти в той мере, в какой они связаны с 
основной, информационной функ
цией библиографию> (Б .  Я. Бухш
таб). 

М. Г. Вохрышева, исходя из мис
сии Б. ,  определяет её как систему об
ществ. практики и науки, связанную 
с удовлетворением потребностей в 
фиксированной информации,  и как 
способ упорядочения массива фик
сированной информации библиогр. 
средствами .  Вохрышева разделяет 
понимание Б. как метода, способа 
упорядочения массива фиксирован
ной информации библиогр . сред
ствами. 

По В .  А. Фокееву, библиография 
социокультурный комплекс позна
ния , коммуникаци и ,  ценностной 
ориентации в документальных пото
ках и массивах, реализующий интел
лект. доступ к источникам знания 
(информации) , формирование ин
форм. книж. культуры. 

Н.  А. Сляднева рассматривает 
Б.  в более широких контекстах - в 
информолог. ,  психофизиол. и сис
темно-деятельностном, а метасисте
мой Б. считает универсум чел. дея
тельности. Б. определяется как ме
тод оперирования объектами 
библиогр. отражения , т. е . информ. 
объектами,  в кач-ве к-рых могут 
выступать самые разнообр. идеаль
ные и материальные явления - от 
мысли, родившейся в голове челове
ка, до бита информации, док. , кни
ги. Или более точно - как инфра-
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структурная методолог. отрасль уни
версума чел. деятельности. 

Определения, даваемые Б. заруб. 
специалистами,  как правило, более 
конкретны,  консервативны, прагма
тичны и допускают нес к. толкований 
термина (напр. ,  в словаре Амер. библ. 
ассоциации: 1 )  наука о книгах как 
материальных объектах; 2) иск-во 
точного описания книг; 3) список лит. 
произв. ,  док. и (или) их части или гр. ,  
систематизир. по разл. признакам (ав
тору, теме, месту издания и т. д . ) ,  от
личающийся от каталога тем, что его 
содержание не ограничивается описа
нием книж. кол. отдельной б-ки или 
гр. б-к) . 

В Междунар. стандарте <<Инфор
мация и документация. Словарь ISO 
5 1 27 :  200 1 »  дано два определения 
Б. Согласно первому, это теория, де
ятельность и техника идентификации 
описания док. , что по своей сути со
ответствует деятельностиому подходу 
к Б . ,  характерному для отеч. биб
лиогр-ведения. Второе определение 
трактует Б. как библиогр. поисковую 
систему, к-рая для обеспечения дос
тупа к данным описывает и един
ственно возможным образом иденти
фицирует док. В обоих определениях 
ключевым понятием является идеи
тификация; оно используется в опре
делениях Б. и отеч. специалистами,  
что свидетельствует о сближении по
нятийных систем. 

В разл. теорет. представленних о 
Б. её непосредственными объектами 
являются книга, док. , публ. ,  произв. 
печати, произв. культуры, информа
ция, знание, знак, идея, смысл, факт 
и т. д. Назначение Б. - оптимизация 
отношений взаимодействия и соот
ветствия в системе док-тных (тексто
вых, книж.) коммуникаций, упр. про
цессом пр-ва, распространения и ис
полъз. книги, чит. деятельностью и пр. 
Гл. функциями Б. являются: познава
тельная , т. е. библиогр . познание,  
идентификация текстов с целью 
включения их в систему социальных 
коммуникаций; коммуникативная, 
т. е. обеспечение взаимодействия в 
системе «автор - текст - пользова
тель/потребитель текста» , включая 
оповещение о текстах (диссимина-
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тивная, или оповещательная функ
ция) и их поиск в содержательном и в 
формальном аспектах (поисковая 
функция) ;  ценностно-ориентировоч
ная, т. е. обеспечение ориентации в 
мире текста, возможности оперирова
ния и упр. их потоками и массивами. 
Средствами библиографии обеспечи
ваются учёт и регистрация по опреде
лённой системе новых, а также издан
НЬIХ в прошлом текстов, информиро
вание о них с целью содействия 
развитию проф. ,  воспитат. , пед. ,  по
пул . -просвет. , социокультурной и 
иной деятельности, образованию, упр. 
книж. (информ.)  делом, реализации 
печ. продукции и др. док. как товара. 
Существуют и др. модели функцио
нальных структур Б. :  поисковая, ком
муникативная, оценочная (0. П. Кор
шунов) , номинальная , управлен
ческая, гносеол. (Н .  А. Сляднева) , 
функция информ. упр. ,  в т. ч. сигналь
ного, оценочного, рек. (А. И. Гречи
хин) и т. п. В наст. вр. знач. призна
нием пользуется понимание Б. как 
метода социально-культурной и ком
муникативной деятельности. 

Социальная сущность Б. ярко про
является в библиографической дея
тельности (совокуnности процессов 
библиографирования и библиогр. об
служивания) и в её результатах (биб
лиографической продукции, системе 

библиографических пособий - тради
ционных и нетрадиционных, создан
ных на осн. электрон. техники, новых 
информ. технологий).  

Б.  подразделяется на виды: 1)  о б -
щ а я  б и б л и о г р а ф и я  (гос . , нац. , 
каталожная) ,  назначение к-рой -
пр-во и распространение библиогр. 

информации о всех опубликованных 

док. без их оценки и отбора в соотв. 
с потребностями конкретных групп 
потребителей информации; 2) с п е ц. 
б и б л и о г р а ф и я , к-рая служит 
удовлетворению запросов той или 
иной категории потребителей по
средством выделения фрагментов 
док-тных ресурсов и потоков по оце
ночному или содержательному при
знакам, включая науч .-вспом. Б.  как 
инфраструктуру науки ; проф . 
вспом. ,  учеб.-вспом. Б . ,  обеспечива
ющие соотв. пр-во и образование; 



рек. (попул . -просвет. ) Б . ,  способ

ствующую продвижению к читателю 

лучшей лит. 
Б. является эффективным сред

ством соц. -культурной коммуника

ции, содействуя продвижению к чи

тателям (пользователям) текстов док. 

на разл. носителях, их распростране

нию и использ. в о-ве. 
Предыстория Б.  связана с накоп

лением знач. кол-ва текстов опреде

лённых жанров и содержания, появ

лением необходимости в знании о 

них, в различении одних текстов от 

др. Этот период историки относят к 

3-2-му тыс. до н. э . ,  когда на терр. 
Древнего Египта и Месопотамии по
явились тексты, содержащие биб
лиогр. информацию в её зачаточных 
формах. С появлением письменнос
ти возникла необходимость в досту
пе людей к текстам, рассеянным в 
пространстве и вр. , в связи с чем ста
ла осознаваться потребность в спец. 
яз. , обеспечивающем док-тную ком
муникацию. 

К древнейшим библиогр. памят
никам историки библиографии отно
сят «Дидаскалии» Аристотеля (335-
323 до н .  э.) ,  «Таблицы» Каллимаха 
(ок. 240 до н. э . ) ,  «Семь резюме>> (Ки
тай, 1 в. до н.  э.). Библиогр. тр. фор
мировались, как правило, по языко
вому принцилу на осп. крупнейших 
книгохранилищ. В эллинистической 
Б. известны списки произв. греч. дра
матургов, философов, напр . ,  <<0 жиз
ни, учениях и изречениях знаменитых 
философов» Диогена Лазртекого (о к. 
3 в. до н. э . ) ,  биобиблиогр. тр. Галена, 
«0 современных поэтах и писателях» 
Деметрия Магнесийского ( 1 в. до 
н .  э. , эту работу можно считать родо
начальницей совр. файлов норматив
ных данных - антропонимов) , «Кни
га о знаменитых мужах» Иеронима 
Стридонского (4 в . ,  на лат. яз. ) ,  от
крывшая сер. библиогр. словарей 
церковных писателей. 

Византийская Б. представлена тр. 
Исихия Милетского (6 в . ) ,  словарём 
« Суд» (кон . 9 в . ) ,  пособием Кон 
стантинопольского патриарха Фотия 
«Библиотека» (9 в . ) ,  к-рое с полным 
правом можно назвать первым реф. 
сб. Особое справ. -библиогр. значение 
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приобретает совершенный справ. 

информ. аппарат энцикл . ,  антоло

гий , гражданских и церковных сб. 

правовых, нормативных док. , начи

ная с «Флорентийского индекса>> и 

«Дигест» Юстиннана (6 в . ) .  В этот пе

риод зародилась не только нац. , но и 

критич. ,  рек. Б. Папа Иннокентий 1 
составил первый список еретических 

писаний ,  подлежащих уничтоже
нию. 

С открытием и распространением 
книгопечатания начался новый, по
лигр . ,  т. е .  собственно библиогр. пе
риод истории информ.-коммуникац. 
культуры .  Первый печ.  библиогр. 
тр. - «Книги о церковных писателях» 
( 1 494) Иоанна Тритхемия на лат. яз. 
Возникла текущая Б . ,  представлен
ная, в частности, такими изданиями 
как «ярмарочные каталоги», выходив
шие во Франкфурте -на-Майне 
( 1 564- 1 749) и в Лейпциге ( 1 564-
1 860) . Большим успехом пользова
лись первые отрасл. библиогр. спра
вочники «0 славных писателях по 
медицине» С. Шампье ( 1 566), «Рос
пись книг по обоим права.\f» Дж. Не
виццано ( 1 523) и др. Достижением 
мировой Б.  стала «Всеобщая библио
тека» «оща Б.» К. Геснера ( 1 545-56). 

К 1 7  в. относится опыт создания 
междунар. библиогр. репертуара, 1 1 1  тт. 

к-рого остались в рукописи (см. «Ве
ликое море материалов» Ф. Маручел
ли) и первого указ. библиогр. пособий 
Ф. Лаббе «Библиотека библиотек» 
( 1 664) . Библиогр. тр. А. Анело «Кон
спект Воеточно-западной морской и 
географической библиотеки» ( 1 639) 
появился вследствие великих геогр. 
открытий .  В 1 700 было положено на
чало библиографированию дис. 

18 в. отмечен преобладанием биб
лиофильской Б. (напр. ,  «Поучитель
ная библиография» Дебюра в 1 8  тт. , 

1 763-82) и отрасл. (тр. И. А. Фабри
циуса по Б. классич. филологии, Ле 
Лонга по истории Франции, А. Хол
лера по Б. медицины и др. ) .  Впервые 
осуществлялась текущая библиогр. 
регистрация междунар. книж. про
дукции в жури. «Типографские анна
ЛЫ» ( 1758-62) . 

1 9  в. - время создания системы 
текушей нац. библиографии в европ. 
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странах - Германии ( 1 826) , Нидер
ландах ( 1 8 34) , Великобритании 
( 1 8 3 7 ) , Испании ( 1 840) , Швеции 
( 1 863) , Швейцарии ( 1 87 1 ) ,  Бельгии 
( 1 873), Польше ( 1 878) , а также старей
шего печ. органа нац. текушей регис
трации книг - еженед. «Библиогра
фии Французской империи», осп. в 
1 8 1 1 .  Появились капитальные ретрос
п е кт. нац. библиогр. своды: «Литера
турная Франция» (т. 1 - 12 ,  1 827-64) , 
«Польская библиография» Экстрей
херов (т. 1 -39, 1 872- 1 95 1) ,  «Истори
ческая и критическая библиография 
французской периодической печати» 
Э. Атена ( 1 866) , «Периодическая ли
тература Швеции» Б .  Лундстелта. Ан
сард в 1 836 положил начало Б. бри
танских парламентских док. , а гово
ря обобщённо - мировой Б.  офиц. 
изданий. 

Развивалась книготорг. Б. ( «Руко
водство книгопродавца и любителя 
книr» Ж. Брюне ) ,  появились образцы 
описания инкунабул ( <<Библиографи
ческий репертуарий книг, напечатан
ных от изобретения книгопечатания 
до 1500 r. >> Л. Хайна в 4 тт. , 1 826-80) . 

Выдающиеся деятели мировой ин
форм. культуры П. Отле и А. Лафон
тен оси. в 1 895 Междунар. библиогр. 
ин-т, разработавший, в частности, по
лучившую всемирное признание Уни
версШlьную десятичную l(Jlассифик:ацию 
на базе десятичной классификации 
М. Дьюи и приступивший к выполне
нию грандиозного замысла - созда
ния междунар. библиогр. репертуара в 
форме исчерпывающей сист. картоте
ки книг и статей на всех европ. яз. 
с 1 5 в. С 1 896 стали выходить библиогр. 
тр. ,  снабжённые индексами УДК. На
чало в 1 896 текушей регистрации ста
тей из нем. жури. связано с именем 
книгоиздателя Ф. Дитриха. Основан
ная в США в кон. 19 - нач. 20 в. фир
ма Х. Уилсона также специализиро
валась на выпуске кумулятивных биб
лиогр. пособий (кумулятивный указ. 
книг, словарный указ. книг США и 
Канады, указ. книг, выходивших на 
англ. яз. , «Путеводитель читателей по 
периодической литературе» ,  «Между
народный указатель к периодическим 
изданиям»). По этим образцам стали 
подготавливаться текущие библиогр. 



пособия в Великобритании, Нидер
ландах, Франции. 

Благодаря амер. публ. б-кам полу

чили распространение во всём мире 

рек. Б . ,  примерные каталоги. Первым 

крупным был «Каталог американской 

библиотечной ассоциации» ( 1 893). 
Получила дальнейшее развитие 

библиография Б . ,  замечательным об
разцом к-рой явилась «Библиографи
ческая библиотека» Ф. А. Стейна 
( 1 897) . 

В 20 в. окончательно сложилась си
стема текущей и ретроспект. нац . 
Б. во всех развитых странах мира, ин
тенсивное развитие получили отрасл. 
Б. по комплексам наук и обл. практ. 
деятельности, углублялась специали
зация и дифференциация Б . ,  были 
разработаны новые технологии биб
лиографирования, справ.-библиогр. и 
информ. -библиогр. обслуживания. 
Почти по всем отраслям знания вы
пускались ежегод. фундам.  отрасл. 

библиогр. справочники. Крупнейшее 

библиогр. предприятие века - «Меж

дународный каталог научной литера
туры» ( 1 90 2 - 2 1 ) ,  предпринятый 

Международным библиографическим 
институтом в Брюсселе и создавав

шийся при содействии акад. наук ев

роп. стран. 

Развивалась система междунар . 

указ. библиогр. пособий. Были изда

ны т. 1-5 «Всемирной библиографии 

библиографий» Т. Бестермена, указ. 

библиогр. пособий по видам изданий 

(периодика, дис . ,  офиц. док.) .  Несом

ненными достижениями Б. 20 в. яв

ляются «Британская национальная 

библиография», «Итальянская наци

ональная библиография» ,  «Амери

канский книгоиздательский реестр», 
«Общий указатель немецкой литера

туры» , «Библио» и «Библиография 

Франции» , «Болгарская библиогра

фия» , «Венгерская национальная 

библиография» , «Немецкая нацио

нальная библиография», «Библиогра
фический путеводитель» (Польша) и 
др. Большое значение для справ. ра

боты и развития книж. торговли име

ют изд. справочника «Книги в нали

чии и печати» ( «Books in print» ). 

Совр. состояние мировой Б. опре

деляется высокой степенью теорет. 
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разработки и практ. применении но
вейших компьютерных информ.-биб
лиогр. технологий, систем и сетей, 
средств связи. Оси. библиогр. посо
бия выполняются, прежде всего, в 
электрон. версии в виде баз библиогр. 
данных на разл. носителях, предназ
наченных для использ. в машиночи
таемой форме. Определяющую роль 
ныне играют библиогр. компоненты 
Интернета и др. глобальных сетей, ма
шиночитаемая каталогизация, сред
ства навигации в электрон. информ. 
массивах. Это даёт основания для ут
верждений о зарождении в кон. 20 -
нач. 2 1  в. электронной библиографии 
или постбиблиографии.  Совр . 
Б. воспринимается специалистами 
также как протобиблиография 21 в . ,  
т. к. мы являемся свидетелями <<инку

набульного периода» эпохи электрон. 

(цифровой, экранной) цивилизации 

(Б. А. Семеновкер, В. А. Фокеев) . 
В 1 99 1  был проведён успешный 

эксперимент по изданию гос. (нац.) 

библиогр. информации неск. европ. 

стран на одном диске . Широко ис

пользуются с применением новых 

информ. технологий БД таких извес
тных фирм как «Р. Р. Баукер» ,  «Виль

сон»,  «Уитакер>> и др. Между гос. и 

книготорг. Б. в связи с развитием ком

пьютерных систем возникло сотруд

ничество по библиогр. идентифика

ции новых изданий . Большое 

значение имеет развитие междунар. 

библиогр. электрон. сетей, к-рые по
зволяют сделать прозрачными для по

требителей разл. источники инфор

мации о фиксированных текстах. 

Реально воплошается в мировой 

практике «голографический>> пр ин

цип Б.  - возможность получения 

любой библиогр. информации с лю

бого имеющего соотв. технол. обору

дование места. Практически решён

ным в мировом масштабе может 

считаться преодоление временного и 

пространствеиного коммуникац. ба
рьеров. Однако остаётся трудноразре

шимым вопрос качественного отбо

ра ,  ценноетно-ориентировочной 

навигации в массивах фиксирован

ных текстов. 

Одной из наиболее известных меж
дунар . сетей является Онлайновый 
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компьютерный библиотечный центр, 
к-рый с 1 989 получил право на вклю

чение своих данных в БД МАRС Биб
лиотеки Конгресса США без предвари

тельной апробации.  Наблюдается 

смыкание баз данных центров гос . ,  

книготорг. ,  науч.-вспом. Б .  и служб 

библиогр. услугтипа OCLC, к-рые ра
нее функционировали как сводные 
каталоги крупнейших библ.  сетей. 

Взаимодействие центров гос. (нац.)  
библиографии и библиогр. услуг яв

ляется следствием всемирного харак

тера информ.  деятельности и ,  
в конечном счёте, ведёт к созданию 

общемирового по содержанию рас
пределённого банка данных, к-рый 

нацелен на включение в него биб

лиогр. ,  фактогр. ,  текстовой информа

ции и на формирование на этой оси. 

мирового информ. рынка. 

Мировая Б. развивается в условиях 
междунар. сотрудничества. �lf�СlrО 
субсидирует ряд междунар. изданий 

по отрасл. Б. и оказывает содействие 

развивающимся странам в создании 

нац. Б. В 1953  при ЮНЕСКО был 

создан Междунар. консультативный 
комитет по Б. (в наст. вр. - Между
нар. консультативный комитет по 
документации и технологии).  С 1 964 
в ИФЛА действует постоянная биб

лиогр. комиссия (с 1 977 - секция) , в 

работе к-рой примимают активное 

участие представители РГБ, РКП , 

РНБ и др. библиогр . центров РФ. 

Вопросы Б. обсуждаются на ежегод. 

конф. ФИД. 
БивлиогРАФия в России.  Начало 

слав. -рус. Б .  традиционно относят к 
1 1  в. Три списка истинных и ложных 

с точки зрения православин книг Вет

хого и Нового Завета - первые биб

лиогр. тексты рекомендательного (и 

запретительного) характера, были по

мещены в знаменитый «Изборник» 

киевского кн. Святослава ( 1073). Со

ставители включённых в него списков 

в греч. традиции - Иоанн Дамаскин, 

Григорий Богослов (автор « Бого

словьца от словес>>) и Исидор Пелу

сиот; на Руси эти списки были допол

нены славянскими книгами. <<Избор

ник» - первый образец отеч .  

рекомендательного библиографичес
кого пособия. От 12-14 вв. сохрани-



лось небольтое число монастырских 

инвентарных описей. 

Наиболее знач. памятники 1 5 -

16  вв. - опись б-ки Слуцкого Троиц
кого монастыря ( 1494) , «Опись книг 

Иосифо-Волоколамского монастыря» 

( 1 573).  Нек-рые описи включают по
статейные росписи сб. («Описание ру

кописей Кирилло-Белозерского мона
стыря») или аналит. роспись текстов из 

богослужебных книг («Указец Арсе

ния Высоцкого», 16 в . ) ,  входящих в 
т. н. «круг годового чтения».  Это нача
ло независимой (диагенетической) 
библиогр. информации. 

С появлением печ. книги был со

здан первый сводный каталог б-к 

39 монастырей - «Опись книгам в 

степенных монастырях находящим

СЯ>> ( 1 653) и «Опись греко-латинским, 
польским и словенским печатным и 

письменным книгам» ( 1 675) .  Самый 
знач. рукоп. библиогр. тр. - «Оглав

ление книг, кто их сложил» , автором 

к-рого признан Сильвестр Медведев 
(предположительно сост.  в 1 66 5 ,  
опубл. в 1 846) . 

Быстрое развитие книж. дела, рас

ширение чит. аудитории, создание 
гос. науч. и общедоступных б-к в ре

зультате реформ Петра 1 вызвали по
требность в текущем библиографиро
вании. Первый печ. библиоrр. памят
ник - «Реестр книгам гражданским» 
( 1 7 10) был помещён в газ. «Ведомос
ТИ>>. Б. А. Семеновкер считает его на

чалом гос. нац. библиографии в Рос

сии. 

В 18 в. зародились различные виды 

библиографии: издательская и юtиго
торговая (каталоги изданий Акад. 
наук, книж. магазинов) , библ. (рукоп. 
и первые печ. каталоги Б-ки Акад. 

наук) , а также научно-вспомогатель
ная, рекомендательная (в помощь обу

чению),  краеведческая, биобиблиогра
фия. В совокупности они отражали 
оси. массив имевшихся изданий и в 

нек-рой степени могут рассматри
ваться как нац. библиогр. репертуар 

книги того периода. 

В развивающейся науч. журнали
стике зарождаются реферативные 
библиографические пособия. В об

щих журн. появляются критико-биб

лиогр. отделы.  Возникают и самосто-
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ятельные критико-библиогр. жури. ,  
в частности, «Санкт-Петербургские 
учёные ведомости на 1 7 7 7  год» 

Н. И .  Новикова. 
Первые попытки создания нац. ре

пертуара рус . книги предприняли 

А. И. Богданов, епископ Дамаскин 
(Семёнов-Руднев) , Н. Н. Бантыш
Jrаменский. �иготорговец и книго

издатель В. С. Сопиков внёс наибо

лее знач. вклад в создание репертуара 

рус. печ. книг «ОТ начала заведения 

типографий» до 1 8 1 3  (частично 1 8 1 8) .  
Как составитель 5-томного «Опыта 
российской библиографии» , он, по 

общему признанию, является осново

положником рус . Б .  Несмотря на 

ошибки и неточиости в библиогр . 

описаниях и нек-рые пропуски , 
«Опыт . . .  » сохраняет значение ценно

го ист. памятника, включившего 
б. 13 тыс. записей. В течение 19  в. рус. 
библиографы уточняли эти сведения, 

накапливали поправки. Итоги рабо

ты обобщил В. Н. Рогожин, к-рый в 

нач. 20 в. выпустил 2-е изд. «Опыта . . .  >> 

с поправками к описаниям. Он же 

сост. и опубл. двумя изд. вспом. указ. 

к «Опыту . . .  », продлив его практ. ис
польз. 

Наряду с осознанием общекуль
турной задачи воссоздания и сохра
нения полного репертуара рус. кни
ги в опытах жури.  библиографии в 
первой пол. 1 9  в .  сформировалась 
идея текущего наблюдения за новой 
печ . продукцией. Текущее библио
графирование со страниц общих 
жури. перешло на страницы «Журна
ла Министерства народного просве
щения» (новое направление биб
лиогр. деятельности) .  Текущая гос . 
библиогр . регистрация стала регу
лярной и велась в виде списков но

вых книг с 1 837 по 1855 .  

Большой вклад в развитие Б .  в 
первой пол. 1 9  в. внесли «росписи» и 

«реестры» книж. магазинов, лавок и 

платных б-к при них. Печ. каталоги 

книж. магазинов В. А. Плавильщико

ва, А. Ф. Смирдина, М. Д. Ольхина, 

П. И .  Крашенинникова имеют для 
своего вр. высокий науч. уровень; они 
восполнили пробелы гос . регистра
ции и до сих пор сохраняют не толь
ко ист. , но и практ. значение. 
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Особый интерес представляют 

первые библиогр . жури. - <<Улей» 

В.  Г. Анастасевича ( 1 8 1 1 )  и «Библио
графические листы» П. И. Jrenneнa, за
ложившие вместе с работами В. С. Со

пикова основы теорет. мысли в обл. 

библиографии, к-рые отразились и в 
рос. энциклопедиях. 

Развитие Б. во второй пол. 1 9  в .  

проходило под знаком реформ, уси

ливших интерес о-ва к процессам 

экон. развития, рус . истории, поло

жению крестьянства, перспектинам 

нар. образования, воен. реформе и 

т. д. Рост публ. на эти темы обусло

вил бурное развитие отрасл. и темат. 

библиографии. Интерес к изучению 

окраин России активизировал крае

ведч . движение. Хотя зарождение 

краеведения относится к первой 
четв. 19 в . ,  крупные пособия крае

ведч. библиографии были созданы во 

2-й пол. Наибольшее внимание уде

лялось библиографированию мат

лов о Сибири, Туркестане , Ср. Азии, 

Кавказе, Закаспийском крае, Поле

сье . Работала целая плеяда местных 

краеведов - В. И. Межов, Н. К. Чу

пии, Д. Д. Смышляев, В. В. Завьялов, 
М. М. Миансаров, Г. Н.  Потанин, 
С. О. Балтрамайтис, Е. Д. Фелицын, 
В .  С .  Шамрай , А. А. Титов и т. д .  
Большую краеведч. исслед. , издат. и 
библиогр . работу вела Рус . право
славная церковь. 

Период с сер. 19 в.  до 20-х гг. 20 в. 

характеризуется как важнейший этап 

истории рус . Б . ,  в течение к-рого 

сформировались все оси. направле

ния библиогр . деятельности , были 
созданы крупные библиогр . указ. 
универс. ,  отрасл. , переопального со
держания; вырабатывалась методика 

видов библиографии - гос . ,  науч . 

вспом. ,  рек . ;  теория и методика сост. 

библиогр . пособий стали основой 

общетеорет. деятельности; развива

лась библиография библиографии; 

возникла потребность выделения 

библиогр. служб в крупных б-ках, что 

ускорило формирование библ. ката

логов и специально выделенных 
справочно-библиографических фондов. 
Библиотечная библиография стала 
развиваться как непременная часть 
библиотечного обслуживания. Все эти 



процессы означали новый этап проф. 
библиогр. труда. Возникла потреб
ность в спец. библ.-библиогр. обр�
зовании, реализованная, в первую 
очередь, в Народном университете 
А. Л. Шанявского. 

Текущая гос. библиогр. регистра

ция установилась с июля 1 907 в виде 

еженед. жури. <<Книжная летописЬ» , 

где отражалисъ новые книги, пери
од. издания, крупные статьи. В кач

ве основы для ретроспект. библио

графирования по-прежнему высту

пали издат. и книготорг. каталоги 

крупных магазинов А. Ф. Базунова, 

И. И. и А. И. Глазуновых, М. О. Воль

фа, Я. А. Исакова и др. Попытку со

ставить полный репертуар рус . кни

ги предпринял С. А. Венгеров, начав

ший издавать указ. «Русские книги» 

(т. 1-3 ,  1 895-99) , к-рый не был за

вершён. 

Ретроспект. Б. период. и продолж. 

иЗданий развивалась иным путём. Ис

следуя историю рус. период. печати, 

А. Н. Неустроев сост. классич. тр. «Ис

торическое розыскание о русских по

временных изданиях и сборниках за 

1703- 1802 гг.» ( 1 874) и объёмный сло

варный указ. к нему ( 1898). Период. из

дания 18-19  вв. отразили в своих ра

ботах В. И. Срезневский и Н. М. Лисов

с кий. Наибольшее практ. исполъз . 

имеет указ. Лисовского «Русская пери

одическая печать 1703- 1900» ( 1 9 15) .  

В пореформенный период быстрое 

развитие науки, техники, производ

ственно-экон. отношений, рост печ. 
продукции привели к соЗданию знач. 

кол-ва отрасл. ,  темат. , переопальных 
библиогр . пособий . Самым ярким 

примером оперативного отклика на 

оси. вопросы, волновавшие рус. о-во 

стала деятельность первого библио

графа-профессионала В. И. Межова. 

В 60-х - нач. 90-х гг. он выпустил 

пособия «Крестьянский вопрос в Рос

сии за 100 лет ( 1 765- 1 865)» ( 1 865) , 

«Земский и крестьянский вопросы» 

( 1 873) ,  «Русская историческая биб
лиография за 1 800- 1 854 гг.» ,  «Лите

ратура русской географии, статисти

ки и этнографии» в 9 тт. , а также указ. 
лит. по нар. образованию, юрид. и 

воен. вопросам, по кустарным про

мыслам, рабочему вопросу и др. «Ис-
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тория русской и всеобщей словесно

сти» и «Puschkiniana» ( 1 866) были 

продолжены др. ист. -лит. и перео

пальными указ. ,  напр . ,  тр. С. А. Вен
герова (три незавершённых варианта 

«Критико-биографического словаря 

о русских писателях и учёных, 1 889-
1 9 1 8») ,  Г. Н. Геннади «Справочный 

словарь о русских писателях и учё

ных . . .  » (т. 1-3 ,  1 876- 1 908) , Д. Д. Язы

кова «Обзор жизни и трудов покой

ных русских писателей и писа

тельниц» (т .  1 - 1 3 ,  1 8 8 5 - 1 9 1 6 ) ,  
А. В .  Мезьер «Русская словесность с 

XI по XIX столетия включительно» 

(ч. 1-2,  1 899- 1 902) , И. В. Владислав
лева «Русские писатели XIX-XX сто

летия. Биобиблиографический указа

тель новейшей русской беллетристи

ки ( 1 86 1 - 1 9 1 1 ) » ,  Н. К. Пиксанова 
«Три эпохи. Екатерининская. Алек

сандровская. Николаевская. Темы и 

библиография» ( 1 9 1 2) .  Издано боль

шое кол-во переопальных указ . о Жу

ковском, Гоголе и др. выдающихся 

писателях. 

Появился ряд новых типов указ. ,  

напр. ,  семинарии. 
Быстро развивалась в этот период 

Б. естеств. наук, техники, сел. х-ва, 

медицины и др. отраслей как в отдель
ных библиогр. пособиях и их сер . ,  так 

и на страницах отрасл. жури. В кон. 

1 9  в.  Россия включилась в создание 

« Междунар . каталога науч . лит. » ,  

к-рое предпринял Международный 

библиографический институт в 

Брюсселе. С этой целью в 1 90 1  бъто 

организовано Бюро междунар. биб

лиографии при Акад. наук. 

Изменение гос.  политики в обл. 

нар. образования, активизация дея

тельности земских учреждений рас

ширили доступ к получению образо

вания, способствовали соЗданию сети 

учеб. и обществ. б-к, новой информ. 

ситуации в стране. Комитеты грамот

ности, м-ва и ведомства, народничес

кие и марксистские кружки, учителя 

и учёные использовали рек. Б. как 

средство пропаганды, в к-рой сложи

лось неск. идейных течений - охра
нительное, рев.-народническое, мар

ксистское, либерально-буржуазное, 

просвет. Поэтому нек-рые специали

сты, особенно сторонники академи-
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чески-исчерпывающей Б. , относили 
её к сфере социологии. 

Рев. -народническое направление 

имели «Челябинский указатель» 

( 1 883)  и «Одесский каталог» ( 1 882 .  
2-е  изд . ,  1 883) .  Пролагаида марксиз

ма велась с помощью списков лит. в 

изданиях гр. «Освобождение труда» , 

большевистских газ . и жури. Были 

выпущены указ. С .  Г. Струмилина 
«Что читать социал-демократу» 
( 1 906) ,  П.  М. Лебедева (П. Керженце

ва) «Библиотека социал-демократа» 
(2-е изд . ,  1 906-07).  Возникли крити

ко-библиогр. жури. «Спутник читате

ЛЯ» ( 1 906) , <<Книга» ( 1 906-07) и др. 

В. И. Ленин составил обзор лит. к ст. 

«Карл Маркс», опубл. в «Энциклопе

дическом словаре» А. и И. Гранат 

( 1 9 1 5) .  
Библиогр. указ. своего направле

ния издавали эсеры; это «Библиоте

ка социалиста» Г. Нестроева ( 1 906) , 

«Каталог социалиста» И. Шейнкма

на ( 1 906) и др. В 1 907 Н. Бронекий 

выпустил «Обзор литературы по анар

хизму», немедленно арестованный. 

Видными представителями пед. про
свет. библиографии были Ф. Г. Толлъ, 

В. И. Водовозов, А И. Петрушевский, 

Х. Д. Алчевская, гр. выдающихся учё
ных, составивших под рук. И. И. Ян
жула указ . «Книга о книгах», участни

ки Моек. и Петерб. комитетов гра

мотности ,  создававшие указ.  для 

читателей со ер. образованием.  

В целом рек. Б.  кон. 19 - нач. 20 в. вы

полнила важную функцию самообра

зования, а также послужила основой 

создания типовых каталогов для б-к 
разных типов. 

Развитие Б. также стимулировало 

формирование массовых б-к губ. и 

уездными земствами.  Б-ки составля

ли печ. каталоги на свои фонды. По

скольку существовали министерские 

ограничительные списки на состав 

фондов учеб. и общедоступных б-к, 

демокр. настроенные библиографы 

стали составлять свои каталоги для 

общеобразоват. чтения. Среди них 

«Домашние библиотеки» А. В. Пано

ва (3-е изд . ,  1 908- 1 1 ) ,  «Что читать?» 

И. В. Владиславлева (вып .  1 -4 ,  

1 9 1 1 - 1 9 1 7) .  Наиболее яркий образец 

рек. указ. ,  соединивший в себе ряд 



функций,  - «Среди КНИГ» Н. А. Ру

бакина (2-е изд . ,  т. 1-3 ,  1 9 1 1- 1 5) .  

Быстрое развитие оси. направле

ний библиогр. деятельности, знач. 

рост кол-ва и номенклатуры биб

лиогр. изданий, усиление роли Б .  в 

библ.  обслуживании, развитие меж

дунар. библиогр . связей (гл .  обр . с 

Междунар . библиогр .  ин -том в 

Брюсселе) вызвали повышенный 

интерес к метод. и теорет. работе, 

анализу и обобщению ист. опыта. 

Особой формой подведения итогов 

развития Б. является библиография 
библиографии. Уникальный опыт со

здания указ. Г. Н .  Геннади «Литера
тура русской библиографии» ( 1 858)  

показал, что сост. может охватить 

весь комплекс книж. , жури . ,  библ .  

дела, теорет. и практ. библиогр. публ. 

Подобная практика обобщения по

зднее была использована при созда
нии энцикл. статей. 

Крупные ретроспект. указ . биб

лиогр. пособий принадлежат также 

Н .  Ф. Бокачеву, Н .  П .  Смирнову, 

Д .  В. Ульянинекому (в его работе 

1 9 1 2  «Библиотека Д. В. Ульянинско

го» 2-й т. целиком посвящ. отраже

нию накопленной им библиогр . 
лит. ) .  В России впервые была нача
та текущая регистрация библиогр . 

мат-лов на страницах жури. «Библио

графические известия» ; Б. С. Бод
нарский собрал мат-лы за 1 9 1 3-25 и 
1 929.  

Внимание о-ва к развитию Б. обус

ловило появление ряда соотв . об

ществ . орг. Наиболее значимыми 

были Русское библиографическое обще
ство (РБО) при Московском универеи
те (с 1 889), Московский библиографи
ческий кружок, Русское библиологичес
кое общество в Петербурге (с 1 899),  

Одесское библиогр. о-во при Ново

российском ун-те ( 1 9 1 1 ) .  

Большую роль в развитии Б .  сыг

рала библиогр. журналистика, весьма 

разнообр. по содержанию, жанрам, 
чит. назначению. Наиболее значимы 

«Библиографические записки» ( 1 858-

59, 1 86 1 ,  а также 1892) , <<Книжный ве
стник» ( 1 860-67) , «Библиограф» 
( 1 869, а также 1 884-94) , «Российская 
библиография>> ( 1 879-8 1 ) ,  «Книговеде
ние» ( 1 894-96) , «Библиографические 
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известия» ( 1 9 1 3-29) и книготорг. 

библиогр. журналистика. 

С 19 17  в отеч. библиогр. деле про

изошли существенные изменения . 

В мае 19 17  в Петрограде начала фун

кционировать Книж. палата (ныне 

Российская книжная палата) . Вся 

библиогр. деятельность была подчи

нена Главполитпросвету Наркомпро

са РСФСР,  при к-ром создали 

библиогр. отдел. Библиогр. дело при

обрело гос.  характер, было централи

зовано и идеологизировано. Развива

лисЪ формы активной рек. пропаган

ды книги, принцип избирательности 

стал использоваться даже в гос . 

библиогр. указ. Усилилось влияние 

рек. Б. на работу массовых б-к. Она 

рассматривалась как средство по- • 

литпросвещения, общего и проф. об

разования, самообразования. Повы

шенное внимание к рек. Б. опреде
лило появление её новых жанров. 
Наиболее интересными были рек. 

библиогр. жури. Расширилась типо

логия указ. В теории и практике рек. 

библиографии подчёркивалась её 

идеолог. функция. Вплоть до 50-х rr. 
создавались типовые каталоги для 
разл. б-к. 

В ЗО-е rr. работали спец. ин-ты, 
к-рые ведали критикой и рек. Б . ,  

напр. ,  НИИ библ-ведения и рек. биб

лиографии (см. Институт библиоте
коведения Государственной библиоте
ки СССР им. В. И. Ленина). Он изда

вал рек. указ . ,  аннотир. карточки , 

обзоры, жури. ,  отвечал за подготовку 

учеб. лит. по библ.-библиогр. дисцип

линам. 

Рек. библиогр. пособиями занима
лись учреждения АН СССР. С 40-х rr. 
эту работу ещё активнее вели б-ки, 
к-рые составляли указ . разл. назна
чения, создавали «Малые формы» рек. 

Б . ,  предназначенные для рук. чтени

ем; универс. указ. - т. н. «б-ки само

образования»; типовые каталоги б-к; 

сер . указ. Идея создания крупных 
универс. рек. указ . ,  отражающих луч

шую лит. за знач. период; воплотилась 

в 1 969-70 в 3-томном пособии «Кни

га о книгах». В 70-е гг. разработкой 

системы рек. пособий начала зани
матъся ГБЛ - науч. -метод. и коорди

нац. центр в этой обл. В 80-90-е rr. 
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были пересмотрены задачи и жанро

во-типолог. структура рек. пособий. 

Появились их новые крупные формы: 

популярная библиографическая энцик
лопедия, путеводИтель. 

За десятилетия в стране была со

здана развитая система учеб. заведе

ний, подготовивших большое кол-во 

библиогр. кадров для работы в б-ках 

разл. типов и информ. учреждениях. 

Наиболее существенной частью 

материальной базы библиогр. дела 

страны стала система бесплатного 

обяз. экз. , к-рая обеспечивала созда

ние книж. палатами развитой систе

мы летописей печати, формирование 

и постоянное хранение архива печа

ти , централиз .  книгоснабжение 

крупных б-к, централиз. каталогиза

цию, статистику печати, справ. -биб

лиогр. обслуживание гос . учрежде

ний. Уже к сер. 30-х rr. систему гос. 
библиогр. указ. СССР нек-рые заруб. 

специалисты признали лучшей в 
мире. 

Гл. задачей системы гос. библиогр. 

изданий было совершенствование 

методики библиографирования и 

унификация метод. решений в изда

ниях книж. палат. Этому способство

вали оперативные решения совеща
ний директоров и отв. работников 
книж. палат, ведущая роль ВКП в раз
работке системы стандартов на издат. 
и библиогр. термины. 

Для отеч. библиографов традици

онен интерес к созданию ретроспект. 

Б. От 1 8  в. остался первый выдаю

щийся образец такого рода - «Опыт 

исторического словаря о российских 

писателях» Н. И. Новикова. Позже 
наиболее знач. вклад в развитие этого 

направления внёс митрополит Евге
ний (Е. А. Болховитинов) , создавший 
«Словарь исторический о бывших в 

России писателяхдуховного чина гре

ко-российской церкви» (2-е  изд . ,  

ч. l-2,  1 8 1 8 ,  1 827) и «Словарь россий

ских светских писателей» (2-е изд . ,  
т .  1 -2,  1 845) . Биобиблиогр. словари 
составили также В. Г. Анастасевич, 

С. В. Руссов, В. Соц, Д. Н. Бантьiш
Каменский.  Важным направлением 

было создание сводов печ. продукции 
(полного репертуара книги и др. видов 
изданий) .  В 1929 ГПБ начала реката-



логизацию фонда отдела рус. книги. 
Печатала карточки большого форма
та, к-рые поступали в крупные б-ки 

для совм. создания репертуара рус . 

книги. Во второй пол. 40-х гг. была 

разработана программа подготовки 

репертуара силами крупных фонда

держателей. В 50-60-х гг. основой 

стал метод сводного каталога. Были 

изданы сводные каталоги на книги 

Петровской эпохи и 18 в.  «Описание 

изданий, напечатанных кирилли

цей.  1 689 - янв. 1 725»,  «Описание 

изданий гражданской печати. 1 708 -

янв. 1 725» ,  «Сводный каталог рус

ской книги гражданской печати 

18 в .  1 725- 1 800>> .  Выпущены доп .  

тома к ним.  Двумя изданиями вы

шел сводный каталог нелегальной и 

запрещённой печати . В 80-90-е гг. 

активизировалась работа по ретрос

пект. библиографированию изда

ний 19 и 20 вв. Обоснованы два про
екта - по периоду 1 8 0 1 -25 и 1 826-

1 9 1 7·. По первому проекту издан 1- й 

т. «Сводного каталога сериальных 

изданий России» с полной роспи

сью их содержания , по второму -

имеется электронная версия. Ведёт

ся работа по 1 9 1 6-26. В бывш. союз. 

респ. создан ряд крупных ретрос

пект. указ . нац. книги (азерб. ,  арм. ,  

груз . ,  белорус. ,  казах. и др. ) .  Реали

зуются программы « Память России 

(республики)» .  

Благополучным всегда выглядело 

ретроспект. библиографирование пе

риод. печати. Библиографирование 

период. изданий в целом и росписи 

опубл. в них статей осуществлялось 

ещё в дорев. работах А. Неустроева и 

Н. Лисовского. Продолжением указ. 

Лисавекого стала 4-томная «Библио

графия периодических изданий Рос

сии. 1 90 1 - 1 9 16».  Книж. палата отра

зила в 1 0-томном тр. «Периодичес

кая печать СССР. 1 9 1 7  - 1 949» жури. ,  

тр . и бюл . ;  он получил логическое 

продолжение в пятилетних вып. «Ле
тописи периодических и продолжа

ющихся изданий СССР».  Ретрос

пект. библиографирование газ. нача

лось позже в издании «Газеты СССР. 

1 9 1 7- 1 960» . Названные тр. имеют 

хронолог. преемственность, но не 
имеют единой методики. 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Центром ретроспект. библиогра

фии Б. является РНБ. Ею изданы указ. 
М. В. Сокуровой «Общие библиогра

фии русских книг гражданской печа

ти. 1 708- 1 955» ( 1 956) ,  М. В. Маш

ковой и М. В. Сокуровой «Общие биб

лиографии русских периодических 

изданий 1703- 1954» ( 1 956); Ю. И. Ма

санова, Н. В.  НиткИной, 3. Д. Титовой 

«Указатели содержания русскихжурна

лов и продолжающихся изданий.  
1755- 1948 rт.» ( 1975) ; Н. В. Ниткиной 

«Указатель содержания русских жур

налов и продолжающихся изданий. 
1 97 1 - 1 98 5  гг. » ;  И. К. Кирпичёвой 

«Библиография в помощь научной 

работе» ( 1 958) и Е.  В .  Иениш «Биб

лиографический поиск в научной ра

боте» ( 1 982) , «Библиография русской 

библиографии. 1 9 17- 1 92 1 »  (2000) и 

др. РНБ является также центром биб

лиографии краеведч. Б. Ведёт еже
год. учёт библиогр. изданий б-к РФ 

в связи с неполнотой их отражения в 

изданиях РКП. Попул.  стал жанр пу� 

те водителей по библиогр. лит. , напр . ,  

«Путеводитель по  изданиям текущей 

отечественной библиографической 

информации» ( 1 9 7 6 - 8 1 ) ,  указ . 

Б .  Л. Капделя «ОтечественJiые указа

тели библиографических пособий» 

( 1 983-89) .  Это третья степень биб

лиографирования. Существует также 

большое кол-во отрасл . указ. биб
лиогр. пособий. Все эти издания яв

ляются ядром библиогр. фонда СБА 

б-к разл. типов. 

Особое место в системе ретрос

пект. изданий занимает справочник 

Б. А. Семеновкера «Ретроспективная 

государственная библиография 

СССР» ( 1 990) , т. к. подытоживает де

ятельность по созданию всей сово

купности отеч. гос .  библиогр. указ . ,  

изданных в сов. годы. Знач. информ. 

поисковый потенциал заключён в 

библиогр. аппарате многотомного тр. 

Семеновкера «Государственная биб

лиография в России. XVIII-XX вв.» 
(2000) .  

Важную роль в развитии Б.  сыгра

ла созданная в нач. 50-х rт. гос . систе
ма органов науч.-техн. информации во 

главе с ВИНИТИ. Круг их изданий 

сигнальные, реф. и обзорные работы, 
обеспечивавшие учёных и производ-
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ственников сведениями об отеч. и за
руб. лит. В систему органов НТИ сра
зу вошли отрасл. б-ки, а затем и др. 
учреждения , напр . ,  книж. палаты. 
С нач. 70-х гг. универс. б-ки опреде
лили своё место в системе как цент

ры информации по культуре, иск-ву, 

библ. делу, библиографии, культпрос
ветработе. Центр её - Расинформ
культура ГБЛ. 

В связи с соц.-экон. реалиями вто
рой пол. 80-х - нач. 90-х гг. положе

ние в обл. гос. библиографии измени

лось. Сократился объём обяз. экз . ,  не 
было полноты его поступления от ча

стных книж. изд-в. Появились новые 

проблемы использ . гос . библиогр. 

информации б-ками. Знач. уменьши

лось кол-во органов НТИ, системные 

связи нарушились. В то же вр. резко 
повысилась роль б-к как социокуль
турных, информ. ,  библиогр. центров. 
Произошло технол. перевооружение 
Б. Автоматизация библиогр. процес

сов стала ведущим направлением раз

вития библиогр. практики. Внедре

ние электрон. техники привело к по

явлению наряду с тип . ,  электрон . 

сетевых (в Интернете) ,  изданий на 

CD-ROM. 
Рос . гос . библиогр. информация 

выпускается в четырёх режимах -

перспективном, текущем, кумулятив

ном и ретроспект. , как в печ . ,  так и в 

машиначитаемой версии на всевоз

можных носителях информации. Вы

ходят каталог «Книги в наличии и пе

чати» (рос. «Books in print») ,  а также 

еженед. «Новые книги России» -

своего рода вь�борка из «Книг в на

личии и печати» с указанием новей

ших поступлений в РКП. Лит. с 1980 

отражена в электрон. базе РКП «Рос

сийская национальная библиогра

фия», на осн. кумуляции выпусков 

«Книжной летописи» подготавлива

ется «Ежеrо,дник книги Российской 

Федерации» . 

На базе электрон. технологий в 

90-е гг. проведена большая работа по 

ретроспект. конверсии каталогов 

крупнейших федер. и регион. б-к Рое

сии, созданию сводных каталогов рус. 

книги за 1 9 - первые десятилетия 

20 вв. В 2000 изд-во РГБ «Пашков 

дом» выпустило первый том «Своди о-



го каталога русской книги . 1 80 1 -

1 825». В сер. <<Книжный мир России» 

вышло неск. фундам. пособий нац. 

характера, в т. ч .  указ. «Книга русско

го зарубежья в фондах РГБ>>. Знач. по

мошь в справ. работе оказывают указ. 

заглавий худож. произв. ,  библиогр. 

своды период. изданий и т. д. 

Ретроспект. науч. -вспом. Б.  разви

вается в оси. крупнейшими б-ками 

страны - БАН, БЕН, ГПНТБ Рос

сии ,  ГПНТБ СО РАН , ЦНСХБ 

РАСХН, ИНИОН, ВГБИЛ,  ГЦНМБ 

и др.  Кол-во ретроспект. отрасл . 

науч.-вспом. пособий и электрон. баз 

библиогр. данных велико. Ведущее 

место в потоке библиогр. печ. и элек

трон. изданий занимают персональ

ные и биобиблиогр. пособия и спра

вочники типа <<Кто есть кто». Старей

шей является сер. АН <<Материалы к 

биобиблиографии учёньiХ». Знач.  до
стижения б-к в создании капиталь
ных указ. лит. , посвящ. рус. писате
лям, деятелям культуры (сер. <<Россия 
в лицах» РГБ) .  Масштабностью за

мысла и библиогр. культурой вьщеля

ется многотомное издание РГБ <<Неза

бытые могилы. Русское зарубежье: 

некрологи 1 9 17- 1 997» ( 1 999-). Ин
тенсивно развивается региональная 
библиография на новых теоретико
методолог. и технол. основаниях. В ча

стности, сформированы системы биб

лиогр. баз данньiХ о Сибири и Москве 

(«Москва вековечная>> ,  1997 и др. ) .  

Существенные изменения про
изошли в структуре рек. (попул.-про

свет.) библиографии; появились изда

ния нового типа, напр. ,  <<В литератур

ном строю: Воспоминания о сов. 

писателях» ( 1 987), <<Зарубежный детек

тив ХХ века (в рус .  переводах)» 
С. П .  Бавина ( 1 99 1 ) ,  <<Зарубежный ро
ман ХХ века», <<Панорама веков: Заруб. 

худож. прозаот возникновения до ХХв.» 
А. М. Горбунова ( 1 982, 199 1 ) ,  <<Судьбы 

поэтов серебряного века» А. С. Бави

на и И. Семибратоной ( 1993) , <<Эхо рус

ского народа: Поэзия дорев. России» 
Е. М. Сахаровой и В. И. Петровской 

( 1 985) ,  <<"Минувшее меня объемлет 
живо . . .  ": Воспоминания рус. писате
лей XVIII - нач. ХХ в. и их современ
ников : Рек. -библиогр . энцикл . >> 

С. П. Бавина и др. ( 1 989) и др. 

<<БИБЛИОГРАФИЯ» 

В кон. 20 - нач. 2 1  в. знач. разви

тие получила жури. книготорг. , рек

ламная библиография. 

Отеч . библиографы развивают 

междунар. библиогр. связи, участву

ют в деятельности ИФЛА, Междуна
родной федерации по документации и 
информации, Международной органи
зации по стандартизации, в сост. биб

лиогр. тр. междунар. охвата лит. 

Лит. :  Б а р  с у к А. И.  БиблиоГРаФове
дение в системе книговедческих дисцип
лин. М. ,  1 975 ;  Б а р с у к  А. И . ,  К о р ш у 
н о в О .  П .  Советское библиоГРафоведе
ние: состояние, проблемы, перспективы. 
М. ,  1 977; Б е р к  о в П. Н. Избранное: Тр. 
по книговедению и библиоГРаФоведению. 
М. ,  1 978;  Б е с п а л о в а  Э. К. Избранное: 
(Ст. за 20 лет) . М. ,  1 994. Ч.  1 ;  О н а  ж е. 
Формирование библиографической мыс
ли в России: (МоноГРафия). М. ,  1 994; Воп
росы библиоГРафоведения: Сб. науч. тр. 
М., 1977- 1990, 200 1 .  Вып. 1 - 1 1 ;  В о х р ы 

ш е в а М. Г. БиблиоГРафическая деятель
ность: структура и эффективность. М . ,  
1989; О н а ж е. БиблиоГРаФоведение на 
ГРани веков // БиблиоГРафия. 1 999. NQ 6; 
О н а ж е. БиблиоГРаФия в системе куль
туры. Самара, 1993;  О н а ж е. Теория биб
ЛИОГРафии: Учеб. пособие. Самара, 2004; 
Г р е ч и х и  н А. А. Общая библиоГРафия: 
Учебник. М. ,  2000; З д о б н о в  Н. В. Из
бранное. М. ,  1 980; О н  ж е. История рус
ской библиографии до начала ХХ века. 
3-е изд. М . ,  1 995; К о р ш у н  о в О. П. Биб
лиоГРаФия: теория, методология и методи
ка. М. ,  1 986; О н  ж е. БиблиоГРафоведе
ние. Общ. курс. М. ,  200 1 ;  О н ж е. Пробле
мы общей теории библиографии :  
МоноГРаФия. М. ,  1975; О н ж е. Современ
ное отечественное библиоГРаФоведение: 
Учеб.  пособие 11 Мир библиогр. 2002 
(с NQ 5) - 2004; Л е в и н Г. Л.  Терминоси
стема библиографии // Библиография . 
2002. NQ 1 ;  М а ш  к о в  а М. В. История рус
ской библиоГРафии начала ХХ века (до о к
тября 19 17  года). М. ,  1969; М о р г е н ш -
т е р н И. Г. БиблиоГРафоведение: Учеб
ник. Челябинск, 2000;  С и м о н К. Р .  
БиблиоГРафия: основные понятия и терми
ны. М. , 1986; О н  ж е. История иностран
ной библиоГРафии. М. ,  1963 ;  С л я д н е в а 
Н. А. БиблиоГРаФия в системе универсу

ма человеческой деятельности. М. ,  1993;  
Современные проблемы библиоГРаФии и 
библиоГРаФоведения. М . ,  1985 ;  С о к о 
л о в А. В. Вехи и альтернативы русской 
библиографии 11 Библиография. 200 1 .  
NQ 1 ;  Теоретико-методологические про
блемы библиотечно-библиоГРаФической 
науки и практики. М. ,  1 992; Теоретико-ме
тодологические проблемы советского 
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библиоГРаФоведения. М . ,  1 98 1 ;  Ф о к  е 
е в В .  А. Культурологическая концепция 
библиографии 1/ Библиография. 1 994. 
NQ 3 ;  О н ж е. Природа библиоГРафичес
кого знания: МоноГРафия. М. ,  1 995;  О н 
ж е. Современная библиоГРаФия в профес
сиональной литературе 11 БиблиоГРафия. 
200 1 .  NQ 6; Х о м я к о в а  И. Г. Междуна
родные библиоГРафические связи Россий

ской книжной палаты в 1 920- 1 930 годы. 
М . ,  2000; A l l t s c h e w s k i  N. Bibliogra
pheпkunde. Wiesbaden, 1 976; А т а n М. М. 
Coтpararative and international library 
science. Metuchen (N. J . ) ;  L. , 1 977; В е s -

t е r т а n Т. Les debuts de !а Ьibliographie 
тethodique. Р. ,  1 950; BiЬliography. Current 
state and future trends, Urbana; Chi, 1 967 ;  
М а 1 с 1 е s L .  N.  L a  Ьibliographie. 3 ed. Р . ,  
1 967 ;  Т а у 1 о r А .  General subject indexes 
since 1954. Phil . ,  1966. 

Э. К. Беспалова 
(БиблиоГРафия в России) ,  

В. А .  Фокеев 

<<БИБЛИОГРАФИЯ», науч.-теорет. 

и науч.-практ. жури. Выпускается с 

1929 Рос. книж. палатой: в 1930-32 -
под назв. <<Библиотековедение и биб

лиография», в 1 933-92 (по N2 3) -

<<Сов. библиография>>. Выходит 6 раз 

в год (с 1959) .  Содержание - пробле

мы библ. и книж. дела: обслуживание 

читателей, сост. и вып. библиогр. по

собий, пропаганда книги, подготов

ка библ.-библиогр. кадров. Публику-

-- -
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Журнал <<БиблиографШР>. Москва 



ются мат-лы по истории, теории, ме
тодике и орг. библиографии, о проф. 
и любительском опыте библиогр. ра
боты, уроки библиографии. В жури. 
печаталисъ П. Н. Берков, Б. С. Боднар
ский, И. В. Владиславлев, Н. В. Здоб
нов, К. Р. Симон, Л. Б. Хавкина, Е. И.  
Шамурин. Гл. ред. были Н. Ф. Яниц
кий, А. Н. Соловьёв, Ю. В. Григорьев, 
Н. Н. Кухарков; в 1967-77 отв. ред. ра
ботала А. Ф. Кузнецова, в 1 976-86 -
А. Г. Глухов, в 1987-9 1 - Э. С. Нурид

жанов, с 1 992 по 2004 - Г. А. Алексе

ева, с 2004 - К. М. Сухорук:ов. Изда

ны сист. указ. содержания жури. за 

1933-70 и 1 97 1 -9 1 .  
Лит.:  Б а с к а к о в В . Н .  Библиогра

фия: история, теория, практика 11 Рус. лит. 
1 9 8 3 .  N2 4; В е з и р о в а  Л .  А. Журнал 

«Библиография,. ( 1 929 г.) 11 Сов. библиогр. 

1 974. N2 4. 

Г. А. Алексеева 

БИБЛИОГРАФИЯ БИБЛИО
ГРАФИИ, самостоятельный вид биб
лиографии, объектом учёта и анализа 

к-рого являются библиографические 
пособия. Назначение Б. б. - информи

рование о библиографической продук
ции, оценка полноты и кач-ва библио
графического репертуара, создание ис

точниковой базы для изучения 

истории, теории и методики библио

графии и преподавания библиогр. дис

циплин. Обяз. часть остальных видов 

библиографии, их заключит. звено. 

Несмотря на то, что первые тр. в 

этой обл. изданы ещё в 17 в. (Ф. Лаб

бе, А. Тейсъе) , как специф. разновид

ность Б .  б. сложилась к сер . 1 9  в .  

В Европе это связано с выходом фун
дам. работы Ю. Пецхолъдта «BiЫi

otheca Ьibliograpblca» ( 1866). Первые 
работы в обл. Б. б. универсальны по 

содержанию. В сер. 19 в. появились 

издания нац. Б. б. В России её образ

цом, имевшим основополагающее 

знач. ,  считается «Лит. рус. библиогра

фии» Г. Н. Геннади ( 1858). В кон. 19 -

нач. 20 в. в России выходят каталоги 
б-к Н. Ф. Бокачева, Н. П. Смирнова 

и Н. Ю. Ульянинского, продолжившие 
универс. ретроспект. учёт рос. биб

лиогр. изданий. 
В кон. 19 в. в Европе и России воз

никаетотрасл. и темат. Б. б. (наиболъ-

БИБЛИОГРАФИЯ БИБЛИОГРАФИИ 

шее развитие получает Б.  б. по исто

рии, юрид. наукам и праву, экономи
ке и филологии) . В 1 9 1 3  в России за

рождается текущая Б.  б. С этого года 

жури. «Библиографические известия» 
Рус. библиогр. о-ва регулярно публи

кует тр. Б. С. Боднарекого «Библиогра

фия рус . библиографии>) (отражены 

пособия за 19 1 3-25 и 1929). Текущий 

гос. учёт новых библиогр. указ. про

должен Всесоюз. книж. палатой, с 1948 
издававшей ежегодник «Библиогра

фия сов. библиографии» ( 1 -й вып. в 

1 94 1 ) .  С 1 994 он выходит под назв. 

«Библиография российской библиогра
фии» и регистрирует как отдельно из

данные пособия, так и прикниж. и 

внутрижурн. библиогр. списки и об

зоры лит. В 1958-98 в нём публ. ана

лит. обзорные статьи, характеризую

щие состояние и развитие библиогра

фии в СССР - России за год. 
С сер. 20 в. в мировой Б. б. преоб

ладает тенденция к созданию тр. с 

междунар. охватом мат-ла. Наибо

лее крупные из этих работ - ретрос

пективная «Всемирная библиогра

фия библиографии» Т. Бестермена 
(«А wor1d Ьibliogmphy ofЬibliogmphies 
and of bibliographica1 cata1ogues ,  

calendars, abstmcts, digests, indexes and 

the like» .  4'ь ed. Vo1. 1-5 .  Lausanne , 

1965-1966) и текущие пособия: «Биб

лиографический указатель» («Bibli

ographic index». N. У. , 1945 -) и «Биб

лиографические сообщения» ( «BiЫi

ogmphische Berichte» .  Frankfurt am М. ,  

1 959 -) .  

Во 2-й пол. 20 в . ,  помимо указ. и 

обзоров библиогр. мат-лов, получает 

распространение новый тип Б. б. -

путеводитель по оси. источникам ин

формации. В путеводителях ( обших и 
отрасл. ) ,  предназначенных гл. обр. 

для тех, кто занимается самообразо

ванием или приступает к науч. дея

телъности (источниковедч. ориенти

рующая и пед. функции) , кроме биб

лиогр. указ. , как правило, отражаются 

справ. мат-лы, важнейшие моногра

фии, период. и продолж. издания. Из 

универс. путеводителей наиболее из

вестны: «Библиографические источ

ники» Л. Н. Мальк:лес ( «Les sources du 

tmvail Ьibliogmphique». Vo1. 1-3.  Ge
neve; Lille, 1 950- 1958) и её же «Рук:о-
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водство по библиографии,. ( «Manue1 
de Ьibliographie». 2 ed. Paris, 1 976) , 
«Путеводитель по справочному мате
риалу» А. Д. Уолфорда ( <<Wa1ford ' s 
guide to reference material». Vol. 1-3 .  

5 ed .  Mйnchen, 1 990- 199 1 ) ,  «Путево

дитель по справочникам» К. М. Уин
челл ( «Guide to reference books». 1 О ed. 

Chicago, 1 986) .  В России универс . 

путеводителями по оси. источникам 
информации являются пособия 
И.  К. Кирпичёвой «Библиография в 

помощь научной работе>) (Л. ,  1 958) и 
Е. В .  Иениш «Библиографический 

поиск в научной работе>) (М., 1982) .  

В них учтены мат-лы,  вышедшие в 

нашей стране и за рубежом с 1 8  в. до 

момента выхода этих изд. 

С развитием Б. б. появляются биб

лиогр . пособия «третьей степени»,  

в к-рых учитываются указ. библиогр. 

мат-лов. Первая такая заруб. работа 
«Bibliographies of Ьibliographies,. 
А. Джозефсона появилась в 1 9 0 1  в 

США, в России - «Отеч. указ. биб

лиогр. пособий» Б. Л. Ханделя - в 

1983 .  

В России в создании Б.  б. участву

ют РНБ, РГБ, нац. б-ки респ. РФ, 

РКП и респ. книж. палаты, БАН , 

крупнейшие универс . и отраслевые 

б-ки .  Исторически сложилисЪ два 

науч . - метод. центра в обл . Б. б .  -

РКП и РНБ. РКП осуществляет теку

щий учёт библиогр. продукции, вы

ходящей на терр. РФ, разрабатывает 

принципы и методику сост. текущих 

гос .  пособий Б. б. и координирует 

деятельность респ. книж. палат по 

их подготовке и изданию. РНБ -

общерос .  центр в обл. ретроспект. 

нац. Б. б . ; она осуществляет разра

ботку теоретико-методолог. основ и 
организует соотв. деятельность, раз

рабатывает регламентирующую её 

документацию, издаёт универс . и 

отрасл. ретроспект. пособия, выпус

кает сб. науч. тр . и мат-лов по Б. б .  

Наиболее знач. указ. ретроспектив

ной нац. Б. б. являются тр. М. в: Со
куровой «Общие библиографии рус

ских книг  гражданской печати . 

1 708- 1955» (2-е изд . ,  перераб. и доп. 

Л . ,  1 956) ; аннотир. указ. М. В .  Маш
ковой,  М .  В .  Сокуровой «Общие 

библиографии русских периодичес-



ких изданий 1 703 - 1 954 и материа

лы по статистике русской периоди

ческой печати» (Л . ,  1 956) ;  Н .  Ф. Ан

дреевой и М. В. Машковой «Русская 
периодическая печать: (Общ. и от
расл. библиогр . указ . ,  1703 - 1 975)» 

(М.,  1 977) , Н .  В .  Ниткиной «Русская 

периодическая печать: Указ. содерж. , 

1 728- 1 995» (СПб. ,  1 998) .  

Среди отрасл. выделяются ретрос

пект. указ. библиогр. пособий В. Е. Си

волгина «Экономика СССР: Аннотир. 

указ. отеч. библиогр. пособий за 1 8 17-

1977 rr. (2-е изд. ,  перераб. и доп. М. ,  

1979) , И. Б. Дрейзеншток «Библиогра

фические пособия по экономике: Указ. 

иностр. лит. , 1945-1968 rr.» (М.,  1978), 
Т. Е.  Ксензовой «Юрид. литература: 

Аннотир. указ. отеч. библиогр. посо

бий, ИЗД. В 1 8 3 1 - 1 970 ГГ. >> (М. , 1 972), 

«История СССР: Аннотир. указ. биб

лиогр. пособий, опубл. на рус. яз. с 

начала XIX в. по 1982 г.» (3-е изд. ,  доп. 

и перераб . Ч .  1 - 3 .  М . ,  1 98 3 - 8 5 ) ,  

М .  А .  Мамонтова ,  В .  В .  Антонова 

«История СССР: Мат-лы для биб

лиогр . иностр . библиогр . ( 1 699-

1991  гг. )»  (СПб. ,  1 997), М. А.  Мамон

това <<История зарубежных стран: Ан

потир. указ. сов. библиогр. пособий, 

1966- 1 985 rr.» (Л. ,  1 989), А. Б .  Ландо, 

И. Л. Беленького, Г. С. Чанышевой 

«Философские науки. Социология: Ан

потир. указ. отеч. библиогр. пособий на 

рус . яз . ,  опубл. с 1 858 по 1985  rr. »  

( М . ,  1 987), В .  Л.  Левина, В.  Г .  Леви

ной, Д. В.  Лебедева «Путеводитель для 
биологов по библиогр. изданиям>> (Л. ,  

1978) , В .  В. Гнучевой «Библиография 

сов. мед. библиографии (1917 -1957 rr.)» 

(Л. ,  1 958) ,  Н. В. Ниткиной «Медици

на: Аннотир. указ. отеч . библиоrр. 

пособий, 1975- 1989 rr.» (СПб. ,  1993),  

Н. М. Михеева «Библиографический 

указатель сельскохозяйственной ли

тературы, 1783- 1 966» (2-е изд . ,  доп. 

и исправ. М . ,  1 96 8 ) ,  «Библиогра

фические указатели сельскохозяй

ственной литературы» за 1 967-73 

( М . ,  1 976)  и 1 974-83 ( М . ,  1 9 8 8 ) ,  

«Народное образование. Педагоги

ческие науки: Аннотир. указ. отеч. 

библиогр . пособий на рус . яз . ,  

опубл. с середины XIX в.  по 1 978 г.» 

( М . ,  1 98 1 ) ,  Б .  Л .  Канделя, Л .  М.  Фе
дюшиной, М.  А. Бениной «Русская 

БИБЛИОГРАФИЯ ГАЗЕТНЫХ ИЗДАНИЙ 

художественная литература: Указ . 

справ. -библиогр . пособий с конца 

XVIII в. ПО 1974 Г.» (М., 1976), Б. л. Кап

деля «Зарубежная художественная ли

тература и литературоведение: Указ. 

иностр. справ. -библиогр. пособий, 

1 958- 1984». Ч.  1 -2 (Л. ,  1 985-86) и 

ч. 3 за 1958-88 ( совм. с М. А. Мамон

товым, СПб . ,  1 994) , О. С. Острой ,  

И. Х. Саксоновой «Изобразительное 

и прикладмое искусство» (М. ,  1 986). 
Лит. : Г у д о в щ и к о в а  И.  В .  Библио

графия библиографии и её роль в совре

менной информационной ситуации 11 
Библиография библиографии в СССР: Со
временное сост. организац. проблем. Л . ,  
1 987 .  Вып. 2 ;  О н а  ж е . Национальная 
библиография библиографии 11 Теория и 
история библиографии. М. , 1 969 ;  О н а 
ж е. О роли библиографии библиографии в 
справочно-библиографической работе 11 
Вопросы истории и методики универсаль
ной и отраслевой библиографии библио

графии. Л . ,  1980; О н а  ж е. Общая меж
дународная библиография библиографии. 
Л . ,  1 969; Л е л и к о н а  Н. К. ,  Н и т к и 
н а Н .  В .  Состояние и перспектины 
развития библиографии библиографии 
России как основы национального биб
лиографического репертуара 11 Ретро
спективная национальная библиография 
Российской Федерации. Современное со
стояние, проблемы и перспектины разви
тия. СПб . ,  1 999 ;  М а м о н т о в  М. А.  
О проблемах создания национальной биб
лиографии библиографии в республиках 
Российской Федерации 11 Там же; Н и 
к о л а е в а Л .  С.  Состояние библиогра
фии краеведческой библиографии в оrдель
ныхрегионах Российской Федерации 11 Биб
лиография библиографии на современном 
этапе. СПб. ,  1 995; О с т р о й  О. С. Путе
водитель в системе отраслевой библиогра

фической информации 11 Библиография 
библиографии и её место в системе науч
ной информации. Л . ,  1 982. 

М. А. Мамонтов 

БИБЛИОГРАФИЯ ГАЗЕТНЫХ 
издАний, вид библиографии, обес

печивающий удовлетворение потреб

ностей в информации о газетах. Пер

вые попытки библиографирования рус. 

газ. бьmи предприняты В. С. Сопиковым 
в работе «Опьгr рос. библиографии>> 

( 1 8 14) ,  где ПОД рубрикой «ВедОМОСТИ» 

перечислялись 7 назв. газ. ; В. Г. Ана
стасевичем в «Кратких известиях о 
всех с 1 707 по 1 823-й год выходивших 

в России повременных изданиях и 
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ведомостях» («Новости литературы» , 

1 822.  Кн . 2. N!! 23 ,  25 ;  1 823 .  Кн. 4.  

N! 1 8) ,  «Росписи книгам для чтения» 

из б-к В. А. Плавильщикона ( 1 820) и 

А. Ф. Смирдина ( 1 828).  В них, как пра

вило, представлен простой хронолог. 

перечень газ. с указанием предпола

гаемой даты нач. и места издания. 

Иной подход наблюдается в работе 

библиографа и библиофила А. Н. Не
устроева «Ист. розыскании о рус. по

временных изданиях и сборниках за 

1703- 1 802 rr. , библиографически и в 

хронологическом порядке описан

ных» ( 1 875). В ней представлено 1 1 38 

назв. рус. период. изданий; кроме вы

ходных данных, сведений о перио

дичности, редакторах, издателях, Не

устроев включил аналит. роспись 

содержания, свои заметки о каждом 

издании, в к-рых освещены условия 

его возникновения. 

Классич. библиогр. тр. является 

работа выдающегося рус. библиогра

фа, книговеда Н. М. Лисавекого <<Рус. 

период. печать. 1 703- 1 900 rr.» ( 1 9 1 5) ,  

включающая сведения о 2394 назв . :  

когда, где, какие газ. выходили, какие 

имели приложения; есть и сведения 

об издателях и редакторах. 

После 1 9 1 7  была создана разветв

лённая сеть opr. и учреждений куль

туры, активно работающих в обл. биб

лиогр. информации, и чёткая систе

ма пособий,  информирующих о разя. 

видах печ. продукции, в т. ч. газ. 
Первой попыткой создания Рос. 

книж. палатой учётно-регистраци

онной библиографии, включающей 

газ . ,  бьши <<Список повременных из

даний за 1 9 1 7  г.» ( 1 9 1 9) и «Список 

повременных изданий за 1 9 1 8  г . »  

( 1 922) , сост. проф. Л.  К .  Ильинским. 
Среди изданий РКП, учитывающих 
газ . , - справочники общего харак

тера <<Печать в 19 . . .  году>> и текущие 

библиогр. указ. газ . ,  как регистрац. , 

так и аналит. С 1933  выходит «Лето

пись периодических и продолжающих
ел изданий» (ч. 2. «Газеты») , с 1935 -

<<Летопись рецензий» , с 1 936 - «Ле
топись газетных статей>> .  Летописи 

газ . ,  статей и летописи период. из

даний выходили также в бывш. сов. 
союз. республиках, а также в нек
рых авт. 



Среди универс. библиогр.  посо
бий, раскрывающих газ. дорев. перио
да, особое место занимает ФУНдам. ра
бота сотрудников ГПБ им. М. Е. Сал
тыкова- Щедрина Л .  Н .  Беляевой , 
М. К. Зиновьевой и Н. М. Никифоро
ва «Библиография периодических из
даний России. 1 90 1-19 16» ( 1958-61 ) ,  
являющаяся хронолог. продолжением 
тр . Н .  М .  Лисовского . Её отличает 
полнота охвата мат-ла. 

В системе ретроспективной библио
графии большое значение имеет спра
вочник <<Газеты России. 1917-1960 rг.>> 
( 1 970) , подготовленный РКП , РГБ, 
РНБ, БАН. Указ. содержит сведения 
о всех газ . ,  издававшихся на терр. 
бывш. Сов. Союза со дня установле
ния сов. власти, вне зависимости от со
держания и яз. издания. Знач. допол
няют эту работу и хронологически 
продолжают тр. Л. Н. Беляевой и др. 
«Библиография периодических изда
ний России. 1 90 1 - 1 9 1 6  гг.» (т. 1-4, 
1 958- 1 96 1 ) ,  указ. «Период. печать в 
России в 1 9 1 7  году>> ( 1 987) ,  подготов
ленный ГПБ. Перечисленные посо
бия представляют полный репертуар 
газ. от нач . их появления в 1 703 по 
60-е rr. 20 в. 

Знач . распространение как тип .  
Б.  г .  и. получили библиогр. каталоги. 
Первый опыт подобного издания -
работа В .  И .  Срезневского «Список 
рус. повременных изданий 1 703- 1 890 
гг. со сведениями об экземплярах, 
принадлежащих Б-ке Императорской 
Академии наук» ( 1 90 1 ) .  

В наст. вр. крупные б-ки страны 
уделяют большое внимание выпуску 
в печ. форме каталогов на собствен
ные фонды или их сост. ч . :  «Рус. до
рев. газеты в фондах Б-ки Академии 
наук СССР. 1703- 1916» ( 1984) ; <<Алфа
витный служебный каталог рус. дорев. 
газет ( 1 703- 1 9 1 6) >> ,  подготовленный 
ГПБ им. М.  Е .  Салтыкова-Щедрина 
( 1 958) ;  «Однодневные газеты в фон
дах Гос .  публ. б-ки им.  М. Е. Сал
тыкова- Щедрина .  1 9 1 7 - 1 9 8 3 »  
( 1 988) ;  «Рус. дорев. газеты в фондах 
Гос .  б-ки СССР им. В .  И. Ленина» 
( 1 986) ; «Рус . газеты периода 1 9 1 7-
1 922 гг. в фондах Гос .  б -ки СССР 
им.  В .  И. Ленина» ( 1 982) ; «Газеты 
1 9 1 7-22 гг. в фондах отдела лит. рус. 

БИБЛИОГРАФИЯ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

зарубt;жья Рос. гос. б-ки» ( 1994) ; «Га
зеты рус. эмиграции в фондах отдела 
лит. рус . зарубежья Рос. гос . б-ки» 
( 1994) и мн. др. Св. 30 б-к имеют по
добные издания. Есть прецеденты 
сводных каталогов, напр. ,  <<Газеты пер
выхлет Сов. власти»,  подготовленный 
ВКП, ГБЛ, ГПБ ( 1 990) . Каталог явля
ется важнейшим источником инфор
мации о 3842 назв. газ. ,  издававшихся 
на терр. СССР на рус. ,  нац. и иностр. 
яз. находящихся в 500 б-ках, музеях, 
архивах (даётся информация о место
нахождении каждого номера) . 

Нелегальпая и запрещённая печать 
учтена в указ. «Рус. периодическая пе
чать. 1702- 1 9 1 7» ( 1 957-59) и в «Свод
ном каталоге нелегальной и запрещён
ной печати ХIХ века» ( 1982), подготов
ленном ГБЛ по фондам 75 б-к, архивов 
и музеев страны, а также в др. биб
лиогр. пособиях, напр. «Большевист
ская периодическая печать в годы рус
ской революции ( 1 905- 1 907)» ( 1 955) 
или «Большевистская период. печать 
в период подготовки Вел. Окт. соц. ре
волюции (март - ноябрь 1917)» ( 1957), 
подготовленных Ин-том марксизма
ленинизма при цк кп се соотв. в 
1 955 и 1957. 

Темат. указ. ретроспект. характера, 
напр. <<Рус. военная период. печать 
( 1 702- 1 9 1 6)>> ГБЛ ( 1 959) или «Теат
ральная периодика ( 1774- 1940)» Все
рос. театрального о-ва ( 1 940), могут ох
ватывать большой временной отрезок. 

К 40-летию победы в Вел. Отеч. 
войне ГБЛ издала указ . «Летопись 
подвига (Оборона Москвы) .  1 94 1 -
1942» ( 1 985).  О н  отражает док. ,  статьи, 
информ . сообщения и др. мат-лы 
(б. 1 2  тыс.) ,  опубл. во всесоюз. и моек. 
газ. 

Знач. развитие получила местная 
библиография газ . ,  напр. изд. в Свер
дловске: «Периодика Урала: Дорево
люционные издания» ( 1 976) и «Пе
риод. печать Урала.  Газеты 1 9 1 7 -
1 920 гг. » ( 1 986) ; Новосибирске -
«Сводный каталог периодики Запад
ной Сибири» ( 1 974) ; Хабаровске 
«Период. печать Дальнего Востока. 
Газеты ( 1 865-1967)» ( 1 967). 

Фонды иностр. газ . ,  имеющихся в 
б-ках, отражаются в справочниках, 
напр. «Иностранная печать» ( 1 97 1 ) ,  
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<<Период.  печать заруб. стран :  Зап . 
Европа. Америка. Австралия» ( 1 962) , 
а также печ. каталогах, напр. <<Газеты 
на ин остр. европ. языках в фондах Г ос. 
б-ки СССР им. В. И. Ленина» ( 1 985) ,  
«Указатель иностр. период. лит. , вы
писываемой НБ МГУ на . . .  Г.» ( 1 977) . 

Имеются также указ . оси. биб
лиогр. пособий, в совокупности даю
щих представление о всей период. 
печати , вышедшей на терр . бывш. 
Рос. империи и СССР, напр. ,  анно
тир. указ. ГПБ <<Рус. период. печать 
(Общие и отраслевые библиографи
ческие указатели. 1 703- 1 975)>> ,  сост. 
Н. Ф. Андреевой и М. В. Машковой 
( 1 977). 

В. Н. Булгакова, О. А. Ядыкино 

БИБЛИОГРАФИЯ ДЕТСКОЙ 
ЛИТЕРАтУРЫ, вид библиографии, 
назначением к-рого являются подго
товка и доведение до потребителей 
информации о произв. печати для де
тей и подростков. 

Особенность Б. д. л. в том, что её 
продукция направлена в два адреса: 
взрослым (учителям ,  родителям ,  
воспитателям всех категорий, специ
алистам, проф. связанным с изуче
нием дет. лит. ) и детям разных воз
растных гр. 

Воздействуя (непосредственно или 
опосредованно) на круг чтения ребён
ка, способствуя его чит. развитию, 
Б.  д. л .  решает пед. задачи по форми
рованию личности юного читателя, 
его социализации. 

В процессе подготовки Б. д.  л .  на
ряду с изданиями для детей изучают
ся информ. -библиогр . потребности 
читателей (детей и взрослых) , исполь
зуются достижения педагогики, пси
хологии, социологии, библ-ведения, 
информатики, лит-ведения, книгове
дения. Пробл�мы истории, теории и 
методики библиографирования лит. 
для детей исследуются в библиогр
ведении. В библ-ведении разрабаты
ваются науч. основы и создаётся ме
тод . обеспечение формирования 
библ . -библиогр . и информационной 
культуры детей и подростков, опреде
ляются также наиболее эффективные 
пути и методы информ.-библиогр. 
обслуживания. 



История Б. д. л. в России насчиты

вает о к. полутора столетий. До 60-х rr. 

19 в. книги для дет. чтения включа

лись в общие указ. ,  часто даже в один 
раздел с пед. и др. лит. по воспитанию. 

С развитием дет. лит. и особенно пе

дагогики, к-рая знач. место в воспи

тании отводит чтению, была осозна

на потребность в выделении Б. д. л. 

как самостоятельной обл. библиогра

фии. Её становлению способствовали 

ми. литераторы,  критики, педагоги, 

методисты, издатели, библиографы, в 

т. ч . :  Л. Н. Толстой ,  В .  М .  Гаршин, 

К. Д.  Ушинский,  В .  И. Водовозов, 

В .  Г. Белинский,  Н.  А. Добролюбов, 
Н. Г. Чернышевский, И. И. Горбу
нов-Посадов, И. Д. Сытин, М. В. Со

болев ,  Ф. Г. Толль, Л. И. Лебедев , 

Н .  А. Рубакин, И .  В .  Владиславлев. 
В нач .  20 в. определилась одна из 

гл. особенностей Б. д. л. - её пед. на

правленность. 

Развивалась рекомендательная биб
лиография для рук. дет. чтения, издат.
книготорг. ,  библиогр. реклама дет. 

книги. Появились и первые библиогр. 

пособия для детей.  Издавались жури. 

«Что и как читать детям», «Новости 

дет. лит.». Проблемам рекомендации 

книг для чтения уделяли внимание и 

обществ.-полит. издания. Так, в газ. 

«Правда» от 25 дек. 19 12  бьm опубл. 

список «Что читать детям рабочих?» ,  

сост. С. Груздевым. Среди критериев 

отбора книг для него бьmи: доступная 

цена и массовый тираж, жизнеутвер
ждающее содержание, многосторон

нее отражение окружающего мира с 

его проблемами и противоречиями, в 

т. ч. социальными. В список вошли 

книги по естествознанию, прогрес

сивные дет. жури. 

С 1917  особенностью Б.  д. л. стало 

преимуществ. развитие рек. библиогр. ,  

в т .  ч. создание пособий, адресованных 

детям и подросткам. В теорет. и лит.

критич. работах, а также орг. -управ

ленческой деятельности А. В. Луна

чарского, Н. К. Крупской, В. Д. Бонч

Бруевича, А. М. Горького получили 

освещение проблемы определения 

круга чтения детей разного возраста, 
критериев отбора лит. для дет. чтения, 

типов рек. библиогр. пособий, функ

ций и задач рек. библиографии в рук. 
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чтением, вопросы содержания и мето

дики формирования библ.-библиогр. 

грамотности. Теорет. положения нахо

дили отражение в библиогр. пособиях 

в помощь орг. внеклас. чтения детей, 

адресованных учителям, б-рям, роди

телям (ПокровскаяА. К. О работе в дет

ских и школьных библиотеках. Основ

ные положения и практические при

ёмы.  М . ,  1 9 1 8 ;  Свентицкая М. Х.  

Каталог школьных библиотек с крат

кими рецензиями. М. ,  19 19 ;  Каталог 

детской библиотеки . М . ,  1 958-59.  

Вып. 1-4; Сто книг твоему ребёнку. 

М . ,  1 93 1 ;  Родин А. Ф. Внеклассное 

чтение по истории в 5-7 классах. М. ,  

1 959; Соломович М. А. Художествен

ная и научно-популярная литература 

на уроках географии. 2-е изд. М. ,  1961 ) ,  

так и в пособиях, сост. непосредствен

но для детей (Владиславлев И. В. Из

бранная литература для юных читате

лей по темам. М. ,  1 9 18 ;  Привалова Е. ,  

Халтурина И. Что мне читать? Л. ,  1928; 

Ляпунов Б. В. Что читать школьникам 
по физике и технике. 2-е изд. М. ,  1 958). 

Беседы о книгах, списки для чтения, 

рекомендации в др. формах публика

вались в дет. период. изданиях. 

Особой обл. Б. д. л. является науч. 

вспом. ,  в рамках к-рой создаётся база 

для исслед. дет. чтения и дет. лит. 

Среди науч . -вспом. такие работы, 

как: Алексеева О.  В.  Библиография 

русской дет. книги ( 1 7 17- 1 884) (в кн. 

Материалы по истории русской дет

ской литературы. М. ,  1929.  Вып. 2) ; 

Соболев М. В .  Справочная книжка 

по чте нию детей всех возрастов .  

СПб. ,  1 907 ;  Старцев И.  И .  Детская 

литература. М . ,  1933-68 ; Шиперо

вич Б. Я. Детская литература. М . ,  

1 970-7 1 ,  1 973 ,  1 98 1 .  В создание по

добных фундам. тр. внесли вклад вы
дающиеся библиографы: 3. С. Живо
ва, О. И. Левина, Н. Б. Медведева. 

Для специалистов в обл. истории дет. 

лит. несомненный интерес представ

ляют библиогр . издания,  посвящ. 

творчеству для детей укр . ,  лит. , ла

тыш. ,  молд . ,  эст. , кирг. , туркм. писа

телей (напр . ,  Детская литература. 

Кишинёв,  1 976) , а также произв. за

руб. авторов (напр . ,  Книги для детей:  

Произв. заруб. писателей в переводах 

на рус. яз. 1 9 1 8-76. М . ,  1 979) . 
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Информация по проблемам дет. 

лит. , библиография дет. лит. , мат-лов 

по педагогике дет. чтения содержится 

в указ.: Старцев И. И. Вопросы дет. лит. 

и дет. чтения, 19 18-61 .  М. ,  1962. То же. 

1 962-65 . М . ,  1 967 ;  Живова 3 .  С . ,  

Медведева Н .  Б .  Вопросы дет. лит. и 

дет. чтения, 1 966-70. М. ,  1 977; Длу

гач Р. В. Источники для словаря рус. 

дет. писателей, 1760- 1 854 11 Матери

алы по истории рус. дет. лит. М. ,  1 929. 

Вып. 2 ;  Витмаи Л. М., Оськипа Л.  [ 
Советские детские писатели.  М . ,  

196 1 .  Выпускаются также переопаль

ные науч. -вспом. библиогр. пособия: 

Берман Д. А. Корней Чуковский. Л . ,  

1 984; Хане Кристиан Андерсен. М . ,  

1979; Сергей Владимирович Михал

ков. М. ,  1 976; Валентин Дмитриевич 

Берестов. М . ,  200 1 .  Вып. 1 .  

Важным этапом в развитии Б .  д .  л.  

стали работы сотрудников Ин-та дет. 

чтения (создан в 20-е гг. 20 в . ,  позднее 

реорганизован в Ин -т внешк. рабо

ты) ,  издания редакции критики и 

библиографии специализир. изд-ва 

<<Дет. лит.» (создан в 1 933) ,  тр. сотруд

ников Домов дет. книги в Москве и 

Ленинграде (созданы в 1950). В 1940 

центром рек. Б. д. л. бьmа Гос. б-ка 

СССР им. В. И. Ленина, а с  1 950 в ак

тивную работу по сост. рек. библиогр. 

пособий для школьников включи

лись специалисты Г ос. публ. б-ки им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина. Усилиями 

сотрудников респ. ,  краевых, обл. дет. 

б-к создаётся система краеведч. биб

лиогр. пособий для детей. С 70-х rr. 

фактически единств. библ. учрежде

нием,  занятым подготовкой рек.  

Б .  д. л. (книги на рус. яз. )  на федер. 

уровне , становится Гос . респ . дет. 

б-ка РСФСР (ныне Российская госу
дарственная детская библиотека, 
(РГДБ)) .  В разработку науч.-метод. ос

нов и практику создания рек. Б.  д. л. 

большой вклад внесли Л. Виролай

нен, И. Иноземцев, И. Казюлькина, 

Е. Куликова, И.  Линкова, О. Левина, 

М. Лупова, Л.  Маликова, О. Мурги

на, В. Семёнова, Н. Тимофеева, Е. То

машева, Е. Фадеева, О. Хузе и др. 

Пособия рек. библиографии, адре
сованные детям и подросткам, образу
ют подсистему Б. д. л. Они призваны 

удовлетворять информ. -библиогр . 



запросы, связанные с познавательны
ми потребностями, с выполнением 
учеб. и произв. заданий, с самообра
зоват. , досуговой, любительской дея
тельностью, личностным развитием, с 
морально-этическими поисками в си

туации нравственного выбора. Разно

образны жанры пособий Б. д. л. для 

детей: указ . ,  путеводители, беседы о 

книгах, биобиблиогр. словари, спра

вочники, библиогр. энциклопедия , 

памятки, закладки, списки лит. в учеб

никах, науч.-познават. и справ. изда

ниях и т. д. По содержанию библиогр. 
пособие для детей может быть уни

верс. ,  темат. , отрасл. ,  страноведч. ,  кра
еведч. ,  персональным. Выбор типа 
пособия, жанра, как и отбор лит. для 

него, диктуется прежде всего возраст

ным адресом. Так, для детей 8-9 лет 

почти четверть века ( 1 968-93) издава

лись ежегод. вып. многотомной ил

люстр. картотеки «Что нам читать?» 
(изд-во «Книга», потом «Книжная па

лата»; сост. - библиографы ГБЛ, за
тем Гос. респ. дет. б-ки) .  Привлека
тельные иллюстрации,  короткие за

нимательные аннотации к произв. 

разных жанров не только привлекали 
внимание и помогали выбрать книгу 

для чтения, но и влияли на б. глубо
кое восприятие её. Самым маленьким 
читателям адресован и первый из трёх 

вып. аннотир. указ. «Книга о книгах 
для детей» (М. ,  1 975) .  В 1 950-90 из
давался спец. комплект аннотир. ка
таложных карточек для дет. и шк. б-к 
(ГБЛ с привлечением специалистов 

из др. учреждений) . 
Подросткам адресован б. обширный 

репертуар пособий, разнообр. по тема

тике отражённой лит. и ориентирован
ных на разл. информ. запросы и цели 
чтения. Напр. ,  в беседах, выходивших 
с 1 973 по 1991  в сер. «За страницами 

вашего учебника» (изд -во «Книrа», по

том «Книжная палата»; сост. - библио
графы Гос. респ. дет. б-ки) учитьшалея 

и уровень чит. развития школьника. В 
пособиях, посвяш. шк. дисциплинам, 
предложены круги доп. чтения . В них 
отражена лучшая науч.-познават. , ху
дож. , справ. лит. Оrбор и способ пода
чи изданий даёт богатый мат-л для 
проф. ориентации, для формирования 
межпредметных связей. 

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИЙ 

Широкий круг лит. в помошь са

мовоспитанию, самообразованию, 
opr. содержательного досуга был ре
комеНдован проблемно-темат. посо
биями Гос. респ. дет. б-ки :  Твоё сво
бодное время. М. ,  1 985 (для школьни

ков 1 1  лет и старше) ;  Во имя истины, 

добра и красоты. М. ,  1 986 (для уч-ся 

6-8 кл.);  Мы и спорт. М . ,  1 990. Рек. 
библиогр. пособия предлагали проду

манную программу чтения, перспек
тиву постижения через лит. знаний по 

интересуютему предмету. Преиму

шеством таких пособий является то, 
что, предоставляя богатый и разно

обр. мат-л, они оказывают тактичную 
помошь в самостоятельном выборе 
книг для чтения в вИде советов биб

лиографа о доступности книги , её 

особенностях. Через отбор лит. в по

собиях, её систематизацию,  способ 

аннотирования, интонацию беседы, 
через доп. справ. -библиогр. оснаше
ние предмет раскрывается в разных 

аспектах. Использ. юными читателя
ми библиогр. пособий вооружает их 
методами грамотного поиска лит. , 

повышает уровень чит. культуры. 
В 90-е гr. 20 в. новые условия жиз

ни страны, прежде всего экон. ,  пре

пятствовали сист. изданию пособий 
рек. Б. д. л. Но ликвидация полит. 
цензур ы ,  снятие ми .  устаревших 

предписаний способствовали твор
ческому поиску, появлению новых 
вмдов и синтетических жанров посо
бий. Так, в 1 998-2000 РГДБ смогла 
осутествить вып. трёхтомного био

библиогр. словаря «Писатели нашего 

детства» , к-рый создан гр. библиогра

фов РГДБ под рук. И. Я. Линковой. 

Словарь содержит 300 оригинальных 
очерков творчества отеч. и заруб. ав
торов всех времён, их портреты, спис
ки лучших изданий их произв. и лит. 
о них, сведения о художниках-иллю

страторах, об экранизации произв. и 

др. информацию. 
Возможности развития рек. биб

лиографии расширились в связи с 
бурным развитием информ. техноло

гий. Специалистами РГДБ были со
зданы две версии поисковой системы 
«Лике-Изборник» (Лике - локальная 
информ.  компьютерная система) . 
В 1 998 был разработан вариант муль-
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тимедийной версии программы <<Час 

книги » .  Адрес - дети до 1 5  лет. 
Пользователь вовлекается в диалог с 
библиографом, к-рый стремится по
мочь отыскать собственный путь к 
книге , сформировать худож. вкус , 
сделать осознанный выбор. Ми. реги
ональные б-ки России успешно ис
пользуют разработки РГДБ. 

В кон. 20 - нач. 2 1  в. появилась раз
нообр. библиогр. информация о дет. 

лит. в электрон. вмде, особенно цен
ная и проф. составленная на сайтахдет. 
б-к. Напр. ,  РГДБ поддерживает и раз
вивает Интернет-сайт «БиблиоГид» 

(<<ВiЬliоГИд») , адресованный родите
лям, шк. библиотекарям,  критикам, 
лит. обозревателям (ред. А. А. Копей
кии). С 2004 г. в изд-ве «Шк. б-Ка» вы

ходит альманах о книгах для детей 

«БиблиоГИд» (лучшие мат-лы Интер
нет-сайта). 

Лит. :  Д у л а т о в а А. Н. Метод пере
дачи культурного опыта поколений:  
О сущностной функции и целевом назначе
нии библиографии детской литературы 11 
Библиография. 2002. NQ 3; Писатели наше
го детства. 1 00 имён: В 3-х ч . :  Биогр. сло

варь. М. ,  1 998-2000; П о  л о з  о в а Т. Д. 
Педагогика сотворчества и рекомендатель
ная библиография 11 Библиография. 1995.  
NQ 1 ;  Р ы б и н а  Е. Ф. Библиография лите
ратуры для детей и юношества: Учебник. 
М . ,  1994; Т и м о ф е е в а  И. Н. Что и как 
читать вашему ребёнку от года до десяти: 
Энциклопедия для родителей по руковод
ству детским чтением. СП б. ,  2000; Т о м а -
ш е в а Е. Н. Краеведческая библиотечно
библиографическая деятельность детских 
библиотек: Учеб. пособие. СПб. ,  1 996. 

Е. И. Голубева, Е. В. Куликова 

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТА
ЦИЙ, вид библиографии, отражаю
ший дис. работы (каНд . ,  докт.) ,  явля
юшиеся ценным оперативным источ
ником информации об актуальных 
науч. исслед. и разработках. Т. к. в 

дис. даются темат. перечии лит. , Б. д. 
имеет важное источниковедч. и исто

риогр. значение для исследователей. 
Необходимость ведения текушего 
универс. учёта и библиогр. регистра
ции зашишаемых в СССР дис. была 
обоснована в 1937 .  С 1 939 текушая 
библиогр. регистрация автореф. дис. 
производится в «Книжной летописи» 
ВКП. Тогда вышло всего два ежегод-



БИБЛИОГРАФИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ника канд. дис . ,  т. к. ВКП не имела в 

своём распоряжении фонда дис. ра

бот, на базе к-рого могла бы обеспе

чить ПОЛНОту ИХ учёта И ТОЧНОСТЬ биб

ЛИОгр. описания. 

Фонд отеч. дис. собирается в ГБЛ 

с кон. 1944 на оси. архива ВАК СССР. 

С 1945 ГБЛ - единый центр хране

ния и библиогр. учёта дис. (кроме мед. 

тематики, по к-рой дис.  собираются 

в Центральной научной медицинской 
библиотеке) .  ГБЛ выпустила указ . 

докт. дис. за 1 94 1 -44 и 1 945 ,  сост. 

М. С. Воиновым. Он же готовил указ 

канд. дис . (не бъm выпущен) . Сост. 

учёл положит. опыт ежегодников 

ВКП. Как и в них, мат-л в указ . рас

полагалея в сист. порядке. Кроме фа

милии и инициалов автора дис . ,  её 

заглавия, назв. ин-та, в к-ром она го

товиласъ, в библиогр. записях указа

ны место защиты, дата утв. и пагина

ция, в аннотациях перечислены раз

делы дис.  Сост.  отмечал наличие 

списков лит. (рус. и иностр.) и отдель

ных приложений (ил . ,  чертежей и 

т. д.) .  Он применил ссъmки от разде

лов к конкретным записям в др. раз

делах (<<СМ.>> и «см. также>>) .  В пособи

ях имелся обширный вспом. аппарат: 

указ . учреждений, где проводилась за

щита, авторов дис . ,  именной, геогр.,  

предм. До 1965 вышлолишь неск. указ. 

дис . ,  защищённых в отдельных вузах, 

хотя потребность в сист. информиро

вании о дис. была велика. 

В 1 956 ГБЛ начала выпускать <<Ка

талог кандидатских диссертаций, по

ступивших в Б-ку им. В .  И.  Ленина>>. 

Вскоре в нём стали учитываться и 

докт. дис . ,  а также дис. по медицине: 

«Каталог канд. и докт. диссертаций, 

поступивших в Б-ку имени В. И. Ле

нина и Гос.  центр. мед. б-ку».  Ката

лог неоднокр. менял периодичность. 

В 1 956 он выходил ежекварт. , в 1957-
60 - по полугодиям , в 1 960-67 -
вновь покварт. и с 1 968 - 6 раз в год. 

Расположение мат-ла в каталоге 

систематизировано по отраслям зна

ния, внутри разделов - по алфавиту. 

Библиогр. записи содержат след. эле

менты: автор, заглавие дис . ,  место и 

год написания, кол-во тт. , пагинация, 

сведения о наличии приложений и 

списков лит. , назв.  учреждения, в 

к-ром утв. дис. и дата утв. С 1 970 све

дения об утв. не указываются. С 1983 

ГБЛ издаёт ретроспект. отрасл. указ. 

дис. Ряд науч . учреждений страны 

также выпускают Б.  д . ,  защищённых 

в вузах, НИИ респ. или включают све

дения о них в отрасл. указ. 

С 1995 в РГБ ведётся электрон. ка

талог дис . ,  создана электронная биб
лиотека дис. Российская национальная 
библиотека формирует в рамках со

вместного проекта с РГБ электрон

ную б-ку авторефератов. 
Важное знач. для получения опера

тивной информации об авторефератах 

дис. в науч. б-ках регионов имеет меж

ведомств. взаимодействие б-к - фон

додержателей авторефератов: коор

динированное комплектование и ис

полъз . фонда, орг. полноценного 

информирования о нём учёных и спе

циалистов. 

Е. В. Потапова 

БИБЛИОГРАФИЯ ЖУРНАлЬ
НЫХ СТАТЕЙ, см. Библиография ма
териалов из изданий. 

БИБЛИОГРАФИЯ ИЗОБРАЗИ
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРиАлОВ, вид биб
лиографии, отражающий печ. произв. 

изобр. иск-ва - репродукции с кар

тин и рисунков, плакаты, открытки, 

гравюры (эстампы) и т. п . ,  все виды 

изданий этих произв. (отдельные ли

сты, альбомы, иллюстрации изданий 

лит.-худож. произв. ) .  Б. и. м. входит в 

понятие «изография» наряду с ката

логами худож. выставок, картинных 

галерей. С иконографии, т. е.  описа

ния гравированных портретов, нача

лось библиографирование изобр. мат

лов в России, к-рое оформилось в нач. 

1 9  в. Первым проф. иконаграфом ст;д 
П. П. Бекетов, к-рому принадлежит 

«Собрание портретов россиян, знаме

нитых по своим деяниям . . .  » ( 1 82 1 -
24) . Это начинание бъmо продолже

но. Вышли 7 выпусков издания <<Оте

чественная портретная галерея 

знаменитых особ в российской исто

рии от начала XVIII века до наших 

времён, с краткими их биографиями» 

( 1 837),  «Портретная галерея русских 

деятелей» ( 1 865-69) , <<Русские совре

менные деятели» ( 1876-78), «Русские 
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бывшие деятели» ( 1 878) , «Наши дея

тели» ( 1 879-80) . В этих иконогр . 

справочниках описаны портреты вы

дающихся людей и осн.  внимание 

уделено биографии изображённых 

лиц. Сведения же искусствоведч. ха

рактера - о самом худож. произв. -

часто неполные. Принципиалъно но

вый подход к иконографии проявил

ся в работах Д. А. Ровинекого ( 1 824-
95) - выдающегося знатока и иссле

дователя рус. худож. культуры. В его 

иконографиях учтены гравированные 

портреты вне зависимости от того , 

изображены на них выдающиеся лич

ности или простые люди. В основу 

положено наличие портрета. Наряду 

со сведениями об изображённом 

лице , в иконографиях Ровинекого 

содержится характеристика самого 

портрета как худож. произв. :  указаны 

автор оригинала и гравёр, техника, 

размеры, подписи и надписи, сведе

ния о разных отпечатках. Наиболее 

примечателъна работа Ровинекого 

«Подробный словарь рус . гравиро

ванных портретов>> ( 1886-96). Доп. к 

нему сделали В. Я. Адарюков и др. Ро

винскому принадлежаттакже фундам. 

работа « Рус . народные картинки» 

( 1 88 1 )  и «Подробный словарь рус. гра

вёров XVI-XIX вв.>> ( 1 895).  Сведения 

о рус. гравёрах, литографах, медалье

рах, мозаичистах, иконописцах мож

но найти в «Словаре рус. художников, 

ваятел е й ,  живописце в ,  зодчих» 

Н. П. Собко ( 1 893-99) . В кон. 19 в. ста

ла развиваться библиография книж. 

графики - вышли указ . В. А. Вереща

гина <<Рус. иллюстрированные издания 

XVIII и XIX столетий ( 1 720- 1 870)>> 
( 1 89 8 )  и с о зданный с участием 

В.  А.  Верещагина справочник «Мате

риалы для библиографии рус. иллю

стрированных изданий>> ( 1 908- 10) ,  
а также сост. Н.  А .  Оболъяниновым 

«Каталог рус. иллюстрированных из

даний 1 725- 1 860>> ( 1 9 14- 1 5) .  
После 19 17  Б. и. м. стала делом гос. 

учреждений - б-к, музеев. Г ос. текущая 

Б. и. м. осуществляется ежемес. «Лето
писью изоизданий», в к-рой учитывают

ся плакаты, портреты, репродукции, 

эстампы, открытки, альбомы, приклад

ная графика. Вспом. указ. позволяют 

находить мат-лы по разл. признакам. 



БИБЛИОГРАФИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

Ретроспективная библиография от
дельных видов изомат-лов состоит из 
указ. ,  отражающих собр. либо неск. 
хранилищ (б-к, музеев) , либо одного 
хранилища. Фундам. работой первого 
типаявляется тр. Б. С. Буrника-Сивер
ского «Сов. плакат эпохи гражданской 
войны, 1918-21»  ( 1960). Кработам вrо
рого типа относ�Щ:я каталог А В. Чи
стяковой «Окна РОСТ А в период 
гражд. войны и интервенции в собра
нии Гос. публ. б-ки им. М. Е. Салты
кова-Щедрина» ( 1961) .  Информация о 
гравюрах и фотографиях видов горо
дов передко составляет содержание 
библиогр. указ. ( «Пригороды и окрес
тности Петербурга - Ленинграда: Ка
талоггравюр и литографий в собрании 
Гос. публ. б-ки им. М. Е. Салтыкова
Щедрина» Л. Р. Кошкаровой, 1968). 

Библиография книж. графики пред
ставленаизогр. справочниками портре
тов рус. писателей-классиков и иллюс
траций к их произв. - «А С. Пушкин в 
изобразительном искусстве>> ( 1 937) ,  
«Указатель портретов М. Е. Салтыко
ва-Щедрина и иллюстраций к его про
изведениям» ( 1939). Ра:щелы «Писатель 
в изобразительном искусстве» встреча
ются в науч.-вспом. указ. о классиках 
рус. и заруб. лит. 

Темат. библиография изобр. мат-лов 
представлена изданиями науч . 
б-ки Акад. художеств России - «Исто
рическая живопись Василия Сурикова» 
( 1966) , «Тема гражданской войны в со
ветской живописи>> ( 1979) . Здесь назва
ны лучшие репродукции с картин и 
посвяш. им ис:кусствоведч. работы. 

Новые формы изографии - ком
пьютерная система указ . произв . 
изобр. иск-ва - разработаны В. А и 
Е. А Невскими. 

Лит. :  3 у б о в Ю. С . ,  П о г о р е -
л а я Е. П. , Т у р о в е к а я  А. А. Библио
графия и с кусства .  М . ,  1 97 3 ;  Н е в 
с к и й  В. А. , Н е в с к и й  Е. А. Библио
графия живописи 11 Библиография. 1 994. 
N2 6; О с т р о й  О. С. История искусство
ведческой библиографии в России (XI -
нач. ХХ вв.) .  Л . ,  1 99 1 .  

М И. Давыдова 

БИБЛИОГРАФИЯ КАРТОГРА
ФЙЧЕСКИХ издАний, вид библио
графии, обеспечивающий потребности 
в библиогр. информации в обл. картог-

рафии. Подра:щеляется на библиогра
фию картогр. произв. (карты, атласы) 
и библиографию лит. по картографии. 
Библиография карт и атласов имеет 
знач. ист. корни. В работе К. Р. Симона 
«Иностр. универсальная библиогра
фия» ( 1940) упоминаются нем. ретрос
п е кт. указ . ,  издававшиеся с 1 8 1 1 по 
1934, в к-рые были включены карты. 
Иностр. библиография развивалась 
как ретроспект. на базе «ярмарочных 
каталогов» и как регистрирующая гос. 

Из заруб. наиболее известна меж
дунар. «Библиотека по картографии. 
Библиография картогр. лит.» («BiЫi
otheca cartographica. Bibliographie des 
Кartographishen Shrifttums») ,  издавав
шая с я Ин-том страноведения (Бад
Годесберг, ФРГ) и Нем. о-вом картог
рафии 2 раза в год с 1957. Это издание 
выходило до 1972. С 1974 оно выпус
кается под назв. «BiЬliographie Carto
graphica». Ред. подготовка осуществля
ется на базе отдела картографии Гос. 
б-ки в Берлине «Прусское культурное 
наследие». Учитывается лит. по картог
рафии всех стран мира. 

Нац. б-ки ряда стран выпускают 
библиографии, к-рые содержат ра:щел 
«Картография. Карты и атласы». Нек
рые иностр. жури. по картографии, 
напр. ежегодник по истории картогра
фии «lmago Mundi» (Великобрита
ния) , имеют спец. ра:щелы Б. к. и. 

Б .  к. и. в России зародилась в сер. 
19 в . ,  первые упоминания о вышед
ших картах можно найти в книготорг. 
каталогах, изданных гос . ведомств. 
учреждениями и частными картогр. 
предприятиями (каталоги Воен. -то
погр . отдела Гл . упр. Ген .  штаба и 
Гл . гидрогр .  упр . Морского м-ва) . 
Особая роль в распространении карт 
и атласов принадлежит частному кар
то гр. заведению А Ильина, публико
вавшего каталоги своей продукции со 
списками продающих её магазинов. 

Наряду с торговыми в 19 в. появ
ляются каталоги, раскрывающие кар
тогр. кол. отдельных б-к и музеев, 
напр. ,  «Реестр географическим атла
сам, картам, планам и театрам войны, 
составленный в 1 8 1 6  году, исправлен
ный в 1 828 году и дополненный по 
1 877 год», подготовленный б-кой Гл. 
архива М-ва иностр. дел ( 1 877). В «Ве-
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стнике Имп. геогр. о-ва» N2 1 за 1 856 
помещён каталог геогр. карт России 
1 8  в . ,  хранящихся в б-ке Акад . наук. 

В кон. 1 9  в. появляются каталоги 
частных картогр. кол. ,  напр. Н. Ф. Бо
качева ( 1 892) , в к-ром он описывает 
свою кол. карт России 1 5- 1 9  вв. 

Первые указ. отеч. лит. по картог
рафии появились в тр . Топографо
геодезической комиссии (вып . 1,  
XIII) : в 1 894 были изданы «Мат-лыдля 
указателя лит. на рус. языке с 1 872 по 
1 890 год», подготовленные А Н. Ве
селовским, в 1901 - «Указатель рус. 
лит. по межевому делу» ( 1 700- 190 1 )  
В.  Д .  Николаса. В совокупности они 
содержали 1 266 назв. ,  но на долю соб
ственно картогр . лит. приходится 
весьма незнач. кол-во записей. 

После 1 9 1 7  складывается система 
гос. библиогр. указ . ,  в к-рую входит 
«Картогр. летопись» . Она включает 
издания с 1 93 1 .  Печатались отрасл. 
каталоги. Активную издат. деятель
ность вели Гидрогр. упр . и Гл. упр. гео
дезии и картографии СССР (в наст. 
вр. - Роскартография) .  Издавались 
как универс . библиографии лит. по 
картографии, так и тема т. по отраслям 
и разделам картографии. Универс. 
выходили, как правило, отдельными 
изданиями и охватывали лит. за о пред. 
период ( 1 8  в. , 1 800- 1 9 1 7 ,  1 9 1 7-37,  
1938-58,  1959-83,  1 978-87, 1 988-
90) . Текущие, а также темат. библио
графии, содержашие существенно 
меньшее кол-во записей,  печатались, 
как правило, под отдельными рубри
ками или при статьях в период. и про
долж. изданиях, как напр. ,  жури. «Гео
дезия и картографиЯ>> (с 1959 по 1970) , 
ежегодник «Геоботаническое картог
рафирование». К регистрац. указ . лит. 
по картографии можно также отнес
ти указ . опубл. книг и статей сотруд
ников науч. -исслед. и учеб. картогр. 
учреждений - Н И И  геодези и ,  
аэросъёмки и картографии, Новоси
бирского ин-та инженеров геодезии, 
аэросъёмки и картографии и др. ,  указ. 
лит. и нормативно-техн. документа
ции по разл. обл. картогр. деятельно
сти, по отраслям картографирования 
(геол . ,  ландшафтному и др. ) .  

Лит. в универс. библиографиях си
стематизируется по темат. принципу. 



Назв. гл. рубрик определяется состо

янием картографии в охватываемый 

период и применяемой науч. класси

фикацией. 
С 1954 Ин-т науч. информации АН 

СССР (ныне ВИНИТИ) ежемес. из
даёт РЖ <<Географию> (до 1956  наз. 
«Геология и география») ,  в к-ром есть 
отдел «Картография». В нём помеща
ются библиогр. описания с аннотаци
ями или рефератами текущих поступ
лений (преимущественно в ВИНИТИ) 
лит. , выходящей в стране и за рубе
жом. С 1962 издаётся отдельный вып. 
«Картография» сводного т. <<Геогра
фия». Доп. к нему ВИНИТИ с 1964 по 
1991  выпускал «Итоги науки и техни
ки» ,  сер.  « КартографиЯ>> ( вышло 
14 тт.) ,  где обобщалисъ и системати
зировалисъ достижения в разл. отрас
лях картографии и помещалась 
объёмная библиография использо
ванных источников. 

В 60-е гг. картогр. отделы б-к при
ступили к созданию сводных катало
гов и темат. науч.-вспом. указ. РНБ 
оси. внимание уделяет изданию свод
ных каталогов рус. атласов 1 8 - 1 9  вв. ,  
РГБ сосредотачивает усилия н а  под
готовке науч . -вспом. и рек. указ . ,  
а также краеведч. каталогов. 

Переченъ Б. к. и. РГБ можно най
ти в аннотир. списке 1982 .  За после
дующие 1 8  лет вышли каталоги : 
« Карты населения» ( 1 9 8 4 - 8 6 ) , 
«Экол. и природоохран. карты и ат
ласы» ( 1995,  1 996, 1 999) и др. Среди 
рек. интерес представляют каталоги 
в помощь учеб.  процессу в пед. ин
тах, ун-тах и общеобразоват. школах 
( 1 988 ,  1989 ,  1 99 1 ) .  К краеведч. может 
быть отнесён каталог планов Моск
вы ( 1 998) .  

Лит. : Г а в р и л о в а  С. А, Р я б ц е 
в а 3. Г. Источники информации о картах 
и атласах 11 Картография. 1 962.  М. ,  1964. 
Вып. 1; Каталоги, картотеки, библиогра
фические указатели отдела картографии 
Государственной библиотеки СССР 
им.  В.  И.  Ленина: Аннот. список. М. ,  1 982; 
Р я б ц е в а  3. Г., В и л е н е к а я  Г. В . ,  
М а л ы ш е в а И.  А Периодическая лите
ратура по картографии за рубежом // Кар
тография . 1 963 -64.  М . ,  1 966 . Вып. 2 ;  
С а л и щ е в К. А .  Периодические и 
продолжающиеся издания по картогра
фии / 1 Картография. М., 1978 .  Т. 8 ;  С а 
л я е в С. А Научно-техническая литера-

БИБЛИОГРАФИЯ МЕСТНОЙ ПЕЧАТИ 

тура по геодезии и картографии за рубе
жом // Геодезия и картография. 1976 . 
N.! 1 .  

Н. Н. Комедчиков, Н. Е. Котельникова 

БИБЛИОГРАФИЯ МАТЕРИА
лов из издАний, вид библиогра
фии, отражающий содержание статей 
из газ . ,  жури. , сб. и т. д. Создаётся в 
рамках междунар. , roc. (нац.) ,  темат. и 
иной библиографии. Примером меж
дунар. Б. м. из и. является «Междунар. 
библиография журнальной лит. по 
всем областям знания», берущая нач. 
в 1 896, когда издатель из Лейпцига 
Ф. Дитрих начал выпускать <<Библио
графию нем. журнальной лит.»,  а спус
тя 15 лет - «Библиографию иноязыч
ной журнальной лит.» .  Издание состо
яло из трёх серий: «А» (нем. журнальная 
лит.), <<В» (инояз. журнальная лит.), <<С>> 
(нем. и позднее иностр. рец.) .  

Широкого распространения в си
стеме текущей нац.  библиографии 
Б. м.  из и.  не получила. Наиболее ус
тоявшаяся система Б .  м.  из и .  суще
ствует в Росс и и ,  странах бывш.  
СССР и бывш . соц .  странах. Она 
включает указ. газ. статей, статей из 
жури. и сб. , рец . ,  выходящие как са
мостоятельно, так и в рамках др. те
кущих нац. библиографий. В России 
с 1 926 издаётся «Летопись журналь
ных статей» , с 1935 - «Летопись га
зетных статей» . Эти указ. отражают 
содержание изданий,  выходящих 
только на терр. России . В нек-рых 
странах (напр . ,  в Болгарии) создают
ся и указ. статей и рец . ,  отражающие 
иностр. публ. о стране (экстериори
ка) . С 1 998 в сферу нац. библиогра
фии включены и док. из Интернета, 
к-рые должны обрабатываться так 
же , как традиционные,  аудиовизу
альные или электрон. формы. Поэто
му док. , находящиеся на сайтах в 
Интернете и получившие отражение 
в системе указ. нац. библиографии (в 
традиционном или электрон. виде) , 
являются разновидностью Б .  м. из и .  
Имеются Б .  м .  из и . ,  раскрывающие 
содержание конкретных жури. за ряд 
лет, представляющие работы учёно
го или мат-лы узкой тематики, опубл. 
в опред. жури. ,  напр. указ. статей по 
теме <<Любительское телескопостро-

� 127 �  

ение» из жури. «Земля и Вселенная» 
за 1 965-97 ( 1 998 .  N2 2).  

А. В. Теплицкая 

БИБЛИОГРАФИЯ МЕСТНОЙ 
ПЕчАТИ, вид библиографии, назначе
нием к-рого является учёт изданий и 
др. док. , выпущенных на терр. к.-л. 
края, обл . ,  респ. ,  независимо от со
держания, вр. издания, яз. Б. м. п. тес
но связана с др. видами библиоrрафии, 
выделяемыми по терр. признакам -
нац.,  roc. ,  краеведч. Н. В. Здобнов рас
сматривал Б. м. п. как сост. часть roc. 
библиографии и определял её как одну 
из трёх разновидностей краеведческой 
библиографии. А. И. Барсук относил 
Б. м. п. к «базисной», удовлетворяю
щей всеобщие потребности в совокуп
ном учёте печ. продукции; ряд библио
графов (А. Н. Бученков, И. И. Михли
на, В. А. Николаев, Н. Н. Щерба) 
отстаивают концепцию самостоятель
ного и раздельного существования 
краеведч. библиографии и Б. м. п . ,  ос
новываясь на том, что часть местных 
изданий не относится к краеведению. 
Б. м. п. входит в систему нац. библио
графии и выполняет функции, анало
гичные roc. библиографии, примени
телъно к отдельным терр. внутри стра
ны. М. А. Брискман, А. В. Мамонтов, 
А. Н. Маслова, Г. А. Озерова, Е. Б. Со
болева, А. В. Суворова, Л. Я. Шрай
берг, А. В. Штолер, исходя из крае
ведч. значения Б. м.  п . ,  включают её в 
комплексное понятие краеведч. биб
лиографии, опираясь на три призна
ка: терр. ,  содержание, авторство. Терр. 
признак реализуется в самостоятель
ном_ направлении краеведч. библио
графии - Б. м. п. В 90-е гг. 20 в. функ
ции Б. м. п. обоснованы Г. В. Михее
вой, к-рая рассматривает её как 
базисную в одном ряду с нац. и гос.  

Система Б.  м .  п.  не получила об
щепризнанного теорет. обоснования. 
С 20-х rr. 20 в. она рассматривалась 
параллелъно с системой краеведч. 
библиогр. пособий, позднее в «Поло
жении о краеведческой работе облас
тных, краевых, республиканских 
(АССР) б-к» ( 1 959). В структуру науч.
информ. библиографии были вклю
чены указ. местных период. изданий 
и тр . науч. учреждений обл. (края, 



респ.) ,  а также указ. содержания наи
более ценных в краеведч. отношении 
местных период. и продолж. изданий. 
Совр. практика Б. м. п. включает те
кущую и ретроспект. подсистемы. 
В ретроспект. , в свою очередь, пред
ставлены:  указ. книг местных изд-в и 
издающих орг. ; указ. местных период. 
изданий; указ. тр. местных коллекти
вов, орг. , науч. учреждений; указ. со
держания местных период. и про
долж. изданий. 

Первым указ. местной печати мож

но считать тр . Луи Жакоба 

«BiЬliographia Parisiana» ( 1 645-50) , 

включивший книги, изд. в Париже. 

В России Б. м. п. зародилась во вто

ром десятилетии 19 в. в форме пуб

ликовавшихся в местных период. 

изданиях Астрахани, Казани ,  Харь

кова текущих перечней новых книг. 

В 40-х гг. 19 в. появились первые указ. 
содержания провинциальных газ . ,  

напр. ,  ежеrод. оглавления газ. «Архан

гельские губернские ведомости » .  

С 50-х rr .  1 9  в.  указ. содержания мес

тных период. изданий становятся 

наиболее типичными для провинци

альной библиографии. Капитальным 

был аннотир. «Указатель содержания 

неофициальной части " Владимирс

ких губернских ведомостей" с 1 838 по 
1 900 включительно» А. В. Смирнова. 

Издавались указ. к «Известиям Ир

кутской гор. думы» ( 1 889- 1 9 1 1 )  и к её 

же « Протоколам . . .  » ( 1 8 8 6 - 1 9 1 0) .  

Наиболее знач. указ. местных изда

ний кон.  1 9  в . :  «Русская печать в При
висленском крае» В .  А. Яковлева 

( 1 878) ,  <<Указатель книг и брошюр, 
напечатанных в Харькове с 1 805 по 

1 879 г.>> Г. С. Чиркова ( 1 890) , «Нача

ло печати в Сибири» А. И. Дмитрие

ва-Мамонова ( 1 89 1 - 1 900) , <<Книго
печатание в Казани за первое 

пятидесятилетие в этом городе типог

рафий» Н. П .  Лихачёва ( 1 895 ) ,  два 

«Каталога книг, отпечатанных в ти

пографии Казанского ун-та» А. Т. Со

ловьёва ( 1 800-96) и Н. Ф. Катанова 

( 1896-99) . В 1 904 вышел сост. гл. обр. 

по местным источникам указ. С. Е. Зве
рева <<Книги, брошюры и листы Во
ронежской печати, с присоединени
ем некоторых рукописей местных 
авторов и их сочинений, равно и книг, 
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до Воронежского края относящихся, 
напечатанных вне Воронежа» . В нём 
видна тесная связь Б. м. п. с краеведч. 
библиографией. В нач. 20 в. создают
ся указ. к нек-рым земским издани
ям («Саратовская земская неделя» ,  
«Сборник Пермского земства») ,  к 
провинциальным газ . ( <<Волгарь» , 

«Тифлисский листою> ,  «Северный 

Кавказ», «Сибирь» , «Восточное обо

зрение» и др.) .  Деятельность губ. стат. 

комитетов вызвала появление биб

лиогр. указ. В. И. Межова <<Труды 

Центрального и губернских статис

тических комитетов» ( 1 873) .  Состав

лялисЪ указ. содержания тр. уч . арх. 

комиссий: Тамбовской, Тавричес

кой , Саратовской, Нижегородской , 

Вятской ,  Оренбургской и др . Нача

ли выходить каталоги изданий ун

тов (иркутского, дальневост. ,  томс

кого ) ,  отделов Рус . геогр . о - в а ,  

местных музеев. 

Указ. местных период. изданий пе

чатались в виде списков или обзоров 

на страницах местной печати. Среди 

них:  « Н ач ало печати в Сибири» 

( 1 885), «Периодическая печать Сиби

ри» С. Н. Мамеева ( 1 89 1 -96) , «Си

бирская периодическая печать>> за 

1 895 И.  К. Голубева, очерки Г. Кип

шидзе ( 1 90 1 ) ,  Г. Прозрителева ( 1 9 10) ,  
Б .  М.  Городецкого ( 1 9 1 2) о период. из
даниях Кавказа, статья П. Н. Стол
пянекого об оренбургских повремен

ных изданиях ( 1 903) и др. Н. А. Руба

кин в работе «Среди книг» отмечает 

культуролог. знач. Б. м. п . ,  рассмат

ривая местную печать как лит. мат-л 

громадной важности для ист. изуче

ния рус. общественности. Но в целом 

Б. м. п. в 1 9 - нач.  20 вв. развита сла

бо. Её знач. сушественно возросло в 
первые послерев. годы, когда текушая 

Б. м. п. выполняла компенсационные 

функции по отношению к органу гос. 

регистрации - «Книжной летописи» . 
М. К. Азадовский в 1 9 1 9 указывал, что 

обшая библиография не в силах усле

дить за целым рядом изданий, и не 

будучи зарегистрированными мест

ной библиографией, они могут ос
таться вне поля зрения исследовате

лей. В 20-х rr. функцию регистрации 
местной печ. продукции взяли на себя 
местные и нац. книжные палаты: укр., 
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татар . ,  туркестанская , самарская , 

сибирская , дальневост. Известна 

единств. те кушая местная летопись 

«Книж. летопись Дальневост. Гос . 
б-ки в Чите» ( 1 922) , остальные указ. 
бьmи ретроспект. В 1 920 Г. И. Порш
нев подготовил «Книжную летопись 

Иркутска за годы революции» ( 1 9 17-

19) ;  в 1 924-28 бьmи опубл. работы 

Н. А. Королёва <<Семь лет Иваново

Вознесенской печати» ( 1 9 1 7-23) и 

Д. Лебедева «Шесть лет моек. печати>> 

(за 1 9 1 7-23) ;  «Библиогр. указатель 

лит. , вышедшей во Владимирской гу

бернии в 1 9 1 7-27 rr.»  и др. Публику

ются каталоги местных изд-в, спис

ки издат. отделов РГО. В эти годы 

большое внимание уделялось библио

графии местных период. изданий, осо

бенно в Сибири и на Дальнем Восто

ке. Среди таких работ - обзор «Сов. 

пресса в Сибири в 1 9 1 7- 1 9 1 8  гг. »  

А .  Н.  Адгокова, «Период. печать на 

Дальнем Востоке ( 1 9 1 7 -22  rr . ) >> 

3. Н .  Матвеева ( 1 923) ,  «Периодика 

Кубано-Черноморского края 1 863-

1 925 гr.»  Б .  М.  Городецкого ( 1 927) , 

«Периодическая печать Ульяновской 

губернии» Н. Столова ( 1 928) .  

В 30-40-х гг. указ. местных изда

ний ограничивались каталогами ме
стных изд-в, газ. и жури. ,  немного

численными указ. тр. науч. учрежде
ний. В кон. 50-х - 60-е гг. получил 

развитие ретроспект. учёт местной 

периодики, что связано с деятельно

стью зональных объединений науч. 

б-к по краеведч. библиографии. Пер

вой попыткой составить сводный ка

талог местных период. изданий на об

ширной терр. стал предварительный 

список <<Период. издания Зап. Сиби

ри» ( 1 96 1 ) .  В 70-90-е гг. бьmи созда
ны знач . ретроспект. указ. местных 

изданий репертуарного характера: 

«Уральская книга» ( 1 990) , «Печать 

Камчатки>> ( 1 99 1 ) ,  предварительный 

список «Памятные книжки губерний 

и областей Российской империи 

( 1836-19 17)» ( 1994) , и:щанный РНБ, 

наиболее полный из существуютих 

перечней универс.  справочников
ежегодников, выходивших с сер. 19 в.  
по 1 9 1 7  и включающих сведения о 
всех памятных книжках, в т. ч. губ. 

Царства Польского и Квантунекой 
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обл . ,  с указанием местонахождения 

каждого вып. Знач. rp. пособий отра

жает продукцию местных книж. изд-в 

РФ. Создаются фундам. работы, ох

ватывающие как дорев. ,  так и сов. пе
риод. издания, напр . ,  <<Сводный ката
лог период. и продолжающихся изда
ний Сибири и Дальнего Востока. 
1 789- 1 980 rr. » ( 1 989) , <<Периодика 
Урала» ( 1986-94) , «Период. издания 
Ставропольского края» ( 1 988) ,  «Ка
занская период. печать» ( 1 99 1 ) .  

В 90-е гг. появился интерес к рас
крытию содержания дорев. период. 
изданий,  тр . разл . обществ . орг. , 
в к-рых имеется ценная краеведч. ин
формация: стали составляться указ. со
держания губ. ведомостей (калужских, 
пензенских) , стат. комитетов (казанс
кого, кубанского) , тр. уч. арх. комис
сий (вятской, владимирской) . Всего за 
10 лет ( 1990-99) в РФ вышло 100 рет
роспект. указ. местных изданий; поло
вину составили указ. тр. местных opr. , 

30 - содержания период. и продолж. 
изданий, св. 20 - указ. ,  учитывающие 
репертуар местной печати. 

В связи с принятнем в 90-е гг. фе
дер. и региональных законов «Об 
обяз. экз. док.» активизировалась ра
бота над репертуаром местной печа
ти. Регион. универс. науч. б-ки нача
ли выполнять функции местных 
книж. палат. К 2000 уже в большин
стве субъектов РФ выходили текущие 
указ . местной печати ( <<Орловская 
книга» , «Омская книга» , «Ярослав
ская книга» , «Ежегодник Рязанской 
книги» и др.) .  Издаются они чаще все
го как ежегодники, их объём - от 200 
до 1000 назв. в год. Указ. местных из
даний существенно дополняют систе
му нац. библиоrрафии. 

Лит. :  Б а р  с у к А. И. Библиографове
дение в системе книговедческих дисцип
лин. М. ,  1975; З д о б н о в  Н. В.  История 
русской библиографии до начала ХХ века. 
М. ,  1 95 1 ;  О н  ж е. Основы краевой биб
лиографии. М. ;  Л . ,  1 93 1 ;  К у ф а е в  М. Н. 
Иностранная библиография. М . ,  1 934; 
М а м о н т о в  А. В.  К вопросу о возник
новении библиографии местной печати в 
России // Сов.  библиогр . 1 972 .  N2 4 ;  
М а ш  к о в а М. В.  История русской биб
лиографии начала ХХ века. М. ,  1 969; М и 
х е е в а Г. В .  История русской библиогра
фии 19 17-1921  rr. :  текушая базисная биб
лиография непериод. изд .  СПб. , 1 992 ;  

М их л и н а И. И. О понятии «краеведчес
кая библиография» // Теория, методика и 
организация краеведческой библиогра
фии. М., 1 980; С о б о л е в а Е. Б. Местная 
печать как объект библиографии // Науч. 
б-ки Сибири и Дал. Востока. 1975. Вып. 24; 
С у в о р о в а А. В.  Краеведческий характер 
местной печати 11 Там же; Щ е р  б а Н. Н. 
Библиотечное и библиографическое кра
еведение: Сб. последних ст. М. ,  1 995. 

А. Н. Маслова 

БИБЛИОГРАФИЯ МУЗЫ
кАлЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, см. 
Нотография. 

БИБЛИОГРАФИЯ НОРМА
ТЙВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, вид биб
лиографии, назначением к-рого явля
ется информирование о гос.  стандар
тах РФ, отеч. отрасл. стандартах и 
техн. условиях, междунар. и иностр. 
нац. стандартах. В нашей стране воз
никла вслед за утверждением первых 
стандартов.  В 1 927 начал выходить 
жури. «Вестник стандартизации» -
печ. орган Всесоюз. комитета по стан
дартизации,  содержащий библиоrр. 
перечень утв. общесоюз. стандартов. 
В дальнейшем эти перечии публико
вались в вестнике регулярно до его 
закрытия ( 1 94 1 ) ,  затем - в жури.  
<<Стандартизация» ,  с 1952 в жури. 
«Стандарты и качество» (по наст. вр. ) .  

В 1 940 прав-вом бьш установлен 
единый порядок регистрации гос. 
стандартов и начата сист. публикация 
сведений о них в «Информ. указателе 
стандартов». С N2 5 за 194 1  он приоб
рёл ту форму, к-рая с нек-рыми изме
нениями сохраняется до сих пор. Указ. 
с самого нач. издаётся ежемес. Сейчас 
это офиц. издание наз. «Гос. стандар
ты. Информ. указатель». С 1 993 в него 
включаются сведения, касающиеся 
ГОСТов не только Рос. Федерации 
(ГОСТ Р). В 1992 главами прав-в стран 
СНГ было подписано Соглашение о 
согласованной политике в обл. стан
дартизации, метрологии и сертифика
ции. Для осуществления координации 
по этим вопросам был утв. Межгос. 
совет (МГС) . Среди оси. видов его де
ятельности - разработка и принятие 
межгос. стандартов и классификато
ров техн.-экон. и социальной инфор
мации для применения в странах -
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участниках Соглашения. Поэтому 

первая часть указ. - «Межгос. стан

дарты, припятые на очередном заседа

нии МГС» включает перечень стандар

тов с указанием срока введения; изме

нения (тексты) и поправки, внесённые 

в межгос. стандарты; изменения, вне
сённые в межгос. классификаторы 
техн.-экон. информации (ТЭИ) .  Вто
рая часть - «Гос. стандарты Рос. Фе
дерации» содержит припятые стандар
ты с указанием срока введения; при
пятые гос .  классификаторы ТЭИ ;  
обозначения припятых гос. стандартов 
РФ, межгос. и гос. стандартов РФ, за
менённых или отменённых на терр. 
России; изменения (тексты),  внесён
ные в стандарты РФ; изменения к об
щерос. классификаторам ТЭИ; новые 
поступления междунар. стандартов 
ИСО в Федер. фонд стандартов и об
щерос. классификаторов. Все мат-лы 
(библиогр.  записи) в оси. разделах 
указ. располагаются по rp. «Общерос
сийского классификатора стандартов» 
в возрастающей последовательности 
номеров стандартов внутри rp. 

На протяжении мн. лет выходяттак
же др. указ. В 1941 в трёх частях вышел 
«Сводный указатель общесоюзных 
стандартов», содержавший перечень 
стандартов по состоянию на 
1 авг. 1940, утв. с момента введения их 
в СССР ( 1926) . В дальнейшем подоб
ные указ . выходили 1 раз в 
2-3 года, а с 1957 по 90-е rr. - ежегод. 
В дальнейшем они издаются в 4 тт. 

В указ . «Гос. стандарты. 2000» (по со
стоянию на 1 янв. 2000) вошли межгос. 
стандарты, roc. стандарты РФ, обще
рос. классификаторы ТЭИ,  обозначе
ния гос. стандартов РФ, обозначения 
стандартов ИСО и МЭК, введённых в 
roc. стандарты; обозначения межгос. 
стандартов,  не действующих на терр. 
гос-в - участников Соглашения 1 992. 
Библиоrр.  записи расположены по 
разделам, кл. и rp. «Общерос. класси
фикатора стандартов», а внутри rp. -
в порядке возрастания номеров стан
дартов и классификаторов ТЭИ. 

Библиоrр. информация о др. кате
гориях отеч. нормативно-техн. док. , 
входящих ныне в поияти е «норматив
ные док.» ,  долгое вр. была разобщён
ной и неполной. Только с введением 
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в 1 966 roc. регистрации отрасл. ,  респ. 

стандартов и техн. условий сложилась 

централиз. библиогр. информация о 

них. С 1 967 по 1 973 издавался ежемес. 

«Информ. указатель отрасл . ,  респ. 

стандартов и техн. условий». Затем на 

его базе были созданы два указ . :  «От

расл. и респ. стандарТЫ>> (с 1 974 до 

нач. 90-х rт.) и «Техн. условия» (выпус

кается по наст. вр. ) .  С 1 968 по 1 974 

издавался также ежегод. «Указатель 

отрасл. ,  респ. стандартов и техн. ус

ловий», к-рый являлся суммой еже

мес. указ . за истекший год. 
С 1974 и до нач. 90-х гг. выпускал

ея ежегод. указ. «0трасл. и респ. стан
дарты», аналогичный по своей струк
туре и построению годовому указ . 
«Гос. стандарты СССР>> .  По наст. вр. 
выходит указ. «Отрасл . стандарты» 
(один раз в два года). Библиогр. запи

си располагаются по разделам, кл. и 

гр. в соотв. с «Общерос. классифика

тором стандартоВ» , внутри - в поряд

ке возрастания номеров стандартов. 

Ежемес. информ. указ. «Техн. усло

вия» включает данные об утв . ТУ, по

ступивших в органы Госстандарта 

России. Библиогр. записи размещены 

по «Общерос. классификатору стан

дартов» . Справ . аппарат включает 

обозначения действующих и заме

нённых техн . условий . Издаётся и 

ежегод. указ. <<Технические условия» ,  

суммирующий данные одноим. еже

мес. указ . за истекший год. 

С сер. 60-х гг. сист. осуmествляет

ся библиогр. информация о стандар

тах Междунар. opr. по стандартизации 

(ISO) , а также о широко используе

мых стандартах Междунар. электро
техн. комиссии (IEC) . Эти док. ,  как и 

стандарты др. междунар. орг. по стан

дартизации и нац. стандарты практи

чески всех стран - членов ISO, по

ступают в Федер. фонд гос. стандар

тов и общерос . классификаторов 

техн. -экон. информации (ранее 

Всесоюз. информ. фонд стандартов и 

техн. условий) . 

Раз в два года издаётся <<Каталог 

стандартов Междунар. орг. по стан
дартизации (ISO)». Последний вышел 
в 1 998 в 6 тт. Он содержит библиогр. 
записи на рус. яз. (с аннотациями) 

всех стандартов и др. публ. ,  располо-

женные в соотв. с Междунар. класси
фикацией стандартов. Каталог вклю
чает также нумерационный перечень 
стандартов по техн. комитетам. При
ведённые сведения касаются и «Ката
лога стандартов Междунар. электро
технической комиссии (IEC)>> .  Оба 
каталога составляет и издаёт Всерос
сийский научно-исследовательский ин
ститут классификации, терминологии 
и информации по стандартизации и ка
честву (ВНИИКИ) Госстандарта Рос
сии, в состав к-рого входит Федер. 
фонд гос. стандартов. 

Систематизир. данные об иностр. 

нац . ,  а также регион . ,  фирменных 

стандартах ряда междунар. орг. по 

стандартизации (как и о ми. др. нор

мативных док.) можно получить с по

мощью электрон. средств информа

ции. ВНИИКИ располагает элект

рон. б-кой стандартов. Банки данных 

этой б-ки содержат ок. 500 тыс. биб

лиогр. описаний гос . ,  межгос. и от

расл. стандартов, ТУ, междунар . и 

нац. стандартов заруб. стран, б. 20 ты с. 

полных текстов гос.  стандартов РФ и 

др. членов СНГ. Ежедневно в банки 

данных вводятся сотни новых док. и 

изменений к ним. Диалоговые сред

ства поиска имеют дружественный 

интерфейс и позволяют оперативно 

получать интересующую информа

цию по разл. аспектам. 
Лит. :  ГОСТ Р 1 .0-92. Государственная 

система стандартизации Российской Фе
дерации. Основные положения. М.,  1 992; 
ГОСТ Р 1 . 1 2-99. Стандартизация и смеж
ные виды деятельности. Термины и опре
деления . М . ,  2000; Х а р и т о н о в  Р. П .  
Фонды нормативно-технической доку
ментации. Комплектование, организация 
и использование. М.,  1 978. 

Р. П. Харитонов 

БИБЛИОГРАФИЯ ОФИциАлЬ
НЫХ издАний, вид библиографии, 
обеспечивающий потребности в ин

формации об официальных докумен
тах (нормативно-правового, дирек

тивного или нормативного характе

ра) . Самой ранней из работ такого 

рода является швед. <<Указатель всех 
королевских постановлений, приви
легий, манифестов, мирных догово
ров, международных сношений, ре
шений судов и общих документов» 

� 130 � 

(Стокгольм, 1754). В нач. 19 в. были 

сост. британские «Каталог докумен

тов, напечатанных по распоряжению 

Палаты общин е 1731  по 1 800 гг.» (Лон
дон, 1 807 ) и <<Каталог парламентских 

отчётов и сокращённое изложение их 

содержания за 1 696- 1834 гг.» ,  выпу

щенный И. Хансардом (Лондон, 1 836) 

и воспроизведённый в 1 953 факси

мильно. С 1 882 в Англии суmествует 

текуmая Б. о. и . ,  с 1922 издаётся еже

мес. каталог «Government publicationS». 

В США Б. о. и. ведёт своё начало с 
1885 ,  когда вышел «Аннотированный 

каталог правительственных изданий 

Соединённых Штатов Америки с 

5 сент. 1774 по 4 марта 1881  r.>> Б. П. Пура 

(Вашингтон, 1885) .  С 1 895 издаётся 

текущий указ . «Month1y Cata1og of 

United States Government PuЬlica
tions» . С 1 899 суmествует ретроспект. 

Б. о.  и .  отдельных штатов, с 1 9 1 0  -

текуmая. 

В Германии с 1 928 по 1 944 выходил 

«Ежемесячный указатель германских 

официальных изданий>> .  В наст. вр. 

публикации разл. учреждений ФРГ 

(от федер. прав-ва, органов упр. зе

мель и отдельных городов до гос. му

зеев) отражает «Deutsche Nationa1-

ЬiЬliogгaphie». Во Франции с 19 50 вы

ходят « PuЬlications officiel les» -

приложение к 1 -й ч. <<BiЬliogгaphie de 
!а France>> .  

Большой вклад в развитие ретрос
пект. Б. о. и. внесли амер. библиогра

фы, в частности, сотрудники Библио
теки Конгресса США. До сих пор не 

утратил своего значения первый опыт 

ретроспект. междунар. Б. о. и.  «List of 

the serial puЬlications of foreign 

govemments, 1 8 1 5- 193 1 >> .  N.  У. , 1 932. 

(<<Список сер. публ. иностр. прави

тельств») под ред. В.  Грегори. 

В России первые. указ. рос. зако

нов и указов Правительствующего 

сената составили П. В. Хавский (за 

1796- 1 825), А. И. Спасский (за 180 1 -

23).  В 1 860 появился указ. рукоп. ак

тов и док. 1 2- 1 8  вв. В кон. 1 9  в. на 

страницах «Библиографических за

писок» был напечатан «Книготорго
вый каталог манифестов, указов и др. 
офиц. док. за 172 1 - 1 86 1 » ,  «Указатель 
летучих изданий: манифестов, указов, 
др. правит. распоряжений» Н. Лиха-
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чёва. В 1 886 появился первый указ . ,  в 

к-ром Н. [ Мартынов и В. И. Межов 
объединили сведения об изданиях 

прав-ва, ведомств. и обществ. орг. 

Офиц. издания были представле

ны в спец. разделах указ . лит. рус . 

права В. И .  Межова, П. А. Мудлова, 

А. Г. Станиславского . 

В кон. 19 в. законодат. мат-лы сост. 

спец. раздел спет. каталога книг на рус. 

яз. Имп. Публ. б-ки в Петербурге. По

зднее появились каталоги спец. б-к, 

где в разделах, посвящ. законодат. док. , 

были собраны описания изданий дей

ствующих рос. законов, сб. законодат. 

актов и адм. распоряжений; каталоги 

б-ки Моек. гл. архива М -ва иностр. дел 

включали только рукоп. и печ. законо

да т. мат-лы. Имеется ми. отдельных 

вспом. указ. к древнерус. актам, сво

дам рос. законодательства, норматив

ным актам прав-ва. 
Офиц. издания дорев. России от

ражены в ряде справ. пособий, выпу

щенных в 70-90-е гг. 20 в . ,  напр. тр . 

7 б-к под ред. П. А. Зайончковского 

«Справочники по истории дорево

люционной РоссиИ>> ( 1 978) ,  в к-ром 

представлены публ. рос . законодат. 

мат-лов 1 7  - нач. 20 вв. и др. офиц. 

издания. 
Науч.-справ. б-ка Рос. гос. ист. ар

хива выпустила « Каталог русских офи

циальных и ведомственных изданий 

XIX - начала ХХ века>> ( 1 995-99). 
Имеются указ. важнейших декре

тов прав-ва СССР и РСФСР за 1 9 1 7-
27, законов и указов СССР за 1 938-
4 1 ,  законодат. актов воен. времени, 

выборочный указ. (в помощь б-кам) 

нормативных актов прав-ва за 1 9 17-
67, изданий Советов; отдельный указ. 

ленинских декретов. Подготовлены 

темат. указ . важнейших законодат. 

актов меЖдУНар. знач. и указ . листо

вок периода первой рус . рев-ции.  

Можно назвать справочник-путево

дитель «Советское законодательство>> 

В. В. Антонова ( 1 98 1 ) ,  в к-ром систе

матизированы универс. издания зако

нодат. актов СССР и РСФСР, темат. 

собр. парт. и законодат. док. , а также 

общие справочники по законодатель
ству за 1 9 1 7-79. 

Наиболее сложившимся звеном 

системы ретроспект. Б. о.  и .  являют-

ся указ. по отдельным отраслям зако

нодательства, а также по всеобщей 

истории и теории гос-ва и права: фун

дам. библиогр. указ. по сов. гос.  пра
ву, трудовому праву, гражданскому и 

семейному, уголовному праву, между

нар. и морскому праву и др. Крупней

шие из них: «Теория государства и 

права. 1 9 1 7-68 rг.» ( 1 979) , «Библио

графия по всеобщей истории государ

ства и права. 1 9 1 8-78» ( 1 979) , «Ука

затель специальной литературы по 

всеобщей истории государства и пра

ва>> ( 1 957) . 
К сфере Б. о. и. относятся также 

вспом. указ . к изданиям законодат. 

док. : алф. -предм. и хронолог. указ. 

Оба имеются в изданиях текущей 

публ . гос . док. СССР («Ведомости 

Верховного Совета СССР>> ,  <<Собра

ние постановлений правительства 

СССР») . К многотомным изданиям 

Свода законов (СЗ) СССР и РСФСР 

бьmи выпущены справ. тома, включа

ющие хронолог. перечень актов ,  

алф.-предм. указ . и схему СЗ. 

Нач. текущего учёта офиц. изданий 

в России относится к кон .  1 9  в .  

В 1 877- 1 9 1 7  выборочные сведения о 

новых законода т. актах помещались в 

ежегоднике «Юридический кален

дарЬ» М. Я. Острогорского. 

После 1 9 1 7  бьmа предпринята по

пытка учитывать законодат. акты в 

«Книжной летописи>> ( 1 9 1 8-20) в раз

деле «Протоколы, отчёты, уставы, 

журналы заседаний , инструкции и 

официальные постановления». По

добный раздел вновь появился в 1925. 
С 1 926 по 1 937 в жури. <<Сов. строи

тельство» лечаталея спет. перечень 

законодат. актов ЦИК и СНК, ЦИК 

и СНК союз. респ. Имеются хроно
лог. перечии законов СССР по сост. 

на опред. мес . ,  к-рые вышли за 1 934, 
1 935 ,  1936.  В дальнейшем издавались 

только вспом. указ. к законодат. док. 

В целом в СССР офиц. издания ре

гистрировались на общих основани

ях в «Книжной летописи» и «Летопи
си периодических и продолжающихся 
изданий». Мат-лы узковедомств. знач. 

отражались в доп. вып. Док. органов 

гос.  власти и упр. в СССР были пред
ставлены также в текущих отрасл. 
науч .-вспом. и рек. указ. 

� 131 � 

В соотв. с Федеральным законом РФ 

«Об обязательном экземпляре докумен

тов» ( 1994) функции гос. библиогр. 

регистрации и стат. учёта публ. офиц. 

док. органов roc .  власти РФ осуществ

ляет Парламентская библиотека Рос

сийской Федерации. С 1 997 она начала 

издавать гос. библиогр. указ. «Офици

альные документы органов государ

ственной власти Российской Федера

ции» (ежемес. ) ,  «Официальные доку

менты органов государственной 

власти субъектов Российской Феде

рации» (ежемес. ) ,  «Официальные пе

риодические издания» (ежегод.) .  

Библиографию своих офиц. док. 

ведут междунар. орг. В 1 935 вышла 

«Библиография изданий, выпущен

ных Лигой Наций» ( «PuЬlication issued 

Ьу the League of Nations» . Geneva, 

1935) с 5 доп. 1 937-46. 
Б-ка ООН им. Дага Хаммаршельда 

вып. указ. док. ООН («United Nations 

Documents lndex» . UNDEX. N. У. , 
1 950-78 ;  « Current lndex: United 

Nations Documents». INDOC. N.  У. , 
1979). 

Изданы ретроспект. указ. книг, от

чётов, мат-лов совещаний, сер. изда

ний, подготовленных ЮНЕСКО, её 

специализир. учреждениями и регион. 

центрами или с помощью ЮНЕСКО: 

«BiЬliography of Publications issued Ьу 

UNESCO or under its auspices» (Paris, 

1 984) ; <<UNESCO List of Documents 

and Publications» (Paris, 1 973 -), учи
тывающий издания Ю Н ЕСКО , 

опубл. на европ. и воет. яз. отдельны

ми книгами или в период. печати. 

Св. 1 700 период. изданий разл . 

междунар. и межправит. орг. (за ис

ключением О О Н ,  Ю Н ЕСКО и 

нек-рых др. )  учтено в спет. библиогр. 
пособии «Directory of Periodicals Pub
lished Ьу Intemational Organizations» 
(Brussels, 1 969) . 

Имеется аннотир. указ. библиогр. 

указ. , в к-рых отражены офиц. изда

ния крупных меЖдУНар. и правит. орг. 
«Govemment PuЬlications: а Guide to 

Bibliographical Tools» V. М. Palic (Oxford 

etc . ,  1 977).  
Из отеч .  ретроспект. пособий 

практ. ценность представляет обзор 

В. Л. Чолганской «Публикации ООН 
и её специализированных учрежде-
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ний: Источниковедческий обзор за 

1 945-75 ГГ.>> ( 1 977). 

Новый этап развития Б. о. и.  - ма

шиночитаемые базыданных гос. орга

нов России, заруб. стран и междунар. 

орг. Мн. текущие указ. офиц. изданий 

выходят в наст. вр. на CD-ROM (Гер

мания, США и др.) .  

Лит. :  И е н и ш Е. В.  Библиографичес
кий поиск в научной работе: Справ. посо
бие-путеводитель. М.,  1 982. Гл. 2; К р  и 
ч е в с к и й  Г. Г. Общие библиографии 
зарубежных стран. М., 1 962. Гл. 3; К с е н 
з о в  а Т. Е. Советская текущая юридичес
кая библиография 11 Труды 1 ГБЛ. М . ,  
1 969. Т .  1 1 ;  С и м о н К .  Р .  Библиография: 
Осн. понятия и термины. М. ,  1 968;  С о 
к у р  о в а М. В.  Общие библиографии рус
ских книг гражданской печати , 1 708-
1955 .  2-е изд. Л. ,  1956.  

Э. А. Восканян 

«БИБЛИОГРАФИЯ РОссИй
СКОЙ БИБЛИОГРАФИИ>>, ежегод. 

гос. универс. указ. библиогр. мат-лов, 

опубл. в Рос . Федерации . Издаётся 

Российской юtижной палатой. С 1992 

является преемником указ. <<Библио

графия сов. библиографии>> ,  к-рый 

впервые вышел в 1 94 1 ,  включив ма

териалы 1 939,  затем бьш возобновлён 

в 1 948 - включил библиогр. пособия 

1 946.  У истоков ежегодника стоял 

библиограф С. А. Римский-Корсаков. 

Источником сост. ежегодника слу
жат «Книжная летопись>> ,  «Летопись 
журнальных статей>�, <<Летопись пер и
одических и продолжающихся изда
ний>> ,  <<Летопись рецензий>> .  Включае

мые в указ. издания просматривают

ел de visи. Регистрируются библиогр. 

указ. и списки всех типов и видов по 
всем отраслям знания - статей ,  книг, 

газ. , жури. ,  рец . ,  изоизданий, нотных 
изданий, карт, стандартов, патентов 

и др. док. Не включаются издат. ката

логи за один год и менее, темат. пла

ны изданий и проспекты , а также 

прикниж. и пристатейные списки 

лит. объёмом менее 1 00 назв . ,  изда

ния, содержащие ссылки на лит. в 

подстрочных примечаниях. 

Библиогр. описание прикниж. и 
пристатейных списков лит. сопро

вождается краткой аннотацией, а от
дельно изданных указ. и списков -
развёрнутой. Не аннотируются пери-

од. издания, характеристика к-рых 
помещалась в ежегодниках при пер
вом их учёте. 

Каждый ежегодник снабжён спис
ком жури . ,  имеющих постоянные 
библиогр. отделы, не отражённые в 

осн. тексте, а также списком рец. на 

библиогр. указ. Общий объём записей 

составляет 4,5-5 тыс. назв. 

Структура <<Б. р. б. >> основывается 

на УДК. В зависимости от кол-ва док. 

той или иной тематики подразделы 

разработаны более или менее дроби о. 

Вспом. аппарат ежегодника включа

ет: <<Список журналов, имеющих по

стоянные библиографические отде

ЛЫ>> , <<Список рецензий на библиогра

фические указатели>> ,  << Именной 

указателЬ>> ,  <<Указатель заглавий>> ,  

<<Указатель коллективов>> , <<Географ и

ческий указатель>> . С 1 958 по 1998 из

дание открывалось обзорной статьёй, 
характеризующей сост. отеч. библио

графии. 
Лит. :  Д ж и г о А. А. , С у х  о р у 

к о в К. М. <<Библиография российской 
библиографиИ>> : прошлое, настоящее, бу
дущее 11 Библиография библиографии на 
современном этапе. СПб . ,  1 995 ;  Р и м 
с к и й  - К о р с а к о в С. А. Вопросы теку
щей библиографии советской библиогра
фии. м.,  1 963. 

К. М. Сухоруков 

БИБЛИОГРАФИЯ СЕРИМЬ
НЫХ издАний, ВИД библиографии, 
обеспечивающий потребность в ин

формации об изданиях, продолжи

тельность выхода к-рых заранее не 

установлена и выпуски (тома) к-рых, 

как правило, имеющих одинаковые 

заглавия, нумерованы и (или) датиро

ваны. В значении Б .  с. и. нередко 
употребляются термины <<библиогра

фия период. изданий>> ,  <<библиогра

фия периодики>> .  Отдельные работы, 

близкие к Б. с. и . ,  появились в 1 8  в. 

(напр. ,  <<Brevis notitia a1phabetica ephe

meridum literarium . . .  >> А. Фабрициуса, 

1 732) , но как особый вид библиогр. 

продукции она стала развиваться с 

сер. 1 9  в . ,  в период интенсивного ро

ста период. изданий. 

В продукции Б. с. и. выделяются 
две осн. разновидности: ретроспект. 
указ. (универс . ,  многоотрасл . ,  от
расл . ) ;  указ. текущих сер. изданий, 
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выходящих на момент создания по

собия, в т. ч .  нац. (одной страны или 

на одном яз . )  и междунар. (неск. 

стран или на неск. яз. ) .  Фундам. уни
верс. ретроспект. указ. нац. периоди

ки созданы в США, Франции, Швей

царии, Чехии, Словакии, Венгрии, 

Румынии , странах Скандинавии и 

др. Во мн. странах регулярно выхо

дят библиогр. указ. текущей перио

дики двух типов: максимально пол

но учитываюшие соотв. сер. издания; 

носящие выборочный характер, ори
ентированные на рекламодателей , 

работников разл . отраслей книж. 

дела. Сер. издания являются объек

том учёта в текущей нац. библиогра

фии мн. стран. В совр. междунар. ре

комендациях первые вып. новых или 

изменённых изданий относятся к 

док. , учёт к-рых в текущей нац. биб

лиографии производится в первую 

очередь. 
Универс . ретроспект. Б. с. и. все

мирного охвата создаётся в осн . 

б-ками в форме сводных каталогов 

(напр. <<Union 1ist of seria1s . . .  >> - б-ки 

США и Канад ы ,  << British union 

cata1ogue ofperiodicals>> - Великобри

тании ,  <<Cata1ogue collectif des 

periodiques . . .  >> - Франции) или ката

логов крупнейших б-к. Издаются так

же сводные каталоги новых поступле

ний сер. изданий (напр. <<New seria1 

titles>> - б-ки США и Канады) .  Наи

более известный указ. текущих сер. 
изданий всемирного охвата -

<<Ulrich's international periodica1s dire

ctory>> (с 1932) .  Первым опытом меж

дунар. сотрудничества в данной обл. 

бьшо создание в 1 972 под рук. Меж

дунар. центра в Париже автоматизир. 

Междунар. системы данных о сер. из
даниях ( lnternationa1 serials data 
system) , к-рая отражает всемирный 

библиогр. репертуар этого вида изда

ний. 

В России библиографирование 

периодики впервые предпринял 
В .  С. Сопиков в своём <<Опыте рос

сийской библиографии . . .  >> ( 1 8 1 4 ) .  

С 1 8 14 п о  1 828 Н .  И .  Греч в жури. 
<<Сын Отечества» публ. списки отеч. 
газ. и жури. ,  сост. на основе обяз. экз. 

Имh. Публ. б-ки и ставшие первым в 
мире опытом текущего наu. библиогр. 
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учёта период. изданий. В 1 833-62 их 

офиц.  регистрация отражалась в 

«Журнале М-ва нар. просвещения». 

В 1 865- 1 906 офиц. списки составля
лись Гл. упр. по делам печати и выхо
дили либо отдельно, либо в «Указате

ле по делам печатИ>> ,  либо в «Прави

тельственном вестнике » .  С 1 908  

новые повременные издания отража

лись в спец. разделе <<Книжной лето

писи Главного управления по делам 

печати».  
Первое рос . ретроспект. библиогр. 

пособие, специально посвящ. данно

му виду изданий, - «Краткое извес

тие о всех с 1707-го по 1823-й годы вы

ходивших в России повременных 

изданиях и ведомостях» В .  Г. Анаста
севича ( «Прибавления к Русскому 

инвалиду на 1 822-й год») .  Первый от

дельно напечатанный указ. Б. с. и. -

«Ист. розыскание о русских повре

менных изданиях и сборниках 1 703-

1 802, библиографически и в хронолог. 

порядке описанных» А. Н. Неустрое
ва ( 1 874) . В нём учтены период. изда

ния в целом и сделана аналит. роспись 

содержания жури. и сб. В 1 892 и 1 898 

двумя изд. вышел «Указатель к рус

ским повременным изданиям и сбор

никам за 1703- 1 802 гг. и к ист. розыс

канию о НИХ» - единый словарный 

вспом. указ. (авторов, заглавий, пред

метов, геогр. назв. и персоналий) .  

Выдающимся тр. стала «Библио

графия рус . период. печати, 1 703-

1900 rr.>> Н. М.  Лисовского, над к-рой 

он работал 40 лет, завершив её в 1 9 1 5  
выпуском капитального указ. , где в 

хронолог. порядке (при наличии це

лой системы вспом. указ. )  учтены пе

риод. издания на рус . яз. ,  вышедшие 

в России. 
В первые годы сов. власти текущий 

учёт период. изданий продолжался в 

«Книжной летописи» (до 1 925;  спи
сок за 1 926 опубл. в «Журнальной ле

тописи») .  С 1933  выходит гос. биб

лиогр. указ. «Летопись период. изда

ний СССР» (до 1949 еже год . ,  кроме 

1940-45) .  С 195 1  <Jiетопись . . .  » преоб

разована в систему дополняющих 

друг друга вып. (частей) по типам из
даний (жури. ,  газ . ,  бюл. , сб. ) ,  а также 
по новым, переименованным и пре

кращённым изданиям жури.  и газ . 

(первый учётный год - 1 950) . В 1971  

переименована в «Летопись период. и 

продолжающихся изданий» и в пос

ледний раз в таком виде вышла в че

тырёх вып. в 1992-95 (учтены изда
ния за 1986-90) . В наст. вр . выходит 

только <Jiетопись периодических и 

продолжающихся изданий. Новые, 

переименованные и прекращённые 

изданием журналы и газеты» (еже

год. ) .  Сведения о сер. изданиях РФ 

представлены также в автоматизир. 

БнД РКП «Российская национальная 
библиография>> .  

В 50-80-х гг. вышли фундам. указ. ,  

являющиеся полным библиогр. ре

пертуаром русскояз. дорев. (в грани

цах Рос . империи) и сов. многонац. 

периодики: <<Библиография период. 

изданий России , 1 90 1 - 1 6» (т. 1 -4, 

1 958-6 1 ) ,  «Период. печать России в 

1 9 1 7  году» ( 1 987) , «Период.  печать 

СССР. Журналы, труды, бюллетени, 

1 9 1 7-49» (т. 1 - 10 ,  1 955-59) ,  «Газе

ты СССР, 1 9 1 7-60» (т. 1 - 5 ,  1 970-
84) . Практически во всех союз. респ. 

СССР были изданы нац. библиогр. 

репертуары периодики, в Рос. Феде

рации в сов. период и позднее выпу

щены ретроспект. указ. нац. (респ. )  

и местной (зональной, краевой, обл.)  

период. печати: Дагестана, Мордо

вии, Саха (Якутии) , Татарстана, Чу

вашии, Дона, Урала,  Зап. Сибири, 

Дальнего Востока, Ставропольского 

края, Архангельской,  Владимирс

кой, Ивановской, Курганской, Ор

ловской, Пензенской, Свердловекой 
обл. 

Важное знач. имеют печ. указ. и 

каталоги сер. изданий отдельных ви

дов и отраслей: дополняющий труд 

Н. М. Лисовского <<Сводный каталог 
рус. нелегальной и запрещённой пе

чати 19 века. Книги и период. изда
НИЯ» (2-е изд. 1 982. Т. 2) ,  «Сов. сати

рич. печать, 19 17-63» ( 1 963), «Миро

вая научная и техн . лит. Аннотир . 

справ. период. и продолж. изданий» 

(т. 1-5,  1968-74) , «Русская профсо

юзная печать, 1 905- 1 7  гг. » ( 1 957) ,  

«Русская военная периодическая пе

чать ( 1 702- 1 9 1 6)» ( 1 959) , «Периоди
ческая печать России (Жури.  и про
долж. изд.) .  Естеств. науки. Техника. 

Пром-сть. Транспорт. Гор.  х-во. Кус-

<W( 1 33 )В> 

тар. промыслы. 1793- 1 9 17» (т. 1 -2,  

1 974-75). 

Выпущены фундам. универс. печ. 

сводные каталоги отеч . периодики: 
«Сводный каталог рус. книги граж

данской печати 1 8  в . ,  1 725- 1 800» 

(т. 4, посвящённый периодике, 1 967) , 

«Сводный каталог сериальных изда

ний России,  1 80 1 - 1 825»  (т. 1 - , 

1 997 -), «Газеты первых лет Сов. вла

сти, 1 9 17-22» ( 1 990) , «Сводный ката

лог период. и продолжающихся изда

ний Сибири и Дальнего Востока» 

(за 1789- 1980, 198 1 -90, 1 989, 1 996) . 
С 1965 издаётся текущий многоот

расл. сводный каталог «Новые зару

бежные журналы по естеств. наукам 

и технике» (ныне - «Каталог заруб. 

период. изданий, поступивших в . . .  г. 

Естеств. науки. Техника. Сел. х-во. 

Медицина» в рамках действующей в 

ГПНТБ России автоматизир. системы 

Рос. сводного каталога по заруб. и отеч. 

науч. -техн. лит.) .  Издан также <<Рет

роспект. сводный указ. иностр. пери

од. и продолж. изданий, имеющихся в 

крупнейших б-ках СССР, 1750- 1965. 

Естеств. науки. Техника. Медицина. 

Сел. х-во>> (т. 1-6, 1 974-79) .  Анало

гич. сводный каталог жури. и продолж. 

изданий по обществ. и гуманитарным 

наукам за 1700- 1975 выпущен на мик

рофишах (т. 1-4, 1 991 ) .  

Ведётся работа над сводными ката

логами дорев. газ. России, период. и 

продолж. изданий рус . зарубежья 

(с 19 18) ,  над электрон. репертуаромдо

рев. русскояз. жури. и продолжающих

ся изданий, а также над пособиями по 

периодике Карелии и Удмуртии. 
В б-ках широкое распространение 

получили карточные сводные катало

ги период. и продолж. изданий, осо
бенно иностр. 

С Б. с. и. тесно связана аналитичес

кая библиография их содержания (см. 
Библиографический указатель к изда
нию) . 

Лит. :  Общие библиографии русских 
периодических изданий, 1703- 1 954 и ма
териалы по статистике русской периоди
ческой печати: Аннот. указ. Л. ,  1 956; Рус
ская периодическая печать: (Общ. и отрасл. 
библиогр. указ. ,  1 703- 1975): Аннот. указ . 

М. ,  1 977; С и м о н  К. Р. Библиография: 
Основные понятия и термины. М. ,  1 968. 

Г. Л. Левин 
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«БИБЛИОГРАФИЯ СОВ ЕТ- И .  Лелевель и др.  Для зап . -европ. библиогр. статистики (Ф. П. Аделунг, 
СКОЙ БИБЛИОГРАФИИ»,  см .  Б .  19 - нач. 20  вв. характерно особое А. К. Шторх) . 
<<Библиография российской библиогра- внимание к технол. аспектам библио- Постепенно библиогр-ведч. мысль 
фии». графирования, к справочным, биб- эволюционировала от признания 

лиофильским, ист.-книж. функциям библиографии самостоятельной нау-
БИБЛИОГРАФОВWНИЕ, науч. библиографии (Е. Д. Гран, Ш. В. Лан- кой до провозглашения её «всеобщей 

дисциплина, изучающая теорию, ис- глуа, А. Поллард, Ф. И. Клемайер, вспомогательности».  Науч. <<вспомо-
торию, методологию, технологию, 
методику, орг. библиографии и сферу 
её практ. деятельности. С одной сто
роны, Б. предстаёт как система зна
ния о библиографии, с др. - как дея
тельность по её формированию и раз
витию . Предметом Б. являются 
библиогр. связи и отношения (взаи
модействия, соответствия и др.)  в си
стеме социальных коммуникаций; 
функции, цели, законы, принципы, 
содержание и формы библиографии, 
все компоненты структуры библиогр. 
деятельности, закономерности пр-ва, 
поиска, распространения, восприя
тия и использ. библиогр. знания (ин
формации) в социуме. 

Б.  тесно связано с культурологией, 
информатикой, документоведением, 
книговедением, библиотековедением и 
решает общую с ними задачу оптими-
зации системы док-тальных комму
никаций,  обеспечения сохранения и 
актуализации социальной памяти , 
книг как ценностей культуры. 

Термин « Б . »  был предложен во 
2 - й  пол .  1 940-х гг. проф . МГБИ 
И.  Г.  Марковым и зафиксирован в 
ГОСТ 16448-70 «Библиография. Тер
мины и определения» и в ГОСТ 7.0-
99 «Информационно-библиотечная 
деятельность. Библиография» .  До 
появления термина «Б.»  обл. знания 
обозначалась словами «библиогра
фия» , <<библиогр .  наука» ,  «теория 
библиографии» , «научная , теорет. 
библиография» ,  «философия биб
лиографии» . 

Первые опыты теорет. осмысления 
библиографии принадлежат библио
графам Зап. Европы. Библиография 
как наука о книге включает знания, 
относящиеся ныне к палеографии, 
текстологии,  археографии и др. дис
циплинам ист.-филол. и книговедч. 
комплексов. Такое представление о 
ней преобладало в работах Д. Дидро, 
М. Денис, Ж. Ф. Не де ла Рошель, 
А. Г. Камю, Г. Ф. Дебюр, Ф. А. Эберт, 

У. Грег, Г. Шнейдер, Р. Макерроу, гательно-идеологическая» парадиг-
Ф. Боуэрс,  П. Фридан , П. Карон, ма, в соотв . с к-рой библиография 
М. Гарик, Ж. Варе, Н. Бине и др. ) .  рассматривалась прежде всего как 
П. Отле выдвинул в нач. 20 в. прогрес. средство ценностной ориентации в 
идеи расширения объекта библиогра- книж. мире , зародилась ещё в 18 в. 
фии до документации, создания все- Она активно развивалась в сер. 19 в. в 
мирных библиогр. систем. работах В. Г. Белинского, Н. Г. Чер-

Теорет. воззрения рус. библиогра- нышевского , Н .  Л .  Михайлова, 
фов кон. 1 8 - нач. 1 9  в. складывались Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева, а 
под воздействием заруб . библиогр. затем - Н. А. РУбакина, И. В. Владис-
школ, в частности фр. ,  и активно раз- лавлева и др. В историю библиогр. на-
вивавшейся практики отеч. библио- уки смена парадигм вошла как проти-
графии,  а также общенауч . и об- востояние двух направлений - акад. 
ществ. -полит. мысли. Науч. основы (Б. С. Боднарский,  Р. И. Минцлов, 
библиографии в сист. виде изложили С. А. Венгеров) и просвет. , демокр. 
В .  Г. Анастасевич, В .  С. Сопиков, В 20 в. в заруб. странах сосущество-
Б. С. Бодна[JС1Шй, Ф. А Витберг, Г. Н. Ген- вало неск. библиогр. школ. Их пред
нади, Г. А Ильинский, Н. М. Лисовский, ставители сосредоточивали внимание 
А. М. Ловягин, Р. И. Минцлов, Н. А. Ру- на изучении определённых свойств, 
бакин, А. Н. Соловьёв, А. Д. Торопов, кач-в книrи, приёмах её идентифика-
А. Е. Яновский и др. Объектом биб- ции, регистрации, описания, систе-
лиогр. науки считалась книга, и биб- матизации. Напр . ,  устанавливались 
лиография выступала как <<синтез копи-тексты (идеальные экз . ) ,  дава
книжной мысли» (Б. С. Боднарский), лась физ. характеристика каждого 
отождествлялась с широко понимае
мым книговедением (библиологией) , 
ассоциировалась с др. гуманитарны
ми науками (филологией, лит-веде
нием, историей, историографией, па
леографией, лит. критикой, источни
коведением и др.) .  

В этот же период бьmи заложены 
основы ряда библиогр-ведч. направ
лений: методики библиогр. описа
ния, библиографирования - сост. 
каталого в ,  пособий разл . типов 
(А. М. Белов, В.  И.  Межов, Н. А. Ру
бакин, А. Д. Торопов) ,  формирова
ния системы , видовой структуры ,  
классификации библиогр. продук
ции (Б. С. Боднарский, Н. А. РУбакин), 
истории её создания, издания, учёта, 
библиогр. источниковедения, библио
графии библиографии (Г. Н. Геннади, 
Н. П. Собко, Ф. Т. Тарасов, К. Н. Де
рунов, А. Е. Яновский). Предпринима
лись опыты библиогр. исслед. книж. 
потока, выявления библиогр. тен
денций и закономерностей, создания 
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экз. издания,  всех переизданий с 
целью сравнения их с первоисточни
ком, тщательно описывались призна
ки книги как матер. объекта, культур
но-ист. памятника (аналит. , дескрип
тивная, текстуальная библиография) . 
Изучались методы библиогр. описа
ния произв. письменности, составле
ния их указ . ,  списков (т. н. «немецкая 
линия» , сист. библиография) .  Созда
вались методики исчерпывающей ре
гистрации книг (инъюмеративная 
библиография) . Библиографы рас
сматривали библиографию как обл. 
проф. деятельности, цель к-рой - opr. 

обслуживания или создание средств, 
предназначенных для облегчения ин
теллектуального труда (Л. Н. Мальк
лес) . Для мировой библиогр.  науки 
второй пол. 20 в. характерно изучение 
проблем, относящихся к предметно
му полю Б . ,  в общем русле библ.-ин
форм. науки. 

В 1 9 - нач. 20 вв. знач. вклад в изу
чение сущности библиографии как 



социально-культурного явления, её 

места в системе книговедч. знания, в 

её осознание как обл. проф. деятель
ности со своими специфическими 
методами, в формирование библиогр. 
термимосистемы внесли рус. библио
графы. 

Время кон. 1 9 1 0-50-х гг. принято 
наз. подготовит. этапом формирова
ния Б. как науч. и учеб. дисциплины. 
Формулируются его важнейшие по
ложения, категории, понятия, терми
носистема, предметная обл .  В кон. 
19 - нач. 20 в. появились обоснова
ния библиографии как одной из науч. 
дисциплин книговедения (Н.  М. Ли
совский, А. М.  Ловягин) . Длительное 
время библиография обладала стату
сом универс. , энцикл. науки, ос н. ре
зультатами к-рой являлись библиогр. 
издания, в свою очередь выступавшие 
как гл . объекты библиогр-ведч. не
след. 

В 20-30-х rr. еложились основы 
нового проф. мировоззрения , гл . 
признаками к-рого являлись идеоло
гизированность,  социально- пед.  
направленность, полит. рекоменда
тельность, вспомогательность биб
лиографии. Официальные теорет . 
представления о сущности, социаль
ной роли, функциях, орг. структуре 
библиографии были закреплены в 
декрете СНК «0 передаче библио
графического дела Народному комис
сариату просвещения» ( 1 920) , пост. 
ЦК ВКП(б) «0 литературной критике 
и библиографии» ( 1 940) и др . док. 
В произв. П. Н.  Беркова, В.  Д. Бонч
Бруевича, Н. В. Здобнова, Ф. Я. Зимов
ского, Я. Е. Кипермана, Н. К. Крупской, 
С. Г. Романова, А. Д. Эйхенгольца оп
ределяются задачи библиографии с 
учётом,  прежде всего , ленинского 
принципа партийности. 

Вопросы методологии библиогра
фии разрабатывались на оси. диалект. 
материализма: обществ . функции, 
роль в соц. стр-ве, видовая структу
ра, взаимосвязь теорет. и практ. биб
лиографии (Д. А. Валика, П. Н. Бер
ков, М.  А. Брискман, И. В. Владислав
лев ,  В .  Н .  Денисьев, К. Р. Симон, 
Л. Н.  Троповский, Н. Ю. Ульянинский, 
Е. И. Шамурин, А. Д. Эйхенгольц, 
Н. Ф. Яницкий) . 

БИБЛИОГРАФОВБДЕНИЕ 

В книге Н.  В .  Здобнова «Основы 
краевой библиографии» ( 1 926) и др. 
его работах дана квалификация биб
лиографии как науч. знания, опреде
лены её оси. виды. Я. П. Гребенщиков 
в 1926 предложил в оси. деления биб
лиографии на виды положить три 
типа запросов (<<Заданий») читателей, 
предвосхитив на 50 лет теорет. обо
снования библиогр. функций в сер. 
70-x rr. Этой направленности способ
ствовали 1-й и 2-й Всерос. библиогр. 
съезды ( 1924, 1 926) ,  конф. ,  совещания 
по теорет. вопросам библ-ведения и 
библиографии ( 193.6) ,  работа Инсти
тута книги, документа и письма АН 
СССР, науч. -исслед. ин-та библ-веде
ния и рек. библиогр . ,  др. науч. цент
ров, создание системы библ . -биб
лиогр. образования. С 1920 издаются 
программы и учеб. пособия по курсам 
библиографии, библиогр. источнико
ведения. Структура Б. как науч. дис
циплины получила также отражение 
и развитие в библиогр. указ. книго
ведч. и библиогр-ведч. лит. (Б. С. Бод
нарский, М. Н. Куфаев, Ю. И. Масо
нов, А. В. Мезьер) . С 1938 защищают
ся канд . ,  а с 1 944 - докт .  дис .  
библиогр-ведч. тематики. Знач. мес
то в предметной обл. Б. занимало в 
этот период книговедение. Появи
лись моногр. и др. работы по теорет. 
основам книговедения, о его составе, 
философии, социологии, педагогике, 
психологии книги, библиофилии и 
т. д. (П.  Н.  Берков, О. А. Добиаш
Рождественская, А. С. Зёрнова, А. М. 
Ловягин, М.  В.  Муратов, И. В.  Ново
садский, А. А. Сидоров, Н. М. Сомов, 
А. Г. Фомин, М. И. Щелкунов) . В кни
говедч. словарях существенное место 
отводилось и терминам Б. (А. В. Ме
зьер, Л.  Б.  Хавкина, Е. И. Шамурин) .  
Неотъемлемым разделом Б. считалась 
библиогр. статистика (статистика пе
чати) .  

Активно изучалась классификация 
библиографии, характеристика оси. её 
видов, прежде всего - гос. (Б. С. Бо
днарский, А. М. Бочевер, А. Н. Верёв
кина, Ю. В. Григорьев, М. К. Дерунов, 
Ю. И. Масанов , Е. И. Шамурин , 
А. Д. Эйхенгольц, Н. Ф. Яницкий) , 
рек. и критическая (Д. А. Балика, 
Н. В. Здобнов, Б. А. Смирнова, Л. А. Л е-
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вин, В.  Г. Олишев, Л. Н.  Троповский) . 
Разрабатывались проблемы науч . 
(науч.-вспом . )  библиографии, рас
крывалось её значение для развития 
науки (П.  Н .  Берков, Д. Д. Иванов, 
И. К. Кирпичёва, С. Л. Рубинштейн) .  
Отдельные направления Б. - краеведч. 
(краевая) библиография (М. К. Архи
пова, Д. А. Балика, Н. Г. Бригадиров, 
Б .  М .  Городецкий, Н .  В .  Здобнов, 
Г. А. Озерова) , отрасл. библиография 
(М. К. Архипова, Л. А. Левин, М. Н. Бе
спшюв, Б. Я. Бухштаб, Е. И. Рыскин, 
М. К. Азадовский, С. Д. Балухатый, 
П. Н. Берков , К.  Д. Муратова , 
Н .  К. Пиксанов ,  М .  П .  Гастфер ,  
М. П. Мультановский, Г .  Ю. Вереща
гин,  А. М. Лукомская, М. М. Вино
кур, Л. В. Зильберминц) . 

ПроводилисЪ фундам. ист. -биб
лиогр. исслед . ,  результатом к-рых 
явились концептуальные тр. по исто
рии отеч. и иностр. библиографии, 
библи огр . источниковедению 
(Н.  Н .  Аблов, В .  Э .  Банк, А. Н .  Ве
рёвкина, Н .  В .  Здобнов, Г. Г. Кричев
ский, А. П. Кулаков, М. Н. Куфаев, 
А. И. Малеин, М. В. Машкова, К. Р. Си
мон, М. В. Сокурова, А. Д. Эйхен
гольц) . 

Официальную поддержку получи
ли орг. -управленч. раздел библиогр
ведения, приоритетное развитие орг. 
метод. проблем библиогр. деятельно
сти, разработка методики (техноло
гии) библиографирования и библиогр. 
обслуживания, сов. библ.-библиогр. 
классификации. Принципом отграни
чения библиографии от др. сфер явля
ется библиографическая информация, 
реализующая отношение соответствия 
в системе «ДОК. - потребитель». Сре
ди ведущих науч. категорий библио
графоведов - <<документ», «потреби
тель•> , <<коммуникация», «библиографи
ческая деятельностЬ>> ,  <<библиографи
ческая информация>> и т. д. 

Библиогр. деятельность в её разви
той структуре (практ. , науч. ,  учеб.
пед. ,  орг.-управленч.)  всё более стано
вится объектом науч. изучения. От
дельные работы, посвящ. библиогр. 
информации, появлялись с 20-х гг. 
Информ.-деятельностная парадигма 
стала утверждаться во 2-й пол. 20 в.  
по мере понимания, что библиогра-



фия - это вторично-док-тпая ин
форм. деятельность, входящая в сис
тему социальных коммуникаций, 
а Б. - сфера науч. познания. 

В сер. 70-х гr. возник системно-де
ятельпостный подход к пониманию 
Б.  Предметная обл. Б. получила чёт
кое концептуальное оформление. По 
результатам социол. исслед. бьmи из
даны коллективные монографии ,  
напр. , «Специалист - библиотека 
библиография» ( 1 97 1 ) .  Упорядоче
нию терминологии Б. способствова
ли терминолог. стандарты,  словарь 
К. Р. Симона «Библиография. Основ
ные понятия и термины» ( 1 968), а так
же издание книговедч. и библ-ведч. 
словарей. Действовали органы упр. и 
координации библиогр-ведч. исслед. ,  
центром к-рых стала ГБЛ с её секто
ром теории, методики и opr. библио
графии ( 1974-86), ныне сектор биб
лиографоведения. 

Этапными явлениями в развитии 
Б. стали учебники: для ер. проф. об
разования - «Общая библиография» 
В. Н. Делисьева ( 1 954) , для вузов -
«Общая библиография>> ( 1 957) ,  «Биб
лиография. Общий курс>> ( 1 969, 198 1 ) ,  
«Библиографоведение: Общий курс» 
О .  П .  Коршунова ( 1 990) , моногр . 
А И. Барсука «Библиографоведение 
в системе книговедческих дисцип
лин» ( 1 970) , О. П. Коршунова «Про
блемы общей теории библиографии» 
( 1 97 5 ) ,  Д. Ю. Теплова «Типизация 
книговедения и библиографии» 
( 1 977) , В.  А Фокеева «Природа биб
лиографического знания» ( 1 99 5 ) .  
ПроiШiи теорет. дискуссии, гл. обр . ,  
на  страницах жури. «Библиография» 
о сущности , статусе,  метасистеме, 
классификации, структуре,  функци
ях библиографии, а также о библиогр. 
информации, её функциях, кач-вах и 
свойствах, о методологии Б. 

Структура Б.  постоянно усложня
ется, видоизменяется в соотв. с внут
ринауч . и внешними факторами. 
Совр. Б .  как система науч . знания 
представляет собой сложный поли
дисциплинарный комплекс , к-рый 
включает ряд тесно связанных между 
собой науч. дисциплин,  выделяемых 
по разл. признакам. Имеется тенден
ция к структурированию библиогр-

БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИВ 

ведч. знания с использ . фасетной 
классификации. 

В ыделяются общее и частное 
(спец.) Б. В рамках общего Б.  осуще
ствляется внутридисциплинарный 
анализ библиогр-ведч. знания, изуча
ются общетеорет. , методолог. , ист. , 
opr. проблемы библиогр. деятельнос
ти, её законы, принципы, закономер
ности, связи с др. обл. науч. и практ. 
деятельности. 

Частное (спец.) Б. исследует все
возможные аспекты и объекты биб
лиогр. деятельности, пр-ва и функци
онирования библиогр. продукции. 

В отеч. Б. наибольшее признание 
получила его дифференциация по ас
пектному признаку, когда направле
ния Б.  выделяются в зависимости от 
аспекта изучения библиографии .  
В соотв. с этим в последние годы 
разл. авторы вьщеляли такие разде
лы (части) Б. как методология, тео
рия, история, технология, методика, 
opr. и упр. 

М е т о д о л о г.  р а з д е л  Б. опре
деляет статус библиогр. науки, её спе
цифику, принципы, подходы, спосо
бы и методы науч. и практ. деятель
ности, формирует методолог. культуру 
исследователей, организаторов биб
лиогр.  пр-ва, преподавателей, биб
лиографов-практиков. 

В отеч. Б. в последние десятилетия 
20 в. широкое исполъз. и интерпрета
цию в кач-ве науч. подходов приме
нительно к исслед. библиографии 
получили диалектика (метод, способ 
восхо)!Щения от абстрактного к кон
кретному) , функциональный, сис
темно-деятельностны й ,  информ . ,  
книговедч. ,  культуролог. , семиотич. ,  
аксиол . ,  психолого-пед . , социально
коммуникац. ,  ист. и др. ,  а также ком
плекс методов библиогр-ведч. исслед. 
Лидирующее положение занимает 
методолог. раздел Б. 

Т е о р е т. р а з д е л  Б. представля
ет абстрактное обобщённое знание 
(категории, понятия, идеи) о библио
графии. Целостная система теорет. 
знания о сущности, функциях, зако
нах, закономерностях библиографии 
(библиогр. деятельности, библиогр. 
информации) ,  об их месте в культу
ре, системе социальных коммуника-
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ций, о связях с универсумом знания 
и практ. деятельностью интегрирует 
многообразие данных о библиогр. яв
лениях с целью объяснения их гене
зиса, функционирования, динамики. 
Наивысш. развитие отеч. теория биб
лиографии получила в 70-80-х гг. , 
когда в рос. Б. сосуществовали неск. 
общенауч. концепций (школ) :  ин
форм. -документогр. (0.  П.  Коршу
нов) , информ.-книговедч. (А И. Бар
сук, Э. К. Беспалова) , информ . 
графич.  или идеодокументогр . 
(Н .  А. Сляднева) , информ. -управ
ленч. (А А Гречихин, А А Обризан),  
информ. -культуролог. (М. Г. Вохры
шева, М. И. Давыдова, Н.  Б.  Зиновье
ва) , информ.-процессная (В. П. Лео
нов) , информ. -пед. ( Ю .  С.  Зубов, 
С. А Трубников, Ю. М. Тугов) , соци
ально-коммуникативная или духов
но-произв. (А В. Соколов) , знаниевал 
или когнитогр. (В. А Фокеев) , науко
ведч. (Л. В. Астахова, А В. Кумано
ва) , школа библиогр . исслед. док
тных потоков ( Г .  В. Гедримович,  
Г. Ф. Гордукалова, Л. В .  Зилъберминц, 
Т. И .  Ключенко , В .  А. Минкина,  
Э. Е. Рклицкая, Д. Ю. Теплов) . Раз
работчики этих концепций имеют 
разные теорет .  представления о 
сущности (природе) библиографии, 
её непосредств .  объекте (книга,  
док. , информация , знание,  текст, 
читатель и т.  д.), метасистеме (книж. 
дело,  система док-тных или соци
альных коммуникаций, личное или 
обществ. сознание, социальное упр . ,  
универсум чел . деятельности , зна
ния и т.  д . ) .  

Р а з д е л  и с т о р и и  Б. изучает 
генезис и развитие библиографии в 
ист. ,  пре)!Ще всего - социально-куль
турном контексте. В изучение исто
рии мировой библиографии от её за
ро)!Щения до наших дней особенно 
значителен вклад таких отеч. исследо
вателей, как А Н. Верёвкина, И. В. Гу
довщикова, Г. Г. Кричевский, К. Р. Си
мон, Б. А Семеновкер. Моногр. исслед. 
Н. В .  Здобнова, М .  В .  Машковой,  
И. Н. Кобленца, «Хрестоматия по рус
ской библиографии с Хl века по 1917 г.» 
С. А Рейсера ( 1 956) , работы Э. К. Бес
паловой, Л. М. Равич, И. Г. Хомяко
вой, А Д. Эйкенгольца освешают вол-



росы генезиса, закономерности разви

тия библиографии в России, её меж

дунар. связи. С 1990 РНБ выпускает 

сб. науч. статей и мат-лов «Историко

библиогр . исследования» .  История 
отеч. гос. библиографии наиболее глу
боко исследована в моногр. Г. В. М.и
хеевой, Б. А Семеновкера; краеведч. 
в работах А Н. Бученкова, Е. Н. Бурин
ской, В. А Николаева, Е. И. Коган, 
Н. Н. Щербы; рек. - Б. С. Смирновой, 
Ю. М. Тугова. 

В последние годы активно изуча
ется деятельность субъектов биб
лиогр. деятельности, выпускаются сб. 
тр. деятелей отеч. библиографии, по
свящ. им монографии, статьи, био
библиогр. пособия. 

М е т о д и к о - т е х н о л. р а з д е л  
Б . - обл. знания о приёмах, прави
лах, способах, процессах и операциях 
библиогр. работы. Получили извест
ность работы в обл. библиогр. описа
ния док. (Т. А Бахтурина, Р. С. Гиля
ревский, Г. Я. Узилевский) ,  библиогра
фирования, сост. науч. -вспом. и рек. 
пособий (М. А Брискман, М. П. Бром
штейн, Д. Д. Иванов, С. П. Луппов, 
С. С. Левина, Б. А Смирнова, Ю. М. Ту
гов), библиоrр. обслуживания (Н. М. Ба
лацкая, Т. А Васильева, И. Г. Моргенш
терн, И. Б. Теплицкая), библиоrр. эври
стики (П. Н. Берков, Н. А СЛЯднева) . 
Работы Е. Г. Астапович, Е. В. Иениш, 
И. С. Пилко способствовали распрос
транению в последней четв. 20 в. в 
отеч. проф. лит. понятия библ. -биб
лиогр. технологии. 

Приоритетным направлением не
след. отеч. Б .  в наст. вр. является вне
дрение новых электрон. технологий 
в создание, распространение , поиск 
библиогр . информации в информ. 
сетях. 

О р г а н  и з а ц и о н н о  - т е х н о л. 
р а з  д е л Б. обосновывает систему 
оптимального функционирования 
библиогр.  служб планирования, ко
ординации, кооперирования работы 
по формированию и использ. миро
вых, нац. ,  регион. библиогр. ресурсов, 
библиогр . пр-ва и обслуживания в 
новых экон. условиях, науч. орг. про
цессов и операций труда, межрегион. 
и междунар. сотрудничества. Обоб
шённое знание излагается в Положе-

БИБЛИОГРАФОВБДЕНИЕ 

ниях и др. нормативных док. , регла

ментирующих и регулирующих биб

лиогр. работу б-к и др. учреждений, в 

учеб. изданиях (напр. ,  «Библиографи

ческая работа в библиотеке: органи
зация и методика», 1 994) , работах та

ких специалистов, как И. Ю. Багро
ва, Д. С. Коготков,  Н. Д. Жабко , 
В .  А. Козлова, И. Г. Моргенштерн, 
Л. А Пронина. 

Развиваются и др. аспекты отеч. 
Б . :  библиосоциология, библиопеда
гогика и т. д. 

Второй подход к дифференциации 
Б . - о б ъ е к т н ы й. В отличие от 
общего Б. в кач-ве объектов разл. под
разделов частного Б. рассматривают
ся всевозможные компоненты биб
лиографии, исследуемые всесторон
не, - субъекты и объекты библиогр. 
деятельности, её виды (библиографи
рование, библиогр. обслуживание, 
библиография гос. ,  книготорг. ,  крае
ведч. и т. п . ) .  Всё большее внимание 
исследователей привлекают биб
лиогр. электрон. ресурсы, в частности 
Интернет. Интенсивно развивается 
объектный подраздел Б . ,  посвящ. со
стоянию и подготовке кадров библио
графов, переопалу библиогр. учреж
дений, библ.-библиоrр. образованию. 

По терр. признаку вьщеляется ми
ровое, междунар. ,  нац.-гос. (отеч. ) ,  
регион. Б .  Всё  большее признание 
получает сравнительное Б . ,  направ
ленное на анализ и синтез терр. науч. 
систем библиогр. науки. 

Разработкой проблем Б. занима
ются спец. подразделения РГБ, РКП, 
РНБ и др. библ.-библиогр. учрежде
ний, кафедры библ . -информ. фак. 
вузов культуры и иск-в. Результаты 
науч . исслед. находят отражение в 
жури. «Мир библиографии>> ,  «Библио
графия» , науч. -практ. издании РГБ 
«Вопросы библиографоведения» и др. 
период. и продолж. изданиях. Своды 
отеч. библиогр-ведч. лит. представля
ют ретроспект. пособия Ю. И. Маса
нова, Г. Л. Левина, В. А. Фокеева, 
Л. И. Фурсенко, Н. Н. Щербы, указа
тели содержания проф. изданий. Оси. 
источниками слежения за развитием 
потока библиогр. лит. являются указ. 
Информкультуры РГБ «Библ. дело и 
библиографиЯ>> ,  <<Указатель лит. по 
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науч. -техн. информации и библиоте

коведению» ГПНТБ, РЖ ВИНИТИ 

<<Информатика>> ,  списки и обзоры в 
сб. «Книга>>, «Вопросы библиографо
ведения» ,  жури. «Библиография». 

Лит. :  А с т а х  о в а Л. В.  Библиография 
как научный феномен: Монография. М. ,  
1 997; Б ар  с у к А И. Библиографаведение 
в системе книговедческих дисциплин. М. ,  
1 975; О н ж е. Психолого-педагогическая 
концепция библиографии // Библиогра
фия. 1 998. N2 6.  О н ж е. Развитие книго
ведческой концепции библиографии /1 
Книга: Исслед. и материалы. М . ,  1 986.  
Сб. 52 ;  Б а р  с у к А. И. ,  К о р ш у -
н о в О. П. Советское библиографоведе
ние: состояние, проблемы, перспективы. 
Л . ,  1 977;  Б е с п а л о в а  Э. К. Главный 
итог: ( С о в .  б и блиографаведение за 
70 лет) // Сов.  библиогр . 1 987 .  N2 6; О н а 
ж е. Избранное: (Ст. за 20 лет) : В 2 т. М. ,  
1 994; О н а ж е. Формирование библио
графической мысли в России (до 60-х rr. 

XIX в.) :  Монография. М . ,  1 994; Б р и  с 
к м а н М.  А Советская теория библиогра
фии в 20-30-е rr. // Труды / ЛГБИ. 1 96 1 .  
Т .  3 ;  Вопросы библиографоведения: Сб. 
науч. тр. / ГБЛ. М., 1 976- 1990. Вып. 1 - 10; 
В о х р ы  ш е в а М.  Г. Библиографаведе
ние на границе веков: Методол. заметки 11 
Библиография. 1999. N2 6; О н а ж е. Тео
рия библиографии: Учеб. пособие. Сама
ра, 2004; Г а л  и у л л и н а  Г. С. Информа
ционная деятельность в системе научных 
коммуникаций в постrоталитарном обще
стве: методологический аспект: (На прим. 
библиогр . деятельности) :  Монография. 
Челябинск, 1998; Глубже разрабатывать те
оретические проблемы библиографии 11 
Сов. библиогр . 1 968 .  N2 5 ;  Г р  е ч и -
х и н А. А. Библиографоведение: Воз
никновение и особенности формирова
ния: Учеб. пособие. М . ,  1988 ;  О н ж е. 
Общая биfulиография: Учебник. М. ,  2000; 
3 д о б н о в ·н. В. Избранное: Тр. по биб
лиографаведению и книговедению. М . ,  
1 980; З у с ь м а н  О. М.  Библиографиче
ские исследования. СПб. , 2000; Когни
тографическая концепция библиогра
фии // Библиография . 1 996.  N2 6;  К о р -
ш у н о в О. П .  Библиография: Теория, 
методология, методика. М. ,  1 986; О н ж е. 
Библиографоведение: Общий курс: Учеб. для 

вузов: В 2 ч. М . ,  200 1 ;  Л а у ф е р  Ю. М. 
Теория и методика советской литератур
ной библиографии: Историогр. очерк. М. ,  
1 978; М о р г е н ш т е р н  И. Г. Общее биб
лиографоведение: Учебник СПб. ,  2005; 
Т е п л о в  Д.  Ю .  Развитие взглядов на 
предмет библиографии в работах отече
ственных библиографов 11 Труды 1 ЛГИК. 
1968. Т. 19 ;  Ф о к е е в  В.  А. Природа биб
лиографического знания: Монография. 



М. ,  1985 ;  О н  ж е. Современное отече
ственное библиоrрафоведение: Учеб. по
собие /1 Мир библиоrр. 2002 (с N9 5) -

2006 ; B e s t e r m a n  Т. Les debuts de !а 
Ьibliographie methodique. Р. , 1 950; Biblio
graphy. Current state and future trends Ed. Ьу 
R. В. Downs and F. В. Jenkins. UrЬana [etc . ] ,  
1 967;  М а 1 с 1 е s L. N.  Manuel de ЬiЬ!io
graphie. 2 ed. Р . ,  1 976; W y n a r  В. S. lntro
duction to Ьibliography and reference work: 
А guide to material and sources .  4'h ed .  
Rochester (N. У.) ,  1 967. 

М Г. Вохрышева, В. А. Фокеев 

«БИБЛИОЛОГЙЧЕСКИЙ СБ6Р
НИК», издавался Русским библиологи
ческим обществом в Петрограде в 

1 9 1 5 - 16 и 1 9 1 8  (т. 1 ,  вып. 1-4; т. 2 ,  
вып. 1-2) .  Ред. - А.  И. Лященко и 

В. Ф. Боцяновский. В сб. напечатаны 
очерки , посвящ. библиогр . орг . , 

биобиблиогр . мат-лы , собранные 

Э .  А. Вольтером в 1 9 1 3 - 14 ,  работа 
А. Л. Бема «К истории изучения 

Л .  Н.  Толстого» ,  «Библиолог. очер

ки» А. М. Ловягина и мат-лы по исто
рии библ-ведения в России. Помеще
ны фотографии рЯда рос. библиогра

фов и библиотековедов. 
Л. А. Егорнова 

БИБЛИОЛ6rия (от греч . Ьibli

on - книга и l6gos - слово , уче
ние) , термин для обозначения ком
плексной науки о книге. Использо
вался с 1 6 в. Ж. Ж. Рив (Франция, 

1730-95) понимал под Б. «иск-во рас

суждать о книгах и говорить о них с 

уверенностью или в отношении их 
содержания, или в отношении их ис

тории».  Фр. книговеды Л. Кост и 
Г. Пеньо отождествляли Б. с общей на
укой о книгах, В. Г. Анастасевич - с 

теорией книговедения, к-рую он наз. 
библиографией; П. Отле считал Б. со
вокупностью теорет. знаний о книге, 
включал её в состав библиографии и 
различал науч. Б . ,  психолог. , социол. 

и пед. Н. М. Лисавекий и М. Н. Куфаев 
первонач. отождествляли Б. с филосо

фией книги. А. Г. Фомин в 193 1 пред
лагал заменить термин «книговеде
ние» термином «Б.». В наст. вр. термин 
«Б.» используется редко. 

Лит. :  Л о в я г и н А. Что такое библио
логия 11 Библиоrр. изв. 1923. N2 1 -4; М а 
л е и н А. И.  К истории термина «библио-

«БИБЛИОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК» 

лоrия» 11 Кн. и революция. 1923. N2 3; Ф о 
м и н  А. Г. Книговедение как наука. Л . ,  
1 9 3 1 .  

Е. Л. Немировекий 

«БИБЛИОМАРКЕТ», науч. -вне
дренческий центр (НВЦ) , независи
мая орг . ,  специализирующаяся в обл. 

маркетинга библиотечного. Создан в 

Москве в 1 992 при участии журн.  

«Библиотека» как посредник между 

библ. учреждениями. Имеет сеть ре
гион. представительств на терр. РФ. 
Сотрудники центра, а также специа
листы-эксперты и консультанты по
могают рук. отеч. б-к разрабатывать 

и реализовьmать решения, связанные 

с выходом на совр. рос. и междунар. 

рынок библ . -информ . услуг и печ . 
продукции. 

В структуре НВЦ и при нём функ

ционируют отрасл. службы, работаю

щие на осн. договорных отношений с 

библ.-информ. и иными учреждени

ями, а также коммерч. орг. и предпри

ятиями. Чл. Российской библиотечной 
ассоциации и рЯда др. обществ. объе

динений. 
Лит. :  М и х  н о в а И. Б. Библиомар

кет // Мир б-к сегодня. 1996. Вып. 2. 
В. К Клюев 

БИБЛИОМ ЕТРИЯ (от греч .  

Ьiblion - книга и metria - измере
ние) , дисциплина, изучающая коли
чественными методами структуру, 

взаимосвязи и динамику массовых 

явлений в сфере библ. ,  библиогр. ,  ин
форм. и др. видов деятельности, свя

занной с док-тным обменом инфор
мацией. Появление Б. вызвано обще
науч. тенденциями математизации 
процесса познания. Переход от вер
бального к количественному анализу 
обусловлен ростом кол-ва док. , ус
ложнением состава фондов и чит. 
спроса, динамичным развитием библ. 

систем. Закономерности, устойчивые 

связи и зависимости , являющиеся 

предметом Б . ,  ввиду их стохастичес
кого характера проявляются лишь в 
массовых явлениях - множестве од
нородных состояний отдельного 
объекта. В этом отличие Б.  от естеств. 
наук, где большинство результатов 
может быть получено на единичных 
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объектах, пробах стандартного объё
ма, ограниченных экспериментах. 

Б. использует три числовые систе
мы , отличающиеся отношениями 
между числами и соотв. операциями 
над ними. Пропорциональная число
вая система (шкала отношений) - со
вокупность чисел, к-рые могут нахо

диться в след. отношениях: равны -

не равны, больше - меньше, больше 

меньше на сколько-то , больше -
меньше во столько-то раз. В силу это

го с числами данной системы можно 

производить все арифметич . дей

ствия. Градуированная числовая сис

тема (шкала интервалов) - совокуп

ность чисел, у к-рых отсутствует пос

леднее из отношений предыдущей 

системы. Для этих чисел правомерно 

лишь вычитание, а сложение возмож

но только как промежуточная опера

ция при исчислении средней арифме

тич. Ординальная числовая система 

включает числа, для к-рых существу

ют только два отношения: равны - не 

равны, больше - меньше. Эти числа 

можно только сравнивать, не произ

водя никаких арифметич. операций. 

Осн. методолог. проблемы Б.  свя

заны с адекватным переходом с чув

ственного уровня восприятия дей

ствительности на числовой. Можно 

выделить три осн. пути этого пере

хода: измерение , оценивание и ис

польз . показателей. Измерение -

формализованная процедура, позво

ляющая соотнести величины нек

рого свойства с числовой системой и 

приписать им (величинам) числа, 

соотношения между к-рыми равны 

соотношению между величинами 

свойства у реальных объектов. Фор

мализованноетЪ измерения состоит в 

наличии определённых правил и ука

заний, позволяющих в принципе по

лучать однозначное объективное 

числовое описание независимо от 

личности исследователя.  Оценива

ние - познавательный приём нефор

мализованного сравнения интенсив

ности свойств у объектов, позволя

ющий приписать этой интенсивнос
ти числа ординальной системы 

согласно представлению эксперта, 

выступающего в кач-ве субъекта или 
объекта исслед. Использ. показате-



лей (индикаторов, измерителей) со

стоит в замене неизмеряемых 
свойств измеряемыми. Так, фикса

ция кол-ва книговыдач есть измере
ние, анкетирование читателей с при
своением баллов за кач-во работы 
б-ки - оценивание, а описание это
го кач-ва с помощью обращаемости 
фонда - использ . показателя. 

Библиометрический аппарат обра
ботки и анализа включает наряду с ме
тодами статистики и математические. 

Лит. :  М о т ы  л ё в В. М. Основы ко
личественных исследований в библиотеч
ной теории и практике. Л. ,  1988; А т  а н а 
с о в Л. ,  Ц а н к о в а Г. Нека да си уточ
ним понятията // Библиотекарь. 1987. N2 7. 

В. М. Мотылёв 

«БИБЛИОП 6ЛЕ• ,  ежекварт. 
жури. практ. характера, адресованный 
непосредственно работникам сел . 
б-к и сотрудникам район. и регион. 
метод. центров. Издаётся с 2002 «Из
дательством Либерея» (Москва) . 

БИБЛИОПСИХОЛ6ГИЯ, тер
мин, введённый Н.  А. Рубакиным для 
обозначения созданной им теории 
взаимосвязи и взаимозависимости 
читателя и книги . Оси. его тр . по 
Б. появились в 1 920-е rr. : «Библиоло
гическая психология как теория и 
практика книжного дела» (Прага, 
1 92 1 ) ,  «Введение в библиопсихоло
гию>> (Париж, 1 922) , «Что такое биб
лиологическая психология» (Л . ,  
1 924) , «Психология читателя и кни
ГИ» (М. ;  Л., 1 928-29) . Идеи и поло
жения Б. разработаны также в таких 
неопубл. работах Рубакина, как «Ос
новы и задачи библиопсихологии» , 
«Книга как орудие борьбы за истину 
И СПраведлИВОСТЬ» И др. 

Родовым признаком понятия «Б.» 
Н .  А. Рубакин считал психологию, 
видовым - библиологию (теорию 
книж. дела) . Задуманная вначале как 
инструмент исслед. психологии «ЧИ
тательства» , Б. трансформировалась 
в 60-70-е rr. в общую теорет. кон
цепцию библиотечной психологии,  
обосновывающую методологию все
го книж. дела в процессе его эволю
ции и в связи с условиями окружаю
щей среды. 
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Оси. разделы Б. :  психология чтения, 

психология читателя , психология 
книги , психология книж. влияния. 

Гл. достижения Б. : теорет. и практ. раз
работка вопросов изучения читателей, 
социальных и психолог. закономерно
стей формирования их запросов и по
требностей, психолог. классифика
ций читателей; изучение книги как 
многостороннего объекта, разработ
ка её типологии, а также типологии 
авторов и др. К недостаткам данной 
теории относят обычно её эклектич
н ость, возведение в ранг законов не к
рых частных вопросов, абсолютиза
цию субъективного чит. восприятия 
вплоть до отрицания объективного 
содержания книги. Однако критика 
Б. в кон. 20-х - нач. 30-х rr. имела во 
мн. характер массовой полит. кампа
нии и затормозила изучение психо
лог. факторов библиографии книж. и 
библ. дела, а также использ. Б. как 
метода исслед. 

Мн. положения Б . ,  напр. ,  касаю
щиеся изучения автора, произв. ,  чи
тателя как звеньев процесса общения; 
индивидуального своеобразия вос
приятия книги и его зависимости от 
жизненного опыта читателя, сохрани
ли актуальность и применяются в 
библ. психологии, психолингвистике, 
теории массовых коммуникаций и др. 
обл. ,  изучающих читателя и книгу. 

Лит. :  С о р о к  и н Ю. А. Библиопсихо
лоrическая теория Н. А. Рубакина и смеж
ные науки 11 Книга: Исслед. и материалы. 
М. ,  1968. Сб. 17 ; Х о м я к о в а  И. Г. Теоре
тико-методологические проблемы биб
лиографии в трудах Н.  А. Рубакина. М . ,  
1 996. 

И. П. Осипова 

«БИБЛИОТ ЕК:  Ф 6РШУНГ 
УНД ПРАксис. («BiЬiiothek: For
schung und Praxis» - «Библиотека: 
теория и практика• ), Мюнхен, Гер
мания . В ыходит три раза в год в 
изд-ве «Saur• с 1 967 .  Статьи по библ
ведению и информ. мат-лы по библ. 
делу. 

БИБЛИОТЕКА (греч. Ьibliothekё, 

от Ьiblion - книга и thekё - хранили
ще) ,  учреждение для сбора, хранения 
произв. печати и др. документов, а 
также пользования ими. Наряду с 
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библ.  фондом, Б. располагает библ.  
персоналом,  соотв . материально 
теки. базой. Б.  могут учреждаться, со
держаться отдельными лицами, кол
лективом граждан, гос-вом, ведом
ством, обществ. и религ. орг. Б. может 
быть также частью учреждения 
(напр. ,  Б .  учеб. заведения, стационар
ный пункт библ. обслуживания) или 
представяять собой систему б-к (цен
трализованная библиотечная систе
ма) . Б . ,  осуществляющие деятель
ность по удовлетворению информ. 
потребностей личности и о-ва, входят 
составной частью в систему док-тных 
коммуникаций. Результат деятельно
сти Б. - библиотечные услуги и инфор
мационные услуги. 

Совр. Б. гарантируют открытый, 
своевр. и беспрепятств. доступ ко всей 
док-тной информации, способствуют 
непрерывному образованию, куль
турному развитию, поддерживают 
интеллектуальную свободу, содей
ствуют охране демокр. ценностей и 
гражд. прав (см. Библиотечная фшю
софия, Библиотечная идеология , 
ЮНЕСКО) .  

Представления о социальных фун
кциях Б. менялись исторически. В ан
тичном мире - это «дом мудрости» ,  
<<дом науки»,  в средневековье - оп
лот религии. Но во все времена осно
вополагающее значение имела де я
тельность Б. как книгохранилища. 
Для этого Б. формирует библ.  фонд, 
аккумулируя док-тный поток, и орга
низует сохранение док. для их даль
нейшего использ. ,  тем самым выпол
н� м е м о р и а л ь н у ю  ф у н к 
ц и ю . Предоставление доступа к 
накопленным человечеством знани
ям - основа для выполнения Б., на
чиная с эпохи Ренессанса ( 14- 1 6  вв.) ,  
п р о с в е т и т е л ь н о й  функции и ва 
многом совпадающей с ней по своим 
задачам о б р а з о в а т е л ь н о й  (см. 
Образовательная деятельность биб
лиотек) . Всё более возрастает роль 
и н ф о р м а ц и о н н о й  ф у н к ц и и  
Б .  (см. Информационное обслужива
ние) . Б. выполняет с о ц и  а л  и з  и р у 
ю щ у ю  ф у н к ц и ю, предоставляя 
своим пользователям безотноситель
но к их образоват.-культурному уров
ню и месту в социальной иерархии 



возможность преимуществ. бесплат
ного усвоения знаний, способствуя 
тем самым более полноценной реали
зации личности. Эта функция имеет 
специф. задачи, но осуществляется 
через просвет. , образоват. , информ. 
деятельность. 

Наряду с функциями, соответству
ющими основным потребностям лич
ности в библ. обслуживании, Б. так
же выполняет функции,  связанные со 
специфическими потребностями и 
интересами личности. Среди них не
сомненна значимость р е  к р е  а ц и -
о н н о й  (развлекательной, реабили
тационной) ф у н к ц и и. Она направ
лена на эмоциональную разрядку, 
приятное и полезное проведение до
сута и выражается в т. н.  досугавой де
ятельности Б. Тесно связана с рекре
ационной (может рассматриваться 
как её часть) г е д о н и с т и ч е с к а я  
ф у н к ц и я, предполагающая участие 
Б. в формировании эстетич. идеалов 
человека, получении им удовольствия 
от чтения и др. предоставляемых в тех 
же целях библ. услут. Ц е н н о с т н о 
о р и е н т и р у ю щ а я  ф у н к ц и я  
реализуется в предоставлении поль
зователю возможности знакомиться 
с разными взглядами и позициями по 
тому или иному вопросу. 

Эти и др. социальные функции Б .  
переплетены, взаимосвязаны и в той 
или иной степени свойственны разл. 
Б . ,  но к.-л .  из них обычно преоблада
ет: мемориальная - в нац. и др. круп
ных Б . ,  информ. - в науч. и спец. , 
досутовая - в публ. (массовых) . 

Исторически еложились много
числ. типы и виды Б. Однако по вол
росу об их типологии и классифика
ции в мировой теории и практике не 
существует единой точки зрения. 
Классификация Б.  строится по одно
му или неск. признакам. Наиболее 
существ. основанием деления Б.  яв
ляется назначение: Б.  - для обществ. 
пользования ; или общедоступная,  
т. е. созданная и содержащаяся о-вом 
или его частью (гр.  людей) , и личная. 
При этом личная (по происхожде
нию, владению) Б. может полностью 
или частично быть предоставлена 
для обществ. пользования. В преде
лах каждого рода выделяются виды, 
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подвиды и разновидности Б . ,  причём 
такое деление в зависимости от по
ставленных целей может осуществ
ляться по неогранич. кол-ву призна
ков. Так, в гр. Б .  обществ. пользова
ния можно выделить национальные 
библиотеки,  функционирующие 
в интересах всего о-ва; паранацио
нальные библиотеки, выполняющие 
функции нац. Б.  лишь частично; ве
домств . ;  Б. обществ . орг. и др. Гр . 
личных Б. подразделяется на персо
нальные , семейные библиотеки и 
фамильные (собираемые нес к. поко
лениями семьи) .  

По составу фондов Б .  делятся на 
универсальные библиотеки, многоот
расл. и отрасл. По возрастным харак
теристикам читателей выделяются 
Б.  для взрослых, юношества, детей; 
по  целевому назнач . - на учеб . ,  
науч . ,  произв. и др . ;  по величине 
фондов - на малые, ер. , крупные , 
крупнейшие; по виду или яз. храни
мых док. - Б. иностр. лит. , патентно
техн. и т. п . ;  по принадлежности 
государственные, муниципальные, ча
стные библиотеки и др. 

По способам раскрытия фонда пе
ред читателями имеются Б.  с откры
тым доступом к фондам (ведут нач. с 
библ. залов Б. эпохи Возрождения) и 
Б .-хранилища (открытое пользование 
только каталогами ) .  По усло�иям 
предоставления док. пользователям 
различают Б. -абонементЫ, Б. "чИТаль
ни, Б. с той или иной формой библио
течного обслуживания. 

Тип Б. предполагает группировку 
по неск. признакам одновр. ,  пр:Ичём 
первый обычно становится заглав
ным. Отдельные признаки могут быть 
включены в разл . гр . ,  напр . ,  ныне 
публ . в смысле общедоступности 
Б.  являются не только публ. муницип. 
(массовые) :  ими могут наз. и нек-рые 
крупные универс . и спец . :  Государ
ственная публичная историческая биб
лиотека (ГПИБ) России, Государ
ственная публичная научно-техниче
ская библиотека (ГПНТБ) России и дР. 
С типолог. точки зрения публ. муни
цип. Б. характеризуются ориентиро
ванностью на все социально-демогр. 
гр . пользователей, удовлетворение 
универс . потребностей читателей в 
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информации и т. д. Сети этих Б. стро
ятся по терр. признаку и характери
зуются общедоступностью (публич
ностью) , универсальностью содержа
ния фондов, относительно быстрой 
их сменяемостью и т. д. 

Тип спец. Б. представлен науч . ,  
произв. ,  учеб. Их фонды могут быть 
универс. и отрасл. ;  по степени откры
тости для пользования Б. могут быть 
общедоступными и доступными для 
ограниченного крута пользователей 
(напр . ,  Парламентская библиотека 
Российской Федерации) и т. д. Выделе
ние в особый тип специализир.  
Б. обусловлено ориентацией либо на 
специф. гр. пользователей (незрячие 
и т. п . ) ,  либо на специф. гр. док. (ру
коп . ,  секретные и т. д . ) .  Кол-во воз
можных типов Б.  не ограничено. 

Б. выполняют комплекс взаимо
связанных технол. функций,  к-рые 
реализуются посредством рабочих 
циклов,  процессов и операций . 
В большинстве Б. задачи обслужива
ния пользователей предопределяют 
всю остальную их деятельность: ком
плектование, размещение и хранение 
фондов, раскрытие и доведение их 
содержания до пользователя. 

Работа с читателями (пользовате
лями) в Б. имеет целью формирова
ние и удовлетворение их информ. по
требностей, оказание помощи в вы
боре док.,  воспитание информационной 
культуры и осуществляется через 
библ. обслуживание (на абонементе, 
в читальныхзшюх и др. подразделени
ях Б . ) ,  а также через формы нестаци
онарного библиотечного обслуживания. 
Каждая Б. в соотв. со своим типом 
организует дифференцир. обслужива
ние отдельных гр. читателей (пользо
вателей) на осн. изучения их состава 
и интересов. 

С сер. 20 в. начался качественно 
новый этап развития библ. дела в 
мире - его информатизация, к-рая 
стала одним из ведущих направлений 
совершенствования деятельности 
Б.  во всём мире, позволив модерни

зировать библиотечную технологию. 
Начиная с последней четверти 20 в.  
Б. сосуществуют с «электрон. цивили
зацией», представленной компьюте
рами как хранилитами информации, 



автоматизированными информацион
но-библиотечными системами (сетя
ми) ; электронными книгами. Ведущая 
тенденция развития Б. в 2 1  в . - не 
только хранение и передача док. ,  но 
и ретрансляция содержащейся в них 
информац и и ,  предоставляемой 
пользователю в кратчайшие сроки в 
конкретное место и в требуемом 
виде - не только на бумажных но
сителях, но и на мн. др. ,  в т. ч .  аудио
визуальных (см. Медиатека) , элект
рон . (см.  Электронный документ) . 
Б. всё более преврашается из учреж
дения сбора, обработки, хранения и 
исполъз. док. в информ. центр (интел
лектцентр), занятый поиском и дос
тавкой информации пользователю. 
Будущее - за автоматизир. Б., соче
тающей книж. и компьютерную куль
туры, за электронной библиотекой. 

Историческая справка. Б. как хра
нилище памятников письменности 
возникла в глубокой древности. По
чти за 3 тыс.  лет до н. э. существова
ли Б. С фондом, СОСТОЯЩИМ ИЗ кера
МИЧ. табличек. Известна Б. при дво
ре ассирийского царя Ашшурбанипала 
в Ниневин (сер. 7 в. до н. э . ) .  По нек
рым данным, первая публ. Б. имелась 
в 540 до н. э. при Лисистрате в Афи
нах. В Др. Египте Б. существовали 
при храмах и обслуживали жрецов. Ос
нование крупной Б. приписывается 
Аристотелю ( 4 в. до н. э.) .  В антич. вр. 
известность получили Александрийс
кая библиотека (см. Библиотека Алек
сандрина), Пергамекая библиотека и др. 
(см. Древнего мира библиотеки) . 

Первые Б. принадлежали б. ч. мо
нархам , верхов.  жрецам , знатным 
вельможам, церковнослужителям и 
т. п. Первые спец. б-ки (учеб.) появи
лись в Др. Греции (в Афинском ун-те, 
Родосской гимназии, 2- 1 вв. до н.  э.) ,  
одновр. возникли и отрасл. Б.  В Др. 
Риме в 1 в. н. э. стали образовываться 
т. н. публ. Б. при храмах (к 4 в. в Риме 
их было ок. 30).  В Ср. века в странах 
Востока, Зап. Европы, в Египте ак
тивно развивалисъ в оси. монастырс
кие и церк. Б . ,  хранившие также и 
светскую лит. В эволюции библ. дела 
стран Воет. Европы,  в т. ч. Др. Руси, 
особую роль сыграли Б. Византии 
(Б. высш. учеб. заведений, публ. ,  Пат-
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риаршая Б . ) ,  способствовавшие рас
пространению грамотности в Болга
рии, а затем и в др. слав. странах. 

С 1 2  в. стали организовываться 
Б.  ун-тов с богатыми фондами (Кем
бриджского, Оксфордского, Париж
ского и др. ) .  Число Б. увеличилось в 
эпоху Возрождения ( 1 5 - 1 6 вв . ) .  
Принципиалъно новый этап насту
пил в результате изобретения книго
печатания. Получили распростране
ние личные Б .  Наиболее известны 
Лауреанциана во Флоренции, б-ки 
фр. королей (в 1480 в Лувре основа
на Королевская Б . ,  ставшая впослед
ствии Франции Национальной библио
текой) , римских пап в Ватикане (см. 
Библиотека Ватикана) и др. Созда
валисЪ первые каталоги, в т. ч. свод
ные. 

В период Нового времени появи
лись нац. б-ки. Продолжали разви
ваться Б. ун-тов (в т. ч .  Гейделъберг
ского , Краковского, Пражского ) .  
С 1 7  в.  создавалисъ Б . ,  получившие 
общенац. и междунар. известность: 
Бодлеана в Окефорде ( 1602, см. Бод
леонекая библиотека) , Курфюрстекая 
Б. в Берлине ( 166 1 ) ,  Б. Брит. музея 
( 1 753 ,  см. Британская библиотека) , 
Имп. Публ. б-ка ( 1 795, см. Российская 
национальная библиотека) . Наиболее 
интенсивно развивалисъ Б. в 19 - нач. 
20 вв. , что связано с убыстрением 
науч. -техн. прогресса в мире. Были 
созданы ныне ведущие Б. мира: Биб
лиотека Конгресса США ( 1 800) , Наци
ональная библиотека им. Ф. Сечени при 
Венг. нац. музее ( 1 802) , Национальная 
медицинская библиотека (НМБ) ( 1 836) ,  
Российская государственная библиоте
ка ( 1 862), Нац. с. -х. б-ка США ( 1 862), 
Нью-Йоркекая публичная библиотека 
( 1 895), Нац. б-ка Китая ( 19()9, см. Ки
тайской Народной Респуб;{ики Нацио
нальная библиотека) и др. 

Усилилась роль спец. Б . - акад. ,  
Б.  лит. и науч. о-в ,  музеев ;  широко 
распространилисъ публ . Б . ,  в ряде 
стран возникли нар. Б. (для читате
лей, овладевших начальным уровнем 
грамотности) ,  Б. обществ. движений 
и полит. партий (напр . ,  в США Б. вы
полняли консолидирующую полит. 
роль, являлисъ центрами образования 
и просвещения).  Получил признание 
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междунар. книгообмен, стали разви
ваться науч. ,  техн. и с . -х. Б. 

К кон.  20 в.  Б. имелисъ во всех гос
вах мира. Системы Б .  еложились в 
оси. в развитых странах, в т. ч. в Рос
сии, где достигли весьма высокого 
уровня. 

Библиотеки в России. Первая изве
стная Б. на терр. Др. Руси оси. в 1037 
кн. Ярославом Мудрым в Софийском 
соборе в Киеве (см. Ярослава Мудрого 
библиотека) . Во 2-й пол. 1 1  в. возник
ли Б. Киево-Печерского монастыря 
(см. Киево-Печерской лавры библиоте
ка) , Б. в Новгороде, Ростове, Влади
мире, Смоленске, Пскове, Полоцке и 
др. городах. Личные собр. рукописей 
имелисъ у князей и представителей 
высш. духовенства (см. Древней Руси 
библиотеки) . Огромный ущерб Б . ,  
всей книж. культуре Др. Руси нанес
ло монг. -татар. нашествие. В период 
формирования Рус. централиз. гос-ва 
( 1 3- 1 5  вв.) осн. Б. в Чудовом, Трои
це- Сергиевом, Кирилло-Белозерском 
Успенском, Соловецком и др. монас
тырях, при дворах митрополитов (см. 
Монастырские библиотеки Древней 
Руси). К 1 6 в.  сложилась практика со
ставления описей монастырских и 
церк. Б. (по описи 1 5 1 4  в Соловец
ком монастыре - 1 27 книг, по опи
си 1 676 - 1478 книг; в Иосифо-Во
локоламском монастыре в 1 573  -
1 1 50 книг; в Кирилло- Белозерском к 
160 1  - 1 065 книг) . Важнейшим эта
пом в создании гос. и частных Б. ста
ло возникновение книгопечатания. 
Общий объём книж. фонда в России 
к кон. 1 6 в . ,  по оценкам специалис
тов, составлял 260-350 тыс. тт. (из 
них 6-8% - печ. ) .  Известна книж. 
сокровищница моек. правителей, ис
чезнувшая , предположительно ,  в 
Смутное время (см. Московских госу
дарей библиотеки, Ивана Грозного 
библиотека) . 

В кон. 1 7  в. формяровались пер
вые Б. спец. назначения - Типог
рафская при Моек.  печ .  дворе и 
Б .  приказов - техн . Пушкарского 
приказа, мед. Аптекарского приказа. 
В б-ке Посольского приказа собира
лись книги по истории и внеш. по
литике. Б-ка Славяно-греко-латинс
кой академии в 1 689 насчитывала св. 



600 рукоп. и печ. книг на рус . ,  греч. ,  
лат. , нем. и др. яз. Знач. книж. собр. в 
1 6- 17  вв. владели А. М. Курбский, 
В. В. Голицын, А. С. Матвеев, А. Л. Ор
дин- Нащокин, Симеон Полоцкий, 
Медведев С. и др.  В Б.  патриарха Ни
кона насчитывалось св. тысячи книг. 

Орг. в 1 -й четверти 18 в. спец. школ 
(цифирных, навиrацкой, арт. ,  инж. ,  
ремесленных и др. )  способствовала 
появлению науч. Б. ,  ростучисла спец. 
и орг. первых публ. Б . ,  располагавших 
светской лит. по всем отраслям зна
ния. В 1 7 1 4  одновр. с Кунсткамерой 
открыта Б. (см. Библиотека Музея ан
тропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) Российской 
академии наук. Отделение БАН) , ире
образованная в 1 725 в Библиотеку 
Академии наук. В 1721  на основе сло
жившейся к сер. 17 в. Патриаршей Б.  
организована Синодальная библиоте
ка. В 1 756 открыта Б. Моек. ун-та 
(ныне Московского государственного 
университета им . М. В. Ломоносова 
Научная библиотека) , в 1765 создана 
Вольного экономического общества 
библиотека. Во 2-й пол. 1 8  в. появи
лись платные публичные библиотеки 
коммерческие библиотеки и т. н. «Ка
бинеты для чтения», открывавшиеся 
обычно при книготорг. заведениях 
(см. Народные библиотеки) ; б-ки при 
горных школах и з-дах на Урале и 
Алтае. В 80-х rr. открыта бесплатная 
Б . -читальня Н. И. Новикова. На доб
ровольные пожертвования организо
ваны первые бесплатные Б. в Туле, Ир
кутске, Калуге. Среди личных Б. 18 в. 
выделялись Б. Петра !, Я. В. Брюса, 
А. П. Волынского, кн. Воронцовых, 
Д. М. Голицына, М. В. Ломоносова, 
А. Д. Меншикова, Г. Ф. Миллера, 
А. И.  Мусина-Пушкина, Г. А. Потём
кина, В. Н. Татищева, гр. Бибиковых, 
Паниных, Шереметевых. Крупней
шая дворцовая Б. - в Эрмитаже (см. 
Эрмитажа государственного Научная 
библиотека) . В 1 8  в. появились пер
вые печ. каталоги на рус. и иностр. яз. : 
БАН (сост. А. И. Богданов, 1 742) , ком
мерч. публ. Б. (кон. 1 8  в . ,  И. Х. Кей
зер , В .  С .  Сопиков) , личных собр. 
(Д. П. Бутурлина, П. Г. Демидова и др.). 

В 1 -й пол. 19  в. образованы Б. гим
назий, уездных уч-щ, спец. Б. науч. 

БИБЛИОТЕКА 

о-в. С 1 8 1  О создавались полковые ( офи
церские), с 50-х rr. - солдатские биб
лиотеки. В 1 8 1 1 оси. крупная воен. Б. 
при Гл. штабе (с 1 8 1 5 - Генерального и 
Главного штаба библиотека). Открыва
лись Б.  ун-тов в Дерпте ( 1 802), Казани 
( 1 804) , Киеве ( 1 8 34) , Петербурге 
( 1 823) , Харькове ( 1804) и др. В 1 8 1 3-
18  воссоздана б-ка Моек. ун-та, погиб
шая во вр. пожара Москвы 18 12.  В 1 828 
открылась Б. Технол. ин-та, в 1 842 -
Ин-та гражд. инженеров. 

В янв. 1 8 14 открыта Имп. Публ. 
б-ка (ныне Российская национальная 
библиотека) . В 1 8 1 5  основана одна из 
наиболее попул. коммерч. (по завеща
нию перешла кА. Ф. Смирдину) - кни
гоиздателя С. И. Селивановского в 
Москве. К сер. 19 в. в губ. городах Рос
сии бьmо открыто 39 публ. Б. Деятель
ное участие в их создании, жертвова
нии им книг принимали писатели, 
учёные, издатели. 

Во 2-й пол. 19 в. по предваритель
ному разрешению М-ва нар. проеве
щении Б. уездных уч-щ были иреоб
разованы в публ. Организована сеть 
общедоступных т. н. нар. Б. разл. про
свет. о-в и комитетов грамотности, 
возникли обществ. Б . ,  в т. ч. нелегаль
ные (с кон.  60-х гг. - народнич. орг. , 
с 70-х гг. - рабочих кружков и со
юзов) . В 1 862 осн. Моек. публ. б-ка 
как отделение Румянцевекого музея 
(см. Российская государственная биб
лиотека) ; возникли крупные науч. Б . :  
Исторического музея ( 1 873 ,  см .  Госу
дарственная публичная историческая 
библиотека (ГПИБ) России) и Поли
техн. музея ( 1 872, см. Научная библио
тека Политехнического музея). В 1 864 
в России, по неполным данным, на
считывалось 280 Б.  (без учёта учеб.) ,  
в т. ч. 1 36 публ. С 70-х гг. росло число 
нар.  Б. и читален, открываемых земс
кими и гор. органами самоупр. ,  а так
же меценатами в крупных сёлах и 
волостных центрах. В 1 872 Москве 
подарена Б.  А. Д. Черткова (см. Чер
тковекая публичная библиотека) . 
Крупные личные Б. имелись у проф. 
Д .  М .  Щепкина, Н .  Н .  Муравьёва 
(Карского) , кн. А. И. Барятинского, 
историков М. Д. Хмырова, И. Е. За
белина (переданы в Б. Ист. музея) ,  
Г. Н. Геннади, С. Д. Полторацкого, 

� 142 � 

С. А. Соболевского, предпринимателей 
А. П. Бахрушина, Бурылиных, Хлудо
вых, Г. В. Юдина и др. К 1 884 в 50 губ. 
европ. России действовали 509 публ. 
Б. ,  в 1 894 - 792, в т. ч. 96 нар. Поми
мо них - ок. 3 тыс. Б. при земских 
школах и гос. учеб. заведениях, св. 
20 тыс.  церковно-приходских и Б. ог
ранич. пользования (клубов и др. ) .  

С нач. 20 в. создавались Б. на фаб
риках, заводах. В канун и во вр. рев
ции 1 905-07 открылись 4 Б . -читаль
ни на Бакинских нефтепромыслах, а 
также на отдельных предприятиях 
(крупнейшая - при Т -ве бр. Но
бель) , рабочие Б .  (профсоюзов , 
кулът. -просвет. о-в и др. легальных 
рабочих орг.) .  К 1 907 свои Б. имели 
св. 1 20 профсоюзов, в т. ч. 14 в Пе
тербурге и 24 в Москве. До 3 тыс.  тт. 

насчитывали Б.  петерб. союза метал
листов ( 1 9 1 1 ) ,  бакинского союза тип. 
рабочих и союза рабочих Сормовс
ких заводов, 2,5 тыс. тт. - самарско
го союза печатников, 1 , 5  тыс. тт. -
моек. союза портных ( 1 9 1 3) .  К 19 13  ра
бочие Б. бьmи созданы на 10 из 22 ме
таллургич. заводах Юга России, име
лись знач. Б. на фабриках в Центр. 
пром. р-не. 

К 1 9 1 4  насчитывалось ок. 3 тыс. 
гос.  публ. ,  науч. и спец. б-к с общим 
фондом ок. 14 млн.  тт. В целом в Рос
сии было 75 ,9  тыс. б-к разл. видов 
(книж. фонд ок. 46 млн. тт.) .  

После окт. 1917 в соотв. с библ. по
литикой, направленной на обслужи
вание широких масс населения и ох
ват всех социальных и демо гр. слоёв, 
создавались библ. сети по терр. и ве
домств. признакам. Осушествлялась 
централизация б-к: науч. (20-30-е rr.) 
и массовых (70-80-е гг.) .  К моменту 
распада СССР ( 1 99 1 )  насчитывалось 
св. 320 тыс. Б. с фондом св. 6 млрд. экз. 
По числу Б. на 1 млн. жителей, кол
ву читателей, книгообеспеченности 
СССР занимал одно из первых мест в 
мире. В РСФСР к 1 99 1  имелось 62 тыс. 
массовых Б . ,  4 1  тыс .  шк. , 1 тыс.  
Б. музеев и ер .  спец. учеб. заведений, 
к-рые обслуживали 148 млн. читате
лей. С распадом союз. гос-ва были 
ликвидированы общегос .  и респ.  
библ. сети. Вместе с тем в условияхде
мократизации у б-к появились воз-



можности Д11Я инициативы и творче
ства. Стали создаваться библ. объеди
нения и ассоциации. К 2000 в России 
насчитывалось 48 тыс .  публ. муни
цип. б-к, 3 тыс. б-к ун-тов и др. ву
зов, б. 63 тыс. шк. б-к. 

См. также: Архитектура библио
тек; Средних веков библиотеки; Ново
го и новейшего времени библиотеки; 

Россия. Библиотечное дело; Публичные 
библиотеки. 

Лит. :  А б р а м  о в К. И. История биб
лиотечного дела в России: Учеб. -метод. 
пособие. М. ,  2000-2001 .  Ч. 1 -2; А к и л  и 
н а М .  И .  Классификация и типология 
библиотек. Вопросы методологии 11 Биб
лиотековедение. 1 996. N2 3; В а н е е в А. Н. 
Библиотека как социальный институт, её 
назначение и функции 11 Библиотечное 
дело. Теория. Методика. Практика. СПб. ,  
2004; В л ад и м и р о в  Л.  И. Всеобщая ис
тория книги. М., 1 988; История библиотек: 
Исслед . ,  материалы, документы. СПб . ,  
1 996-2000. Вып. 1 - 3 ;  В о л о д и н  Б. Ф. 
Всемирная история библиотек. СПб. , 
2002;  К а р  т а щ о в Н .  С . ,  С к в о р 
ц о в В .  В .  Общее библиотековедение: 
Учебник: В 2 ч. М. ,  1996-97; Книга и биб
лиотеки в России в XIV - 1 -й пол. XIX вв. : 
Сб. науч. ур. Л. , 1982; К у к у ш к и н а  М. В.  
Монастырские библиотеки Русского Се
вера: Очерки по истории книж. культуры, 
XVI-XVII вв. Л., 1 977; Л е о н о в  В .  П. 
Судьба библиотеки в России: Роман-не
след. СПб. ,  2000; М а т л и н а С. Г. Фено
мен современной городской публичной 
библиотеки. К построению теории биб
лиотечной инноватики 11 Новая б-ка. 
2003. N2 5-6; С л у х о в е к и  й М. И. Биб
лиотечное дело России до XVIII  в. М . ,  
1 96 8 ;  С т о л я р о в  Ю. Н.  Библиотека: 
суруктурно-функциональный подход. М. ,  
1 98 1 ;  О н ж е.  Опыт классифицирования 
библиотек по логическим и системным ос
нованиям // Книга: Исслед. и материалы. 
1 996. Сб. 73; О н ж е. Сущностные функ
ции библиотеки: Актуальность и значи
мость проблемы // Школ. б-ка. 2003. N2 3 ;  
Т а л  а л  а к и н а О. И. История библиотеч
ного дела за рубежом.  М . ,  1 9 82 ;  
Encyclopedia of  Library and Information 
Science. N. У. ; L., 1968- 1999; Encyclopedia 
of Library History. N. У. ; L., 1 994. 

Ю. Н. Столяров, 
И. Л. Бендерский (ист. справка) 

«БИБЛИОТЕКА», ежемес . массо
вый проф. иллюстр. жури.  Гл. ред. 
С. И. Самсонов, заел. работник куль
туры РСФСР. Выпускается «Изд-вом 
Либерея-Бибинформ» .  Учреждён в 

БИБЛИОТЕКА АКАдЕМИИ НАУК 

1 9 1 0  с назв . «Библиотекарь>> (изд. 
прекращено в 1 9 1 5) .  Возобновлён в 
1 923 под назв. «Красный библиоте
карЬ>> как орган библ.  отдела Главпо
литпросвета. В 1941-45 выпуск жури. 
был приостановлен. С 1 946 по 199 1  
выходил под назв. <<Библиотекарь» . 
Сыграл большую роль в пропаганде 
передового проф. опыта, развитии 
библ-ведения. Издание имело тираж 
св. 200 тыс. экз. и поступало практи
чески во все б-ки страны. В 1973 жури. 
был награждён орденом <<Знак Почё
та>> .  В разное вр. его гл. редакторами 
работали: Н. К. Крупская, В. Е. Ва
сильченко, В. Г. Олишев, М. А. Пота
пов, Н. Н. Гудков, Б. Н. Бачалдин, 
Б.  И. Буров, Е. В.  Олишев и др. учё
ные и журналисты. 

Назв. <<Библиотека» с 1 992. Тираж 
1 3  500 экз. (по данным на нач. 2005) .  
<<Б .»  является чл. Российской библио
течной ассоциации.  В 1 99 5  жури .  
выступил одним из  учредителей Рос
сийского фонда чтения им. Н. А. Ру
бакина .  П оддерживает широкие 
междунар. связи . С 1 995 состоит чл . 
ИФЛА. 

Оси. темы жури. :  гос . библ. поли
тика, практ. деятельность б-к, проф. 
опыт, подготовка кадров б-рей, про
блемы библ-ведения, жизнь между
нар. библ . сообщества, развитие дет. , 
юнош. , шк. , вузов. ,  воен. б-к, внедре
ние новых технологий; проблемы б-к, 

Журнал <<Библиотека». Москва 
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работающих в сел. местности, в по

сёлках и малых городах России;  воп

росы информатики, библиографии, 

книговедения, социологии чтения. 

С 1994 выпускаются приложения 

к жури. (б. 20 изданий в год: метод. , 

учеб.-практ. , справ. и иная лит. , ори

ентированная на нужды б-к). Нек

рые стали самостоятельными пери

од. изд. - <<Мир библиографии» , <<Биб
лиотека и закон>> ,  «Библиополе>> ,  
«Независимый библиотечный адво
кат», <<Читаем, учимся, играем: сбор
ник сценариев для б-к» ,  <<Знаменат. 
даты. Универс. иллюстр. календарь>> 
и др. 

Жури.  выступает организатором и 
учредителем ряда науч. -практ. конф. ,  
конкурсов учеб. и журналистских ра
бот по библ. делу, социологии чтения, 
вопросам развития отеч. лит. 

Лит. :  А л е к с е е в а  А. В .  Журнал 
<<Библиотека» // Кн. дело. 1 993. N2 4; До
рогой поиска. <<Круглый стол>> редакции 
журнала / 1 Библиотека. 1 993.  N2 9; С а м 
с о н  о в С. И . ,  Б о р о д и н  О. Р. Журнал 
«Библиотека>> - главное профессиональ
ное издание библиотекарей России 11 Там 
же. 1 997. N2 5; С т о л я р о в  Ю. Н. Изда
ние - бестселлер // Там же. 1 998. N2 7.  

«БИБЛИОТЕКА>>, София, Болга
рия, ежемес. жури. , издаваемый с 1993 
Национальной библиотекой им. свв. 
Кирилла и Мефодия. Преемник жури. 
<<Библиотекар>> .  Освещает теорию и 
практику библ. дела страны. 

БИБЛИОтЕКААКАДЕМИИ НА
УК (БАН) Р о с  с и й с к о й Ф е д е  -
р а ц и и, С-Петербург, одна из круп
нейших б-к мира, старейшая в России 
акад. б-ка со статусом науч.-исслед. 
ин-та, имеющая централиз. сеть пе
терб. акад. б-к. 

Оси. по указу имп. Петра !в 1 7 1 4  
как первая roc. общедоступная б-ка 
России . Первонач. фонд составили 
б-ки Аптекарского приказа, Курлян
дских герцогов , Готторпская б-ка 
(подаренная Петру 1 герцогом Голш
тинским) и книги Петра 1, хранивши
еся в его Летнем дворце. Начала об
служивать читателей с 1718 .  Первым 
дир. был лейб-медик Петра 1 Р. К. Аре
скин, к-рый назначил б-рем советни
ка Мед. канцелярии И. -Д. Шумахера. 



Большую роль в её развитии сыграли 
М .  В. Ломоносов, Г. Ф. М иллер,  
В .  Н. Татищев. В 1 724 б-ка вместе с 
кабинетом редкостей - Кунсткаме
рой (см. Библиотека Музея антропо
логии и этнографии им. Петра Велико
го (Кунсткамера) Российской академии 
наук. Отделение БАН) бьша присоеди
нена к Имп. Акад. наук и стала одним 
из первых её учеб. учреждений. С 1 728 
размещалась на Васильевеком остро
ве в здании, построенном для неё и 
Кунсткамеры, в 1921 -24 заняла спе
циально построенное здание (архит. 
Р. Марфельд) на Стрелке Васильевс
кого острова, в к-ром размещается и 
в наст. вр. 

С 1 727 БАН получает обяз. экз. 
всех изданий Акад. наук, а с 1783 -
бесплатный обяз. экз. всех отеч. из
даний (до 1 8 1 0  бьша единств. б-кой в 
России, обладавшей таким правом) .  
Кроме того, знач. часть пополнения 
фондов составляли дары и купленные 
книж. собр. и отдельные издания. 
В числе крупных поступлений 1 8  в. 
книж. собр. А. Питкарна, Р. Арески
на, Петра I, Радзивиллов, шведского 
короля Густава III, Я. В. Брюса, руко
писи из коллекции В. Н. Татищева; 
б-ка А. Ф. Хрущова; книги, приобре
тённые за границей И . -Д. Шумахе
ром; собр. А. А. Виниуса, Г. Пальмет
рика, А. В. Макарова, П. П. Шафи
рова, Г. Поликолы, А. -Б .  Крамера, 
И.-В .  Паузе, Г.-Ф. Юнкера, Д. Г. Мес
сершмидта, А. И. Остермана, К. Мен
гдена, М. Г. Головкина, Б.  К. Мини
ха, И. Аммана, И. А. Корфа и др. изв. 
деятелей.  

В 19 в. фонд б-ки обогатился собр. 
карт России Геогр. департамента, кол. 
рус. период. изданий М -ва нар. просве
щения, книгами Комитета иностр. цен
зуры, б-ками Е. Е. Келлера, Ф. И. Кру
га, Я. К. Грота, Х. Д. Френа, А. М. Шег
рена, Ф. А. Толстого (дар С. П. Але
ксеева) , рукоп. собр. В. А. Пивоварова 
и его книгами. Знач. поступления книг 
из личных б-к К. М. Бэра, Я. Д. Захаро
ва, Ф. У. Т. Эпинуса, Ф. П. Аделунга, 
П .  Н .  Фуса, Я .  И .  Бередникова, 
Л. Э. Стефани. 

В нач. 20 в. фонд БАН пополнили 
рукописи А И. Яцимирского, Ф. А Вит
берга, Н. П. Лихачёва, Н. Е. Онучкова, 
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Библиотека Академии наук (БАН). С. -Петербург 

Ф. О. Плигина, П. А Сырку, И. И. Срез
невского; собр. книги рукописей по сек
тантству В. Д. Бонч-Бруевича, издания 
1905-07 С. Н. Тройницкого, сербо-лу
жицких книг Э. Ю. Муки (Вена), б-ки 
К. А. Скальковского, Михалковых, 
А. Я. Пассовера, И. И. Срезневского, 
А Л. Петрова. 

Среди поступлений 19 17-19 - ру
коп. собр. Г. Д. Дружинина, б-ки Во
ронцовых, Строгановых, К. К. Рома
нова, вел. кн. Елены Павловны, Буд
бергов из с. Видриш, Н. Я. Колобова, 
Д. Н. Вергуна, П. В. Петрова, А. К. Го
лубева, К. Г. Залемана, Н. Н. Аделун
га, Б. А. Излера, А. А. Шахматова, 
Д. К ПеiрОва, А И. Лященко, А М. Бу
тлерова, А. В .  Петрова, А. А. Дмитрев
ского , Н. П. Кондакова, ист. б-ка 
А. К. Касаткина, б-ки Рус. ист. о-ва, 
лейб-гвардии Семёновского полка, 
Слав. благотворит. о-ва, кол. воен. 
книги, купленная Э. А. Вольтером в 
Вильно. Ценные пополнения фонда 
составили также собр. Археогр. ко
миссии, Петерб. археолог. ин-та, Рус. 
археолог. ин-та в Константинополе, 
Г. Ф. Нефёдова, И. П. Мордвинова, 
Полярной комиссии и Шляхетского 
кадетского корпуса,  личные б-ки 
Н. К. Никольского, А. П. Карпинско
го , С .  А. Жебелева,  Н .  С .  Чаева,  
А. П. Чулошникова, П.  К. Коковце
ва, Ф. И. Щербатскоrо, И. И. Яков
кина, Ф. Лопаткинского, М. И. Чува-
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нова, Л .  А. Зандера; книги из б-к 
М. В. Ломоносова, К. Э. Циолковско
го, В. И. Озимова, рукописи Н. Ф. Ро
манченко, В. И. Малышева, кол. экс
либрисов Б. А Розенбладта, собр. по
эзии рус. зарубежья А. В. Савина. 

БАН пережила три пожара: 5 дек. 
1747 (погибли 33 издания, Готторпс
кий глобус и ряд экспонатов Кунст
камеры), 8 янв. 1901  (утрачено б. 1 500 
изданий) , в ночь с 14 на 1 5 февр. 1 988 
(погибло от огня 298 96 1 издание, по
страдало от тушения пожара водой 
б. 3 , 5  млн. экз . ) .  Последний пожар 
бьш одним из самых разрушительных 
бедствий 20 в. для культуры наряду с 
затоплением б-к и музеев Флорен
ции (Италия) в 1 966 и пожаром гор. 
б-ки Лос-Анджелеса (США) в 1986 . 
В ликвидации последствий катастро
фы БАН помогали мн.  б-ки и др . 
орг. СССР и всего мира. Знач. де
нежные суммы, техн. оборудование , 
опытных специалистов, книги вза
мен утраченных предоставили 
ЮНЕСКО, ИФЛА, Б-ка Конгресса 
США, Федер. прав-во ФРГ, ежене
дельник <<Readers Digest>> .  Из учреж
дений СССР большой вклад в Rосста
новление пострадавшего фонда вне
сли ленингр. ин-ты АН, Госпартархив, 
Ленингр. гос. ун-т, ЦГБ им. В. В. Ма
яковского, РНБ, РГБ, ВГБИЛ,  Респ. 
б-ка Белоруссии, ИНИОН, Тульская 
обл. б-ка и мн. др. Для устранения 



последствий пожара применялись 

разл . технологии - просушка книг 

в морозильных камерах с помощью 

калориферов , фумигация и обра

ботка токами высокой частоты - от 

заражения плесневыми грибками и 

т. д. Эти меры позволили спасти 

книги , залитые водой , восстано

вить с помощью отеч. и заруб . орг. 

40% сгоревшего отеч. и 1 5 %  иностр. 

фонда. 
Структурно БАН представляет со

бой централиз. систему, включающую 
центр. б-ку и б. 40 спец. учеб. б-к (на 
правах отделов и секторов) при пе
терб. учреждениях РАН (см. ст. на от
дельные б-ки по их назв . ) .  Единый 
фонд БАН насчитывает ок. 20 млн. 
экз. отеч. и заруб. изданий, рукопи
сей, микроформ и др. док. Наряду с 
получением обяз. экз. отеч. изданий 
ведётся также покупка заруб. и рос. 
лит. ; осуществляется междунар. кни
гообмен с 3,5 тыс. б-к и науч. учреж
дений в 95 странах мира. Новые по
ступления ежегодно составляют св. 
400 тыс . экз . ,  из них 1 00 тыс .  -
иностр. изданий. 

Структура фонда центр.  б -ки 
включает универс . осн . фонд (св .  
1 4  млн. экз.)  и спец. фонды: отделов 
рукописей, редкой книги, арх. собр. 
изданий Акад. наук, лит. на яз. стран 
Азии и Африки, справ.-библиогр. и 
отдела библ-ведения, сектора картог
рафии. В отделе рукописей - ок. 
20 тыс. рукоп. книг и др. манускрип
тов, в т. ч . - пергамеиные фрагменты 
1 1  в . ,  летописи 1 5  в . - Ипатьевекая и 
Радзивилловская, тома лицевого ле
топис. свода 1 6 в., рукописи 1 7- 1 8  в в. 
Большой интерес для исследователей 
представляют личные б-ки Петра 1 ,  
его сестры Натальи Алексеевны, сына 
Алексея Петровича, а также рукоп. 
книги из Московского Кремля. Собр. 
отдела редкой книги - 270 тыс. экз. -
включает богатую кол. изданий ки
риллической печати Швайпольта Фе
оля, Франциска Скорины, Вукови
чей, Апостол и Острожскую Библию 
Ивана Фёдорова, собр. зап . -европ.  
книг 1 5-20 вв. (инкунабулы, издания 
Альдов, Плантена и ero наследников, 
Этьеннов, Эльзевиров и др. ) .  Отдель
ные кол. :  гравюры 1 8  в . ,  <<вольная пе-

Главный читальный зал БАН 

чатм (книги, изд. за границей в 19 в . ) ,  
книги периода Вел. Отеч. войны, по
эзия рус. зарубежья и др. Слав. фонд 
БАН - крупное собр. лит. 17-19  вв. 
на слав. яз. ,  кроме рус. В секторе кар
тографии хранятся уникальные рус. и 

иностр. карты и атласы 1 6- 1 8  вв. ,  в 
т. ч. «Атлас Рос. империи» ( 1 745) , но 
большую часть фонда составляют 
совр. рус. и заруб. карты и атласы. 

В отделе лит. на яз. стран Азии и 
Африки хранится ок. 250 тыс. учеб. 
изданий на 35  яз. ,  в т. ч .  наиболее 
полная кол . яп. учеб. и техн. период. 
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и продолж. изданий. Фонд справ . 
библиогр. отдела, открытого в 1 93 1 ,  
насчитывает б .  300 тыс. экз . :  энцик
лопедии , справочники , словари ,  
библиогр. издания по разл . отрас
лям науки и техники на  рус . и 
иностр . яз. , печ. каталоги крупней
ших б-к мира - Британской, Б-ки 
Конгресса США, Нац. б-ки Фран
ции. Арх. собр. изданий Акад. наук 
содержит все произв. печати , изд. 
этим учреждением с 1 727 по наст. вр. 
С 1 944 в его составе хранится т. н. 
Бронированный фонд Президиума 



АН, включающий ок. 2 млн. рос. и 
сов. акад. изданий 1 8-21  вв. 

БАН осуществляет библ. -ин форм. 
обеспечение фундам. исслед. по всем 
отраслям знания , обслуживает св.  
1 , 9 млн. чел . ,  в т. ч. в 14 чит. залах и на 
индивидуальном абонементе центр. 
б-ки, в б-ках сети. 

Система каталогов и картотек от
ражает фонды всех б-к сети. Ген. алф. 
каталог (служ.) содержит ок. 7 млн. 
библиогр. записей на отеч. и заруб. 
издания за исключением лит. на яз. 
заруб. Востока, рукописей, инкуна
бул, карт, газ . ,  спец. видов техн. док. , 
к-рые отражаются в каталогах и кар
тотеках соотв. специализир. фондов. 
Чит. алф.  каталог отражает отеч . и 
иностр. издания с 1950. Центр. сист. 
каталог, приближающийся по полно
те к ген. алф. каталогу, организован на 
оси. отеч. ББК. Его дополняют ката
логи специализир. фондов и б-к пе
терб. акад. учреждений. 

БАН выпускает библиогр. пособия: 
многоотрасл. ,  темат. текущие и рет
роспект. указ. ,  печ. каталоги фондов 
БАН, путеводители по фондам и др. 

БАН ведёт науч . исслед . в обл . 
библ-ведения, библиогр -ведения , 
информатики, книговедения , кон
сервации и реставрации док. , безо
пасности б-к и архивов, по отдельным 
вопросам истории, культуры (источ
никоведение, историография, тексто
логия, археография, кодикология) и 
вспом. ист. дисциплин (палеография, 
филиrранолоrия) .  В 1948-63 выходи
ли «Труды БАН и Фундам. б-ки по 
обществ. наукам АН СССР» (т. 1-7) , 
в 1 960-84 - ежегод. отчёты «БАН в 
. . . ГОду>> . 

Б-ка - адм. ,  орг. и метод. центр 
б-к акад. учреждений Петербурга. Ра
ботает над развитием совр. информ. 
технологий. Поддерживает деловые 
отношения с партнёрами во всех стра
нах мира, является чл . Междунар. 
федерации библ. ассоциаций и учреж
дений; инициировала создание Меж
дунар. ассоциации акад. б-к и учеб.
информ. центров бывш. СССР. 

С е т ь п е т е р  б. а к а д. б - к 
БАН складывалась по мере открытия 
науч.-исслед. учреждений АН: Архи
ва ( 1 800) , Обсерватории ( 1 804) , Ну-
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мизмат. кабинета ( 1 804-06) , Мине
рал. музея ( 1 8 1 7) ,  Азиатского музея 
( 1 8 1 8) ,  Ботанич. музея ( 1 824) , Зоол.  
музея ( 1 8 3 1 ) ,  Пулконской обсервато
рии ( 1 8 3 8 ) ;  лабораторий - хим . 
( 1 88 1 ) ,  физиол . ( 1 889) ,  анатомии и 
физиологии растений ( 1 890) ; Музея 
антропологии и этнографии ( 1 894) и 
др. Первонач. они комплектовались 
по своему профилю из фондов БАН. 
Часть б-к слилась с БАН, др. форми
ровали свои книж. собр. как самосто
ятельно, так и через БАН, а впослед
ствии вошли в её систему. К нач.  20 в.  
насчитывалось 15 специализир. б-к. В 
20-е rr. 20 в. функционировали 25 б-к 
учеб. ин-тов, музеев, лабораторий, 
исслед. комиссий и о-в. В 1926 они 
стали филиалами БАН , формируя 
распределённый единый библ. фонд 
и планируя создание сводного ката
лога. К кон. 30-х rr. сеть БАН насчи
тывала 29 б-к, после переезда ведущих 
акад. учеб. учреждений в Москву в 
ней осталось 1 1  ленингр. б-к. К кон. 
90-х rr. 20 в. в сети было б. 30 специа
лизир. б-к, их совокупный фонд со
ставлял ок. 6 млн.  экз . ,  ежегод. по
ступления - св. 13 тыс. , обслужива
лось б. 1 8  тыс. читателей в год. 

Создана единая система упр. ,  чему 
способствовало издание «0рг.-распо
рядИL документации Библиотеки 
Академии наук СССР» ( 1 98 3 - 8 8 ,  
8 вып.) .  

В фондах б-к сети сосредоточены 
богатейшие кол. отеч. и заруб. лит. 
Библ. и справ . -информ. обслужива
ние б-ки сети осуществляют само
стоятельно. С 1 930 БАН ведёт цент
рализ. каталогизацию всех поступле
ний и отражает их в ген. алф. каталоге . 
Алф. каталоги б-к сети построены по 
языковому признаку, в сист. катало
гах используются разные схемы клас
сификации - ББК, УДК, а также раз
работанные самостоятельно. Биб
лиогр .  информация представлена 
бюл. новых поступлений, темат. указ. 
(ежегод. 40-50 ретроспект. библиогр. 
пособий). Введены единый чит. би
лет и унифицир. чит. формуляр. Об
служиваются специалисты акад. и 
неакад. науч. ин-тов, преподаватели 
вузов, аспиранты, студенты, заруб. 
учёные. 
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Лит.: Б е л я е в а  И. М. Место и роль 
академических библиотек в формирова
нии библиотечных ресурсов страны на со
временном этапе (на примере БАН) 11 
Библиотечное дело - XXI век: Науч . 
практ. сб. М . ,  2002. Вып. 2 ;  Библиотека 
Академии наук, 1988- 1998: Цифры, факты, 
новые док. СПб.,  1998; Библиотека Петра 1 :  
Указ. - справ. Л. ,  1 978; 275 лет Библиотеке 
Академии наук: Сб. докл. юбил. учеб. конф. 
СПб . ,  1 99 1 ;  Г о л о в к о  Г. В. Летопись 
БАН 1 Издание «Летописи» 11 Мир биб
лиоrр .  2002 . NQ 2; История Библиотеки 
Академии наук СССР, 1 7 1 4- 1 964. М. ;  Л . ,  
1 964; Книжные сокровища: К 275-летию 
БАН СССР: Сб. ст. Л . ,  1 990; К о м а р о в а  
В. П .  Редкие книги Библиотеки Академии 
наук СССР. Л . ,  1 984; О н а  ж е. Славянс
кий фонд Библиотеки Академии наук 
СССР и его отражение в каталогах. Л . ,  
1 987; К о п а н е  в А .  И .  Зарождение сети 
филиальных библиотек Академии наук 
СССР 11 250 лет Библиотеке Академии 
наук СССР. М . ;  Л., 1965; К у к у ш к и н а  
М .  В .  Рукописные фонды Библиотеки 
Академии наук СССР. Л . ,  1 988;  Л е о н о в 
В. П. Библиотечный синдром. СПб. , 1 996; 
О н ж е. Судьба библиотеки в России: Ро
ман-исслед. СПб. , 2000; Л ю т о в а  К. В. 
Библиотека Академии наук СССР: К 275-
летию первой roc .  науч . б-ки Росси и .  
Л . , 1 990 ; С к р и п к и н а  Т. И . , Р а ф и к о в  
А. Х. Научные библиотеки ленинградс
ких учреждений Академии наук СССР // 
Труды / БАН и ФБОН. 1 955 .  Т. 2; Спра
вочник-путеводитель по сети специаль
ных библиотек ленинградских академи
ческих учреждений.  Л . ,  1 9 8 7 ;  «Фонд 
Бэра» в Библиотеке Академии наук. 
СПб . ,  1 992;  Централизованная сеть пе
тербургских академических библиотек: 
становление и развитие :  Сб.  ст. СПб . ,  
1 992 ;  WеЬ-сайт Библиотеки Академии 
наук (БАН) - http:/ ;www.ban.ru/; струк
тура БАН: http:/ ;www.ban.ru/about/struct/ 
index.htm 

Н. В. Колпакова, Е. А. Савельева 

БИБЛИОтЕКААКАДЕМИИ НА
Ук (БАН). Отделение при Санкт-Пе
тербурrском фИJIИале Института восто
коведения РАН, оси. 1 1  нояб. 1 8 1 8  пре
зидентомАН С. С. Уваровым как Воет. 
кабинет (с дек. 1 8 1 8 - Азиатский му
зей). В 1931 преобразован в Ин-т вос
токоведения, в к-рый влились Колле
гия востоковедов, Тюркол. кабинет и 
Ин-т буддийской культуры. В 1950 ре
организован и переведён в Москву с ча
стью фондов. Сектор воет. рукописей 
Ин-та и б-ка остались в Ленинграде. 



В 1956 иреобразован в Ленингр. отде
ление Ин-та востоковедения. 

Фонд - о к. 1 млн. экз . :  4 тыс. ста
ропеч. и св. 564 тыс. древних книг, 
б. 1 00 тыс. жури. ,  148 1 микроноси
тель, 1 1 1  карт. Лит. по истории, гео
графии, философии, религии, иск-ву, 
экономике , археологии,  этногра
фии, языкознанию и др. на англ . ,  
нем . ,  ф р .  и др. европ . яз. ; почти по
ловину фонда составляют кол. книг 
и жури. на воет. яз. (араб. ,  пере. ,  кит. , 
яп. , евр. и др. ) .  Всего - более чем на 
60 воет. и европ. яз. Кол. инкунабул 
(65 ) ,  магриб. и пере. литографий , 
старомасонских книг; изданий на 
старотатар. яз. ; брошюр, конволютов 
и оттисков 1 8 - 1 9  вв. ; послерев. из
даний книг на яз. малочи ел. народов 
России; личные б-ки Х. Д. Френа, 
Б. А. Дорна, В . В. Радлова, О. Э. Лем
ма, В . В. Бартольда, С. Ф. Ольденбур
га, П. К. Коковцева, Ф. И. Щербатс
кого, А. А. Фреймана, Н. В. Пигулев
ской и др. Выделены мемор. б-ки акад. 
Н. Я. Марра, востоковеда В. Ф. Ми
норского, И.  Д. Амусина. 

Печ. каталоги: Каменекий П. ,  Ли
повцев С. Каталог китайским и япон
ским книгам в Б-ке Имп. Академии 
наук, хранящимся . . .  С Пб . ,  1 8 1 8 ;  
Якерсон С .  М .  Каталог инкунабул на 
древнеевр. яз. б-ки Ленинградского 
отделения Ин-та востоковедения АН 
СССР. Л . ,  1 985 .  

Лит. :  Азиатский музей - Ленинградс
кое отделение Инсти'IУI'а востоковедения 
АН СССР. М. ,  1 972; Азиатский музей Рос
сийской Академии наук, 18 18-19 18 :  Крат. 
памятка. СПб. ,  1 920; Библиотека С.-Пе
терб. филиала Инсти'IУI'а востоковедения 
Российской АН. Отдел БАН // Справоч
ник-путеводитель по библиотекам Санкт
Петербурга. СПб., 1 993;  WеЬ-сайт Отделе
ния Библиотеки Академии наук (БАН) 
при С.- Петерб. филиале Инсти'IУI'а восто
коведения РАН - http://www.orient.ru/ 
org/ivran/struct/Ьibl/ 

БИБЛИОJЕКААЛЕКСАНДРЙНА 
(BiЬiiotheca Alexandrina) , Александ
рия , самое знаменитое и крупное 
собр . рукоп.  книг Древнего мира. 
Воссоздана в 2002 в соотв. с деклара
цией о её возрождении, подписанной 
в 1988 прав-вом Араб. Респ. Египет, 
Александрийским ун-том совм . с 

БИБЛИОТЕКА АЛЕКСАНДРИНА 

ЮНЕСКО и ООН (Программа разви

тия) .  Ист. назв. - Александрийская 
б-ка. 

Александрийская б-ка осн. наряду 
с Мусейоном (храм науки, прообраз 
будущей акад.)  в нач. 3 в. до н. э. в 
Александрии Птолемеем 11 .  За обра
зец этого комплекса были взяты Ака
демия Платона и Ликей Аристотеля. 
Комплектование фонда велось путём 
переписывания книг непосредствен
но в стенах б-ки и покупки. Книги
свитки доставлялись из Греции, Ро
доса, Малой Азии, Массалии, с Кип
ра, Крита, Понта, из <<Домов жизни» 
Египта. Птолемеи собирали не толь
ко греч. тексты, но и эфиоп. ,  пере . ,  
иудейские. В пору расцвета - в сер. 
1 в. до н. э .  - в б-ке имелось 700-
800 тыс. свитков (иногда называется 
один млн . ) .  Б-ка состояла из неск. 
роскошно оформленных обширных 
апартаментов, удобных для читателей 
и хранения книг. Кол. располагалась 
в шкафах с полками, к-рые закрыва
лисьдвустворчатой дверцей. Залы, где 
находились книж. шкафы, были ук
рашены статуями писателей и учёных. 

Фрагменты стены Библиотеки Александрины 
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К этим залам примыкали помещения, 

в к-рых рукописи сортировали, ре
дактировали, переписывали. Здесь 
же были комнаты лля помощников 
гл. б-ря. Должность б-ря исполняли 
выдающиеся учёные и поэты, к-рых 
назначал царь. Первые из них - фи
лологи Зенодот Эфесекий и Аристо
фан Византийский, учёный и поэт 
Аполлоний Родосский, учёный Эра
тосфен. В дошедших до нас списках 
числится также Каллимах. Он упоря
дочил фонды и сост. библиогр. тр. -
«Таблицы тех, кто прославился во 
всех областях знания>> из 1 20 книг с 
указанием авторов, назв. и содержа
ния их соч . ,  к-рые, как утверждают 
нек-рые совр. исслед. ,  служили также 
каталогом б-ки .  Б-ка собрала почти 
всё, созданное rреч. наукой и лит. 
Впоследствии римские историки и 
теоретики лит. опирались на калпима
ховы <<Таблицы . . .  •> как на надёжный 
библиогр. источник. Работу Каллима
ха продолжил Арпстофан Александ
рийский, создавший тр. <<К "Табли
цам" Каллимаха>>. Сами <<Таблицы . . .  » 
до нас не дошли. 



При расстановке лит. в Александ
рийской б-ке пользовались опред. 
системой классификации. Худож. лит. 
делилась на 6 разделов (эпосы, эле
гии, ямбы, мелика, трагедии, коме
дии) ; науч. - на 5 (история, ритори
ка, философия, медицина, законода
тельство) . Внутри разделов книги 
располагались в алф. порядке. 

Из огромного кол-ва книг б-ки до 
нашего времени не сохранилось ни 
одной. В 48 до н.  э. б-ка пострадала 
от пожара, когда Цезарь поджёг егип. 
флот. В 273 н. э. из-за войн и пожара 
Мусейон и его б-ка пришли в запус
тение. Окончательно уничтожена по
жаром в 39 1 .  

Совр. б-ка, как и её предшествен
ница, представляет собой культурный, 
науч. и универс. комплекс. Помимо 
оси. ,  в комплекс входят б-ки для сле
пых, для молодёжи, планетарий, му
зей науки, конференц-зал,  междунар. 
шк. информатики, музей полигра
фии, реставрационная лаборатория. 
Объём фондов планируется довести 
ДО 8 МЛН. КНИГ (ИЗ НИХ 10 ТЫС. - ред
кие), 100 тыс. манускриптов (в б. час
ти араб. , мусульм.) ,  50 тыс. аудиови
зуальных мат-лов. В фонды уже по
ступило 22,3 тыс. книг на араб. яз. и 
35 ,3  тыс. на европ. яз. В формирова
нии кол. участвуют мн. страны. Со
здаются электрон. БД (их будет 30) , 
в т. ч .  полнотекстовая, содержащая 
тексты всех имеющихся в б-ке ру
кописей. 

Б. А. сможет обслуживать одновр. 
до 2,5 тыс. читателей, а ежедн. её смо
гут посещать до 10 тыс. чел. Крупней
ший в мире чит. зал с электрон. дос
тупом к древним рукописям рассчи
тан на 2000 чел. 

Б-ка оснащена компьютерной тех
никой и средствами телекоммуника
ций. Каталог ведётся в машипочитае
мой форме. 

Б. А. построена по оригинальному 
проекту (см. Архитектура библиотек). 

Лит. :  Библиотека rорода Александ
рии - восьмое чудо света 11 Новая б-ка. 
200 1 . N2 З ; Б о р у х о в и ч  В. Г. В мире ан
тичных свитков.  Саратов , 1 97 6 ;  Г л у 
х о в  А. Г. Судьбы древних библиотек. М. ,  
1 992; Л и х о в и д  Т. ,  П о л я к о в а  Н.  Но
вая жизнь Александрийской библиоте-

БИБЛИОТЕКА БОДМЕРИАНА 

ки 11 Библиотека. 2002. N2 6; С е м е н о в -
к е р  Б. А. Библиографические памятни
ки Византии. М. ,  1 996. 

А. Г. Глухов 

БИБЛИОТЕКА БОДМЕРИАнА 
( BiЬliotheka Bodmeriana) , создана 
в 40-х rr. 20 в.  на оси.  частного собр. и 
благодаря усилиям мецената М. Бод
мера (М. Bodmer) в Цюрихе (Швей
цария).  После его смерти в 1971 суще
ствует как частный фонд. После Вто
рой мировой войны была перевезена 
в пригород Женевы Колонь. Оси. 
функция б-ки - собирание и предо
ставление для учеб. целей произв . 
мировой лит. «межнац. и вневр. зна
чения». По идее Бодмера, б-ка при
обретала все письм. свидетельства о 
написании выдающихся лит. произв. 
от первого наброска на бумаге до го
тового издания. 

В фонде Б. Б. более 1 50 тыс. экз. 
редких и уникальных изданий миро
вой лит. Наиболее полно представле
но творчество нем. поэтов, писателей 
и изв. обществ. деятелей: практичес
ки все издания, переводы, критич. 
статьи, а также черновые наброски к 
«Фаусту» И. В. Гете ; один из немно
гих дошедших до наших дней экз. 
95 тезисов М. Лютера; рукописи и 
трактаты представителей эпохи ре
форматорства в Германии. Б .  Б.  име
ет 70 прижизненных изданий Шекс
пира. Уникальны хранимые в ней 
фрагменты «Илиады» Гомера, Библия 
(изд. Гутенберга) , поли. кол. изданий 
<<Божественной комедии» Данте. Са
мостоятельный раздел фонда - док. 
периода возникновения письменно
сти - тексты на папирусе и пергаме
не . Имеется отдел произв. рус. клас
сики (Н. В. Гоголь, А. С. Пушкин) . 

Лит. :  А d о 1 р h R. Martin Bodmer und 
die We1tliteratur. 01ten, 1 954; В о d m е r R. 
Eine BiЬliothek der We1tliteratur. Ziirich, 
1 947; G a g n  е Ь i n  В. La foundation Martin 
Bodmer.  Une source capitale pour 1а 
recherche а Geneve. Genf, 1 97 1 ;  S e n s e r  
С h r.  Die B iЬliotheken der Schweiz. 
Wiesbaden, 1 99 1 .  

Е. М. Ястребова 

БИБЛИОТЕКА БРИТАRСКО
ГО МУЗЕЯ, см. Британская библио
тека. 
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«БИБЛИОТЕКА В ШКОЛЕ», газ. 
издат. дома « 1  сентября» (Москва) . 
Учредитель - 000 <<Чистые пруды>> . 
Выходит 2 раза в мес. с июля 2000 (ра
нее, с марта 1 998,  - в  виде вкладок в 
газ. « 1  сентября» , в т. ч. для классных 
рук. - «Без расписания» и для мето
дистов б-к - <<Метод. день»). Освеща
ет опыт работы шк. б-к России и за
рубежья, вопросы дет. лит. и дет. чте
ния. 

«БИБЛИОТЕКА в ЭПОХУ ПЕ
РЕМЕН», ежекварт. дайджест изда
ний РГБ (Информкультура) .  Выходит 
с 1 999. Имеет междисциплинар. ха
рактер: освещаются филос. ,  культуро
лог. , информ. аспекты библ. дела, а 
также влияющие на него процессы 
глобального характера. Включаются 
фрагменты отеч. публ. общегумани
тарной тематики. Мат-лы из проф. 
период. и продолж. изданий по библ. 
делу не учитываются. 

БИБЛИОТЕКА ВАТИКАНА 
(Biblioteca Apostolica Vaticana - Бати
канская апостольская б-ка) , б-ка ре
зиденции главы католич. церкви -
Папы Римского, информ. центр като
лицизма, нац. б-ка гос-ва, одна из ста
рейших и богатейших в мире науч. 
б-к с уникальными фондами. Оси. в 
1475 в соотв. с буллой Сикста IV «Ad 
decorem militantis ecclesiae», в к-рой 
бьmа закреплена гл. функция б-ки 
служить католич. церкви и распрост
ранению её влияния в мире, опреде
лены условия размещения б-ки, её фи
нансирования, комплектования, оп
латы труда б-рей.  Размещается в 
Ватиканском дворце. Комплектуется 
за счёт спец. средств, пополняется док. 
папского двора, передаваемыми ей 
уникальными собр. док. Предше 
ственницей Б. В. можно считать собр. 
рукописей, инкунабул и др. печ. изда
ний в Ватикане, созданное папой Ни
колаем V в 1450. В его кол. было 1200 
рукописей, в т. ч. ок. 800 на лат. яз. и 
ок. 400 на греч. ,  работы Геродота, Ксе
нофонта, Полибия и Фукидида. При 
Сиксте V бьmо построено спец. здание 
(архит. Д. Фонтана) . В 1 6  в. создана 
«тайная» б-ка - архив книг, отпечат. в 
Ватиканской типографии. Наиболее 



БИБЛИОТЕКА ГЕНЕРАЛЬНОГО АРХИВА МАРОККО 

ценным приобретением Б. В. были 
3500 рукописей из Гейдельбергской 
б-ки (Германия),  собранных пфальц
графом Оrrейнрихом. К сер. 17 в. фон
ды б-ки насчитывали 6000 лат. и 1500 
древнегреч. рукописей. В 1689 поступи
ло собр. швед. королевы Кристины -
2120 лат. и 190 древнегреч. рукописей, 
в 1738  образована нумизматическая 
кол. - «Медальера>> .  Дальнейшие цен
ные поступления: 1885 - личное собр. 
кардинала А. Маи, видного специали
ста по палимпсестам; 1891 - кол. Бор
гезе, включающая рукописи периода 
пребывания пап вАвиньоне (l 303-76) ; 
1902 - фонд Барберини (б. lО тыс. лат. , 
595 греч. ,  160 воет. рукописей и 36 тыс. 
печ. книг). Среди поступлений 20 в. вы
деляется кол. «Киджиана>> (Chigiana) -
4 тыс. рукописей и 28 тыс. др. мат-лов, 
ос н. папой Александром VII ( 1 655-67), 
выкупленная прав-вом Италии и пе
реданная б-ке с условием свободного 
доступа к ней учёных. 

К 2003 фонд Б. В. :  1 млн. книг,  75 тыс. 
рукописей, 80 тыс. арх. файлов; 100 тыс. 
гравюр, 8 тыс. инкунабул. На протя
жении неск.  веков возможность 
пользования б-кой была затруднена. 
При папе Льве Xlll в 1 8 8 1  для учёных 
бьmи открыты даже секретные архи
вы, создана справ. б-ка со свободным 
доступом к фонду (ок. 80 тыс. экз . ) .  

Один из залов Библиотеки Ватикана 

Большой вклад в развитие б- ки 
внёс Ф. Эрль, к-рый с 1 895 в течение 
мн. лет бьm её директором. Специа
лист по древним рукописям, он по
ставил целью превратить Б. В. в жиз
неспособный учеб. центр; разработал 
правила описания рукописей и при
ступил к созданию карточного катало
га печ. изданий; основал мастерскую 
по реставрации рукописей ( 1896); со
звал междунар. конгресс по проблемам 
хранения и реставрации библ. фондов 
( 1 898) ; начал выпуск сер. издания 
«Studi е testi» («Исследования и тек
СТЫ>> , 1899) дЛЯ публикации реставрир. 
текстов и наиболее знач. работ о них. 

Б. В. использует правила каталоги
зации и схему классификации Биб
лиотеки Конгресса США, применяет 
совр. информ. технологии. Имеет два 
осн. отдела: Ватиканский фонд и Па
латинскую б-ку. 

С 1952 начато фотокопирование ру
кописей с последующим хранением 
копий в Ун-те св. Людовика; с 1964 -
репродуцирование редких печ. книг; 
с 1985 - создание ЭК. В 1982 сооруже
но новое книгохранилище с неск. под
зем. этажами. С 1934 приб-ке существу
ет библ. школа со специализацией по 
каталогизации и библиографии. 

Лит.: А р х и м а н д р и т  А в  г у с т и  н. 
Сокровищница мудрости // Библиогра-
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фия. 1990. Ng 5-6; Ватиканская библио
тека // Православная энциклопедия. М . ,  
2004. Т .  7 ;  WеЬ-сайт Библиотеки Ватика
на - http:/ ;www.vatican.va/library _ archives/ 
vat _library 1 

Л. М. Степачёв 

БИБЛИОТЕКА ГЕНЕРАJIЬНО
ГО АРХНВА МАРОККО (BiЫio
theque Genera1e et Archives de Maroc -
BGA) , Рабат, осн. в 1920. С 1926 вы
полняет функции нац. б-ки. Играет 
важную роль в развитии б-к страны, 
является наиболее посещаемой. Базо
вой частью фонда стали кол. Ин-та 
высш. образования Марокко. В пер
вую очередь развивается в соотв . с 
потребностями читателей, исследую
щих Арабский Запад (Большой Маг
риб, регион, в к-рый входят, кроме 
Марокко , Алжир и Тунис, а также 
Ливия, Мавритания и Зап. Сахара) . 
Специализируется на комплектова
нии лит. по rуманитарным наукам и 
смежным отраслям знания. В фонде -
600 тыс. тт. , ок. 4500 текущих пери
од. изданий, св. 3 ты с .  манускриптов;  
2 тыс. метрополок занимают собр. ар
хива. Б-ка издаёт Нац. библиографию 
Марокко (2 вып. в год) . Является чл . 

ИФЛА. 
Функции НБ выполняет и Нац. до

кументационный центр (Centre 
Naciona1 de Documentation), осн. в 1966 
под эгИдой ЮНЕСКО в рамках про
граммы НА ТИС. Имеет право на по
лучение обяз. экз. Ответственен за со
здание и развитие единой информ. 

· системы страны, координирует обес
печение док. пользователей на нац. 
и междунар. уровне . Осуществляет 
перевод мат-лов в электрон. форму, 
обеспечивает децентрализ. доступ к 
информ. ресурсам. Автоматизир. БД, 
работающие в on-1ine , содержат биб
лиогр . информацию, отражающую 
содержание фонда, указ. период. из
даний, указ. ISSN, полные тексты док. 
и т. д. Комплектует лит. по экономи
ке, сел . х-ву, социальным, естеств. 
и техн. наукам; является депозитари
ем публикаций Всемирного банка. 

В фонде - 1 2  500 книг, 50 карт, 
200 тыс . микрофор м ,  1 7 1  АВ М ,  
1 1 1  О ты с .  микрофильмов, 250 ты с .  
назв. микрофиш. 
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Лит. :  The World of Leaming. 52•• ed. 
London: Europa puЬI . ,  2002 ; World Ency
clopedia of Library and Information Ser
vices. з•• ed. Chicago, 1 993 ;  World Guide 
to Libraries. 1 6'h ed. Miinchen, 2002. 

Л. Н. Нагаева 

БИБЛИОТЕКА ГЕОЛОГЙЧЕ
СКОЙ ЛИТЕРАМЫ РАН, Моск
ва, структурное подразделение (от

дел) Библиотеки по естественным на
укам (БЕН) Российской академии наук 
и одновр. - науч.-вспом. подразделе
ние НИИ РАН: Ин-та геологии руд

ных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии (ИГЕМ ) ,  
Геол. ин-та и Ин-та литосферы окра

инных и внутренних морей. Создана 
в 1 880 как книж. фонд С . -Петерб. 

минерал . ,  а позднее - Геол . музея 

Имп. Акад. наук. В 1 904 бьша оформ

лена в кач-ве спец. учреждения, в 1 9 1 3  

получила назв. Б-ка Геол. и минерал. 

музея им. Петра Великого. В 1 926 об
щее собр. Акад. наук утвердило про
ект создания Б-ки геол. наук, её ди

ректором стал акад. В. И. Вернад

ский, в 1 929 - акад. В. А. Обручев. 

В 1 934 б-ка переводится в Москву, 

в здание ИГЕМ АН СССР, и в 1938 

ей присваивается наим. Б-ка отделе

ния геолого-геоrр. наук. С 1 973 г. она 

является отделом геол. лит. (ОГЛ) 

БЕН РАН . 
Имеет секторы: комплектования 

фонда и opr. каталогов, информ. -биб
лиоrр. и справ. работы, обслужива
ния , орг. фондов. 

Комплектуется по профилю науч. 
исслед. соотв. ин-тов. Фонд - св. 204 

тыс. экз. ,  в т. ч. 87 тыс. книг, св. 1 1 5 тыс. 

жури. ,  св. 640 карт и атласов. Начало 
его формированию было положено 
акад. Ф. Б. Шмидтом, существенно 
пополнили книж. собр. дары минера
логов В. И. Воробьёва, акад. В. И. Вер
надского, акад. Ф. Ю. Левинсона-Лес

синга, А. П. Толмачёва, К. А. Ненад
кевича и др. геологов, а также часть 

личной б-ки, купленная у австро-венг. 
геолога Мойсисовича фон Мойсвара. 

Б-ка имеет систему каталогов, с 1938 
ведётся аналит. роспись всех период. 
продолж. изданий, сб. и сер. Б-кой 
издан ряд ретроспект. указ. по разл. 
профильным проблемам: геологии 

18 в., геохим. методам поиска рудных 

месторождений, металлогении и др. 
Лит. :  Библиотека rеолоrической лите

ратуры АН СССР: Памятка читателю. М. ,  
1976. 

М. Ю. Поваренных 

БИБЛИОТ ЕКА ГОСУДАР
СТВЕННОГО РУМЯНЦЕВСКОГО 
МУЗЕЯ, см. Российская государствен
ная библиотека. 

«БИБЛИОТ ЕКА и ЗАК ОН>> ,  
юрид. журн. -справочник. Издаётся в 
Москве 2 раза в год с 1 996. Учреди
тель и издатель - «Издательство Ли
берея-Бибинформ». Тираж - 5500 экз. 
Включает нормативно-правовые док. , 
комментарии к ним, консультации , 
юрид. советы. Публикует законодат. и 

подзаконные нормативно-правовые 

акты, правовые док. субъектов РФ, не
посредственно касающиеся вопросов 
библ. дела. Осн. разделы: общие прин

цилы деятельности б-к, правовые док. 
субъектов РФ, хоз. деятельность, тру
довые правоотношения, пенсионное, 

жилищное, семейное право, права и от
ветственность несовершеннолетних, 

roc. соц. обеспечение, защита прав по
требителей, экол. право, пожарная бе
зопасность и др. Публикуются также 

ЖурнШI-сnравочник <<Библиотека и закон». 
Москва 
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приложения (образцы уставных, нор
мативных, проrрам. и др. док. , обеспе
чивающих разнообр. деятельность б-к) , 
ответы на письма читателей, в к-рых в 
попул.  форме даются квалифицир. 
юрид. консультации, советы, рекомен
дации. 

О. Ф. Байкова 

БИБЛИОТЕКА ИНИОН, см. Ин
ститут научной информации по обще
ственным наукам (ИНИОН) РАН. 

БИБЛИОТЕКА КОНГР ЕССА 
США (Library of Coпgress) , Вашинг
тон, крупнейшая б-ка мира, осн. в 
1 800 вторым президентом США 
Д. Адамсом как справ. б-ка Конгрес
са США. Общепризнана в кач-ве 
нац . ,  одновр. является и парламент

ской. 
Три здания б-ки, построенные в 

1 886,  1939 ,  1 980, входят в ансамбль 
Капиталийского холма и названы со
от в. в честь президентов Томаса 
Джефферсона,  Джона Адамса и 
Джеймса Медисона, к-рые внесли 

решающий вклад в её развитие. 
Руководители: Д. Бекли ( 1802-07) , 

П .  Макrрудер ( 1 807- 15) ,  Д. Уаттер
стон ( 1 8 1 5-29) , Д. Миан ( 1 829-6 1 ) ,  
Д.  Стефенсон ( 1 86 1 -64) , Э. Споф
форд ( 1 864-97) , Д. Юнг ( 1 897-99) , 

Д. Патнем ( 1 899- 1 939) , А. Маклиш 

( 1 93 9-44) , Л .  Эванс ( 1 94 5 - 5 3 ) ,  
Л .  К. Мамфорд ( 1954-74) , Д .  Бурстин 
( 1 975-87) , Д. Биллингтон (с 1987) .  

С 1870 единств. в мире получает от 

авторов два бесплатных экз. каждого 

произв. печати, нот, гравюр, карт, фо

тоснимков, эстампов и т. п . ,  регистри

руемых за опред. плату для получения 
авторского права. С 1891  этот порядок 
распространяется также на иностр. 
издания, отпеч. на терр. США. В це
лом в фонды включается ок. 50% ре
гистрируемых мат-лов. 

В 1867 б-ка приобрела ценное собр. 

историка П. Форса: кол. инкунабул и 

лит. об Америке ( «Американа>> ). Тог

да же по завещаниям поступили ар
хивы Д. Вашингтона, Т. Джефферсо
на, Д. Медисона. Офиц. док. высш. 

гос. органов б-ка получает с момента 
осн. ,  а с 1 837 ведёт обмен офиц. публ. 
с заруб. странами.  С 1 872 получает 
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такие док. от штатов и крупнейших 

городов страны. Заруб. часть фонда 
пополнялась благодаря тому, что пра
вит. типография бесплатно вьщеляла 
50 экз. каждого издания для обмена с 

др. странами. 
Э. Споффорд утвердил 4 устано

вочные позиции развития б-ки: как 

парламентской и нац. ;  исчерпываю

щее комплектование «Американы>> ;  
необходимость нового здания как 
символа нации; высокий статус и не

зависимость директора в упр. б-кой. 
Он добился от Конгресса вьщеления 
средств на стр-во здания для б-ки в 
центре Вашингпта, напротив Капи

толил (завершено в 1 897).  Расширил 
масштабы обслуживания и комплек
тования. Этим заканчивается период 

внутреннего стр-ва б-ки.  

С кон. 1 9  в. до сер. 60-х гг .  20 в.  

формируются службы и отделы:  ав

торского права, комплектования, об
мена, каталогизации,  чит. залы теку
щей периодики и нотно-муз. лит. 

Н ачинают развиваться межбибл . 
связи. С 1901  (фонды к этому вр. на

считывали 1 млн.  экз.)  книги вьща

ются по МБА др. б-кам США, ведёт

ся централизованная каталогизация 
документов. Качественно меняется 
состав читателей: б-кой пользуются 
не только Конгресс и сотрудники 

аппарата исполнительной власти, но 

и учёные, творческая интеллигенция, 
библ.  работники и учащиеся, прожи
вающие в столице и федеральном ок

руге Колумбия. Появляется собствен
ное изд-во,  к-рое выпускает биб
лиогр. указ. ,  каталоги, ежегод. отчёты. 

С 1905 реализуется программа копи

рования рукописей из заруб. архивов, 

связанных с амер. историей, с 1 93 1 -
программа бесплатного снабжения 
библ.  мат-лами слепых (обслужива
ются с 1 897) и др. инвалидов. Созда
ются новые кол . ,  в т. ч. путём покуп

ки ин остр. В 1 906 приобретается кол. 
красноярского купца Г. В.  Юдина (см. 

Юдина библиотека) , ставшая в послед
ствии ядром фонда печ. изданий на 
слав. яз. Фонды пополнили 9 ты с. яп. 

книг, б. 5 тыс. тт. древней кит. энцикл. 

и 12 ты с. либретто ранних европ. опер. 

Одновр . велись рекаталогизация 

книж. и арх. собр . ,  разработка новой 
схемы классификации,  орг. сводного 
каталога книг из фондов б-к США и 

Канады. 
В нач. 1930-х rr. куплено 2 тыс. книг 

из Имп. б-ки Зимнего дворца, а так

же 160 цв. негативов: виды рус. при
роды, сёл, городов, бытовые фото (ав
тор - рус. инженер С. М. Прокудин
Горский ) .  Фонд б - ки растёт и 
благодаря включению новых видов 

� 151 � 

док. : кинолент, грампластинок, ра

диозаписей, фотографий и микрофо

тографий, поступающих по закону о 

регистрации авторских прав. 

В 40-х гг. независимая комиссия по 

анализу деятельности б-ки внесла 

предложения по её peopr. , касающие
ся укрупнения структуры, утвержде
ния в кач-ве первоочередных задач 

информ. обслуживание чл. Конгресса 

и выработку приоритетон комплекто

вания фондов. Впервые появились 

<<Каноны отбора>> ( <<Canons of se1ec

tion>>) - период. обновляемый док. , 
к-рым б-ка руководствуется по сей 

день. Общие принципы комплектова

ния определены в <<Заявлениях о по

литике комплектования» по отдель
ным отраслям и типам док. В 1 945 

б-ка организовала Европ. миссию: её 
представители в разных странах при

обретают лит. как для Б-ки Конгрес

са, так и для др. б-к США (Бюро Б-ки 

Конгресса в Москве работает с 1 992). 

Преобразования в деятельности б-ки 
проводились также в 1 947 и 1962, а в 
1976 создана постоянно действующая 

спец. комиссия (Task Force) по целям, 
орг. и планированию. 

В сер. 60-х rr. ассигнования федер. 

властей и разл. виды благотворитель

ности способствовали активизации 

исслед. в обл. компьютерных техно

логий и возможностей их использ. в 
б-ках. Первая ЭВМ появилась в Б-ке 

Холл Библиотеки Конгресса США 
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Конгресса в 1 964. Создаётся центр. 

банк библиогр. данных о лит. на англ. 

яз. , к-рый обеспечил формирование 

ЭК и автоматизацию распечатки ка
таложной карточки в формате МАRС, 

на оси. к-рого позднее был создан 
UNIМARC. В дальнейшем автомати

зация всё шире охватывает разл. сфе

ры деятельности б-ки, но гл. остают

ся процессы хранения и поиска ин

формации.  В 1 962 федер.  прав-во 

разрешило удвоить (до 1 0  млн.  долл.) 

сумму, отпускаемую из казначейства 
США на автоматизацию, др. круп
ные проекты, в частности, издание 

750-томного печ. сводного каталога 

книг (б. 12 млн. записей) , полученных 
б-ками США и Канады. 

По Закону о высш. образовании 

( 1 965) М-во проевещении CIIIA вы

деляет б-ке деньги на покупку всех 

текущих библ. мат-лов, публ. в мире 

и их каталогизацию (Нац. программа 

комплектования и каталогизации) . 

Справ. служба по законодатель
ству, созданная Конгрессом в 19 14 как 
самостоятельная opr. для аналит. об

служивания его запросов, с 1 946 д ей

ствует в составе б-ки ,  а в 1970 пере

именовывается в Исслед .  службу 

Конгресса (в 1 О отделах высококвали
фицир. специалисты ведут спец. по
лит. исслед. ,  готовят аналит. справки 
и др. док. для конгрессменов) . Позже 
при б-ке соЗдаются Центр амер. фоль
клора ( 1 976) , Нац. центр книги ( 1 977) , 

Амер.  архив радио и телевидения 
( 1 976) , Нац. бюро по сохранности 
книг ( 1 988) , Центр дет. лит. ( 1 963) .  

Основу совр. структуры б-ки состав
ляют Исслед. служба, Бюро по автор

ским правам , Юрид. б-ка ,  Библ .  

службы, Офис директора вместе с 

обеспечивающей инфраструктурой 
из 7 отделов (планирования, финан
сов, трудовых ресурсов, внутренний 
ун-т, служба информ.  технологий ,  
интегрир. вспом. служба, охрана). 

В 1 980 завершено стр-во третьего, 

самого крупного здания б-ки. 

В наст. вр. фонд - св. 1 30 млн. экз. 

на 460 яз. и множестве разл. носите
лей: б. 29 млн. книг, 1 3  млн. гравюр, 
фотографий, плакатов ,  4 млн. карт, 

2 млн. АВМ, б. 700 ты с. рулонов филь
мов, 4 млн.  нот, 48 млн.  страниц лич-

ных док. и рукописей,  сотни тыс. 

учеб. и правит. док. , б. 48 тыс.  элект

рон. публ. Имеются также муз. запи

си на разл. носителях; книги и др. мат
лы для слепых и лиц с ограниченны

ми возможностями также на разных 
носителях; гравюры, рисунки, нега
тивы, слайды, плакаты, фотокопии, 
мат-лы на CD-ROM и др. совр. носи

телях. За год фонды пополняются по

чти на 2 млн. экз. Оси. книж. фонды 
сосредоточены в Исслед. службе Кон

гресса, Юрид. б-ке и комплексе библ. 
служб. 

Б-ка имеет общий и б. 20 специа

лизир. чит. залов: по отраслям знания 

и видам публ . ,  а также залы для чл. 
Конгресса, службу «ориентации по

сетителей>> .  Услугами б-ки ,  в т. ч .  её 
автоматизир. информ. системой, ря

дом локальных сетей могут пользо

ваться все желающие. Б-ка сотрудни

чает с автоматизир . библ. центром 
OCLC (On 1ine Computer Library 

Center) и Информ. сетью учеб. б-к 
RLG/RLIN (Research Libraries Groop 1 
Research Libraries Information Net

work) , др. библиогр. службами стра

ны, что облегчает каталогизацию и 

работу МБА. 

Служба информ . технологий 

( 1 О подразделений) обеспечила к кон. 
20 в. компьютеризацию всех библ.

информ. процессов. С 1994 гл. цель 
б-ки - реализация программы Нац. 
цифровой б - ки ( National Digital 

Library) для создания доступного на 
любом расстоянии фонда наиболее 
ценных мат-лов в электрон. форме из 
кол. «Американы». К 200-летию б-ки 
на оси.  экспертного отбора было 

оцифровано б. 5 млн. назв. из её фон

дов и др. хранилищ. Уже в кон. 1 997 
ежедн. фиксировуось 2 млн.  обра
щений в Нац. цифровую б-ку. Кро
ме этой системы, действует ряд ав
томатизир. информ. систем по от
дельным отраслям знания и типам 

мат-лов: поступающих в б-ку для ре

гистрации авторских прав, по зако

нодательству, географии и картогра

фии и др . В автоматизир. режиме 
б-ка издаёт сводные каталоги муз . 
произв . ,  микрофильмов, рукописей, 
продолж. изданий, указ . новых по

ступлений . 
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Для сохранности своих фондов 
б-ка, наряду с микрофильмировани

ем книг (ежегод. св. 3 млн. кадров) , 

применяет ламинирование старых 
газ . ,  декислотизацию бумаги, на циф
ровые оптич. диски CD-ROM перево
дятся рукописи и публ . ,  включая пе
риод. и муз . ,  а также карты. Др. мат
лы переводятся на аналоговые 

видеодиски. 

Активизировались нац. програм
м ы ,  к-рые реализуют Нац.  библ .  

служба для слепых и лиц с огранич. 
возможностями, Центр амер. фольк
лора, Центр дет. лит. , Центр книги, 

Комиссия по делам федер. б-к и ин
форм. центров и др. 

Б-ка обслуживает б. 46 тыс. чита
телей, еже год. вьщаёт в чит. залах и по 
М БА св .  2 млн . экз . ,  выполняет 
б. 1 млн.  справок (без Исслед. служ

бы и Бюро по авторским правам) ,  

компьютерных транзакций - св. 270 

млн. ,  транзакций в Интернете - б. 
615 млн. 

Лит. :  Б а г р о в а  И .  Ю .  Библиотеке 
Конгресса - 200 лет: По материалам амер. 
печати, 1 996- 1 999 rr. 11 Библиотековеде
ние. 2000. N2 1 -2; К а п е в е к и й  Б. П .  
Б иблиотека Конгресса С ША: (Ист .  
очерк) //  Библиотековедение и библиогр. 
за рубежом. 1990. Вып. 126; 199 1 .  Вып. 1 30; 
О н ж е .  Книжные богатства Библиотеки 
Конгресса // Там же . 1 994.  Вып.  1 3 5 ;  
К о у л Д ж. Библиотека Конгресса и про
паганда книги, чтения и книжной кулъту
ры // Там же. 1994. Вып. 137 ;  B a r d  М.  
Man on mission 11  America West. 1997 ,  
march; Library of  Congress Strategyc plan 
( 1 997-2004). Washington, 1997; Services to 
the Nation. The Library of Congress .  
Washington, 1 998; WеЬ-сайт Библиотеки 
Конгресса США - http:/ /www .loc.gov / 

Л. Н. Нагаева, В. Р. Фирсов 

БИБЛИОТЕКА ЛИТЕРАТУРЫ 
ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ ДЕЛУ, 
создана в Москве в 1 922 как специа
лизир. б-ка кабинета библ-ведения 
(КБ) , переданного Б-ке Румянцевс
кого музея после закрытия Нар.  ун

та Л. Л. Шанявского. С 1 998 функци

онирует в структуре Российской госу
дарственной библиотеки как отдел 
лит. по библ-ведению и библиогр-ве
дению (ОБЛ).  В основе фонда - лич
ная б-ка Л. Б .  Хавкиной, пополнявша
яся благодаря её контактам со мн. рос. 
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и заруб. учёными, библ.  деятелями, 

Американской библиотечной ассоциа
цией. Поэтому в фонде имеются уни

кальные монографии и полные ком

плекты библ. периодики, напр . ,  пер
вый библ. жури.  « Library Journal» 

( 1 876, США). С 1940 в фонд ОБЛ по
ступает обяз. экз. док. по библ. делу, 
получаемый РГБ. Б-ка имеет также 
кол. Румянцевекой б-ки: отчёты, печ. 
издания ГБЛ-РГБ; лит. о деятельно
сти земских, нар. и др. б-к России 

до 19 17 ,  первые отеч. проф. издания, 

напр . ,  « Библиограф>> ( 1 8 84-94) , 
<<Библиотекарь>> ( 1 9 1 0- 1 5 ) .  К кон .  

90-х rr. в б-ке насчитывалось б. 170 
тыс. экз . ,  в т. ч. отеч. - св. 100 тыс . ,  
заруб. - 70  тыс. 

Иностр . лит. поступает на осн. 
междунар. книгообмена и путём по
купки. Только заруб. период. изданий 

в фонде б. 1 50 назв. В фонде представ
лены библ. энцикл . ,  справочники, 
терминолог. словари, путеводители 

б-к мира, нормативные , правовые 
док. по библ. делу, мат-лы науч. не
след. ,  тр. библ .  съездов, конф. ,  публ. 

нац. и регион. библ. обществ. объеди
нений ,  Международной федерации 
библиотечных ассоциаций и учрежде
ний (ИФЛА) , б-к и вузов культуры, 
схемы классификации (все варианты), 

учебники, библиогр. пособия и др. 

В 90-е rr. фонд б-ки пополнился 

отеч. и заруб. лит. по маркетингу биб
лиотечному, библ.  менеджменту, ав
томатизации библиотеки. 

Ежегод. зал посещают б. 8 тыс. чел. 
Читатели ОБЛ - науч. работники и 

специалисты в обл. библ-ведения, 

библиогр-ведения, книговедения и 

информатики, студенты ун-тов куль

туры, Акад. печати и библ. колледжей, 

аспиранты, сотрудники РГБ. К их ус

лугам справ. -библиогр. аппарат - о к. 

20 каталогов и картотек. Имеется до

ступ к заруб. электрон. ресурсам, воз
можность бесплатного получения 

полнотекстовой информации через 
подписные агентства:  Springer, 
E1sevier, Academic Press. 

Лит.: История Государственной ордена 
Ленина библиотеки СССР имени В. И. Ле
нина за 100 лет, 1 862-1 962. М., 1962; Фон
ды. Состояние и тенденции развития 1 / Тру
ды / ГБЛ. М., 1 976. T. l3 .  

Л. Б. Хайцева 

БИБЛИОТЕКА МУЗЕЯ АНТ
РОПОЛ6ГИИ И ЭТНОГРАФИИ 
им. ПЕТРА ВЕЛ:ЙКОГО (КУНСТ
КАМЕРА) РОСС:ЙЙСКОЙ АКА
ДЕМИИ НАУК. Отделение БАН, 
С-Петербург, осн. в 1 902. Пополня

лась за счёт пожертвований и поку

пок, а также путём обмена с заруб. 
ун-тами и музеями. Ведёт большую 
библиогр. работу. Обслуживает со
трудников учреждения, ин-тов АН, 
музейных работников, студентов Пе

терб. гос . ун-та, специалистов из др. 

городов и стран (имеет М БА) . 

Фонд - 1 10 тыс. ед. хр. ,  в т. ч. св. 

50 ТЫС. КНИГ, ОК. 60 ТЫС. журИ.,  100 МИК
роносителей, 1 20 карт. Имеются лич
ные б-ки акад. В. В.  Радлова, учёных 

Н. В. Кириллова, В. [ Богораза-Тана, 

Л. Я. Штернберга, К. К. Гильзена, 

Э. Э. Ухтомского и др. Мн. ценных из

даний 17- 19  вв. с автографами, экс
либрисами. 

Лит. на ин остр. яз .  по этнографии ,  

физ. антропологии, религиоведению, 

декор. -прикл. иск-ву, фольклору, эт
ноистории, истории культуры, архе
ологии, этносоциологии ,  о путеше
ствиях. 

Депозитар. фонд - ок. 1 1 0 тыс. 

ед. хр. 
Лит.: П а н е я х А. В . ,  С ы с о е -

в а Н. М . ,  Ш а с к о л ь  с к а я Т. И .  
К 28{)-летию Кунсткамеры и Библиотеки 
Академии Наук. СПб . ,  1 994; WеЬ-сайт 
БИблиотеки Музея антропологии и этног
рафии им. Петра Великого (Кунсткамеры) 

Библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. 
С. -Петербург 
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БИБЛИОТЕКА ООН ИМ. ДАГА ХАММАРШЕЛЬДА 

РАН - http://www. kunstkamera.ru/info/ 
index.htm 

БИБЛИОтЕКА ООН ИМ. дАfА 
хАмМАРШFЛЬДА (United Nations 
Library), оси. в марте 1 946 при штаб
квартире ООН в Нью-Йорке. С 1961  
размещается рядом со зданиями Сек
ретариата и Ген. Ассамблеи. По пред
ложению Форда названа именем ген. 
секретаря ООН Дага Хаммаршельда. 
Гл. цель б-ки - удовлетворение ин

форм. потребностей сотрудников 

Секретариата ООН и миссий в стра
нах - чл. орг. 

к 200 1 фонд б. 5 млн. экз . ,  в т. ч .  

1 5  тыс. период. изданий: мат-лы Ген. 
Ассамблеи и Совета Безопасности , 

стран - чл. ООН (исслед . ,  отчёты, 

информ. бюл. ,  библиогр. сб.) ,  издава

емые по программам ООН или по

свящ. им; док. Лиги Наций, а также 

ряд кол . :  юрид. (мат-лы по между

нар .  отношениям,  roc . и частному 

междунар. праву - одна из лучших 
в мире по этому предмету) ; собр . 
карт, атласов , путеводителей и пр. 
геогр . изданий (б.  80  тыс . ) ;  офиц. 
экон . и стат. публ . большинства 

стран мира, а также нек-рых межrос. 

и неправит. opr. и др. Помимо сотруд

ников ООН, б-ка обслуживает учёных 

и исследователей всего мира , если 

нужные им мат-лы отсутствуют в др. 

б-ках. 
Б-ка ведёт оцифровку фонда, часть 

кол . на лазерных дисках доступна 

только в чит. залах, др. включена в 
систему лазерных дисков, пользова

тели к-рой в любой точке мира могут 
получить через Интернет док. , выпу
щенные ООН в Нью-Йорке и Жене

ве с 1993,  и тексты резолюций и ре
шений с 1946 на офиц. яз. ООН. 

Б-ка имеет междунар. статус, в её 

структуре 364 филиала в 14 1  стране, 
куда она отправляет издания ООН для 
улучшения доступа к ним на местах. 
Работу с гл. б-кой ООН гос-ва обыч

но поручают нац. б-кам своих стран. 

В России это - РГБ, ИНИОН, Ин

форм. центр ООН в Москве и Науч. 
б-ка им. М. Горького в Санкт-Петер
бурге. 

Директор б-ки назначается по 
конкурсу. С сер. 1 940-х до нач. 80-х rr. 

этот пост последовательно занимали 
представители СССР: Л. И. Владими
ров, Н. И.  Тюлина, В.  Н.  Орлов. 

Лит. :  Т ю л  и н  а Н. И. Дома и на чуж
бине. М . ,  1 999;  D a l e  D. С. The United 
Nations Library: Its Origin and Development. 
Chicago, 1 970; WеЬ-сайт Библиотеки ООН 
им .  Даrа Хаммаршельда - http :/  1 
www.un.org/depts/dhl/index.html 

И. И. Чернушкина 

БИБЛИОТЕКА по ЕСТЕСТ
ВЕННЫМ НАУКАм (БЕН) РОС
С:ЙЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУк и 

е ё с и с т е м а, Москва, крупнейшая 
б-ка естеств.-науч. профиля, структур
ное подразделение РАН, возглавляет 
централиз. систему акад. б-к, имеет 

статус науч.-исслед. ин-та по пробле

мам библ-ведения, информатики, ав
томатизации информ.-библ. процес

сов и библиографии. Организована в 
1 973 (для читателей открыта с 1975) на 

базе Сектора сети специШlьных библио

тек Академии наук СССР. 
Отнесена к федер. органам науч. 

техн. информации, ответственным за 

формирование ,  ведение и орг. ис
польз. фондов, баз и банков данных 
по разл. видам источников информа

ции в обл. естеств. наук. Адм. рук. де
ятельностью БЕН осуществляет Пре

зидиум РАН, науч. и орг.-метод. -

Информационно-библиотечный совет 
Российской академии наук. Централиз. 

библ.  система БЕН объединяет б-ки 

науч. -исслед. учреждений РАН ес

теств . -науч . профиля (кроме Ле

нингр. региона, Урала, Сибири и Дал. 

Востока) , в т. ч. ок. 6О б-к моск. реги

она, являющихся её отделами и сек

торами. 
Фонд центр. б-ки составляет св. 

1 , 3  млн. экз . ,  в т. ч. 85% заруб. изда
ний. Всего в год поступает 20 тыс. 

экз . ,  в т. ч. отеч. лит. - на базе обяз. 
бесплатного экз . ,  заруб. лит. - путём 
покупки, междунар. книгообмена. 

Для читателей БЕН выполняет все 
виды ин форм. -библ. услуг, многие из 
к-рых реализуются на основе элект

рон. техники. 

Единый справ. аппарат БЕН вклю

чает комплекс алф. и сист. каталогов 
(в т. ч. ЭК на отдельные части фонда) , 
сводный алф.  каталог, с помощью 
к-рого ежегод. выполняется до 23 ты с. 
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справок. Читатели БЕН имеют дис
танционный доступ через Интернет к 
каталогам др. центр . б-к Москвы , 
а также к электрон. версиям её собств. 
каталогов. 

БЕН обслуживает сотрудников 
акад. учреждений, др. читателей -
при наличии договора с б-кой на 
платное обслуживание. В б-ках сис
темы БЕН моек. региона действует 

единый чит. билет, дающий право 

пользования всеми фондами б-к ЦБС 

БЕН РАН.  В БЕН 1 1  тыс. читателей, 
ежегод. св. 70 тыс. посещений, кии
говыдача составляет ок. 700 тыс. экз. 
(90% - заруб. лит. ) .  По МБА ежегод. 
выдаётся св. 46 тыс. экз. , ок. 70% зап
росов выполняется из фонда центр. 

б-ки. 20% запросов МБА и 98% зап
росов ММБА выполняется в режиме 
электрон. доставки. По ММБА посту
пает ок. 1 300 назв. док. Автоматизир. 
технологии комплексно охватывают 
оси. информ. -библ. процессы центр. 
б-ки и б-к системы. В Интернете от
крыт сервер БЕН и сервер для опера
тивного получения и передачи элек
трон. информации б-кам её системы 
и отдельным пользователям. Центр 

информ. обслуживания БЕН выпол
няет запросы, поступающие по разл. 

каналам, в т. ч. по электрон. почте, на 

информацию из БД, имеющихся в 
б-ке (напр . ,  «Science Citation Index•>) ,  
на определение индекса цитирова
ния, а также постоянные запросы 
науч. сотрудников РАН (через б-ки) 
на оглавления науч. жури. (4 сер. БД 

«Current Contents») с возможностью 

заказа копий статей. Некоторые виды 
услуг Центра, а также копирование 

док. осуществляется за плату для всех 

читателей. 

БЕН централизованно осуществ

ляет оси. технол. процессы: комплек

тование фондов б-к системы отеч. и 

заруб. лит. , их науч. обработку и рас

сылку с комплектом каталожных кар
точек. Б-ка формирует сводный ката
лог (в т. ч. ЭК) на фонды б-к своей 

системы,  координирует информ. 

библиогр. деятельность ЦБС, осуще
ствляет метод. рук. ими, ведёт сама и 
организует в своей системе науч. не
след. по тематике: совершенствова
ние информ.-библ. обеспечения учё-



БИБЛИОТЕКА ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ (БЕН) РАН 

ных РАН;  комплексная автоматиза

ция информ.-библ. технологий; ин
форм. потребности читателей; управ

ление и др. 

Осн.  издания:  сб .  науч. тр. сер. 
«Б-ки академий наук>> , темат. сб. , еже
нед. указ. <<Новые поступления в БЕН 
РАН и б-ки её сети>>, текущие указ. об
менно-резервного фонда БЕН. 

Сотрудничает с заруб. библ. и др. 

учреждениями,  участвует в работе 

междунар. конгрессов и семинаров. 

Центр. б-ка осуществляет книгооб
мен с 40 странами (345 партнёров) , от 
к-рых еже год. получает св. 13 ты с. экз. 
и к -рым направляет б. 10 ты с. экз. При 

БЕН функционируют Междунар. ин
форм. центр для б-к, изд-в и книж. 
торговли, коммерч. орг. , способствую

щая доступу б-к к разл. ресурсам, в т. ч. 

к электрон. версиям заруб. жури. и БД 

путём орг. консорциумов. 

Знач. вклад в развитие БЕН и её си

стемы внесли: А. Г. Захаров (первый 

дир. б-ки) ,  Н. Г. Алексеев, Н. Е. Калё

нов, Н. С. Бичерова, Н .  Д. Шелаева, 

Л. В. Ильина-Миткевич, 3. Г. Высоц
кая, Л. К. Розеншильд и др. 

Центр. б-ка занимает особняк кон. 
19  в. (архит. - К. Ф. Бурков) и при
строенное к нему в 30-х гг. 20 в.  кни
гохранилише. 

Сеть акад. б-к по естеств. наукам 

ведёт свою историю с 1 934, когда из 

Ленинграда в Москву переехали 1 1  

науч .-исслед. учреждений и Прези

диум АН СССР. Созданный в те годы 

Сектор сети спец. б-к выполнял фун
кции центр. коЮiектора и метод. цен
тра для б-к акад. ин-тов естеств. про
филя. В 1973 Сектор был преобразо

ван в Б Е Н .  К кон .  90-х  гг. библ . 
система БЕН РАН включает 250 б-к, 
обслуживающих св. 300 науч. акад. 

учреждений Москвы и Моек. обл . ,  
Дагестанского, Казанского, Карель

ского, Кольского, Уфимского , Са

марского и Саратовского регион. 
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Библиотека по естественным наукам (БЕН) 
РАН. Москва 

центров. БЕН также комплектует на 

договорных началах б-ки Дальне 

вост. отд. РАН ,  нек-рые б-ки Ураль
ского отд. РАН (напр . ,  Коми НЦ) и 
35 б-к др. ведомств. К 2000 библ.  си
стема насчитывает 1 24 б-ки, обслу
живающие 196 науч . -исслед. учреж

дений РАН . В Ц Б С  Б Е Н  входят:  

центр. б-ка (БЕН), центр. б-ки реги

он. науч. центров, а также б-ки науч. 
исслед. учреждений, науч. станций, 
баз и экспедиций. Моек. б-ки обслу
живают б. 44 тыс. читателей, иного

родние - св. 1 5  тыс .  
Единый отрасл. фонд системы (без 

центр. б-ки) - б. 1 1  млн.  экз . ,  в т. ч. 
св. 4 млн. - иностр. изданий: клас
сич. работы от Архимеда до Френке
ля по математике, астрономии, физи
ке, геологии и др. естеств. наукам, 

кол . выдающихся учёных - акад. 
Б. Б. Голицына, Э. Х. Ленца, А. r Якоб-



сона, Ф. Б. Шмидта, В. И. Вернадско
го, А. М. Ляпунова, В. А. Стеклова, 
Л. В. Успенского, А. А. Маркова и др. 

Самостоятельно б-ки ЦБС приоб
ретают св. 40% поступлений в единый 
mрасл. фонд, вт.  ч. по МКО - 15-20%. 
Б-ки системы ведут проблемно-темат. 
картотеки и публикуют библиогр . 
указ. ; наряду с традиц. методами ин
формирования используют автомати
зир. на базе электрон. каталогов и от
раслевых электрон. б-к с выходом в 
Интернет. 

Среди старейших и крупнейших 
б-к ЦБС БЕН - Физического инсти
тута им. П. Н. Лебедева РАН библио
тека, Математического института 
им. В. А. СтеiСЛова РАН библиотека и 
Библиотека геологической литературы 
РАН, обслуживающая 3 науч. -исслед. 

учреждения геологического профиля 

РАН в Москве. Успешно внедрили в 

свою работу передовые информ. тех

нологии более новые б-ки - Инсти

тута астрономии РАН, Пущинекого на
учного центра (ПНЦ) РАН Централь
ная библиотека, обслуживаюшал 

комплекс из 9 ин-тов, дислоцир. в Пу

щино-на-Оке , Института биоорга

нич.  химии им .  М. М. Шемякина 

РАН, Ин-та общей и неорганич. хи
мии им. В .  С.  Куриакова РАН (Б-ка 

хим.  лит. ) ,  Ин-та молекулярной гене

тики РАН. 

См. также: Библиотеки Российской 
академии наук, Академические библио
теки. 

Лит.: А б р а м  о в а В. И.  Сектор сети 
специальных библиотек Академии наук 
СССР за 25 лет 11 Библ . -библиоrр. ин
форм. б-к АН СССР и акад. наук союз. 
респ. М. ,  1 959. N2 25; Ал е к с е е в  Н. Г. и 
д р. Информационно-библиотечное обес
печение фундаментальных научных иссле
дований. Пущино, 1 996; Библиотека по ес
тественным наукам в современном инфор
мационном пространстве: Юбил. сб. ст. 
( 1 973- 1998) . М . ,  1 998; Б и ч е р о в а  Н. С . ,  
Г о с и н а  Л. И .  Крупнейшая библиотеч
ная сеть России: к 30-летию Библиотеки по 
естественным наукам // Науч. -техн. ин
форм. Cep. l .  2003 . N2 4; В ы с о ц к а я  3. Г. , 
Г л у ш а и о в е к и й  А. В .  Обеспечивая 
фундаментальную науку: Б-ке по естеств. 
наукам РАН - четверть века // Библиоте
ка. 1 998.  М 4; Г р и в к о в  Н. И. Сектор 
сети специальных библиотек Академии 
наук СССР за 30 лет 1/ 250 лет Библиотеке 

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 

Академии наук СССР: Сб. докл.  юбил. 
учеб. конф. ,  25-26 нояб. 1 964. М.; Л. ,  1 965; 
3 ах ар о в А. Г. Управление библиотека
ми как системой (на примере ЦБС БЕН 
РАН):  К 30-летию Библиотеки по есте
ственным наукам РАН // Науч. и техн. 
б-ки. 2003. N2 7; За х а р  о в А. Г., Вы 
с о ц к  а я 3 . Г. Библиотека по естествен
ным наукам РАН: эволюция информаци
онно-библиотечного обеспечения науки 
(к 275-летию РАН) 11 275 лет на службе на
уки: библиотеки и институты информации 
в системе РАН: Сб. науч. тр. М.,  2000; 3 а 
х а р о в  А. Г. ,  К о з л о в а  Е. И.  Пробле
мы информационного обслуживания учё
ных в централизованной библиотечной 
системе БЕН РАН // Библиотеки нацио
нальных академий наук: проблемы функ
ционирования, тенденции развития: Науч.
практ. и теорет. сб. Киев, 2003. Вып. 2;  К а 
л ё н о в Н .  Е .  Современные научные 
технологии в деятельности БЕН РАН 11 
Современные технологии информацион
ного обеспечения науки: Сб. науч. тр. М . ,  
2003; М и н а е в а  Г .  В . ,  С а м о х и н а  Л.  А. 
Система научно-методического руковод
ствадеятельностью библиотек централизо
ванной библиотечной системы Библиоте
ки по естественным наукам Российской 
академии наук 11 Проблемы организации 
научно-методической и управленческой ра
боты библиотек: Сб. науч. тр. М., 1 99 1 ; WеЬ
сайт Библиотеки по естественным наукам 
(БЕН) Российской академии наук - http:/ / 
www.benran.ru 

3. Г. Высоцкая, Г. В. Минаева 

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 
ЧТ ЕНИЯ , специализир . филиал 

ЦБС, осуществляющий наряду с уни

верс . обслуживанием комплексную 

работу с семьёй. Содействует чит. раз

витию членов семьи, помогает укреп

лению взаимопонимания разных по

колений, активизирует развитие де

тей . Как разновидность Б .  с .  ч .  

возникла в 1980-е rr. В наст. вр. по

добные б-ки-филиалы имеются прак

тически во всех регионах России. В 

реализации программ по работе с се

мьёй взаимодействуют с б-ками для 

детей и взрослых, др. заинтересован

ными орг. Для них характерно стрем
ление создать в библиотечном общении 
атмосферу сотрудничества б-рей, де

тей и их родителей. Формы и методы 

работы ориентированы на раскрытие 
совм. усилиями б-рей и родителей 
творческих способностей детей. Сре

ди них: орг. семейных чтений, клубов 
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и вечеров семейного отдыха, «защи
та» семейных чит. формуляров, совм. 
конкурсы и игры, выставки соотв. на
правленности, семейные психолог. 
консультации и пр. 

Б. с. ч. участвуют в регион. целе
вых программах по воспитанию т. н. 
семейной грамотности (гл.  обр. в <<се
мьях риска>>) ,  содействуя созданию у 

родителей установки на важность учё
бы детей, в т. ч. путём чтения. 

Лит. :  Б е р д н и к о в а  Л. С верой в 
успех// Библиотека. 1 993. N2 5; Г о л у б е 
в а Е. И.  Детская библиотека и семья 11 
Библиотековедение. 1 995. N2 1 ;  Ж а р  к о 
в а Л. М. ,  Ч у д и н о в а  В.  П .  «Семейная 
грамотностЬ»: амер. подход 11 Библиотека. 
1994. N2 7; П е р о н а  М. Первые шаги 
вместе // Там же. 2000. N2 1 .  

И. Л. Осипова 

БИБЛИОТЕКА СОВЕТА ЕВРО
пы, созданадля обслуживания реги

он. межправит. организаций, объеди
няющих 43 гос-ва. Располагается в 

штаб-квартире Совета Европы в 

Страсбурге (Франция). Начала фор
мировать свои фонды в 1949. Имеет 

неск. подразделений. 

Центр документации - словари, 

энциклопедии ,  периодика ,  оси . 

фонд, фонд док. Европ. союза ( офиц. 

жури. ЕС, док. ,  отчёты, бюл. и публ. ) ,  

фонд неправит. орг. , фонд образоват. 

и экол. лит. - открыт для доступа пуб

лики по предварительной записи,  

предоставляет услуги по абонементу, 

поиску внешних данных и обработке 

период. изданий. 

Фонд док. Совета Европы (догово

ры-конвенции и соглашения, тексты, 

припятые Комитетом министров, 

Парламентской ассамблеей,  Конг

рессом местных и регион. органов 

власти Европы, решения заместите

лей министров, мат-лы дебатов, про

токолы, период. издания) открыт для 

доступа по предварительной записи, 

имеет абонемент, предоставляет услу

ги по ксерокопированию. 

Центр. архив (док. Совета Европы 

с 1 949,  документация структурных 

подразделений Совета Европы, ист. 
док.) предоставляет доступ по пред

варительной записи. 
Фонд аудиовизуальной документа

ции: б. 1 00 ты с. фотографий, освеща-



ющих 1 6  тыс. событий, звуковой ар
хив содержит выступления и дебаты 
Парламентской ассамблеи с 1949, ви

деофонд включает 3500 кассет про

должительностью 3000 часов; предо
ставляет услуги по бесплатному копи

рованию. 
Б-ка и информ. центр по правам 

человека (документация и ирактика 

применения Европ . конвенции по 

правам человека, междунар. гражд. 

право, конституционное право) име

ют абонемент и предоставляют услу

ги по ксерокопированию. 
Координацию деятельности под

разделений б-ки осуществляет отдел 
б-ки и архивов Совета Европы. 

Действует МБА Сотрудники Сек
ретариата и постоянных представи
тельств гос-в - чл. Совета Европы 
имеют доступ к электрон. источникам 
информации (Celex, Lexis-Nexis, World 
Markets On-line, United Nations Official 
Document System, Oxford Analytica) .  

Совет Европы подготовил «Рук. по 

законодательству и политике в обл . 

библ. дела в Европе» , к-рое ориенти

ровано на решение четырёх гл. про
блем:  достижение свободы высказы
вания и свободного доступа к инфор
мации, развитие б-к в контексте нац. 
информ. политики, деятельность б-к 
как активных составляющих ин форм. 
системы, защита библ. наследия. 

Н. Г. Добрынина 

БИБЛИОТЕКА-ДЕПОЗИТ А
РИЙ, б-ка, получающая обяз. экз . 
док. и обеспечивающая общедоступ
ное использ. формируемого на этой 
основе фонда. Б.-д. постоянно хранит 
док. установленного профиля в 1 -2 
экз . ; принимает отсутствующие в 
фонде малоиспользуемые издания по 
своему профилю от др. б-к и органов 
информации; гарантированно и опе
ративно выполняет запросы на лит. , 
предоставляя оригиналы или копии 
имеющихся изданий. В 1 974 было 
принято «Положение об организа
ции депозитарного хранения книж. 
фондов б-к страны» . В СССР дей
ствовала единая межведомств. систе

ма Б . -д . , включавшая общесоюз. ,  
универс. ,  отрасл. ,  а также респ. ,  меж
обл. Б . -д. , среди к-рых были и спе-

БИБЛИОТЕКАРЬ 

циализир. Кроме того, функции де

позитарного хранения краеведч. лит. 

и местных изданий выполняли все 

обл . ,  краевые и респ. (АССР) б-ки,  не 

являющиеся депозитариями. Однако 

в последние годы ввиду переполне

ния оси .  хранилищ Б . -д .  начали 

создавать удалённые вспом. храни

лища для выделения малоиспользу

емых изданий , названные депозитар

ными. Появление депозитариев в де

позитариях или депозитариев второй 

степени привело к многозначности 

термина «депозитарий>> и путанице в 
решении фондоведч. проблем. 

Междунар. библ-ведение в 90-е rr. 

дифференцировало понятия в этой 

сфере : термин «Б.-д.» в скандинавс

кой и англо-брит. спец. печати, а так
же в док. ИФЛА обозначает б-ку, фор
мирующую фонд на оси. обяз. экз. 
док. и принимающую на хранение 
док. , заполняюшие лакуны в её фон
де; термин «репозитарий>> обознача

ет спец. хранилище, предназначенное 

для вывоза, перераспределения и хра

нения малоиспользуемых док. из 

фондов как депозитариев, так и всех 
др. б-к. 

Р е п а з и т а р и й  - спец. храни
лище или самостоятельное учрежде
ние, обеспечивающее получение, пе
рераспределение, хранение, общедо
ступное использ . передаваемых ей 
б-ками док. эпизодического спроса. 

Более рациональной opr. хранения 

малоиспользуемых док. может спо
собствовать отбор непрофильной для 

региона части док. , а также освобож

дение оси. фондов Б . -д. от пассивной 
части, к-рую они могли бы вывезти в 
корпоративные репозитарные хра
нилища. 

Н. 3. Стародубова 

«БИБЛИОТЕКАР:Ж:» ( << B iЬl io

tekarz•> - «Библиотекарь») ,  Варшава, 
Польша, ежемес.  жури.  Польской 
библ. ассоциации и Нац. б-ки в Вар
шаве. Выходит с 1934. Освещает совр. 
состояние и историю библ. дела в 

Польше . Оглавление на польск. и 
англ. яз. 

«БИБЛИОТЕКАРИ О» ( «BiЬlio
tecario» - «Библиотекарь») ,  Рим , 
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Италия, жури. ,  изд. с 1 984. Периодич
ность - два номера в год. Оси. содер

жание составляют публ. по истории 
библ. дела и библиографии в Зап. Ев

ропе. Оси. яз. - итал . ,  но встречают

ся публ. также на англ . ,  фр. и нем. яз. 

БИБЛИОТЕКАРЬ, 1) лицо, про

фессионально занимаюшееся библио
течной деятельностью; 2) должность 

в составе персонала библиотеки ;  
3) специальность, получаемая в сис

теме библиотечно-библиографического 
образования; 4) звание, присваивав

шееся как почётное во времена антич

ности и средневековья (в России 

вплоть до 1 8  в . ) .  

Б .  ведут нач . от касты жрецов , 

к-рые владели секретами знания и 

письменности, хранили первые собр. 
текстов, в к-рых отражались достиже

ния человеческой мысли , и потому 
занимали высокое положение в о-ве. 

Позднее Б.  (книжники, книгохрани

тели, в античном мире - хартиефи

лаксы или антикварии) - философы, 
учёные , поэты. Первоначально это 
была не столько должность, сколько 
почётное звание. В ер. века звание Б.  
получал фаворит короля (напр. ,  Жиль 
Мале,  камердинер Карла V, Фран
ция) , В нек-рых гос-вах Б. приравни
вался к рангу гос. канцлера, в средне
вековом Ватикане он, напр . ,  ведал 
папскими делами. С 14 в. католики 
считают, что у Б. есть покровитель на 
небесах - св. Иероним. В более по
здние времена Б. стали именовать 
высших должностных лиц б-ки (до 
сих пор так именуется, напр . ,  дирек
тор Б-ки Конгресса США) , а осталь
ные сотрудники имели др. наим. На 
протяжении столетий обязанности Б. 
исполнялись дополнительно к др. -
«прямым». Начиная с 17 в. вырабаты
ваются оси. проф. требования к Б . :  он 
должен быть энциклопедистом ,  по
лиглотом и обладать обширными по
знаниями в обл. словесности и исто
рии. Обращалось внимание на приле
жание и строжайшее соблюдение 
порядка в б-ке .  Б .  предписывалось 
читать имеющиеся в б-ке книги и де
литься своими знаниями с читателя
ми. Тем не менее , спец. сист. позна
ний от Б. не требовалось, поэтому 



вопрос об их проф. подготовке не воз
никал вплоть до 18 в. 

Должность Б. в России впервые 
была обозначена Петром I, опреде
лившим на неё И . -Д .  Шумахера,  
а В.  Н. Татищев дал первое определе
ние понятия «библиотекарий• - это 
«человек, к-рому б-ка поручается. 
Оный должен быть многих наук и раз
ных языков . . .  наученный, к тому же 
прилежный читатель, твёрдой памя
ти и остраго рассуждения, ибо он дол
жен в начале всякой книги качество 
знать . . . • .  Из-за высоких требований 
к профессии Б. в 18 в. даже на долж
ность суббиблиотекаря назначали 
только профессоров (напр. ,  в Моек. 
ун-те).  По мере развития б-к эта спе
циальность становилась всё более 
массовой. Во 2-й пол. 19 в. началась 
сист. подготовка Б. (см. Библиотечно
библиографическое образование) . 
В обязанность Б. вменялось комплек
тование фонда, ведение <<росписей>> 
каталогов, упорядочение и хранение 
книг, помощь читателям в выборе и 
усвоении их содержания, предупре
дительное отношение к читателям. 
По Татищеву, Б .  должен бьт выпол
нять и цензорские функции («за вы
писывающими из сумнительных книг 
надзирать . . .  и то себе в секретный 
журнал записывать• ). На протяжении 
1 8  в. пробдему подготовки Б.-профес
сионалов в том или ином аспекте рас
сматривали Ф. С. и Б. М. Салтыковы, 
Ф. Прокопович, М. И. Антоновский. 
Б . -профессионалы начали появлять
ся с сер. 19 в. В. С. Сопиков дал раз
вёрнутую характеристику личности 
Б . ,  поставив его «выше всех прочих 
лиц, деятельность к-рых связана с 
книгой•. Среди требований к Б. он вы
делял объективность, обязанность ру
ководить чтением юношества. В сер. 
19 в. появилось понимание того, что 

Б. не обязательно должен быть специ
алистом в той обл. знания, к-рую об
служивает б-ка. Важное значениероли 
Б. в орг. самообразоват. чтения при
давал Н. А. Рубакин. Однако практ. 
признание библ. специальности как 
самостоятельной относится в России 
только к 19 13 ,  когда Л. Б. Хавкина от

крыла библ. курсы в Народном универ
ситете А. Л Шанявского. 

БИБЛИОТЕКАРЬ 

После 1 9 1 7  экстенсивное развитие 
сети б-к обусловило повышенную по
требность в Б . - профессионалах, 
вследствие чего с сер. 30-х гг. шло ак
тивное формирование образоват . 
структур. Гос. характеру упр. подго
товкой Б. соответствовала централиз. 
профессионализация, к-рая с 1985  
дополняется деятельностью проф. 
обществ. орг. (Российская библиотеч
ная ассоциация и др. ) .  

Как самостоятельная роль Б.  рас
сматривалась Н. К. Крупской. В 20-е 
гг. началась разработка не только 
проф.,  но и психофизиол. требований 
к Б . ,  вопросов профориентации ,  
профмотивации, профотбора, про
фессиограммы. 

В сер. 20 в. сформировались оси. 
требования к специальности Б . :  вы
сокая общая культура, эрудиция, уме
ние ориентироваться в системе ин
формации и знаний, чтобы квалифи
цированно удовлетворять информ. 
потребности пользователей б-к,  а 
также способствовать их развитию. 
В своей деятельности Б.  решает практ. 
и исслед. задачи, участвует в разработ
ке новых форм и методов библ. дея
тельности, стратегии и тактики б-ки. 

В 70-е гг. начались сист. исслед. 
особенностей библ. труда, социаль
ной психологии, социологии и пси
хологии библ. деятельности, принци
лов и методов библ. профессиогра
фии (К. К. Платонов, А. Г. Ковалёв) .  
Масштабное изучение состояния и 
путейповышенияквалификации Б. про
вели в 1973-74 ШБ им. М. Е. Салты
кова-ЩедринаиЛениюр. гос. ин-ткуль
туры, в кон. 70-х гг. - ЦНБ АН УССР 
(результаты опубликовала А. С. Чач
ко в книге «Библиотечный специа
лист: особенности труда и професси
онализации• ( 1 984, 1986)) .  Роль библ. 
персонала как одного из компонен
тов структуры б - ки обосновал 
Ю. Н. Столяров в монографии «Биб
лиотека: структурно-функциональ
ный подход• ( 1 98 1 ) .  В 80-е гг. ле
нингр. коллектив под рук. А. В .  Со
колова провёл крупное исслед.  
«Библиотекари как социально-про
фессиональная группа общества• , в 
результате к-рого были выявлены 
оси. группы Б.  по содержанию тру-
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да; мифология, сложившалея в об
ществ. мнении относительно лично
сти Б . ,  рынок их труда, социальный 
портрет Б. и студента библ. фак. ; изу
чена проф. миграция и др. явления. 

В 90-е гг. оформляется самостоя
тельная обл. исслед. и учеб. курс -
библ . профессиология , в рамках 
к-рых изучаются Б.  как социально
проф. гр. о-ва, разл. аспекты работы 
Б . ,  библ. проф. сознание, проблемы 
профотбора и профаттестации, созда
ются квалификац. характеристики, 
профессиограммы, тесты и модели 
специалистов. Профориентация мо
лодёжи на работу Б. проводится в об
щеобразоват. школе , дет. и юнош. 
б-ках. В России созданы новые учеб. 
системы «школа - колледж•, «шко
ла - ву� для подготовки уч-ся обще
образоват. школ к поступлению в 
учеб. заведения системы библ. -биб
лиогр. образования. 

В этот период появились работы по 
этике Б. (Г. А. Алтухова, С. А. Езова, 
И. А. Мейжис, Ю. П. Мелентьева и 
др. ) ,  о специализации Б. как менед
жера (Н. С. Карташов, И. М.  Суслова, 
В. К. Кllюев и др.) ,  по инновац. , экон. ,  
конфликтолог. , имиджелог. и др. про
блемам, имеющим отношение к тру
ду Б. 

Должности Б. подразделяются на 
неск. категорий (гл . ,  ведущий и др. )  
по квалификац. характеристикам, оп
лате труда, сложности выполняемой 
работы. Согласно рос. «Классифика
тору направлений и специальностей 
высшего проф. образования• высш. 
библ. образование в 1994-2002 осуще
ствлялось по специальности 05.27.00 
<<Библ. дело•, с 2003 - 05.27.00 «Библ.
информ. деятельность•. В рамках этой 
специальности предусмотрены ква
лификации : библиотековед-биб
лиограф, технолог автоматизир. ин
форм. ресурсов, референт-аналитик 
информ. ресурсов, менеджер. В про
цессе получения образования изуча
ются обществ. науки (философия, 
психология, история, культурология, 
педагогика, социология, экономика, 
политология, право, филология) ; ин
форм. и естеств. -науч. дисциплины, 
общепроф. курсы (социальные ком
муникации, документоведение , об-
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щее библ-ведение, библиоrр-ведение, 

аналитико-синтетич. обработка док.) ;  

спец. дисциплины (библ. фонд, библ. 

менеджмент, библ. обслуживание,  

библиогр . деятельность б-к,  техн . 

средства библ.-библиогр. деятельно

сти) .  Выпускаются также бакалавры 

и магистры по направлению «библ.

информ. ресурсы». Кадры Б.  в России 

готовят ер. спец. и высш. образоват. 

учреждения ; м н .  Б . ,  имеющие не 

библ. ер.  спец. или высш. образова

ние, получают библ. профессию пу

тём обучения в Академии переподго

товки работников искусства, культу

ры и туризма,  др . учреждениях 

системы доп. образования. Эта систе

ма обеспечивает также регулярное по

вышение квалификации кадров, по

могает Б. освоить инновации, новей

шие технологии библ. деятельности. 

Специальность Б. обладает двой

ственностью, сочетая два разл. типа 

деятельности - <<человек - человею> 

и «человек - знаковая система». Со

отв. распределяются и библ. специ

альности, особенности к-рых сегод

ня стали предметом самостоятельных 
учеб. курсов <<Библиотечная психоло
гия» и <<Библиотечная педагогика>> .  

Б.  дифференцируются на специа
листов разл. профиля, в т. ч. библио

текарей -универсалов (напр. ,  в неболь

шой б-ке, где он единств. штатный со

трудник, или если он рук. крупной 
б-ки) и профилированных специали
стов (напр. , комплектаторы, каталоги
заторы, хранители фонда и др. ) .  

Тенденции развития специальнос

ти Б. изучают библ.-информ. фак. ву
зов совм. с б-ками, а также РБА, Со
вет по библиотечно-информационному 
и книговедческому образованию учеб.
метод. объединения при М ГУКИ , 

на междунар. уровне - соотв. струк

туры И ФЛА. Разрабатываются науч. и 

прикладные аспекты социального ста
туса, библ. проф. кодекса, общей и 
спец. библ. профессиоrрафии, места 
и роли Б. в системе информ. профес
сий, психолого-пед. аспекты профее

сии и др. 
В нач. 2 1  в. к Б. предъявляются тре

бования как к менеджеру, управляю
щему не только людьми, но и док-тны

ми ресурсами. 

В связи с развитием электрон. тех

нологий сохраняется ведущая роль Б.  

и в автоматизир. б-ках. Б .  в обществ. 

сознании всё более воспринимается 

как «навигатор>> информ. простран

ства, формирующий фонды, базы 

данных и знающий, где находится 

требуемая информация. 
Лит. :  Библиотекари как социально

профессиональная группа: Науч.-аналит. 
обзор 11 Современное состояние и основ
ные направления изучения профессии 
советского библиотекаря. Киев, 1 9 8 8 ;  
Библиотечная легенда. Саратов, 1 9 9 6 ;  
Введение в специальность «Библиотеко
ведение и библиография>>. М. ,  1983;  Г о 
л у б е в а  О. Д. Хранители мудрости. М. ,  
1 988;  Душа дела: Писатели о библ. труде. 
М. ,  1 987; Е з о в а  С. А Формирование и 
развитие положительной «я-концепции>> 
библиотекаря: (Соц . -психол. тренинг) . 
Улан-Удэ, 1995; К а п т е р е в  А И. Вир
туальный мир российского библиотекаря: 
Опыт конкретно-социол. исслед. проф. 
сознания библ. специалистов: Моногра
фия. М . ,  200 1 ;  О н  ж е . Теоретические 
проблемы профессионализации в библио
течной деятельности: Пособие для пользо
вателей. М. ,  1 993; Конфликтные ситуации 
в библиотечном общении и их разреше
ние: Методики. Тесты. Тренинги. М. ,  1993; 
Наставление XVII в. библиотекарю 11 Чте
ния в обществе истории и древностей рос
сийских. 1 896. Кн . 1 ;  С о к о л о в  А В .  
Профессия: библиотекарь 11 Соколов А В. 
Ретроспектива-60. Труды проф. А Соко
лова для библиотекарей и информатиков. 
СПб. ,  1994; Социодинамика и социострук
тура библиотечной профессии. СПб. ,  1993; 
С т о л я р о в  Ю. Н. Библиотековедение: 
Избранное, 1 960-2000 г. М. ,  200 1 ;  Т е р  ё 
ш и н  В.  И.  Диссертационные исследова
ния профессионального образования 11 
Библиография. 2001 .  Ng 4; Ф о н  о т о в Г. П. 
Таков он, библиотекарь. М., 1 997; Ч а ч 
к о А С. Разработка библиотечной про
фессиологии: основные этапы,  итоги и 
проблемы 11 Библиотечная профессиоло
гия: пробл. становления и развития: Сб. 
науч. тр. СПб. ,  1 992. 

А. И. Каптерев, Ю. Н. Столяров, 
В. И. Терёшин 

«БИБЛИОтЕКАРЬ», первый отеч. 
проф. журн . ,  издававшийся Обще
ством библиотековедения в Петербур
ге в 1 9 1 0- 1 5 . Выходил ежекварт. , ча

стично иллюстр. Издатель, он же рук. 
ред. комитета из четырёх человек, ав
тор мн. статей и мат-лов - П. М. Бог-

� 159 � 

данов. Журн. выполнял две гл. задачи: 

сближение уровней подготовки спе

циалистов столичных и провинциаль

ных науч. б-к и подъём уровня рабо

ты б-к для самообразования (гор . ,  

обществ. , сел. и т .  п . ) .  Публиковались 

оригин.  и перевод. статьи по всем 

вопросам отеч. и заруб. библ. дела, 

печатались хроника, годовые своды 

рец. о новых науч. и науч. -попул. рус. 

книгах, с 1 9 1 4  - <<Общие обзоры 

книж. новостей» . 
Б. Н. Бачалдин 

<<БИБЛИОТЕКАРЬ» ( 1 946-9 1 ) ,  

см. «Библиотека». 

Б И Б Л И О Т  Е:КА - Ф ИЛИ АЛ , 
структурное подразделение ЦБС, ра

ботающее под рук. центральной биб
лиотеки. Терр. разобщённость Б . -ф. 

обусловливает их самостоятельность 

в выборе направлений деятельности, 

при к-ром учитываются потребности 

населения,  проживающего в р-не 

библ. обслуживания. В 1 980-90-е rr. 

получила распространение специали
зация филиалов ЦБС - по семейно
му чтению, истории, иск-ву, поэзии, 
деловой или социальной информа

ции и др. 

БИБЛИОТЕКА-ФОНД «РУС
СКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ•>, см. <<Русское 
зарубежье>>, библиотека-фонд. 

БИБЛИОТ ЕКА-ЧИТАЛЬНЯ 
и м. И .  С. Т у р г е н  е в а ,  Москва, осн. 
28 янв. 1 885 по ходатайству поч. гражд. 

Москвы Варвары Алексеевны Моро
зовой, пожертвовавшей 1 0  тыс . р .  

на создание читальни в память 
И. С. Тургенева. Моек. гор. дума утв. 
проект устава б-ки -читальни и проси

ла В. А. Морозову быть её попечитель

ницей. К открытию б-ки для неё бьmо 
построено здание на Сретенском 

бульваре по проекту архит .  
Д. Н.  Чичагова. Первой зав. читальней 
(до 1 9 1 9) работала А. В .  Суворова, 
правнучка вел. полководца. Содержа
ние первонач. фонда (3279 книг) бьmо 

отражено в <<Списке книг и периоди

ческих изданий Городской бесплатной 
читальни в Москве>> ( 1 885). 



Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева. Москва 

Первые пять лет читальня суще

ствовала на средства Морозовой ,  с 

1 890 перешла на содержание города. 

Её плодотворная деятельность побу

дила гор. власти открыть читальни 

им. А. Н.  Островского, А. С. Пушки

на, Л. Н. Толстого и Н. В. Гоголя. 
К 1910 фонд насчитывал 13 396 экз. 

Тогда же на пожертвования Морозо
вой были сделаны две надстройки. 
Ежегод. читальней пользавались ок. 
300 читателей (все слои гор. населе
ния, но первое место по числу посе
щений - у уч-ся ер. и <<низших>> учеб. 
заведений). 

В 20-е гг. при б-ке работал чит. кру
жок «Друзья читальни им. И. С. Тур
генева» , чл. к-рого жертвовали кни
ги, собирали средства на приобрете

ние лит. , проводили благотворит. 

вечера в пользу читальни. Активно 

помогал б-ке изв.  библиотековед 

А. А. Покровский. Его помощником, 

а затем многолетним рук. читальни 
стал И. М. Кунин, издавший в 1927 
отчёт о её деятельности. В 20-е гг. б-ка 

начала проводить « Тургеневекие втор
ники», где 28 июня 1923 Б. Пастернак 

представил сб. <<Сестра моя жизнь». 
Читателями и попечителями б-ки 

бьmи изв. писатели, учёные, артисты, 
музыканты: И. Г. Эренбург, А. А. Фа

деев, В. П. Катаев, Ю. В. Никулин, 

В. И. Амлинский, Ю. М.  Нагибин,  
П .  П .  Капица,  Н .  Н .  Семёнов,  

Е .  А. Евтушенко и др. Скульптор 

С. Т. Коненков подарил читальне 
бюст И. С. Тургенева собственной ра
боты, выполнил барельеф над входом 
в здание. 

В 194 1-45 фонд читальни сохра

нили от бомбардировок зав. б-кой 

К. М. Жужина, библиограф А Д. Иеру
салимский и др. сотрудники. 

В послевое н. годы б-ка собирает и 
пропагандирует тургеневекое насле-

дие , издаёт бюл. <<Новое о Тургеневе>>. 
Тургеневекой комиссией при читаль
не руководил проф. МГУ И. В. Фёдо
ров. В наст. вр. при читальне работает 
Тургеневекое о-во, созданное силами 
энтузиастов-общественников, почи
тателей и исследователей. 

В 1972 ист. здание читальни бьmо 

снесено в связи с реконструкцией цен
тра города, фонд складирован в доме 
N2 2/4 по Тургеневекой пл. (227 кв. м).  

В результате активныхдействий библ. 
и культурной обшественности, на

правленных на возрождение Турге

невекой б-ки, l 3  апр. 1 989 ей бьmи 

переданы находящиеся поблизости 
2 строения старой архитектуры общей 
площадью 2025 кв. м. Б-ка восстано
вила в полном объёме ист. сложивши
еся направления деятельности, библ. 

обслуживание, осваивает совр. ин

форм. технологии. 
Лит. :  Б о р  и с о в с к а  я Л. М. Та самая 

Турrеневка // Из истории московских биб
лиотек. М. ,  1 997. Вып. 2 :  Публ. б-ки ист. 
центра Москвы; Очерк деятельности Го
родской бесплатной библиотеки-читаль
ни, учреждённой В. А. Морозовой в па
мять И. С. Тургенева, за 25 лет её суще
ствования.  М . ,  1 9 1 1 ;  С е р г е е в а  В .  
О чугунной «бабе>>, старом корыте и со
кровищах, которым цены нет 11 В мире 
кн. 1987.  N2 5; WеЬ-сайт Библиотеки-чи
тальни им .  И. С. Тургенева - http :/  
www.turgenev.ru/ 

Т. Е. lrоробкина, М. М. Борисовская 

«БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ 
НАУк СССР И АКАДЕМИЙ НАУк 
СОIОЗНЫХ РЕСПУБлИК», темат. 

сб .  науч. тр . Выходил в Москве в 
1 976-8 1 по неск. вьш. в год как пре

емник сб. <<Библ. -библиоrр. инфор

мация библиотек АН СССР и акаде
мий наук союз. республиК>> ( 1 9 5 1 -
7 3 ) .  Учредители:  БАН СССР, БЕН, 
ГПНТБ СО АН СССР, ИНИОН. 
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«БИБЛИОТЕКИ БМТИИ», объ
единение б-к Балтийского региона, 
действуюшее с 1992, одним из учре

дителей является РНБ. В рамках объе
динения ведётся обмен проф. инфор

мацией, организуются симпозиумы с 
участием представителей стран Бал
тийского региона - Германии, Лат
вии , Норвегии ,  Польши,  России,  
Швеции, Эстонии и др. В 2000 в Ще
цине (Польша) проходил 5-й между
нар. симпозиум <<Библиотеки Балти

КИ>> ,  к-рый бьm посвящён теме <<Биб
лиотеки и культурное наследие 
Балтийскщо региона - пути их коо
перации Б-21  в.>> .  

Н. А. Самойлова 

БИБЛИОТ ЕКИ В ЬIСШИХ 
УчЕБНЫХ ЗАВЕД ЕНИЙ, б-ки ,  
предназначенные для удовлетворения 
информ. потребностей студентов и 
проф. -преподават. состава, связан
ных с учёбой, науч. -исслед. и пед. ра

ботой. Б-ки вузов входят в структуру 

ун-тов, акад . ,  ин-тов, разнообразие 
профилей и традиции к-рых обусло
вили их типолог. неоднородность. 
Среди них: универсальные библиотеки 
(старейших ун-тов) , исслед. б-ки (ву
зов гуманитарного профиля), специ
альные библиотеки (отрасл. ) .  В струк

туре б-к вузов обычно выделяют науч. 

фундам. и учебную библиотеку. 
К 2003 в РФ насчитывалось 570 б-к 

гос . вузов, их совокупный фонд -
328 млн.  экз. Ок. 40% - науч. лит. , 
знач. кол-во редких печ. и рукоп.  

книг. Только в шести крупнейших 
унив.  б-ках Москвы , Петербурга, 
Томска, Иркутска, Воронежа и Рос

това-на-Дону - св. 2 млн. старопеч. 
отеч. и заруб. изданий, инкунабул и 

рукописей. 

Первой, созданной в 30-х rr. 17 в. 

при учеб. заведении, считается б-ка 
Кие во- Могилянекой акад . ,  затем 

Славяно-греко-латинской академии 
библиотека ( 1 687) и нынешняя Мос
ковского государственного университе
та им . М. В. Ломоносова Научная биб
лиотека ( 1 756).  

В 1 9  - нач. 20 вв. открываются 

б-ки: Санкт-Петербургского государ
ственного университета ( 1 8 19 ) ,  Ка
занского государственного универси-
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тета ( 1 804), Томского государственно
го университета ( 1 888) ,  Саратовского 
государственного университета 

( 1 909) , Иркутского государственного 
университета ( 1 9 1 8) .  

Б-ки вузов играют большую роль 
в культурной :жизни своих городов, 
а в нек-рых (Саратов, Воронеж, 
Томск) обслуживают, помимо унив. 

коллективов, др. специалистов и науч. 
работников. Фонды соответствуют 
профилю учеб. заведения и включают 
учеб. и науч. лит. и периодику, худо:ж. 
лит. Е:жегод. прирост - б. 1 , 5  млн . экз. 

В чит. залах и по абонементу их ис

пользуют ок. 4 млн. читателей, в т. ч. 
3 млн.  студентов. Е:жегод. выдаётся 

4,5 млн. библиогр. справок; издаётся 
4 тыс. науч.-вспом. и рек. указ. в по
мощь науч. работе; со студентами и ас
пирантами проводятся занятия по ос
новам информационной культуры. Ус
лугами МБА е:жегод . пользуются 
46 ты с. читателей, для к-рых из разных 
б-к России доставляется 150 тыс. док. 
Читателей обслуживают 22 тыс. библ. 
работников (в т. ч. 12 тыс. - с высш. 
образованием). 

Метод. рук. б-ками вузов разл. си
стем и ведомств осуществляет Центр. 
библ.-информ. комиссия Минобра
зования России (ЦБИК) .  В её струк
туре работают секции и комиссии, 

соотв . формам образования и осн . 

направлениям деятельности б-к ву

зов. ЦБИК действует на базе Науч. 

б-ки МГУ как головного науч. -метод. 

и информ. центра для б-к высш. и ер. 
спец. учеб. заведений (Центр. метод. 
кабинет НБ МГУ - рабочий орган 
Комиссии) . Обществ. библ. комиссии 
действуют в регионах России на базе 

унив. б-к (всего 72 метод. центра) , 
разрабатывают проекты регламенти

рующихдок. , организуют повышение 
квалификации, оказывают консуль
тац. помощь и пр. 

Б-ки вузов проводят науч. исслед. :  

«Редкая печатная и рукописная книга 
в вузах России. Сохранение. Изучение. 
Использование», «Библ. компьютер
ная сеть» и др. Реализация последней 
программы помогает компьютериза
ции б-к. Её участники - более 200 б-к 
Москвы, Санкт-Петербурга, Урала, 

Сибири и Дальнего Востока - полу-

чают информацию из электрон. ката

лога НБ МГУ. 

Лит. : Библиотеки высших учебных за
ведений Российской Федерации: Спра
вочник. М. ,  1998; Б у г а П. Г. Библиоте
ки учебных заведений: Проблемы и реше
ния 11 Библиотекарь. 1 99 2 .  N2 7 - 8 ;  
И в а н о в а Е .  В.  Передовой опыт рабо
ты вузовских библиотек 11 Библиотечное 
дело и библиография: Экспресс-информ. 
1987. Вьш. 3 :  Культура и искусство в СССР. 

Е. В. Иванова 

БИБЛИОтЕКИ ДЛЯ СЛЕПЬIХ И 
СЛАБовИдящих, специализир . 

библ. учреждения, предназначенные 

Д)IЯ обслуживания инвалидов по зре

нию док. на спец. носителях инфор

мации. 
Мн. годы библ. обслуживание сле

пых велось в стенах заведений для их 
обучения и приобщения к полезно
му труду. Инициатором и организа
тором такого обучения во Франции 

и в России был Валентин Гаю и  
( 1 74 5 - 1 8 2 2 )  - основоположник 
тифлопедагогики, разработчик упро

щённого шрифта Д)IЯ печатания ре
льефных книг. В России ( 1 806- 1 7) 

Гаю и  основал С . - П етербургский 
ин -т слепых. 

В период обществ. подъёма 60-х и 
80-х rr. 1 9  в. в России создаётся По
печительство имп. Марии Александ

ровны для слепых ( 1 8 8 1 ) ,  к-рое спо
собствовало открытию в городах 
20 уч-щ Д)IЯ слепых ( 1 895) , комплек

тованию их б-к книгами, напечатан

ными по системе Л. Брайля (рельеф
но-точечным шрифтом) . 

В кон. 1 9  в. появляются спец. б-ки 
для слепых в Лондоне, Пари:же, Лей
пциге и т. д. , открываются отделы для 

слепых в публ. б-ках (в 1 895 в Б-ке 

Румянцевекого музея в Москве с нач. 
фондом 67 экз. от Попечительствадля 
слепых) . В нач. 20 в. фонды б-к школ 

Д)IЯ слепых быстро пополнялись пу
тём переписки книг брайленеким 
шрифтом и присылки тип. изданий из 
Попечительства Д)IЯ слепых. В б-ке 
Моек. уч-ща слепыхдетей в 1 9 1 5 было 
1 300 книг. 

После 1 9 1 7  состояние этих б-к 
ухудшилось из-за материальных труд

ностей и в результате изъятия книг по 

идеолог. мотивам. Для исправления 
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положения в 1 920 в Москве создана 

Центр б-ка Д)IЯ слепых - первое в 

России специализир. библ. учрежде

ние такого профиля (ныне Российская 

государственная библиотека для сле

пых) . С 1925 подобные б-ки органи

зуются при губ. отделениях Всерос. 

о-ва слепых - вое ( 1 36 в 1935). в 1935 

отделыдля слепых открываются в нек

рых обл. и район. б-ках, в 1 947 -

в каждой обл. б-ке, с 1953 организу

ется сеть спец. б-к для слепых. В наст. 

вр. в РФ 7 1  б-ка Д)Iя слепых (обл. ,  кра
евые, респ. и С.-Петербургская гор. ) ,  

к-рые являются регион. метод. цент

рами по обслуживанию незрячих, а 

также лиц с др. физ. ограничениями. 

Б-ки находятся в ведении местных 

органов культуры,  финансируются из 
бюджета и образуют централиз. сис
темы, включающие центр. б-ку в обл. 
(краевом, респ. )  центре и её филиалы 

и библ. пункты на предприятиях, в до

мах культуры ,  местных орг. в о е ,  
школах-интернатах для слепых и сла

бовидящихдетей, учреждениях систе

мы соц. защиты населения, офталь

мол. клиниках, публ. б-ках и т. д. Ра

боту этой сети координирует РГБС. 
Б-ками для слепых могут пользовать

ся все инвалиды по зрению, сопро
вождающие их лица, члены их семей, 
а также специалисты, работающие с 
незрячими, и сотрудники учрежде
ний, занимающихся проблемами сле
поты и соц. реабилитации. Читателей 
обслуживают на абонементах, в чит. 
залах, по МБА, осуществляют достав
ку лит. на дом; используется также 
бесплатная пересылка книг по почте 
(заочный абонемент) проживающим 
в нас . пунктах, где нет б-к для слепых. 
Для облегчения доступа в б-ку у вхо
да в неё устанавливают звуковые ма
яки (громкоговорители, радиоприём
ники), дорожные плиты с указатель
ным рельефом, поручни.  

В б-ках Д)IЯ слепых РФ б. 170 тыс. 
читателей. В них работают б. 700 со

трудников. Применяются брайлене
кие приборы Д)IЯ письма и пишущие 
машинки рельефно-точечного шриф
та, электрон. пишущие машинки с 
рельефно-точечной и плоскопеч. кла
виатурой, катушечные и кассетные 

магнитофоны, читающие машины, 



компьютеры с брайлевекими диспле
ями и синтезаторы речи, предлагают
ся услуги чтецов и т. д. 

Фонд б-к для слепых РФ насчиты
вает б. 6 млн. экз. брайлевских, <<ГО

ворящих» и плоскопеч. книг и жури. , 
грампластинок, CD-ROM и др. ком

пьютерных носителей. Среди рарите

тов - первая изд. в России по систе
ме Брайля книга «Сб. статей для дет. 
чтения, изд. и посвящ. слепым детям 
Анною Адлер» ( 1 885,  РГБС), «Прави

ло честному и животворящему Крес

ту Христову» ( 1 825, С .-Петерб. б-ка 

для слепых) , жури. «Досуг слепых>> ,  

рукоп. книги и др. 

В б-ках ведутся алф. и сист. карточ
ные каталоги и картотеки рельефно
точечного шрифта, а также машина
читаемые, что позволяет незрячим 

самостоятельно выбирать лит. , пода

вать запросы. Издаются библиогр . 

указ. ,  устанавливаются автоинформа

торы о новой лит. Мат-лы на спец. 

носителях приобретаются б-ками у 

издат. -полигр.  комплекса «Репро» ,  

изд-ва <<Чтение», издат. -полигр. тиф

лоинформ. КОМПЛекса ВОС <JIOГOC>>, 

РГБС и др. Большинство спец. б-к 

самостоятельно записывают книги и 

жури. на магнитную ленту с учётом 

запросов читателей. Это в осн. мест

ные издания краеведч. характера, лит. 

на нац . яз. , малотиражная учеб. и 

проф. лит. Баш к. и татар. б-ки для сле

пых выпускают по системе Брайля 

книги на нац. яз. РГБС и С.-Петерб. 

гор. б-ка для слепых издают плоско

печ. лит. крупным шрифтом. 

Б-ки для слепых участвуют в раз

работке и реализации регион. про

грамм по библ. обслуживанию инва

лидов, становятся региональными 

метод. центрами по библ.-библиогр. 

и информ. обеспечению лиц с огра

ничениями жизнедеятельности. Не к

рые б-ки для слепых являются члена

ми ИФЛА и участвуют в работе Сек

ции б-к для слепых, сотрудничают с 

заруб. коллегами. 

Лит. :  Библиотека для слепых в новой 
социокультурной ситуации: Сб. ст. М . ,  
1993; Д и я н с к а я Г. П .  Принцип равных 
возможностей в тифлобиблиотековеде
нии. М. ,  1998; М а к е е в а  А. Д. Библио
тека для слепых: навстречу переменам 11 

БИБЛИОТЕКИ ЗАМКОВ 

Библиотека в новой социокультурной ситу
ации. М., 1992; 0рrанизация работы специ
альной библиотеки для слепых: Практ. по
собие. М., 1993; Ш а п о  ш н и к о в А. Е. 
Библиотечное обслуживание инвалидов: 
история, современность, тенденции. М. ,  
1 992. 

Г. П. Диянская, А. Е. Шапошников 

БИБЛИОТЕКИ зАмКОВ, книж. 

собр. (иногда вместе с архивами) , воз
никшие в ер. века в резиденциях свет
ских и духовных государей в связи с 

нуждами упр . ,  а также как символы 

Библиотека средневекового замка 
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богатства ввиду дороговизны книг. 
Кол-во Б.  з . ,  появившихся в Европе в 
12 в . ,  постепенно росло, т. к. с откры
тием гор. скрипториев книга стала 
б. дешёвой; с 14 в. вместо пергамена 
начала широко применяться бумага, 
а в 15 в. бьшо изобретено книгопеча

тание. Если первые Б. з. состояли из 
неск. десятков книг, в ос н. духовного 
содержания, то с развитием гуманиз
ма и книгопечатания, ростом грамот
ности изменялся состав, увеличива

лись фонды Б. з.  в Испании , Италии, 



Франции и Англии: в них появились 

рыцарские романы, куртуазная по

эзия и др. Возникло библиофиль

ство . Мн. Б. з .  пострадали в годы 

Тридцатилетней войны ( 1 6 1 8-48) и 

от др. воен. конфликтов. Во вр. фр. 

рев-ции большинство Б. з. было кон

фисковано и передано в публ. б-ки. 

Во вр. Первой и Второй мировых 

войн Б. з. понесли наибольший ущерб, 

знач. их часть перестала существовать 

(нек-рые воссозданы ,  напр . ,  б -ка 

Королев. замка в Варшаве) .  В Новей

шее время характер замковых б-к 

меняется одновр. с уменьшением их 

кол-ва. Как правило, это либо уцелев

шие фамильные собр . ,  либо б-ки-му

зеи и части музеев-дворцов, музеев

замков. 
Б.  з. сыграли большую роль в со

хранении ценнейших памятников 

письменности. 
См. также: Дворцовые библиотеки. 
Лит. :  J о h n s о n  Е. D. History of libra

ries in the Western World. 2nd ed. Metuchen 
(N. J.) ,  1 970; Libri e lettori nel rnedioevo: Gui
da storica е critica Roma. Bari, 1989.  

Д. Н. Бакун 

БИБЛИОтfКИ МУЗЕЕВ, специ
ализир. б-ки, обеспечивающие по
требности в лит. по профилю музея. 
Являются науч.-вспом. подразделе
нием (в крупных музеях - на правах 
науч. отделов) , самоценной частью 
музейного собр. 

Б. м. ведут происхождение от со
зданного в Афинах (6 в. до н. э.) Те
офрастом Храма муз (Мусейона) , в 
к-ром имелись б-ка, залы для чтения 
и бесед, украшенные произв. иск-ва, 
помещения для преподавателей и 
сад. 

В 1 7  в. крупные частные кол. име
ли, как правило, комплексный харак
тер, и б-ки входили в их состав (собр. 
В. В. Голицына, Б. М. Хитрово) . Пер
вый рос. музей - Кунсткамера, оси. 
Петром /в 1 7 14 ,  также включал б-ку 
(см. Библиотека Музея антропологии 
и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской академии 
наук. Отделение БАН), вошедшую в 
1 725 в б-ку Акад. наук (см. Библиоте
ка Академии наук) . Крупнейшие собр. 
1 8  в. принадлежали Д. М. Голицыну, 
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А. С. Строганову, И .  И. Шувалову, 

Н. Б. Юсупову. Генетич. связь музеев 

и б-к сохранилась до наст. вр. Так, 

науч. б-ка музея Эрмитаж - ныне 

одно из значительнейших в России 

собр. лит. по изобр. иск-ву (см. Эрми

тажа государственного Научная биб

лиотека). При ми. частных и дворцо

вых б-ках хранились нумизмат. кол. 

и кол . драгоценностей. Иркутский 

музей ,  первый в Сибири краеведч. ,  

бът открыт в 1 782 при б-ке.  
В нач. 19в. Ф. П. Адеtlунгам, В. Г. Вих

маном, П. П. Свиньиным бьшо разра
ботано неск. проектов нац. публ . му
зея, к-рые включали в его структуру 
б-ку и архив как самостоятельные от
деления. Особенно большое значение 
придавал книж. собр. музея Вихман, 
предлагавший иметь в музее для науч. 
и просвет. целей как можно более пол
ный комплект подлинников и копий 
книг, рукописей и др. док. по истории 
России. Проекты частично воплоти
лись в Румянцевеком музее. Перво
нач. в собр. Н. П. Румянцева были печ. 
книги , рукописи , монеты, медали, 
предметы этнографии, кол. минералов 
и произв. иск-ва. После его передачи 
Москве в 1 862 выделились публ. б-ка 
с рукоп. отделом, музей и худож. га
лерея . На осн. б-ки в дальнейшем 
сформировалась ГБЛ (см. Российская 
государственная библиотека) , как 
Британская библиотека сложилась на 
осн. б-ки Брит. музея. Вятский му
зей возник в 1 866 при публ. б-ке, осн. 
А. И. Герценом. При Минусинском 
публ. музее в 1 878 бьша осн. б-ка. Пед. 
музей воен.-учеб. заведений, осн. в Пе
тербурге в 1 864, первонач. существо
вал при Пед. б-ке воен. -учеб. заведе
ний. Крупные науч. б-ки возникли в 
Москве при Политехн. ( 1 872) и Ист. 
( 1 873) музеях, последняя в 1938 стала 
самостоятельной Государственной 
публичной исторической библиотекой 
(ГПИБ) России. 

После окт. 19 17  мн. частные книж. 
собр. бьши национализированы и по
служили основой гос. музеев и б-к. 
Так, ядро Музея палеографии, создан
ного в 1925 в Ленинграде Н. П. Лиха
чёвым, составила б-ка дворянского 
рода Лихачёвых. Ист.-бытовые, мемо
риальные, отрасл. музеи в 20-е гг. име-
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ли уникальные б-ки, расформирован
ные после закрытия этих музеев в кон. 
20-х - ЗО-е rr. и включённые в состав 
др. крупных музеев и б-к. 

В 60-70-е rr. книж. собр. музеев 
постепенно дифференцировались: 
книж. памятники включались в фон
ды музея,  одновр. формировалась 
Б. м., необходимая для науч. исслед. 
в музее. Редкие книги выделялись из 
состава книж. фондов Б. м. и перево
дились на гос. учёт. К музейному фон
ду бьши отнесены рукоп. и печ. кни
ги 1 3 - 1 8  вв. ,  книги с автографами, 
экслибрисами,  представляютими 
ценность для музея, издания из лич
ных б-к, принадлежавшие интересу
ющему музей лицу, малотиражные , 
сувенирные, миниатюрные издания, 
редкие справочники, нек-рые изда
ния 19-20 вв. ,  напр . ,  изъятые царс
кой цензурой или вышедшие впервые 
издания сов. власти. Мн. музеи име
ют док. и кол. рукописей, входящие 
в Гос. арх. фонд России. Так, в науч. 
б-ке Эрмитажа хранится коллекция 
слав.-рус. рукописей (ок. 400), одна из 
древнейших - список Хроник Геор
гия Амартола кон . 1 4 - нач.  1 5  в .  
В отделе редкой книги науч. б-ки Тре
тьяковекой галереи - б. 1 тыс. печ. 
изданий с дарственными надписями 
кон. 19 в. и 1 2  рукоп. книг кон. 1 1 -
1 9  вв. , в т. ч. древнейшая в стране ру
копись знаменного распева. Условия 
их хранения должны соответствовать 
нормат. требованиям Гл. арх. упр. 

Мемориальные музеи писателей и 
поэтов формируют кол. прижизнен
ных изданий их произв. ,  в т. ч. с авто
графами, собирают личные б-ки изв. 
деятелей культуры, кол. библиофилов. 
Напр . ,  личная б-ка А. М. Горького 
( 1  О ты с. экз . ,  из них 2 ты с. - с  помета
ми писателя) хранится в Музее-квар
тире А. М. Горького в Москве. В б-ке 
Гос. музея изобр. иск-в им. А. С. Пуш
кина хранятся книги по иск-ву с дар
ственными надписями И. В.  Цветае
ва, а также мн. изв. искусствоведов. 

В наст. вр. в России 1 870 музеев 
разл. ведомств, имеющих в своём со
ставе б-ки ,  в т. ч. 3 7 3  ист. музея ,  
261 худож. ,  4 1  искусствоведч. ,  145 лит. , 
6 архит. , 37 естеств . -науч . ,  1 1  техн . ,  
23 отрасл. ,  9 3 8  комплексных ( в  т. ч .  
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79 1 краеведч . ,  36 мемориальных) . 
Объём фондов Б. м. - от неск. сотен 
тыс. (б-ка Эрмитажа, Рус. музея) до 
неск. десятков тыс. в небольших му
зеях или музеях, созданных в после
днее десятилетие (напр. ,  мемориаль
ный музей Ф. И. Шаляпина в Моск
ве ) . Фонды комплектуются п о  
профилю деятельности музея, а так
же изданиями по краеведению и му
зееведению , справочными и биб
лиогр. изданиями. Видовой состав 
фондов Б.  м.  универсален. 

В 90-е гг. Б.  м. становятся б. откры
тыми - участвуют в культурной жиз
ни регионов и обслуживают не толь
ко сотрудников музеев (б-ка Ярослав
ского музея-заповедника, Рос. музея 
декоративно-прикладиого иск-ва, 
Гос .  Третьяковекой галереи , Музея 
народов Востока) . Деятельность Б. м. 
регламентируется Федер . Законом 
«0 музейном фонде Рос. Федерации 
и музеях в Рос. Федерации» ( 1 996) и 
Положением «0 Гос. музейном фон
де» ( 1998) .  Б .  м.  начали компьютери
зацию, создавая ЭК и локальные БД. 
Б-ки худож. музеев входят в Ассоци
ацию б-к по иск-ву. 

Лит.: Документы ГАФ СССР в библио
теках, музеях и научно-отраслевых архи
вах. М. ,  1 99 1 ;  М а я к о в с к и й  И. Л. Ар
хив, библиотека и музей // Арх. дело. 1926. 
Вып. 5/6, 7 ;  Музей и власть: Государствен
ная политика в области музейного дела 
( 18-20 вв.). М., 199 1 .  Ч. 1 ;  Российская КУЛЬ
тура в законодательных и нормативных ак
тах: Музейное дело и охрана памятников, 
1 99 1 - 1 996. М. ,  1998; Сборник документов 
по музейному делу, 1964- 1984. М. ,  1 987. 

А. А. Сундиева 

БИБЛИОТЕКИ РОССЙЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУк, формиропались 
вместе с РАН и соответствуют её орг. 
структуре. Сеть б-к РАН составляют: 
центр. б-ки федер. уровня со статусом 
НИИ, возглавляющие крупные сис
темы акад. б-к (Библиотека Академии 
наутс - БАН, Библиотека по есте
ственным наукам (БЕН) Российской 
академии наутс - БЕН РАН, Библио
тека Института научной информации 
по общественным наутсам - ИНИОН 
РАН);  центр. б-ки регион. отделений 
РАН, регион. науч. центров ,  в т. ч .  
бывших филиалов АН СССР. До 199 1  

в эту сеть входили также центр. науч. 
б-ки акад. наук союз. респ. Наиболее 
многочисл. гр. - б-ки науч. -исслед. 
учреждений, баз науч. учреждений, 
обсерваторий, науч. станций, экспе
диций, лесничеств, учреждений при 
Президиуме РАН и т. д. Она неодно
родна, включает крупные б-ки, име
ющие филиалы и передвижки, ер. и 
малые б-ки,  а также б-ки без штатно
го сотрудника. Б-ки науч. -исслед. уч
реждений - часть структурных под
разделений РАН наравне с отделами 
и лабораториями. В целом акад. б-ки 
представляют собой либо регион. си
стемы (Государственная публичная на
учно-техническая библиотека Сибирс
кого отделения Российской академии 
наутс - ГПНТБ СО РАН, объединяет 
б-ки сиб. акад. учреждений, ЦентрШlь
ная научная библиотека (ЦНБ) ДШlьне
восточного отделения Российской ака
демии наутс - систему акад. б-к даль
невост. региона, ЦентрШlьная научная 
библиотека (ЦНБ) УрШlьстсого отделе
ния Российской академии наутс - сис
тему акад. б-к уральского региона) , 
либо системы по обл. науки (система 
БЕН РАН объединяет акад. б-ки по 
естеств. наукам; система ИНИОН 
социального и гуманитарного направ
ления), исключение составляет БАН, 
имеющая универс. профиль. 

Центр. б-ка осуществляет орг. и 
экон. упр. своей системой (подсисте
мой) , связи с др. системами, создаёт 
условия для развития системы. Для 
своей системы центр. б-ка выполня
ет мн. технол. функции: комплекто
вание, обработку лит. ,  информ. обес
печение .  Гл . функция б-к РАН 
информ.-библ. обеспечение исследо
ваний своего учреждения, обслужива
ние учёных. Объектом деятельности 
б-к сети АН является науч. информа
ция на традиц. и электрон. носителях, 
тематика к-рых соотв. профилю науч. 
исслед . ,  проводимых комплексом 
учреждений РАН или конкретным 
ин-том. Метод. упр. сетью осуществ
ляет Информационно-библиотечный со
вет Российской академии наутс. Основ
ные орг. принципы сети б-к РАН -
централизация, координация и коо
перация деятельности. Полностью 
централизация осуществлена в моек. 
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и ленингр. регионах. Особенностью 
б-к РАН является непосредственное 
участие в орг. системы информ. об
служивания специалистов. 

Б-ки РАН ведут науч. работу в обл. 
библиотековедения, библиографоведе
ния, книговедения, автоматизации ин
форм. -библ. процессов. Исслед. осу
ществляют центр. б-ки с привлечени
ем б-к науч .-исслед. учреждений в 
кооперации с б-ками др. ведомств. 
В центр. б-ках (со статусом науч.-ис
след. учреждений) созданы уч. сове
ты, определяющие направления науч. 
исслед. ,  контролирующие и оценива
ющие их выполнение. 

История акад. б-к начинается с ос
нования в 1 7 1 4  Петром / Кунстка
меры и б-ки (см. Библиотека Музея 
антропШlогии и этнографии им. Пет
ра Велитеого (Кунсткамера) Российской 
академии н ауте .  Отделение БА Н) ,  
к-рые в 1725 вошли в состав Акад. 
наук. 

С 1783 все типографии обязывались 
доставлять в БАН один экз. каждого 
издания, что положило нач. системе 
обяз. экз. в России. Зарождение сети 
б-к АН в 1-й трети 19 в. обусловлено 
развитием и дифференциацией науки 
и соотв. системы акад. учреждений. 
Первонач. они комплектовались за 
счёт гл. б-ки, но к кон. 19 в. перешли 
на бюджет своих учреждений. 

К 19 17  фонд б-кАН достиг 100 тыс. 
экз. Затем шёл дальнейший рост сети 
акад. б-к, проводилисЪ подготовит. 
работы по их объединению в единую 
сеть. В 1930 Положением о центр. и 
спец.  б -ках определены функции 
БАН как центра сети из 29 спец. б-к с 
единым фондом, рук. , штатом и цен
трализ. комплектованием, ведением 
ген.  алф. каталога всех книж. собр. 
АН, что активизировало МБА, в т. ч. 
и для б-к др. ведомств. В ЗО-е rr. на
чалось создание филиалов и баз 
АН СССР в нац. регионах, б-к при 
них. В 1934 Президиум АН СССР и 
1 1  науч.-исслед. учреждений переез
жают в Москву, где организуется вре
менный пост БАН, преобразованный 
в 1938 в Сететор сети специШlьных биб
лиотек Академии наутс СССР. К 1941 
АН насчитывала 7 филиалов, 2 науч. 
исслед. базы, 1 горно-таёжную стан-
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цию. Б-ки при них позже иреобразо

ваны в центр. науч. б-ки акад. наук 

союз. респ. В период Вел.  Отеч. вой

ны были созданы филиалы в Кирги

зии и Зап. Сибири ( 1 943) , базы в Коми 

АССР ( 1 944) и Карелии ( 1 945) ,  фили

ал в Казани ( 1 945) . 

Послевоен.  период характеризует

ся дальнейшим ростом сети б-к АН, 

обусловленным орг. филиалов АН в 

рес п .  Коми , Карелии , Дагестане 

( 1 949) , Башкирии ( 1 95 1 ) .  Налажива

лись прерванные войной связи по 

книгообмену. В 1 949 в Ленинграде 

состоялось 1 -е совещание рук. акад. 

б-к. Был принят ряд док. по коорди

нации их деятельности. В результате 

при акад. союз. респ. сформировались 

свои библ. сети. 
В 1956 Сектор сети начал комплек

товать фонды б-к Пущинекого науч. 
центра биол. исслед. АН СССР и Н а
гинского науч . центра по физ. -хим. 
наукам. В 1957 оси. Сибирское отде
ление (СО) АН СССР в Новосибирс
ке, 35  б-к к-рого в течение 1 957-
58 комплектавались Сектором сети. 

Сеть акад. б-к по обществ. и гума
нит. наукам, включая экон. тематику, 
возглавила Фундам. б-ка по обществ. 
наукам (ФБОН) , к-рая в 1968 вошла 
в состав Института научной инфор
мации по общественным наукам 
(ИНИОН) РАН. 

В 70-е гг. в системе АН СССР по
явились новые структуры - науч . 
центр ы :  Дальневост. (ДВ Н Ц )  и 
Уральский (УНЦ) . На базе Сектора 
сети в 1973 образована Библиотека по 
естественным наукам ( Б Е Н )  АН 
СССР. В этот период впервые уделя
ется серьёзное внимание автоматиза
ции информ. -библ. процессов, реали
зуется межведомств. проект «Автома
тизир. система ин форм. обеспечения 
разработок» . Тогда же проведено 
многоаспектмое исслед. «Закономер
ности формирования фондов науч. 
б-к». В 80-е гг. в сфере акад. б-к уси
ливаются процессы централизации,  
автоматизации управленч. и технол. 
процессов, укрепляются межбибл.  
связи. Уделяется внимание координа
ции в комплектовании, орг. и сохран
ности фондов (в т. ч. обменно-резер
вных) , депозитарному хранению лит. 

(ведомств. депозитарий отеч. лит. -

БАН , иностр. - БЕН). Активно изу

чаются ин форм. потребности учёных. 

БАН как всесоюз. науч.-метод. центр 

акад. б-к организует семинары для 

руководящих работников, школы-се

минары молодых специалистов и др. 

В 1 9 80 акад . сеть насчитывала 
632 б-ки (335 - акад. союз. респ . )  с 
совокупным фондом 9 1  '7 млн. экз. и 
обслуживала 529 , 8  тыс. читателей .  
В кон. 80-х гг. УНЦ и ДВНЦ реорга
низованы в отделения РАН:  Уральс
кое (УРО) и Дальневост. (ДВО) . 
В УРО в 1 992 вошли Коми, Пермс
кий, Удмуртский науч. центры, б-ки 
УРО отделились от системы БЕН.  
В ДВО включены Амурский, Камчат
ский, Сев. -Вост. и Хабаровский, а с 
нояб. 1998 - Приморский и Сахалин
ский науч. центры; 9 сиб. науч. цент
ров входят в СО. 

В 90-е гг. перестройка в стране по
зволила б-кам РАН открыть спецфон
ды. При сохранении единого упр. и 
централиз. рук. они получили хоз. са
мостоятельность.  В эти же годы 
АН СССР реорганизована в Рос. акад. 
наук. Карельский ,  Дагестанский и 
Башкирский филиалы получили ста
тус регион.  науч . центров. В РАН 
1 1 регион. науч. центров, не входящих 
в состав регион. отделений библ. си
стемы. 10  таких науч. центров (кроме 
Петерб.)  входят в систему БЕН РАН. 
Централизация и др. формы объеди
нения б-к позволили координировать 
комплектование фондов и подписку 
на сер. издания. Иностр. издания по
ступают в оси. в виде гуманитарной 
помощи науч. о-в, даров учёных. Для 
ликвидации информ. вакуума ведёт
ся обмен новыми поступлениями, к 
участию в темат. выставках, подготов
ке библиогр. пособий привлекаются 
фонды близких по профилю б-к. Со

здание распределённого многоотрасл. 
фонда системы способствует б. пол
ному удовлетворению потребностей 
учёных, в т. ч. через М БА. ЭК центр. 
б-к, подключение к Интернету позво
ляют вести углублённый темат. поиск. 
Сосредоточив у себя оси. материаль
ные, техн. и штатные ресурсы, центр. 
б-ка производит услуги для всей сис
тем ы .  Примерами могут служить 
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ИРИ на основе БД «Current Contents» 
и ретроспект. обслуживание учёных 
науч . -исслед. учреждений по БД 
«Science Citation Index» через АС <<На
ука» БЕН РАН, приобретение центр. 
б-ками заруб. универс. БД на оптич. 
дисках, позволяющих б-кам науч.-ис
след. учреждений формировать соб
ственную проблемно-ориентир. БД. 

В системе РАН 389 б-к, обслужи
вающих 195 тыс. читателей; их сово
купный фонд - ок. 63 млн. экз . ,  кии
говыдача - 1 7 , 5  млн. экз. 

См. также: Библиотека Академии 
наук (БАН). Отделение при Санкт-Пе
тербургском филиале Института 
востоковедения РАН; Института ис
тории материальной культуры РАН 
библиотека. Отдел БАН; Ботаничес
кого института им . В. Л. Комарова 
РАН библиотека. Отдел БАН; Главной 
астрономической обсерватории РАН 
Научная библиотека. Отдел БАН; Ин
ститута русскойлитературы (ИР ЛИ) 
РАН (Пушкинский Дом) библиотека. 
Отдел БАН; Библиотека геологической 
литературы РАН; Пущинекого науч
ного центра РАН Центральная библио
тека. Отдел БЕН; Физического ин
ститута им . П. Н. Лебедева РАН биб
лиотека. Отдел БЕН; Иркутского 
научного центра СО РАН Научная биб
лиотека. 

Лит. :  А л е к с е е в  Н. Г. и д р. Роль 
библиотек Российской академии наук в 
информационном обеспечении учёных в 
современных условиях 11 Информацион
но-библиотечное обеспечение науки. Про
блемы интеГРации информационных ре
сурсов: Материалы конф. М. ,  2000; Г л у 
ш а н о в с к и й  А. В . ,  К а л ё н о в  Н .  Е.  
Электронная информация и основные 
функции научных библиотек 11 Науч. и 
техн. б-ки. 2002. NQ 1 ;  Г о с и н а Л. И .  
От типологии библиотек - к типологии 
библиотечных систем: (На примере б-к 
РАН) 11 Библиотековедение. 2002. NQ 1 ;  
250 лет Библиотеке Академии наук: Сб. 
докл. юбил. науч. конф. , 25-26 нояб. 1 964. 
М. ;  Л . ,  1 965 ;  Из истории академических 
библиотек: Сб. науч. тр. М . ,  1 987; Инфор
мационно-библиотечное обеспечение 
фундаментальных научных исследований. 
М., 1 996; История становления и развития 
академических библиотек: Сб. науч. тр. М.,  
1 987; К о л п а  к о в а Н .  В.  Корпоративное 
комплектование и формы его реализации: 
(Б-ки РАН) 11 Библиотеки национальных 
академий наук: Проблемы функциониро-



вания, тенденции развития: Науч.-практ. 
и теорет. сб. Киев, 2000. Выл. 1 ;  Л а в -
р и к О. Л. Академическая библиотека в 
системе современных научных коммуни
каций // Материалы VI научной сессии 
ГПНТБ СО РАН (Новосибирск, 9- 1 0  но
ября 2000 г.). Новосибирск, 200 1 ;  М а с 
л о в а А. Н .  Типология академических 
библиотек// Науч. и техн. б-ки. 1999. N2 12 ;  
Организация и ресурсы информационно
библиотечного обслуживания специалис
тов и учёных: Сб. науч. тр. Новосибирск, 
1 995; Резолюции XXI совещания директо
ров центральных библиотек АН СССР и 
академий наук союзных республик (Киши
нёв, 28-30 авг. , 1 990 г.). М. ,  1 990. 

3. Г. Высоцкая 

«БИБЛИОТЕКИ СССР. ОПЫТ 
РАБОТЫ», см. «Библиотековедение». 

БИБЛИОТЕКИ УЧЕБНО-ВОС
ПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
специализир. б-ки в дет. домах, шко
лах-интернатах и спец. школах для 
подростков, нуждающихся в особых 
условиях воспитания. В России нача
ли развиваться в 19 в. Среди наибо
лее изв. - б-ка С . -Петерб. земле
дельч. колонии (в 70-х гг. её фонд на
считывал св. 600 назв. рус. и заруб. 
худож. и пед. изданий) , Моек. трудо
вого дома для несовершеннолетних 
правонарушителей (работала в 20-е гг. 

20 в . ;  фонд св. 1 , 5  тыс. экз. ,  20 назв. 
период. изданий; ежедн. книговьща
ча составляла 50 экз.) .  

Совр. Б.  у. -в. у. комплектуются в 

соотв. с библиогр. моделью ядра фон

да лит. для детей 6- 1 5  лет, разрабо

танной в помощь б-кам дет. домов и 

школ-интернатов Гос . респ .  дет.  

б-кой и Добровольным о-вом люби

телей книги. Модель приближена к 

библиотеке семейного чтения. 
Б-ки оказывают воспитанникам 

помощь в подготовке домашних зада

ний, написании докл . ,  организуют 

встречи с писателями, лит. -муз. вече

ра. Проведение массовых мероприя

тий координируется с местными дет. 

б-ками. Среди воспитанников созда

ются библ. кружки, подростков при

влекают к комплектованию и обра

ботке фонда. В последние годы 

Б.  у. -в. у. активизируют информ. обес

печение пед. коллективов, оснащают

ся совр. техникой. 

<<БИБЛИОТЕКИ СССР. ОПЫТ РАБОТЫ•> 

Лит. : Библиографическая модель ядра 
фонда для детей 6- 1 5  лет: (В помощь ком
плектованию б-к дет. дома и школы-ин
терната): В 2 ч. М. ,  1988 ;  В помощь воспи
тателю детского дома. Йошкар-Ола, 1 953;  
С и м о н о в Б .  А. Библиотека в детском 
доме, школе-интернате и специальном 
учебно-воспитательном учреждении 11 
Библиотековедение. 1 994. N2 6. 

Б. А. Симонов 

БИБЛИОТЕКОВЕдЕНИЕ, комп
лексная наука о библиотеке и библио
течном деле. В структуре Б.  различа
ют общее Б. и частные его разделы .  

Общее Б. охватывает оси. закономер

ности развития библ. дела, типологию 

б-к, общеметодолог. проблемы орг. 

системы библиотечного обслу�ивания 
населения, принципы и методы уп
равления библиотечным делом и др. 

В частных разделах изучаются отдель

ные проблемы и направления библ. 

деятельности: упр. б-кой, формирова

ние библ. фондов и каталогов, обслу

живание пользователей и т. д. Новые 

подразделы Б. возникают как внутри 

него , так и на стыке с др. науками 

(библиотечная педагогика, библиотеч

ная психология, экономика библиотеч

ного дела, социология библиотечного 

дела, сравнительное библиотековеде

ние и др. ) .  

Объектом Б. в широком понимании 

является библиотека. В структурном 

аспекте объект Б. - органически це

лостная система: библ. фонд, пользо

ватели, материально-техн. база, библ. 

переопал (работники б-ки).  Б. иссле

дует и др. элементы макро- и микро

среды, обеспечивающие деятельность 

б-ки (напр . ,  библиотечные каталоги, 

науч.-исслед. и метод. работа, справ.

библиогр .  обслуживание и др . ) .  

Предметом Б .  является теорет. вос

произведение процессов взаимодей

ствия элементов данной системы и её 

структурных взаимосвязей внутри и 

вне её. 
Актуальность для исследования 

той или иной предметной области Б. 

во многом определяется действием 

общественно значимых факторов, та

ких напр. , как формирование инфор

мационного о-ва,  демократические 

преобразования в гос . устройстве , 

глобальные процессы в области куль-
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туры. Предыстория Б. восходит к глу
бокой древности,  когда в гос-вах 
Древнего мира возникли первые б-ки, 
а с ними необходимость сбережения 
книг, их учёта и описания. В Ср. века 
наряду с этими задачами появилась 
потребность в выработке правил со
держания и хранения религ. лит. 
В 1 345 изв. англ. гос.  деятелем, епис
копом и библиофилом Р. де Бери был 
написан на лат. яз. трактат «Филобиб
лон>> («PhiloЬiЬlon>> ,  с греч. - Любо
книжие ), оригинальное исследование 

о пользе чтения и любви к книгам. 

Этот трактат - своеобразная инст

рукция пользования библиотекой -

впервые напечатан в 1473 в Германии. 

Наметившаяся тенденция переос

мысления обществ. роли б-ки полу

чила дальнейшее развитие в эпоху 

Возрождения, затем Реформации и 

Просвещения, чему способствовало 

изобретение книгопечатания. 

Одним из результатов Вел. фр.  

рев-ции кон. 1 8  в. бьш прорыв в пред

ставленлях о строго ограниченном 

пользовании б-ками, стала обосновы

ваться идея их общедоступности . 

В России пониманию обществ. на

знач. б-к, их роли в развитии науки, 

просвещения, светского воспитания 

во многом способствовали реформы 

Петра I Важный вклад здесь принад

лежит В. Н. Татищеву, А. И. Богдано

ву, М. В. Ломоносову и др. Первыми 

книгами о б-ках на рус. яз. бьши: <<Па

латы Санкт-Петербургской импера

торской Академии наук, Библиотеки 

и Кунсткамеры, которых представле

ны планы, фасады и профили, при

писанные её имп. высочеству Анне 

Леопольдовне , правительнице всея 

России>> И.-Д. Шумахера ( 1741 ) ,  «Опыт 

о библиотеке и о кабинете редкостей 

и истории натуральной Санкт- Пе

тербургской имп. Академии науК>> 

И. Г. Бакмейстера ( 1 779) . 
К кон. 1 8  в. еложились предпосьш

ки (эмпирическая база, нек-рые идеи 
и представления о б-ке) для форми
рования собственно Б. 

Впервые термин Б.  употребил нем. 

б-рь М. Шреттингер в своём двухтом

ном тр. <<Опыт исчерпывающего учеб

ника по библиотековедению, или ру

ководство по совершенному ведению 



дел библиотекарем» ( «Versuch eines 
vollstiindigen Lehrbuches der BiЬliothe
kswissenschaft oder Anleitung zur voll
kommenen Geschiiftsfiihrung eines 
BiЬliothekars», 1 808-29) , к-рый в 1 834 
бъш переиздан под назв. «Руководство 
по библиотековедению». Автор трак
товал Б. односторонне: только как 
практ. рук. по работе с книж. фондом, 
его орг. , обустройству, <<практические 
знания», помогающие «построить из 
собранных книг дельную библиотеку» 
и требующие «специального изуче

ния». 
В течение 1 9  в. и в нач. 20 в. про

блематика Б.  отражала гл. обр. практ. 
вопросы работы б-к, но одновр. фор
мировалось его понимание как науч. 
и учеб. дисциплины, т. к. библ. дело 
становилось сферой проф. деятельно
сти, развивалось библ. образование, 
появился проф. жури.  «Serapeum» 
( 1 840) , «Library Journal» ( 1 876) и др. 
Нарастали темпы издания лит. по Б.  
С 1 840 в Германии стал выходить 
«Указатель литературы по библиоте
коведению» ( «Anzeiger fiir Literatur der 
BiЬliothekswissenschaft>>) .  

Отеч. Б. этого периода, хотя и име
ло ист. обусловленные самобытные 
черты, развивалось в едином русле с 
мировым. В 1 895 в России издан рус. 
пер. книги А. Грезеля «Начала биб
лиотековедения>> ,  перераб . В. То
мачинским.  Становлению Б .  спо
собствовали тр. В .  И.  Собольщикова, 
К. М. Бэра, Ф. Ф. Рейсса, Н. А. Руба
кина, А. А. Покровского, К. И. Рубин
екого и др. Знач. вклад внесли также 
П. М. Богданов, К. Н.Дерунов, А. И. Ка
лишевский, В. В. Стасов, Л. Б. Хавкина. 
Во мн. благодаря им отеч. Б. опереди
ло заруб. школы в разработке проблем 
изучения читателей. Большую роль 
сыграли идеи повышения доступнос
ти библ. обслуживания, приближения 
библ. фондов к читателям ,  их диффе
ренцир. обслуживания, открытого до
ступа, абонемента, взгляды на комп
лектование и орг. библ. фондов, ка
талогизацию и др. В 1900- 1 7  вышло 
примерно 40 изданий по вопросам Б. 

Важное место в развитии рос . Б .  
принадлежит Обществу библиотекове
дения в Петербурге ( 1908), Русскому биб
лиотечному обществу (1916) ,  Русскому 

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 

библиографическому обществу (РБО) 
при Московском университете ( 1 900) . 
Весьма существенное значение для об
мена идеями имел жури. «Библиоте
карЬ» ( 19 10- 1 5) .  Выработке отеч. кон
цепции Б. способствовал Первый Все
рос. съезд по библ. делу 19 1 1 (см. Съезды 
библиотечные и библиографические). 

В кон. 1 9  в. А. И. Браудо опубл. в 
энциклопедии Брокгауза и Ефрона 
ст. о Б.  Мн. актуальные до наст. вр. 
проблемы Б. исследовал Н. А. Руба
кин (принципы и методы самообра
зоват. чтения, науч. комплектование 
библ. фонда на осн. теории «книжно
го ядра» , социология и психология 
чтения и др. ) .  Л. Б. Хавкина впервые 
в России определила поияти е «Б.>> как 
совокупность всех знаний, предметом 
к-рых служит б-ка. Б. она разделила 
на 2 отдела: теорет. (история библ. 
дела, описание отдельных б-к, библ. 
статистика и законодательство, био
графии библ. деятелей) и приклади ой, 
практ. (устройство и функции б-ки, 
в т. ч . :  помещение и оборудование, 
подготовка библ.  персонала, комп
лектование,  обработка, хранение и 
исполъз. фондов, упр. б-кой) .  

В этот период представление о Б .  
как исключительно «практ. знаниях» 
постепенно уступает место его пони
манию как науч. дисциплины, хотя 
ещё и слабо структурированной. Фи
лософию библ-ведения как науч. те
орию, служащую для объяснения и 
развития библ. практики, обосновал 
П. Батлер в книге «Введение в биб
лиотековедение». 

В СССР и странах соц. ориентации 
под влиянием идеологии возникло 
противопоставление соц. Б. как опи
рающегося на «единственно верную» 
методологию диалект. материализма 
бурж. Б . ,  к-рое критиковалось за при
вержениость позитивизму, идеализму. 

Гл. пунктом обособления соц. Б.  
стал принцип классовости библ. дела. 
Несмооря на это науч. инструментарий 
Б. в зап. странах и соц. лагере во мно
гом развивалея сходным образом: на
чали применяться количественные 
методы науч. исслед. ,  наметилось кон
цептуальное и терминолог. обогаще
ние. lllирокое распространение полу
чили науч. исслед. в обл. Б. и смежных 
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наук, проводимые библиотековедами 
и спец. учеб. заведениями, нац. библ. 
ассоциациями, разл. обществ. фонда
ми. Сформировалась мощная система 
изданий по библ. делу. Ныне кол-во 
период. и продолж. изданий по общим 
и частным его проблемам и направле
ниям общегос. и регион. уровня пре
вышает 1 , 5  тыс. назв. Сложилась спе
цифичная для каждой страны система 
библ. образования. 

Отеч. Б. после окт. 1 9 1 7  прошло 
сложный, одновр. продуктивный и 
драматичный путь. Б. послеокт. пери
ода сохранило мн. общего с дорев. 
периодом. Так, вышедшие в 1 9 1 8  ра
боты Л. Б. Хавкиной «Книга и биб
лиотека» и «Руководство для неболъ
ших библиотеК>> отражали в осн .  
либералъно-демокр. взгляды, преоб
ладавшие в рос . Б. 19 - нач.  20 вв. 
В русле его демокр. наследия находи
лись и высказывания Хавкиной о со
циальной роли б-ки. В стремлении 
реализовать прогрессивную для того 
периода программу библ. стр-ва, осн. 
на передовом заруб. опыте , напр . ,  
т .  н .  швейц.-амер. системе и нек-рых 
самобытных идеях (напр . ,  планомер
ности библ. обслуживания) велика 
заслуга В.  И. Ленина. Но эта програм
ма опиралась на догматический прин
цип ком. партийности библ. теории и 
практики, следствием чего стала их 
чрезмерная идеологизация, подчас 
необъективная критика бурж. Б. 

С первых десятилетий сов. власти 
активно разрабатывался и дискутиро
вался вопрос о сущности, объекте и 
предмете Б. РасширялисЪ масштабы 
науч. -исслед. работы и по др. аспек
там Б. Закладывались основы высш. 
и ер. библ.  образования. Важное мес
то в орг. исслед. по Б.  начал занимать 
созданный в 1 924 Институт библио
тековедения Публичной библиотеки 
СССР им. В. И. Ленина (см. Инсти
тут библиотековедения Государствен
ной библиотеки СССР им. В. И. Лени
на) - первое учреждение , задачей 
к-рого была разработка проблем Б. 
Они обсуждалисъ также на библ. со
вещаниях и конф. 

Знач. вклад в развитие Б.  внёс Пер
вый библ. съезд РСФСР ( 1 924) ,  на 
к-ром был рассмотрен широкий круг 



вопросов, касающихся работы науч. ,  
проф. ,  дет. , воен. б-к. Съезд откры
вался докл. <<Ленинизм и библ.  рабо
та» (Л. Д. Троцкий) . В первое десяти
летие сов. власти в стране выходило о к. 
40 назв. период. и продолж. изданий 
по библ. делу и смеж. вопросам . 
В проф. печати активно выступали 
Д. А. Балющ Г. К. Дерман, К. Н. Деру
нов, Г. И. Иванов, А. И. Калишевский, 
Н. К. Крупская, В. А. Невский, А. А. По
кровский, Н. В. Русинов, Л. Н. Троповс
кий, Л. Б. Хавкина, Е. И. Хлебцевич, 
Е. И. Шамурин, В. А. Штейн. 

Науч. разработки первых лет сов. 
власти преследовали цель решить 
неотложные практ. проблемы: опре
делить содержание работы и назначе
ние б-к, укрепить их связь с полити
кой партии и прав-ва, развить рук. 
чтением, наладить комплектование 
фондов, создать типовые каталоги, 
организовать библ. сеть и др. Появи
лись исслед. по истории б-к рев. и де
мокр. opr. (А. А. Громова) . Бьmа нача
та разработка первой общегос. систе
мы библ . -библиогр. обслуживания 
населения, принцилов её централиза
ции. Вместе с тем в кон. 20-х - нач. 
30-х rr. начинается «разоблачение>> 
«бурж.» библиотековедов, имевшее 
отрицат. последствия для развития 
отеч. библ. теории и практики. 

В 30-40-е гг. продолжалась разра
ботка общетеорет. и методолог. про
блем. Большое значение для утверж
дения соц. концепции Б. имело Все
союз. совещание по теорет. вопросам 
библ-ведения и библиоrрафии ( 1 936) . 
Учёные и практики обсуждали функ
ции сов. б-к, вопросы типологии б-к 
и читателей, место Б. в системе наук, 
методологию, методику библ-ведч . 
исслед. ,  связь Б. с др. науками. Всё это 
способствовало формированию Б. в 
самостоятельную науч. и учеб. дис
циплину. Однако мн. фундам. вопро
сы Б. - предмет, объект и методоло
гия, место в системе наук и др. - бьmи 
только поставлены, само Б. в течение 
предвоен. десятилетий продолжало 
оставаться дисциплиной преиму
ществ. прикладиого характера. 

В нач. 2-й пол. 20 в. повышению 
науч. статуса Б. в целом и продвиже
нию в разработке общетеорет. про-

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 

блем способствовало расширение 
спектра исслед. по конкретным воп
росам теории и практики библ. дела, 
рост их методолог. зрелости, увеличе
ние числа участников НИР. Толчок 
исслед. в обл. общего Б. ,  где и ныне со
храняются лидирующие позиции рос. 
учёных, дали в 60-е rr. тр. Ю. В. Гри
горьева, О. С. Чубарьяна. 

Стимулом для более глубокого ос
мысления сущности Б . ,  его предмета, 
объекта, методологии стала дискус
сия в проф. печати 2-й пол. 70-х -
нач. 80-х rr. Развитие отеч. Б. в этот 
период связано с тр . мн. специалис
тов-библиотековедов и представите
лей смежных наук. Каждое из этих 
имён олицетворяет, как правило ,  
разработку к . -л .  крупной науч . 
практ. проблемы или направления . 
В их числе : К. И .  Абрамов, 3. Н. Ам
барцумян, В. А. Артисевич, Д. А. Ба
лика, Б. В . Банк, В. Э. Банк, Б. Н. Ба
чалдин, А. Н.  Ванеев, Р. С.  Гиляревс
кий, Ю. В. Григорьев, Ю. А. Гриханов, 
М. Я .  Дворкина, Н. Е .  Добрынина, 
Б.  П. Каневский, Ф. И. Каратыгин, 
Т. Ф. Каратыгина, Н. С. Карташов, 
В. С. Крейденко, В. П. Леонов, В. М. Мо
тылёв, А. А. Покровский, 3. И. Ривлин, 
Я. В. Ривлин, В. Ф. Сахаров, В. В. Се
ров, В. В. Скворцов, М. И. Слуховский, 
А. В .  Соколов, В. Д. Стельмах, 
Ю. Н. Столяров, О. И. Талалакина, 
Н. И. Тюлина, Г. П. Фонотов, Н. Я.  Фри
дьева, И. М. Фрумин, О. С. Чубарьян, 
А. Е. Шапошников. Отеч. Б. исполь
зовало в своём развитии и тр. таких 
видныхдеятелей библ. дела стран Воет. 
и Центр. Европы, как Я. Анкудович, 
А. Грегулец, И. Дресслер, И. Йобору, 
К. Калайджиева, Я .  Колодзейска, 
Ф. Краузе, Х. Кунце, Г. Помассл, С. Се
керски, Х. Н. Хаджихристов, Й. Цей
пек, И. Шалаи. Распространению их 
идей способствовали теорет. сб. <<Б-ки 
СССР. Опыт работы», издававшийся 
ГБЛ с 1952, к-рый в 1 973 был преоб
разован в жури. «Сов. библиотекове
дение» (с 1993 - «Библиотековедение>>) 
и жури. «Петербургская библиотечная 
школа» ( 1 996) . 

К нач. 80-х гг. отеч. Б. сформиро
валось как относительно самостоя
тельная науч. и учеб. дисциплина об
ществ. цикла, изучающая закономер-
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ности библ. дела и устойчиво связан
ная с др. обл.  науч. знания (информа
тикой, библиоrр-ведением, книгове
дением, психологией ,  педагогикой, 
социологией, теорией упр. и др. ) .  Вы
полняя все ос н.  функции, свойствен
ные науч. дисциплинам, отеч. Б. сло
жилось как система общих и частных 
разделов. Методологически оно опи
ралось на марксистеко-ленинскую 
философию и использовало для сво
их целей разл. общенауч. ,  частнона
уч. и спец. методы познания. 

С кон .  80-х гг. соц . -экон .  пере
стройка ознаменовала новый период 
развития отеч. Б. - его постепенное 
вхождение в контекст мировой библ. 
теории и практики вместо искусств. 
разделения. Отеч. Б. стремится акку
мулировать всё наиболее ценное и 
значимое, создаваемое в библ. прак
тике и науч. -исслед. работе в нашей 
стране и за рубежом, способствуя упр. 
библ. делом, его обновлению путём 
освоения инноваций при сохранении 
оправдавших себя традиций. 

Среди оси. науч. достижений Б. -
ряд законов и принцилов развития 
б-к. В 20-е rr. видный индийский учё
ный Ш. Ранганатан сформулировал 5 
принцилов развития б-к, получивших 
в лит. назв. законов Ранганатана; их 
модификацию предложил в 90-е rr. 

амер. учёный М. Горман. В ЗО-е rr. С. 
Брэдфордом был открыт рассеяния ин
формации закон. В 60-е rr. Ю. В. Гри
горьев обосновал оси. закон формиро
вания библ. фондов; в 90-е rr. Э. Н.  
Должиков математически подтвердил 
закон соответствия состава библ. фон· 
да информ. потребностям читателей. В 
кон. 20 в. бьm обоснован закон мета
морфизма б-ки, к-рым обусловлена её 
трансформация по мере изменения 
способов записи и передачи док-тной 
информации (М. Бакленд, Ю. А. Гри
ханов) .  В переводе книги Бакленда 
«Модернизация библ. дела» (2000) рас
смотрены три ист. типа б-ки: традици
онная (технологии и носители инфор
мации на бумаге) ,  автоматизир. , :_;:ом
пьютерные технологии,  бумажные 
носители) ,  электрон. (компьютерные 
технологии, электрон. носители) . Ус
тановление закономерностей транс
формации б-ки привело к появлению 



новых концепций орг. библ. деятель

ности, напр. создания депозитарного 

хранения библиотечных фондов, элект

ронной доставки документов и др. 

Одна из центр. проблем Б. 20 в. -
проблема взаимодействия Б. с ин
форматикой. Д. Х. Шира обозначил её 
как «библ-ведение в новом ключе>>, 
принцип отличия к-рого от Б. про
шлого - ассимиляция мн. идей ин
форматики, рассмотрение Б.  в кач-ве 
частного раздела фундам. информа
тики как метанауки. С 60-70-х гг. в 
англояз. лит. стал употребляться тер
мин «библ.-информ. наука>> («libral)'
information science>>) .  Тогда же в авто
ритетных заруб. изданиях Б. начинает 
рассматриваться как <<прародительни
ца>> информатики, что исторически 
правильно, но при этом Б. осталось 
наукой о б-ке и библ. деле как соци
альном феномене, не слилось с инфор
матикой. Мн. вопросы Б. на стыке с 
информатикой освещает сб. «Научные 
и технические библиотекw>. 

На рубеже 20 и 2 1  вв. рассматрива
ются нес к. концептуальных методолог. 
подходов (парадигм) к определению 
сущностных понятий Б . ,  в т. ч. ин
форм. ,  док-тный, знание вый, процесс
ный, нормативный. Такое многообра
зие подходов имеет положит. значение 
как импульс ко всё более гибкому и 
всестороннему осмыслению проблем 
Б. в их ист. и совр. контекстах. 

Отдельные отеч . авторы (напр . ,  
В .  В .  Скворцов) защищают т. н .  ин
форм. парадигму, утверждая, что Б. 
переходит от изучения док-тного по
тока в б-ке к исслед. информации в 
разл. формах, т. к. информ. методы де
ятельности, осн. на новых технологи
ях (напр . ,  предоставление фактогр. 
информации),  уже прочно освоены 
мн. отеч. б-ками. 

Знач . часть специалистов отеч.  
Б. (Р. С. Гиляревский, А. В. Соколов, 
Ю. Н. Столяров, В. Р. Фирсов и др. )  
считают, что сохраняет своё значение 
док-тная концепция Б . :  любые виды 
информации в б-ке формируются, 
хранятся, используются исключитель
но в форме док. (электрон. сетевые 
издания, фактоrр. базы данных и т. д.) .  
Этот подход отражён в теории фор
мирования библ. фондов, межбибл. 
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взаимодействия,  обслуживания 
пользователей и др. Соответственно, 
Б .  они относят к классу наук о систе
махдок-тных коммуникаций, которые 
заруб. специалисты наз. documentation 
communication sciences. 

Одновр. развернулась дискуссия о 

библиотечной философии. Обсужда

ются и нек-рые др. важные для Б .  

проблемы: роль б-к в информ. о-ве, 

маркетингоная концепция развития 

библ.  обслуживания, стратегич. пла

нирование, библ. менеджмент, тео

рия и методика создания электрон
ной библиотеки и др. Предложена 
фасетная классификация библ-ведч. 
знания , разрабатываются информ. 
подходы к его структурированию. 
Новые идеи формируются в обл. 
библ .  обслуживания , экономики , 
упр. библ. делом, его истории, срав
нит. Б . ,  библ. фондоведения, компь
ютеризации б-к и др. 
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В. В. Скворцов 

«БИБЛИОТЕКОВ ЕДЕНИЕ» ,  
Москва, науч. -практ. жури. о библ. и 
книж. деле в пространстве информ. 
культуры.  Учредитель и издатель -

Российская государственная библио
тека. Основан в 1 952 как ежегод. сб. 
«Б-ки СССР. Опыт работы>> ,  с 1 973 -
жури. «Советское библиотековеде

ние>>, с 1993 - <<Б. >> .  Периодичность -
6 номеров в год, распространяется по 
подписке в России и за рубежом. 

С 2001 входит в «Перечень ведущих 
рецензируемых науч. жури. и изда
ний, выпускаемых в Рос. Федерации, 
в к-рых должны быть опубликованы 
осн. науч. результаты дис. на соиска

ние уч. степ. д-ра наук (2001 -2005 
гг. )>>, утв. Высшей аттестационной ко
миссией Минобразования России.  
Это касается дис. по специальности 

Журнал «Библиотековедение>>. Москва 



«БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ» 

05.25 .03 «Библиотековедение. Биб
лиографоведение. Книговедение>>. 

В основе концепции жури. - со
циокультурный, информациологич. ,  
междисциплинар. ,  системный, ист . ,  
профессиологич. подходы. Преобла
дают статьи обобщающего, аналит. 
характера, содержащие осмысление 
основных тенденций в развитии библ. 
и книж. дела в России и за рубежом. 
Ведущие темы: наука как нац. досто
яние, культурно-информ. политика, 
библ. политика России, б-ка в фор
мировании гражданского о-ва, в экол. 
просвещении; современные право
вые, экон. ,  управленческие аспекты 
деятельности рос. и заруб. б-к, исто
рия библ. дела, проблемы книги и чте
ния, информатизация, внедрение но
вых технологий. Публикуются док. 
ЮНЕСКО, ИФЛА, статьи о межкуль
турных и межбибл. связях. 

Целевая аудитория - руководите
ли и сотрудники б-к разных систем и 
ведомств, профессорско-преподава
тельский состав, аспиранты, студен
ты вузов культуры и искусств, пред
ставители управленческого аппарата 
сферы культуры,  образования, науки, 
широкие круги читателей. 

Имеет 2 приложения - науч . 
практ. сб. :  <<Библ. дело - XXI вею> (2 
вып. в год, с 2002),  <<Книга в простран
стве культуры>> ( 1  вып. в год, с 2005) .  

Лит. :  Б а ч а л  д и н Б .  Н .  Оправдать 
ожидания читателя 11 Библиография. 1 999. 
N2 6 ;  Л у к а ш о в  И.  В. Вклад сборника 
«Советское библиотековедение>> в изуче
ние статуса библиотечной науки 11 Библио
тековедение. 1 993 .  N2 5-6; Обсуждение 
проблем, связанных с реформированием 
журнала «Библиотековедение>> 11 Библио
графия. 2000. N2 1 ;  С а м ы к и н а  И. В.  
Быть интересным и полезным читателям 11 
Библиотековедение. 2000. N2 1 ;  С т о л я -
р о в  Ю. Н. Сочетание теории с практикой: 
Обзор журнала <<Библиотековедение» [за 
1 998 r.] с коммент. 11 Библиотека. 1998. 
N2 1 2 ;  1 999. N2 1 ,  3 .  

И. В. Самык;ина 

«БИБJШОТЕКОВWНИЕ И БИ
БЛИОГРАФИЯ», см. «Библиография». 

«БИБЛИОТЕКОВ ЕДЕНИЕ И 
БИБЛИОГРАФИЯ ЗА РУБЕЖОМ», 
Москва, науч. сб. , выходил с 1 958 по 
1 998 вместо изданий «Библ.  дело в 

- --

&ИUIIОТПОВЦЕНИЕ 
И ВИ&JJИОГРАФИJI 
ЗА РУБЕЖОМ 

1 37 
Научный сборник; «Библиотековедение и биб
лиография за рубежоМ». Москва 

кап. странах» ( 195 1-57) и <<Библ. дело 
в странах нар. демократии» ( 1 949-
57) . Учредитель - Гос. б-ка СССР им. 
В.  И.  Ленина. Периодичность нес к. раз 
менялась (2, 4, 5 раз в год), с 1989 -
выходит еже кварт. За 40 лет вышло 1 39 
вып. Содержал статьи по актуальным 
проблемам теории и практики заруб. 
библ. дела, по его истории, о совр. со
стоянии и тенденциях развития в от
дельных странах и в мире. Теорет. ос
мысление заруб. опыта способствова
ло его внедрению в практику работы 
отеч. б-к. 

Публиковал мат-лы о деятельнос
ти ЮНЕСКО, ИФЛА, ФИД, Техн. 
комитета - ТК 46 <<Документация>> 
ИСО и др. След. после каждых деся
ти вып. включал указ. их содержания. 
Отдельно изданы два кумулирован
ных указ. - к  50 и 100 вып. В редкол
легии сб. работали Б. П .  Каневский, 
М. Б. Набатова, Н. И. Тюлина, И. Ю. Баг
рова, О. А. Дьяконова и др. 

Л. Н. Нагаева 

«БИБЛИОТЕКОВ ЕДЕНИЕ И 
БИБЛИОГРАФОВiдЕНИЕ», обзор
ная информация. Издавалась РГБ 
(Информкультура) в 1 976-89 (2-
3 вып. в год). Публиковались мат-лы 
обзорно-аналит. характера, посвящ. 
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актуальным проблемам и опыту гл. 
обр. б-к СССР, результатам науч. не
след. по библ. делу и др. 

«БИБЛИаrЕКСБЛАДЕТ» ( <<Biblio
teksЬladet» - <<Библиотечный жур
нал») ,  Стокгольм , иллюстр . изда
ние , выпускаемое с 1 9 1 6  Ш вед.  
библ . ассоциацией ( 1 0  номеров в 
год) . Освещает состояние библ. дела 
в Швеции, др. сканд. странах, в т. ч .  
на соотв. яз. 

«БИБЛИаrЕКСДИНСТ» ( <<Biblio
theksdienst» - «Библиотечное обслу
живание•>) ,  Берлин, ежемес. жури. на 
нем. яз. , выходит е 1 966. Орган Федер. 
объединения нем. библ. ассоциаций. 
Издатель - Нем. библ. ин-т. Освеща
ются opr. библ. дела в Германии и в 
странах Европ. Союза, внедрение но
вых библ. технологий и др. 

БИБЛИОТЕРАПЙЯ, комплексная 
науч. дисциплина, изучающая законо
мерности смыслового и эмоц. воспри
ятия текстов и разрабатывающая мето
ды психолог. коррекции личности при 
помощи чтения (или слушания) спец. 
подобранных текстов из книг и др. но
сителей информации. Термин вошёл в 
употребление в нач. 20 в. ,  хотя рукоп. и 
печ. книги и:щавна использовались как 
средство врачевания, о чём свидетель
ствуют предания и ист. факть1. Над вхо
дом в б-ку Рамзеса 11 3 тыс. лет назад 
была надпись «Лекарство для души». 
Б. использует достижения библиотеко
ведения и книговедения (особенно соци

ологии библиотечного дела, библиопсихо
логии, психологии чтения), лит-ведения 
(истории лит. и лит. критики), педаго
гики, психологии и медицины (гл. обр. 
психиатрии и психотерапии). Как срав
нит. молодая наука, Б. отличается не
достаточной систематичностью и тер
минолог. нечёткостью. 

На развитие Б .  повлияли труды 
3. Фрейда, И. П. Павлова, В. М. Бех
терева, исслед. К. И. Платонова о сло
ве как физиол. и лечебном факторе. 
Знач. вклад внесла. сов. библиотерапевт 
А. М. Миллер, к-рая работала в нач. 
70-х rr. в базовом санатории психоте
рапии (Харьков) . О Б. в разное время 
писали И. 3. Вельвовский, Ю. Н. Дре-



шер, Е. П. Жиляева, М. П .  Кутанина, 

В. Л. Леви, А. Е. Шапошников и др. 

Книги мoryr помочь человеку луч

ше поняrь свои психолог. и физ. реак

ции, способствуют общению ме:ящуте

рапевтом и пациентом, усиливают 

представление об общепринятыхсоци

альных и культурных образцах, приме

рах поведения, стимулируют воображе

ние, расширяют сферу интересов лич

ности и т. д. Мн. из этих возможностей 

реализуются в библ. обслуживании, 

когда, рекомендуя книги, б-рь стремит

ся вьmолняrь реабилитационные, со

циотерапевтич. ,  лечебные, психогиги

енич. и дР· функции (последние две с 

помощью психотерапевтаили психоло

га). Б. особенно полезна лицам с физ.,  

невротическими, речевыми, зритель

ными и слуховыми нарушениями, нек

рым психическим больным. Большой 

размах получило применение Б. во вр. 

Вел. Оrеч. войны. 
Для целей Б. используются 3 гр . 

текстов: произв. беллетристики -
обычные или адаптированные; от
рывки из произв. ;  специально создан
ные (молитвы, заговоры, психолог. 
установки и т. д .) .  

Чаще всего читателям предлагают 
подборки лит. о людях, преодолевших 
физ. недуги; книги о милосердии; 
юмористич. произв. ,  помогающие от
влечь от мрачных мыслей, тяжёлых 
воспоминаний о прошлом, от нега
тивных бытовых и др. проблем. 

Б. на проф. основе осуществляет
ся медиками и б-рями, владеющими 
теорией и практикой лечения чтени
ем. В то же время она может приме
няться любым отзывчивым челове
ком, обладающим знанием людей и 
книг. В б-ках создаются психолог. 
службы, к-рые используют Б. Отеч. и 
заруб. опыт Б. нуждается в дальней
шем осмыслении и систематизации. 

Лит. : Д р  е ш е  р Ю. Н. Библиотерапия: 
Библиогр. указ. Казань, 1998;  О н а ж е.  
Библиотерапия: Теория и практика: Учеб. 
пособие. Казань, 2001 ;  К р е й  д е н к о В. С. 
Библиотерапия: возможности использова
ния в общедоступных библиотеках 11 Со
временное библиотечно-информацион
ное образование: Учеб. тетр. СПб. , 1997. 
Въш. 2;  М и л л е р  А. М. Некоторые проб
лемы библиотерапии за рубежом: (Обзор 
лит.) 11 Библиотековедение и библиогр. за 

БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

рубежом. 1971 .  Въш. 36; Н у n е s - В е r r у М. 
Bibliotherapy: The interactive process: A hand
book. Bou1der; London, 1986. 

В. С. Крейденко 

БИБЛИОТЕЧНАЯ АССАМБЛЕЯ 
ЕВРАЗИИ (БАЕ), учреждена 27 нояб. 
1 992 в Москве , зарегистрирована 
М-вом юстиции РФ как междунар. 
союз обществ. объединений. Первый 
президент (2000-02) - Р. А. Берди
галиева. В связи с укреплением пози
ций НБ в субъектах СНГ в 2003 заре
гистрирована новая организация -
некоммерческое партнёрство «Биб
лиотечная Ассамблея Евразию> (НП 
БАЕ), учредителями к-рого стали нац. 
б-ки России (РГБ, РНБ), Азербайджа
на, Белоруссии, Киргизии, Казахста
на, Молдавии, Украины, позднее в 
него вошли Нац. акад. б-ка Казахста
на (2003) , НБ Армении (2004) , Таджи
кистана и Узбекистана (2005) .  Члена
ми НП БАЕ являются также Рос. гос. 
дет. б-ка, Казахская респ. дет. б-ка, 
б-ка Тимирязевекой с.-х. акад., ЗАО 
группа <<Эпос», Рос. представитель
ство изд-ва «Заур». В соотв. с новым 
уставом (2003), высш. орган упр. - об
щее собрание чл. БАЕ, исполнитель
ный - дирекция. Первым президен
том НП БАЕ стал В. В. Фёдоров, ген. 
дир. - Е. В. Никонорова. Штаб-квар
тира БАЕ находится в РГБ. 

Создание БАЕ в орг. - правовой 
форме НП бьmо направлено на раз
витие новой стратегии деятельности 
б-к СНГ, нацеленной на участие НБ 
государств - участников СНГ в реше
нии стоящих перед ними задач на 
уровне межгос. отношений. БАЕ яв
ляется участником программ Исполн. 
комитета и Совета по культурному со
трудничеству субъектов СНГ, наблю
дателем Межпарламентской ассамб
леи (МПА) государств - участников 
СНГ, чл. ИФЛА. Гл. цели БАЕ: сохра
нение и развитие общего библ. -ин
форм. пространства, нац. культурно
го достояния, обеспечение доступно

сти библ. фондов , баз данных, 
электрон. б-к и каталогов, взаимообо
гащение культур и др. В 2004 БАЕ вы
ступила с инициативой придания РГБ 
статуса базовой б-ки для государств 
участников СНГ. Решение об этом 
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принято на заседании Совета глав 

правителъств государств - участни

ков снг 25 .5 .2006. 

Для реализации целей БАЕ выпол

нялись след. оси. про граммы: законо

дат. (Модельный библ. кодекс для го

сударств - участников СНГ) , информ. 

(портал СОНЕГОС Интернет - сооб

щества б-к СНГ) ,  библ. обслуживание 

многонац. населения и соотечествен

ников за рубежом и др. БАЕ включена 

в рабочие группы комиссий МПА СНГ 

по разработке ряда модельных зако

нов, в т. ч. актуальных для развития 

библ.-информ. пространства. 
Печ. орган - «Вестник, Библиотеч

ной Ассамблеи Евразии». 
Е. В. Никанорова 

БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИА
ЦИЯ (Library Association) В е л и -
к о б р и т а н и и  и С е в .  И р л а н 

д и и, проф. opr. б-рей, создана 5 окт. 
1 877 на 1 -й междунар. конф. б-рей в 
Лондоне. До 1 896 паз. Библ. ассоциа
цией Великобритани и  ( Library 
Association of UK) .  В 1 898 утв. устав 
Б. а. В наст. вр. в ней насчитывается 
б. 24тыс. чл. Б. а. внесла большой вклад 
в развитие б-к, финансируемых гос

вом; она занимается вопросами обра
зования и обучения б-рей, цензуры, авт. 

права, финансирования б-к; готовит 
рекомендации по зарплате и условиям 
труда б-рей, разрабатьrвает рук. для 
публ . ,  шк. , больничных и др . типов 
б-к, организует курсы для б-рей-прак
тиков и студентов; противостоит тен
денции введения платности библ. об
служивания и повышения расценок на 
существующие платные услуги. 

Б. а. ежегод. (кроме 1914 и 1940-45) 
проводит конф., тр. к-рых публикуют
ся. С 1 899 издаёт отчёты ( «lARecords» ) ,  
с 1950 6 раз в год совместно с Ассоциа
цией спец. б-к и информ. бюро - «Ре
феративный журнал по библиотекове
дению и научной информации» 
( «Library and Information Science 
AЬstracts» ) ,  с 1 969 - ежекварт. <<Журнал 
библиотековедения» («Journa1 of 
Librariansblp») ,  к-рый в наст. вр. паз. 
«Журнал библиотековедения и инфор
матики>> ( <Journal of Librariansblp and 
Infoпnation Science» ); с 1932 регулярно 
выходят ежегодники ассоциации. 



БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ СТРАН СОДРУЖЕСТВА 

В 2002 Б. а. отметила 1 25-летний 
юбилей. В том :же году произошло её 
объединение с Ин-том учёных в об
ласти информации (lnstitute of Infor
mation Scientists) ,  в результате чего 
возникла новая орг. - Привилегиро
ванный ин-т библ. и информ. работ
ников (The Chartered I nstitute of 
Library and Information Scientists -
CILIS) .  

Лит.: Н а r r i s о n К.  С. Library associ
ation // Wor1d Encyc1opedia of Library and 
Information Services. зю ed. Chicago, 1993;  
WеЬ-сайт Библиотечной ассоциации Ве
ликобритании и Сев. Ирландии - http:// 
www.lahq.org.uk/; http://www.cilip.org.uk/ 

И. Ю. Багрова 

БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИА
ЦИЯ СТРАН СОДРУЖЕСТВА 
(Commonwealth Library Association 
COMIA) ,  оси. 20 нац. библ. ассоциа
циями В 1 972; ОДНО ИЗ 25 проф. объе
ДИНеНИЙ стран Содружества (включа
ет Великобританию, её доминионы и 
ряд др. гос-в), спонсируемых Фондом 
Содружества, к-рый был создан 
( 1 966) по решению глав прав-в стран 

Содружества с целью развития проф. 

деятельности. 
Цели COMLA: поддержка библ. 

ассоциаций стран Содружества; фор
мирование, поддержка и углубление 
проф. связей ме:жду б-рями; повыше
ние статуса и уровня образования 
б-рей, согласование квалификацион
ных док. ; усовершенствование б-к; 
осуществление исслед. проектов в 
сфере библ. обслуживания и др. 

В наст. вр. в COMIA 52 чл. ( 40 нац. 
библ. ассоциаций и 12 б-к в странах, 
не имеющих библ . ассоциаций) , а 
также б. 1 26 орг. - ассоциир.  чл . 
(в рамках Содружества) . Каждый дей
ствительный и ассоциир. чл. выделя
ет сотрудника, представляющего его 
интересы в COMIA. Действительные 
и ассоциир. чл . COMLA образуют 
6 регион .  советов ( Р С ) :  1 )  Воет. , 
Центр. и Ю:ж. Африки (библ.  ассоци
ации Ботсваны, Замбии,  Зимбабве, 
Кении, Лесото, Маврикия, Малави, 
Намибии, Свазиленда, Сейшельских 
о-вов,  Танзании ,  Уганды) ; 2) Зап. 
Африки (библ. ассоциации Гамбии, 
Ганы, Нигерии, Съерра-Леоне ); 3) Сев. 

и Ю:ж. Америки и Карибского регио
на (библ. ассоциации Антигуа и Бар
буды, Барбадоса, Гаяны, Гренады, Ка
нады, Сент-Люсии, Тринидада и Тоба
го; публ. б-ки Антильи, Багамских 
о-вов, Белиза, Бермудских, Виргинс
ких, Каймановых о-вов, Доминики, 
Монтсеррата, Сент-Винсента и Грена
дин,  Сент-Китса и Невиса, Ямайки);  
4 )  Азии (библ. ассоциации Бангладеш, 
Брунея , Гонконга до 1 997,  Индии, 
Сингапура, Шри-Ланки); 5) Европы 
(библ. ассоциации Великобритании, 
Гибралтара, Кипра, Мальты) ; 6) Тихо
океанского региона (б-ка и Ассоциа
ция музеев о-вов Кука, НБ и архив 
Кирибати, НБ Соломановых о-вов, 
библ. ассоциации Тонги, Зап. Самоа, 
Новой Зеландии, Папуа - Новой Гви
неи, НБ и архив Тувалу). 

РС составляют программы дея
тельности COMLA, подлежащие 
одобрению исполкома, избирают сво
их представителей в Ген.  совет (из рас
чёта один представитель от каждых 
трёх чл.) и регион. вице-президента. 

Ген .  совет, заседающий 1 раз в 
3-4 мес . ,  избирает президента, вице
президента и казначея. Исполком Ген.  
совета, состоящий из 3 постоянных со
трудников, предпоследнего президен
та COMIA (по должности) и регион. 
вице-президента, ведает делопр-вом и 
работой Центр. секретариата; с 1 990 
расположен в Гл. б-ке Вест-Индекого 
ун-та в Моне (Ямайка). 

Каждый регион. вице-президент 
пред. РС, координирующий деятель
ность его чл. и обеспечивающий связь 

ме:жду РС и исполкомом через секре
тариат ассоциации. Деятельность рук. 
органов ме:жду заседаниями осуще
ствляется по переписке. 

С 1 984 COMIA выделяет 1 2  сти
пендий Целевого стипендионного 
фонда Содружества библ. работникам 
на повышение квалификации в б-ках 
Англии и др. стран Содружества, а 
также годовые стипендии проф. ассо
циациям развивающихся стран. 

СОМlА проводит регион. темат. и 
учеб. семинары, издаёт с 1 973 еже
кварт. бюл. «COMIA News1etter». 

COMIA - ассоциир. чл. ИФЛА, 
участвует в оси. программе «Развитие 
библиотечного дела>) ,  в работе отдела 
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регион. деятельности и круглого сто
ла «Управление библ. ассоциациями». 
Чл. Регион. ассоциации унив. и инсти
туг. б-к Карибского региона. Поддер
живает контакты с Постоянной конф. 
б-к Воет. , Центр. и Ю:ж. Африки, Кон
ференцией библиотекарей стран Юга
Восточной Азии, Постоянной конф. 
тихоокеанских б-к (SCOPAL) и Тихо
океанским информ. центром. 

Лит. : Новости Рос. комитета ИФЛА. 
1997. NQ 1 3 .  

Н. Ф .  Корноушенко 

БИБЛИОТЕЧНАЯ БИБЛИО
ГРАФИЯ, организационно оформ
ленный вид библиографии, познава
тельно-информ. и ценноетно-ориен
тирующая инфраструктура библ.  
дела, обеспечивающая его функцио
нирование средствами библиографи
ческой информации. Термин <<Б .  б . »  
впервые ввёл в нач. 1900-х гг. изв. биб
лиотековед А. М. Белов. Термин по
лучил распространение в 1970-2000. 
Знач . вклад в теорет. обоснование 
Б.  б. внесли Е. Н. Малевич, О. П. Кор
шунов, Е. И.  Рыскин, Ю .  М.  Тугов, 
О. С. Чубарьян и др. специалисты. 

К Б. б. относятся все участки библ. 
работы, где в той или иной мере ис
пользуются библиогр. методы. Это 
библиогр. описание, аналитико-син
тетич. обработка док. ,  фондов, в т. ч. 
каталогизация , использ . каталогов 
в целях ориентации потребителей ин

формации и сотрудников докумен

тохранилищ в док -тных ресурсах; со

здание и использ. темат. планов и др. 

библиогр. пособий в процессе комп

лектования и до комплектования фон

дов , в целях ориентации в лит. , 

к-рая подготавливается к выходу в 
свет или уже издана; рек. библиогра
фия, направленная на непосредствен
ное рук. чтением читателей в б-ках, в 
т. ч. такие некогда весьма распростра
нённые её :жанры, как планы и про
граммы чтения, кни:ж. закладки, по
собия типа «Что читать дальше», бе
седы о книгах, обзоры и т. д .  
Библиогр. методы глубоко укорепи
лись в библ. деле и воспринимаются 
библ. по своей природе. Напр. ,  курс 
«Библ. каталоги» до сих пор изучает
ся в цикле учеб. дисциплин библ-ве-



дения, хотя библиогр. природа библ. 

каталогов несомненна. 
В. А. Фокеев 

«БИБЛИОТЕЧНАЯ ГАЗЕТА» , 
выходит 2 раза в мес. с янв. 2002. Её 

учредитель - <<Издательство Либерея

Бибинформ» (Москва) . <<Б .  г. >> содер

жит разнообр. информацию о жизни 

б-к страны, квалифицир. советы биб

лиотековедов, рук. библ. дела и спе

циалистов, а также досугоную инфор

мацию. Адресована широкой аудито

рии библ. работников. 
С. И. Самсонов 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ, в широком смысле - любые 

индивидуальные или обществ. ини

циативы, действия по созданию б-к 

и орг. их работы; в проф. термино

логии - работа б-ря по формирова

нию сети б-к, библиотечного фонда, 
др. информ. ресурсов и предоставле
нию их пользователям б-ки. 

Специфика Б. д. состоит в наличии 
в её структуре двух субъектов - б-ря 
и читателя, равноправных по отноше
нию друг к другу' но выполняющих в 
системе Б. д. разные функции. Нали
чие читателей определяет цель и 
задачи Б. д. , б-ри реализуют её в кон
кретных технол. процессах: комплек
товании библиотечного фонда, библио
течной обработке документов, библио
течном обслуживании и т. д. Б-рями 
формируются также разл. средства 
Б. д. (СПА, средства механизации, ав
томатизации и др. ) ,  составляющие в 
совокупности библиотечную среду. 
Конечным результатом Б. д. являют
ся библиотечная услуга и библиотечная 
(библиогр.) продукция. 

Б. д. зародилась и развивалась в 
тесной связи с эволюцией б-к, сис
темы док-тных коммуникаций, изоб
ретением книгопечатания, др. вне
шними факторами. В наст. вр. Б.  д. 
знач. изменяется в связи с развитием 
электрон. информации, позволяю
щей устранить количественные и 
пространствеино-временные ограни
чения доступа к библ. ресурсам. За
дачи собирания док. и их сохранения 
уступают место максимально полному 
удовлетворению чит. запросов и эф-

БИБЛИОТЕЧНАЯ ИДЕОЛОГИЯ 

фективному использ. фонда, а затем 

ориентации на экспертную Б. д. -

содействие пользователям в поиске, 

анализе, оценке док-тных ресурсов в 

глобальном масштабе. 

Начиная с сер. 19 в . ,  по мере роста 

масштабов библ. сети и усложнения 

задач Б. д. , она стала обособляться от 

др. социальных ин-тов и подчиняться 

не только общим законам внешней 

среды, но и своим собственным, вы

рабатывая комплекс спец. знаний, не

обходимых для получения библиотеч

ной профессии. Б. д. всё больше диф

ференцировалась по специальностям 

и специализациям, отражающим по

требности в кадровом обеспечении 

библ. дела. Складываются библиотеч
ная этика и профессиональное сознание 
библиотекарей, экономика библиотеч
ного дела, создаются ассоциации и об
щества библиотечные в России. Форми

руются вспом. направления Б. д. : на
учно -исследовател ьская работа ,  
научно-методическая работа, библио
течно-библиографическое образование. 

И. В. Лукашов 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ДОКУМЕН
Т�ИЯ, учредительные, планово-от
чётные, распорядительные и технол. 
док. , утв. соотв. гос. органами, учре
дителем или рук. б-ки, регламентиру
ющие цели, порядок и условия дея
тельности б-ки, в т. ч. формы учёта 
библиотечного фонда, бланки системы 
обслуживания читателей (карточка 
регистрации читателя, абонента МБА 
и заочного абонемента, формуляр чи
тателя, книж. формуляр, листок чит. 
требования, бланк-заказ по МБАидр.) .  

Система Б.  д .  включает ряд взаи
мосвязанных подсистем, отличаю
щихся по целям и составу входящих 
док. В их числе комплекс норматив
но-правовых, организационно-рас
порядительных док. , к-рые определя
ют задачи, функции, права и обязан
ности библ.  учреждения (устав 
библиотеки, правила пользования, 
правила внутреннего распорядка и 
др. ) ,  её подразделений (положения об 
отделе, секторе) и сотрудников (дол
жностные инструкции); библиотечная 
технологическая документация, обес
печивающая регламентацию процес-
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сов работы б-ки. Технико-экон. и 

экон. док. устанавливают натураль

ные и финансовые показатели норм 

расходов всех видов ресурсов, нормы 

трудозатрат на выполнение библ .  

процессов и операций и др. 

Б. д. подразделяется на общую для 

всех б-к (законодательство РФ) , для 

бюджетных б-к (единая тарифная сет

ка оплаты труда) , для определённого 

типа б-к (напр . ,  положение о б-ке 

вуза) и действующую только в конк

ретной б-ке (внутрибибл. документа

ция) . Состав и кол-во внутрибибл.  

документации напрямую зависят от 

вида б-ки ,  её масштаба и развитости 

оргструктуры,  приоритетности при

менения в практике библиоменедж

мента тех или иных методов упр . ,  

техн. вооружённости труда, от внут

ренних и внешних условий и механиз

ма функционирования б-ки. 
Часть Б. д. бьша стандартизирова

на в рамках унифицир. системы до
кументации (см . ,  напр . ,  ГОСТ Рб.  
30-97). 

С 90-х гг. знач. роль играет Б. д. , 
регулирующая соц.-экон. отношения: 
устав б-ки, в к-ром прописаны орг. и 
порядок работы, либо учредит. дого

вор, определяющий отношения учре
дителя и б-ки. С принятием Федераль
ного закона РФ «0 библиотечном деле» 
и соотв. регион. актов приобрели боль
шое знач. правила пользования б-кой, 
к-рые рассматриваются как договор 
присоединения ( ст. 428 Гражд. Кодек
са РФ) между субъектами права 
б-кой и пользователем. Только поста
вив СВОЮ ПОДПИСЬ В формуляре ИЛИ 

ином док. стандартной формы, 
пользователь может получать услуги 
данной б-ки. 

Лит. : Б у б е  к и н а  Н.  В .  Для чего биб
лиотекарю необходимо знать гражданский 
кодекс?// Библиотека и закон: Справоч
ник. М. ,  1 997. Вып. 2;  3 а й  ц е в а Т. А. Со
временные методики делопроизводства в 
библиотеке : Учеб. -метод. пособие. М . ,  
2004; К л ю е в  В. К .  Экономико-правовые 
аспекты управления трудовыми ресурса
ми библиотеки 11 Библиотека и закон: 
Справочник. М. ,  1 998. Выл. 4.  

С. Д. Колегоева 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ИДЕОЛО-
ГИЯ, система идей, этических норм, 



ценностей в библ. деятельности, при
иятая библ. проф. сообществом и от
ражаемая в профессиональном сознании 
библиотекарей. Б. и. является резуль
татом саморазвития в процессе проф. 
деятельности и в соотв. с господству
ющими в о-ве идеями. Идеализир. 
представления библ. сообщества в 
ходе практ. реализации нередко ис
кажались, выражаясь в нек-рых сте
реотипах проф. мышления. В соотв. с 
Б. и. определяются цели и образ дей
ствий библ. специалистов и учрежде
ний, б-к, объединений. 

По мере развития проф. интеллек
туальной элиты, способной концеп
туализировать сложившееся под 
влиянием соц. опыта мировоззрение 
б-рей, формируется собственная си
стема ценностей (библиотечная фило
софия, библиотечная этика). 

В условиях обществ. перемен Б. и. 
обычно вступает в противоречие с но
вой действительностью и прежде все
го из-за устаревшего категориального 
аппарата. Задача библ. сообщества -
пересмотреть идеалы, нормы и ценно
сти, разработать новые категории, от

ражающие актуальные проблемы в из

менившейся соц. реальности. 

В 20 в. библиотековедение во мн. 

странах мира сосредоточилось на по
зитивистском подходе к изучению 
библ. практики. В странах Запада он 
привёл к абсолютизации принципов, 
с одной стороны, широкой свободы 

поиска, получения и распростране

ния информации, с другой - служе
ния б- ки требованиям и запросам 

местного сообщества. В отличие от 
этого сов. библиотековеды, руковод
ствуясь марксистеко-ленинской фи
лософией, сформировали идеологию 
партийности библ .  ин-тов. В кон . 
20 в. по мере отказа от тоталитарной 

идеологии в отеч. проф. лит. возник
ли отрицание к.-л. Б. и. вообще и тен
денция к тому, чтобы опираться 

в библ. деятельности на универс. цен
ности или объективные положения 

науки. На практике эта «деидеологи
зация>> привела к распространению на 
б-ки принцилов и понятий информ. 
деятельности. Категория «информа

ция» необоснованно широко исполь
зуется как метафора по отношению 

БИБЛИОТЕЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

к самым разным процессам библ. об
служивания. В связи с этим необхо
димо переосмыслить традиц. и со
здать новые идеи, их понятийный ап
парат, отражающие взаимосвязь 
между Б.  и .  и практикой. 

Лит.: Г у с  е в а Л. Н. Профессионалъ
ная идеология, философия библиотечно
го дела и библиотековедение 11 Библиоте
коведение. 1 996 .  N2 1 ;  Г у с е в а  Л. Н . ,  
С м о л и н а Е .  Б .  Библиотековедение: 
Нормативный подход ( понимающая пара
дигма мышления). СПб. , 1 997. 

Л. Н. Гусева 

БИБЛИОТЕЧНАЯ КОНСУЛЬ
тАция, совет, разъяснение потен
циальных возможностей б-ки и пра
вил пользования ею, средство библ. 
ориентирования. Первую Б. к. чита
тель получает обычно при записи в 
б-ку - относительно её работы, сро
ков пользования книгами,  ответ
ственности за нарушение правил и др. 
Далее Б. к. помогает освоить поиск 
изданий и др. док. по каталогам или 
на полке. Консультирование читате
лей - обязанность б-ря. Б. к. дают все 
сотрудники б-ки в процессе библио
течного обслуживания. В крупных 

б-ках со сложной системой фондов и 
каталогов Б. к. возлагается на спец. 

сотрудников. Б .  к. позволяет расши
рить библ.-библиогр. кругозор чита
теля, повысить информационную куль
туру, укрепить библиотечное общение. 

В последние годы б-ки взяли на себя 

функцию обеспечения пользователей 

социальной информацией (образова

ние, трудоустройство, отдых, бытовые 

вопросы и т. п.) . Возможности Б. к. уси

лило внедрение в библ. практику совр. 
информ. технологий. В заруб. странах 
консультац. службы стали создаваться 
и вне помещений б-к: в больших мага
зинах, на остановках обществ. транс

порта, в аптеках, что способствует при
влечению граждан в б-ки. 

Лит. : Библиотечное обслуживание:  
Опыт, проблемы, тенденции 11 Библиотеч
ное дело. Информ. материалы. М. ,  1996. 

И. П. Осипова 

БИБЛИОТЕЧНАЯ КОНФЛИК
ТОЛ6ГИЯ, комплекс знаний о сущ
ности, причинах, формах и типичных 
проявлениях конфликтов, их разре-
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шении в ходе библиотечной деятель
ности, в т. ч. в процессах управления 
библиотекой и библиотечного обслу
живания. В ряде отеч. и заруб. публ. 
эти проблемы рассматриваются в 
рамках менеджмента библиотеки. 

Различаются внутриличностные, 
межличностные и межгрупповые 
конфликты. В основе первых - стол
кновение противоположно направ
ленных интересов, потребностей, вле
чений личности , напр. , конфликт 
между желанием человека дружески 
общаться с людьми и стремлением до
минировать над ними. Межличност
ные конфликты возникают при несов
местимых или недостаточно согласо
ванных целях и методах их достижения 
разными людьми, напр. ,  из-за расхож
дения взглядов на к.-л. ситуацию в 
библ. обслуживании. Межгрупповые 
конфликты порождаются несовпада
ющими целями, интересами отдель
ных формальных или неформальных 
гр. ,  напр. ,  претензиями отделов б-ки 
на к.-л. материальные блага (премии, 
лучшие помещения). 

Библ. конфликты делятся на дело
вые и личностные. Первые возникают 

из-за производственно-экон. противо

речий, вторые - когда не совпадают 
психолог. особенности, морально-эти
ческие взглядъ1 и нормы поведения. 

Распространённые причины библ.  
конфликтов - недостатки в орг. об
служивания читателей, несоотв. задач 
б-ря и возможностей их решения, ча

сто по объективным причинам, напр. ,  

материально-техн. или орг. характе

ра (плохое помещение,  пробелы в 
комплектовании, устарелость техно
логий и др. ) .  Однако нередко их при
чины субъективны, т. е .  связаны со 

знаниями и умениями сотрудников 
б-ки, уровнем их подготовки, комму
никативными навыками или психо

лог. особенностями, эмоциональным 
состоянием в момент общения. Ана

лиз целей оппонентов - ключ к 
пониманию и прогнозу поведения уча

стников конфликтной ситуации. Пре

одолению библ. конфликтов содей
ствует повышение психолог. компе
тентности персонала б-ки,  а в 
отдельных случаях - коррекция лич
ностных кач-в путём овладения навы-



ками эмоциональной саморегуляции 

поведения. Изучением проблем Б. к. 

занимались М. Я.Дворкина, И. К. Дже

релиевская, С. А Езова, О. В .  Решет

никова, И. М. Суслова. При постоян

ных контактах с большим кол-вом 

читателей необходимы опред. комму

никативные качества библиотекаря. 

См. также: Психологическая служ

ба в библиотеке, Психологический кли

мат в коллективе библиотеки. 
Лит. :  В а н е е в А. Н. Конфликты в 

библиотеке: предупреждение и разреше
ние. СПб. ,  200 1 ;  Д в о р  к и н а М. Я. Биб
лиотечное обслуживание: теоретический 
аспект. М. ,  1993; Е з о в а  С. А. Библиотеч
ное обшение. Улан-Удэ, 1990; Конфликт
ные ситуации в библиотечном обшении и 
их разрешение: Методика, тесты, тренин
ги: Метод. рекомендации. М. ,  1 993;  С у с 
л о в а И. М. Основы библиотечного ме
неджмента. М. ,  2000. 

О. В. Решетникова 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ОБРАБ6ТКА, 
совокупность процессов подготовки 

док. и библиографических записей к их 

дальнейшему использ. и хранению в 

б-ке или информ. центре. Б. о. вклю

чает библиогр .  и техн . обработку. 

Библиогр . обработка - процессы 

формирования библиографической за
писи док. для представления его в биб
лиотечных каталогах, библиографи
ческих указателях, библиографических 
списках и картотеках, составление биб
лиографического описания, выбор пер

вого элемента библиоrр. записи, фор

мирование заголовка библиогра
фической зап иси,  индексирование 
(систематизация и предметизация) , 
аннотирование и реферирование , 

оформление др. элементов библиоrр. 

записи. Объектом библиоrр. обработ

ки может являться док. , его часть или 

совокупность док. Техн. обработка 

подготовка док. к последующему хра

нению и использ. - включает штем

пелевание, проставление инвентар

ного номера и шифра хранения док. , 

наклеивание кармашка, листка сро

ков возврата, оформление формуля

ра и необходимых служебных рекви

зитов. Объектом техн. обработки яв

ляется каждый экз.  док. 

Б.  о. может бьггь индивидуальной 

и групповой. При и н д и в и д у а л ь -

БИБЛИОТЕЧНАЯ ПЕДАГОГИКА 

н о й обрабатывается каждый экз. 

каждого назв. док. Г р у п п о в о й  Б.  о.  

наз . способ обработки , при к-ром 

группа док. , однородных по содержа

нию, родственных по виду или др. 

признакам, учитывается и отражает

ся в справочно-библиографическом ап

парате как одна единица библ. фон

да; включает суммарный учёт, те хн. 

обработку, систематизацию и объеди

нение док. в гр . ,  составление биб

лиоrр. описания. В карточных ката

логах мат-лы rp. Б. о. отражаются кар

точкой на конкретную rp. док. 

При автоматизир. Б. о.  вводданных 

осуществляется в соотв. со стандарт

ным форматом каталогизации, пред

назначенным для преобразования 

библиоrр. записи в форму, удобную 

для обработки на ЭВМ. Формат ката

логизации определяет внутреннюю 

структуру данных, а также знаки и 

коды (идентификаторы, индикаторы, 

маркеры, метки и пр.) ,  при помощи 

к-рых части библиоrр. записи разделя

ются и идентифицируются. Основой 

ми. форматов является формат МАРК 
(см. Машипочитаемая каталогизация). 

Э. Р. Сукиасян 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ПЕДАf6ГИ
КА, междисциплинарный раздел биб
лиотековедения, формирующийся на 

основе его синтеза с педагогикой.  

Предмет Б .  п.  - пед. аспекты библ. 

деятельности. 

Б. п. зародилась в России на рубе

же 19-20 вв. , когда в теории педаго

гики было обосновано разделение 

процесса образования на дошк. , шк. и 

внешк. Оси. средством последнего 

признавалось самообразование, а его 

центром - б - ка .  Термин ввёл 

Б. П. Гущин («Библиотекарь» , 1 9 1 5 ,  
N! 3-4) . В разработку теорет. основ 

Б. п. знач . вклад внесли теоретики 

внешк. образования и библиотекове

ды ( В .  П .  Бахтерев, В .  А. Зеленко , 

М. А Корф, Е. Н. Медынский, Н. Ф. Фё

доров, В. И. Чарнолуский и др.) .  В 20-е 

rr. Б. п. активно разрабатывал 

Д. А Балика, обосновавший в кач-ве 

центр. понятия работу с читателем, ру

ководство чтением. Эта позиция отра

зилась в учеб. курсе «Библиотечная пе

дагогика» и деятельности одноим. ка-
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федры в Ленинrр. полит.-просвет. ин

те им. Н. К. Крупской. Впоследствии в 

науч. и учеб. деятельности произошла 

подмена Б. п. теорией рук. чтением. 

С нач. 70-х rr. разработку проблем Б. п. 

продолжили Ю. В. Григорьев, Л. В.  Беля

ков, О. С. Чубарьян, А. Н .  Ванеев, 

А Я.  Айзенберг, В .  И.  Терёшин и др. 

В наст. вр. преобладает мнение, что 

Б. п. присутствует во всех видах дея

тельности б- ки, способствуя более це

ленапраменному и соотв. интересам 

читателей доступу к знаниям и инфор

мации, что вся б-ка - это пед. систе

ма, направленная на воспитание и об

разование пользователей. В соотв. с 

этим Б. п. реализуется в разл. формах 

и методах как при непосредственном 

библиотечном общении, так и опосре

дованно , через формирование библ. 

фондов, СПА, библ.  среды с учётом 

возможностей их пед. воздействия на 

пользователей. Применеине методов и 

приёмов Б. п. базируется на законах 

дидактики и зависит от цели их ис

польз. в непосредств. библ. общении, 

повышении информационной культуры 
потребителей , содействии использ. 

библ.-информ. ресурсов в определён

ной системе, последовательности и др. 

Важный принцип совр. Б. п. - рав

ноправное партнёрство читателя 

(пользователя) и б-ря в библ . пед. 

процессе. При этом б-рь выступает 

как педагог - организатор самостоя

тельной работы читателей в б-ке. До 

70-х rr. объектом влияния в этом про

цессе был только читатель, информ. 

и пед. потенциал к-рого, его коррек

тирующее воздействие на систему об

служи вания уч итывались сл або.  

В оси. по данной причине в ЗО-е  rr. 

Б.  п. была сведена исключительно к 

разработке по сути авторитарного со 

стороны б-ря процесса рук. чтением , 

одним из ос н. средств к-рого стала со

отв. образом составленная рекоменда
тельная библиография. 

В отличие от шк. педагогики Б. п. 

реализуется на основе добровольно

сти субъектов библ. общения во всех 

его проявлениях. Важно не только 

удовлетворение , но и педагогически 

корректное развитие информ. ,  обра

зоват . ,  досуговых потребностей 

пользователей б-ки .  В той или иной 



степени Б. п. реализуется в деятель
ности б-к всех типов и видов, но осо
бенно полно - в детских, юношеских, 
школьных и массовых библиотеках. 

Преподаётся как самостоятельный 

курс в учеб. заведениях, готовящих 

библ. кадры. С 30-х гг. библ-ведение 

включено ВАК СССР в систему пед. 

наук, и специалисты библ. дела, защи

тившие дис. на соискание уч. степе

ней, становятся кандидатами и докто

рами пед. наук по специальностям 

«Библиотековедение», «Библиоrрафо

ведение» и «Книговедение» (с 200 1) .  
Пед . функции б-к признаны не 

только отеч. ,  но и заруб. специалис
тами библ. дела. Знач. вклад в их раз
работку внесли В. Гофман, А Бухrолъц, 
П. Ладевиг, Д. Х. Шира, Ф. Махлуп, 
К. Боуддинг и др. 

Лит. : А й з е н б е р r  А. Я. О содержа
нии курса «Библиотечная педагогика» 11 
Сов. библиотековедение. 1 985 .  N2 1 ;  Б а 
л и к а Д. А. Библиотека в свете современ
ной педаrоrики 11 Библиотека: Сб. ст. М. ;  
Л . ,  1 927; В а н е  е в  А. Н. Структура биб
лиотековедения 11 Сов. библиотековеде
ние. 1983 .  N2 3; Развитие педагогических 
функций советских библиотек: Межвуз. 
сб. науч. тр. М . , 1 99 1 ; С т о л я р о в  Ю. Н. 
Библиотека: структурно-функциональ
ный подход. М. ,  1 98 1 ;  О н ж е. Библиоте
коведение: Избранное, 1 960-2000 rоды. 
М. ,  2000; Т е р  ё ш и н  В. И. Библиотека 
педагогическая система 11 Библиотекове
дение. 1 998. N2 5; О н  ж е. Библиотечная 
педаrоrика 11 Сов. библиотековедение. 
1 992. N2 2. 

А. Н. Ванеев 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ПОЛЙТИКА 
в Р о с  с и и, деятельность органов 

гос. власти и обществ. структур, от
дельных орг. , определяемая обще
ственно значимыми целями и имею
щая объектом приложении б-ки и 
(или) библ. дело. 

В совр. рос . библ-ведении отсут
ствует научно обоснованная класси

фикация Б. п. по к.-л.  основаниям, но 
существуют нек-рые подходы к клас
сификации по: 

- с  у б ъ е к т а м, о с у щ е с т в л я -
ю щ и  м Б. п . :  гос. (нац.) ,  в т. ч. федер. 
и регион. (Б. п. субъекта Рос. Федера
ции, органов законодат. и исполн. вла
сти, отдельных м-в и ведомств) ; муни
цип. (Б. п. органов местного самоупр.), 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ 

обществ. opr. (библ. и иных ассоциа

ЦИЙ, обществ. фондов и пр.) ;  opr. (в т. ч. 
междунар.)  и учреждений (в т. ч. б-к) ; 

- т е р р и т о р и а л ь н ы м  у р о 
в н я м:  междунар. ,  общенац. ,  межре
гион. ,  регион. ,  муницип. и др. ;  

- с о д е р ж а н и ю  д е я т е л ь 
н о с т и с у б ъ е к т о в,  осуществляю
щих Б. п . :  экон. , в т. ч. фин. ,  кадро
вой, технол. и др. ;  

- х а р а к т е р у  ф о р м и р о в а 
н и я  и р е а л и з а ц и и : консерва
тивная (охранительная) , модерниза
ционная, инн�вационная, авторитар
ная, демокр . ,  открытая (прозрачная) , 
закрытая, активная, пассивная, рев . ,  
эволюц. ,  научно обоснованная, реф
лексивная, спонтанная, последова
тельная, непоследовательная, целе
направленная,  стимулирующая, па
терналистская, либеральная и т. д. ; 

- х а р а к т е р у  в о з д е й с т в и я: 
прямая, опосредованная; 

- с р о к а м  р е а л и з а ц и и: те

кущая, перспективная. 
Условиями эффективности Б. п .  

являются степень ресурсного обеспе

чения (материального, информ. ,  адм., 
интеллектуального и т. д . ) ,  научная 

обоснованность, готовность о-ва и 

проф. среды воспринимать, форми

ровать, реализовывать, развивать Б. п. 

Наиболее концентрированно Б.  п. 

проявляется в офиц. док. осуществля
ющих её субъектов (законы, указы, 
пост. , распоряжения, приказы, цир
кулярные письма, проrраммы, учре

дит. док. opr. и др. ) .  
Б.  п. не существует изолированно, 

её следует рассматривать в соотв. с 

оси. функциями б-ки , юридически 
закреплёнными Федеральным законом 
РФ «0 библиотечном деле» ( 1994) , по 
меньшей мере как часть культурной, 
образоват. и информ. политики. 

У словно зарождение Б. п. в России 

можно отнести к периоду принятия 

решения о создании первых б-к, из

дания касающихся их нормативных 
актов. Гос. Б . п . начала проявляться в 

нач. 1 8  в. (указы Петра 1 об учрежде
нии Б-ки Рос. акад. наук, о передаче 
ист. док. из монастырей в б-ки гос. 
учеб. заведений;  Екатерины II об обя
зательном этсземпляре документов и об 
основании Имп. Публ. б-ки (см. Рос-
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сийская национальная библиотека) . 
Исторически возникновение гос. Б. п. 
в России связано с цензурной поли

тикой Рос . империи. Так, «Закон о 
печати» ( 1 867) ввёл разрешительный 
порядок открытия б-к через М -во 

внутр. дел. Усилили надзорные фун
кции «Временные правила» ( 1 884) и 

<<Правила о бесплатных народных чи
тальнях и порядке надзора за ними>> 
( 1 890) , к-рые действовали вплоть до 

1 9 1 7. В кон. 1 9 - нач. 20 в . ,  кроме ор

ганов гос. власти, активными субъек
тами Б. п. выступали органы земско
го самоупр. ,  а также обществ. ,  филан
тропические орг. , в чьи цели входило 
просвещение народа (напр . ,  Комите

ты попечительства о нар. трезвости) ,  

разл. обществ. библ. орг. Земства и 

гор. органы самоупр. создали к кон. 
1 9  в. б-ки во всех rуберниях, большин
стве уездных городов и крупных нас. 
пунктах. Существенное место в Б. п .  
того вр. занимала деятельность меце
натов (Ф. Ф. Павленкова, И. Д. Сыти

на и др.) ,  жертвовавших большие сум

мы на стр-во и содержание б-к. Т. о . ,  в 
дорев. России Б. п. бьmа многосубъ
ектной (полисубъектной) . Обществ. 
позиции в Б. п. этого периода наибо

лее ярко выражали демократически 

настроенные библиотечные ассоциа
ции и общества, в первую очередь -

Общество библиотековедения и Русское 
библиотечное общество. Среди их наи
более активных членов такие выдаю
щиеся деятели,  как Л .  Б .  Хавкина, 
к-рая ввела понятие <<Б .  п .»  в отеч . 

проф. лит. в работе «Книга и библио

тека» ( 19 18) ,  Б. С. Боднарский, К. Н.Де

рунов, А И. Калишевский, А М. Ловя
гин, А И. Малеин, А А Покровский, 
Н. А Рубакин, А Г. Фомин и др. 

После 1 9 1 7  Б. п. официально осу
ществлялась исключительно органами 

парт. и гос. власти в соотв. с центра

лиз. системой упр. , т. е. стала только 

гос. Какое-то вр. ещё сохранялась де

ятельность проф. и иных обществ. opr. , 

однако она осуществлялась под жёст

ким контролем парт. и гос. органов 

власти. Б. п. стала моносубъектной. 
Первыми док. , выражающими суть 

Б. п. сов. гос-ва, стали декреты 1 9 1 8 :  
« 0  постановке библиотечного дела» и 
«Об охране библиотек и книгохрани-



лищ РСФСР», к-рыми была факти

чески узаконена национализация 

библ. дела. Частные б-ки разрешалось 

иметь только крупным деятелям на

уки и культуры ,  оформившим уста

новленные охранные док. Большую 

роль в защите библ .  фондов играл 

В. Я. Брюсов. Идеологическую на

правленность библ. дела активно от

стаивали такие деятели, как П. М. Бог
данов, Г. К. Дерман, А. Г. Кравченко, 

В. А. Невский, В. И. Невский, А. А. По
кровский, М. А. Смушкова и др. Даль

нейшее усиление гос.  Б. п. утвердили 

решения VIII  съезда РКП(б) в 1 9 1 9  о 

программе партии и «0 полит. пропа

ганде и культпросветработе в дерев

не» , декрет «0 централизации библ. 

дела в РСФСР» ( 1920), к-рые обеспе

чили формирование сети б-к, охва

тившей большинство нас . пунктов 

страны и действовавшей под гос. кон

тролем. По указаниям и проектам 

В. И. Ленина предпринималисъ шаги 

по созданию единой системы обслу

живания по швейцарско-амер. об

разцу, интеграции и взаимодействию 

б-к. Особое внимание обращалось на 

орг. массового чтения трудящихся 

(Поли. собр. соч . ,  т. 45). 
Метод . обеспечение Б .  п .  этого 

периода осуществляли жури. «В по

мощь самообразованию»,  «Красный 
библиотекарь» , « Коммунистическое 
просвещение» и др. Пост. Совнар
кома РСФСР 1 932  «0 работе массо
вых б - к» предписало организовать 
респ. (АССР) , краевые и обл. науч. 
б-ки в кач-ве центров метод. рабо
ты и обслуживания массовых б-к в 
обл. библиографии. В каждом р-не 
формпровались центр. район. б-ки 

с фондом лит. для сети передвижных 
б-к. Тем самым была укреплена цен
трализованная система рук. библ. 

делом. Эту линию продолжило пост. 

Совета М и н и стров Р С Ф С Р  1 946 
«0 мерах по укреплению районных 

и сельских б-к» .  

Идеолог. функции б - к  в наиболь

шей степени закрепили пост. Ц К  

В КП(б) « 0  литературной критике и 

библиографии» ( 1 940) , ЦК КПСС 

«0 повышении роли б-к в коммунис

тическом воспитании трудящихся и 

науч. -техн. прогрессе» ( 1 974) . 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ 

Определяющую роль в формирова

н и и  Б .  п .  с о в .  периода с ы грали 

В. И. Ленин, Н .  К. Крупская, знач . 

вклад в развитие теории и практики 

внесли видные специалисты библ. 

дела - К. И. Абрамов, Ю. В. Григорь
ев, В .  В. Серов, О. С. Чубарьян и др. 

Наиболее знач. итоговым док. сов. 

Б.  п. стало «Положение о библиотеч

ном деле в СССР» , утв. Указом Пре

зидиума Верховного Совета СССР от 

1 3 .3 . 1 984, к-рое, закрепляя моноиде

олог. задачи, провозглашало создание 

в стране единой системы б-к. 

В результате социально- полит. 

иреобразований в нач. 90-х гг. вновь 

изменилась парадигма Б. п. Вернул

ся в жизнь термин «Б. п.» .  Опять на

чали формироваться разные субъек

ты Б. п. Появились ассоциации и обще
ства библиотечные в России. Регион. 

звено гос. упр. и органы местного са

моупр. смогли вести самостоятельную 

политику. В России начали работать 

заруб. благотворит. орг. Вновь были 

созданы рос. орг. , распространяющие 

свою благотворит. деятельность на 

б-ки, бъш основан Библиотечный бла
готворительный фонд. Проблемы фор
мирования и реализации Б. п. стали 

предметом проф. дискуссий. 

В результате к кон . 20 в. начала 
складываться многосубъеrсrная (поли
субъеrсrная) многоуровневая общенац. 
Б. п. с заметной гос. (как федер. ,  так и 
регион.) ,  муницип. ,  обществ.-проф. и 
благотворительной составляющими. 

Гл. ,  наиболее активным и после
довательным субъектом гос. Б.  п. яв
ляется Минкультуры России. Оси. на
правления совр. Б. п. м-ва определя
ют глобальные факторы: вхождение 
России в информ. о-во и формирова
ние о-ва знаний, а также соц. -полит. 
и экон. иреобразования в России. 
Цели совр. гос. Б.  п. - содействие со
зданию и функционированию систе
мы библ. обслуживания, способной 

обеспечить гражданам максимально 
быстрый, полный и свободный дос
туп к социально значимой информа

ции. К оси. задачам относятся: opr. и 

стимулирование процесса модерни

зации б-к и библ. дела в целом, содей

ствие созданию инфраструктуры 

библ. дела, реформированию и разви-
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тию проф. сознания в русле общеми

ровых тенденций и ценностей де 

мокр. о-ва, развитию проф. коммуни

каций, в т. ч. междунар. 

Оси. док. , к-рый юридически зак

репил оси. идеи гос. Б. п . ,  стали Фе

дер. закон РФ «0 библ. деле» и реги

он. библ. законы, разработанные на 

его основе. Гл. инструментом реали

зации Б. п. Минкультуры России яви

лисъ федер. целевые программы «Со

хранение и развитие культуры и ис

кусства в Рос. Федерации» ( 1992-96, 
1997 -99) и «Культура России» (200 1-
05) .  Оси. направления Б .  п .  нашли 

отражение в разделах этих программ, 

посвящ. б-кам. В федер. целевой про

грамме «Культура России» выделены 

след. направления: 

- создание и развитие общерос. 

информ. -библ. компьютерной сети 

Л И Б Н ЕТ (федер . и регион. б - ки) , 

включая внедрение системы между

нар. машипочитаемых форматов, раз

работку и внедрение стандартов и др. 
нормативных мат-лов, переход на 
корпоративные электрон. техноло
гии, создание библ. он-лайн-центров; 
подключение регион. б-к к действу
ющим компьютерным сетям; созда
ние электрон. информ . ресурсов и 
развитие автоматизир. технологий в 
б-ках субъектов РФ; 

- сохранение библ. фондов, в т. ч. 
обеспечение нормативного режима их 
хранения, реставрации и консервации; 
развитие федер. регион. центров кон
сервации, материалъно-техн. базы со
хранения библ. фондов; создание стра
хового фонда док. б-к и регистра стра
ховых микрофильмов, его интеграция 
в европ. регистр микроформ; opr. еди
ного распределённого фонда книж. 
памятников, создание электрон. изда
ний книж. памятников; 

- приобретение особо ценной 
науч. и метод. лит. ,  повышение каче
ственного состава фондов и эффек
тивности расходов при их комплекто
вании; 

- осуществление комплекса мер 
по адаптации знаний и навыков библ. 
работников к новым требованиям пу
тём проведения семинаров, курсов, 
конф. (регион. ,  общерос. ,  междунар.) ,  
в т. ч.  в федер. и регион. б-ках; 



- комiUiектование и обеспечение 
специальными техн. средствами б-к 
для слепых; выпуск и поставка в б-ки 
для слепых брошюр сер. «Круг чте
ния» и брайлевских малотиражных 
изданий, «говорящих» книг; 

- орг. работы б-к по информ. под
держке органов гос . власти, содей
ствию местному самоупр. ,  а также по 
осуществлению правовой реформы, в 
т. ч. обеспечение прав детей,  молодё
жи и инвалидов на библ. -информ. 
обслуживание; осуществление мони
торинга информ.-библ. обслужива
ния населения; участие в междунар. 
проектах по развитию библ . дела, 
конф. ,  стажировках, выставках и др. 
мероприятиях; поддержка проектов, 
направленных на развитие новых 
форм деятельности б-к; 

- безопасность музейных и библ. 
фондов. 

Эти направления не исчерпывают 
потребности развития совр . библ. 
дела, однако они являются наиболее 
актуальными. 

Лит.: В о л о д и н Б. Ф. Общегосудар
ственная библиотечная политика: миро
вой опыт и некоторые отечественные 
стереотипы: (постановка проблемы) /1 
Проблемы национальных библиотек и 
региональных библиотечных центров: 
Сб. науч. тр. СПб . ,  1 992. Вып. 1 ;  К у з ь 
м и н Е. И.  Библиотечная Россия на ру
беже тысячелетий: Гос. политика и упр. 
библ. делом: смена парадигмы. М . ,  1 999; 
О н ж е.  Государственная библиотечная 
политика в России: итоги и перспективы 11 
Управление и кадры. Материады Всерос
сийского совещания руководителей феде
ральных и центральных региональных 
библиотек Российской Федерации. Мос
ква, 23-30 ноября 200 1 . М., 2002; О н ж е. 
Реализация государственной библиотеч
ной политики Министерством культуры 
Российской Федерации в 2002 - начале 
2003 rr. // Науч. и техн. б-ки. 2004. N2 1 ;  
К у з ь м и н  Е .  И . ,  М а н и л о в а  Т. Л.  Биб
лиотечная политика 11 Науч. и техн. б-ки. 
2003. N2 1; Ф и р с о в  В. Р.  Государствен
ное законодательное регулирование дея
тельности библиотек. СПб . ,  2000. 

Е. И. Кузьмин, Т. Л. Маншюва 

БИБЛИОтЕчНАЯ ПРОдУкция, 
результат библ. деятельности по пр-ву 
специфических предметов библ. тру
да (библиотечный фонд, библиографи
ческие пособия, базы данных и т. д.) .  

БИБЛИОТЕЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ психоло
гия, меЖдисциiUiинарный раздел 
библиотековедения, формирующийся 
на осн. его синтеза с психологией. 
Предмет Б.  п .  - психолог. аспекты 
проф. библ. и чит. деятельности, пси
хология её субъектов (б-рей и 
пользователей) .  Цель Б. п. - опти
мизация и гуманизация обслужива
н:Ш! пользователей б-ки, чем объяс
няется её востребованность практи
кой библ. дела. 

Совр. Б.  п. включает в себя: психо
логию чтения (изучение социально
психолог. проблем чтения, связанных 
с ним поло�озрастных аспектов чит. 
развития, мотивации, а также структу
ры чит. деятельности; психологию чи
тателей (единой гр. и отдельных ка
тегорий); психолог. основы библиотеч
ной педагогики и библиотерапии;  
психолог. аспекты информационного 
поиска (в т. ч. ориентация пользовате
ля и б-ря-библиографа в новейших 
электрон. средствах информации) ; 
психологию библиотечного общения 
(обслуживания) ; психолог. вопросы 
профориентации, профадаптации и 
профотбора в библиотечной профес
сии; психолог. основы орг. труда в 
б-ке (проектирование рабочего места 
библиотекаря разного профиля и т. д.);  
психогигиену библиотечного труда; 
психологический климат в коллективе 
библиотеки; психолог. аспекты марке
тинга библиотечного: психологию б-ря 
как представители особой проф. гр. (в 
частности, сознание, этико-психолог. 
вопросы библ. работы) ;  библиотечную 
конфликтологию и пр. 

У истоков Б. п .  стоял выдающийся 
рус . библиотековед Н. А. Рубакин, 
к-рый в своей теории библиопсихоло
гии пытался соединить достижения 
библ-ведения и психологии в единое 
направление «библиологической 
ПСИХОЛОГИИ» , разработал ОСНОВЫ 
классификации читателей по психо
лог. типам, обосновал тезис о твор
ческом и социально обусловленном 
характере читательской ,  авторской 
(писательской) и критич. деятельно
сти, о необходимости сотворчества 
автора и читателя (заложив основы 
системного подхода в изучении «ЧИ
тательской ПСИХОЛОГИИ») .  
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В 20-30-е rr. 20 в. внесение пси
хотехн. методик обогатило библио
психолог. исслед . ,  проводившиеся 
С. Л. Вальдвардом, А. А. Гайворонс
ким, М. Н. Куфаевым, В. А. Невским, 
А. П. Нечаевым, Л. Я. Шафиром и др. 
В 40-50-е гг. отмечался спад интере
са к Б. п. С кон. 50-х rr. происходит 
возроЖдение исслед. в этой обл. Знач. 
часть работ посвящена социально
психолог. вопросам чтения. В 60-
70-е rr .  ведущие б-ки и библ. вузы 
страны проводят масштабные не
след. , выпускают ряд сб. , организуют 
науч. и науч.-практ. конф. по психо
логии чтения. Анализируются психо
лог. закономерности восприятия и 
понимания текстов разных жанров, 
механизмы переработки информа
ции, факторы, влияющие на чит. дея
тельность и чит. развитие, а также зако
номерности системы «автор - книга 

читатель» (работы Л .  И .  Беленькой, 
Л. И. Беляевой, А А. Брудного, А Н. Ва
неева, В.  Л. Дранкова, Т. М. Дридзе, 
Л. Г. Жабицкой, Э. И .  Ивановой, 
А. Г. Ковалёва, В .  С .  Крейденко,  
А. М. Левидова, О. И. Никифоровой, 
В. Д. Стельмах, Б. Г. Умнова, О. С. Чу
барьяна и др.) .  

Др. гр .  исслед. ,  активно проводив
шихся в 80-90-е rr. , затрагивает воп
росы психологии общения б-ря и чи
тателя (И. К. и М. А. Джерелиевские, 
С. А. Езова, И. А. Мейжис, О. В.  Ре
шетникова) , психолог. аспекты проф. 
труда б-ря, особенности его проф. 
сознания, этико-психолог. вопросы, 
связанные с разработкой кодекса эти
ки библиотекаря ( М .  Я. Дворкина, 
А. И.  Каптерев, Ю. П.  Мелентьева, 
А. С. Чачко и др. ) .  

За  рубежом Б. п .  в эти годы в осн. 
развивалась в русле маркетингоной 
деятельности б-ки (включая такие её 
психолог. аспекты, как изучение мо
тивов чит. спроса, работа с персона
лом, библ. этика и т. д.) .  Вопросы пси
хологии чтения, а также психолог. за
кономерности поиска, восприятия и 
переработки информации разрабаты
вались помимо б-к в упив. центрах и 
изд-вах. 

Перспектины развития Б. п. как 
прикладной науки связаны с привле
чением науч. аппарата и достижений 



таких обл. знания, как общая, соци

альная, возрастная и спец. психология, 

психология труда и эргономика, пси

хология иск-ва, психология творче

ства, психология личности, педаrоги

ка, филология, эстетика, этика, ин

форматика, системные исслед. и др. 
Лит. :  Б е л я е в а Л. И. Проблемы ин

теграции библиотековедения и психоло
mи // Библиотеки СССР. 1 97 1 .  Вып. 50; 
Библиотекарь и читатель: Игра-тренинг. 
СПб. ,  1995 ; Б о р о д и н а  В. А. Библиоте
карь-психолог: Методическая разработка 
по специализации. СПб. ,  2000; О н а ж е. 
Психология чтения. СПб. , 1 997; Г а й в о 
Р о н с к и й А. А. Основы психотехники 
политпросветработы. Минск, 1928; М е й 
ж и с И.  А. Социально-психолоmческие 
основы библиотечного обслуживания: 
Учеб. пособие. Николаев, 1 994; Психолог 
в детской библиотеке. М. ,  2000. Вып. 2 ;  
Психолог в детской библиотеке: Пробле
мы. Методика. Опыт: Сб. метод. материа
лов. М. ,  1994; Психологический контакт 
библиотекаря с читателями: Практ. посо
бие для библиотекарей. М. ,  1994; Социо
лог и психолог в детской и юношеской 
библиотеке: Сб. материалов Всерос. рабо
чей встречи, 27-28 апр. 1999 г. М. ,  1 999. 
Ч. 1 -2; У м н о  в В.  Г. Система библио
течной психологии: Теория чит. психоло
mи 11 Работа с читателями:  Учебник. 3-е 
изд. м., 198 1 .  

О. Л. Кабачек 

БИБЛИОТ ЕЧНАЯ РАБ ОТА, 
библиотечная деятельность в практ. , 
науч.-исслед. , управленч. ,  образоват. 
или иной обл. ;  в более широком смыс
ле - выполнение библиотечными кад
рами к. -л. библ. процессов (обслужи
вание читателей,  формирование 
справ.-библиогр. аппарата, библ. об
работкадок. и т. д.) .  Кв.к библиотечный 
трудвыполняется персоналом б-ки за 
вознаграждение в соотв. с тарифно
квШiификационной системой оплаты 
труда или на обществ. началах. 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕРИЯ, еже
год. выпускавшаяся в 1970-80-е rr. в 
СССР совокупность книг, признан
ных лучшими в худож. ,  науч . ,  идей
ном отношении и предназначенных 
для комплектования массовых б-к 
(см. Публичные библиотеки) . В усло
виях книж. дефицита Б. с. стала од
ной из форм гарантированного гос
вом централиз. их пополнения лит. 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

повышенного спроса и средством 

влияния на формирование обществ. 

КНИЖ. фоНдОВ. 
Целевое издание лит. для б-к осу

ществлялось в России отдельными 
о-вами и лицами с 1880. В нач. 30-х rr. 
20 в. А А Покровский ставит вопрос об 
издании книг, составляющихядро биб
лиотечного фонда. В кон .  40-х гг. 
О. С. Чубарьян обосновывает необхо
димость Б. с. на базе изучения фоНдов 
массовых б-к с целью составления 
списков лит. для переиздания. Он 
предлагает установить последователь
ность издания книг этой серии, её 
объём и оформление. В кон.  60-х 
нач. 70-х rr. предложение о целевом 
издании лит. для б-к выдвигает про
блемная комиссия «Состояние и пер
спективы развития книж. фоНдов мас
совых б-К>> под рук. ШБ им. М. Е. Сал
тыкова- UЦедрина. Б .  с. начала 
выходить с 1973 на оси. приказа М-ва 
культуры СССР и Госкомиздата СССР 
«Об упорЯдочении комплектования 
книж. фомдов массовых б-ю> и «Поло
жения об издании и размещении об
щесоюз. "Библ. серии"».  В соотв. с 
«Положением . . .  >> тиражи книг, пред
назначенные б-кам, не подлежали ре
ализации через каналы книж. торгов
ли (кроме библиотечных кол.лекторов). 

Б. с. слагалась из общесоюз. (вы
пускалась центр. изд-вами) и респ. се
рий, к-рые выходили в 13 союз. респ. 
СССР (кроме Литвы и Эстонии, где 
их выпуск считался нецелесообраз
ным в связи с тем, что потребности 
б-к в лит. полностью удовлетворя
лись) . Формированием общесоюз. 
Б .  с. занималась ГБЛ, Б.  с .  РСФСР 
Центр. библ. фоНд ГРЮБ. Учитыва
лись актуальность оси. темы книги, её 
чит. адрес, потребности б-к в её при
обретении, а также уровень полигр. 
исполнения издания - переплёт, ил. ;  
тираж был н е  менее 3 0  тыс. экз. Б.  с. 
включала прежде всего науч. -попул. 
книги и особенно - справ. издания. 
Обществ. -полит. лит. составляла при
мерно 8-10%,  естеств. -науч. - 5%,  
техн. - 3%,  с. -х. - 2%, по  языкозна
нию и лит-ведению - 3%, по иск-ву и 
спорту - 6%, худож. лит. - 68%.  

В 198 1-85 вышло и размещено по 
б-кам книr общесоюз. Б. с. - 572 назв. 
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(св. 23 млн. экз.) ,  рос. респ. - 249 назв. 
(св. 19,7 млн. экз.) .  В 1986-90 в соста
ве респ. Б. с. должно было выйти 
3 1 3  назв. книг (о к. 40,8  млн. экз. ) .  Фак
тически б-ки России в этот период по
лучили лишь ок. 27 млн.  экз. при том,  
что назв. книг было на 64 больше, чем 
в предыдущие годы. Всего за первые 
10 лет в выпуске книг Б. с. участвова
ли б. 40 изд-в, в т. ч. «дет. лит.» - 21 ,2%, 
«Худож. лит.» - 17,  7%, «Молодая гвар
дия» - 10,6%, «Политиздат>> и «Сов. 
писатель» - по 10%. В год эти изд-ва 
выпускали от 8 до 17 назв. книг Б. с. 
Т. к. требование о выпуске книг для 
б-к под серийным заглавием «Б. с .»  не 
было зафиксировано в Положении о 
ней, из всех изданных, напр. в 1982, 
ТОЛЪКО 1 5  ИЗ 100 ВЫШЛИ ПОД СООТВ. руб

рИКОЙ. 

Книги Б. с. полъзовались особой 
популярностъю у читателей. В целом 
Б. с. существенно помогала б-кам 
преодолеть книж. дефицит. 

Лит. :  «Библиотечная серия»:  факты, 
проблемы, предложения 11 Библиотекарь. 
1977 .  N2 9; Г у р т о в е н к о  Т. В. « Биб
лиотечная серия»:  Вопр. вып. и распреде
ления // Книга: Исслед. и материалы. М. ,  
1987. Сб .  54 ;  Г у с е в А .  Д. Формирование 
общесоюзной и республиканских «БС» 11 
Актуальные вопросы библиотечной рабо
ты: Теория и практика. М. ,  1988;  Положе
ние об издании и размещении общесоюз
ной «Библиотечной серии» // Руководя
щие материалы по библиотечному делу. 
м., 1975. 

С. П. Фунтикава 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ, сово
купность б-к, выделяемая по призна
кам: принадлежиость определённой 
терр. , учредителю, отрасли;  характе
ризуется единством целей, адм. со
подчинённостью, взаимодействием в 
формировании и исполъз. библ. ре
сурсов, разграничением сфер ( объек
тов) деятельности и обязанностей. 
С созданием автоматизированных ин
формационно-библиотечных систем 
термин «Б. с .»  в иностр. и отеч. спец. 
лит. часто применяется также для 
обозначения библиотечно-информа
ционной компьютерной сети, т. е .  со
вокупности б-к, взаимодействующих 
на оси. автоматизир. технологии, ос
нащённых электрон .  средствами свя-



зи, обработки и поиска информации. 
Б .  с .  мoryr объединять б-ки отдельных 
ведомств (и приравненных к ним 
субъектов упр. )  или адм.-терр. обра
зования. 

Потребность в создании Б. с. появи
лась в СССР в связи с необходимос
тью рационального решения проблем 
массового библ. обслуживания. Нуж
ные средствалибо выделялись центра
лизованно из гос. бюджета, либо соби
рались местным сообществом. 

В пореформенной России 19 в. Б. с. 
начала формироваться в связи с раз
витием сети учеб. заведений М-ва 
просвещения, а также церковно-при
ходских школ, при к-рых открыва
лись б-ки. Позже в отдельных губ. и 
уездах на ос н .  спец. разрабатываемых 
проектов стала создаваться сеть само
стоятельных т. н. народных библиотек. 

Припятый одним из первых в 1 894 
Вятской губ. управой проект opr. Б. с. 
предусматривал открытие в течение 
двух лет в каждом сел. о-ве губернии 
небольших (ок. 1 00 книг) библиоте
чек. В сходных проектах Олонецкого, 
Симбирского, Моек. губ. земств пред
полагалась орг. своего рода центр . 
<<район.» и передвижных б-к, разви
тие межбибл. взаимодействия. 

На 1 Всерос. съезде по библ. делу 
( 1 9 1 1 )  было решено не делать единых 
нормативов Б. с. Тем не менее в пред
рев. годы во мн. губерниях, городах и 
уездах действовали сети общедоступ
ных б-к, формировавшиеся, как пра
вило, в соотв. с принцилами и нор
мативами терр. размещения б-к, обес
печения штатами и материальной 
базой, близкими к единым. По про
изв. принцилу строились Б. с .  круп
ных компаний и фирм (напр . ,  Б. с .  
Вост. -Сиб. ж. д . ) .  

После 1 9 1 7  формирование Б. с .  
стало общегос. делом. Цель - созда
ние условий для широкого пользова
ния обществ. фондами и приобщения 
к чтению всего населения. Ведом
ственные Б. с. включали, как прави
ло, однородные по назнач. б-ки,  ре
гулировались ведомств. нормативны
ми актами, создавались не только за 
счёт гос. бюджета, но и на средства 
обществ. и кооперативных opr. : проф
союзов, колхозов, потребкооперации, 
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партии. Лучшую Б. с .  имел Нарком
прос, в ведение к-рого бьmи переда
ны шк. и общедоступные б-ки. Ак
тивно формяровались также Б .  с .  
профсоюзов и армии; позже - сис
темы Акад. наук, высш. и ер. учеб. за
ведений , пром.  и иных м - в  и ве
домств. Б .  с .  воен. ведомства, ж. -д. 
транспорта, системы АН имели высо
кую степень централизации комплек
тования, создания единого СБА, кни
гообмена, упр. 

Предпринимались попытки созда
ния на оси. ведомств . Б. с. единой 
сети посредством межведомств. или 
многоведомств. образований не толь
ко на уровне отдельных городов и 
р-нов, но и страны в целом. При этом 
имелось в виду как обобществление 
материальных ресурсов (полное или 
частичное),  так и просто взаимодей
ствие б-к и органов упр. в вопросах 
размещения б-к, их комплектования, 
обслуживания пользователей. Ещё 
в 1 920 декретом СНК <<0 централиза
ции библ. дела>> все ведомств. б-ки 
объявлялись включёнными в единую 
Б. с . ,  управляемую через созданную 
при Наркомиросе Центр. библ. ко
миссию, куда входили представители 
ряда ведомств. Эгу идею Б. с. по экон. 
причинам реализовать в тот период не 
удалось. В кон. 20-х гг. к ней верну
лись в ходе проведённого в г. Орехо
ва-Зуеве эксперимента по централи
зации Б. с. Предусматривались пол
ное кооперирование ресурсов гос . и 
проф. б-к, создание единого фонда 
финансирования и органа упр. (т. н .  
«библ. колхоз») .  Однако и этот опыт 
не получил признания и распростра
нения. Пост. ЦИК СССР <<О библ. 
деле» ( 1 934) осудило попытки <<кол
хозного строительства» в библ. деле, 
закрепило ведомств. его opr. , но на
делило Наркомирос правом гос. кон
троля за б-ками всех ведомств и 
координации их деятельности. Эти 
функции с разной степенью эффек
тивности мн. годы выполняли Нар
компрос, Комитет по делам культ
просветучреждений, М-во культуры.  

К попытке формирования межве
домств. сетей (гор. и район. )  вновь 
обратились в 50-60-е гг. В р-нах это 
чаше всего касалось массовых б-к: 
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гос . ,  колх. и проф. Получили широ
кое распространение утверждаемые 
органами власти р-нов межведомств. 
планы развития Б. с. В подобные Б. с .  
иногда включали и шк. б-ки. Так, в 
Гулькевическом р-не Краснодарско
го края уже неск. десятилетий эффек
тивно действует единая ЦБС, объеди
няющая дет. б-ки и дет. отделения 
массовых б-к М-ва культуры со шк. 
б-ками М -ва просвещения и управля
емая местными органами этих м-в. 

Сплошная централизация (фили
ализация) в сети массовых б-к М-ва 
культуры началась с 1975 .  Низовые 
массовые (ныне муницип . )  б-ки в 
пределах р-на, города, гор. р-на были 
иреобразованы в структурные подраз
деления (филиалы) центр. б-к. Пре
обладающей формой объединения в 
централизованные библиотечные сис
темы стало включение в ЦБС всех 
разновидностей общедоступных б-к, 
обслуживающих население разл. воз
растных групп. В ряде случаев бьmи 
созданы ЦБС только дет. или только 
взрослых б-к (напр. ,  в Новороссийс
ке) .  Появились ЦБС в системе проф. 
б-к, а также межведомств. ЦБС М-ва 
культуры и профсоюзов. 

В кон. 1 970-х -80-е rr. ставилась за
дача создания библиотечно-территори
альных комплексов (БТК) путём объеди
нения сложившихся на терр. ведом
етвенно-отраслевых библ . систем , 
представляющих собой структурно и 
функционально единое целое. В осно
ве БТК - межведомств. ,  комплексное 
взаимодействие библиотек, свойствен
ное высш. форме библиотечного объе
динения, благодаря к-рому максималь
но используются преимущества терр. 
концентрации библ. ресурсов. Идея 
БТК, выдвинутая и теоретически обо
снованная Н. С. Карташовым, была ап
робирована в Сибири и на Дальнем 
Востоке, затем в нек-рыхдр. регионах. 

Многоведомств. сетевые образова
ния под разными назв. (БТК, ТБО, 
ТБС) на уровне одной или неск. обл. 
представляли собой совокупность тех 
же ведомств. Б. с. с общим координи
рующим органом в виде межве
домств. совета или комиссии, уча
ствующих в установлении нек-рых 
общих сфер и форм межбибл. взаимо-



действия. Попытки передачи матери

альных ресурсов в руки одного ведом

ства или замены ведомств. упр. тер

риториальным успеха не имели. 

Реформы 90-х rr. привели к измене

нию структуры Б. с . ,  к сокращению 

кол-ва б-к и даже ликвидации ряда ве

домств. Вне ведомств. Б. с. в связи с 

ликвидацией части ведомств и разгосу

дарствлением ранее входивших в них 

предприятий и орг. оказалась знач. 

часть техн. и др. спец. б-к. В отраслях, 

где осталось централиз. ведомств. упр. ,  

б-ки в большинстве своём сохранились. 

Оптимально организованная Б. с. 

предполагает наличие в её структуре 

б-ки - координатора совм. деятель

ности б-к сети, предоставляющего 

свои, как правило, наиболее полные 

в рамках данной Б. с. ресурсы для 

удовлетворения запросов её пользо

вателей,  а б-кам сети - услуги opr. или 

метод. характера. Б .  с. различаются 

особенностями структуры,  мощнос

тью, развитостью связей и взаимодей
ствия, эффективностью функциони
рования как единого целого. 

К числу оси. в РФ относится Б. с. 
гос. и муницип. б-к. В сети муницип. 
б-к их б. 45 тыс. ,  большая часть объе
динена в ЦБС. Она строится по терр. 
принципу, в её основе - низовые (уча
стковые) муницип. б-ки. За каждой 
закреплён один или неск. мелких нас. 
пунктов или часть крупного села, по
сёлка, города (р-н библ. обслужива
ния) . В местностях с высокой плотно
стью населения в одном р-не обслужи
вания могут быть две б-ки - для 
взрослых и детей. Низовые б-ки в ма
лонас. местах обслуживают жителей 
всех возрастов на основе универс . 
фонда. Их общее ресурсное обеспече
ние увязывается с кол-вом обслужива
емого населения. В центрах адм.-терр. 
образований действуют центр. б-ки 
район. ,  гор . ,  респ . ,  краевого, обл . ,  а 
также федер. ведения. Они разделяют
ся по возрастному признаку пользова
телей (для взрослых, юношества, де
тей). На регион. и федер. уровнях име
ются также б-ки для слепых и 
слабовидящих. При формировании 
Б. с. Минкультуры России органы упр. 
библ. делом подготавливают норма
тивную базу как ориентир для разра-
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ботчиков док.,  принимаемых на мес

тах, в к-рых возможны изменения с 

учётом местных условий. Оси. пробле

мы данной Б. с . ,  весьма разветвлённой 

и мощной, - это финансирование,  

материально-техн. оснащение, приве

дение терр. размещения б-к в соответ

ствие с демогр. изменениями, рефор

мой упр. гос-вом и экономикой. 

В разветвлённую Б. с. М-ва обра
зования входят б. 60 тыс. шк. б-к и 
б. 550 б-к высш. и ер. учеб. заведений. 

М -во разрабатывает свои нормативы, 
регулирующие opr. ведомств. сети. 

Сохранились, хотя и в неск. усечён

ном виде, Б. с. м-в здравоохранения, 

путей сообщения, обороны и ряда др. 

ведомств, а также РАН, нек-рых от

расл. профсоюзов. Важнейшая зада

ча - укрепление и развитие Б. с. пу

тём усиления межбибл. взаимодей

ствия в рамках ТБО, вбирающих в 
себя не только сохранившиеся терр. 
фрагменты ведомств . сетей ,  но и 
большое число автономно работаю
щих общедоступных и особенно спец. 
б-к. Новый этап этого взаимодей
ствия характеризуется использ. совр. 
технологий, компьютерной техники и 
новых средств связи. 

Лит. :  К а р  т а ш о в  Н. С. Формирова
ние библиотечно-территориальных комп
лексов. М . ,  1 978 ;  Основные положения 
организации сети муниципальных обще
доступных (публичных) библиотек в 
субъектах Российской Федерации 11 Слу
жебные и нормативные материалы МК 
РФ. М. ,  1 998.  Вып. 2 ;  С ер  о в В .  В. Со
вершенствование системы библиотек в 
развитом социалистическом обществе. М. ,  
1 98 1 ;  Ф е н е л о н о в  Е. А.  Принципы и 
нормативы организации сети публичных 
библиотек в СССР 11 Массовая библиоте
ка: её роль в социально-экономической и 
культурной жизни общества. М . ,  197 4; О н 
ж е. Централизованные библиотечные си
стемы: цробл. эффективности: Метод. ма
териалы. М., 200 1 .  

Е. А .  Фенелонов 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА, 
централиз.  или кооперированное 
библиотечное объединение, представ
ляюшее собой определённую целост
ность. Б. с. возникают в результате 
взаимодействия библиотек, в т. ч . :  
1 )  межведомств. ,  осуществляемого на 
терр. того или иного уровня - нац . ,  
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регион. ,  локального (местного); 2) внут

риведомств . ,  объединяющего б-ки 

одного типа и одного ведомства на 

определённой компактной терр. 

Исторически Б. с. сначала формп

ровались внутри отдельных сетей и 

лишь затем приобрели межведомств. 

характер. К первичным, внутриве

домств. Б .  с .  относятся централизо

ванные библиотечные системы, вклю

чающие б-ки одного типа на опреде

лённой компактной территории -

прежде всего гос . массовые библиоте

ки (ныне публичные, муниципальные) . 
Немногочисленны ЦБС, созданные 

по произв. признаку из б-к разл. ти

пов и видов (проф. ,  техн . ,  учеб. ) ,  к-рые 

обслуживают одну орг. 
Однородные и тесно связанные 

между собой первичные специализир. 
объединения в совокупности с само
стоятельными спец. б-ками, располо
женными на компактной терр. ,  обра
зуют ведомственно-отрасл. Б. с. с вер
тикальной подчинённостью б-к, т. е .  
управляемую в соотв. с организаци
онно-функциональной структурой 
отрасли. В зависимости от степени 
терр . отдалённости орг. возможны 
различные модификации таких сис
тем с разной степенью централизации 
и децентрализации оси. библ. процес
сов. Ми. лет функционируют ведом
ственно-отрасл. Б. с. в РАН во главе с 
БАН (С.-Петербург) , БЕН (Москва) , 
ГПНТБ СО (Новосибирск) . 

Отрасл. Б. с. сложнее по структуре, 
крупнее по ресурсам, но менее цент
рализованы. Они могут размещаться 
на сравнительно компактной терр. и 
обслуживать один город или действо
вать в масштабе обл. (края, респ.)  и 
даже охватывать целый регион (Урал, 
Зап. Сибирь и т. д.) .  Отрасл. принцип 
создания Б. с. позволяет обеспечить 
единство библ. ресурсов и библ. обслу
живания. Для сочетания отрасл. и терр. 
принцилов размещения библ. сети не
обходимы гибкие opr. формы. 

В чистом виде отрасл. Б. с. встреча
ются сравнительно редко. Как прави
ло, на опред. терр. оптимальными мо
гут быть условия для размещения б-к 
не одной, а сразу неск. отраслей. По
этому отрасл. Б. с. «перекрывают» друг 
друга, находясь в составе Б .  с. терр. 



Важнейший критерий перехода 
библ. объединения к состоянию цело
стности - тесная взаимосвязь и взаи
мообусловленность его звеньев. Эле
менты целостной Б. с. взаимно соот
ветствуют интересам друг друга, их 
воздействия соразмерны, пропорцио
нальны. Благодаря этому происходит 
взаимный обмен библ. ресурсами, в 
процессе к-рого одна б-ка (библ. сеть) 
находит в др. то, что ей необходимо. 
Такая Б. с. благодаря разделению тру
да, специализации, ликвидации дуб
лирования и параллелизма, объедине
нию ресурсов обеспечивает наиболее 
полный охват населения библ. обслу
живанием, удовлетворение более ши
рокого круга информ. потребностей, 
рациональное формирование и ис
польз. единого библ. фонда, выравни
вание уровней развития ведомствен
но-отрасл. и терр. библ. сетей. 

Движушие силы развития Б. с. -
необходимость обеспечения доступа 
к информации независимо от её мес

тонахождения, взаимоиспольз. биб
лиотечных ресурсов в связи с систем

ностью и динамизмом науки и науч. 

знания. Внедрение дорогостоящих 

технологий делает создание Б . с .  

объективно неизбежным. 
Совокупность б-к образует Б . с .  

лишь тогда, когда взаимодействие меж

ду ними характеризуется сист. , плано
мерными и долговременными связями. 
Можно выделить три этапа формиро

вания Б. с. : возникновение, становле

ние и период зрелости. Каждому этапу 
соотв. опред. уровень развития Б. с . ,  

характеризуемый следующими призна

ками: степень пропорциональности и 

комплексности библ. ресурсов, эффек

тивность их использ. ,  масштабы и уро

вень орг. взаимодействия б-к. В рамках 
Б. с. достигается единство отрасл., ве

домств. и терр. принципов построения 
библ. сетей, преодолевается свойствен

ная им более или менее узкая специа

лизация. При этом целостность Б. с. -

не унификация её составляющих, а 

единство многообразия. 
Эффективность Б. с. определяется 

уровнем межведомств. взаимодействия 
б-к как процесса преодоления ве

домств. обособленности и осознания 
библ. процесса как общесистемного. 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СРЕДА 

Концепция Б. с. в её терр . ,  т. е. ме
жотрасл. (межведомств. ) модели яв
ляется отражением объективно суще
ствующих орг. , технол. ,  информ. и др. 
связей и отношений между б-ками 
разл. типов и ведомств, к-рые наилуч
шим образом могут быть установле
ны в рамках библиотечно-территори
альных комплексов (БТК). 

В идеальном смысле Б. с. - это вся 
совокупность б-к страны, взаимодей
ствующих на уровне отдельных биб
лиотечных сетей, т. к. они имеют об
щую цель - обеспечение доступа к 
информ. ресурсам о-ва. 

На совр. этапе формирования Б. с. 
действуют две тенденции - экстен
сивная и интенсивная. Первая прояв
ляется в расширении спектра взаимо

действия : числа сотрудничающих 
б-к, кол-ва направлений библ. взаи
модействия, объёма работ по каждо
му из них и др. Вторая - в обогаще
нии межбибл. отношений, их содер

жания , в изменении структуры 
формирования и использ. ресурсов. 
Развивающаяся компьютеризация 
б-к не только ускоряет создание Б. с . ,  

но и создаёт условия для принципи

ально нового пути их формирования. 
Новая ситуация заключается в том, 

что центр. б-ка региона того или ино

го уровня, становясь лидером по ос
воению новых информ. технологий, 
предоставляет возможность подклю
чения к создаваемой ею автоматизир. 

системе др. б-к региона. Они высту

пают при этом сначала только как 

пользователи, а по мере своей компь

ютеризации начинают брать на себя 
и партнёрские обязательства. Этот 

путь создания единых автоматизир. 

сетей в регионах соответствует обще

му принцилу системности развития 
библ. сети страны. 

Лит. :  К а р т а ш о в  Н. С. Взаимодей
ствие научных библиотек РСФСР ( 1 9 17-
1 967 гг. ) . Новосибирск, 1975; 0 н  ж е. Об
щая теория библиотечного дела: Гл. 7 11 
Карташов Н.  С . ,  Скворцов В.  В.  Общее 
библиотековедение. М. ,  1 997. Ч.  2. 

Н. С. Карташов 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СРЕДА, со
вокупность условий, элементов пред
метного и духовного характера, в к-рых 
происходит процесс библиотечного 
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обслуживания. В широком смысле 
Б. с .  является частью информ. -куль
турной среды о-ва. 

Материальные компоненты Б. с. -
фонд б-ки, её СБА, здание, оборудо
вание; духовные - психолог. климат, 
создаваемый в процессе библ.  дея
тельности . По функциональному 
признаку в Б. с. вьщеляют чаще всего 
три оси. части. Первая - т. н. чит. 
зона, предназначенная для непос
редственных контактов б-рей и чи
тателей в процессе обслуживания. 
Вторая - служебно-произв. ,  где про
исходит формирование фонда, его 
обработка, упр. б-кой и т. д. Третья 
часть - книгохранилище. Каждая из 
этих частей может дифференциро
ваться в соотв. с особенностями б-ки. 
Так, чит. зона подразделяется на ввод
ную, контрольную и законтрольную,  
абонемент, чит. залы, справ . -биб
лиогр. службу. 

На основе учёта спроса в Б. с. воз
можны неск. уровней обслуживания: 
актуального (оперативного) удовлет

ворения массового спроса, среднеак
туального обслуживания группового 

спроса и ретроспективного обслужи

вания единичных запросов. Много

уровневость Б. с. обеспечивает посте

пенность вхождения читателя в мир 
культуры и информации. 

Духовные компоненты Б. с .  долж
ны содействовать преодолению пси
холог. барьеров , препятствующих 
полноценному использ. б-к, путём 
создания дружественной пользовате
лю психолог. атмосферы, соблюдения 
правил и библиотечной этики. 

Дналогичность совр. компьютер
ных систем, их обучающие возможно

сти, способность взаимодействовать 
и с неподготовленными пользовате
лями обеспечивают создание добро
желательной Б. с .  и одновременно её 

интеллектуализацию. Техн. и технол. 

переоснащение б-к меняет и про

странетвенно-временные параметры 
Б. с . ,  архит. -планировочные решения 
библ. здания, его интерьер. Высокий 

уровень комфорта создаётся разнооб

разием орг. чит. мест (перегородки в 
больших помещениях, отдельные ка
бинеты, комнаты для групповых заня
тий и т. п. ) . 



В целом привлекательность Б . с. 

обеспечивается наиболее полным на

бором таких её свойств как культур

ная насыщенность, информ. много

образие, диалогичностъ, открытость 

(доступность информации) ,  много

уровневость, гармоничность сочета

ния духовных и предметных компо

нентов, гуманизм. 
Лит. :  Г а с к ю э л ъ Ж. Пространство 

для книги: Руководство для всех тех, кто 
строит, оборудует и обновляет библиоте
ку. М. ,  1 995; Д в о р  к и н а М. Я. Библио
течная среда и библиотечное влияние:  к 
постановке вопроса 1/ Сов. библиотекове
дение. 1 99 1 . N2 1 ; 0 н а  ж е. Библиотечное 
обслуживание: теоретический аспект. М. ,  
1 993 ;  О с и по  в а И .  П .  Библиотечное об
служивание:  тенденции и проблемы 
(90-е rr . )  // Библиотековедение. 1 997 .  
N2 2-3; П е т р  о в а Л.  И. Проблемы ком
фортной библиотечной среды 1/ Пробле
мы национальных библиотек и региональ
ных библиотечных центров: Сб. науч. тр. 
СПб. , 1 992. Вып. 1 .  

М. Я. Дворкино 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СТАТНСТИ
КА, 1 )  часть гос . стат. учёта количе

ственных закономерностей жизни 
о-ва, включающая получение, обра
ботку и анализ цифровых данных, 
к-рые характеризуют состояние сети 
б-к, их информ. ресурсов и библ. об

служивания населения; 2) совокуп

ность показателей библиотечной ста
тистики, сгруппированных по объек

там анализа, видам деятельности , 

территориям, хронологии, др. аспек
там для сравнит. оценки пропорций 
и тенденций развития библ. объектов 
и явлений; 3) подраздел статистики 
как науки, изучающей положение дел 

в гос-ве , развивающийся на стыке со
циальной статистики и библ-ведения, 

к-рый использует стат. методы исслед. 

теории и практики библ. дела. 

Отеч. гос. Б. с . начала формиро
ваться во 2-й пол. 19 в. ,  когда возник

ла земская статистика и началось мас

совое открытие публ. б-к. Развитие 
библ. дела в более ранние периоды 

анализировалось на основе арх. и от
чётных мат-лов б-к, в к-рых отража

лись гл. обр. характеристики книж. 
фондов (напр. , Волков Н. В . Стат. све
дения о сохранившихся древнерус. 

книгах ХI-ХIV веков и их указ. СП б. , 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СТАТИСТИКА 

1 897; Слуховский М. И. Библиотеч

ное дело в России до XVIII  в . М . ,  
1 968). 

Знач. вклад в развитие Б. с. внесли 

В. А Штейн, И. М. Фрумин, М. М. По

лубояринов, применявшие её показа

тели п  методы для изучения закономер

ностей развития библ. дела и упр. от

раслью. Методолог. вопросы исполъз. 

стат. методов в библ-ведении разраба

тывают Э. Н. Должиков, Р. С. Мотуль

ский, В . М. Мотылёв. 
В нач. 20 в. в России сложился еже

год. гос. стат. учёт б-к и объёма их 
фондов. В 1 9 1 3  Б. с. Рос. Империи, 

исключая Польшу и Финляндию, от

ражала след. данные: б-ки - 1 3  876; 
библ. фонд (тыс. экз.) - 9442; кол-во 
книг в ер. на 1 б-ку - 680 экз. 

После рев. событий 1 9 1 7  ведение 
Б. с . нарушилось, но в 1 9 1 9  Совнар
ком пост. от 30 . 1 . 1 9 1 9  предписал 

ежемес . представления сведений о 
кол-ве б-к, изб-читален и передвиж

ных б-к в целях отслеживания состоя
ния Б . с . В 1 934 Центр . стат . упр . 

С С С Р  по указанию Ц И К С С С Р  
была проведена Всесоюз. библ.  пере
пись (см. Перепись библиотек) , в ходе 
к-рой детально учитывались б-ки 

всех видов и ведомств. принадлежно

сти. Всего по данным перелиси 1934 
насчитывалось св. 1 1 5 , 5  тыс. б-к всех 

видов. Наиболее стремительный рост 
библ. стр-ва был характерен для об

щедоступных б-к: 

Годы Кол-во Книж. фонд, В ср. на 
б-к, тыс. млн. экз. 1 б-ку, 

тыс. экз. 

1 927 26,5 69, 2 2,6 

1 932 32,9 9 1 ,3 2,7 

1 934 50,9 94,9 1 ,8 

Вел. Отеч. война сопровождалась 
гибелью и закрытием 50% общедос

тупных б-к, резким сокр. их фондов, 

но к 1 950 эти утраты были восстанов

лены: 

Годы Кол-во Книж. фонд, В ср . на 
б-к, тыс. млн. экз. 1 б-ку, 

тыс . экз. 

1941 95,4 1 84,8 1 ,9 

1 946 47,4 1 09 , 1 2,3 

1 950 123 ,0 244,2 2,0 
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В послевоен. годы было установле

но 2 вида гос. Б. с. : для массовых б-к 
(гос. , колх. и проф. орг.) - ежегодное 

заполнение стандартных форм стат. 

отчётности и написание информ. от
чёта; для спец. и науч. б-к - стат. пе

репись 1 раз в 5 лет. 

После распада СССР в соотв. с за

конодательством о гос . стат. отчётно

сти ( 1992) ведение Б. с .  осуществля

ют общедоступные б-ки (гос. , муни
цип. и обществ. объединений) .  Стат. 
данные о б-ках др. систем и ведомств 

собирают на добровольной основе их 

головные орг. и науч. -метод. центры. 

Г ос. Б. с. дополняется также мат-лами 

анкетирования по отдельным направ
лениям библ. работы, к-рое периоди

чески проводят органы упр. культуры, 

науч. и образоват. учреждения. В це

лях унификации данных Б. с. утвер

ждён ГОСТ 7.20-2000 «Библ. стати

стика» .  Сопоставимость собираемых 

сведений обеспечивают также единые 

сроки и методика заполнения стан
дартного бланка стат. отчёта б-к 
формы N2 6 - нк, к-рые утверждают
ся федер. органом гос. стат. наблюде

ния. Учитывается также междунар. 
стандарт Б . с . ,  припятый в 90-е гг. 
ИСО, к-рый служит основой для сбли
жения стат. показателей библ. дела 
разл. стран и позволяет развивать срав
нительное библ-ведение. В структуру 
формы входят: преамбула, в к-рой ука
заны сроки представления отчётов в 
территориально-ступенчатом поряд
ке; стат. данные по разделам: 1 )  мате
риально-техн. база б-ки (площади по
мещений, характеристика их состоя
ния и статуса собственности; число 
мест в чит. залах, число библ. пунктов; 
техн. средства, транспорт) ;  2) элект
рон. ресурсы ( объём собственных баз 
данных) ;  3) число пользователей и 
посещений б-ки (всего пользовате
лей, из них в возрасте: до 14 лет, от 
1 5  до 24 лет; всего посещений, в т. ч. 
массовых мероприятий) ;  4) формиро
вание и исполъз. библ. фонда (поступ
ление, выбытие, выдача док. , вЪiдача 
копий док. по след. группам: всего, 

печ. ,  электрон. издания, аудиовизуаль
ные док. , издания на яз. народов Рос

сии (кроме рус.) ,  на иностр. яз. ;  5) ин
формационное обслуживание и меж-



библиотечН!dй абонемент; б) персонал 
б-ки (всеrо, в т. ч. библ. работники, из 
них по образованию и стажу: высш. ,  в 
т. ч. - библ. ,  ер. спец. ,  со стажем ме
нее трёх лет) ; 7) поступление и ис
пользование финансовых средств. 

Показатели Б. с. частично меняют
ся по мере изменения соц. роли б-к и 
библ .  технологии. В сов. период в 
стат. отчётах отражался состав библ. 
фонда и книrовыдачи по основным 
отраслям знания, чит. назначению из
даний, но отсутствовали сведения о 
компьютерах, базах данных, др. новых 
информ. ресурсах. Смена части дан
ных затрудняет анализ Б. с. за большие 
ист. периоды, но базовые показатели 
остаются стабильными, что даёт воз
можность хронолог. сравнений. 

Применяют 2 формы сбора первич
ных стат. сведений: отчётностъ и спец. 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СТАТИСТИКА 

стат. наблюдение. Методика обработки 
данных включает сводку и группиров
ку стат. мат-ла по требуемым призна
кам, измерение функцион. и корреля
ционных связей межцу процессами в 
библ. деле, выявление рядов распреде
ления и динамики показателей, индек
сов (относительных величин) измене
ния тех или иных явлений. 

Обработку, анализ и публикацию 
мат-лов Б. с. на федер. уровне осуrnе
ствлял с 1992 Главный информацион
но-вычислительный центр (ГИВЦ) , 
находившийся до 2004 в ведении 
Минкультуры России, а затем в ре
зультате реорганизации отошедший к 
Федеральному агентству по культуре 
и кинематографии ( Роскулътуре) .  
С момента его создания и по 2003 им 
издавзлись ежеrод. справочники под 
типовым назв.  «Общедоступные 

б-ки РФ в цифрах за  . . .  г. » ,  за  более 
крупные периоды - также аналит. 
обзоры Б. с . ,  напр. «Общедоступные 
б-ки РФ в 1 998- 1999 гг.» ,  М. ,  2000. В 
субъектах РФ, городах и р-нах подоб
ные мат-лы составлились и публико
вались местными органами культуры, 
центр. б-ками терр. ,  учеб. -метод. орг. 

С 1 998 многоаспектный анализ 
Б. с .  на основе доп. анкетирования 
библ. учреждений осуrnествлял отдел 
б-к Минкультуры России, издавший 
знач. число стат. справочников (пос
ле реорг. оказался также в структуре 
Роскультуры) . 

Динамика показателей общедо
ступных библиотек Минкультуры 
России (по данным ГИВЦ) с 1 999 по 
2003 представлена в таблице. За этот 
период число б-к системы уменьши
лось на 3 , 5% и составило 48 ,8  тыс . ,  

Динамика показателей общедоступных библиотек с 1999 по 2003 гr. 

Покаэатели 1999 2000 2001 2002 2003 
Соотношение, % 

2003/1999 2003/2000 

Число библиотек 48 844 48 820 48 950 48 982 48 767 99,8 99,6 

Число библиотек, имеющих: 
переопальные компьютеры (ПК) 1 326 1694 2238 2979 3814  287,6 1 28,0 
доступ в Интернет 224 397 6 1 8  9 1 0  1 343 599,6 147,6 

Общее число ПК в библиотеках 8290 1 1 1 3 1  1 3  788 1 7  589 2 1 45 1 258,8 122,0 

Число пользователей, млн. чел. 55,9 56,5 56,5 56,7 56,5 1 0 1 ,0 99,7 

Число посещений, млн. чел. 450,9 455,0 459,2 460,2 463 ,5  102,8 100,7 

Библиотечный фонд, млн. экз. ,  967,4 965,3 965,9 964, 1 960,4 99,3 99,6 
из них издания: 

печатные 955,2 953,0 953,6 95 1 ,5 946,7  99, 1 99,5 
электронные 0,26 0,04 0,06 0,09 0,4 1 6 1 , 1  477,7 
аудиовизуальные документы 1 2,0 12,2 12,2 12,5 13 ,3  l l l , 1  106;4 

Поступило экземпляров, млн. экз. 19 ,8  1 9 , 1  2 1 ,9 24,0 24,2 1 22,5 1 0 1 ,0 

ВЫдано экземпляров, млн. экз. 1 269,3 1 277,5 1277;7 1278,0 1277,2 100,6 99,9 

Число библиотек, создающих 
электронные каталоги 661 752 895 1063 1214  183 ,7  1 14,2 

Объём собственных электронных 
библиографических баз данных, 
млн. экз. 29,0 34,6 44,6 56,9 60,4 208,5  106 , 1  

Численность работников, тыс. чел. 1 70,8 1 7 1 , 1  1 75 ,9  175 ,6  1 76,2 103,2 1 00,3 

Поступило финансовых средств, 
млн. р . ,  3042, 1 4488,9 6020 , 1  8964,8 10 38 1 , 3  341 , 3  1 1 5 ,8 
в т. ч. от предпринимательской 

деятельности 15 ,9  23,8 30,3 42,8  89, 1 558,9 207,9 
Израсходовано финансовых средств, 

млн. р . ,  из них расходы на: 3010,6 4404,9 597 1 ,3 8885,2 10 324,8 342,9 1 16 ,2 
оплату труда 1 1 87,6 1669,8 248 1 , 8  4 150,0 4688,7 394,8 1 1 3,0 
комплектование 375,2 583,4 796,9 984,2 1 2 18,7 324,8 123 ,8  
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кол-во пользователей выросло на 5% 
и составило 56 ,5 млн. Посещаемость 
б-к сегодня в три раза больше, чем по
сещаемость всех остальных учрежде
ний культуры вместе взятых. Число 
б-к, имеющих переопальные компь
ютеры,  выросло и составило около 
4 тыс. Общий объём электрон. биб
лиоrр. БД составил 60 млн. записей. 

Б.  с .  России за указанный период 

отражает неск. заметных теНденций: 

с одной стороны, сокращение кол-ва 

общедоступных б-к и текущих по

ступлений лит. в библ. фомды, с др. 

стороны, знач. рост информ. ,  кадро

вых и фин. ресурсов, оснащённости 

совр. техн. средствами. 'I о . ,  наблю

даются всё большая концентрация 

библ .  фондов,  укрупнение б-к,  их 
последовательная модернизация. 

Лит. :  Библиотеки России на пороге 
XXI века: цифры и факты. М. ,  2002; ГОСТ 
7.20-2000. Библиотечная статистика. М. ,  

2002 ;  Международный стандарт ИСО 
1 1 620. Информация и документация 
показатели библиотечной деятельности; 
М о т ы  л ё в В. М. Основы количествен
ных исследований в библиотечной теории 
и практике. Л . ,  1988 ;  Региональные биб
лиотеки России в зеркале цифр и инфор
мации. М. ,  1 998; С у с л о в а  И. М . ,  М а 
н и л о в а Т. Л .  Управленческий учёт в 
библиотеке : (Библ. статистика: соврем. 
состояние и пробл. ) :  Учеб. пособие. 2-е 
изд. ,  дораб. и знач. доп. М., 2000; Ф р у 
м и н И.  М.  Библиотечное дело: Органи
зация и управление: Учеб. для библ. фак. 
ин-тов культуры и педвузов. 2-е изд . ,  пе
рераб. и доп. М., 1 980. 

Ю. А. Гриханов 

«БИБЛИОтЕЧНАЯ СТОЛЙЦА», 
ежемесячная газ. Издаётся в Москве с 
2003 .  В февр . -марте 2006 вышел 
N2 2-3 (N2 40-44 с начала издания). 
Освещаются проблемы библ. дела, 
значимые для России в целом. 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ТЕХНОЛО
Г:UЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
часть библиотечной документации, 
к-рая обеспечивает орг. библиотечной 
технологии и библиотечной технологи
ческой операции, а также контроль за 
их выполнением, определяет требова
ния к режимам работы. 

Б. т. д. включает технологические 
инструкции, карты технологического 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

процесса, маршрутные карты и опера

ционные карты. 
Для регламентации библ. технол. 

процессов на практике используются 

варианты Б. т. д . :  на унифицирован

ный процесс - гос. стамдарт, стамдарт 

фирмы (предприятия, учреждения) , 

инструкции, метод. рекомемдации; на 

неунифицированные процессы - ку

мулированные сб. инструкций, метод. 

рекомеНдаций, а также памятки, вре

менные рабочие инструкции. Б-ка 

сама решает вопрос о комплекте док. 

в зависимости от своего статуса ,  

сложности opr. структуры, разнообра

зия форм работы. Б. т. д. должна ох
ватить трудовой процесс в целом, его 
участки, каждое рабочее место. 

Наивысш.  уровень структуры 
обеспечивается нормативно-право
вым и технол. док. , по мере снижения 
уровня и увеличения дробности библ. 
процесса - технол. или метод. При 
выборе вида регламентирующего док. 
важны особенности технол. процес
са: комплексный, локальный, типо
вой, единичный, с параллельной opr. , 

с последующей. 
Б. т. д. имеет большое значение , 

т. к. отражает уровень opr. б-ки как 
социально-информ. системы. 

Лит.: А с т а п о в и ч  Е. Г. Библиотеч

ная технология: Документация, регламен

тирующая библиотечные технологические 

процессы: Учеб. пособие. М . ,  1 993. Ч. 2;  
Проблемы разработки научно-методичес

ких документов 11 Науч . и техн . б-ки 

CCCP. 1 985. N2 l l ; С у с л о в а  И. М. , М а 

н и л о в а  Т. Л .  Управленческий учёт в 

библиотеке: (Библ. статистика: соврем. со

стояние и пробл.) :  Учеб. пособие. 2-е изд. ,  

дораб. и значит. доп. М. ,  2000. 

Е. Г. Астапович 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ТЕХНОЛО
ГЙЧЕСКАЯ ОПЕРАцИЯ, часть биб
лиотечного технологического процесса, 
непрерывно чередующиеся действия 
исполнителей, применяющих орг . 
техн. средства, приводящие к частич
ному иреобразованию предмета, при
данию ему заданного свойства в усло
виях конкретной б-ки.  

Б.  т. о .  отличают от трудовой, к-рая 
состоит в кратком законченном дей
ствии (напр. ,  подсчёт выполненного 
объёма работы) .  В результате выпол-
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пения Б. т. о. происходит приращение 

(изменение, добавление, сохранение) 

к. -л. свойства предмета, на к-рый на

правлено действие. Так, простановка 

на книге , диске, микрофише регист

рационного номерадобавляет цифро

вой идентификатор, по к-рому может 

быть организован поиск док. 

Б. т. о. подразделяют по содержа

нию на техн. (канцелярские) , логич. 

и творческие; по методу - на мани

пулятивные, автомат. , машинно-руч

ные, т. е. автоматизир. , но их чёткая 
классификация отсутствует. 

Особенность библ . технологии 
заключается в многопредметности 
процессов и однопредметности опе
раций. 

Лит. : А с т а п о в и ч  Е. Г. Библиотеч
ная технология. М . ,  1 99 1 .  Ч. 1 ;  Б а р  а 
н о в В. М. К вопросу об исследовании 
библиотечных операций 11 Проблемы 
повышения эффективности функциони
рования Гос. б-ки СССР им. В. И. Лени
на. М. ,  1 987;  Классификация операций по 
назначению процессов в деятельности 
библиотечных систем: Метод. рекоменда
ции. л. ,  1 985. 

Е. Г. Астапович 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ТЕХНОЛО
ГИЯ, комплекс технол. процессов, 
ориентированных на реализацию задач 
библ. деятельности, а также методоло
гия библ.-информ. пр-ва, совр. знание 
о сушиости библиотечныхтехнологичес
ких процессов, закономерностях и прин
цилах их развития. Компонентами Б. т. 
являются предметы, средства, методы, 
библ. продуктъi, услуги. Б. т. выступает 
способом упорядочения системы орг. 
библиотечной деятельности и социаль
ного развития б-ки. 

Термин Б .  т. появился в библ. сло
варях в 1 976. Применявшиеся ранее 
«библ. техника», «техника библ. рабо
ТЫ» и т. п. по содержанию неадекват
ны совр. Б. т. 

Б.  т. определяется структурными и 
функциональными особенностями 
конкретной б-ки и находит отраже
ние в библиотечной технологической 
документации. Б. т. включает технол. 
процессы, технол. решения, технол. 
приёмы.  Результатом библ.  технол. 
процесса являются библиотечная ус
луга и библиотечная продукция. 



В теории Б. т. считают частью на
учной организации труда (НОТ). На 
практике библ. технол. процесс рас
сматривается как последовательные 
трудовые действия. Цель НОТ - со
вершенствование рабочих мест биб
лиотекарей, разделение труда между 
гр . специалистов ,  распределение 
функций работников. Б .  т. организу
ет труд б-ря, подчиняет трудовые д ей
ствия установленным правилам и тре
бованиям, а НОТ определяет усилия, 
затрачиваемые человеком для дости
жения желаемого результата. 

Б. т. отражает конкретно-ист. из
менения содержания и предмета тру
да; она эволюционировала от преоб
ладания процессов сбора док. к 
аналит. и коммуникативным процес
сам. Б. т. сбора книж. фондов прева
лировала в период главенства в б-ках 
книгохранилищнога направления . 
Аналит. этап начинается с перехода к 
аналит. преобразованию первоисточ
ников и созданию системы вторич
ных док. Ныне наметился переход 
Б. т. к коммуникативному этапу, пре
обладанию информ. технологий для 
создания компьютерной библ. -ин
форм. сети, использ. Интернета и др. 
каналов коммуникаций. Особенность 
этого этапа в глубоких преобразова
ниях содержания технол. процессов, 
их интеллектуализации. При этом ис
пользуются элементы и собиратель
ной, и аналит. технологий. 

Лит. :  А с т а п о  в и ч Е. Г. Библиотеч
ная технология и НОТ: размежевание по
нятий // Сов. библиотековедение. 1 990. 
NQ 2 ;  П и л  к о И. С. Библиотечная техно
логия: Общий курс: Учеб. пособие. Кеме
рово, 2000. 

Е. Г. Астапович 

БИБЛИОТ ЕЧНАЯ УСЛ УГА, 
конкретный положительный резуль
тат библиотечного обслуживания, вы
ражаюшийся в обеспечении доступа 
пользователей к ресурсам данной 
б-ки и др . информ. систем (через 

межбиблиотечный абонемент, теле
коммуникац. каналы) с целью удов
летворения и развития их потребно
стей . Отрицательным результатом 
библ. обслуживания является отказ 
пользователю библиотеки, в основе 
к-рого могут быть ресурсные, тех-

БИБЛИОТЕЧНАЯ УСЛУГА 

нол . ,  техн. ,  лингв . ,  кадровые и др. 
причины. 

Б .  у. - один из двух видов итого
вого библиотечного продукта (услуга 
и продукция ) .  Библ .  продукция 
(фонд, библиогр. пособия, переводы, 
науч. и метод. мат-лы, базы данных и 
др.)  создаётся всеми подразделения
ми б-ки и обладает потенциальной 
способностью удовлетворять потреб
ности пользователей. 

Понятие Б. у. вошло в отеч. библ
ведение в сер. 1 980-х гг. в связи с ос
воением концепции маркетинга биб
лиотечного. В соотв. с многообразны
ми потребностями и запросами 
пользователей еложились разные 
виды и формы Б.  у.  С. А. Басов выде
лил док-тальные, коммуникац. услу
ги и услуги библ. сервиса; А. С. Арзу
ханов классифицировал Б. у. по на
значению и способу осуществления. 
Е. Г. Астапович разделила Б. у. на ма
териализованные (напр. ,  вьщача док.) 
и нематериализованные (устные 
справки, консультации). Классифика
цию информ. услуг с учётом расшире
ния их видов предложили В. В. Бреж
нева и В. А. Минкина. С. В. Изергина 
классифицировала Б. у. по признакам 
цели, предмета, субъекта, объекта де
ятельности, а также в зависимости от 
места и времени предоставления ус
луг; М. Я. Дворкино - по предмету 
запроса пользователей (док. , биб
лиогр. и фактогр. сведения, новость, 
библ.  ориентирование и обучение, 
анализ ситуации и т. д.), вьщелив след. 
виды Б. у. : д  о к у м е н  т н ы е - обес
печение доступа к док. ; с п р  а в о ч -
н ы е - обеспечение доступа к биб
лиогр. ,  фактогр. ,  концептогр. банкам 
и базам данных, удовлетворение биб
лиогр. и фактогр. запросов пользова
телей; н о в о с т н ы е (текущее и те
мат. информирование) - сообшения 
об актуальных событиях и новых 
изданиях; о р и  е н т и р  у ю щ и е 

(учеб.-консультац. или обучающие) 
ознакомление пользователей с воз
можностями б-ки;  и с с л е д о в а 
т е л ь  с к и е - анализ интересующей 
пользователей проблемы, отрасли; 
о р г а н и з а ц и о н н о - в с п о м о 
г а т е л ь  н ы е - распространение и 
прокат баз данных, аппаратуры, орг. 
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пунктов обслуживания, предоставле
ние машинного времени, создание 
WеЬ-страницы и др. ;  к о м п л е к 
с н ы е - сочетание разнородных ус
луг по выбору заказчика. 

Для оценки кач-ва услуги, к-рое 
зависит от мн. факторов, важно вы
делить суrnественные с точки зрения 
пользователя её параметры, напр . ,  
релевантность, оперативность вы
полнения запроса, точность, полно
та информирования (для услуг по по
стоянным запросам) и т. п. 

Каждая форма Б. у. осуществляется 
как особый технол. процесс, но мож
но выделить общие этапы при их вы
полнении: подготовка к выполнению 
услуги, реализация услуги, анализ вы
полнения услуги. На первом этапе вы
являются потребности пользователей 
в услуге, возможности её предоставле
ния. Второй этап включает приём и 
выполнение заказов на Б. у. , третий 
анализ отказов, технол. ошибок, выяв
ление задолженности, определение 
кач-ва и эффективности выполнения 
услуги и т. д. 

Новые информ. технологии рас
ширяют и существенно изменяют 
Б. у. , создают комфортную информ. 
среду для посетителей б-ки и удалён
ных пользователей. 

Лит. :  А р з у х а н о в  А. С. Услуги сис
темы библиотечного обслуживания: сущ

ность и классификация // Науч. и техн. б-ки 

СССР. 1 984. NQ 10 ;  А с т а п о в и ч  Е. Г. 
Нематериализованные услуги и класс и фи

кация библиотечных технологических про
цессов // Науч. и техн. б-ки. 1994. NQ 12 ;  

Б р е ж н е в а  В. В . ,  М и н к и н а  В. А. Ин

формационные услуги : особенности и 

классификация 11 Современное библ . 

информ. образование: Учеб. тетр. СПб. ,  

1996. Вып. 1 ;  В а н е е в А.  Н. Виды библио

течных услуг и совершенствование качества 
обслуживания читателей // Ванеев А. Н.  
Библиотечное дело. Теория. Методика. 
Практика. СПб. ,2004; Д в о р  к и н а М.  Я. 
Библиотечное обслуживание как система: 
Учеб. пособие. М . ,  1992; О н а ж е.  Биб

лиотечное обслуживание: новая реаль
ность: Лекции. М., 2000. 

М. Я. Дворкина 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ФИЛОСО
ФИЯ, учение об  осн. предназначении 
б-ки (миссии библиотеки) в о-ве; тео
рет. форма проф. сознания, система 



идей, взrлядов на цели и принципы 
opr. библиотечной деятельности. Б. ф. 
является основой для выработки биб
лиотечной идеологии и библиотечной 
политики. 

Учение об оси. предназначении б-ки 
в о-ве выходит за рамки библ. фило
софии и приобретает общецивилиза
ционный, rуманистический смысл, 
коrда о миссии б-ки и книrи размыш
ляют изв. философы и мыслители . 
В кон. 19 в. рус. релиrиозный мысли
тель Н. Ф. Фёдоров ( 1829- 1903), дол
rое время работавший б-рем в Моек. 
Публ. и Румянцевеком музеях ( 1874-
98) , придавал особое значение собира
тельской , культурной деятельности 
человечества. Ero философия «обще
rо дела» пронизана идеей памяти, со
хранения и восстановления утрачен
ноrо , особенно - роли книrи и 
библиоrрафии. Н. Ф. Фёдоров пред
ставлял б-ку соrласно оси. постулатам 
своеrо учения как опред. рода музей: 
«Это само человечество в ero книжном 
и вообще вещественном выражении» 
(Собр. соч. :  В 4 т. Т. 2. С. 379). Стре
мясь возвысить значение б-к и музе
ев, он выступал за их объединение и 
превращение в центры собирания, ис
следования, воспитания и обучения, 
вокруr к-рых rруппировались бы кол
лективы учёных - «специалистов по 
всем отраслям человековедения», выд
виrал идею музейно-библ. образова
ния, ориентированноrо на самостоя
тельное, активное и творческое изуче
ние мат-ла, неотделимоrо от любви к 
прошедшему. 

В кон. 20 в. эти мысли оказались 
созвучны изв. арrент. писателю и по
эту, философу и б-рю Хорхе Л. Бор
хесу. Занимаясь ми. rоды ( 1 937-73) 
составлением каталоrов в нац. б-ке , 
он не моr пройти мимо решения за
дачи доступности человеку Знания. 
Идея всеобъемлющей Книrи и все
объемлющеrо Каталоrа стала осново
полаrающей для ero идеальноrо уни
верс. Музея-б-ки. 

Эти идеи о б-ке как вместилище 
знания и культуры человечества свой
ственны изв. отеч. библиоrрафу, биб
лиотековеду и книrоведу Н. А. Руба
кину, к-рый подчёркивал, что «биб
лиотечное дело не философия 
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книжныхполо к, а философия знания, 

понимания и настроения». Он высту

пал за свободный доступ к знаниям. 

Для ми.  совр. библиотековедов 
идея о миссии б-ки является перво
основой для построения филос. кон
цепций. А. Н. Ванеев считает, что фи
лософия б-ки это наука о наиболее 
общих теоретико-мировоззренч. про
блемах библ-ведения, и если она при
звана рассматривать сущность б-ки в 
контексте её идеальноrо предназначе
ния, состоящеrо в передаче культур
ноrо наследия, духовной памяти че
ловечества, то соц. функции б-ки на
правлены на использ . тех знаний , 
той информации, к-рые заложены в 
док. , хранящихся в фондах реальных 
б-к. В таком понимании эта миссия 
относится к любой б-ке,  независимо 
от реальной формы её opr. , в т. ч. и к 
виртуальной б-ке ,  к-рая также содер
жит в себе «память человечества» , не 
книж. ,  а компьютерное «отражение 
Вселенной>>. 

У ряда библиотековедов проявля
ется стремление идентифицировать 
общецивилизационную миссию б-к, 
вписать её в систему координат совр. 
о-ва. С этой целью А. В. Соколов со
относит представления о б-ке с одной 
из важнейших систем совр. о-ва 
системой социальных коммуника
ций. Связующим звеном при этом 
становится социальная информация, 
представляющая собой знание, сооб
щения, сведения о социальной фор
ме бытия , или , в др. контексте , -
осмысленное коммуникационное со
общение как способ вовлечения ин
формации в орбиту общественной 
жизни .  Поскольку б-ка является 
информ. учреждением ,  в к-ром мак
симально сосредоточена и воетребу
ется подобная информация , целесо
образно рассмотрение б-ки в кач-ве 
звена в системе соц. коммуникаций и 
правомерен коммуникац. подход в 
библ-ведении. 

Обращение к информ. подходу, но 
уже в контексте ин форм. науки и про
цессов информатизации о- ва, нахо
дит всё более заметное место в про
цессе формирования библ. мысли, 
проф. сознания. Это проявляется не 
только в позиции отдельных библио-

� 187 � 

тековедов (В. В . Скворцов, Г. С. Гали

уллина) , но и в высказываниях спе

циалистов-практиков, в частности в 

их выступлениях на ежеrод. Между

народной конференции <<Библиотеки и 

ассоциации в меняющемся мире: новые 

технологии и новые формы сотрудни

чества» (Крым) . Своеrо рода альтер

нативой использ . информ. подхода 

для Б. ф. является обращение к доку

ментоведению и построение в рамках 

библ-ведения док-тной концепции. 

Этот подход, по мнению Ю. Н. Сто

лярова, более близок и орrаничен для 

б-ки ,  поскольку док-тная концепция 

выстраивается на оси. базовоrо эле

мента б-ки - фонда док. 
Ряд библиотековедов пытается 

конкретизировать общецивилизаци
онную миссию б-ки применительно 
к тому или иному ист. периоду, ис
пользуя в кач-ве оси. идеи Б.  ф. харак
терную для соотв. соц. действитель
ности <<сверхидею», отражающуюся в 
rл. цели развития б-к, их соц. миссии. 
При рассмотрении соц. миссии б-ки 
как филос. катеrории предполаrается, 
что каждая такая «сверхидея» являет
ся отправной точкой для формирова
ния частных концепций для разл. ви
дов деятельности (напр . ,  opr. библ. 
обслуживания , комплектования 
библ. фондов) , а также для выработ
ки идеалов, норм, ценностей б-ря. 

М. Я. Дворкина, рассматривая про
блему в ист. плане, отмечает, что фи
лософией дорев. библ. дела была фи
лософия просветительства . Она 
включалась в систему ценностей, бла
rодаря ей сформировался идеал б-ря. 
Соrласно А. Е.  Шапошникову, соц. 
миссия б-ки состоит в её обществен
но-преобразующей деятельности , 
имеющей в России определённые ист. 
этап ы :  духовно- нравственный -
с 1 1  в . ,  просветительно-образова
тельный - с 18 в . ,  культурно-воз
рожденческий - с нач. 90-х rr. 20 в. 
Гл. задача б-ки в совр. о-ве,  как счи
тает С.  Г. Матлина, - способствовать 
включению конкретноrо человека в 
культуру, выступая не только её рет
ранслятором (через духовные ценно
сти, зафиксированные в информ. ис
точнике), но и стимулятором творчес
кой активности личности. 



Однако наиболее тесные и глубокие 
связи прослеживаются между Б. ф .  
и библиотековедением. П.  Батлер во 
«Введении в библиотековедение» 
( 1 9 3 3 )  рассматривал философию 
библ-ведения как науч. теорию, слу
жащую для объяснения, подтвержде
ния и контроля практики. Эгот подход 
совпадает со взглядами сов. библиоте
коведов, в частности О. С. Чубарьяна. 
При этом в кач-ве исходнойдля филос. 
предстаменяй сов. вр. была ком. иде
ология, что накладывало свой отпеча
ток на идеалы,  нормы и ценности 
проф. сознания и,  в частности, нахо
дило проямение в такой форме рабо
ты с читателем, как руководство чте
нием. Вместе с тем, были провозгла
шены и осуществлялись такие 
принципы орг. библ. обслуживания 
населения, как общедоступность б-к, 

планомерное и равномерное разме

щение библ. сети и др. 

Сов. библ-ведение имело и свой 
механизм формирования науч. теории 
и её реализации на практике, особен
ностью к-рого бьm известный разрыв 
между наукой и практикой, фронталь

ное внедрение в практику новых дос

тижений посредством проведения 

централиз. гос. библ. политики. Это 

приводило к однотипности б-к и не

адекватности их деятельности потреб

ностям местного сообщества. 

В кон. 80-х - нач. 90-х гг. в ходе 

демокр. иреобразований в о-ве про

изошли кардинальные изменения в 

проф. сознании,  сформировалась 

новая система отношений и ценнос

тей в обл. библ. обслуживания. При

оритетной целью деятельности б-к 

становится доступность информа

ции, за к-рой в конечном итоге сто
ит инструментальный (технол.)  под
ход. Важное значение придаётся из
б ирательному, аналит. характеру 
потребления информации, новый 
ореол приобретает пропаганда в о-ве 
знаний как новая ценность библ. об
служивания (А. И. Ракитов) . Вместе 

с тем, вся эта система мировоззренч. 
представлений, концепций и ценно
стей в большей мере продукт библ. 
теории, чем философии,  поскольку 
исходит из общенауч. построений. 
Не случайно В.  В .  Скворцов считает, 
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что понятие «Б.  ф. >> всего лишь об
разное выражение понятия <<общее 
библ-ведение» . 

Однако, по мнению Л. Н. Гусевой, 
описание науч. картины действитель
ности в науч. понятиях к. -л. теории 
ещё не означает, что объект обладает 
надлежащими свойствами, - необхо
димо подтвердить это науч. опытом, 
установить соответствие между тео
рией и реальностью. В связи с этим, 
вопреки сложившемуся представле
нию о Б. ф. как обобщающей науке, 
Л. Н .  Гусева предлагает др. подход, 
развивающий взгляд на Б. ф. Л. Шо
реса. Его точка зрения состоит в том, 
что библ. профессия - интеллекту
альная, духовная сфера, и б-ри, заин
тересованные в результатах своей де
ятельности, самостоятельно занима
ются филос . рефлексией целей и 

действий. Исходя из того, что фило
софия практиков ограничивается их 
субъективным опытом, Л. Н. Гусева 
считает актуальной проблемой созда
ние филос. концепций на основе ос
мысления результатов эмпирич. не
след. идеалов, норм, ценностей разл. 
социальных гр. Преимущество этих 
исслед. , выражаемое в разл . библ .  

практиках, - общее видение мира 

(общие понятия) и действие в нём, в 

отличие от науч. обобшений и зако

нов. В этом случае обшие понятия 

создаются не в результате осмысления 

добытых фактов (рационально) , а че

рез личный опыт. Подобный подход 

реализуется в развитых англояз. стра

нах и в совр. условиях находит выра

жение, напр. ,  в создании маркетин

говых концепций библ. обслужива

ния. В этом случае Б. ф. выступает как 

специализир. деятельность по созда

нию теорет. (нормативных) концеп

ций. Не являясь дисциплиной подчи

нения власти идеологии одной соц. гр. ,  

она пpeJVI$'aeт разл. интерпретации 

библ. реальности в зависимости от 
сложности и многообразия соц. дей

ствительности. Благодаря этому рас

ширяются горизонты мировоззрения 

библ. специалистов, устанавливаются 
диалог и J!Заимопонимание б-рей с 
разл. гр. мулътикультурного о-ва. 

Лит. :  А к и л и н а  М. И.  Сущностная 
природа библиотеки 11 Библиотековеде-
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ние. 1 994. N2 5; В а н е е в А. Н. Библиоте
ка как социальный институт, её назначе
ние и функции 1/ Ванеев А. Н. Библиотеч
ное дело. Теория. Методика. Практика. 
СПб. ,  2004; О н ж е. О «кризисе» и «застое» 
в отечественном библиотековедении 11 
Библиотековедение. 1 996. N2 1 ;  О н ж е.  
Проблемы философии библиотеки 11 
Книга: Исслед. и материалы. 1999. Вып. 76;  
О н ж е.  Философия библиотеки в теоре
тическом наследии Николая Фёдоровича 
Фёдорова // Библиотековедение. 200 1 .  
N2 6 ;  Г у с е в а Л .  Н .  Профессиональная 
идеология , философия библиотечного 
дела и библиотековедения 11 Там же. 1 996. 
N2 1; Г у с е в а  Л. Н . ,  С м о л и н а  Е.  В. 
Библиотековедение: Нормативный подход 
(понимающая парадиrмаМЬПWiения). СП б. ,  
1 997; Д в о р к и н а М. Я.  Библиотечная 
философия: что это? 11 Библиотековеде
ние. 1996. N2 1 ;  М а т л и  н а  С. Г. Заметки 
на полях «философских статей» в журна
ле «Библиотековедение» 1/ Там же. 1 996. 
N2 4/5 ; П о р  о ш и н  С.  А. Философия 
библиотеки: К постановке вопр. // Там 
же. 1 994. N2 5; Р а к  и т о в А. И. Есть ли 
такая философия . . .  11 Там же. 1996. N2 4/5; 
Р у  б а к и н Н. А. Письмо к Л. Б. Хавки
ной от 20.05 . 1 9 1 3 // Труды / МГБИ. 196 1 .  
Т .  8 ;  С к в о р ц о в  В .  В .  Теоретические ос
новы библиотековедения. М. ,  1 996; С о -
к о л о в А. В. Знакомьтесь: метатеория 
социальной коммуникации /1 Науч. и 
техн. б-ки. 200 1 .  N2 4; О н  ж е. Филосо
фия и библиотеки // Там же. 1996. N2 6; 
С т о л я р о в  Ю. Н. Беспринципность как 
основной принцип современной библио
течной политики // Там же. 1993 .  N2 7 ;  
Т ю л и н а  Н.  И. Теоретические аспекты 
библиотечного обслуживания 11 Библио
тековедение. 1 994. N2 6 .  

Е. И. Ратникава 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ЭтиКА, меж

дисциплинарный раздел библиотеко
ведения, возникший в 20 в. на стыке с 

этикой , включающий вопросы мо
ральных и нравственных принципов, 

норм применительно к библиотечной 
деятельности; учеб.  дисциплина в 
курсе библ-ведения. Разработка Б. э .  
началась во 2-й пол .  1 990-х гг. Её 
объект - проф. мораль библиотекаря 
как одна из форм библ. проф. созна

ния. Предмет - проф. этика б-ря, 

морально-нравств. отношения в библ. 
деятельности в целом. МетодооЩ> ос
нову Б.  э .  составляют оси. категории 
филос. этики, объектом к-рой явля
ются мораль, нравственность как 
форма обществ. сознания и одна из 



важнейших сторон :жизнедеятельно

сти личности. 
Б. э. тесно связана с библиотечной 

психологией, социологией библиотечно

го дела, библиотечной педагогикой. 
Формирование Б .  э. проходит в 

неразрывной связи с поиском путей 

реализации целей и задач б-к и ана

лизом их повседневной работы. Сле

дование нормам проф. этики облег

чает выбор правильной линии пове

дения, ограждает б-ря от возможных 

в той или иной ситуации ошибок. 

Б. э. призвана гармонизировать 

интересы общества и личности, со

действовать преемственности биб

лиотечной профессии и наследова

нию новыми поколениями специали

стов проф. моральных ценностей, 
накопленных на протяжении веков. 

Б-ка, действующая на основе норм 

проф. этики, способна повлиять на 

нравственную позицию пользователей 
и на формирование позитивного об
раза б-ки в обществ. сознании. Проф. 
мораль выражена в нек-рой совокуп
ности специф. норм и правил (общих 
и конкретных) . Б. э. охватывает отно
шения б-ря с читателем, с коллекти
вом, о-вом, гос-вом и отношения ра
ботников б-ки между собой, отноше
ния между библ. коллективами. 

Нормы Б. э. специфичны, они от
ражают особенности соц. контекста, 
в к-ром используются. Напр . ,  в Рос
сии в условиях демократизации и де
идеологизации библ. обслуживания в 
1 990-е rr. центр тяжести в самой мо
ральной регуляции смещается от 

норм ограничительного, сдерживаю
щего характера к побудительным и 
стимулирующим. Закреплению норм 
Б. э. способствует Кодекс этики биб
лиотекаря, припятый в России и нек
рых др. странах. 

Лит. :  А л т у х о в а  Г. А. Профессио
нальная этика библиотекаря: Учеб. посо
бие. М., 200 1 ;  В а н  е е в  А. Н.  Конфликты 
в библиотеке: предупреждение и разреше
ние .  СПб . , 200 1 ;  Д в о р к и н а  М .  Я .  
Этические аспекты свободного доступа к 
информации в библиотеке 11 Мир б-к се
годня. 1995. Вып. 2 ;  К а б а ч е к  О. Л. Осо
бенности восприятия профессиональных 
ценностей библиотекарями 11 Там же . 
1997. Вып. 3; М о р г е н ш т е р н  И .  Г. Про
фессиональный кодекс библиографа/ / Биб-

БИБЛИОТЕЧНАЯ ЭТНОЛОГИЯ 

лиоrрафия. 1992. N2 5-6; Ш а  п о  ш н и 
к о в А. Е. Этика библиотечного обслужи
вания читателей пожилого возраста // Мир 
б-к сегодня. 1 995. Вып. 3 .  

Г. А. Алтухова 

БИБЛиотЕчнАя этнол6гия 
(ЭТНОБИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ), 
раздел библ-ведения, формирующий

ся на междисциплинарной основе его 

синтеза с этнологией, этнопедагоги

кой и этнопсихологией, исследую

щий возникновение, развитие и фун

кционирование б-ки (в широком 
смысле) применительно к нац.-куль
турной среде. Предмет Б. э. - библ. 
обслуживание представителей того 
или иного этиоса безотносительно к 
месту их нахождения. Б. э. наиболее 
тесно соприкасается с региональным 
библиотековедением и библиотечным 
краеведением, имеющими в поле зре
ния территории с проживающими на 
них этносами. Б.  э .  примыкает также 
к сравнительному библиотековедению. 

Термин «Б. э.» предложил Н. С. Кар
ташов ( 1997) , но фактически она раз
вивается с момента появления в каж
дой стране нац. библ-ведения. После
днее можно рассматривать как высш. 
ступень этнобибл-ведения, вбираю
щего в себя исслед. всех проблем 

библ. обслуживания всех этносов дан
ной страны.  

У истоков Б.  э .  стоит Н.  А. Руба
кин. Согласно выдвинутому им третье
му закону библиопсихологии, воспри
ятие и оценка читаемого текста зави
сят от принадлежности индивида 
к той или иной этнологической ( био
ценозной и ландшафтной) зоне , в ча
стности, читатель рассматривается 
как этнический организм - природ
ное и надприродное днуединство 
(«Среди книг», 1 9 1 1 - 1 5 ;  «Психоло
гия читателя и книги», 1 929). 

В сов: библ-ведении особенности 
нац. библ. стр-ва получили широкое 
освещение в тр . К. И .  Абрамова, 
Н. Е. Добрыниной, В.  С. Крейденко. 

В кон. 1 9 - нач. 20 в. наиболее ак
тивно развивались евр. этнобибл-ве
дение и соотв. библ. практика (О-во 
Уманской евр. б-ки-читальни, О-во 
киевской евр. обществ. б-ки им. Ионы 
Израилевича Бродского, частные евр. 
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б-ки Д. Г. Гинцбурга, Д. Хвольсона, 

А. Гаркави и С. Винера и др. ) ,  был из

дан « Справочник по еврейскому 

библ. делу» (СПб. ,  1 9 14) .  

Особое направление в Б.  э .  состав

ляет деятельность отделов и б - к  

иностр. лит. При формировании их 

фоНдов, проведении массовых мероп

риятий учитываются интересы нац. 

меньшинств, временно или постоян

но проживающих в зоне обслужива

ния данной б-ки. Наиболее крупные 

б-ки такого рода - Всероссийская го

сударственная библиотека иностранной 
литературы (ВГБИЛ) им. М И Рудоми
но, Нац. б-ка иностр. лит. им. М. Горь
кого в Будапеште (Венгрия) , б-ка 
Культурного центра им. Ж. ПомпИдУ 
в Париже (Франция) .  

Этнобибл-ведение в силу ист. осо
бенностей формирования гос-ва ак

тивно развивается в США. В ИФЛА с 
1 985 функционирует секция по библ. 
обслуживанию гр. населения, пред
ставляющих разл. этнич. культуры.  
Большое внимание этому вопросу 
уделяет также ЮНЕСКО. 

Проблемы Б.  э .  актуализировались 
в связи с распадом СССР, вследствие 
чего, с одной стороны, за пределами 
России оказалась весьма многочис
ленная этническая группа - русские,  

с другой - активизировался процесс 

нац. самоидентификации традицион
но проживающих в России предста
вителей разных этносов, а также уве
личился приток беженцев. Для удов
летворения их ин форм. потребностей 
требует решения проблема докумен
тоснабжения б-к. 

Лит. :  А б р а м о в  К. И .  История биб
лиотечного дела в России: В 2 ч. М., 2000-
200 1 ;  Библиотечное обслуживание поли
этнического населения России . СПб . ,  
1999, 200 1 . Вып. 1 , 2; Д о б р ы н и н а  Н.  Е. 
Многонациональная отечественная лите
ратура и читательские ориентации 11 Кни
га и чтение в зеркале социолоrии. М. ,  1990; 
О н а ж е. Черты духовной общности: Рус. 
худож. лит. в чтении многонац. сов. чита
теля. М. ,  1 983 ;  И г у м н о в а  Н. П. Поли
этническое общество и библиотеки 11 Ве
стник БАЕ. 2000 . .N.! 2; К а р  т а ш о в  Н.  С. 
Сравнительное библиотековедение. М . ,  
2000; Мультикультурдое бибЛиотечное 
дело: Обслуживание многонац. и многояз. 
читателя: Междунар . руководство. М . ,  
1 999; Т у  м а н о в а Н .  Я .  Библиотечная эт-
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нология. Новое знание? 11 Акад. тетради: 
Сб. науч. тр. Самара, 200 1 .  Вьm. 2: Библ.
информ. коммуникация в пространстве 
культуры. 

Ю. Н. Столяров 

«БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИО
ГРАФНЧЕСКАЯ ИНФОРМАцИЯ 
БИБЛИОТЕК АН СССР И АКА
ДЕМИЙ НАУк СОIОЗНЫХ РЕС
пУБлИК», сб. науч. тр. ,  издавался в 

Москве в 195 1 -73 .  Учредитель -

Сектор сети спец.  б-к  АН СССР. 
В 195 1 -52 - ротапринтное издание, 
отражавшее опыт работы науч . и 
центр. б-к Москвы. Имел 2 раздела 
текстовой и библиогр . (аннотир . 
указ . книг и жури. статей по библ. 
делу и библиографии) . В 1953 не вы
ходил. В 1 954-55 превратился в сб. 

ст. по обмену опытом работы б-к АН 
СССР. С 1 956 - орган б-к АП СССР 

и акад. наук союз. респ. С 1957 пуб
ликовал также библиографию биб
лиографии по актуальным вопросам 
естеств. и техн. наук. Освещал опыт 
работы б-к АН СССР и акад. наук 
союз. респ. в библиогр. и информ. де
ятельности, в комплектовании и opr. 
фондов и каталогов. С 1976 сб. выхо
дил под назв. <<Библиотеки АН СССР 

и академий наук союзных республик». 
Л. А. Егорнова 

БИБЛИОТ ЕЧНО- БИБЛИО 
ГРАФНЧЕСКАЯ КЛАССИФИкА
ЦИЯ (ББК}, универс. комбинацион
ная классификационная система, одна 
из крупнейших в мире, разработана в 
1 936-68 гр. специалистов ГБЛ, ГПБ, 
БАН, ВКП. Нац. классификац. сис
тема России, используемая также в 
б-ках др. субъектов СНГ, КНР, Мон
голии, СРВ, Кубы. 

Принципиальные особенности 
ББК были определены Л.  Н.  Троповс
ким в 1930.  На первом этапе (в 1936-
51 работами руководил Е. И .  Шаму
рин} предполагалась разработка еди
ной системы для б-к СССР всех типов 
и видов.  Публиковались проекты 
табл . ,  проводились дискуссии (в т. ч.  
в печати) по гл. вопросам (основные 
классы,  структура, индексация и 
т. п . ) ,  в массовых б-ках ставились эк
сперименты. С 1955 была поставлена 

задача разработать классификац. си
стему для крупнейших науч . б-к ,  
сформирована редколлегия во главе с 
гл . редактором О. П .  Тесленко, для 
консультирования привлечены учё
ные и специалисты АН, учеб. заведе
ний, деятели культуры и иск-ва. В ре
зультате в 1 960-68 были изданы 
табл. ББК для науч. б-к в 25 вып . ,  30 
книгах, в 1 970-72 - сокр. изд. в 6 
книгах, в 1 975 - со сводным алф. 

предм. указ . В 198 1 гр . создателей 
ББК (0. П. Тесленко, В.  М. Стрига
нову, А. А. Панову, В. Л. Парийско
му, Н. П. Журжалиной, О. В. Данило
вой, И. Г. Ханджян, В. Г. Землянской, 
С. П. Ивановой, А. В. Беневоленской, 
Е. П. Романниковой, Г. Ф. Наумен
ко) присуждена Гос. премия СССР в 
обл. науки. 

ББК состоит из оси. и вспом. табл. 
и алф.-предм. указ. к ним. В её струк
туре - отрасл. комплексы естеств. ,  
прикладных (техн . ,  мед . ,  с . -х . } ,  об
ществ. и гуманит. наук. Система ти
повых делений общего применения 
(по разл. признакам, в т. ч. - терр . ,  
этнич. ,  языковым, периодизации и 
др. )  дополняется развитой системой 
спец. типовых делений. Самостоя

тельные классификац. табл. разрабо
таны для отдельных видов док. : кар

тогр. произв. ,  изоизданий, нотных из

даний и звукозаписей, а также для дет. 
лит. (худож. и науч. -познават. ) .  Ин

дексация оси. ряда делений альтерна

тивная: буквы рус. алфавита или араб. 

цифры. 
Параллельно с разработкой табл. 

велась науч. -исслед. работа в рамках 
Проблеммого совета « Б Б К  и др . 
ИПЯ». В 70-х гг. в ГБЛ впервые в мире 
разработаны принципы автоматизир. 
классификац. поиска с поэлемент
ным разделением индексов ББК.  

В кон. 70-х rr. создана концепция 2-ro 
изд. ББК (опубл. в 1982) . В 80-х гг. ис
следовались возможности использ . 
принципов фасетизации (в рамках 
программы оптимизации табл. ББК). 

Издание табл. ББК внесло измене

ния в содержание «Табл. библ. клас
сификации для массовых б-к» под 
ред. 3.  Н. Амбарцумяна (3-е изд. опубл. 
в 1968) .  Бьm поставлен вопрос о под
готовке табл. ББК для массовых б-к, 
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разработан альтернативный вариант 
индексации оси. ряда делений ББК 
(араб. цифры вместо прописных букв 
рус. алфавита). В 1977 было осуществ
лено однотомное издание табл. ББК 
для массовых б-к (переизд. в 1 987) .  
В 1978 и 1988 подrотовлены табл. для 
дет. и шк. б-к, в 1980-83 - табл. для 
обл. б-к в 4 тт. На оси. «Программы 
оптимизации ББК» и <<Концепции 
второrо издания ББК» началось регу
лярное издание доп. и исправлений 
(всеrо опубл. более 1 30 вьш.) .  В 1983-
85 переработалы общие типовые де
ления, в 1 987 разработаны этнич. ти
повые деления, в 1988 - языковые 
типовые деления. 

Во 2-й пол. 90-х гг. бьmа устранена 
подчинённость табл. ББК идеолог. 
догмам (напр., философия марксизма
ленинизма, выделявшалея ранее как 
заглавный раздел ББК, включена в 
общий отдел «Философия»; терр. ти
повые деления построены по физико
геогр. , а не обществ.-полит. признакам 
и т. д.) .  В 1997 изд. «Рабочиетабл. ББК 
для массовых б-к» , на осн. к-рых мож
но по-новому отредактировать катало
ги и перегруппировать книж. фонды, 
в 1998 - 3-е изд. табл. для дет. и шк. 

б-к. Разрабатывается новый отдел ( «А/1 
Междисциплинарное и общенаучное 
знание», гл. ред. табл. ББК с 1997 -
Э. Р. Сукиасян} . Осуществляется про
грамма модернизации ББК, предус
матривающая изменения традицион
но сложившейся системы издания и 

распространения табл. 
С 2001 начато издание Средних таб

лиц ББК в 8 вып. («Изд-во Либерея»). 
Табл. ББК переведены и бьmи из

даны на арм . ,  болг. , вьет. , груз . ,  исп . ,  
казах. , кирг. , кит. , латыш. ,  литов. ,  
молд . ,  монг. , нем . ,  словац . ,  туркм. ,  
узб . ,  укр. и чеш. яз. ,  выборочно - на 
англ . ,  фр. ,  эст. и яп. яз. ;  они приме
няются в России примерно в 1 20 тыс. 
б-к, в т. ч. в универс. науч. ,  массовых, 
дет. и шк. , проф. ,  массовых воен.  
б-ках, а также в знач. части б-к высш. 

учеб. заведений, спец. науч. б-к. 
Лит. :  Библиотечно-библиографичес

кая классификация в советской и зару
бежной печати: Вопр. теории и практики: 
Библиогр . указ . ,  1 960- 1985 .  М . ,  1 990;  
Библиотечно-библиоrрафическая класси
фикация: Организация и методика работы 
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по совершенствованию таблиц: Положе
ния, метод. рекомендации, инструкции. 
М. ,  1985 ;  Библиотечно-библиографичес
кая классификация: Средние табл. :  Вып. 1 .  
60/63 С/Т Социальные науки в целом. Об
шествознание. История. Исторические на
уки. М. ,  200 1 ;  Библиотечно-библиографи
ческая классификация: Средние табл.: Доп. 
вып. Таблицы типовых делений общего 
применения. М. ,  2003; Библиотечно-биб
лиографическая классификация: Табл. для 
дет. и шк. б-к. 3-е и:щ. , исп. и доп. М. ,  1 998; 
Библиотечно-библиографическая класси
фикация: Табл. для краеведческих катало
гов и б-к. М. ,  1 989; Библиотечно-библио
графическая классификация: Табл. для 
массовых б-к. 2-е и:щ. , исп. и доп. М. ,  1986; 
Библиотечно-библиографическая класси
фикация: Табл. для науч. б-к: В 25 вып. М. ,  
1 960-1968; Библиотечно-библиографичес
кая классификация: Табл. для обл. б-к: В 4 
вып. М . ,  1 980- 1982; С у к и а с я  н Э. Р. 
Новые таблицы Библиотечно-библиогра
фической классификации: организация и 
технология использования: метод. реко
мендации. М. ,  2003; О н ж е.  Новый этап 
модернизации библиотечно-библиогра
фической классификации 11 Библиотеко
ведение. 1 998 .  N2 3; S u k i a s y a n  Е. R. 
Description and analysis of the Library
Bibliographycal Classification (ВВК-LBC) // 
Tools for knowledge organization and human 
interface:  Proc. 1� Intem. ISKO-conference, 
Darmstadt, 14- 1 7  Aug. 1990. Frankfurt arn 

Main, 1990. 
Э. Р. Сукиасян 

БИБЛИОТ ЕЧНО- БИБЛИО
ГРАФЙЧЕСКИЕ знАния, см. Ин
формационная культура. 

БИБЛИОТ ЕЧНО- БИБЛИО
ГРАФЙЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАнИЕ, 
система подготовки специалистов 
библиотечного дела и библиографии, 
даёт обяз. минимум фундам. знаний 
по общенауч. и библ. дисциплинам, 
необходимых для начала квалифи
цир. работы по специальности. Явля
ется осн. (формальным, базовым) об
разованием, составляет первую сту
пень непрерывного библиотечного 
образования и предусматривает обуче
ние в колледжах, техникумах, ун-тах, 

ин-тах. 
Нач. Б. -б. о. бьmо положено в 1 907 

в Моек. археолог. ин-те. В 1 9 1 2  в Пе
терб. пед. акад. курс «Библиотекове
дение» читал А. М. Белов, в 1 9 1 6 - в 
Моек.  ун-те - Н .  М .  Лисовский .  

В 1 9 1 1 на  Первом Всерос. съезде по 
библ. делу обсуждался вопрос об орг. 
высш. курсов для теорет. и практ. под
готовки б-рей и их помощников. 
Бьmо решено открывать спец. курсы 
для подготовки работников акад. б-к. 
Но на открывшихся через два года 
курсах обучались преимущественно 
сотрудники публичных и народных биб
лиотек. Первые Рос. библ. курсы (см. 
Московские библиотечные курсы) бьmи 
открыты в 1 9 1 3  при Народном универ
ситете А. Л. Шанявского в Москве 
Л. Б. Хавкиной при материальной под
держке мецената Н. А. Шахова. Уст
ройством подобных курсов занима
лись также земства и гор. думы без 
поддержки прав-ва. 

После 1 9 1 7  в России началось со
здание гос. системы Б. -б. о.  По мне
нию Н. К. Крупской, функцию её цен
тра должна была выполнять «библ. 
семинария при Нар. комиссариате 
просвещения» .  В 1 9 1 8  открываются 
Библ. семинария при Наркомпросе и 
Петрогр. ин-т внешк. образования с 
книж.-библ. фак. (ныне СПбГУКИ). 
Позднее такие ин-ты создавались в 
Иваново- Вознесенске , Костроме,  
Ниж. Новгороде, Самаре и др. горо
дах. Одновр. в этих городах создают
ся курсы по подготовке кадров для 
науч. и спец. б-к. В губерниях и уез
дах в 1 9 1 8-20 сист. проводятся крат
косрочные курсы, готовящие кадры 
для массовых б-к. В 20-х гг. библ. кад
ры готовили св. 20 библ. отделений, 
полит.-просвет. и пед. ин-тов, а так
же Акад. ком. воспитания. В 1921 курс 
библ-ведения стал обяз. предметом на 
фак. обществ. наук в ун-тах (в Моек. 
ун-те его вёл проф. Б. С. Боднарский) . 

В Москве в 1 920 в связи с реорг. ун
та А. Л. Шанянекого библ . секция 
была передана б-ке Гос .  Румянцев
екого музея и преобразована в Каби
нет библ-ведения ( 1 924) , к-рый воз
главила Л. Б. Хавкина. 

Рост сети б-к в кон. 20-х - нач. 
30-х rr. обусловил изменения в сис
теме Б.-б.  о. В 1930 по предложению 
Центр. библ. комиссии и библ.  ко
миссии Главнауки Наркомпрос ут
верждает систему подготовки библио
течных кадров четырёх уровней: библ. 
ин-ты (высш. Б . -б .  о . ) ,  техникумы 
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(ер . ) ,  ученичество и заочные библ. 

курсы. К нач .  40-х rr. имелись три 

библ.  ин-та: в Москве , Харькове и 

Ленинграде. Только в РСФСР было 

открыто 25 библ. техникумов и 3 библ. 

отделения при пед. техникумах. Боль

шинство их прекратило или ограни

чило деятельность во вр. Вел. Отеч. 

войны. В 20-30-е rr. и позже учеб. 

планы,  программы и учебники по 

библ. дисциплинам готовились при 

участии таких известных библиотеко
ведов и библиографов как: М. Я. Гиль
ман, Ю. В. Григорьев, П. И .  Гуров, 
В. Н.Денисьев, Г. К. Дерман, Ф. Э. Доб

лер, А. В. Клёнов, В. В. Петровский, 
Л. В.  Трофимов, В.  А. Штейн. Позднее 
их традиции продолжили К. И. Абра
мов, 3.  Н. Амбарцумян, Д. И. Блюменау, 
Б .  С .  Боднарский, Н .  В .  Здобнов, 
Ф. И. Каратыгин, И. М. Фрумин, 
О. С. Чубарьян, А. Д. Эйхенгольц. Ши
рокую известность приобрели также 
учебники и др. пособия , авторами 

к-рых являются Б.  В.  Банк, А. Н. Ва
неев, Е. А Горш, Ю. С. Зубов, Н. С. Кар
ташов, О. П. Коршунов, В. С. Крей
денко, В.  Ф. Сахаров, А. В.  Соколов, 
Ю. Н. Столяров, О. И. Талалакина, 
В. И.  Терёшин. Ленингр. шк. библио

графии представили в своих учебни
ках М. К. Архипова, А. Г. Фомин и др. 

В ЗО-е rr. подготовка по специаль
ностям «библиограф» и «библиоте

карь» велась раздельно, но впослед
ствии они были объединены, к ним 
добавилась специализация по библ. 
работе с детьми. В 1 94 1  был органи
зован спец. фак. для подготовки кад
ров для б-к воинских подразделений 
Красной Армии и Военно-Морского 
Флота СССР. 

К нач. 60-х гг. подготовку кадров 
высш. квалификации осуществляли 
в СССР четыре самостоятельных 
библ.  вуза, четыре библ. отделения 
при ун-тах, пять при пед. ин-тах и 
одно при Ленингр. высш. шк. проф
движения. Кадры ер. квалификации 
только в РСФСР выпускали 1 1  библ. 
техникумов и 22 библ. отделения при 
культпросветуч-щах. Во всех высш. 
учеб. заведениях и в большинстве ер. 
были образованы заоч. библ. отделе
ния. В 24 обл. России были открыты 
библ. специализации на старших кур-
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сах общеобразоват. ер. шк. В это же вр. 
библ. фак. (отделения) при высш. и ер. 
учеб. заведениях открываются во всех 
союз. респ. В 1964 библ. ин-ты и тех
никумы преобразуются в вузы куль
туры и культпросветуч-ща. 

В КОН. 20 В. библ. КадрЫ ГОТОБИЛИСЪ 
в 38 высш. ,  60 ер. учеб. заведениях, в 
т. ч. при 2 ун-тах, в 2 акад. культуры,  
1 1  ин-тах культуры ,  4 колледжах, 
6 библ. техникумах и б. чем 40 культ
просветуч-щах. Подготовку специа
листов ер. квалификации ведут так
же фак. нек-рых ун-тов - Моек. эк
стернатного, Рос. гос. гуманитарного, 
Саратовского гос . ,  пед. ин-тов и др. 

Основу сов. Б . -б .  о. составляли 
комплексы марксистеко-ленинских 
наук (св. 20% учеб. часов теорет. части 
обучения) и общенауч. ,  преимуществ. 

гуманитарных дисциплин (ок. 30%).  
Спец. библ.-библиогр. дисциплины 
занимали 40-50% учеб .  времени,  
произв. и учеб. практика - от 1 8  до 
24 недель. Обучались специалисты по 
одной специальности «Библиотеко
ведение и библиография» (в ер. учеб. 
заведениях «библиотечное дело») 
с последующей специализацией на 
старших курсах по типам и видам б-к, 
отрасл. комплексам лит. или потреб
ностям читателей . Срок обучения 
в вузах составлял 4 года (в Вильнюс
ском и Бакинском ун-тах - 5 лет) , 
в ер. учеб. заведениях - 3 года (на базе 
общего ер. образования - 1 ,5) .  Дли
тельное время Б.-б. о. ориентирова
лось преимущественно на потребно
сти массовых и дет. б-к. Лишь с нач. 
70-х гг. в вузах на спец. отделениях 
(фак. в Моек. и Ленингр. ин-тах) го
товились кадры для науч. и спец. б-к. 
В 80-е гг. вузы продолжали выпускать 
библиотекарей-библиографов широ
кого профиля. 

Стандартизация Б. -б.  о. как фор
ма гос .  контроля слабо учитывала 
науч. ценз профессорско-преп. со
става, этногр . и нац. особенности 
студентов.  В данном направлении 
действовали всесоюз. и респ. учеб . 
метод. советы по  подготовке кад
ров ,  периодически проводившие 
науч . -теорет. и практ. совещания. 
Постановка Б . -б .  о .  обсуждалась в 
1 9 5 8 ,  1 96 2 ,  1 964 и 1 9 8 3  на спец .  

конф. работников вузов соц. стран. 
Задачам стандартизации подготов
ки кадров подчинялось содержание 
учеб. программ и учебников, Выпус
кавшихея централиз. порядком под 
грифом м-ва. 

В Б .-б. о.  исторически сложились, 
получив теорет. и метод. обеспечение, 
неск. направлений профессионализа
ции (оснований специализации) : по 
типам б-к; отрасл. (по комплексам 
лит. ) ;  функциональная (по составным 
элементам библ.-библиогр. деятель
ности) ; на осн. разделения информ. 
потребностей читателей на проф. 
и досуговые. В русле функциональной 
специализации ведётся, напр. ,  подго
товка специалистов в обл. библ. меха
низации и автоматизации (в 1960 она 
началась практически одновр. в Мос
кве (МГИК) и Кемерове (КГИК)) .  

В 80-е гг. всё большая дифферен
циация библ. практики стала прихо
дить в противоречие с подготовкой 
б-ря широкого профиля, возникла 
проблема приведения в соответствие 
содержания подготовки специалис
тов с совр. состоянием и перспекти
нами развития б-к. Продолжает уси
ливаться отрасл. и др. специфика ин
форм.  потребностей (досуговые , 
деловые) , всё больше дифференциру
ются виды информации и док. и ме
тоды работы с ними. Существование 
разных типов библ.-библиогр. и ин
форм. учреждений и видов библ. дея
тельности внутри них обусловливает 
необходимость в кадрах разного про
филя (технологов, управленцев, тео
ретиков, маркетологов и др. ) .  Чтобы 
набор специализаций бьm динамич
ным и адекватным изменениям библ. 
практики, проводятся исслед. библ. 
профессии, изучение потребностей в 
кадрах разл. квалификации и специ
ализации. Научно обоснованная кон
цепция Б . -б .  о. может базироваться 
примерно на тех же принципах, что и 
в развитых странах Европы и Сев. 
Америки: многоуровневость, модуль
ность программ подготовки, большое 
число узких специализаций, малое 
кол-во обяз. дисциплин и большое 
кол-во курсов по выбору. 

Начиная с 1992 учеб. заведения в 
знач. степени самостоятельно вводят 
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разнообр. квалификации и специали
зации, издают альтернативные и ав
торские про граммы, учебники и учеб. 
пособия. <<Гос. требования к миниму
му содержания и уровня подготовки 
специалиста» ( 1995) предусматривают 
дисциплины как обяз . ,  так и по вы
бору учеб. заведений и студентов. Раз
решено преподавание учеб. дисцип
лин в форме авторских лекционных 
курсов и практ. занятий, учитываю
щих регион. ,  нац.-этнич. и проф. спе
цифику. 

В roc. классификаторах направле
ний и специальностей ( 1 994) для ер. 
проф. образования предусмотрена 
специальность 05 . 17 .00 <<Библ. дело>> 
(2 г. обучения) , для высшего -
05.27.00 <<Библиотековедение и биб
лиография>> ( 5 лет обучения на стаци
онаре).  Содержание подготовки спе
циалистов ер. уровня определено гос. 
образоват. стандартами. В 2003 утвер
ждён Г ос. образоват. стандарт высше
го проф. образования в области куль
туры и искусства, к-рый ввёл б. совр. 
название основной специальности -
«Библиотечно-информационная дея
тельность» и квалификаций: библио
текарь-библиограф, преподаватель; 
технолог автоматизир. информ. ре
сурсов; референт-аналитик информ. 
ресурсов; менеджер информ. ресур
сов . Специалисты с высш. Б . -б .  о .  
имеют возможность продолжить его 
в аспирантуре и защищать дис. по 
специальности «Библиотековедение 
и библиографоведение» ,  с 2000 -
<<Библиотековедение, библиографо
ведение и книговедение». Текущие и 
перспектинные проблемы Б. -б. о. на
ходятся в сфере компетенции Совета 
по библиотечно-информациоююму и 
книговедческому образованию Учеб. 
метод. объединения РФ при МГУКИ. 

После 2000 формируются новые 
специальности в библ. -информ. сфе
ре: библ. деятельность, библиогр. де
ятельность, патентная информация, 
библиопедагогика дет. и юнош. чте
ния. По этим специальностям разра
ботаны новые образоват. проф. стан
дарты. 

Лит. :  А б р а м о в  К. И. У нетоков биб
лиотечного образования в России 11 Науч. и 
техн. б-ки. 1993. NQ 5-6; Б е с п ал о в а Э. К., 



Л и х  о в и Д Т. Ф. Библиоrрафия в системе 
высшего образования библиотекарей 11 
Библиоrрафия. 2005. NQ 2; Высшее библио
течно-библиоrрафическое образование в 
СССР и за рубежом: Библиоrр. указ. лит. 
за 1946- 1988.  М. ,  1 989. Ч. 1 -4; Г е н д и 
н а Н .  И .  Итоги и перспективы разработ
ки системы государственных образова
тельных стандартов высшего профессио
нального библиотечного образования 
нового поколения // РБА. 2003 .  NQ 24; 
К о р ш у н о в  О. П.  Библиоrрафическое 
образование // Мир библиоrр. 1 998. NQ 1 ;  
О н ж е .  Библиоrрафическое образование 
(прошлое, настоящее, будуrnее) // Пути и 
перспективы развития библиотечно-ин
формационноrо образования в России: Сб. 
тез. докл. науч.-практ. конф. ,  28 мая 1998 г. 
М. ,  1 998; О н  ж е. Высшее библиотечно
библиоrрафическое образование в систе
ме документно-информационной комму
никации 11 Информатизация и проблемы 
гуманитарного образования: Тез. докл. 
МеЖдУНар. науч. конф. Краснодар - Но
вороссийск, 14- 1 5  сент. 1 995 г. Красно
дар, 1995; К у з ь  м и н Е. И. Дополнитель
ное профессиональное библиотечное об
разование: подходы к формированию 
системы 11 Науч. и техн. б-ки. 2003. NQ 1 ;  
С о к о л о в А. В. Библиотечная професси
ология в системе библиотековедческих 
наук/ 1 Библиотековедение. 2003. NQ 4; С у 
к и а с я н Э. Р. Библиотечная профессия. 
Кадры. Непрерывное образование: Сб. ста
тей и докладов. М. ,  2004; Т е р  ё ш и н  В. И. 
Диссертационные исследования профес
сионального образования 11 Библиоrра
фия. 200 1 .  N.! 4. 

А. И. Каптерев, В. И. Терёшин, 
Л. Б. Хайцева 

БИБЛИотfчнОЕ дiлО, �а�ь 
профессиональной деятельности , 
обеспечивающая создание и развитие 
б-к как соц. системы, оси. целями 
к-рой являются сохранение и переда
ча новым поколениям интеллектуаль
ных достижений человечества, отра
жаемых в док-тном (информ. )  пото
ке ,  и орг. обществ.  пользования 
док-тными (информ.) ресурсами биб
лиотек. 

В России Б. д. формировалось в 
кач-ве самостоятельной отрасли по 
мере массового распространения rра
мотности, развития образования и на
уки на рубеже 19-20 вв. (см. Россия. 
Библиотечное дело). Становлению Б. д. 
в наибольшей степ. способствовало 
создание знач. кол-ва публичных биб-

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

лиотек и учреждение национальных 

библиотек, содержание к-рых стало 

финансироваться из гос.  и муницип. 

бюджетов; потребовались проф. под

готовка персонала, спец. помещения, 

оборудование и т. п.  

Б.  д. является частью системы со

циальных коммуникаций, т. к. оно 

призвано удовлетворять информ. по

требности личности и о-ва в процес

се образоват. , произв. ,  науч. и досу

гово-просвет. деятельности наряду с 

арх. , издат. и музейным делом, орг. 

науч.-техн. информации (см. Государ
ственная система научно-технической 
информации) . 

К оси. составным частям Б. д. от
носятся: библиотечные сети, разме
щаемые с учётом расселения и трудо
вой деятельности населения; библио
течные фонды; библиотечные кадры; 
система библиотечного обслуживания 
населения; управление библиотечным 
делом; научно-исследовательская и на
учно-методическая работа. 

В создании и развитии Б. д. с точ
ки зрения opr. основ и форм собствен
ности участвуют разя. гос.  и обществ. 
структуры, частные лица, заинтересо
ванные в накоплении и передаче зна
ний, информации. В древнейший пе
риод в зарождение Б. д. наибольший 
вклад внесли религ. и светские обра
зоват. и науч. учреждения, издатели,  
меценаты. В нац. масштабе Б. д. сфор
мировали органы roc.  упр. ,  местные 
сообщества и муницип. власти, об
ществ. объединения rраждан. В ре
зультате Б. д. имеет многоукладное и 
многоведомств. строение, к-рое видо
изменяется вместе с изменениями 
гос. -полит. и экон. строя. Так, в Рос
сии в 1 990-е гг. при переходе к рыноч
ной экономике opr. библ. обслужива
ния населения сетью публ. (массо
вых) б-к была передана с гос. бюджета 
на финансирование органами мест
ного самоупр. ,  роспуск КПСС привёл 
к ликвидации сети парт. б-к и возник
новению отдельных б-к др. обществ. 
объединений; в связи с реорг. отрасл. 
м-в изменилась структура сети спец. 
и науч. -техн. б-к; распад колхозов и 
перестройка проф. движения приве
ли к ликвидации колхозных и знач. 
сокращению числа проф. б-к. 
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Осн. объёмные показатеян развития 

Б. д.:  чи�енность и разнообразие б-к 

разя. типов, величина библ. фонда, кол

во выдаваемых читателям библ. мат

лов, охватнаселения публ. б-ками, кол

во штатных работников б-к. 

По РЯдУ назв. показателей Россия 
занимает одно из ведуших мест среди 
развитых стран. В частности, об этом 
свидетельствует сравнительный ана
лиз показателей состояния её библио
течного дела и США. Так, в России на 
рубеже 2000 насчитывалось 48 тыс. 
публ. б-к (в США - 15 ,9  тыс . ) ;  объём 
их фондов - 974 млн. экз. (в США -
1203,4 млн. экз.) ;  ежегодная книгавы
дача - 1 265 ,5  млн. экз. (в США -
1500 млн. экз . ) ;  охват населения библ. 
обслуживанием - 40,4% (в США -
32%); численность штатных работни
ков б-к - 123 ,9  тыс. чел. (в США -
1 12 тыс. чел . ) .  Сопоставима также для 
этих стран численность б-к ун-то в и 
др. высш. учеб. заведений (в России -
3 тыс. ,  в США - 3 , 3  тыс . ) ,  !i также 
школьных б-к (в России - 63,3  тыс . ,  
в США - 76 ,5  тыс. ) .  

С кон. 20 в. эффективность Б. д. 
оценивается по степени доступности 
библиотечных услуг, к-рая зависит от 
уровня текущих поступлений в библ. 
фонды, оснащённости �асли ком
пьютерами,  средствами связи и копи
рования, от наличия каналов доступа 
в Интернет. 

Рекомендованный ИФЛА норма
тив новых поступлений в публ. б-ку -
250 изданий в год. Уровень текущих 
поступлений в России с 1995 не дос
тигает 200 изданий. Оснащённость 
переопальными компьютерами публ. 
б-к СШАдостигла 100%, более 70% из 
них имели в 1997 доступ к Интернету. 
В России компьютеры и каналы связи 
с Интернетом имеют все федер. ,  унив. 
и центр. регион. б-ки, большинство 
спец. б-к, но среди муницип. публ. 
б-к в 2001 располагали компьютерами 
лишь 5%.  По этой причине важнейшей 
задачей отеч. Б. д. в кон.  20 в. стала 
модернизация б-к на основе электрон. 
информ. технологий. 

Упр. Б. д. осуществляется посред
ством проведения библиотечной поли
тики на гос.  и терр. уровнях, прежде 
всего через библиотечное законода-



тельство, целевые программы, стан
дартизацию в библиотечном деле. 

Ориентирами для развития отеч. 
Б. д. являются общемировые тенден
ции отрасли и решения авторитетных 
междунар. орг. , а также науч. анализ 
развития библ. ресурсов и потребнос
тей пользователей в регионах России. 
По мере формирования информ. о-ва 
Б. д. стало одной из важнейших сис
тем, предоставляющихдоступ к знани
ям и культуре. В док. Совета Европы 
<<Руководящие принципы библиотеч
ного законодательства и библиотечной 
политики в Европе» ( 1998) рекомендо
вано гос. органам стран - чл. Европ. 
сообщества вьщелять библ. деятель
ность как необходимый инструмент 
поддержания и развития демократии. 
Кроме того, центр. и местные органы 
власти должны обеспечивать надлежа
щие орг. , экон. и управленческие ме
ханизмы для закрепления за библ. де
ятельностью достойного места в нац. 
информ. политике. Эти принципы в 
знач. мере отражены в рос. библ. зако
нодательстве, но механизмы их реали
зации нуждаются в дальнейшем совер
шенствовании. 

Лит. :  Библиотеки России на пороге 
XXI века: цифры и факты: Сб. ст. и ана
лит. материалов о состоянии библ. сфе
ры. М . ,  2002; Библиотечное дело в СССР: 
Сб. ст. М . ,  1 957 ;  Библиотечное дело -
2000: проблемы формирования открыто
го информационного общества: Тез. докл. 
5-й междунар. науч. конф. (Москва, 25-
26 апр. 2000 г . ) .  М., 2000; Библиотечное 
дело и демократизация: Тез. докл. и сообщ. 
науч . конф. ,  Москва, 8 - 1 0  апр. 1 997 г .  
М. ,  1997;  В а н е е в  А.  Н .  Библиотечное 
дело. Теория. Методика. Практика. СПб. , 
2004;  Информационно-библиотечная 
сфера: международные акты и рекомен
дации: Сб. справ. -нормат. и рек. матери
алов. М . ,  200 1 .  

Ю .  А. Гриханов 

«БИБЛИОТ ЕЧНОЕ Д ЕЛО» ,  
Санкт-Петербург, жури. п о  вопросам 
совр. библиотековедения, методики и 
инновационной практики работы б-к. 
С 2003 его изд. 000 <<Агентство ин
формпланета». 

«БИБЛИОтЕчНОЕ дЕло. БИБ
ЛИОТЕКОВ ЕДЕНИЕ И БИБ
ЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ», экспресс-

«БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 

информация, приложение к информ. 
сборнику <<Культура в современном 
мире : опыт, проблемы, решения>> .  

Изд. ГБЛ ( Информкультура) и 
ВГБИЛ в 1975-93 один раз в два мес. 
(в 1984-89 - ежемес.) .  В разные годы 
наз. «Библиотековедение и библио
графоведение>> ,  <<Библиотечное дело и 
библиографиЯ>> .  Издание обзорно
аналит. характера, использовались 
отеч. и заруб. мат-лы. 

«БИБЛИОТЕЧНОЕ Д ЕЛО В 
КАПИТАЛИСТЙЧЕСКИХ СТРА
НАХ», информ. мат-лы, изд. ГБЛ в 
1952-57 3-4 раза в год тиражом 50-
250 экз. в стекло гр. и ротапринт. виде. 
Публикавались реф. и сокр. перево
ды мат-лов из проф. библ. печати кап. 
стран. В 1 95 1  вышел отдельный том 
«Информационные материалы (по 

библ. жури. кап. стран)». 

«БИБЛИОТЕЧНОЕ Д ЕЛО И 
БИБЛИОГРАФИЯ», библиогр. указ. 
текушей отеч. и заруб. проф. лит. , изд. 
РГБ (ГБЛ) с 1930. Периодичность -
6 раз в год. Неоднокр. менялись назв. 
и принципы отбора изданий. Так, су

ществовавший при ГБЛ науч.-исслед. 
Ин-т библ-ведения и рек. библиогра
фии еже кварт. выпускал стекло гр. ан
потир. указ. новых книг, жури. и газ. 
статей «Информационные материа
лы».  В дальнейшем ГБЛ издавала 
указ. «Библиография библиотекове
дения» ( 1 940-56, различная перио
дичность) , <<Библиотековедение и 
библиография» ( 1958-73,  различная 
периодичность) , <<Новая сов .  и 
иностр. лит. по библиотековедению и 
библиографии>> ( 1974, ежемес.), <<Биб
лиотековедение и библиографоведе
ние. Сов. лит. >> ( 1 975-78 ,  ежемес . ) ,  
«Библиотековедение и библиографо
ведение за рубежом. Библиогр. указ. 
новой иностр. лит.» ( 1 979-83,  еже
мес.) ,  <<Библиотековедение и библио
графаведение в СССР>> ( 1 979- 8 3 ,  

ежемес. ) ,  <<Библиотечное дело и биб
лиография в СССР» ( 1984-9 1 ,  еже
мес . ;  1 992 - 6 вып.) .  С 1993 издаётся 
одна сер. на осн. кооперации РГБ и 
ВГБИЛ , последняя обрабатывает и 
вводит в БД сведения о заруб. лит. Для 
систематизации мат-лов использует-
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ся <<Отраслевой рубрикатор по куль
туре и иск-ву» . Отражаются также 
сведения о неопубл. науч. работах, де
понированных в Науч. -исслед. центр 
РГБ Информкультура. 

И. Л. Осипова 

«БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. ИН
ФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ», изд. РГБ (Информкультура) , в 
1992-99, ОТ 3 ДО 1 2  вып. Б год. Пуб
ликавались переводы и развёрнутые 
рефераты заруб. книг. Отдельные вып. 
представляли собой науч. -реф. сб. 
публ . по  актуальным проблемам 
(напр . ,  «Новый облик публичных 
библиотек», <<Библиотечные фонды. 
Формирование и развитие>>) ,  до кл. о 
наиболее важных отеч. и заруб. дос
тижениях года в обл .  библ . дела.  
Опубл. ,  напр . ,  руководства для публ. 
и дет. б-к, подготовленные ИФЛА; 
книги Б. Ашервуда «Видимая биб
лиотека>> ,  М.  Бакленда <<Перестрой
ка (реконструкция) библ. обслужива
ния>> ,  «Обслуживание взрослых публ. 
б-ками США>> ( 1 996) . 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ЗАКОНОДА
ТЕЛЬСТВО, комплекс гос. правовых 
и нормативных актов, регулирующих 
деятельность б-к и орг. библ. дела в 
целом, а также обеспечивающих пра
ва человека на свободный поиск, по
лучение и распространение информа
ции, доступ к культурному наследию 
человечества с помощью сети б-к, со
здаваемой при поддержке гос-ва. 

Одним из старейших актов Б. з. в 
Европе считается ордонанс 1 537 ко
роля Франции Франциска 1 об учреж

дении Королевской б-ки и бесплат

ной доставке издателями экз. печата
емых книг.  Декретами Вел . фр .  
революции бьша создана Франции на
циональная библиотека, национализи
рованы частные кол. ряда аристокра
тов, нек-рые монастырские б-ки,  по
служившие основой для орг. публ. б-к 
в департаментах страны. 

Рос. Б. з. зародилось в нач. 1 8  в. в 
эпоху реформ Петра /, указами 
к-рого была учреждена Библиотека 
Академии наук и предписана переда
ча ист. док. и рукоп. книг из церков
ных б-к в б-ки гос. учеб. заведений. 



Важными ист. вехами рос. Б. з . яви

лись указы имп. Екатерины // 1783 о 
доставке обязательного экземпляра 
документов каждого печ. произв. в 
Б-ку Академии наук и 1 795 об учреж
дении Имп. Публ. б-ки (ныне Рос
сийская национальная библиотека) . 
Они обеспечили зарождение нац. и 
публ. б-к в России, а также системы 
обяз. экз. как основы гос. регистра
ции отеч. издат. продукции и форми
рования нац. библ . фонда. В 1 8 1 0 

Александр 1 утв. «Положение» , со
гласно к-рому Публ. б-ке тоже пре
доставлялось право на получение 
бесплатного обяз. экз. рос. изданий.  

В Британии началом Б. з. можно 
считать принятый парламенто м в 1850 

закон, разрешающий общинам, му
ниципалитетам нас. пунктов с числом 
жителей б. 10 тыс. учреждать публ. 
б-ки. В 1892 Брит. парламент принял 
более демокр. закон (PuЬlic Libraries 
Act of 1892) , по к-рому каждый гор. 

р-н и каждый церковный приход, не 

входящий в гор. р-н,  в Англии и Уэль

се имели возможность создать публ. 
б-ку. Вскоре такие же законы появи
лись в Ирландии и Шотландии. 

В Соединённых Штатах Америки 

истоки Б. з. связаны с осн. Библиоте
ки Конгресса США. В 1800 президент 
Джон Адамс утв. акт об ассигновании 
б- ке 5 тыс . долл . , в 1 80 2  Томас 
Джефферсон - акт об установлении 
должности б-ря Конгресса и о функ

циях б-ки. Законы о создании публ. 
б-к принимались в отдельных штатах. 

Т о. , в нач. период развития Б. з. 

касалось центр. б-к rос-в ,  ставших 

впоследствии нац. б-ками, а также 

поддержки создания публ. б-к. Наи
большее влияние на Б. з. во мн. стра

нах Азии, Африки, Америки, Сканди

навии оказали правовые нормы, зало

женные в законах Британии о публ. 
б-ках 1850 и 1892. Гл. из них - бесплат
ность библ. обслуживания, доступ

ность публ. б-ки всем местным жите
лям и удовлетворение самых широких 

информ. и культурных потребностей. 

Б.  з . в 20 в. становится всё более 

сложным и разветвлённым, охваты

вая разные стороны правоотноше

ний, связанных с учреждением б-к, 
opr. их взаимодействия с издателями, 
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сферой книж. торговли, с пользова

телями б-к, информ. центрами, архи

вами и т. д. 

В странах с федер. гос. устройством 

Б. з . подразделяется на общенац. и 

регион. с большой долей самостоя

тельности регион. законов. Швеция с 

1965 заменила действовавший до это

го гос. закон о публ. б-ках актами о 

предоставлении субсидий на развитие 

публ. б-к в размере 2-3% к местным 

ассигнованиям. Однако к кон. 80-х гг. 

выявилась необходимость принятия 

нац. библ. закона ввиду сокращения 

местного финансирования б-к и угро

зы введения платной выдачи книг. 

Б-ки России до нач. 20 в . подчиня

лись нормам «Свода законов Россий

ской империи», в осн. уставам - цен
зурному, таможенному, почтовому, 
уставу о службе и т. п. Библ. деятель

ность регламентировалась также разл. 

положениями (о городовых, о земс
ких участковых начальниках и др. ) , в 

соотв. с к-рыми деятельность каждо
го типа б-к контролировали органы 

центр. и местного адм. упр.:  гос. кни
гохранилища и б-ки учеб. заведений 
М-во нар. просвещения , нар. (бес
платные) б-ки-читальни - М - во 

внутр. дел. В 1 834 общедоступными 
б-ками ведало М-во нар. просвеще
ния, с сер. 60-х гг. - вновь М -во внутр. 

дел. Согласно Уставу о цензуре и пе

чати 1 865 для открытия кабинета для 

чтения требовалось дозволение мест

ного губернатора (градоначальника) .  
В 1 884 в Цензурный устав вошли в 

кач-ве примечаимя «Правила о пуб

личнь� библиотеках» , узаконившие 

право М -ва внутр. дел составлять спис
ки изданий,не допускаемь� к обраще

нию в публ. б-ках, обществ. читальнях, 

и закрывать их «В случае признания в 

том необходимости». Эrи меры были 

упразднены лишь в 1907, когда в об

щедоступные б-ки стали допускаться 
книги, к-рые «Не запрещены вообще 
к обращению в Империи».  

Библ. обществ. объединения того 
вр. требовали отменить многочисл. 

ограничения и запреты, затрудняю

щие развитие библ. дела. Наиболее 

полно эти требования были сформу
лированы на Первом Всерос. съезде по 
библ. делу ( 19 1 1 ). Они включали явоч-
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ный порядок открытия б-к и проведе

ния ими публ. мероприятий;  отмену 

цензурных запретов на приобретение 

и выдачу лит. ;  принятие спец. библ. 

закона. Частично эти идеи были осу

ществлены после Февр. и Окт. револю

ций1917 .  Однако бесцензурный пери

од библ. дела был непродолжитель

ным, и с 30-х гг. издаются док. парт. и 

сов. органов, предписывающие б-кам 

соответствие ком. идеологии. 

Б. з. этого периода включало мно

гочисл. пост. центр. органов rос. вла

сти, парт. и проф. органов, а также 

нормативные док. разл . ведомств ,  

имеющих б-ки. Положительным ре

зультатом активного воздействия гос

ва на библ. дело явилось быстрое раз

витие сети массовых б-к, регулярное 

пополнение их фондов с помощью 
спец. созданной централиз. системы 

книгоснабжения через библиотечные 
коллекторы. Отрицат. последствия 

иерархич. адм. регулирования библ. 

деятельности - унификация форм и 

методов работы, подмена творческой 

работы формальным соответствием 

требованиям рук. , догматич. трактов
ка научности комплектования книж. 

фондов как отбора исключительно 

произв. марксистского направления 

или т. н . «прогрессивной» лит. , т. е . 

одобренной парт. критикой текуще
го периода. Это подкреплялось изда

нием типовых каталогов произв. для 
массовь� б-к. 

Нек-рые гос. акты 20-х гг. выпол

нялись с большими упущениями 

из-за отсутствия квалифицир. испол

нителей на местах. Сыгравший в ос
новном положит. рольдекрет Совнар

кома от 18 июля 1 9 1 8  «Об охране б-к 

и книгохранилищ в РСФСР» нару

шалея нек-рыми чиновниками, что 

приводило иногда к безразборному 

складированию и гибели фондов. 
Декрет Совнаркома РСФСР от 

3 . 1 1 . 1 920 «0 централизации библ . 

дела в РСФСР» вообще оказался уто
пическим, поскольку для создания 
централизованных библиотечных сис
тем (ЦБС) отсутствовали материаль

но-техн. , кадровые и ресурсные усло

вия (средства связи и транспорта, 

множительная техника, квалифицир. 
библ. работники) .  



По отдельным вопросам принима
лись действенные правовые норма
тивные док. Так, пост. Совнаркома 

РСФСР 1 932 N.! 295 «0 работе массо

вых б-к» предписывало организовать 
центр. район. б-ки с фондом лит. для 
сети передвижных б-к, б-к на пред
приятиях с числом работающих б. ты
сячи и в крупных совхозах; обязать 
изд-ва учитывать при определении 

тиражей массовой лит. потребности 

б-к, а книготорг. объединения - вы

делять часть тиража каждого издания 
массовым б-кам; предусмотреть с 
1933 opr. респ. (АССР) , краевых (обл.) 
науч. б-к, возложив на них «обслужи
вание массовых б-к в обл. библиогра
фии, консультации и справ. работы». 
Содержались соотв. указания в адрес 
Госплана, Наркомпроса и др. органов 
исполн. власти. По сути постановле

ние заменяло закон о библ. стр-ве и 
обеспечило в короткий срок форми

рование структуры сети общедоступ

ных б-к, сохраняющейся в осн. чер
тах до наст. вр. ,  быстрый рост их чис
ленности и объёма библ. фондов.  
В 1927 в РСФСР было 16 ,9  тыс. мас
совых б-к с фондами 69,2 млн.  экз . ,  в 
1 934 - б. 39,5 тыс. б-к с фондами св. 

1 93 млн. экз. Сходным по значению 
было пост. Совета Министров 
РСФСР 1946 «0 мерах по укреплению 

районных и сельских б-К», направ
ленное на восстановление уничто
женных в ходе воен . действий б-к, 
увеличение финансирования библ. 
дела, текущих поступлений лит. в 
книж. фонды и на подготовку квали
фицир. библ. кадров. 

Функции Б. з. в сов. период выпол
няли док. , примимаемые не только 
прав-вами СССР и РСФСР, но и от
дельными правит. органами, а также 

ЦК партии.  Напр. ,  пост. ЦИК СССР 
1934 «0 библ. деле в СССР» ускорило 
развитие сети сел. б-к,  а пост. ЦК 
ВКП(б) 1 940 «0 лит. критике и биб
лиографии» наряду с идеолог. «чист
кой» лит. , стимулировало создание в 

стране системы подготовки и выпус

ка рек. и науч. библиогр. пособий. 

Накануне Вел.  Отеч .  войны в 

СССР была установлена обяз. гос . 

стат. отчётность всех массовых б-к, 

включая гос. б-ки системы М -ва куль-
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туры,  колхозные , проф .  и пр. ве
домств. Б.  з.  сов. периода включало 
также т. н. <<закрытые» нормативные 
правовые док. , т. е. имевшие строго 
ограниченное служебное распростра
нение, напр . ,  пост. ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР 1 959 и после
дующих лет об обязательном экземп
ляре документов; указания Главлита 
об изъятии изданий, признанных иде
ологически вредными, и т. п. 

В 70-е rr. сложиласьдвухступенча

тая система право во го регулирования 
библ. дела. Первая ступень - дирек
тивные установки высш. органов ком. 
партии; вторая - акты органов за
конодат. и исполн . власти. Самым 
знач. в этот период явилось пост. ЦК 
КПСС от 8 . 5 . 1 974 «0 повышении 
роли б-к в ком.  воспитании трудя
щихся и науч. -техн. прогрессе». Оно 

обязало парт. и гос. органы повысить 
роль б-к как опорных баз парт. орг. по 
ком. воспитанию трудящихся, идео

лог. и науч . -информ. учреждений;  
объединить массовые б-ки в центра
лизованные библиотечные системы; 
организовать централиз. каталогиза

цию приобретаемой б-ками лит. в 

библиотечных коллекторах; создать 

системы депозитарного хранения биб

лиотечных фондов путём передачи ма

лоиспользуемой лит. в ограниченное 

число крупнейших б-к-депозитариев; 

разработать единые принцилы разме

щения сети б-к и др. 
В соотв. с этим в последующие 

10 лет были приняты общегос. норма

тивные док. :  Примерное положение 

об орг. единой сети массовых б-к 

(с  нормативами opr. б-к в городах и 

сел. местности) ,  Положение о цент

рализации массовых б-к, Положение 

об opr. депозитарного хранения книж. 

фондов б-к страны; инструкции: об 

учёте библ. фонда, о порядке исклю

чения устаревших по содержанию и 

ветхих изданий, о сохранности книж. 

фондов и мн. др. 
Пост. Совета Министров РСФСР 

1975 «Об утверждении списка б-к-де

позитариев респ. (РСФСР) и межобл. 

значения» узаконена сеть рос. депо

эмтарных центров. 
Сов. тенденция регламентировать 

все вопросы библ. дела, начиная от 
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действительно важных нормативов 
opr. сети б-к и книгообеспеченности 
населения, кончая списками «поло

женных» массовой б-ке газ. и жури. ,  
с одной стороны, облегчала быстрый 
рост числа б-к и их фондов (в 80-е rr. 

в СССР насчитывалось 360 тыс. б-к) , 
с др. - сковывала творческое разви
тие форм и методов работы. Достаточ
но упомянуть, напр. ,  утверждавшие
ся М -во м культуры РСФСР вплоть до 
90-х rr. перечии техн. средств массо
вой б-ки, содержавшие нормативы 
кол-ва пишущих машинок, магнито
фонов и др. средств оргтехники. 

В 80-е гг. В. В. Серов добился того, 
что Президиум Верховного Совета 
СССР рассмотрел и принял указ от 
13 марта 1984 «Об утверждении По
ложения о библ. деле в СССР» , заме
нявшего устаревшее к этому времени 
пост. ЦИК СССР 1934 «0 библ. деле 
в Союзе ССР». Этот акт стал итого
вым док. Б. з. сов. периода, вобрав его 

положит. и отрицат. кач-ва. В числе 
положит. правовых норм большое 
значение имели: бесплатность библ. 
обслуживания, всеобщая доступность 

пользования б-ками, гос . обеспече

ние развития сети, финансирования 

б-к, подбора и подготовки квалифи

цир. кадров, предоставления б-кам 

зданий, построенных по спец. проек

там, или помещений, отвечающих не

обходимым условиям. Положение за

фиксировало, что все б-ки страны со

ставляют единую систему, оси. на их 

объединении в ЦБС, централиз. ка

талогизации поступающих в фонды 

изданий, координации комплектова

ния фондов. Было введено понятие 

«единый библиотечный фонд>> , к-рое 

стимулировало взаимоиспольз. ин

форм. ресурсов б-к. Подчёркнутый в 

Положении гос. характер библ. дела 

имел прямым следствием закрепле

ние его ком. направленности, требо

ваний к б-кам как идеолог. учрежде

ниям. В библ. печати док. получил вы

сокую оценку как предпосылка 
создания полноценного Б.  з. Одновр. 

отмечаласьдекларативность Положе
ния, отсутствие в нём правовых норм 
прямого действия, что вызвало необ
ходимость разработки мн. подзакон
ных актов. 



С нач. перестройки во 2-й пол . 

80-х гг. специалисты Г ос. б-ки СССР 

им. В. И. Ленина (Ю. А. Гриханов, 

И. Ю. Багрова, Н. Н. Гудков, Н. И. Тю

лина, Е. А Фенелонов и др.)  иниции

ровали разработку законопроекта о 

библ .  деле . Его концепция была 

опубл. в спец. печати и одобрена библ. 

общественностью, но распад СССР 

помещал завершению этой работы. 

Новый этап создания отеч. Б. з .  

начался в 1992, когда распоряжени

ем Верховного Совета РФ была об

разована рабочая гр . по подготовке 

проекта библ. закона под рук. депу

тата М. В. Сеславинского (науч. рук. 

М. Д. Афанасьев и Ю. А Гриханов).  

В результате в 1994 были приняты два 

Федеральных закона РФ: «0 библи
отечном деле» и «Об обязательном эк
земпляре документов» (науч . рук. 

А А Джиго). В первом из этих актов 
соединились идеи оставшегося не ут
верждённым союз. законопроекта и 
рос . проекта, созданного коллекти
вом РНБ (рук. Л. А Шилов, чл. рабо
чей гр. В. Р. Фирсов, А В. Соколов и 
др. ) .  Этапное значение закона состо
ит в том, что это первый отеч. док. , 
к-рый защищает право каждого на 
свободный выбор и получение ин
формации, на доступ к накопленным 
человечеством духовным и культур
ным ценностям, сосредоточенным в 
б-ках. Этому посвящены статьи раз
дела 1 1  «Права граждан в области 
библиотечного дела» и ми. пункты в 
др. разделах, в к-рых прописан пра
вовой механизм реализации консти
туционных норм о свободе поиска и 
получения информации .  Исключи
тельно важны законодат. нормы , 
запрещающие идеолог. диктат в об
щедоступных б-ках: в ст. 12 «0бязан
ности б-к» указано: «Не допускают
ся гос. или иная цензура, ограничи
вающая право пользователей на  
свободный доступ к библ. фондам», 
а также записано требование к гос . и 
муницип. б-кам «отражать сложив
шееся в обществе идеолог. и полит. 
многообразие>). 

Закреплены права пользователей 
общедоступных б-к на бесплатное 

получение оси. видов библ. услуг, к 

к-рым отнесены: информация о со-
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ставе библ. фонда, запись в б-ку по 

предъявлению удостоверения лично

сти, консультации при поиске инфор

мации , получение во временное 

пользование любого док. из фонда 

(имеется в виду выдача оригинала или 

копии в чит. зале, либо на дом по або

нементу) . 
Зафиксировано право читателей 

представителей малочисленных на

родов в местах их компактного про

живания на терр. РФ, получать через 

roc.  и муницип. б-ки, наряду с рус . ,  

лит. на  родном яз .  Защищены также 

интересы и права особых гр. пользо

вателей: детей, юношества, лиц с ог

раниченными физ. возможностями и 

престарелых, к-рые должны обеспе

чиваться спец. библ.  обслуживанием. 
Эти правовые нормы согласуются с 

положениями Манифеста ЮНЕСКО 

о публ. б-ках, принятого в новой ред. 
на Ген.  конф. ИФЛА в 1994 в Гаване. 

Предусмотрена ответственность 
пользователей б-к в случаях наруше
ния ими правил пользования б-ками, 
и б-кам дано право получать возме
щение причинённого ущерба. Недо
бросовестные пользователи обязаны 
компенсировать нанесённый б-ке 
ущерб в установленных ею формах и 
размере, а в случаях, определённых 
законодательством, нести адм.  или 
уголовную ответственность. Если 
факт нарушения не оспаривается, эта 
компенсация не связана с трудоёмкой 
судебной процедурой, а может прини
матъся непосредственно в б-ке. Фор
мы и размеры возмещения ущерба и 
санкций к нарушителям устанавлива
ются правилами пользования б-кой, 
подписывая к-рые читатель заключа
ет т. н. договор присоединения. 

Закон впервые в отеч. практике 
ввёл понятие «нац. б-ка» в трактовке, 
припятой в большинстве многонац. 
гос-в мира: она удовлетворяет уни
верс . информ. потребности о-ва,  
организует библ . ,  библиогр. и науч.
информ. деятельность в интересах 
всех народов Рос. Федерации или на
родов респ. в составе РФ. Это опре
деление снимает бытующие до сих 
пор узконац. подходы к НБ как библ. 
центру и архиву печати титульной на
ции. 
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Федер. закон <<Об обяз. экз. доку

ментов» закрепил действовавшую ра

нее систему распределения бесплат

ных и платных обяз. экз. изданий и 

внёс ряд принципиально новых 

норм. Впервые в отеч. законодатель

стве определён порядок доставки 

обяз. экз. нек-рых видов док. - АВ, 

электрон. изданий и неопубл. док. 

Также впервые предусмотрено уста

новление органами гос .  власти 

субъектов РФ и органами местного 

самоупр. обяз. экз . субъекта РФ и 

местных обяз. экз. 
Не входят в комплекс Б. з . ,  но при

мыкают к нему акты, регулирующие 

смежные отрасли: издат. дело , ин

форм. деятельность, защиту авторс
ких прав и интеллектуальной соб
ственности и др. 

Совр. отеч. Б.  з. включаеттри уров
ня: междунар. ,  федер. и Б.  з. субъек
тов РФ. 

Первым междунар. актом, относя
шимея к библ.  делу, явилось пост. 
прав-ва РФ 1994 «0 присоединении 
РФ к Соглашению о ввозе материа
лов образоват. , науч. и культурного 
характера и Протоколу к нему». Оно 
облегчило междунар . книгообмен 
рос. б-к и приобретение заруб. изда
ний и др. мат-лов. 

Особое значение имеет согласова
ние Б. з. России и др. субъектов Со
дружества независимых гос-в. В 90-е 
гг. Россия внесла на рассмотрение 
Межпарламентской ассамблеи 
(МПА) субъектов СНГ концепцию 
создания модельного библ. кодекса 
СНГ, призванного, во-первых, содей
ствовать согласованному развитию 
Б. з. в новых независимых гос-вах на 
основе принципа свободного доступа 
каждого жителя к библ. ресурсам и 
принципа нац. самобытности, во-вто
рых, сохранить взаимовыгодное для 
всех субъектов СНГ единое-библ. про
странство и традиц. взаимодействие 
б-к по всем направлениям их деятель
ности. МПА одобрила концепцию, а 
в 1995 утвердила своим пост. «Рек. за
конодат. акт для стран СНГ "О еди
ной политике в обл. обяз. экз. доку
ментов"» .  Вслед за этим пост. М ПА 
N2 7- 15  от 17.2 .96 была припята пер
вая часть модельного библ.  кодекса 



СНГ, содержащая основы гос. реrули
рования бесплатного общедоступно
го библ. обслуживания населения в 
странах Содружества. В 1 999 МПА 
приняла вторую часть кодекса, вклю
чающую акты о публ. б-ках и нац. 
б-ках гос-в - чл. Содружества. 

Развитие Б. з. в субъектах РФ осн. 
на том, что Конституция РФ относит 
к совм. ведению РФ и субъектов РФ 
только «общие вопросы воспитания, 
образования, науки, культуры» (ст. 
72). Т. о . ,  субъекты РФ могут сами ре
rулироватъ частные вопросы правоот
ношений в библ. деле. Эту возмож
ность реализовали законодатели мн. 
респ. в составе РФ, краёв и обл. Наи
более детально разработано Б.  з. в та
ких субъектах РФ, как респ. Бурятия, 
Карелия, Саха (Якутия) , Чувашская 
Респ. ;  Белгородская, Иркутская, Ка
лужская , Кемеровская , Пермская , 
Псковская, Сахалинская, Тюменская, 
Челябинская обл. 

Регион. Б. з. внесло целый ряд пра
воных новшеств, обеспечивающих 
социальные права б-рей и правовые 
гарантии сохранения и развития ши
рокой доступности библ. обслужива
ния гражданам страны.  

См.  также: Правовое регулирование 
библиотечной деятельности. 

Лит. : Б а г р о в а  И. Ю. О реформе пра
вовых основ библиотечного дела // Сов. 
библиотековедение. 1990. N2 5; Библиоте
ка и закон :  Справочник: Документы , 
коммент., консультации, юрид. советы на 
каждый день. М. ,  1 996-2000. Вып. 1-8;  
Гр и х  а н о в Ю. А.  Библиотечное законо
дательство - требование жизни // Сов. 
библиотековедение. 199 1 .  N2 5 ;  О н  ж е. 
Концепция Закона Российской Федера
ции о библиотеках // Науч. и техн. б-ки. 
1 992. N2 8; С т о л я р о в  Ю. Н. Дума о биб
лиотечном законе // Там же. 200 1 .  N2 5 ;  
Ф и р  с о в В. Р .  Государственное законо
дательное регулирование деятельности 
библиотек. СПб. ,  2000; Ш и л  о в В. В. Ос
новная деятельность библиотек как норма 
права 11 Библиотековедение. 2000. N2 1 .  

Ю. А .  Гриханов 

БИБЛИОТЕчНОЕ КРАЕВЕдЕ
НИЕ, деятельность б-к, связанная с 
выявлением и распространением зна

ний об определённой местности 
(крае),  зафиксированных в док. ,  со
держание к-рых посвящено краю. 

БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

Б. к. традиционно осуществляется 
преимуществ. в библиогр. формах. Гл. 
место в ней занимают: библиогр. вы
явление краеведч. док. и местных из
даний; ведение краеведч. справ. -биб
лиогр. аппарата как базы всей крае
ведч . деятельности ; подготовка и 
издание текущих и ретроспект. крае
ведч. библиогр. пособий; библиогр. 
обслуживание читателей . Большое 
внимание уделяется формированию 
краеведч. фондов и кол. местной пе
чати, массовой работе по пропаrанде 
краеведч . лит. и краеведч. знаний.  
В последние годы б-ки активно вклю
чаются в краеведч. исслед. :  изучают 
историю б-к края, местной печати и 
т. п . ;  ведут летописи местной жизни; 
участвуют в создании краеведч. эн
цикл. и справочников, альманахов, 
период. изданий. 

Фонд краеведч . док. (краеведч . 
фонд) - ДОК. , ПОЛНОСТЪЮ ИЛИ ЧаСТИЧ
НО относящиеся к краю по содержа

нию (независимо от места издания, 
вида и материальной формы - печ. 
издания, неопубл. док. ,  АВД, элект
рон. БД) .  Кол. местной печати вклю
чает док. ,  опубл. на терр. края (неза
висимо от их содержания) .  

Фонд краеведч. док. и кол. местной 
печати в центр. б-ках регионов фор
мируются по принципу исчерпываю
щей полноты и предназначаются для 

постоянного хранения (функция де
позитариев).  

Краеведч. СБА отражает краеведч. 
и местные док. по принцилу исчерпы
вающей полноты независимо от мес
та их хранения; раскрывает их содер
жание. Он включает систему карточ
НЪIХ каталогов и картотек, электрон. 
БД, фонд справ. и библиогр. пособий. 

Б. к. в России зародилось в сер. 
19 в. - с  попъггок целенаправленного 
комплектования краеведч. док. фон
дов б-к. В кон. 19 - нач. 20 в. в ряде 
публ. б-к, а также в музейных, б-ках 
уч. арх. комиссий, губ. стат. комите
тов, о-в изучения края стали созда
ваться спец. отделы «местного края» , 
в к-рых собирались лит. о крае и из
дания местных типографий, состав
лялисЪ алф. или сист. каталоги. Наи
более знач. краеведч. собр. имели Во
ронежская публ . б-ка, Херсонская 
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обществ. б-ка, б-ка Зап.-Сиб. отдела 
Рус. геогр. о-ва, Саратовская и Ниже
гор. уч. арх. комиссии. 

До нач. 20 в. б-ки передко включа
ли в сферу своей краеведч. деятельно
сти наряду с произв . печати и др. 
материальные памятники местной 
истории. Впоследствии б-ки ограни
чивалисъ работой только с печ. изда
ниями. В совр. условиях она ведётся 
также с рукоп. и АВ мат-лами, элект
рон. БД. 

В 1 920-е rr. в краеведч. деятель
ность включаются б-ки и библиогр. 
комиссии,  создававшиеся на местах 
при о-вах по изучению края. В дек. 
1 9 2 1  в Москве состоялась Всерос. 
конф. таких о-в, созванная Акад. цен
тром Наркомироса с целью, как ука
зывалось в её мат-лах «привести к со
гласованию и планомерной работе 
сеть краеведч. о-в и учреждений». Уча
стники конф. - антрополог, географ, 
этнограф, археолог, акад. Д. Н. Ану
чин, искусствовед А. В. Бакушинский, 
географ и биолог Л. С. Берг, этнограф 
В. В. Богданов, историк акад. М. М. Бо
гословский, языковед Д. Н. Ушаков, 
геохимик акад. А. Е. Ферсман и др. 
видные учёные. Разъяснение задач 
краеведч. деятельности б-к содержал 
докл. Н. К. Крупской «Краеведение и 
библиотека» , опубл . в сб. статей и 
мат-лов «0 библ. деле» ( 1 926) . Осп. 
среди них - учёт краеведч. лит. , обес
печение б-к местным обяз. экз. про
изв. печати; переход от пассивного 
собирания и хранения к библиоrра
фированию краеведч. лит. и орг. со
отв. картотек, сводных каталогов ме
стной печати и лит. о крае; широкая 
пропаганда её среди читателей. 

В ЗО-е rr. , несмотря на наметив
шийся ввиду полит. причин спад кра
еведч. движения, расширяется круг 
обл. б-к, ведущих краеведч. работу. 
Осн. внимание было обращено на opr. 

системы краеведч. каталогов и карто
тек как важнейшей части краеведч. 
справ.-библиогр. аппарата. 

Во вр. Вел. Отеч. войны погибли 
ценные краеведч. фонды и СБА мн. 
б-к. В то же время активизировалась 
справ . -библиогр. и массовая крае
ведч. работа, связанная с задачами 
обороны, изысканием местньiХ ресур-



сов, полит. -воспитат. работой на при

мерах ист. прошлого . В результате 

были созданы сотни списков крае

ведч . лит. по запросам, в ряде б-к 

(напр. ,  в Кировекой обл.) - единые 

краеведч. каталоги. 

В послевоен. годы Б. к. развивает

ся преимуществ. в обл . ,  краевых и 

респ. б-ках, совершенствуется крае

ведч. справ.-библиогр. аппарат, созда

ются первые сводные краеведч. ката

логи. В краеведч. деятельность вклю

чаются район. и сел. массовые б-ки. 

В кон. 50-х гг. формируется цент
рализ. система метод. обеспечения 
Б.  к. на всех уровнях. В 1959 в составе 
науч. -метод. отдела ГБЛ был создан 
сектор краеведения , сотрудники 
к-рого (Л. М. Вадиковская, А. Н.  Бу
ченков и др.)  внесли знач. вклад в раз
витие библ. краеведения. Сектором 
проведена Всесоюз. конф. по вопро
сам краеведч. работы ( 1 960) , издано 
метод. пособие «Краеведческая рабо
та областных библиотек» ( 1 96 1 ) .  
в связи с подготовкой многотомной 
«Библиографии краеведческой биб
лиографии» ( 1 963-82) большую ме
тод. работу в обл. библ. краеведения 
развернула ГПБ, где в этот период ра
ботали такие известные специалисты 
как Г. А. Озерова и Н. Ф. Горбачевская. 
В 1958-60 издавался аннотир. ежек
варт. указ. «Организация, методика и 
библиография краеведения». 

Важное значение имело «Положе

ние о краеведч. работе обл. ,  краевых, 
респ. (АССР) б-к» ( 1 959), подготов
ленное ГБЛ и МГИК при участии ми. 
б-к страны. В нём конкретизированы 
задачи и раскрыто содержание крае
ведч. деятельности, впервые определе

ны виды и типы краеведч. библиогр. 
пособий, их система, структура справ.

библиогр. аппарата. В этот период со
здаются и начинают работать зональ
ные объединения б-к (Сев. Кавказа, 
Урала, Зал. Сибири, Воет. Сибири, 
Дальнего Востока) по краеведч. биб
лиографии; штаты б-к были укрепле
ны библиографами-краеведами. Акти

визировалась краеведч. работа массо
вых б-к  и метод. помощь им со 
стороны обл. ,  краевых, респ. б-к. Спе
циалистами ГБЛ и ГПБ (под рук. 
3.  Н. Амбарцумяна) в 196 1  бъmа разра-

«БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ• 

ботана и внедрена единая «Типовая 

схема классификации для каталога 

краеведч. лит. обл . ,  краевых, респ. 

(АССР) б-ю>. В 1967 схему классифи

кации для краеведч. картотек, создан

ную ГБЛ, получили район. б-ки. 

К сер . 70-х гг. главенствующую 

роль в opr. краеведч. работы прочно 

заняли обл . ,  краевые и респ. б-ки .  

В общих чертах завершилось форми

рование модели краеведч. СБА УНБ. 

В подготовку краеведч. библиографии 

активно включилисъ массовые б-ки. 

С кон. 80-х rr. началось возрожде
ние обществ. краеведч . движения , 
усилилась роль б-к как культурно-ин
форм. центров, возросло кол-во мес
тных изданий. С 1 989 началось вне
дрение в б-ках спец. варианта табл. 
ББК для краеведч. каталогов. В 199 1  
Р Н Б  подготовлено «Положение о 
краеведч. деятельности обл. и краевых 
универсальных науч. б-к», ставшее 
основой для создания подобных док. 
в регионах России. 

Для совр. Б. к. характерны: переход 
от хранения и предоставления крае
ведч. док. по запросам потребителей к 
активному целенаправленному фор
мированию фондов краеведч. док. , 
участию в создании новых краеведч. 
док. , развитие обществ. потребностей 
в краеведч. информации. Краеведч. 
деятельность осуществляют б-ки разл. 
типов и ведомств (гл. обр. - универс. 
б-ки, б-ки местных музеев, архивов, 

науч. учреждений и вузов) . Для уни
верс. массовых и науч. б-к Минкуль
туры России это направление являет
ся обяз. и одним из важнейших. 

Формы opr. Б. к. различны. В ре
гион. УНБ и крупных муницип. б-ках 

ЦБС оси. работу выполняют специа
лизир. отделы краеведения или сек
торы краеведч. библиографии в соста
ве информ. -библиогр. отделов; в не
больших Ц Б С  - секторы или 
специально выделенные сотрудники 
метод.-библиогр. отделов. 

Действует налаженная система ко
ординации и метод. обеспечения Б. к. 

С сер. 60-х rr. всерос. метод. центром 
по этому направлению являлась ГПБ. 
И ныне РНБ регулярно выпускаются 
аналит. обзоры краеведч. библиогр. 
изданий б-к РФ, текущие ретроспект. 
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указ. и метод. пособия, сб. науч. тр. в 

помощь краеведч. деятельности б- к; 

проводятся совещания и семинары; 

оказывается консультативная и ме

тод. помощь. Обл . ,  краевые, респ. 

(нац.) б-ки субъектов РФ являются ко

ординац. и метод. центрами краеведч. 

деятельности для б-к своих регионов; 

в р-нах, отдельных нас. пунктах эту 

функцию выполняют б-ки ЦБ� 
В рамках краеведч. деятельности 

б-ки активно сотрудничают с местны

ми музеями, архивами, учеб. заведе

ниями, науч. учреждениями , крае

ведч. о-вами и отдельными краеведа

ми. В нач.  90-х гг. на базе нек-рых 

филиалов ЦБС стали создаваться спе

циализир. краеведч. б-ки, выполняю

щие также функции обшеств. музеев, 

архивов, культурных центров. 
Лит. : Библиотечное краеведение: Тер

минол. слов. СПб. , 1998; Б у ч  е н к о в А. Н.  
Советское краеведческое библиоrрафове
дение. М. ,  1 984; Краеведческая работа об
ластных библиотек. М . ,  1 96 1 ;  К р у п с -
к а я Н. К. Краеведение и библиотека 11 
О библиотечном деле: Сб. тр. М.,  1983. Т. 2; 
К у ш  н ар е н к о Н. Н. Краеведческая де
ятельность библиотеки . М . ,  1 9 9 3 ;  
М а м о н т о в  А. В. ,  Щ е р б а  Н. Н. Кра
еведческая библиография. М . ,  1 98 9 ;  
Т а л а л а к и н а  О .  И. Краеведческие фон
ды областных библиотек. М. ,  1 96 1 ;  Щ е р 
б а Н. Н. Библиотечное и библиографи
ческое краеведение: Сб. послед. статей. 
м.,  1995. 

Н. М. Балацкая 

«БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБОЗРЕ
НИЕ», первое послерев. продолж. из
дание , отразившее проф. поиски в 
новых условиях, предвестник библ. 
жури . ,  тр . ,  сб . ,  бюл .  Появлением 
«Б. о.» обязано инициативе изв. рос. 
специалистов: А. И. Браудо (первый 
ред.) ,  Б. П. Гущину, О. А. Добиаш
Рождественской, Е. Н.  Добржинско
му, А. И. Калишевскому, П. Х. Кана
нову, И. А. Кубасову, Л.  В .  Трофимо
ву, Л. Б. Хавкиной и др. ,  объединённых 
идеей сохранить отеч. библ. наследие, 
опыт и традиции. Работа над «Б. о .» ,  
начатая в 1919 Комитетом гос. б-к в 
Петрограде, позже выполнялась сек
цией науч. б-к подотдела науч. учреж
дений и высш . учеб .  заведений 
Петрогр. отдела нар. образования, а 
затем сосредоточилась в ГПБ. У виде-



ли свет тиражом от 2 до 3 тыс. экз. 

в 1 9 1 9 - кн. 1 ,  1 920 - кн. 2,  1925 -
кн. 1 -2 ,  1 926 - кн. 1 -2 ,  1 927  -

кн . 1 -2 .  Среди рассмотренных в 
«Б. о.» проблем - пути развития науч. 
и спец. б-к, реформы акад. и вузов. 

б-к, б-ки Гос. Румянцевекого музея, 
орг. формирования фондов и катало
гов, изучение чит. интересов, краеве
дение и др. «Б. О. >> печатало док. по 
библ .  делу, статьи о конкретных 
б-ках, персоналии, рец. В разделах 

«Из жизни рус . б-к» и «Из жизни 
иностр. б-к» отражены особенности 
библ. дела 20-х гг. 

Б. Н. Бачалдин 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУжи
ВАНИЕ, деятельность б-ки по предо
ставлению пользователям док. , биб
лиогр. ,  фактогр. и др. информации в 

соотв. с их запросами, а также оказа

нию др. библиотечных услуг. В библ. 
практике термин «Б. о. >> иногда пони
мается узко как процесс предоставле
ния пользователям первичных док. 
На деле посредством Б.  о.  реализуют
ся информ. ,  культур. ,  просвет. ,  обра

зоват. , досуговая и др. роли б-ки при 
взаимодействии двух субъектов :  
пользователя библиотеки и библиоте
каря (см. Библиотечное общение) . 

Науч.-техн. прогресс, изменяющи
еся соц.-культурные факторы влекли 
за собой изменение потребностей и 
запросов пользователей,  видов и 
форм Б. о . ,  отношения к б-кам в о-ве. 

В течение мн. веков господствовал 

взгляд на б-ку прежде всего как на хра
нилище книж. сокровищ. С 1 8  в. ,  ког
да прогресс книгопечатания и образо
вания вызвал рост числа б-к, библ. 
собр. начали становиться всё более 
доступными широким слоям населе
ния. Читатель смог не только пользо
ваться фондами в читальном зале, но 
и получать издания на дом на абоне
менте. В сер. 19 в.  в крупных б-ках 
появились спец. справ. службы, лит. 
стали экспонировать на книж. выс
тавках. Наметилось стремление б-к к 
взаимодействию в процессе обслужи
вания (в дальнейшем - межбиблио
течный абонемент). Нек-рые публ. 
б-ки ввели обслуживание иногород
них читателей путём рассылки своих 
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каталогов для заказа книг (см. Заоч
ный абонемент). В просвет. целях на
родные библиотеки начали применять 
для работы с малограмотными чита
телями громкие чтения. В нач. 20 в. в 
практику вошли публ. лекции, биб
лиотечные вечера, устные библиогра
фические обзоры и т. п. Публ. б-ки ддя 
распространения проевещеимя при
ступили к орг. передвижных библиотек 
(см. Нестационарное библиотечное об
служивание). 

В России после 1 9 1 7  широкое рас
пространение получили массовые 
формы Б. о . :  карнавалы, шествия , 

представлявшие красочные макеты 
книг, читательские конференции и др. 
В 30-е гг. активно создавались пере
движки на з-дах, ф-ках, в период Вел. 
Отеч. войны - в госпиталях, на стан
циях метро в Москве, б-ки использо
вали воен. уголки, комнаты обороны, 
кружки по изучению воен.  дела. 
В кон. 40-х гг.  появились библиобусы. 

Создание системы науч. -техн. ин
формации (60-70-е гг. )  вызвало к 
жизни такие формы, апробированные 
прежде всего в НТБ, как кольцевая 
почта, дни информации, дни специ
алиста, избирательное распростране
ние информации (JfР}.О, дифференциро
ванное обслуживание руководства 
(ДОР), вьщача копий док. , темат. под

борок и т. д. Началось микрофильми

рование док. Нек-рые науч. и публ. 

б-ки открьmи специализир. чит. залы. 

Shому способствовала централизация 
массовых б-к. 

Во второй пол . 20 в .  в мировой 

практике Б.  о. качественно измени

лось в связи с внедрением новых но

сителей информации, техн. средств и 

технологий: компьютеризации библ. 

процессов, использ. телекоммуникац. 

систем, СD-RОМ-технологий, техно

логий электронной доставки докумен
тов (ЭДД), сканирования док. и др. 

Произошла глобализация Б. о. (дос

туп к мировым информ. ресурсам 

через Jfнтернет) и одновр. его инди

видуализация (предоставление инди
вид. условий потребления информа

ции - дома, на работе, в б-ке) . Тех

нол. и социокультурные изменения 

определили новую философию и иде

ологию Б. о. - обеспечение свобод-
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ного доступа к информации. Со вре
менем отпадёт необходимость в спе
циализации Б. о.  внутри б-ки, т. к. 
пользователь сможет получить и 
справ. информацию, и полный текст 
док. на экране переанальной ЭВМ. 

В 90-е гг. знач . влияние на орг. 
Б .  о. оказали концепции соц. марке
тинга (см. Маркетинг библиотечный) , 
способствующего адаптации библ.  
услуг к потребностям населения , 
а также мультикультурного обслужи
вания. 

еложились след. виды и формы 
Б. о.: 1) по признаку «ТИП субъекта об
служивания>> - индивид. ,  групповое, 
массовое (фронтальное) ; 2) по соц.
демогр . признакам пользователей: 
Б .  о .  детей , юношества, взрослых; 
Б. о. науч. работников, специалистов 
разл. профиля, работников упр. ,  уч-ся 
и т. п . ;  лиц с ограниченными возмож
ностями пользования б-кой и т. п . ;  
3 )  п о  широте запросов пользователей: 
универс. Б. о. и специализир. ;  4) по 
предмету запросов пользователей: 
док-тное Б .  о .  (обслуживан�е печ . ,  
электрон. док. ,  аудио- и видеокассе
тами, компакт-дисками, дискетами, 
копиями док. , переводами текстов на 

абонементе, путём opr. выставок -

выставочное Б. о . ,  в чит. зале, медиа

теке, отделе иск-ва и др. подразделе

ниях, через каналы связи, в т. ч. элек

трон. доставку док.) ;  справ. (предос

тавление библиогр . и фактогр . 

справок с использованием БД, Ин
тернета) ; ориентирующее Б. о. (про

ведение экскурсий , консультаций 

и т. п.); информирующее (о новых по

ступлениях, актуальных событиях) , 

в т. ч. с использ. средств телекомму

никации; аналит. Б. о. (напр. ,  предо

ставление аналит. обзоров, конъюн
ктурной информации) и др . ;  5) по 
виду запросов: по разовому запросу, 

постоянному, запросу на мероприя

тие , запросу на орг. библ. пунктов,  

маршрутов библиобуса и т. д . ;  6 )  по 
тематике и видам запрашиваемых 
док. : обслуживание науч. -техн. ,  с .-х. , 
мед. и др. лит. ; патентами,  нотными, 
электрон. изданиями и т. д.; 7) в со
отв. со структурно-технол. opr. Б. о . :  
абонементное, в чит. зале, медиатеке, 
посредством телекоммуникац. кана-



лов и др. ; 8) в соотв. с пространствен
ной opr. Б. о. : стационарное, нестаци
онарное (библ. пункт, библиобус, 
заоч. абонемент и др. ), дистанцион
ное Б. о. (посредством системы теле
коммуникаций); 9) в зависимости от 
временной орг. Б. о. : в режиме реаль
ного вр. (on-line), отложенного вр. 
(пакетный режим). 

Существенное влияние на Б. о. 

оказывают такие совр. компоненты 

библиотечной среды как электрон. , 

аудио-, видеодок. и техн. средства для 

их использ. , новые информ. техноло
гии, ориентация на пользователя, 

комфортность, диалогичность. Вы
полнение запросов пользователей биб
лиотеки требует от библиотекаря сле
дования о пред. технологии (см. Биб
лиотечная технология) . 

Б. о. осуществляется в рамках оп
ред. орг. структуры (чит. залы, абоне
менты, залы групповых занятий, вы
ставочные комплексы и т. п.). 

Упорядочению Б. о. , его целостно
сти (путём координации работы всех 
структурных подразделений), повы
шению кач-ва и эффективности со
действует упр. Б. о. Оно обеспечива
ет оперативное реагирование системы 
Б. о. на изменения внешней среды и 
нахождение компромисса между тре
бованиями пользователей и возмож
ностями б-ки. Упр. Б. о. основывает
ся на критериях и показателях кач-ва 
и эффективности Б. о. Применеине 
маркетингоной стратегии в упр. б-кой 
содействует нацеленности всех видов 
библиотечной деятельности на обес
печение потребностей пользователей. 

Б. о. - синтетич. дисциплина, тес
но связанная с разл. разделами биб
лиотековедения: фондоведением, ка
талоговедением, библ. менеджмен
том, историей библ. дела. Развивается 
на основе осмысления достижений 
библиогр-ведения, психологии, педа
гогики, социологии, философии, эти
ки, информатики, лингвистики, се
миотики, семантики, герменевтики, 
теории архитектуры и др. 

Теория и методика Б. о. складыва
лись в процессе осмысления его прак
тики, в к-рое болъшойвкладв 19-20вв. 
внесли: Н. А. Рубакин, В. И. Соболь
щиков, В. Гофман, Е. В. Балобанова, 
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Л. Б. Хавкина, Д. А. Балика, С. Л.  Валь

дгард, А. А. Гайворонский, П. И. Гуров, 

Я. М. Шафир, Е. И. Хлебцевич и др. 

Понимание Б. о. как просвет. дея

тельности в годы сов. власти стало всё 

более подменяться идеолог. пропа

гандой. Во второй пол. 30-х гг. исслед. 

в обл. социологии и психологии чте

ния были ограничены (известно лишь 

изучение читателей-колхозников 

Э. З. Лусс). Публиковались метод. ра

боты по обслуживанию читателей на 

абонементе, в чит. зале, по орг. выс

тавок, передвижных б-к, МБА, про

паганде книги и т. п. (Л. Б. Хавкина, 

А. А. Покровский,  Л .  И. Галкина, 
Ф. Э. Доблер, Ю. В. Григорьев, Р. С. Киб
рик, В. Ф. Сахаров и др.). В 1938 вышел 
учебникдля библ. техникумов «Мето
ды обслуживания читателей». 

На развитие теории и методики 
Б. о. оказало влияние возрождение в 
60-70-е rr. социологии и психологии 
чтения (В. Д. Стельмах, А. И. Рейтб
лат, Н. Е. Добрынина, М. Д. Сморо
динская, В. П. Таловов, М. Д. Афана
сьев, В. А. Бородина, В. Я. Аскарова, 
Г. Н. Горева, А. С. Павлова, Л. В. Бе
ляков, Б. В. Банк и др. ). Метод. цент
ры (ГБЛ, ГПБ, ГПНТБ) выпустили 
пособия и рекомендации по работе гор. 
абонемента, обслуживанию специали
стов в универс. и науч. -те хн. б-ках, по 
МБА и др. вопросам обслуживания 
( Е .  Е .  Троицкая, В. В. Нейман, 
С. М. Смирнова, А. А. Купина, Е. Е. Ле
вина, С. П. Бачалдина, М. И. Губано
ва, О. С .  Л ибова и др. ) .  В жури. 
<<Библиотекарь» началась дискуссия 
об использ. терминов «работа с чита
телями» и «обслуживание читателей». 
В кон. 70-х - нач. 80-х rr. подготав
ливаются методики обслуживания 
читателей лит. по разным отраслям 
науки, по индивидуальной и массо
вой работе с читателями (И. И. Ганиц
кая, С. Г. Матлина, Г. В. Мещанова, 
С. И. Плих, Л. А Олъшевская, М.Я.Двор
кина и др.) .  

Итог теорет. осмысления Б.  о .  под
вёл учебник «Работа с читателями» 
(1961, 1970, 1981), в к-ром использо
ваны достижения сов. социологии, 
психологии, педагогики (авторы 
Б. В. Банк, Л. В. Беляков, А. Н. Ванеев, 
Т. В. Воронова, Е. А. Горш, Н. С. Кар-

� 201 � 

ташов, В. С. Крейденко, Е. М. Нагловс

кая, В. Ф. Сахаров, В. Д. Стельмах, 

Б. Г. Умнов, А. Е. Шапошников) . Зна

чение целевой установки обслужива

ния на формирование всесторонне и 

гармонично развитой личности ком. 

о-ва, превалировавшей в сов. библ

ведении (методом достижения этой 

цели считалось руководство чтением), 

с сер. 80-х rr. в России сужается в свя

зи с новыми соц.-экон. , культурны

ми и техн.-технол. реалиями, как су

жается и сфера применении терминов 

«руководство чтением», «работа с чи
тателями», «nропаганда литературы в 
библиотеке». Наряду с ними получа
ют распространение идеологически 
нейтральные понятия «библ. обслужи
вание», «библ. ориентирование», «биб
лиотечное общение», «nользователь биб
лиотеки», «библиотечная среда», «сис
тема Б. о.», «технология Б. о.», «этика 
Б. О.>> И др. 

Общую теорию Б. о. представляет 
системно-деятельностная концепция 
(М. Я. Дворкина), рассматривающая 
Б. о. как целостность, единство и вза
имосвязь всех видов обслуживания, 
направленную на удовлетворение по
требностей пользователей; как ин
форм.-культурную деятельность, ре
ализуемую через комфортную для 
пользователей и б-рей библ. среду. 

Развивается коммуникативная 
концепция Б. о. (широко распростра
нённая на Западе), к-рая рассматри
вает его как взаимодействие б-рей и 
пользователей с целью удовлетворе
ния информ. потребностей после
дних, создания для них комфортных 
условий (С. А. Езова, И. А. Мейжис, 
Е .  В. Смолина, С. Г. Матлина, 
Л.  И. Петрова и др. ). Она направлена 
на более адресное обслуживание, на 
ведение оптимального диалога с на
селением, пользователями. К этой 
концепции примыкают и разработки 
этических вопросов библ. обслужива
ния (Г. А. Алтухова и др.). 

Концепцией социализации лично
сти в б-ке (Ю. П. Мелентьева) и библ. 
педагогикой (В. И. Терёшин) раздвину
ты рамки пед. подХода кБ. о. , представ
ленного ранее теорией рук. чтением. 

Возросшее внимание о-ва к соци
ально незащищённым гр. населения 
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стимулировало исслед. в обл. Б. о. лиц 
с ограниченными возможностями 
(А Е. Шапошников, Г. П.  Диянская). 
В связи с этим можно говорить о со
циальной концепции Б .  о.  в России. 
Э ти науч. разработки получили отра
жение в учебнике «Библиотечное об
служивание :  теория и методика» 
( 1 996) . 

Если в отеч. исслед. больше вни
мания уделяется разработке общих 
подходов к Б. о . ,  то в заруб. акцент 
делается на частных теориях справ . 
библиогр. обслуживания, теориях об
слу живания отдельных гр. пользова
телей , теорет. вопросах внедрения в 
Б. о. новых и нформ. технологий , мар
кетинга. 

Лит.: А з а р о в а  В. А. Обслуживание 
читателей: Техника проф. поведения биб
лиотекаря : Монография. Самара, 1 998 ;  
А л  т у х  о в а Г .  А .  Профессионалъная эти
ка библиотекаря. М. , 2000; В а н е е в  А. Н.  
Методика обслуживания читателей в биб
лиотеках 11 Ванеев А. Н.  Библиотечное 
дело. Теория. Методика. Практика. СПб. ,  
2004; Г у б а н о в а  М. И. , Л и б о в а  О. С. 
Библиотекарь и читатель: проблемы обще
ния. СПб. ,  1993; Д в о р к и н а  М. Я. Биб
лиотечное обслуживание: новая реаль
ность: Лекции. М . ,  2000; О н а ж е. Биб
лиотечное обслуживание: теоретический 
аспект: (Монография). М. ,  1993; Е з о -
в а С. А. Библиотечное общение. Улан
Удэ, 1 990; 3 ы к о в О. П. Выставочная ра
бота публичных библиотек: опыт практ. 
пособия. Л. ,  1 990; Индивидуальная рабо
та с читателями в ЦБС: Метод. рекомен
дации. М. ,  1987;  К у з ь м и н  Е. И. Систе
ма доступа граждан России к правовой ин
формации :  итоги и перспектины // 
Библиотека. 2004. N2 7;  Массовая работа с 
читателями в ЦБС: Метод. рекомендации. 
М . ,  1988 ;  М е й ж и с  И. А. Социально
психологические основы библиотечного 
обслуживания: Учеб. пособие. Николаев, 
1994; М е л еят ь е в а  Ю. П. Библиотека 
и юношество: поиски взаимопонимания: 
Библиотечное обслуживание как процесс 
социализапии личности. М. ,  1 999; Много
образие этнических культур и библиотеч
ное обслуживание 11 Библиотековедение. 
2003. N2 4; О с и п о  в а И. П. Библиотеч
ное обслуживание: опыт, проблем ы ,  
тенденции (первая половина 90-х rr.) // 
Библиотековедение. 1 997. N2 2-3; С т о 
л я р  о в Ю. Н .  Критерий оценки библио
течного обслуживания: Учеб. пособие. М. ,  
1982 ;  Т ер  ё ш и н  В.  И.  Влияние книги на 
читателя и библиотечная деятельность: 
Материалы по спецкурсу. М. ,  1 992; Т ю -

л и н а Н .  И. Теоретические аспекты биб
лиотечного обслуживания 11 Библиотекове
дение. 1994 . .N!! 6; Ш а п о ш н и к о в  А. Е. 
Библиотечное обслуживание инвалидов: 
история, современность, тенденции. М. ,  
1 992; О н ж е. История читателя и чтения 
в России (IX-XX вв.): Учеб.-справ. посо
бие для библиотек всех систем и ведомств. 
м. , 2оо 1 .  

М. Я. Дворкипа 

БИБЛИОТЕчнОЕ ОБслУжи
ВАНИЕ ДЕтЕй, часть системы биб
лиотечного обслуживания населения, 
специфика к-рого обусловлена пси
хофизиол. и др. особенностями дан
ной гр. читателей . Гл. цель Б .  о. д. -
приобщение к ценностям культуры, 
предоставление мат-лов для творчес
кого и социально адаптированного 
развития личности, помощь в подго
товке к обучению, в самом процессе 
обучения, удовлетворение чит. запро
сов, формирование информ. и библ.
библиогр. культуры. 

З аконодательно за детьми закреп
лено право на библ. обслуживание в 
общедоступных б-ках, а также б-ках 
образоват. учреждений в соотв. с ус
тавами (ст. 5, 7 Федерального закона 
РФ «0 библиотечном деле», 1 994) и в 
специализир. детских библиотеках 
(ст. 8). 

Система б-к, обслуживающих де
тей и подростков (до 15 лет) включа
ет б-ки двух ведомств: Минкультуры 
и Минобрнауки России. Из б-к разл. 
типов сети Минку льтуры, организо
ванной с соблюдением принципа пе
шеходной доступности от места жи
тельства, детям предназначены преж
де всего ок. 4 , 5  тыс .  специализир . 
детских библиотек (нек-рые - детям 
и юношеству) . Детей обслуживают 
также все остальные муницип.  б-ки. 
Более 35 тыс. сел. филиалов ЦБС об
служивают детей наряду со взрослым 
населением. Из б-к системыМинобр
науки детей и подростков обслужи
вают школьные библиотеки, а также 
небольшие б-ки при дет. домах, шко
лах-интернатах (см. Библиотеки учеб
но-воспитательных учреждений) . 

Специализир. Б. о. д. предполага
ет: дифференцир. обслужи вание разл. 
возрастных гр. ,  создание созвучной 
миру детства библиотечной среды. По-
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мещения в самостоятельных дет. 
б-ках, филиалах для детей , дет. отд е
лах оборудуются и оформляются так, 
чтобы привлечь читателей , создать 
для них удобства в использ. фонда, 
справ. аппарата при минимальной 
помощи персонала, способствовать 
фор мированию навыков библиотеч
ного ориентирования. Комплектова
ние универс . библ. фонда, орг. ин
форм. -поисковых систем нацелены 
на формирование круга чтения, на 
информ. и док-тное удовлетворение 
чит. потребностей детей и подростков 
с учётом их возрастных и индивид. 
особенностей . Структура обслу жива
ния,  система индивид. и массовой 
работы подчинены гл. цели - с по
мощью эффективных библ. -пед. ме
тодик (употребляются также термины 
«руководство дет. чтением», «педаго
гика дет. чтения») формировать у де
тей и подростков потребность в чте
нии, навыки грамотного библиогр. 
поиска источников информации ,  
умения работать с текстом в соотв. с 
осознанной целью чтения. 

Лит. :  Б у б е к и н а Н. В. Права детей 
на информатизацию и детские библиоте
ки // Информ. бюл. / Рос. библ. ассоциа
ция. 200 1 .  N2 1 8 ;  Б у б е к и н а  Н. В . ,  Чу 
д и н о в а В. П. Государственная библио
течная политика и дети 11 Библиотекове
дение. 1 996. N2 2; Детское чтение: феномен 
и традиция в конце ХХ столетия: Матери
алы Междунар. конф. СПб. , 1 999. Ч. 1 ;  
Концепция библиотечного обслуживания 
детей в России. М. ,  200 1 ;  Руководство по 
библиотечному обслуживанию детей // 
Руководства для публичных и детских биб
лиотек, подготовленные Международной 
Федерацией библиотечных ассоциаций и 
учреждений (ИФЛА). М . ,  1 995; Руковод
ство чтением детей и юношества в библио
теке: Учеб. для библ. фак. ин-тов культу
ры. М. ,  1 992. 

Е. И. Голубева 

БИБЛИОТЕчНОЕ ОБСЛУжи
ВАНИЕ ЛИЧ С ОГРАНИчЕННЫ
МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, часть 
общей системы библиотечного обслу
живания населения, предоставление 
библ. услуги особым гр. пользовате
лей библиотеки. В соотв. с Федераль
ным законом РФ «0 библиотечном 
деле» - это слепые и слабовидящие, 
лица, к-рые не могут посещать б-ки 



БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮНОШЕСТВА 

в силу преклонного возраста или физ. 

недостатков (ст. 8). В мировой прак

тике к гр. лиц с ограниченными воз

можностями относятся также паци

енты больниц и заключённые. Их об

служивание ведуr публ. и спец. б-ки. 

Среди последних в России действуют 

спец. б-ки для слепых, б-ки Всерос. 

о-ва глухих, б-ки спец. и вспом. школ, 

домов престарелых и инвалидов, боль

ничные и тюремные б-ки. В 1920-е гг. 

массовые б-ки России предпринима

ли попытки охватить воспитат. рабо

той обитателей ночлежных домов, 

заключённых, устраивали пункты вы

дачи книг для правонарушителей в 

коллекторах, приёмниках и колониях. 

Кроме содействия развитию лич

ности эта сфера библ. обслуживания 

имеет соц.-реабилитационную, ком

пенсаторную и коррекционно-пед. 

направленность, помогая, напр., ин
валидам вернуrъся к обществ. полез
ному труду. 

Применяются спец. формы и ме
тоды обслуживания, науч. фундамен

том для к-рых служит сформулиро

ванный Л. С. Выготским принцип 
создания «обходных путей» культур
ного развития, предусматривающий 
использ. сохранившихся органов 
чувств. В б-ках для слепых, напр., 
приобщение читателей к миру книг и 
компенсация отсуrствия зрения дос
тигаются пуrём активизации осяза
ния (рельефно-точечные книги, рель
ефные изображения и скульптуры, 
каталоги, напечатанные рельефно
точечным шрифтом, и т. д.) , слуха 
(синтезаторы реч и ,  «говорящие>> 
книги , индивидуальные и коллек
тивные чтения, лит.-муз. вечера, ве
чера встреч и др. массовые меропри
ятия, автоинформаторы и т. д.). Б-ки 
для глухих активно применяют фор
мы и методы, рассчитанные на визу
альное восприятие (демонстрация 
видеолент с субтитрами, худож.-ми
мические чтения, устно-мимические 
жури. и т. п.) .  

Инвалидам-колясочникам, пре
етаредым людям, лежачим больным и 

др. книги доставляются на дом, б-ки 

организуют для них заоч. или неста
ционарное библиотечное обслужива
ние, обеспечиваемое д оп. финанси-

рованием из фондов соотв. бюдже

тов и федер. программ. В этой рабо

те б-кам помогают гос. органы, бла

готворительные орг. и фонды, о-ва 

слепых (БОС) , глухих (БОГ) и инва

лидов (БОИ). При б-ках создаются 

инициативные гр. поддержки, в к-рые 

входят люди, безвозмездно оказыва

ющие помощь в доставке книг на 

дом, начитывании текстов на маг

нитную ленту, проведении разл. ме

роприятий. 

В обслуживании инвалидов ис

пользуются достижения библиотера
пии, дефектологии ,  геронтологии,  

коррекционной педагогики, спец. 

психологии, медицины. 

Развитию и укреплению междунар. 

сотрудничества б-рей, обслуживаю

щихлюдей с ограниченными возмож

ностями, содействуют междунар. орг. 

В ИФЛА в 1931 была образована под

комиссия больничных б-к, получив

шая в 1976 статус секции библ. обслу
живания пациентов больниц и чита
телей- инвалидов. В 1977 создана 
рабочая гр. б-к для слепых, осуще

ствившая неск. исслед. программ, 
реорганизованная затем в <<круглый 
стол» (на правах секции ИФЛА) .  
В нач. 80-х гг. в связи с появлением 
рабочей гр. тюремных библиотек они 
образовали секцию б-к, обслуживаю
щихлиц с ограниченными возможно
стями пользования б-кой. Секция ре
шает след. вопросы: обслуживание 
людей, к-рые не мoryr пользоваться 
обычными библ. услугами, разработ
ка устройств, облегчающих инвали
дам процесс чтения и физ. доступ к 
библ. зданиям и фондам (лифты, по
ручни, площадки для отдыха на лест
ницах и т. п.) , улучшение библ. обслу
живания пациентов больниц. 

ИФЛА совм. с Всемирным союзом 
слепых, Всемирной федерацией глу
хих, ЮНЕСКО, Всемирной орг. здра
воохранения содействует созданию 
нац. программ библ. обслуживания 
лиц с ограниченными возможностя
ми пользования б-кой, пр-ву книж
ной продукции в спец. форматах, уси
лению междунар. сотрудничества. 

Лит. :  Д н я н е к а я  Г. П. Библиотеки 
для слепых за рубежом. М. ,  1996; 0 н а  ж е. 
Принцип равных возможностей в тифло-
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библиотековедении. М . ,  1 998 ;  Д и я н
с к а я Г. П . ,  Ш а п о ш н и к о в А Е. На 
путях к милосердию: Рекомендации по об
служиванию читателей с оrранич. возмож
ностями пользования б-кой.  М . ,  1 9'>.•; 
Ш а п о ш н и к о в А. Е. Библиотечное 
обслуживание инвалидов: история, совре
менность, тенденции. М. ,  1 992; О н ж е. 
Книгоиздание и библиотеки для слепых в 
России: Сб. ст. М. ,  200 1 .  

А .  Е. Шапошников 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУжи
ВАНИЕ IОНОШЕСТВА, часть сис

темы библиотечного обслуживания на

селения, специфика к-рой обусловле

на социально-психолог. и др. 

особенностями данной гр. читателей. 

Законодательно за этой особой гр. 

пользователей б-к закреплено право 

на библ. обслуживание в общедоступ

ных б-ках, специализир. roc. юношес
ких библиотеках, а также в б-ках обра

зоват. учреждений в соотв. с их уста

вами (ст. 8, п. 4 Федерального закона РФ 
«О библиотечном деле», 1994). 

Огромный совокупный фонд б-к, 
предоставляемый пользователю бес
платно, отработанная методика про
движения информации способны 
обеспечить б-ке место среди гл. соци
ализир. ин-тов. Повышение роли 
библ. обслуживания как одного из 
знач. факторов социализации лично
сти осуществляется пуrём усиления 
ориентации на реальные потребнос
ти читателей. 

Ориентация Б. о. ю. на запросы 
пользователей выражается в стремле
нии углубить дифференцир. подход к 
обслуживанию. Вьщеляются не толь
ко традиц. гр. (школьники, студенты) , 
но и т. н. «особые гр.» - безработные, 
подростки-инвалиды и др. Библ.-ин
форм. средствами им оказывается 
помощь в решении жизненно важных 
для них проблем - трудоустройства, 
обучения. Тем самым библ. обслужи
вание выступает как социализирую
щий фактор, средство соц. защиты 
формирующейся личности. 

Существует неск. моделей Б. о. ю. 
Традиц., или пед. модель - это исто
рически сложившаяся система и 
структура обслуживания, «идеолоrия» 
подхода к читателю лишь как к объек
ту воспитания. Темат. модель, отража-



ющая библиоцентристское професси
ональное сознание библиотекарей, пре
дусматривает воздействие на читателя 
в одном-двух направлениях, напр. в 
формировании культуры чтения , 
библ . -библиогр. грамотности , ин
форм. культуры .  Её недостаток -
фрагментарность. Модель б-ки как 
гуманитарного центра сочетает библ. 
обслуживание и орг. общения моло
дёжи в кружках, клубах, сообществах 
по интересам и т. п. Принципиальное 
отличие от первых двух моделей со
стоит в отношении к пользователю 
как целостной социальной личности. 

Информ . (информ . -образоват. ) 
модель Б. о. ю. формируется под вли
янием информатизации о-ва и обра
зовательного бума. С помощью новой 
техники б-ки реализуют присущую 

им функцию аккумулятора знаний и 

информации - привлекательного и 

ценного продукта. Информ. модель 

также ориентирована на потребнос

ти пользователя как равноправного 

участника процесса библ. обслужива

ния. В 90-е rr. начала формироваться 

социализирующая модель,  в к-рой 

библ. обслуживание рассматривается 

как соц. защита юношества, содей

ствие его социализации. 
Лит. :  М е л еят ь е в а  Ю. П. Библио

тека и социализация личности: Учеб. по
собие. М. ,  1993; О н а  ж е. Библиотека и 
юношество: Поиски взаимопонимания: 
Библ.  обслуживание как процесс социа
лизации личности. М . ,  1999; С о р о к о у 
м о в С .  Н .  Библиотека и социализация 
личности 11 Юношеские библиотеки Рос
сии: Информ. вести. 2000. Вып. 3( 14) .  

Ю .  П. Мелентьева 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЩЕНИЕ, 
специф . форма взаимодействия 

субъектов в процессе библиотечного 
обслуживания - прежде всего б-ря и 

читателя, обратившегося в б-ку для 

удовлетворения информ. потребнос

тей. Б. о. обусловлено целями и фун
кциями б-ки и имеет психолог. при

роду. 
М. Я. Дворкина трактует Б. о. как 

многополюсное взаимодействие 

субъектов в рамках библ. деятельнос
ти (между б-рями и пользователями 

и между самими читателями) .  Стрем
ление рассматривать совр. б-ку как 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЩЕНИЕ 

культурно-обществ. центр знач. рас
ширяет контакты б-ки с гос . и об
ществ. орг. , коммерч. структурами, 
изв. и авторитетными людьми, в т. ч. 
в контексте паблик рилейшнз. 

Б. о. как науч . проблема долгое 

время мало разрабатывалась и сла

бо учитывалась в библ .  практике . 
Отдельные науч . работы по и н 

форм.-библиогр . деятельности кон . 

1970-х - нач.  80-х гг. (М.  Г. Вохры
шева, Ю. Н. Столяров, Э .  Р. Сукиа
сян ,  Ю. М. Тугов, Э .  Л. Шапиро, 

Ю. А. Шрейдер) впервые раскрыва

ют Б. о. как коммуникативный про

цесс. Проблемы Б. о. рассматривали 

также Б. Н. Андреев, М. Д. Афанась
ев, Б. И. Зильберштейн, Л. Гозман, 

М .  Я. Дворкина,  И .  Ф. Иванова, 

С.  Г. Матлина, И. В .  Клименкова, 

В. И .  Терёшин,  С .  А. Трубников , 

А. Е. Шапошников и др. В 90-е rr. по 

данному направлению проводятся 

науч. исслед . ,  выходят науч .-метод. 

разработки (С. А. Езова, О. В. Решет

никова, Е. В. Смолина, И. К. Дже

релиевская, И. А. Мейжис). 

В Б. о. не всегда можно чётко раз

rраничитьличностные и деловые кон
такты б-ря с читателями. Тесно пере

плетено также непосредственное и 

опосредованное взаимодействие . 

В первом случае это - личный контакт 

субъектов Б. о. При опосредованном 

Б. о. в процессе участвует то, что несёт 

к.-л.  информацию: каталоги , биб

лиоrр. издания, книж. выставки и т. п. 

Упрочению контактов б-ки и чи

тателя способствуют коммуникатив
ные качества библиотекаря, к-рые 
особенно важны в условиях развития 

компьютерных технологий. Сделать 

б-ку привлекательной для читателя 

невозможно вне Б. о . ,  осуществляе

мого в атмосфере равноправного 

диалога, партнёрства, доверия и вза

имопонимания. В Б. о. необходимо 

совмещение ролевых ( функциональ

ных) и партнёрских (доверительных) 
отношений б-ря с читателем. Психо

логи В. А. Кап-Калик и Г. А. Ковалёв 

разработали типологию процессов 

общения, примелимую к Б. о. Диало

гический его тип считается высшим. 

Он оптимален с точки зрения орг. 

коммуникации и обладает макси-
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мальным развивающим, воспитыва
ющим , творческим потенциалом. 
В основе его - положительное отно
шение друг к другу, уважение к лич
ности партнёра по общению. Такой 
диалог с читателем исключает одно

сторонний подход к нему лишь как к 
потребителю информации,  учитыва

ет его личностные особенности. 

Продуктивно организованный 

процесс Б. о. предполагает сотрудни
чество б-ря и читателя, изменение 
традиционной позиции последнего 

как ведомого. Построение диалогич. 

общения во многом зависит от лич

ностных и проф. особенностей орга

низатора этого диалога - б-ря, к-рый 

создаёт условия для полноценного и 

всестороннего раскрытия и развития 

потенциальных возможностей чита

телей. Особенно важна роль б-ря в 

формировании общения с читателем, 
впервые пришедшим в б-ку. 

В структуре Б. о. выделяют три вза

имосвязанных компонента: познава

тельный (понимание партнёра по 

общению, его личностных особенно

стей) , поведенческий (профессио

нально значимые умения и навыки 
продуктивного общения) ,  эмоцио
нальный (владение собой , своими 

эмоциями в процессе общения). 

Общие закономерности Б. о., ха

рактерные для системы «библиоте

карь - читатель» , распространяются 

и на др. виды Б. о. (общение с rp. чи

тателей, читателей друг с другом, а 

также взаимоотношения в коллекти

ве б-ки).  Их освоение помогает опти

мизировать Б. о., устранять и конст

руктивно разрешать конфликтные 

ситуации (см. Библиотечная конфлик

тология) . 
Исследованием Б. о. в чит. объеди

нениях занимаются И. А. Мейжис и 

И. Ф. Иванова, к-рые рассматривают 

чиг.клубы какмалыенеформальные rр. , 

где от б-ря требуется ориентация в пси

холог. закономерностях их развития. 
Лит. :  Д в о р к и п а  М. Я. Библиогра

фическое обслуживание как система: Учеб. 
пособие. М. ,  1 992; О н а  ж е. Библиотеч
ное обслуживание: теоретический аспект. 
М. ,  1 993; Е з о в  а С. А. Библиотечное об
щение. Улан-Удэ, 1990; Психологический 
контакт библиотекаря с читателями : 
Практ. пособие для библиотекарей. М . ,  



1995 ;  С т о л я р о в  Ю. Н .  Библиотека: 
структурно-функциональный подход. М . ,  
1 98 1 ;  О н ж е .  Библиотековедение: Из
бранное, 1960-2000 г. М., 200 1 .  

О. В. Решетникова 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЪЕДИ
Н ЕНИЕ (БО), совокупность б-к, 

представляютая собой структурно 

и функционально единое целое и об

разующаяся как результат развития 

разл. форм взаимодействия библиотек. 

БО является формой обобществле

ния, кооперирования либо средств 

участников, либо их деятельности, 

либо того и др. (Н. С. Карташов) . При 

создании БО происходит перестрой

ка, суть к-рой, во-первых, в установ

лении определённых связей б-к меж

ду собой, во-вторых, в установлении 

связей б-к с управленческим центром 

субординационных связей. Центра

лизуется ряд функций, выполняв

шихся ранее отдельными б-ками 

самостоятельно. Возможна также 

централизация средств этих б - к  

(полностью или частично). 

Т. о., БО - единая организацион

но, иногда юрид. оформленная сис

тема, элементы к-рой взаимосвязаны 

отношениями субординации и коор

динации. 

БО знач. расширяет возможности 

б-к: они получают доп. ресурсы или 

доступ к ним, поднимая уровень удов

летворения чит. требований, достигая 

более рационального использ. ин

форм. потенциала в результате рас

ширения зоны обслуживания. Это 

происходит путём создания филиалов 

крупных б-к на базе ранее самостоя

тельных мелких б-к или в результате 

принятия ими на себя доп. функций. 

При формировании БО в СССР и 

за рубежом до нач. 90-х rr. использо

вались разные подходы. В нашей 

стране БО создавались совместными 

усилиями объединяемых б-к на оси. 

рационального формирования и эф

фективного использ. библ. ресурсов; 

за рубежом - путём внедрения в их 

работу совр. техн. средств, орг. служб 

централиз. каталогизации. 

Несмотря на разл. опыт и разные 

подходы к формированию БО сам 

факт их создания является устойчи-

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

вой закономерностью в совр. библ. 

мире. Большое значение при созда

нии БО придаётся новым техн. сред

ствам, позволяющим осуществлять 

электрон. обработку, хранение и пе

редачу данных в рамках библ. сетей. 

Не менее важно создание руководя

щего центра, пользующегося автори

тетом и способного направлять и 

контролировать взаимодействие б-к. 

Наконец, формирование БО предпо

лагает науч. и экон. обоснование его 

структуры и целей. 

Типы БО определяются степенью 

обобществлениядеятельности б-к. На 

оси. данного критерия можно выде

лить БО двух типов: централиз. и коо

перированные. На практике им соотв. 

централизованные библиотечные сис
темы и терр. библ. объединения. 

Структура БО является в большин

стве случаев сложной, обусловливает

ся принадлежиостью б-к к тому или 

иному ведомству, типу, их кол-вом, 

статусом, широтой специализации, 

степенью развития библ. ресурсов и 

межбибл. связей внутри БО, а также 

многообразием возможных вариан

тов в распределении полномочий 

(правами, обязанностями, функция

ми) между б-ми. 

Получили развитие и многочисл. 

орг. формы комплексного взаимодей

ствия б-к, имеющие все характерные 

для этих объединений черты: центра

лизованная библиотечная система; 

территориальное библ. объединение 

(ТБО) - регион. образование б-к, 

обладающее структурным и целевым 

единством и основанное на принци

пах добровольности, самоупр. и са

мостоятельности в выборе форм вза

имодействия с учётом прежде всего 

взаимовыгодности, экон. заинтере

сованности. Для ТБО характерны: 

общность проф. задач по обеспече

нию библ.-информ. обслуживания, 

общность терр. и обусловленные 

этим профильность библ. ресурсов, 

комплексность их развития; длитель

ные технол. взаимоотношения б-к; 

наличие единого органа упр. ТБО 

присуша определённая юрид. и экон. 

самостоятельность. ТБО включает 

библ. учреждения, а также библ. сети 

и системы независимо от ведомств. 
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принадлежности, расположенные на 

данной терр., при сохранении адм. 

подчинённости и юрид. статуса каж

дой библ. ед., сориентирована на 

коллективное пр-во информ.-библ. 

услуг, внедрение передовых методов 

работы и совр. библ.-информ. техно

логий. 

Регион. информ. службы: группы, 

центры, пункты, филиалы, бюро и 

т. д. создаются на кооперированных 

началах. Их отличают мобильность, 

гибкая орг. труда. На кооперирован

ных началах создаются и общерегион. 

службы в помощь деятельности б-к: 

закупочные центры, диспетчерские 

службы, центры коллективного 

пользования и т. д. Создание коопе

рированных служб закрепляется со

отв. договорами. Упр. ТБО реализу

ется исполн. органами власти на мес

тах через представительство в них 

библ. работников. Органом проф. са

моупр., как правило, является совет 

ТБО. Экон. деятельность ТБО на

правлена на укрепление ресурсной 

базы б-к- чл. объединения путём 

расширения библ.-информ. услуг, 

снижения себестоимости и роста про

изводительности труда. Из средств 

местных бюджетов и внебюджетных 

ассигнований создаются централиз. 

фонды ТБО. 

В оси. теорет. обоснования пробле

мы ТБО - концепция библиотечно
территориальных комплексов (БТК), 
разработанная в 70-е rr. Н. С. Карта

шовым. На практ. реализацию этой 

задачи была направлена разработка 

механизма формирования терр. библ. 

объединений в ходе НИР <<Рацион. 

размещение и использование библ. 

ресурсов в стране». Проведение все

союз. эксперимента «Совершенство

вание взаимодействия б-к различных 

ведомств в рамках ТБО» позволило 

апробировать принципиально новые 

формы библ. интеграции, стимулиро

вать их активное внедрение в жизнь. 

Лит. : Г у к о в а  В. Г. Место территори
альных библиотечных объединений в си
стеме библиотечных объединений страны 
и основные тенденции их развития 11 Цен
трализация библиотечной сети: итоги и 
проблемы: Сб. науч. тр. М. ,  1 984; О н а ж е. 
О построении орrструктуры ТБО в преде
лах области 11 Проблемы межведом -



ственного взаимодействия в условиях еди
ной системы библиотек: Сб. науч. тр. М. ,  
1 988;  К ар  т а ш о в Н. С. Формирование 
библиотечно-территориальных комrшек
сов. Новосибирск, 1978;  К р у г  л а к о в
с к и й  А. Н. Некоторые проблемы центра
лизации сети научных библиотек и инфор
мационно-библиотечного обслуживания. 
М. ,  1976; Организация межведомственно
го взаимодействия библиотек в условиях 
территориальных библиотечных объеди
нений: Метод. рекомендации. М. ,  1 99 1 ;  
Т ю  т и н а И.  Ф .  Особенности библиотеч
ных объединений разных видов (анализ за
рубежного опыта) / 1 Проблемы формиро
вания и развития библиотечной системы 
страны: Труды / ГБЛ. М., 1 99 1 .  Т. 25; Ш а 
л ы г и н а В.  А. К истории создания меж
ведомственных региональных библиотеч
ных объединений 11 Основные принципы 
организации единой системы библиотеч
ного обслуживания населения: Сб. науч. 
тр. м . ,  1978. 

В. Г. Гукова 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ПРОИЗВОД
СТВО, совокупность взаимосвязан

ных процессов, обеспечивающих раз

работку, изготовление, реализацию 

библиотечного продукта и условия для 

его использ. Осн. видами этого про

дукта являются: информ.-библ.,  обу

чающий, издат. Для Б. п. характерны 

многофункциональность, многоно

менклатурность и ассортиментность. 

Вхождение б-к в систему рыноч

ных отношений определяет развитие 

библ .  хоз. расчёта, пр-во платной 

библ. продукции и услуг, появление 

предпринимательской деятельности 

библиотеки. 

БИБЛИОТЕЧНОЕ СОРЕВНО
ВАuИЕ, одно из средств управления 

библиотечным делом, разновидность 

делового проф. соперничества б-к, а 

также отдельных категорий б-рей. 

Орг. Б.  с .  составляет существенную 

долю научно-методической работы. 
Возникшее в 19 19  соц. соревнование 

в библ. деле имеет свою историю, ме

тоды, принципы, критерии оценки. 

Оно проводилось в виде библиотечных 
походов, рейдов, эстафет, конкурсов, 

библ. смотров в честь знаменат. дат, 

движения за звание «Лучшая б-ка 
района>> ( 1935), <<Лучший б-рЬ», <<Б-ка 

отличной работы» и др. Популярным 

оказалось впервые организованное в 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Липецкой обл. соревнование р-нов и 

городов за наивысш. результаты рабо

ты гос. б-к ( 1959-60), впоследствии 

широко распространившееся в Рос

сии. В 1 972-88 теория и практика 

Б. с. менялись в ходе межведомств. 

всерос. соц. соревнования авт. респ.,  

краёв, обл., Москвы и Ленинграда за 

лучшую постановку библ. обслужива

ния населения. Эта форма творческой 

состязательности регионов поддер

живалась прав-вом и профсоюзами, 

к -рые обеспечили материальное и мо

ральное поощрение победителей со

ревнования. Участниками соревнова

ния бьши б. 1 30 тыс. рос. б-к всех си

стем и ведомств и от 1 70 до 220 тыс. 

библ. работников. 

См. также: Конкурсы библиотечные. 
Б. Н. Бачалдин 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ФОНДОВЕ
ДЕНИЕ, частная науч. и учеб. дис

циплина в 1.:1 руктуре библиотековеде
ния, изучающая историю и общую те

орию формирования, хранения и 

сохранности библиотечного фонда. 
Предмет Б. ф. - библ. фонд как от

носительно автономное явление, 

имеюшее свою сущностную приро

ду, структуру и функции. При этом 

учитываются разносторонние связи 

как внутренние (между подфондами, 

видами док. ) ,  так и внешние (с др. 

подсистемами б-ки, внешней средой 

в целом) . Б. ф. рассматривает библ. 

фонд как науч. понятие, обладающее 

определённой совокупностью суще

ственных признаков и свойств,  

к-рые отличают его от любого др.  

собр. док., а также как систему онто

лог. признаков (свойств, структуры, 

функций), генетич. связей (возник

новения, развития, преобразования, 

взаимодействия и противодействия и 

др.) ,  кибернетич. связей (упр.) ,  тех

нол. (механизир. ,  автоматизир., ав

томат. ) .  

Б .  ф. теоретически воспроизводит 

процессы формирования (моделиро

вания, комплектования, учёта, обра

ботки, размещения), хранения, дос

тавки и охраны библ. фонда, упр. им 

на разных уровнях (междунар.,  обще

рос. и др.) ,  а также на уровне отдель

ных библ. систем, конкретных б-к и 
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их структурных подразделений -
фондодержателей. 

Б. ф. окончательно сложилось в 

нач. 1 970-х в СССР в осн. благодаря 

тр. Ю. В. Григорьева. Термин предло

жен Ю. Н. Столяровым в 198 1 .  Для 

характеристики предыстории Б. ф .  

важно то, что библ-ведч. мысль исто

рически довольно длительный пери

од имела в осн. фондоведч. направ

ленность и бьша тесно связана с со

вершенствованием практики работы 

с фондами. Так, в наставлениях хра

нителям церковных и дворцовых б-к 

рассматривались гл . обр. вопросы 

размещения фонда, его учёта, обеспе

чения сохранности, комплектования. 

В решении последнего вопроса из

начально наметились два направле

ния. Первое - создание перечней 

лит. в по мошь комплектованию. Ещё 

к античности относятся «Три ключа 

о знании книг», в к-рых указывается, 

какие книги достойны приобретения 

(автор - Телефос из Пергама), и 

«Библиография» (автор - Демофил 

из Вифинии) . Впоследствии появи

лось понятие «практ. библиография 

для комплектования б-ю> (А А По
кровский, С. О. Серополко, 1 9 1 3) ,  а 

также её специфическая форма -

т. н. министерские каталоги, нормаль

ные, а затем типовые каталоги б-к 

разного вида, списки книг «Ядра>> 

библ. фонда и т. п. ,  отражавшие об

щие принципы и критерии комплек

тования фонда. Второе направление 

долгое время проявлялось в виде 

практ. советов по орг. разл. процес

сов формирования библ . фонда: 

<<0 приобретении и отборе книг>> (Фи

лон Александрийский, 25 г. до н.  э. -

39 г. н. э .) ,  «БиблиономиЯ>> Р. де Фур

ииваля ( 1 8  в., Франция), «Совет по ус

тройству б-ки>> Г. Нодэ (1627, Фран

ция), <<Опыт полного учебного руко

водства по библиотековедению>> 

М. В. Шреттингера ( 1 808, 1 810, 1 829, 

Германия), «Духовный регламент>> 

Ф .  Прокоповича ( 1 7 1 9, Россия) , 

«0 собрании б-ю> Ф. С. Салтыкова 

( 1714), <<Опыт рос. библиографиИ>> 

В.  С. Сопикова ( 1 813-21), «Располо

жение Б-ки Императорского Моек. 

ун-та>> Ф. Рейсса ( 1 826), «Об устрой

стве общественных б-к и составлении 
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их каталогов» В. И. Собольщикова 
( 1859) и др. Особенно мн. работ тако
го рода появляется с нач. 20 в. на про
тяжении всего столетия как в нашей 
стране (Е. В. Балабанова, Л. Б. Хавки
на, В. Н. Васильев, Я. В. Абрамов и 
др.), так и за рубежом. 

Оба упомянутых направления ус
пешно объединил Н. А Рубакин в по
собии «Среди книг» (1911-15), 
в к-ром список рекомещуемой лит. 
предваряет обширное введение 
«Книжные богатства, их изучение и 
распространение». По тому же пути 
пошёл К. Н. Дерунов (<<Примерный 
библиотечный каталог», 1906). 

Эrа линия бьmа продолжена в учеб. 
курсе «Комплектование библ. фон
да», разработанном В. Н. Денисьевым 
(1930) для Моек. библ. ин-та (ныне 
МГУКИ). Вопросы учёта, расстанов
ки, хранения и сохранности библ. 
фонда раскрьm Ю. В. Григорьев в сво
ём учеб. курсе «Расстановка и хране
ние книг в б-ках» (1931). 

В 20-30-е rr. отдельные вопросы 
Б. ф. наиболее активно разрабатыва
ли Л. Б. Хавкина, А А Покровский, 
Ю. В. Григорьев, В. Н. Денисьев, 
О. С. Чубарьян,за рубежом- П. Отле, 
Л. Воутерс, Л.  Мак-Колвин. В 40-
70-е rr. этим продолжали заниматься 
Ю. В. Григорьев, А П. Селигерский, 
Т. С. Ступиякова и проводившие 
крупные исслед. науч. коллективы 
МГИКа, ЛГИКа, ГБЛ, ГПБ. На рубе
же 70-80-х и в 90-е гг. суmественный 
вклад в Б. ф. внесли Ю. А Гриханов, 
В. И. Терёшин, Н. С. Карташов, 
Е. Т.  Селивёрстова; за рубежом
М. Новакова (ЧССР), М. Станчев 
(НРБ), Г .  Лей (ФРГ ). Новые резуль
таты были получены назв. выше науч. 
коллективами. 

С 30-х rr. отеч. Б. ф. складывается 
и развивается гл. обр. в процессе ву
зовского образования (В. Н. Денись
ев, Ю. В. Григорьев). В 1946-47 на
чал формироваться курс <<Организа
ция библ. фондов» (конспект 
Григорьева с одноим. назв. появился 
в 1946, его же моногр. - в  1953). До 
кон. 80-х гг. данный курс бьm осн. и 
в среднем библ. образовании, а воп
росы комплектования фондов пре
подавались в курсе «Библ-ведение». 

В высш. шк. с 1946-47 началась ин
теграция двух этих курсов. В резуль
тате возник объединённый курс 
«Библ. фонды и каталоги» (1961), а с 
1965 он дифференцировался: библ. 
фонды и каталоги стали преподавать
ся отдельно, что способствовало бо
лее глубокой теорет. разработке фон
довых проблем. Так, в учебнике 
«Библ. фонды» (1967) по сравнению 
с учебником «Библ. фонды и катало
ГИ» выросла общефондоведч. часть. 
И с выходом в 1973 книги Ю. В. Гри
горьева «Теорет. основы формирова
ния библ. фондов» Б. ф. окончатель
но обрело самостоятельность. Впос
ледствии подход с позиций общей 
теории библ. фондов последователь
но усиливается, о чём свидетельству
ет содержание программы и учебни
ка по курсу «Библ. фонды» (1979), 
учебника Ю. Н. Столярова «Библ. 
фонд» (1991), программа курса«Библ. 
фонд» (1998). 

В развитии Б. ф. и библ. науки в 
целом существенную роль сыграла 
активизация в 60-80-е гг. науч.-ис
след. работы по библ. делу: изучение 
фондов науч. и массовых б-к- их со
става, комплектования, opr., исполъз. 
Наиболее знач. теорет. и практ. ре
зультаты были получены в долгосроч
ных программах, реализованных под 
рук. ГБЛ (по проблемам развития 
фондов науч. б-к, депозитарного хра
нения фондов б-к, рационального 
размещения и исполъз. библ. ресур
сов в стране) и ГПБ (по разл. аспек
там функционирования фондов мас
совых б-к). Продуктивно работали 
соотв. проблемные комиссии на базе 
упомянутых б-к. 

В 90-е iт. возникает необходимость 
науч. осмысления ряда новых про
блем в связи со всё более широким 
внедрением в библ. дело компьютер
ных технологий, особенно в части 
перевода док., составляющих реаль
ные фонды, из традиционной (печ.) 
формы на электрон. носители, а так
же создания наряду с обычными элек
тронных библиотек. 

Традиция СССР и России по раз
работке Б. ф. как целостной науч. 
дисциплины воспринята в нек-рых 
заруб. странах (КНР, Болгарии, Вьет-
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наме) и в СНГ. В большинстве стран 
мира вопросы отбора док. , их обра
ботки, размещения, консервации и 
хранения, развития док-тного фонда 
в б-ке, упр. им и др. разрабатываются 
и преподаются отдельно. 

Лит.:  С т о л я р о в  Ю. Н. Библиотеч
ный фонд. М. , 1 99 1 ;  О н  ж е. Документ
ный ресурс. М. ,  200 1 ;  О н ж е. Сто лет биб
лиотечного фондоведения 11 Науч. и техн. 
б-ки. 200 1 .  N2 6.  

Ю. Н. Столяров 

БИБЛИОтiЧНО-ТЕРРИТОРИ
АлЬНЫЙ К6МПЛЕКС (БТК), терр. 
библиотечная система (БС), объеди
няющая сложившиеся на этой терр. 
ведомственно-отрасл. БС и образую
щая структурно и функционально 
единое целое. В основе БТК - меж
ведомств., комплексное взаимодей
ствие библиотек, свойственное высш. 
форме библиотечного обьединения, 
благодаря к-рому максимально ис
пользуются преимутества терр. кон
центрации библ. ресурсов. 

Идея БТК, выдвинутая и теорети
чески обоснованная Н. С. Карташо
вым, апробирована в 1970-80-е rr. в 
Сибири и на Дальнем Востоке, затем 
в нек-рых др. регионах России. 

Структура и статус БТК зависят от 
масштаба терр., на к-рой функциони
рует комплекс. Наименее развёрнутая 
структура БТК формируется на не
большой терр. (адм. р-н, малый го
род). Свойственные России знач. 
терр. различия и особенности отдель
ных р-нов предопределяют диффе
ренцир. подход к локальным (мест
ным) БТК. Лучшие условия для его 
развития имеют небольшие и ер. го
рода, входящие в гор. агломерации. 
В условиях крупной гор. агломера
ции появляется возможность шире 
использовать библ. потенциал горо
дов-центров, избежать чрезмерной 
концентрации библ. ресурсов в круп
ном городе и размещать в малых и ер. 
городах отделения и филиалы круп
ных б-к, а также новые спец. б-ки. 

В крупных пром. городах, имею
щих крупные массовые, вузов. и 
науч. -техн. б-ки, БТК выполняют 
функции объединения ер. звена 
(межрайон. или внутриобл.), связы-



вающего неск. тяготеющих к нему 
локальных БТК. Для функциониро
вания межрайон. объединений, целе
сообразно создавать в таких городах 
центры БТК на базе б-ки общегор. 
значения (центр. гор. или головной 
науч.-техн. б-ки) с соотв. ресурсным 
обеспечением (фонды, штаты, мате
риально-техн. обеспечение). Обл. 
БТК объединяет все оси. типы б-к: 
техн. , с. -х. , мед. , вузов., акад. , публ. 
и др. В этом сложном многоуровне
вом БТК центр. место занимает БС 
обл. центра, где, как правило, сосре
доточено до 50% всех библ. ресурсов 
обл. 

Формирование БТК не отрицает 
ведомственно-отрасл. и др. различий. 
Составляющие БТК могут функцио
нировать независимо друг от друга, 
т. к. они соподчинены лишь функци
онально, а структура комплекса суще
ствует только во взаимодействии б-к. 
Входящие в него системы продолжа
ют сохранять собственную орг. струк
туру и особенности функционирова
ния, вследствие чего интегрирован
ность БТК по сравнению с ЦБС на 
порядок ниже. В БТК обязательны 
прочные связи лишь между центр. 
б-ками: через подчинённые им б-ки 
они обеспечивают комплексное раз
витие всей БС терр. Упр. БТК осно
вано на разл. формах координации и 
договорных отношениях. 

Лит.: К а р т а ш о в  Н. С. Взаимодей
ствие научных библиотек РСФСР ( 1 9 17-
1 967 rr. ) .  Новосибирск, 1975 ;  О н  ж е. 
Формирование библиотечных территори
альных комrтексов. Новосибирск, 1978;  
Организация межведомственного взаимо
действия в условиях территориальных 
библиотечных объединений: Метод. рек. 
М. ,  1 99 1 ;  Проблемы формирования и раз
вития библиотечной системы страны 11 
Труды 1 ГБЛ. М. ,  1 99 1 .  Т. 25. 

Н. С. Карташов 

БИБЛИОТ ЕЧНЫЕ ВЕЧЕР А, 
форма массовой работы, организуе
мой в системе библиотечного обслужи
вания читателей. Б. в.  возникли в рос. 
б-ках в нач. 20 в. и получили широ
кое распространение в 20-е rr. Б. в. 
разнообразны по содержанию, фор
ме и методике проведения, но имеют 
и много общего. 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ВЕЧЕРА 

Обычно сочетают «КНИЖНую• (вы
ставки, обзоры и др.) и «некнижную• 
(по заруб. терминологии), или досу
говую (по отеч.) деятельность- лек
ции, худож. выставки, выступления 
муз. коллективов. 

В Б. в. можно выделить информ.
познават. (деловые) и эмоц. (худож.) 
элементы, к-рые во ми. определяют 
его тип и структуру. Преобладание 
первых характерно, напр. , для вече
ров, посвящённых науке и технике, 
его участники заинтересованы в по
лучении информации из первых рук; 
вторые превалируют в лит.-муз. вече
рах типа «гостиных•, «салонов•. Для 
любого Б. в. важна занимательность 
содержания и яркость худож. оформ
ления (изобр., муз., лит.). В оптималь
ном случае все элементы Б. в. допол
няют друг друга, органично входят в 
сценарий, к разработке к-рого при
впекаются специалисты в обл. режис
суры и театрального мастерства. 

Нек-рые Б. в. носят конкретные 
назв., отражающие их содержание или 
тему (<<вечер отд�, <<ЛИТ. гостиная•, 
«Поэты серебряного века. и др.). 

Б. в. подразделяются также по це
левому назнач. Вечер-диалог- одна 
из форм дискуссии. Вечер-встреча
общение, беседы с писателями, учё
ными, политиками, священнослужи
телями, деятелями иск-в, нар. цели
телями и др. Вечер-портрет - чество
вание известного деятеля (в связи с 
юбилеем, получением правит. награ
ды, поч. звания и т. п.). Вечера воп
росов и ответов проводятся с пригла
шёнными работниками гор. служб, 
сферы образования, здравоохране
ния, юристами и др. Вечер книги -
презентации (премьеры) новой про
дукции к. -л. изд-ва, соч. писателя, 
включает выступления авторов, ред. , 
б-рей, работников книж. торговли и 
книголюбов, демонстрацию книж. 
новинок, вопросы и ответы. Вечера 
занимательной науки проводятся для 
ознакомления аудитории с новейши
ми достижениями науки и техники. 
Они включают лекции, обзоры лит. , 
показ видеолент и диапозитивов, 
книж. выставку и др. Лит.-муз. вечера 
(салоны, гостиные), различные фор
мы общения любителей иск-ва спо-
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собствуют развитию худож. вкуса, эс
тетич. образованию. Вечера худож. 
чтения - худож. исполнение лит. 
произв. в «театре одного актёра• ма
стерами худож. слова. Своеобразную 
худож.-мимическую форму они име
ют в клубах и б-ках для глухих. Крае
ведч. вечера - беседы о «малой Ро
дине•, ист. корнях, о природе и ис
тории края, его культуре и 
экономике, деятельности прослав
ленных земляков. 

Б. в. как часть паблик рилейшнз и 
массовой работы б-ки часто входят в 
планы проведения общегор. праздни
ков, фестивалей, конкурсов и др. ме
роприятий и тем самым содействуют 
повышению авторитета б-ки и созда
нию её позитивного образа в обществ. 
сознании. 

А. Е. Шапошников 

БИБЛИОТЕЧНЬIЕ кАдРЫ, спе
циалисты, получившие библ. -биб
лиогр. образование и занимающиеся 
проф. деятельностью в библ. отрасли, 
гл. образом- в б-ках; оси. часть пер
сонала библиотеки, в отличие от 
вспом. состава. 

Б. к. дифференцируются по специ
ализациям и видам деятельности. 
А. В. Соколов выделяет 4 специализа
ции: обслуживание читателей, орг. 
фондов, библиогр. работа, рук. библ. 
коллективами. По вИдам деятельнос
ти выделяются: библиотекари, биб
лиографы, библ. менеджеры. По уров
ню проф. подготовки они делятся на 
специалистов высш. квалификации, 
обеспечивающих наиболее сложные 
вИды библ. и науч.-информ. деятель
ности, и ер. квалификации, к-рые 

выполняют работы на отдельных про
изв. участках и составляют оси. пер
сопал небольших б-к. К библ. менед
жерам относятся специалисты высш. 
библ. квалификации: рук. б-к и круп
ных структурных подразделений, ме
тодисты, осуществляющие орг.-упр. 
функции. 

Ещё один принцип внутрипроф. 
дифференциации Б. к. - их разделе
ние в зависимости от масштабов б-к. 
Крупным б-кам требуются более 
глубокая специализация и диффе
ренциация Б. к. в соотв. со степенью 



БИБЛИОТЕЧНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

разделения труда (комплектаторы, 

хранители, библиографы, работники 
абонемента, чит. залов и т. п . ) .  В б-ках 

с числом сотрудников не более двух 
(таких в России ок. 2/3) необходимы 
универс. знания библ. технологии и 
умение работать с разл. гр. пользова
телей, но образоват. уровень Б. к. 
здесь ниже, чем в крупных б-ках. 

В рос. б-ках разных типов и видов 
высш. библ.  образование имеют ок. 
1 6% , ещё 1 2% имеют высш. небибл. 
образование, 48% - лица со ер. спец. 
и общим образованием. Ок. 39 ,5 % 
персонала универс . науч. б-к состав
ляют б-ри с высш. образованием, в 
публ. б-ках системы Минкультуры 
России 34% Б. к. с высш. образовани
ем и 54,7% со ер. спец. образованием. 

Б.  к. в публ. б-ках России к 2003 
составляли б. 1 28 тыс. чел. В ер. на 
одноm библ. работника приходится 
472 читателя, в густонас. р-нах этот 
показатель достигает 500-600 чел. и 
более (Москва, Петербург) , в мало
нас. (Эвенкийский и Корякский АО) 
не доходит до 300 чел. 

Б. к. за рубежом, напр. в США, 
свойственны высокая степень кон
центрации (тамнаоднуб-ку приходит
ся примерно 7 сотрудников, у нас -
2) и жёсткая дифференциация сотруд
ников б-к на профессионалов и не
профессионалов. При этом гл. силу 
библ. коллективов составляют б-ри 
(из них 70% - бакалавры, магистры 
библ. дела или имеющие сертификат 
шк. б-ря). Примерно половина работ
ников - вспом. персонал (помощни
ки и техн. ассистенты б-рей и старших 
б-рей) ,  к-рые освобождают квалифи
цир. и высокооплачиваемых специа
листов от рутинного труда. 

В 60-90-е гг. 20 в.  Б. к. нееледова
лись гл. обр. в контексте совершен
ствования библ.-библиогр. образова
ния и библ. профессиографии. Рас
сматривались проблемы чтения 
б-рей (ГПБ) , их роль в пропаганде 
книги и рук. чтением (социол . не
след. ГБЛ 60-80-х гг.) .  По результа
там всесоюз. НИР «Библ. профессия: 
совр .  состояние и перспективы» 
( 1 988-90) впервые проведена стра
тификация Б. к. по образоват. цензу, 
видам деятельности, типам б-к, вы-

работаны предложения по подготов
ке и переподготовке Б. к. 

В наст. вр. Б. к. изучаются в контек

сте библ. менеджмента, на первый 
план выдвигаются соц. аспекты библ. 
профессии:  соц.  статус б-рей,  их 
имидж, библ. этика ,  оплата труда и т. п.  

Совр. концепция упр. предусмат
ривает регулярную аттестацию Б. к. 
для улучшения их проф. подготовки 
и эффективности использ. Решения 
по результатам аттестации (поощре
ния, перевод на др. работу, увольне
ние, направление на переподготовку 
и т. д.)  примимаются рук. б-ки .  

См.  также: Библиотечные ресурсы. 

Лит. :  Библиотечные кадры: статус, ис
пользование, непрерывное образование: 
Науч. -реф. сб. М. ,  1 996; О с и п о  в а И. П . ,  
Х а й  ц е в а Л. Б .  Библиотечные кадры: со
циальные аспекты обновления 11 Мир 
б-к сегодня. 1 994. N2 2; С о к о л о в  А В. ,  
А ф а н а с ь е в а  Л.  Н .  Сколько и каких 
библиотекарей нужно России 11 Науч. и 
техн. б-ки. 1 99 1 .  N2 1 1 ;  Ч а ч  к о А. С. Биб
лиотекари как социалъно-профессиональ
ная группа: Науч. -аналит. обзор. Киев, 
1 988 .  

Л. Б. Хайцева 

БИБЛИОТЕЧНЬIЕ КОМПЬIО
ТЕРНЬIЕ СЕТИ, корпоративные вы
числит. (телекоммуника ц . )  сети , 
объединяющие локальные вычисли
тельные сети и отдельные автомати
зированные рабочие места разл. б-к с 
целью выполнения совместных работ 
по формированию и предоставлению 
пользователям информационных ресур
сов на основе сетей связи. Как прави
ло, такие б-ки имеют общие вычис
лит. ресурсы (центры) ,  используют 
разл. каналы связи: от коммутируе
мых телефонных линий до космичес
ких каналов. 

Оси. задачи, решаемые Б. к. с.: ко
ординация или централизация комп
лектования библиотечного фонда, ве
дение книгообмена, корпоративная 
или централиз. каталогизация, созда
ние сводных или объединённых элек
тронных каталогов, организация рет
роспект. конверсии каталогов, форми
рование полнотекстовых баз данных 
(электронных библиотек и кол. ) ,  пре
доставление централиз. или распреде
лённых информ. ресурсов в удалён-
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ном доступе ,  обеспечение доступа к 

мировым информ. ресурсам для сво
их пользователей. 

Успешное функционирование 
Б .  к. с.  предполагает проведение ра
бот по следующим направлениям: 
комплексная автоматизация библио
тек, развитие средств доступа пользо
вателей к ЭК б-к своей страны и за
руб. ;  разработка новых технологий на 
базе совр. средств телекоммуникации 
(см. Сеть связи) ; создание корпора
тивной телекоммуникац. среды для 
интеграции информ. ресурсов круп
нейших б-к страны; совершенствова
ние библ. стандартов, форматов пред
ставления данных, законодат. актов; 
обеспечение безопасности библ.  
электрон. ресурсов; орг. обучения , 
повышение квалификации кадров; 
развитие межбиблиотечного взаимо
действия и международного библио
течного сотрудничества в соотв. на
правлении. Эти условия необходимы 
для создания и развития Б. к. с.  в лю
бой стране, в т. ч .  в РФ. 

Функцион. и програм.-техн. струк
тура Б. к. с. обычно включает центр. 
автоматизированную информацион
ную систему, локальные автоматизи
рованные информационно-библиотеч
ные системы, объединённые сетями 
связи. Развитые Б. к. с.  обеспечивают 
единый пользовательский интерфейс 
для доступа в разл. автоматизир. ин
форм. системы вне зависимости от их 
внутр. конфигурации. Б.  к. с.  созда
ются на принципахдобровольности и 
ответственности участников за фор
мирование эффективной информ. 
библ. инфраструктуры, обеспечиваю
щей совместную обработку информа
ции и её использ. Базы данных Б. к. с .  
могут предоставляться в открытом 
доступе в сети Интернет или иметь 
ограничения, напр. ,  платное использ. 
для всех,  кроме корпоративного 
пользователя. К функциям формиро
вания БД, как правило, доступ от
крыт только определённому кругу 
участников. 

Б. к. с. получили развитие в миро
вой практике в 1 960-х гг. 

Наиболее крупными телекомму
никац. корпоративными библ. сетя
ми являются: в СШ А - Онлайновый 
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компьютерный библиотечный центр 
(OCLC - On line Computer Library 
Centre ) ,  RLIN ( Research Library 
Information Network) , WLN - Western 
Library Network (в конце 90-х гг. вли
лась в OCLC) , во Франции - Фран
ции Национальная библиотека и Биб
лиогр. аrентство системы высш. обра
зования (сеть AB ES - Agence 
BiЬliographique Superieure) ,  в Вели
кобритании - Консорциум науч. б-к 
ун-тов ( C U RL - Consortium of 
University Research Libraries) , образо
ванный как неформалъная гр. семи 
круnнейших унив. б-к: Кембриджа, 
Эдинбурга, Глазго, Лидса, Лондона, 
Манчестера и Оксфорда. Открытая 
библ. сеть OBN (Open British Network) 
объединяет нац. и локальные библ. 
системы, библ. сети и процессы. Ак
тивно развиваются также Б. к. с. Гер
мании, lllвейцарии, Австрии. 

Б. к. с.  могут создаваться как само
стоятельные орг. (OCLC) , уnравлять
ся нац. ,  унив. ,  региональными б-ками 
или формироваться соотв. м-вами. 
Напр . ,  для реализации OBN в масш
табах страны при Королевской б-ке 
Нидерландов бъmо учреждено бюро 
Проекта интегрир. автоматизир. ката
лога (PICA - Project for lntegrated 
Catalogue Automation) , к-рое играет 
центр. роль в орг. и создании ин
форм.-библ.  системы страны. Авст
рийское библ .  объединение (der 
Oesterrechische BiЬliothekenverЬund) ,  
ядро к-рого образуют Австрийская 
нац. б-ка и унив. б-ки , включает так
же центр . ,  вузов. ,  регион. б-ки, не
след. и др. учреждения в разных го
родах страны, управляется рабочей гр. 
по автоматизации б - к  (AGBA 
Arbeitsgruppe BiЬliotheksautomation) 
при федер. м-ве образования, науки 
и культуры.  AG ВА обеспечивает опе
ративное рук. объединением, поддер
жку каталогизации, массива заруб. 
библиогр. данных, файлов норматив
ных/авторитетных записей, единый 
доступ к др. объединениям, развитие 
локальных библ. систем и сети, кон
сультирование, проведение конверсии 
каталогов и редактирования данных. 

В первую очередь б-ки CIIIA, Ве
ликобритании, Франции и др. стран 
стремятся организовать корпоратив-

ную или централиз. каталогизацию 
док. и совм. использ. информ. ресур
сов на оси. сетевого взаимодействия. 
Это даёт знач. экономию совокупных 
затрат на обработку док. , а также 
обеспечивает соблюдение единых 
библиогр.  и машинных стандартов, 
необходимых для обмена информа
цией. Технология корпоративной ка
талогизации является сложной. и до
рогой и выходит за рамки произв. за
дач даже самых крупных б-к. Напр. ,  в 
Библиотеке Конгресса США стоимость 
подготовки одной библиогр. записи 
составляет от 30 до 60 долл. Эта б-ка 
распространяет свой ЭК (300 тыс. за
писей в год) в 30 странах, включая 
Россию (Российскую книжную пала
ту) . В случае односторонней переда
чи данных Б-ка Конгресса ClllA взи
мает С потребителя ТОЛЪКО СТОИМОСТЪ 

подготовки данных, к-рая составляет 
О, 1 долл. за запись. Если же осуществ
ляется взаимный обмен данными, то 
информация предоставляется бес
платно. С широким распространени
ем телекоммуникац. доступа стало 
возможным реrулярное использ. уда
лённых каталогов для выгрузки запи
сей в локальный каталог пользовате
ля. Если в центр. или распределённую 
базу данных ЭК передаются адреса 
хранения док. (с иглы б-к, иногда и 
шифры хранения) , то в процессе те
кушей корпоративной каталогизации 
формируется сводный ЭК Б. к. с. Пер
воначально библиогр. записи б-к -
участниц Б. к. с. могут просто сумми
роваться, что влечёт за собой необхо
димость снятия их дублирования в 
процессе формирования единой БД, 
к-рая доступна для всех унив. б-к. 

Корпоративная каталогизация под
держивается совместным формирова
нием файлов нормативных записей. 
Такие файлы создаются по одним стан
дартам Б-кой Конгресса CIIIA, OCLC, 
RLIN и Британской библиотекой. Они 
один раз в день обмениваются новы
ми нормативными записями с помо
щью спец. програм. обеспечения, ис
ключая дублирование. 

Существуют разл. технологии ката
логизации в Б. к. с. Нац. издания в пер
вую очередь обрабатываются нац. ка
талогизирующими орг. (в оси. - нац. 
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б-ками). При этом др. участникам сети 
может быть дано или не дано право 
вноситьданные в систему, но все б-ки 
могут их использовать. Напр. ,  Фран
ции Национальная библиотека созда
ёт свой ЭК, а остальные участники её 
сети ищут готовую запись на конкрет
ный док. и в случае существования та
ковой выгружают её в свой локальный 
каталог. При этом создание или мо
дификация записей др. участниками 
сети не допускается. Такую каталоги
зацию принято наз. централиз. ,  а не 
корпоративной. В сети АВЕS катало
гизация осуществляется совм. всеми 
участниками в режиме реального вре
мени (на корпоративной основе) по 
принципу «КТО первый». 

В OBN (Нидерланды) информация 
о публикации обрабатывается так, 
чтобы она могла быть включена в нац. 
ЭК. Публикация каталогизируется 
ТОЛЪКО ОДИН раз В центр. БД И затем 
становится доступной всем пользова
телям - участникам системы. Спец. 
службы контроля кач-ва библиогр. 
записей в центре PICA не существу
ет. Записи контролируются самими 
участниками системы в ходе использ. 
каталога. 

lllиpoкo распространено между
нар. сотрудничество (наиболее яркий 
пример - OCLC) . В заруб . б-ках 
иностр. издания каталогизируются 
преимуществ . на основе ресурсов 
Б. к. с .  или отдельных б-к др. стран. 
Напр. ,  центр. система Австрийского 
библ. объединения берёт с целью за
каза изданий и доработки для 
ЭК библ. записи для ин остр. изданий, 
а также нормативные записи из 
БД библ.  сети Германии (та, в свою 
очередь, пользуется OCLC, RLIN и 
т. д.) , а в случае отсутствия - в Бри
танской б-ке или б-ке Casalini Libri 
(Италия) ;  формирует на своём серве
ре в сотрудничестве с др. б-ками библ. 
записи для изданий Австрии, поддер
живает сводный каталог б-к страны. 
Из центр. системы в локальные пере
даются библиогр. данные и элементъi 
нормативных данных, а из локальных 
в центр. - данные об экз. и поступ
лении периодики. Центр объедине
ния контролирует эти потоки , их 
технол. и количественные характер и-



стики, отслеживает дублеты, центра
лизованно заменяет в локальных си
стемах все изменённые в сводном ка
талоге записи, инициирует проекты 
ретроконверсии каталогов. В сети 
ABES (Франция) технол. цепочка 
корпоративной обработки док. тако
ва: если в сводном каталоге нет запи
си на поступившую книгу, то катало
гизатор ищет нужную библиогр. за
пись в швейцарском сводном ЭК. 
Если запись не найдена и в Швейца
рии, то только тогда создаётся новая. 
В обоих случаях запись вводится в ло
кальный (текущий) каталог системы 
АВЕS и вместе с дР. записями этого 
дня в пакетном режиме проходит кон
троль на правильиость заполнения и 
дублетность, к-рая проверяется толь
ко в текущем файле. Если обнаруже
ны к.-л. несоответствия, запись ос
тавляется в текущем файле, а сообще
ние с замечаниями направляется по 
электрон. почте б-ке-генератору за
писи. Б-ка-генератор анализирует за
мечания, затем либо вносит измене
ния, либо подтверждает свою право
ту. В любом случае последнее слово 
принадлежит б-ке-генератору. При 
отсутствии замечаний на этапе конт
роля запись попадает в общий свод
ный каталог для использ. др. б-ками. 
Если в сводном каталоге обнаружена 
такая же запись, то она модифициру
ется и отправляется также в текущий 
файл для контроля изменённых дан
ных. Логическая цепочка последова
тельных действий каталогизаторов в 
б-ках Великобритании при получе
нии нового издания выглядит следу
ющим образом : обращение к БД 
CURL - обращение к БД RLIN -
обращение к БД OCLC - каталоги
зация собственными силами. 

При централиз. или корпоратив
ной каталогизации отношение к соб
ственной каталогизации в остальных 
б-ках Б. к. с. изменяется настолько, 
что она рассматривается как доста
точно простая операция, для выпол
нения к-рой не требуются сотрудни
ки высш. квалификации: собственная 
каталогизация предполагается только 
в последнюю очередь. 

С нач. 90-х гг. в России появились 
условия для использ. сетевых техно-
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логий в практике широкого круга 
б-к. Наиболее крупными проектами 
в направлении создания Б. к. с. в РФ 
являются программы ЛИБНЕТ (в ча
стности, создание Нац. информ.-биб
лиогр. центра в Интернете) ,  <<Россий
ские б-ки в Интернете>> , <<Создание ло
гической библиотечной сети 
LIВWEB», «Создание Рос. центра кор
поративной каталогизации», «Автома
тизир. система Российского сводного 
каталога по науч. -техн. лит.». 

Лит. :  Библиотечные компьютерные 
сети: Россия и Запад. Современные тен
денции корпоративной работы библиотек 
в сетях передачи данных: [Справ. изд. ] .  М. ,  
1 998; К у з ь  м и н Е .  И.  Библиотечная Рос
сия на рубеже тысячелетий. Государствен
ная политика и управление библиотечным 
делом: смена парадигмы. М. ,  1 999; К у з ь 
м и н  Е. И. , Л о г и н о в  Б. Р. , К р а с и л ь 
щ и к о в а В .  М .  Американский опыт 
организации компьютерных библиотеч
ных сетей // Ориентиры культурной поли
тики: Информация. 1 997. Вып. N2 6; О н и 
ж е. Библиотечная сеть университетов 
Франции // Там же. 

О. А. Лаврёнова 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ОТД ЕЛЫ 
НАРКОМПРОСА, органы рук. библ. 
делом, возникшие после 19 17 ,  перво
нач. в Петрограде, затем в Москве. 

П е т р о г р. б и б л. о т д е л  был 
образован в нояб. 1 9 1 7  сначала для 
рук . центр .  б-кой Наркомпроса .  
С февр. 1 9 1 8  в связи с расширением 
функций он осуществлял орг. охраны, 
национализацию и реквизицию б-к и 
рук. науч. б-ками Петрограда и губ. 
Зав. отделом бьm назначен А. П. Куд
рявцев. В июле 19 1 8  на базе отдела со
здан Центральный комитет государ
ственных библиотек, в 1 9 1 9  преобра
зованный в Петрогр. отдел науч. б-к. 
Прекратил деятельность в 1 920. Важ
нейшими мероприятиями отдела 
были пересмотр устава Публ. б-ки в 
Петрограде, подготовка Г ос. совеща
ний по библ. делу, разработка проек
та правит. декрета об охране б-к и 
книгохранилищ. В ведении отдела на
ходился книж. фонд при Книж. пала
те (с 19 17) .  

М о е к. б и б л. о т д е л  создан в 
июле 1 9 1 8  как отделение Петрогр. 
библ. отдела во гл. с В. Я. Брюсовым. 
В июне 1 9 1 9  преобразован в отдел 
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науч. б-к Наркомпроса. Важнейшими 
мероприятиями были : разработка 
правит. декрета о порядке реквизиции 
б-к, орг. Гос. книж. фонда в Москве, 
разработка и издание инструкций о 
порядке орг. охраны, национализа
ции и реквизиции книж. богатств 
России. Отдел периодически органи
зовывал лекции по актуальным про
блемам библ. и книж. дела, создавал 
на базе реквизир. кол. общедоступ
ные б-ки в Москве, Орле и др. горо
дах. В 1 9 1 8  им была открыта Новая 
науч. б-ка иностр. лит. , переданная в 
1920 в б-ку Румянцевекого музея. Для 
орг. национализации, охраны и пере
распределения книж. богатств России 
отдел создал штат эмиссаров, руко
водствовавшихся в своей деятельно
сти спец. инструкцией, сост. Брюсо
вым. В губ. и уезд. городах открыва
лись библ. комитеты и комиссии. Для 
охраны б-к деятелей науки, культуры 
и иск-ва отдел выдавал охран. грамо
ты, освобождавшие их от реквизиции 
и сохранявшие за б-ками спец. поме
щения. Наиболее ценные кол. , редкие 
книги и рукописи передавались Публ. 
б-ке в Петрограде и б-ке Румянцевс
кого музея в Москве. Их представи
тели участвовали в работе Первой 
библ. сессии Наркомпроса и съезда по 
реформе акад. б-к. 

Лит. : А б р а м  о в К. И .  В. Я. Брю
сов - руководитель библиотечного отдела 
Наркомпроса // Библиотеки СССР. 1 969. 
Вып. 4 1 ;  Инструкция эмиссарам Москов
ского библиотечного отдела. М . ,  1 9 1 9 ; 
О деятельности библиотечного ртдела Нар
комироса за семь месяцев (июль 1 9 1 8 -
февр. 1 9 1 9  г . ) // Народное просвещение. 
1 9 1 9 . N2 34; Отчёт о деятельности библио
течного отдела Наркомироса за время с 
1 5  февр. по 1 июля 1 9 1 8  г. // Там же. 1 9 1 8 . 
N2 8 .  

К. И. Абрамов 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ РЕСУРСЫ, 
р е с у р с ы  б и б л и о т  е к и ,  сово
купность средств , используемых 
б-кой в кач-ве исходных компонен
тов производственно-хоз. деятельно
сти ,  к-рые по мере вовлечения в 
библ. процесс преобразуются в ко
нечные результаты - продукцию и 
услуги, предназначенные к потребле
нию как в самой б-ке, так и вне её. 



Большинство Б. р. относится к вос
производимым ресурсам (исключе
ние составляют редкие и ценные док. 
в фондах нек-рых б-к) .  

В целом совр. развитие библ. об
служивания сопровоЖдается ростом 
влияния Б. р. на эффективность дея
тельности б-к путём улучшения их 
материально-техн. оснащения, ме
ханизации и автоматизации процес
сов, повышения энергоёмкости об
служивания, насыщения средствами 
связи и электрон. доступа к информа
ции, изменения проф. -квалификац. 
структуры кадров, расширения ин
форм. базы принятия управленческих 
решений и повышения роли адаптив
но-орг. и творч. аспектов деятельнос
ти. Изменение условий хоз. деятель
ности б-к и повышение требований к 
уровню обслуживания преобразовали 
систему ресурсного обеспечения, из
менив структуру ресурсной базы, со
отношение затрат на разл. виды ре
сурсов, увеличив кол-во источников 
их поступления и возможности каж
дой б-ки самостоятельно управлять 
процессами ресурсного обеспечения 
своей деятельности. 

По содержанию и назначению 
Б. р. разделяют на трудовые, матери
ально-техн. ,  финансовые, библ.-ин
форм. и орг. 

Т р уд о в ы е  р е с у р с ы  (Т. р . )  
составляют работники б-ки и чит. ак
тив, занятый в библ. процессе. Кад
ровый состав б-ки включает б-рей, 
инж. -техн. и хоз. персонал. Проф.
квалификац. структура Т. р. конкрет
ной б-ки определяется её типом ,  
назначением и зависит от объёма и 
состава фонда, наличия спец. обору
дования и площадей, припятой техно
логии и условий орг. труда (его спе
циализации и разделения) . Т. р .  
характеризуются численностью ра
ботников, их квалификацией, дли
тельностью (стажем) и интенсивнос
тью (нагрузкой) выполнения функци
ональных обязанностей. Величина 
Т. р. измеряется кол-вом используе
мого рабочего времени и размером 
фонда заработной платы. При тради
ционной библ. технологии, для к-рой 
характерны высокая трудоёмкость 
библ. процессов и преобладание руч-
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ного труда, Т. р. составляют основу 
ресурсного потенциала б-ки и игра
ют решающую роль в создании усло
вий обслуживания читателей, д ости
жении заданного объёма и кач-ва 
библ. продуктов и услуг. Поэтому в 
СССР до кон. 80-х гг. расходы на за
работную плату в б-ках, как правило, 
составляли 50-56% финансирования 
текущих затрат, а в нек-рых случаях 
достигали 60% .  При этом проф. со
став работников на протяжении ми. 
лет оставался однородным: до 90% 
библ. персонала составляли библиоте
кари и библиографы. Ситуация начала 
меняться с начала повсеместного вне
дрения нового хоз. механизма и раз
работки проектов автоматизации 
библиотеки. Последовавшее за этим 
преобразование нормативно-право
вой базы библ. дела, расширение орг. 
и хоз. самостоятельности б-к, а также 
начавшееся во 2-й пол. 90-х гг. актив
ное освоение электрон. информаци
онных технологий знач. повлияли на 
проф.-квалификац. структуру Т. р. в 
б-ках. В составе библ. персонала по
явились специалисты небибл. про
фессий: экономисты, маркетологи , 
проrраммисты, инженеры, менедже
ры, юристы, социологи, к-рые в круп
ных общедоступных б-ках РФ состав
ляют до 20% штатной численности 
работников. Одновр. в связи с ростом 
затрат на материально-теки. оснаще
ние библ. процессов доля затрат на 
оплату труда в текущем бюджете б-к 
снизилась в среднем до 25-30%. 

См. также: Библиотечные кадры. 
К м а т е р и а л ь н о  - т е  х н. р е 

с у р с  а м (М.-т. р.) относятся здания, 
в к-рых размещена б-ка, инж. обору
дование, мебель, библ. оборудование 
залов и хранилищ, фонд док. , катало
ги, картотеки, средства связи и транс
порта, копировально-множит. техни
ка, средства электрон. доступа к ин
формации ,  издат . продукция , 
расходные мат-лы и запчасти. Фонды 
и каталоги , с точки зрения экон. 
оценки и учёта, имеют две существен
ные особенности: во-первых, их цен
ность не исчерпывается затратами на 
приобретение, во-вторых, стоимость 
нек-рой части док. со временем воз
растает. При планово-распределит. 
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экономике СССР все М.-т. р. гос. б-к 
формяровались централизованно , 
плановым порядком на оси. единых 
нормативов, дифференцир. по типам 
б-к и показателям объёма обслужива
ния. Они поступали в б-ки либо че
рез систему внеэкон. распределения 
( обяз. бесплатный экз. на общегос. и 
регион. уровне, дары) , либо приобре
тались в установленном порядке че
рез органы материально-техн. снаб
жения (Госснаб СССР, библиотечные 

коллекторы) посредством прямых по
ставок и в розничной торговле в рам
ках выделенных средств. При этом 
условия приобретения (объём, цены 
и время меЖду поставками) реrулиро
вались плановыми органами гос. упр. 
Ежегод. пополнение М.-т. р. б-к рег
ламентировалось сметой расходов 
(ст. 3, 5, 12 , 16) . Выделяемые средства 
шли в оси. на пополнение фонда (20-
25% общих текущих затрат) . Сред
ства, выделяемые на приобретение 
оборудования , не превышали 10% 
сметы. С изменением хоз. механизма 
упр. б-ки получили право самостоя
тельно развивать свою материальную 
базу на основе прямых договоров с 
поставщиками, привлекая для этого 
доп. ,  в т. ч. и внебюджетные средства. 
С 1993 , в РФ после упразднения сис
темы органов Госснаба, в б-ках, в со
отв. с новым законодательством , 
практикуются как разл. механизмы 
поступления М.-т. р. (приобретение 
на рынке материальных ценностей, 
бартер, безвозмездные поставки) , так 
и разнообр. формы их использ. , вклю
чая полное хоз. ведение М. -т. р. на 
правах собственника, оперативное 
упр. имуществом, совм. освоение ре
сурсов, прокат оборудования, аренда 
и т. п. К сер. 90-х гг. , после принятия 
Федеральных законов РФ «0 библио
течном деле» и «Об обязательном эк
земпляре документов», б-ки получили 
правовую основу нового механизма 
формирования такого вида ресурсов, 
как фонд док. При достаточном фи
нансировании б-ки имеют возмож
ность самостоятельно выбирать 
источники комплектования, устанав
ливать прямые контакты с поставщи
ками и обладают преимущественным 
правом на приобретение док. Учиты-
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вая изменения в хоз. деятельности и 
совр. требования к уровню обслужи
вания, б-ки повысили долю расходов 
на приобретение и поддержание мате
риально-вещественных компонентов 
библ. процесса до 70-80%. При этом 
оси. часть расходов приходится на 
приобретение электрон. техники, оп
лату средств и каналов связи, матери
альное обеспечение электрон. досту
па пользователей к информации. 

См. также: Материалыю-техничес
кая база библиотеки. 

Ф и н а н с о в ы е  р е с у р с ы  
(Ф. р.) представляют собой совокуп
ность всех видов поступлений и на
копленныхденежных средств, находя
щихся в распоряжении б-к. Предназ
начены для вое пр-ва материальных 
условий и трудовых ресурсов деятель
ности библ. учреждений с целью со
хранения непрерывности и возобнов
ляемости библ. процесса. В планово
распределит. экономике СССР оси. 
источником формирования Ф. р. гос. 
б-к являлся бюджет. Все прочие б-ки 
финансировались теми opr. и ведом
ствами, в ведении к-рых они находи
лись. Размер финансирования опреде
лился типом б-кии объёмом обслужи
вания . Расходование финансовых 
средств во всех б-ках осуществлялось 
строго по смете. После 1 986 в б-ках 
начал формироваться новый механизм 
поступления и использ. Ф. р. В наст. 
вр. ,  согласно «Положению об основах 
хозяйственной деятельности и финан
сирования организаций культуры и 
искусства», принятому прав-во м РФ в 
1995, и соотв. актам в регионах бюд
жетные средства должны поступать в 
б-ки по установленным нормативам. 
Помимо гос. бюджета, источниками 
Ф. р. б-к являются: целевое бюджет
ное финансирование; кредиты; плате
жи за оказание услуг по договорам; 
доходы от собственно� предпринимат. 
деятельности; доходы от платных ус
луг; добровольные пожертвования; 
благотворит. взносы. Роль внебюджет
ных источников поступления Ф. р. для 
большинства б-к незначительна: доля 
доп. финансовых средств в общем 
объёме поступлений в б-ки не превы
шает 10-12%. Использ. Ф. р. осуще
ствляется каждой б-кой самостоятель-

но в пределах, определённых законо
дательством РФ и её уставом, согласо
ванным с учредителем. 

См. также: Бюджет библиотеки, 

Финансирование библиотечного дела. 

Библиотечно-информационные 
ресурсы (Б.-и. р.) - базовая компо
нента экон. ресурсов б-ки. Б . -и. р . 
включают в себя док-тные фонды, а 
также разнообр. информ. продукты, в 
т. ч. справ. -библиогр. аппарат б-ки, 
электрон. БД, сетевые ресурсы (Ин

тернет, ЛИБНЕТ) . Сетевое коопери
рование Б. -и. р. позволяет снизить 
отрицат. воздействие недофинанси
рования б-к на обеспечение пользо
вателей док-тной информацией. 

О р г а н и з а ц и о н н ы е  р е с у р 
с ы  (0.  р.) б-ки включают комплекс 
адм. -упр. методов и приёмов, назна
чение к-рых - приведение всех др. 
ресурсов во взаимодействие с целью 
осуществления произв. процесса по 
созданию библ . продуктов и услуг. 
В планово-распределиL экономике 
СССР при высокой степени зарегули
рованностидеятельности б-к и посто
янном гос. контроле этот вид ресур
сов использовался в ограниченных 
пределах. Уровень обеспеченности 
б-к экон. ресурсами определился еди
ной, установленной централизованно 
системой нормативов, ориентирован
ной на типы б-к и объёмные показа
тели уровня обслуживания: кол-во 
читателей, книговыдач, посещений 
(гр. оплаты труда для массовых б-к) .  
Внутри конкретной б-ки величина, 
состав и opr. использ. ресурсов регла
ментиравались утверждённой сметой 
расходов, типовым и штатным распи
санием, набором оборудования , 
структурой фонда док. и т. д. После 
1986 б-ки стали решать самостоятель
но мн. opr. задачи, среди к-рых: опре
деление целей деятельности , про
грамм развития, планирование по
требностей в ресурсах, их использ . ,  
расстановка кадров, поиск доп. фи
нансовых средств, обеспечение библ. 
процесса материально-техн . сред
ствами, связь меЖдУ подразделения
ми, взаимодействие с др. учреждени
ями. Иными словами, О. р. стали су
щественно влиять на результаты 
деятельности б-к. 
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Особая роль принадлежит ин форм. 
обеспечению системы упр. б-кой. Для 
этого широко используется норма
тивно-правоная (законодат. акты , 
пост. , распоряжения и др. регламен
тирующие док.) ,  науч. -техн . ,  патент
ная, соц.-демогр. ,  обзорно-аналит. и 
др. информация, охватывающая как 
внутренние, так и внешние аспекты 
деятельности б-ки. Рост значения ин
форм. ресурсов обусловлен: а) объек
тивным пропессом информатизации 
о-ва (возрастание объёмов пр-ва и 
потребления информации, предназ
наченной для эффективного взаимо
действия) ; б) зависимостью эффек
тивности совр. упр. от полноты, опе
ративности и адекватности информ. 
потока, поступающего в систему упр. ; 
в) существенным возрастанием роли 
нематериальных исходных компо
нентов opr. пр-ва библ. продуктов и 
услуг (патенты, лицензии, сведения о 
содержании информ. технологий , 
возможностях и условиях приобрете
ния электрон. техники и т. д.) вслед
ствие расширения спектра библ. ус
луг и освоения электрон. технологий 
библ. обслуживания. 

См. также : Микроэкономика биб
лиотечная, Экономика библиотечного 
дела. 

Лит. :  Г о р ш к о в  Ю. А. Введение в 
ПОЛИТЭКОНОМИЮ библиотечно-информаци
ОННОЙдеятельносm. М., 2004; Проблемыра
ционального размещения и использования 
библиотечных ресурсов в стране. М.,  1 984. 

Н. В. МогШlевер 

БИБЛИОтЕчНЫЙ БЛАГОТВО
РUТЕЛЬНЫЙ ФОНД (ББФ), не-
коммерч. пегое . орг. , деятельность 
к-рой направлена на развитие библ. 
дела. Учреждён общественностью 
Моеквы в 1 99 1 .  Оказывает проф. , ме
тод. , орг. , фин. и соц. помощь б-кам, 
библ.-информ. учреждениям и их со
трудникам, вузам культуры (содей
ствие библ. образованию), обществ. 
библ. движениям путём разработки 
и реализации соотв. программ, спо
собствует обмену информацией, раз
витию междунар. библ. и культурных 
связей. Для осуществления этих задач 
ББФ привлекает средства отеч. и за
руб. юрид. и физ. лиц. 



Высш. органом фонда является 
собр . учредителей. Оно избирает 
правление , назначающее исполн. 
дир . ,  к-рый формирует переопал 
и организует реализацию решений 
собр. учредителей и правления. Фи
нансовой поддержкой работников 
б-к и библ. -информ. учреждений за
нимается Комиссия соц. помощи, со
зданная в марте 1993. 

Для осуществления собственной 
хоз. деятельности сформировано 
агентство ББФ - некоммерч. подраз
деление, оказывающее также услуги 
по обеспечению б-к средствами ма
лой оргтехники, библ. техникой. Воп
росами библ. науки и практики зани
мается комитет по науч. программам 
и конкурсам. 

ББФ содействовал осуществлению 
ряда программ: «Молодые в библ. 
деле>> ,  «Бизнес - б-ка» , <<Инкубатор 
библ.-информ. и гуманитарных тех
нолоmй», «Библиотечное обслужива
ние людей с ограниченными возмож
ностями жизнедеятельности>> ,  «Бла
готворительное комплектование 
библиотек России». Нек-рые про
граммы, благодаря финансированию 
и скоординированной орг. поддерж
ке, смогли развиваться самостоятель
но. Такова программа «Память Рос
сии>> ,  получившая статус федер . и 
поддержку ЮНЕСКО. Программа 
«Бизнес - б-ка» стала одним из оси. 
направлений деятельности Межреги
ональной ассоциации деловых библио
тек, одним из учредителей к-рой был 
фонд. Программа «Молодые в библ. 
деле» направлена на разработку и со
здание системы проф. и соц. поддер
жки молодых учёных и специалистов. 
Одним из мероприятий по её реали
зации является Всерос. конкурс на 
лучшую науч. прикладную работу в 
обл. библ. дела, к-рый проводится раз 
в два года с 1994. 

Программы реализуются ББФ 
совм. с др. орг. - Минкультуры Рос
сии, МГУКИ, федер. и моек. б-ками. 

Лит. :  Библиотеки и некоммерческие 
общественные организации: модели взаи

модействия: Материалы конф. (9- 1 1  де
кабря 1996, Москва). М. ,  1 997; Д у б р о 
в и н а Л. А Библиотечно-блаrотворителъ
ный фонд как часть движения «Третий 
сектор» 11 Библиотека. 1 9 9 5 .  N2 1 2 ;  

«БИБЛИОТЕЧНЫЙ ВЕСТНИК» 

3 а к а м с к а я Г. В. Главное - найти спон
сора . . . 11 Независимый библ. адвокат. 2000. 
N2 1 ;  М а к а р  е н к о Т. С . ,  Т е р  ё -
ш и н В. И. Молодые исследователи биб
лиотечного дела // Библиотековедение. 
1 995. N2 3; Молодые в библиотечном деле: 
Сб. материалов трёх Всерос. конкурсов на 
лучшую науч. и прикл. работу молодых 
учёных и специалистов в обл. библ. дела 
( 1 994, 1996- 1997, 1998- 1999) . М. ;  Екате
ринбург, 200 1 .  Вып. 1 ;  Положение о Ко
митете по научным программам и конкур
сам Библиотечного благотворительного 
фонда (3 сентября 1993 г.) // Библиотекове
дение. 1994. N2 1 ;  WеЬ-сайт Библиотечною 
блаrотворителъноrо фонда (ББФ) - http:// 
www . sbornet.  ru/3 /3 _2/3 _ 3 _2_ 02_ ЬiЬli
oЬlago.htm (внутри сайта Союза благотво
рительных организаций России) 

Т. С. Макаренко 

«БИБЛиотЕчный ВЕСТНИК», 
информ. бюл. ,  независимое обществ. 
издание , выходившее в Москве в 
1 993-94. Учредители: РГЮБ, Моек. 
библ. ассоциация, Библиотечный бла
готворительный фонд, Комиссия по 
культуре прав-ва Москвы и др. Адре
сован б-рям Москвы и Моек. обл. 
Оси. содержание: офиц. мат-лы, библ. 
хроника, сообщения о новых книгах 
по библ. делу, реклама библ. деятель
ности, оборудования и техн. средств. 

Л. А. Егорнова 

«БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЖУРнАл•, 
орган ГБЛ, выходил в 1944-46. Пред
ставлял собой издание стенгазеты 
«Библ. фронт» . Вышло 9 номеров. 
Печатал офиц. мат-лы, ст. о ГБЛ и др. 
б-ках, хронику, рец. 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ КАТАЛ6Г, 
к а т а л о г, переченъ библиографичес
кихзаписей на имеющиеся в б-ке док. , 
раскрывающих состав и содержание 
фонда б-ки или информ. центра. 

Б. к. существовали в древнейших 
из известных нам б-к: на глиняных 
табличках в Ниппуре (Шумер, 20 в. до 
н. э . ) , в виде надписей на стенах хра
ма в Эдфу (Др. Египет, 1 8  в. до н. э . ) . 
В дворцовой б-ке Ашшурбанипала в 
Ниневии (Ассирия, 7 в. до н. э.) гли
няные таблички хранилисъ в деревян
ных ящиках и содержали библиогр. 
сведения и указания о месте хранения 
ящиков с текстовыми док. Составлен-
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ные Каллимахом в 3 в. до н. э. «Табли
цы . . .  » имели элементы сводного ка
талога. Каталоm Древнего мира бъmи 
сист. (см. Систематический каталог) . 
В ер. века в монастыр. б-ках появи
лись инвентарные описи в виде ру
коп . книг. Ориентироваться в кол. 
монастыр. б-ки проще всего бъmо с 
помощъютопогр. каталога (если кни
ги расставлились по тематике, то он 
напоминал сист. каталог) . Необходи
мость поиска по назв. и авторам при
вела к рождению алфавитного ката
лога. От него бъm сделан шаг к пред
метному каталогу: с помощью 
инверсии, перестановки слов в назв . ,  
на первом месте стали записываться 
ключевые, значимые слова. С появ
лением светских, особенно упив. б-к, 
вновь возникла потребноеТЪ в сист. 
каталогах, наряду с к-рыми велись 
алф. каталоm, передко раздельные 
авторов и заглавий произв. Распрос
транилисъ каталоm в книж. форме. С 
увеличением объёма библ. фондов и 
расширением их тематики к Б. к. ста
ли предъявляться новые требования, 
к-рые в наибольшей степени могла 
удовлетворить карточная форма, по
зволяющая вносить новые записи в 
каталог, не нарущая его структуры. 

Карточный каталог возник в пос
лед. четверти 18 в. (первое упомина
ние - во Франции у аббата Розъера в 
1775) и получил широкое распростра
нение в упив. б-ках, т. к. позволял 
оперативно отражать новые поступ
ления в библ. фонды. На протяжении 
столетия велись поиски рациональ
ного размера, формы хранения, мето
дов исполъз . каталога. Чаще всего 
карточки , имеющие отверстия по 
краям, связывалисъ шнуром, каждый 
такой массив карточек имел спереди 
и сзади защитные пластины из дере
ва или металла. 

В 1 876 М. Дъюи, проанализировав 
собранную в разл. б-ках кол. каталож
ных карточек, предложил установить 
их стандартный размер, выразив его 
не только в дюймах (3 х5) , но и в сан
тиметрах (7,5 х 1 2 ,5) . Карточка вклю
чала 10 строк по горизонтали и две 
по вертикали (последние обозначали 
поля) . Для хранения карточек были 
предложены яшики, где карточки на-



низываются на металлический прут 
через отверстия, пробитые в центре 
каждой на третьей строке снизу (кон
струкция выдвигающихся каталожных 
ящиков создана в кон. 19 в.) . Каталож
ные ящики собирались в каталожные 
шкафы (card cablnet) .  М. Дьюи пред
ложил шкафы для 4, 1 2 ,  24, 36 , 48 
ящиков, последние имели выдвиж
ные полки для удобства работы как 
стоя, так и сидя. Практически такие 
карточки и шкафы используются до 
сих пор. Предложенные позже спосо
бы обеспечения сохранности, напр. ,  
с помощью продольной пластмассо
вой полосы, накрывающей ящик 
сверху, или плоского по форме прута, 
на к-рый надевались карточки со спе
циально вырезанным отверстием, 
после чего прут поворачивался, не 
нашли широкого распространения. 
Совр. каталожный шкаф имеет габа
риты 1000х 500х 977j1639 мм, включа
ет в себя 18 ,  30, 48 или 54 ящика. 

Карточный каталог, ведение к-рого 
начали б-ри Румянцевекой б-ки в 
1 862, хранился в картонных коробках 
до нач. 20-х гг. 20 в . ,  карточки имели 
размер 10х 1 2,5 см. 

Многовековой опъппоказывает, что 
разл. формы Б. к. должны существовать 
во взаимосвязи и дополнятьдруг дру
га: задачи и назначение того или ино
го Б. к. определяют наиболее целесо
образную и экономичную форму. 

В зависимости от характера отра
жаемых признаков Б. к. подразделя
ются на две гр. :  1 )  отражающие фор
мальные признаки, 2) отражающие 
содерж. признаки. К первой гр. отно
сятся: алф. каталог (библиогр. запи
си располагаются в алф. порядке имён 
лиц, наименований орг. и (или) заг
лавий док.) ;  хронолог. каталог (биб
лиогр. записи располагаются по годам 
издания или первой публ. док.) ;  ну
мерационный каталог (библиогр. за
писи располагаются в порядке при
своенных док. номеров) ; геогр. ката
лог (библиогр. записи располагаются 
в алф. порядке места издания док.) ;  
топогр. каталог (библиогр. записи рас
полагаются в соотв. с расстановкой 
док. на полках) . 

Ко второй гр. относятся: сист. ка
талог (библиогр. записи располагают-
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ся по отраслям знания в соотв. с оп
ред. классификационной системой) ; 

предм. каталог (библиогр. записи рас
полагаются в алф. порядке предм. 
рубрик) ; комплексно-системный ка
талог (библиогр. записи располагают
ся по крупным комплексам, их под
разделениям в сист. порядке, а внут
ри них - по комплексным предм. 
рубрикам, расположенным в алф. по
рядке) ; региональный каталог (отра
жает описания публ. об о пред. регио
не ,  организованные в сист. или 
предм. порядке; регион. каталогом 
является также страноведч. каталог, 
отражающий док. ,  относящиеся по 
своему содержанию к опред. стране , 
и краеведческий каталог, отражаю
щий док. краеведч . содержания) .  
Каталог местных изданий, отража
ющий выпущенные на данной терр. 
издания, может организовываться в 
сист. или алф. порядке . 

Комбинированным видом ката
лога является словарный каталог, в 
к-ром библиогр. записи располага
ются в едином алф. порядке имён 
лиц, наим .  орг. , заглавий док. и 
предм. рубрик. 

По видам отражаемых док. различа
ются Б. к. книг, нотных изданий, дис. , 
картогр. произв. ,  изоизданий и пр. 

В зависимости от назначения раз
личаются чит. каталог и служебный. 
Большинство каталогов одновр. вы
полняют функции чит. и служебного. 
Служебные каталоги выполняют 
страховую и регистрац. функции, по
этому доступ читателей к ним ограни
чивается. 

В зависимости от охвата фондов 
различают ген. каталог, отражающий 
все библ. фонды за исключением об
менных и резервных, и каталоги от
дельных частей фонда (напр. ,  редких 
и особо ценных изданий, подсобных 
фондов и пр. ) ;  центр. каталог, отра
жающий фонды б-ки и всех её фили
алов, и сводный каталог, отражающий 
фонды неск. самостоятельных б-к 
или библ. сети региона (отрасли) . 

По характеру функционирования 
различаются пополняемые (кумули
рующие) и законсервированные ката
логи (как используемые, так и скла
дированные) .  
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Совр. Б. к. может функциониро
вать в карточной или машиночитае
мой форме, на микроносителях, а так
же в форме книж. издания. Каталог в 
карточной форме использует стандар
тную каталожную карточку. В кар
точном каталоге применяются ката
ложные разделители с выступом, 
возвышающимся над каталожными 
карточками. Вместо разделителя мо
жет применяться рейтер - металлич. 
зажим, надеваемый на каталожную 
карточку, в верхней части к-рого 
имеется планка (с прорезью, окош
ком) различного размера и цвета для 
оформления надписи. Разделители 
содержат поисковые признаки, объе
диняющие ряд библиогр. записей (по 
фамилиям авторов, наим. орг. , предм. 
рубрикам, Юlассификационным индек
сами т. п.) . По форме разделители бы
вают центр. и боковые (лево- и право
сторонние) . В алф. каталоге применя
ются буквенные, слоговые, авторские 
(именные) ,  словесные, биобиблиогр. 
разделители, в сист. каталоге форма 
и размер выступа раскрывают логи
ческую структуру каталога. Каталож
ные карточки и разделители в ката
ложных ящиках размещаются в спец. 
каталожном шкафу, изготавливаемом 
из пластмассы, дерева, металла. Кар
точный каталог сохраняет и сегодня 
своё значение, т. к. имеет ряд суще
ственных преимуществ: сравнитель
ная дешевизна и простота создания, 
ведения и использ. без спец. техн. ус
тройств, причём одновр. мн. потреби
телями. 

Разновидностью карточного ката
лога является блок-карточный (или 
листовой) каталог, состоящий из от
дельных листов, скреплённых зажи
мами. Такая форма каталога являет
ся промежуточной между карточны
ми каталогами и каталогами в книж. 
форме, т. к. в отличие от последних 
даёт возможность вносить д оп. путём 
замены листов. В горизонтальной 
картотеке (кардекс, плоская картоте
ка) карточки, обычно большого фор
мата, размещаются в плоских ящиках 
в горизонтальном положении и рас
полагаются одна над др. ступенчато 
т. о . ,  что на выступающих снизу стро
ках карточек указываются поисковые 



признаки. Вертикальная картотека 
использует принцип горизонтальной, 
но значительно превосходит возмож
ности последней, т. к. её карточки зак
реплены на свободно перелистывае
мых «страницаХ>� подвешенного в вер
тикальном положении альбома
вертушки. Вращающаяся картотека
механизир. устройство, в к-ром гори
зонтальные ряды ящиков с карточка
ми передвигаются внутри закрытого 
хранилища. 

Б. к. может быть представлен в 
форме книж. издания, подготовлен
ного тип. способом с помощью ЭВМ. 
Его разновидностями являются аль
бомный каталог, в к-ром библиогр. 
записи помещаются на страницах 
альбома, блокнотный каталог (на 
каждой странице блокнота. помеща
ется , как правило , одна запись) . 
В иллюстр. каталоге (в карточной или 
книж. форме) записи сопровождают
ся ил . (применяется в осн . в дет. 
б-ках). Вспом. указ. , облегчающие по
иск, публикуются здесь же. Однако 
каталог в книж. форме всегда ограни
чен определёнными хронолог. рамка
ми, необходимость его пополнения 
требует переиздания. Нередко такие 
каталоги публикуются в виде период. 
издания. В книж. форме опубликова
ны каталоги крупнейших б-к мира. 
В 1 946 завершено 1 -е изд. печ. ката
лога Библиоте�еи Конгресса США 
в 167тт. (очередная сер. каталога пуб
ликуется намикрофишах). В 1959-66 
было предпринято издание ген. ката
лога Британс�еой библиоте�еи в 263 тт. 
фотолитогр. способом. 

Б. к. на микронасителях может су
ществовать в виде микрофильма на 
рулонной фотоплёнке, на к-рой пос
ледовательно, в один или два ряда, 
расположены кадры с микроизобра
жениями каталожных карточек, или 
в виде микрофиши на плоском листе 
фотоплёнки стандартного размера, на 
к-ром последовательно, в неск. рядов, 
расположены кадры с микроизобра
жениями каталожных карточек. 
�мкость микроноситеяя зависит от 
степени уменьшения изображения 
(стандартная микрофиша может со
держать изображения до 1 500 карто
чек) . В отличие от каталогов на макро-
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формах, каталоги на микроносителях 
требуют для визуального распознава
ния специальные техн. устройства. 
Существуют аппаратыдля раздельно
го просмотра микрофильмов или 
микрофиш, а также снабжённые оп
тическими системами, позволяющи
ми проецировать на экран изображе
ние с микроноситеяя любого вида. 
Разработаны системы автоматизир. 
поиска нужного кадра микрофильма 
(или нужной микрофиши) ,  иногда 
совмещённые с устройством для ко
пирования. 

Б. к. может быть реализован в ма
шиночитаемой форме, к-рая являет
ся наиболее перспективной. Носите
лями информации в машипочитае
мом каталоге могут быть магнитные 
ленты, магнитные диски или бараба
ны, оптические диски (или компакт
диски, CD-ROM, Compact disk 
read only memory) . Первый оптичес
кий диск объёмом в 3 млн. библиогр. 
записей в формате МАRС изготовлен 
в Библиотеке Конгресса США в 1985. 
Имеющаяся в машипочитаемом 
каталоге информация может исполь
зоваться путём вывода на экран (дис
плей) , на печать через принтер или 
алфавитно-цифровое печатное уст
ройство (АЦПУ) , с помощью фото
наборного воспроизведения ката
ложных карточек или каталога в 
kниж. форме. Машипочитаемый ка
талог может функционировать в ре
альном режиме времени - on-line , 
когда одновр. с использ. информа
ции ведётся её пополнение, или в 
режиме off-line . В последнем случае 
поиск ведётся в ограниченном мас
сиве данных, зафиксированном , 
напр. , на оптич. диске. Частным слу
чаем машипочитаемого каталога яв
ляется эле�етронный �еаталог. 

Достижения в обл. теории и прак
тики традиционных Б. к. активно ис
пользуются в каталогах нового поко
ления, доступ к к-рым обеспечивает
ся по каналам телекоммуникац. 
связей. 

Лит. :  Библиотечные каталоги: Учеб
ник. 2-е изд . ,  перераб. и доп. М., 1977;  
П и щ а л ь н и к о в  С. А. Эволюция биб
лиотечных каталогов: (формы,  разви
тие , состояние, перспективы) : Автореф. 
дне . . . .  канд. пед. наук. Л . ,  1 972; Ш а м у -
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р и н Е. И. Библиотечные каталоги. Вве
дение в каталогизацию. М. ,  1946. 

Э. Р. Сукиасян 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕК
ТОР, книготорг. предприятие, осу
ществляющее оптовую и мелкоопто
вую закупку книг и др. видов док. на 
осн. сводных заказов б-к и финансо
выхдоговоров с ними. Б. к. первонач. 
бьmи созданы в 1920 на осн. декрета 
СНК «0 централизации библ. дела в 
РСФСР» для бесплатного распределе
ния лит. учреждениям Главполит
просвета. В период нэпа эта система 
прекратила своё существование. Со
зданное в 1 93 1  Книготорг. объедине
ние гос. изд-в (КО ГИЗ) сформирова
ло сеть Б. к. как торг. орг. по адм. 
терр. принципу - в обл. , краевых, 
респ. центрах и крупных городах. 
С 1932 работает Центральный �еолле�е
тор научных библиоте�е, обеспечива
ющий закупку и поставку по догово
рам платного обязательного экземп
ляра изданий. Б .  к. организует 
информирование о запланированнь� 
к выпуску и вышедших в свет издани
ях, в нек-рых случаях - библ. обра
ботку, поставку каталожных карто
чек, др. изделий библ. техники. Б. к. в 
сов. период бьmи гл. и фактически 
единств. источниками покупки книг 
б-ками. 

Б. к. работают в конкуренции с др. 
торг. и посредническими opr. , к-рые 
осуществляют поставки лит. и мат-лов 
б-кам. В 90-е гг. подразделения, сход
ные по задачам с Б. к. , организовали 
нек-рые обл. и краевые универс. науч. 
б-ки. 

Одни Б. к. - гос . ,  др. имеют статус 
акционерного о-ва или являются от
делениями книготорг. объединений. 

Лит. :  А р е с т  А. И . ,  Д о б р у 
ш и н В.  А. Библиотечный коллектор: за
дачи, организация, опыт работы. 2-е изд. ,  
перераб. и доп. М. ,  1983 ;  Библиотечная 
жизнь России: Информ. справка. СПб . ,  
1 995 .  Вып .  1 3 .  Современные проблемы 
книrоснабжения российских библиотек. 

В. И. Терёшин 

БИБЛиотЕчный II.JIAКAт, гра-
Фическое средство, композиция из 
текста и ил. , выполненная на бумаге, 
картоне или пластике и предназна-



ченная для привлечения внимания 

читателей к б-ке, её фондам, услугам, 

продукции, отдельным темам, издани

ям, справ. аппарату б-ки и др. В нашей 
стране широко применяется с 20-х гг. 
Виды Б. п. :  агитационно-пропаганди
стские, информ. (афиши, объявле
ния, перечии выписываемых б-кой 
газ. и жури.), инструкт.-метод. (пра
вила пользования б-кой, каталогами, 
МБА и др.). Правильно оформленный 
Б. п. имеет т. н. темат. центр, оси. ядро, 
выделяемое изображением и цветом, 
на к-рое прежде всего обращает вни
мание читатель (яркая обложка, пор
трет писателя, ил. , крупный рисунок) . 
Остальные элементы дополняют 
ядро, работая на саму идею. В круп
ных б-ках, ЦБС к оформлению Б. п. 
привлекают художников-профессио
налов. IJаходят в б-ках применение и 

плакаты, изд. тип. способом. 
Лит. :  Б е л я к о в  Л. В. Библиотечный 

плакат: Консультация // Библиотекарь. 
1 960. N� 6;  М а т л и н а С. Г. Привлека
тельная библиотека, или Что может рек
лама. М. ,  1 998.  

А. Е. Шапошников 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПОДОТДЕл 
внЕшк6льного отдЕлА НАР
компР6СА, образован в окт. 1918 
для упр. гос. массовыми б-ками. Его 
первая зав. - О. И. Чачина, под рук. 
к-рой осуществлялись перестройка и 
упорядочение сети массовых б-к, из
дание метод. пособий и инструкций, 
рек. списков в помощь комплектова
нию библ. фондов, каталогов пере
движных б-к, инспектированию б-к, 
оказанию им метод. помощи и др. 
В кон. 1918 подотделом была разос
лана анкета в целях выяснения поло
жения библ. дела и налаживания стат. 
учёта массовых б-к. Тогда же на Все
рос. совещании зав. внешк. и финан
совыми подотделами губ. отделов нар. 
образования был утв. разработанный 
подотделом план реорг. библ. сети. 
В 1919 подотдел активно участвовал 
в разработке «Общих положений по 
постановке библ. дела в РСФСР», 
припятых 1-й библ. сессией Нарком
проса, и в подготовке решений о гос. 
системе массовых б-к 1 -го Всерос. 
съезда по внешк. образованию. В 1920 
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под рук. М. А. Смушковой подотдел 
подготовил проект декрета СНК 
«0 централизации библ. дела в 
РСФСР» и принял участие в его реа
лизации. В кон. 1920 прекратил свою 
деятельность в связи с орг. Главполит
просвета РСФСР и Центр. межве
домств. библ. комиссии. 

К. И. Абрамов 

БИБЛИОТ ЕЧНЫЙ ПОХ 6д, 
ма�::совое мероприятие, организован
ное по инициативе Н. К. Крупской 
пост. Г лавполитпросвета от 1 июня 
1929. Осуществлялся до весны 1930 
под оси. лозунгом «книгу- в массы». 
Все обществ. орг. и чит. актив страны 
призывались общими усилиями сде
лать б-ки действенными участниками 
социалистического стр-ва, помочь 
продвижению книг в широкие массы, 
связать библ. работу с борьбой за вы
полнение пятилетнего плана, против 
невежества, бескультурия, религ. и 
иных пережитков. Б. п. охватил пре
имуществ. центр. губ. и крупные 
пром. центры. 

Н. К. Крупская, пропагандируя 
Б. п. , выступала на совещаниях библ. 
работников, писала обращения в 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, др. обществ. 
opr. с призывом развивать социалис
тическое соревнование между б-ками, 
оказывать им сист. по мошь в opr. библ. 
обслуживания населения. 

Б. п. имел как положит. моменть1, 
так и недостатки. Он сопровождался 
многочисл. чистками книж. фондов, в 
т. ч. от «идеологически вредной>> лит. 
(затем Наркомирос и ВЦСПС запре
тили чистки фондов и изъятия книг из 
б-к без контроля и рук. органов нар. 
образования). Нередко наблюдались 
штурмовщина, увлечение внешними 
орг. формами, искусств. ,  надуманные 
«новшества» работы с читателями -
«ПОЛитбОИ», «ПОЛИТЛОТереИ», «ПОЛИТ
удОЧКИ» и др. В то же вр. науч. и мас
совые б-ки смогли по-новому органи
зовать свою работу, привлечь IIIИрокие 
круги населения, начали создавать 
библ. актив; больше внимания стало 
уделяться гос-вом библ. делу, подго
товке библ. кадров; вошли в практику 
передвиж. работа и книгоношество, 
оживилась массовая и индивид. про-
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паганда книг, к к-рой привлекались 

специалисты и библ. актив. Был орга
низован сбор книг у населения в фонд 
«Книгу - колхозам», созданный при 
центр. штабе Б. п. в Москве. Поступи
ло 47 тыс. р. от разл. орг. 

Лит. :  С а х а р о в  В. Централизация 
сети - одна из задач бибпохода // Крае. 
библиотекарь. 19ЗО. N� 1 ; С м у ш к о в а  М. 
Некоторые итоги бибпохода 11 Там же. 
N� 5; Ц а р е г р а д с к и й  И. Бибпоход: 
О движении общественности за развитие 
библиотечного дела, 1929 г. // Библиоте
карь. 1 967. N� 6 .  

П. С. Соков 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПРОДУхТ, 
предназначенный для пользователей 
результат труда специалистов б-к, об
ладающий совокупностью полезных 
свойств, т. е. имеющий потреб. сто
имость. 

В процессе пр-ва Б. п. проходит ряд 
фаз, отражающих очередной этап его 
приспособления к потребностям чита
теля в библ.-информ. обслуживании 
(напр. , предмет труда- книги; проме
жуточные продукты- книги, подверг
IIIИеся полной библ. обработке; конеч
ный продукт - библ. фонд). Разница 
между промежуточным и конечным 
продукгами заключается в том, что пер
вый используется собственно в процес
се библ. пр-ва, второй - вне его. По 
форме предъявления Б. п. разделяются 
на овеществлённые - библиотечная 
продукция (библ. фонд, информ. фонд, 
метод. , науч. издания, БД, каталоги и 
т. д.} , инеовеществлённые, нематериаль
ные- библиотечные услуги. 

В совр. условиях в результате 
многофункциональной библ. дея
тельности растёт разнообразие библ. 
продуктов, происходит их углублён
ная дифференциация, т. е. модифи
кация одного и того же продукта 
вплоть до создания уникальных, ори
ентированная на удовлетворение 
группового и индивидуального нача
ла в потребностях пользователей 
б-к. Определённую часть производи
мых продуктов б-ки предоставляют 
пользователям за отдельную плату
платные услуги/продукция. Удовлет
воряющий платёжеспособный спрос 
Б. п. , обретая денежный эквивалент, 
становится товаром. 



Своеобразным ориентиром в мно
гообразии платных и бесплатных про
дуктов б-ки (или сети б-к) является их 
номенклатура, представляющая со
бой классифицир. по ассортимент
ным гр. перечень продукции и услуг. 
С учётомдинамизма в библ.-информ. 
потребностях, перемен в библ. техно
логиях, состояния конкурентной сре
ды б-ки постоянно обновляют номен
клатуру продукции и услуг. Процесс 
разработки новых Б. п. (как платных, 
так и бесплатных) проходит ряд эта
пов: от формирования идеи до развёр
тывания пр-ва. Платный Б. п. доп. 
проходит маркетинговую стадию 
(жизненный цикл товара) , включаю
щую его выведение на рынок, рост 
продаж, зрелость, падение сбыта. 

Лит.:  Инициаmвная деятелъностъ биб
лиотеки: Платная интеллеiСТуальная про
дукция: Науч.-практ. пособие. М . ,  1 999. 
(Настольная книга библиоменеджера. Вып. 
2); Инициативная деятельность библиоте
ки: платные услуги и обслуживание: Науч.
практ. пособие. М. ,  1 996. (Настольная кни
га библиоменеджера. Вып. 2); Формирова
ние рыночных отношений в библиотечном 
деле: Сб. науч. тр. М.,  1996. (Библиотечное 
дело: Ориенmры реформы). 

С. Д. Колегоева 

БИБЛИОТ ЕЧНЫЙ ПУНКТ, 
форма нестационарного библиотечно
го обслуживания, терр. обособленное 
подразделение б-ки, работу в к-ром 
ведёт, как правило, неск. часов вдень 
или неполную неделю её штатный 
сотрудник или общественник- пред
ставитель орг. , при к-рой создан Б. п. 

Б. п. стали открываться нек-рыми 
б-ками в кон. 19 - нач. 20 в. преиму
ществ. в рабочих р-нах городов или на 
их окраинах. В 19 18-20 в Москве су
ществовала система т. н. библ. станций 
на ф-ках, в рабочих клубах, казармах, 
куда раз в неделю приходили б-ри гор. 
б-к с неск. десятками книг. В Петрог
раде Б. п. устраивались при учрежде
ниях, столовых, почтовых отделениях, 
кинотеатрах и т. д. Каждый из нихимел 
периодически сменяемый комплект 
книг, новые газ. и жури. 

В последующие периоды Б. п. со
здают многие публ. б-ки по договору 
с определёнными орг. В публ. б-ках, 
имеющих не менее 1 5  Б. п. со штат-
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ными работниками, формируются 
спец. фонды лит . , пользующейся 
спросом. До 1 980 Б . п. отождествлял
ся с передвижной библиотекой; соглас
но ГОСТ 7 . 26-80 «Библиотечное 
дело. Основные термины и определе
НИЯ» эти понятия были разграничены 
и за термином «Б. п .» бьmо закрепле
но приведённое выше определение. 

Ранее в структуре библ. сети нек
рых городов существовали передвиж
ные б-ки, к-рые имели помещение 
только дЛЯ хранения фондов, а обслу
живание вели через Б. п. и оказывали 
метод. помощь ответственным за них 
б-рям-общественникам. В 90-е гг. 
большая часть передвижных фондов 
из-за трудностей с заключением до
говоров стала, как правило, обычны
ми б-ками, сохранив при этом в той 
или иной степени наиболее устойчи
вые Б. п. 

А. Е. Шапошников 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ СОВЕТ, об
ществ. орган, состоящий из читателей 
и библ. работников и осуществляю
щий коллективное рук. б-кой. В сфе
ре деятельности обществ. Б. с. - одна 
конкретная б-ка, в отличие от сове
щательного органа библ. самоупр. ,  
организующего взаимодействие 
неск. б-к. 

Советы на обществ. началах в б-ках 
функционировали в России до 19 17 .  
В лит. источниках в разное время они 
именавались по-разному: попечи
тельские советы, распорядит. комите
ты (последние - в воен. науч. -техн. 
б-ках) и т. д . , в сов. время - советы 
б-к, обществ. советы б-к и дР. Дея
тельность Б. с. в СССР регламенти
ровали: «Положение о совете б-ки» , 
утв. М-вом культуры, ВЦСПС и Гос. 
науч. -техн. комитетом СМ СССР в 
1 959; «Положение о библиотечном 
деле в СССР», утв. Указом Президиу
ма Верховного Совета (ст. 9) в 1 984 
и дР. Согласно первому док. , помимо 
чисто библ. вопросов, важнейшей за
дачей Б. с. было содействие пропаган
де решений КПСС и ком. воспита
нию трудящихся. 

В период наиболее активного фун
кционирования обществ. Б. с. (60-
80-е rr.) их деятельность сосредоточи-
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валась на разработке планов библ. 
обслуживания населения (или со
трудников обслуживаемого учрежде
ния, предприятия, вуза и т. д.) , созда
нии из актива читателей секций гр. по 
разделам работы б-ки и т. д. Б. с. из
бирался на 1 год из наиболее инициа
тивных читателей и актива, предста
вителей обществ. opr. и трудовых кол
лективов, а его численный состав 
определился обьёмом работы и зада
чами б-ки. Б. с. из своего состава вы
бирал пред. , его заместителя и секре
таря и отчитывался на собр. (конф.) 
читателей. 

Нек-рую специфику имеют Б. с. в 
системе РАН, где, согласно типовому 
положению о Б. с. науч. -исслед. уч
реждения (НИУ) , в состав совета вхо
дят: представитель рук. учреждения 
(пред . ) ,  зав . б-кой (уч .  секретарь) ,  
представители разл. отделов учрежде
ния (члены Б. с .) ; состав совета утв. 
приказом рук. НИУ. Мнение Б .  с .  
НИУ обязательно учитывается в ком
плектовании лит. , особенно заруб. ,  
в определении видов и форм ин
форм.-библ. обслуживания, в реше
нии др. актуальныхдля б-ки проблем. 

В РФ после 1991 Б. с. сосредото
чивали свою деятельность преиму
ществ. на библ. и экон. вопросах. Мн. 
из них прекратили или знач. ослаби
ли свою деятельность. В то же время 
начали функционировать Б .  с. -
органы самоупр. частных и обществ. 
б-к, состоящие из представителей уч
реждения и пользователей. 

Новая среда обитания б-к создала 
разнообр. формы взаимодействия с об
щественностью. В Федеральном законе 
РФ «0 библиотечном деле» ( 1994, ст. 6, 
ч. 2) говорится, что «граждане имеют 
право принимать участие в деятельно
сти попечит. , чит. советов или иных 
объединений читателей, создаваемых 
по согласованию с руководителями 
б-к или их учредителями». Появились 
также о-вадРузей б-ки. Но в ряде б-к, в 
т. ч. в системе РАН, продолжают рабо
тать и традиционные Б. с. 

Вышеназванные обществ. opr. со
действуют привлечению средств дЛЯ 

пополнения фондов, для совершен
ствования обслуживания читателей и 

решения хоз. проблем б-ки, а также 
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контролируют целевое расходование 

этих средств. В ряде случаев они осу

ществляют поддержку рекламы б-ки 

и оказываемых ею услуг, издания пу

теводителей, листовок, рассказываю

щих о возможностях б-ки, обществ. 

кампаний по защите социальных про

грамм, культурного достояния, уста

новлению творческих связей с деяте

лями культуры и иск-ва для opr. досу

га читателей и т. д. 

См. также: Попечительский совет 

библиотеки. 
Лит. :  Библиотечные советы: Их орг. и 

деятельность. Л. ,  1 963; К о л о д и н а  Н. А. , 
Ш т р а у б 3. М .  Общественные связи 
учебной библиотеки 11 Науч. и техн. б-ки. 
1 999. NQ 3;  Положение о почётном попе
чительском совете Зональной научной биб
лиотеки Саратовского университета 11 
Библиотека и закон: Справочник: Док. , 
коммент. , консультации, юрид. советы на 
каждый день. М. ,  1 999. Вып. 6; Справоч
ник библиотекаря. СПб. ,  2000; Типовое 
положение о Библиотечном совете при 
научно-исследовательском учреждении 
АН СССР 11 Основные документы, рег
ламентирующие деятельность библиотек 
отделений, научных центров, филиалов и 
научно-исследовательских учреждений 
Академии наук СССР. 2-е изд. М., 1 990. 
ч. 1 .  

3. Г. Высоцкая 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ СОВЕТ по 
ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ АН 
СССР, см. Информационно-библио
течный совет Российской академии 
наук. 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ТЕХНОЛО
ГЙЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, последова

тельно осуществляемые целенаправ

ленные действия, применяемые для 
получения конечного библиотечного 
продукта, включая продукцию и ус

луги. Обяз. элементами Б. т. п. явля

ются исходный предмет, конечный 

продукт, метод преобразования или 

сохранения продукта, техн. средства. 

Б. т. п. как науч. категория включает 

совокупность системных характери

стик. Обладая целостностью и отно

сительной обособленностью, каждый 

Б. т. п. - часть общей системы и со

стоит из взаимосвязанных технол . 

операций, действий , переходов, при

ёмов, установок. 

Предметом Б. т. п. выступает всё , 

что подвергается преобразованию в 

рамках библиотечной технологии, ин

форм. технологии человеком или ав

томатически, средствами связи и др. 

Им может быть сырьё , промежуточ

ный результат, конечный продукт. 

Технол. свойства многочисл. предме

тов Б. т. п. влияют на примимаемые 

технол. решения. 

Б. т. п. группируются по разл. при

знакам , характеризующим технол . 

процесс в целом или его сост. элемен

ты. Для Б.  т. п .  по созданию материа

лизованной продукции и услуг важ

ны время действия, содержание, спо

соб библ. пр-ва, opr. Б.  т. п. во времени 

и пространстве, конфигурация струк

тур ы .  В зависимости от предмета 

Б.  т. п .  группируются по признакам 

сырьевой обеспеченности, вида пред

мета, его происхождения, носителя, 

кратности и продолжительности воз

действия на предмет. По продуктам 

Б. т. п. подразделяют в зависимости от 

вида продукции, услуги, их назначе

ния, объёма. Благодаря классифика

ции выявляется многообразие видов 

Б. т. п . :  действующие и перспектив

ные, типовые и единичные , контро

лируемые и неконтролируемые, не

прерывные и период.,  последователь

ные и параллельны е ,  реальные и 

экстремальные и др. 

Под структурой Б. т. п.  понимает

ся строение, устойчивая связь процес

сов анализа, хранения, обслуживания 

и др. ,  обеспечивающих упорядочен

ную последовательность действий с 

док. или сведениями о них, измене

ний свойств и формы исходных пред

метов, необходимыхдля выполнения 

требований по созданию библ. и ин

форм. продуктов (независимо от руч

ного либо автоматизир . режима) . 

В библ.  деятельности сложилось 

представление о двух делениях: про

цесс и операция. Для описания слож

ных Б. т. п. пользуются делениями :  

комплексный процесс,  стадия, этап, 

процедура, операция, элемент опера

ции, действие и др. 

Для обобщающего названия мно

жества самостоятельных процессов 

применяется понятие «комплексный 

технол. процесс», для отдельных про-
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цессов - «автономный (локальный) 

технол. процесс».  Так, комплектова

ние фонда - комплексный Б. т. п . ,  

а оформление заказа н а  период. изда

ния, ведение справ. аппарата комп

лектатора в виде карточных каталогов 

или БД, ведение переписки с учреж

дениям и ,  издающими орг. и др . -

автономные . Степень детализации 

Б. т. п.  диктуется видами и объёмами 

потоков док. , к-рые поступают в б-ку, 

кол-вом читателей, посещающих её, 

а также заданными режимами обслу

живания читателей . Это позволяет 

обособлять отдельные участки, выде

лять этапы, стадии. Оба термина тож

дественны . 

С внедрением вычислит. техники в 

библ. практику вошёл термин <<про

цедура» , применяемый для обозначе

ния официально принятого действу

ющего правила. 

При предметно-функциональном 

способе орг. Б .  т. п .  строится п о  

принципу: один предмет - множе

ство функций , при функционально
предметном - одна функция воз

действует на множество предметов 

Б. т. п. В крупных б-ках имеются от

делы, к-рые выполняют конкретные 

функции: комплектование, каталоги
зация, хранение док. , обслуживание 
читателей и др. ,  а также отделы, спе
циализирующиеся на одном виде док. 
(напр. ,  патентные, картогр.) .  На прак
тике можно наблюдать разнообразие 
в орг. Б .  т. п .  в пространстве и во 
времени. В крупных б-ках получила 
распространение централиз. в соче
тании с децентрал и з .  орг. Б. т. п .  
В централиз. орг. Б .  т. п .  заложено 
общепринятое понимание технол. 
процесса с последовательными д ей
ствиями , а в децентрализ. - с па
раллельными. В б-ках с небольшими 

объёмами поступающей лит. и малым 

кол-вом читателей дифференциации 
Б. т. п. в пространстве не происходит, 
специалист выполняет неск. или все 

Б. т. п . ,  распределяя их во времени в 

зависимости от своих физ. возможно

стей и часов работы б-ки для читате

лей. По мере увеличения кол-ва чи

тателей и объёма поступающей док

тации статус б - ки меняется и 

действует типовой вариант opr. Б. т. п . ,  



закреплённый в адм. делении б-ки на 
отделы. В крупных б-ках на орг. Б. т. п.  
оказывают влияние традиции. 

Лит. :  А м л и н с к и й  Л.  3. Компози
ционно-планировочные решения и техни
ческое оснащение научных библиотек: 
Библиотековедч. аспект. Киев, 1988;  А с 
т а п о в и ч  Е. Г. Библиотечная техноло
гия: Учеб. пособие: В 2 ч. М . ,  1 99 1-1993; 
Ж а б к о Е. Д. Интернет-технологии д1IЯ 

реализации основных технологических 
процессов в библиотеках 11 Ин форм. бюл. 
РБА. 2003. N2 24. П и л к о И. С. Библио
течная технология: Общий курс: Учеб. по
собие. Кемерово, 2000. 

Е. Г. Астапович 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ТРУД, рабо
та, направленная на пр-во библиотеч
ного продукта, выполняемая персона
лом б-ки, оплачиваемая в соотв. с 
тарифно-квалификационной системой 
оплаты труда в б-ках. Оси. категории 
Б. т. - нормирование библиотечного 
труда, методы научной организации 
труда, режим работы. Функциональ
ное многообразие Б. т. , его объёмы и 
часы работы б-к предполагают целе
сообразность установления в б-ках 
разл. режимов работы, в т. ч. гибкого 
(скользящего) графика, разделённо
го рабочего дня. В процессе Б. т. не
посредственно материальные ценно
сти не создаются, но он носит произ
водит. характер, т. к. в совр. условиях 
пр-во любой продукции не может осу
ществляться без информации. Про
дуктом (результатом) Б .  т. являются 
библ. продукция и услуги, к-рые обес
печивают передачу информации по
требителям. 

По характеру прилагаемых усилий 
Б. т. подразделяется на умственный и 
физ. при безусловном преобладании 
первого; по степени регламентации 
на творческий труд, труд в пределах 
постоянных заданий, допускающих 
альтернативные решения , и рутин
ный исполн. труд (выполнение техн. 
операций) ; по уровню профессиона
лизма - на труд б-рей-специалистов 
с высш. образованием; труд б-рей ер. 
квалификации, направленный на вы
полнение технол. библ .  процессов 
( орг. хранения док. , их расстановка и 
т. д . ) ;  труд персонала с общим ер. об
разованием, для к-рого необходимо 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ТРУД 

знание оси. видов канцелярских ра
бот и применение мех. усилий (дуб
лирование библиогр. записей, поиск 
и расстановка док. по их формальным 
признакам , ведение статистики и 
т. п . ) .  

И. В. Лукашов 

БИБЛиотЕчный УР6к, учеб. 
занятие для овладения библ. -биб
лиогр. знаниями, одна из форм повы
шения культуры чтения и информаци
онной культуры, образоват. работы 
б-к и библиотечного ориентирова
ния. Б. у. стали проводиться в учеб. за
ведениях и б-ках ещё в ЗО-е гг. Успех 
Б. у. во ми. зависит от совм. действий 
б-рей и преп. Проводимые в б-ке ,  
они помогают детям и взрослым кон
кретизировать полученные в рамках 
урока знания, активизируют посеще
ние б-к. 

Навыкам библ. ориентирования 
особенно важно научить подрастаю
щее поколение. Разработаны соотв. ме
тодики. Школы и б-ки, проводя Б. у. ,  
опираются, в частности, на мат-лы, 
разработанные РГДБ. Занятия стро
ятся в соотв. с возрастными особе н
ностями детей и подростков. Так, для 
первоклассников проводятся Б .  у. 
«Первое посещение дет. б-КИ>> ;  для 
2-го кл. - «Газеты и журналы для де
тей>> ;  для 3-го - «Правила обращения 
С КНИГОЙ»,  «Структура КНИГИ>> ;  ДЛЯ 
4-го - «Как читать книги». В 5-м кл. 
уч-ся знакомятся с темой «Выбор 
книги в б-ке.  Систематический ката
лоГ» . Допускается повторение отдель
ных тем из кл. в кл. - их проблемати
кадополняется и углубляется, вводят
ся новые темы, усложняются формы 
практ. работы с книгой. В рамках про
граммы Б. у. б-ри знакомят детей с 
историей книги и б-ки, с её справ. 
библиогр. аппаратом, обучают навы
кам пользования им. Занятия для мл . 

школьников нередко строятся в виде 
игры: таков книж. «паровозик» для 
первоклассников , к-рые , «путеше
ствуЯ>> на нём, знакомятся с б-кой в 
чит. зале,  на абонементе , узнают о 
правилах пользования б-кой , рас
сматривают книжки-малютки, книж
ки-великаны,  книжки-почемучки , 
дет. жури. на выставке «Учусь читать» . 
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Для детей постарше проводится биб
лиогр. игра-урок в виде турнира ко
манд, цель к-рого - научить ребёнка 
быстро ориентироваться в лит. , спра
вочниках, энцикл. , быстро подбирать 
нужный мат-л. Проводятся также ин
форм. семинары «Поиск информа
ции в б-ке>> и т. д. Б. у. в ер. и высш. 
школе продолжают пока быть форма
ми внекл. и факультативной работы. 

Лит. :  Библиотечно-библиоrрафичес
кие знания - школьникам: Практ. посо
бие . 3-е изд . ,  перераб. и доп. М . ,  1 989;  
К р у п с к а я  Н. К. Библиотечные уро
ки 11 Крупская Н .  К. О библиотечном 
деле:  Сб. тр . М . ,  1 985 .  Т. 4. 

А. Е. Шапошников 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД, сис
тематизированная совокупность док. 
в б-ке , формируемая в соответствии 
с её задачами, типом и профилем для 
их хранения и использ. Вопросы, ка
сающиеся Б. ф. ,  изучает библиотечное 
фондоведение, рассматривающее ти
пологию фондов, структуру и функ
ции Б. ф . ,  теорию и технологию фор
мирования и др. 

Долгое время Б. ф. отождествляли 
с б-кой в целом, исходя из этимоло
гии понятия <<библиотека>> и её изна
чальной функции хранения книг. 
В 19 - первой четв. 20 вв. вместо тер
мина <<Б. ф.>> использовались термины 
«КНИЖ. коллекция»,  «собрание книг» 
и др. В России термин <<Б. ф.» впервые 
употребил К. М. Бэр в 1 865,  однако 
распространение он начал получать с 
19 16  (Н. К. Крупская и др.) параллель
но с термином «книжный фонд», при
шедшим из сферы книж. дела, к-рый 
активно употреблялся до 80-х гг. ,  хотя 
ещё в кон. 50-х гг. Е. И .  Шамурин по
казал, что понятие «Б. ф. >> шире, т. к. 
включает в себя и др. виды док. ( «Сло
варь книговедческих терминов» ,  
1958).  В развитие этого понятия в нач. 
70-х гг. Ю. В. Григорьевым было вве
дено понятие «теория формирования 
Б. ф.» ,  а затем библиотечное фонда
ведение . 

Б. ф. - обяз. элемент всякой б-ки 
наряду с контингентом пользователей 
библиотеки, материально-техничес
кой базой библиотеки и библиотечны
ми кадрами. Ведущей соц. функцией 



Б. ф. является мемориальная, т. е. со
хранение док. во времени и простран
стве, выполнению к-рой способству
ют кумулятивная (сбор док.) и утили
тарная (их использ.) . 

Рассматривая Б. ф. как самостоя
тельную систему, можно выделить 
комплекс обяз. признаков, отличаю
щих его от др. систем: наличие док. 
как родообразующего элемента; мно
жественность - нек-рую заранее оп
ределённую нижнюю и верхнюю оп
тимальную величину, зависящую гл. 
обр. от назначения Б. ф. и кол-ва 
пользователей (она определяет запас 
прочности Б. ф.) ; динамичность (док. 
вводятся в фонд и исключаются из 
фонда, перемещаются внутри б-ки) ; 
упорядоченность - согласованность 
местонахождения док. , их распреде
ление по родственным гр . (этим 
обусловлена готовность Б. ф. к иц
польз. и хранению), структурирова-

. ние; целесообразность - соотв. Б. ф. 
целям его формирования: обслужи
ванию пользователей или сотрудни
ков б-ки, книгообмену, созданию ре
зерва Б. ф. , обеспечению долгосроч
ного хранения. 

Как система Б. ф. имеет собствен
ные структуру и функции, определя
емые характером взаимосвязей меж
ду док. и образуемыми ими подфон
дами. В пределах б-ки наиболее 
существенны функции Б. ф., выпол
няемые на исходящих линиях связи: 
по отношению к контингенту пользо
вателей - информативная; к библ. 
переопалу - технол . ;  материально
техн. базе б-ки - эксплуатационная 
и др. Т. к. эти связи имеют двусторон
ний характер, функционируют и вхо
дящие линии связи. Внешняя среда 
выполняет для Б .  ф. задающую и 
обеспечивающую функции, в т. ч .  
пользователи - утилизационную, 
СБА - идентификационную. 

Б. ф. структурируют по связям док. 
между собой (их содержанию, форме, 
целевому назнач. и др.) ;  по связям с 
подфондами (резервный, оси . ,  под
собный, страховой) ; связям Б. ф. с 
подсистемами б-ки - контингентом 
пользователей (чит. назнач . ,  степени 
использ . ,  физ. доступности и др. ) ;  с 
материально-техн. базой (фонд тра-
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диц. и машипочитаемых док. ) ;  с библ. 
персоналом (напр. ,  служебные фон
ды) ; с подразделениями б-ки (фонд 
абонемента, фонд филиала) ; по свя
зям с др. б-ками (обменный, депози
тарный) . См. также: Структура биб
лиотечного фонда. 

Формирование Б. ф. - непрерыв
ный процесс создания, обновления, 
развития и поддержания Б. ф. в рабо
тоспособном состоянии. Его теорет. 
основой является ориентация на об
щее и особенное в структуре информ. 
потребностей пользователей. Форми
рование Б. ф. - собирательное поня
тие для всех технол. процессов по мо
делированию библиотечного фонда, 
комплектованию библиотечного фон
да, приёмке, учёту, библиотечной об
работке, размещению фонда, расста
новке фонда. 

Характеристики Б. ф. создаются в 
процессе его формирования, хранения 
фондов, использования фондов. В про
цессе формирования достигается 
полнота Б. ф. (см. Полнота комплек
тования фонда) - наличие в нём до
статочного кол-ва профильных док. 
При этом док. наибольшего семанти
ческого соответствия составляют ядро 
библиотечного фонда. 

Оси. параметрами Б. ф. являются 
его величина (объём) и примыкаю
щая к ней книгообеспеченность, обнов
ление фонда, экземплярность и т. д . 
Измерители Б. ф. в его соотнесённо
сти с использ. - обращаемость фон
да, книговыдача, коэффициент соот
ветствия фонда книговыдаче, про
фильность Б. ф. (относительное 
число, показывающее , какая доля 
представленных в Б. ф. док. соотв. 
модели фонда) и др. 

Постоянное упорядочение, сохра
нение и развитие фонда, регулирова
ние этих процессов осуществляются 
на основе упр. Б. ф. , к-рое заключа
ется в изучении фонда, сборе и обра
ботке информации о нём, определе
нии перспектин его развития, плани
ровании работы и принятии решений. 

Б. ф. может делиться на подфон
ды, разделы, гр. док. , образовывать 
комплексы - фонды б-к, входящих в 
библиотечное объединение (напр . ,  в 
БТК) или единые фонды разного мае-
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штаба- региона, страны: единый биб
лиотечный фонд, национальный распре

делённый библиотечно-информацион

ный фонд и др. 
В РФ Б. ф. представляет собой са

мую знач. часть док-тных ресурсов. 
Фонд б-к обществ. назнач. включает 
в себя ок. 3 млрд. ед. хр. (в неск. раз 
больше, чем все др. док-тные фон
ды - архивов, музеев, информ. цент
ров и т. д. , вместе взятые) . На поря
док больше док. в фондах личных биб
лиотек. С кон. 1990-х гг. наблюдается 
тенденция к возвращению на новой 
технол . основе к интегрированному 
док-тному фонду. В масштабе нац. 
программы это распределённый ре
сурс, СОСТОЯЩИЙ ИЗ фондОВ б-к, ЦеН
трОВ НТИ, музеев, архивов, функци
онирующих по единым для всех пра
вилам идентификации док. и доступа 
к ним. Он также определяется как 
электрон. информ. мультимедийный 
ресурс, функционирующий в масш
табах той или иной отрасл. ,  регио
нальной, нац. программы, именуемой 
Электронная библиотека. Б-кой он 
называется потому, что за технол. ос
нову примимается библ. технология 
формирования Б. ф. , а также потому, 
что оси . долю док-тного массива 
электрон. б-ки составляет Б. ф. 

Перспектины Б. ф. связаны с по
явлением док . на электрон. основе, 
что и меет общецивилизационное 
знач . . к-рое можно приравнять к 
изобретению книгопечатания. 

Лит.:  А к с р о й  д Дж. Управление раз
витием электронных библиотек 11 Науч. и 
техн. б-ки. 200 1 . N2 2 ; Г р и r о р ь е в  Ю. В. 
Теоретические основы формирования 
библиотечных фондов. М., 1 973;  3 и н о 
в ь е в а Н .  Б. Документоведение: Учеб. 
пособие. М., 200 1 ;  М а й с т р о в и ч  Т. В. 
Что делать с электронными публикация
ми? // Библиотека. 2000. N2 7; С т о л я 
р о в  Ю. Н. Библиотечный фонд. М. ,  199 1 ;  
О н ж е. Документный ресурс: Учеб. по
собие для студентов вузов. М., 200 1 ;  Фор
мирование и использование библиотеч
ных фондов: Сб. науч. тр. / Рос. roc. б-ка. 
Отд. opr. и функционирования библ. сис
тем. М. ,  1996; Ш п а н ц е в а  С. М. К воп
росу о нормативно-правоном обеспечении 
комплектования фонда НБ электронными 
изданиями (на примере РГБ) /1 Науч. и 
техн. б-ки. 200 1 .  N2 2. 

Ю. Н. Столяров 



БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР Г. ВАШИНПОНА 

БИБЛИОТ ЕЧНЫЙ ЦЕНТР 
Г. ВАmИНГТОНА (Haro1d Washin
gton Library Center) , п у б л. б - к а 
Ч и к  а г о (Chicago Public Library) , 
крупнейшая муницип.  б-ка С ША. 
Создана в 1 9 9 1  на базе Чикагской 
публ. б-ки (оси. в 19 в. , фонды соби
рались б. 1 20 лет) по инициативе мэра 
Чикаго Гарольда Вашингтона ( 1 983-
87) во имя реализации идеи б-ки как 
«открытого нар . ун-та>> .  Универс .  
фонд включает св. 6 млн. экз . ,  из  них 
3 ,  7 млн. - на нетрадиционных носи
телях информации. Обшее число чит. 
мест -

-
2400, имеет также 400 мест в 

учеб. аудиториях и 450 в небольших 
комнатах для встреч и общения. 

Отдел б-ки <<Бизнес, наука и техно
логия» помимо традиционных источ
ников имеет в фонде годовые отчёты 
предприятий и opr. , полную кол. па
тентов (в микрокопиях) США (с 1 790) 
и Великобритании (с 1 6 1 7) ,  кол. стан
дартов и спецификаций, звукозапи
сей и видеофильмов, обеспечивает 
доступ on- line к 400 БД (система 
CARC - Computer-Assisted Reference 
Center) . Отдел «Универс. информа
ция» наряду с обслуживанием в чит. 
залах удовлетворяет широкий спектр 
фактогр . информ . запросов через 
спец . телефонную службу. 01щ�Jt 
<< Правит. информация» включает 
разл . офиц . мат-лы (пост. , отчёты, 
протоколы федер . уровня , а также 
штата Иллинойс и муниципалитета 
Чикаго) . В отделе «Лит. на ин остр. яз.>> 
находится большая кол. худож. лит. 
разл. стран (на 145 яз.) .  Имеются спец. 
кабины с мультимедийным оборудо� 
ванием для изучения иностр. яз. От
дел «Спец. кол.» содержит арх. книж. 
мат-лы,  посвящ. истории Чикаго и 
деятельности Г. Вашингтона. В соста
ве отдела <<Искусство» - спец. центр 
для проелушивания и просмотра 
АВД, видеотеатр. В б-ке самый бога
тый в Чикаго фонд дет. лит. К услугам 
детей - обучающий центр с разл . 
аудиовизуальным и компьютерным 
оборудованием. Для слепых, слабови
дящих и неграмотных есть спец. обо
рудование, конвертирующее печ. текст 
в звук. Б-ка является одним из наибо
лее привлекательных культурных цен
тров Чикаго, обслуживает б. 7 ты с. чи-

тателей в день. Размещается в спец. 
построенном 10-этажном здании ори
гинальной архитектуры, напоминаю
щем средневековый собор. Холлы, 
зимний сад, залы для приёмов, пент
хауз, ресторан на 2500 мест, театраль
ное помещение позволяют проводить 
большое кол-во культурных акций и 
предоставлять помещение для мероп
риятий разл. характера. 

WеЬ- сайт Библиотечного центра 
Г. Вашингтона - http://www.chipuЬ!ib.orgj 
00 1hwlc/001 hwlc.htm1 

В. Р. Фирсов 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ШИФР, см. 
Шифр хранения документа. 

БИБЛИОтЕЧНЫЙ ЭТИкЕТ, си
стема правил (этикетных норм) , оп
ределяющих поведение людей в про
цессе библ. деятельности: взаимоот
ношения б-ря с читателями и 
пользователями и общение рук. б-ки 
(библ. подразделения) и его подчи
нённых,  взаимоотношения б - ки 
(библ. работников) с деловыми парт
нёрами. Науч. основу Б. э. составляет 
библиотечная этика. Прикладная , 
практ. его сторона в большей мере 
связана с проф. этикой б-ря, пред
ставляя собой по сути один из путей 
её реализации. 

Этикетная норма общения должна 
соблюдаться не только при личном 
контакте, но и во всей библиотечной 
среде. По этикетной норме привет
ствия первым здоровается б-рь. Тем 
самым заранее создаётся атмосфера 
уважения, доброжелательности, к-рая 
определяет дальнейшее библиотечное 
общение. Этикетные речевые нормы 
не допускают громкого, безапелляци
онного тона б-ря, иронии, колкости 
в адрес читателя. Предпочтителен 
т. н. «Вы-подход>> («Возможно, вам бу
дет интересно» и т. п . ) .  

Б-рь, следующий правилам этике
та, формирует у себя такие личност
ные кач-ва, как терпение, тактич
ность, обязательность, желание по
мочь,  сдержанность.  Этикетные 
нормы определяют также внешний 
вид б-ря: неуместность экстраваган
тности наряда, яркой косметики , 
сильных духов и т. п .  
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Этикет общения рук. б-ки со свои
ми подчинёнными опирается на обще
принятые нормы: неукоснительное 
выполнение каждым из них обязанно
стей, превалирование интересов дела 
в рабочее время над личными и т. п. 
Субординация, определённаядистан
ция между коллегами,  прежде всего 
между рук. и подчинёнными, позволя
ют оптимально решать проф. задачи. 

Расширение социальных функций 
б- к, их связей с общественностью 
(паблик рилейшнз) , а также рост их 
междунар. связей требуют соблюдения 
этикета во взаимоотношениях б-ки 
(б-ря) с деловыми партнёрами. Здесь 
предлагается многое: от знания пра
вил ведения переговоров до умения 
организовать офиц. встречу, приём и 
др. процедуры, сопровождающие де
ловые отношения. 

В отеч. практике, в отличие от за
руб. ,  нормы библ. деятельности пере
давались от поколения к поколению, 
чаще всего в устной форме. В кон . 
90-х гг. в России появился Кодекс 
этики библиотекаря. 

Лит. :  В а н е е в А. Н .  Конфликты в 
библиотеке: предупреждение и разреше
ние. СПб. , 200 1 ; Д в о р к и н а  М. Я . , М е 
л е н т ь е  в а Ю. П. К вопросу о библио
течном этикете: Постановка проблемы // 
Библиотека. 1995. NQ 1 1 ;  М е й ж и  с И. А. 
Социально-психологические основы биб
лиотечного обслуживания . Николаев ,  
1 994; М ел е н т ье  в а Ю. П. Необходимые 
изменения в профессиональном самосоз
нании библиотекарей // Профессиональ
ное сознание библиотекарей. М . ,  1 994. 

Ю. П. Мелентьева 

«БИБЛИОФ:ЙЛ. ЛIОДИ, РУко
ПИСИ, кнИги. тАйны и от
КРhiТИЯ», иллюстр. альманах. Изда
ётся в Москве с 1999 два раза в год как 
приложение к жури.  «Библиотека» 

«Издательством Либерея -Бибин

форм». Является преемником «Альма

наха библиофила». Тематика - биб
лиофильство как феномен культуры,  
судьбы редких и уникальных книг, 
кол . ,  б-к, собирателей книги, а также 
история издат. дела. 

БИБЛИОФИЛЬСКОЕ ИЗДА
НИЕ, издание, к-рое по кач-ву ред. 
подготовки , достоинствам худож. 



оформления и полигр. исполнения, 
использованным мат-лам способно 
удовлетворить самые взыскательные 
вкусы знатоков и ценителей книги -
библиофилов и выпущено в расчёте 
на них. 

БЙБЛИЯ (греч. tDPtPA-ia - кни
ги) ,  собр. книг, являющееся священ
ным для христианства и частично для 
иудаизма. У христиан считается напи
санной по откровению Св. Духа и пе
реданной людям через пророков.  
Назв. tO PtPA-ia заимствовано из са
мого Писания. В книге Даниила (сер. 
2 в. до н. э.)  собр. священных текстов 
названо по-арамейски «хасерафим», 
т. е .  «КНИГИ». Это же значение имеет 
и греч. слово <<та библия>> ,  употреб
лённое в предисловии к переводу 
книги Иисуса, сына Сирахова. 

Б. разделяется на два отдела - Вет
хий Завет и Новый Завет. К Ветхому 
Завету принадлежат 39 книг, написан
ных на древнеевр. яз. в дохристианс
кий ист. период от 1 1  в. до н. э.  до 1-
2 вв .  н .  э.  В иудаизме Ветхий Завет 
(Танах) делится на три отдела: Закон 
(по евр. Тора) , включающий в себя 
пять книг (Пятикнижие: Бытие, Ис
ход, Левит, Числа и Второзаконие) ;  
Пророки, состоящие из книг Иисуса 
Навина, Судей, Царств и др. ;  Писа
ния, или Агиографы, - собр. текстов, 
содержащее книги Руфь, Иова, Псал
тырь, Притчи Соломона, Песнь Пес
ней и др. Они считаются канонич. и в 
христианской церкви. 

Книги Нового Завета, написан
ные в 1-2 вв. н .  э.  в оси. на греч. яз. ,  
составляют четыре Евангелия, при
мыкающие к ним Деяния свв. апос
толов, Послания апостолов, Откро
вение Иоанна Богослова, или Апока
липсис. 

Тексты Б. переписывались и копп
ровались в огромном кол-ве со стро
гостью, к-рая не допускала отклоне
ния от оригинала. Это объясняется 
тем, что в отличие от большинства др. 
памятников мировой лит. , перевод 
к-рых преследовал непосредственно 
лит. цели, переводы библейских книг 
на новый яз. сопровождались, как 
правило, распространением христи
анского вероучения в новой этнич. 

БИБЛИЯ 

среде, что придавало этим переводам 
особое знач. У мн. народов Б. была 
первым памятником письменности 
(т. е .  с её возникновением связано со
здание алфавита, иногда вообще пе
реход от бесписьменной культуры к 
культуре письменной) . 

Один из самых ранних переводов 
Ветхого Завета на греч. яз. (3-2 в в. до 
н. э . )  бьm назван Александрийским, 
ИЛИ переВОДОМ 70 ТОЛКОВНИКОВ (ПО 
латыни Septuaginta - перевод LXX) . 
Древнейшие рукописи относятся к 
4 в. - т. н. Ватиканский и Синайский 
(Лондон,  Брит. музей) кодексы. До 
наших дней сохранилось 1 14 древней
ших списков Септуагинты, возник
ших до 1 О в. Септуагинта известна в 
двух основных редакциях - Воет. 
(или Лукиановской) и Зап. (или Иси
хиевской) . Первая из них послужила 
оси. источником для перевода Биб
лии на яз. слав. народов, им пользо
валисЪ все писатели греч. Востока. 

Страница 42-строчной Библии И. Гутен
берга 

С распространением христианства 
появляются новые переводы Библии 
сирийский (3 в.) ,  коптский, ар м. ( 4 в.) , 
груз. (5 в . ) ,  эфиопский (6 в . ) .  Перевод 
на латынь бьm сделан в Африке, в те
чение 20 лет переводом Б. занимался 
св. Иероним (Стридонский). В 9 в. его 
тр. получил широкое распростране
ние . С 1 3  в.  он стал наз. Vu1gata (про
стая, нар. ) .  Известно ок. 8 тыс. спис-
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ков Вульгаты, древнейшим из к-рых 
считаются Фульденский (541- 46) и 
Харлеанский (6 в . ) .  

На католич. Западе перепиской Б.  
занимались в монастырских скрипто
риях. Рукописи 9- 1 2  вв. , исполнен
ные в Италии, Франции, Ирландии, 
дошли до нашихдней и являются пре
красными образцами иск-ва рукоп. 
книги. С кон. 13 в. мн. короли и круп
ные феодалы начинают заказывать в 
скрипториях Б. для своих б-к. В наше 
время крупные библ . и музейные 
собр. хранят в своих фондах рукопи
си Б . ,  выполненные с особой тща
тельностью и украшенные миниатю
рами. 

Первонач. тексты Б . ,  исполненные 
в разных странах Европы, бьmи напи
саны на латыни, но в эпоху позднего 
Средневековья и начала Возрождения 
их начинают переводить на нац. яз. 

В результате изобретения книгопе
чатания в Зап. Европе в сер. 15 в. толь
ко в инкунабульный период в свет 
вышли 94 полные лат. Б. Знач. часть 
этих изданий представлена в библ. 
собр. России. 

42-строчная Б. Гутенберга, напеча
танная в 1456 подвижными литерами 
бьmа изданием текста Вульгаты. Ти
раж Б. не превышал 200-300 экз. на 
бумаге и чуть б. 30 на пергамене 
(США, Германия, Париж) . В России 
в РГБ находится экз. Б. Гутенберга на 
пергамене; этот экз. считается луч
шим из сохранившихся в мире. 

Текст Вульгаты положен в основу 
переводов Б. на мн. зап . -европ. яз. 
С неё был сделан перевод на нем. яз. , 
изд. в Страсбурге печатником Иоган
ном Ментелином в 1 46 6  ( Р ГБ ) .  
Кёльнская Библия, получившая своё 
назв. по месту издания, была выпу
щена Генрихом Квентелем ок. 1478 .  
Это первая Б .  на нижненем. диалек
те (РГБ) .  Б . ,  изготовленная Антоном 
Кобергером в 1483 в Нюрнберге , из
вестна прекрасными иллюстрация
ми, выполненными в технике гравю
ры на дереве (РГБ) . Кобергер изда
вал Б. много раз, что подчёркивает её 
широкое использ . в Зап .  Европе 
(имеется в БАН, РНБ).  В 147 1 в Ве
неции типографом Венделином де 
Спира было выпущено издание Б . ,  



переведённой на итал. яз. Никколо 
да Малерми (в РГБ есть издание 
1493) .  Перевод Б .  на фр. яз. был сде
ла� в 14 в. вместе с произв. отцов цер
кви. Первое издание изготовлено в 
Париже в 1476.  В Чехии существова
ла др. рукоп. традиция переводов Б .  
на чеш. яз .  Известно 25 полных пе
реводов Б .  Первое печ. издание выш
ло в 1488 в Праге (имеется в ГПИБ, 
б-ке МГУ) . В нач. 1 6  в. ,  по мнению 
мн. учёных, этим изданием пользо
вался Франциск Скорина в своей ра
боте по подготовке к печати Ветхого 
Завета. 

В 1455 Анджей из Яшовиц перевёл 
Б. на польск. яз. , а первое печ. изда
ние полной Б. появилось в 1 5 6 1 .  Ог
ромное знач. для изучения и перево
дон текстов Б. имела деятельность 
Мартина Лютера. Первоначально 
Лютер перевёл Новый Завет, к-рый 
вышел в сент. 1 522 в Виттенберге. Он 
стал очень попу л.  и в течение двух лет 
выдержал 1 4  авториз .  изданий и 
66 доп. тиражей. Ветхий Завет с древ
неевр. яз. Лютер переводил много лет. 
Полное издание Б. появилось в 1 534 
(имеется в РГБ, БАН).  

Острожекая Библия. 1581 г. 

БИБЛИЯ 

Появление библейских книг у слав. 
народов связано с просвет. деятельно
стью свв. КирШlЛа и Мефодия во вто
рой пол. 9 в. С кон. 10 в. разрознен
ные списки частей Б. стали попадать 
из Болгарии на Русь, и в 1 1  в. воет. 
славянам уже была известна осн.  
часть Б.  Долгое время церковнослав. 
перевод Б. употреблялся во всех пра
вославных слав. странах, и поэтому 
все списки делятся на три гл . гр . :  
болг. , серб. и рус. ред. Можно сказать, 
что первонач. переводы частей Б. по
явились у славян в таком порядке : 
Евангелие, Апостол, Псалтырь, кано
нич. книги Ветхого Завета, Апокалип
сис. Один из древнейших памятников 
др.-рус. книжности, Сохранившихея в 
России, - Архангельское Евангелие 
( 1 092). Состоит из 178 листов перга
мена, на листе 177 запись писца: <<В 

лето 6600» . Украшением служат зас
тавка, концовка и буквицы, испол
ненные киноварью и чернилами.  
В 1 877 бьшо приобретено хранителем 
Моек. публ. и Румянцевекого музеев 
А. Е. Викторовым и сейчас хранится в 
РГБ. Факсимильное издание Архан
гельской рукописи бьшо предприня-
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то в 1 9 1 2. В l 3  в. вся Б. бьша переве
дена на церковнослав. яз. ,  хотя нет ни 
одной рукописи, относяшейся к это
му времени,  к-рая бы заключала в 
себе всё Свяшенное писание. Отдель
ные части Б. составляют в слав. лит. 
кодексы. От 12- 1 7  вв. сохранюн н • 
ок. 5 тыс. списков ветхозаветных 
книг, кол-во новозаветных списков, 
вероятно, втрое больше. Т. к. все слав. 
народы использовали церковнослав. 
яз. и хорошо его понимали, им не тре
бовался перевод Б. В кон. 15 в. в нов
городском архиепископском скрип
тории бьша проведена работа по со
зданию полного библейского кодекса. 
Были собраны и сведены воедино все 
доступные слав. тексты. В кач-ве об
разца было принято печ . издание 
Вульгаты. Нек-рые непереведённые 
тексты бьши переведены с лат. ори
гинала. Работа бьша завершена в 1499; 
кодекс получил назв. Геннадневской 
Библии (Гос. ист. музей) по имени 
рук. этой работы тогдашнего новго
родского архиепископа. 

Аналогичный кодекс представля
ет собой рукопись, изготовленную в 
1 502-07 в Супрасльском монастыре 
Матфеем Десятым (имеется в БАН) .  

В 1 6- 1 7  вв.  получают широкое 
распространение лицевые рукописи, 
т. е. украшенные миниатюрами, как 
напр. Евангелие Сийского Антоние
ва монастыря, содержащее 2 1 30 ми
ниатюр (имеется в БАН).  

Книгопечатание на слав. яз .  в пос
леднем десятилетии 15 в. также нача
лось с изготовления книг, содержа
щих библейские тексты. Идея напе
чатать полную слав. Б. принадлежит 
Франциску Скорине. Он старался 
максимально приблизить её текст к 
разговорному старобелорус. яз. ,  для 
чего пришлось пользоваться рукоп. 
книгами, изготовленными на Руси, и 
доп. польск. и чеш. текстами. Своё 
издание он разделил на вып. по раз
делам книг Ветхого Завета и успел 
изготовить ок. 20 вып. Книги Ветхо
го Завета увидели свет в Праге в 
1 5 17-19 .  Б. Скорины в виде отдель
ных книг хранится во мн. б-ках Рос
сии и за рубежом. 

Полный свод текста Б. на слав. яз. 
бьш напечатан И. Фёдоровым в 1580-8 1 



в Остроге, в то время входившем в 
состав Великого княжества Литовско
го, тиражом около 1000 экз. ,  большая 
часть была увезена на терр. России. 
Издание Острожекой Б. играет боль
шую роль в истории культуры восточ
но-слав. народов. В наши дни в биб
лиографии описано не менее 300 экз. 
(имеются в РГБ, БАН, РНБ, ГИМ, НБ 
МГУ, ЦНБ АН Украины и др. ;  книга 
есть в б-кахАфона, Ватикана, Антвер
пена, Кембриджа, Лондона, Вашин
гтона и др. ) .  

В Москве первое издание Б .  бьшо 
напечатано в 1663.  Это было повторе
ние издания Острожекой Б. Текст на
печатан в два столбца малым шриф
том,  специально отлитым для этого 
издания, получившим назв. <<библей
ного». К этому изданию бьш гравиро
ван план Москвы работы рус. масте
ра Зосимы (экз. имеются в РГБ, РНБ, 
БАН, ГИМ) . 

В последующие годы в силу разных 
ист. причин полные тексты Б. в Моск
ве не печатались. В эпоху Петра I по 
его указу была начата работа по под
готовке нового издания Б . ,  но из-за 
смерти царя на нек-рое время была 
прервана. В царствование Елизаветы 
Петровны она была возобновлена и 
продолжалась в течение ми. лет. Бьши 
сверены и заново переведены с греч. 
мн. части Б. Работазавершилась в 1 75 1  
в Москве изданием Б .  под наим. Ели
заветинской; в течение 2-й пол. 1 8  в. 
Б. переиздавалась неск. раз (экз. име
ются в РГБ, ГИМ, РНБ, БАН, Науч. 
б-ке гос. Эрмитажа и др. ) .  

Перевод Б.  на рус. яз. бьш начат по 
определению Синода с марта 1 858 .  
Первая часть рус. Б .  - Пятикнижие 
Моисеево вышло в свет в 1 868,  а за
тем до 1 878 отдельными вып. мздава
лись её части. В 1 876 в одном томе 
появилась полная рус. Б . ,  изготовлен
ная по благословению Святейшего 
Синода. Этот перевод многокр. пере
издавался и широко распространён в 
книж. собр. России. 

В годы сов. власти издание Б. про
изводилось редко, маленькими тира
жами, и она распространялась среди 
церковных служителей. В наст. вр . 
Русская Православная Церковь ак
тивно издаёт Б .  

БИОБИБЛИОГРАФИЯ 

Лит. :  Библия 1499 года и Библия в си
нодальном переводе : В 10 т. М . ,  1 992 ;  
Очерки по истории славянского перевода 
Библии. Пг. , 19 16 ;  Рукописное предание 
славянской Библии. СПб. ,  1 9 1 1 ;  Собрания 
книжных памятников (редких и ценных 
изданий) в библиотеках, музеях и архивах 
Российской Федерации: Указ. каталогов и 
описаний. 2-е изд. М. ,  1 998; Фонд редких 
и ценных изданий (книжных памятников) 
в библиотеках РСФСР: Указатель. М . ,  
1990. 

Е. А. Емельянова 

БЙЗНЕС-БИБЛИОтЕКА, см. Де

ловая (бизнес) библиотека. 

в Иллингтон ( B il l ington) 
Джеймс Хэдли (р.  1 . 6 . 1 929 ,  Ерин
Мор,  шт. Пенсильвани я ,  С ША) , 
амер. историк и библ. деятель, д-р 
филологии. Окончил Приистонекий 
( 1950) и Окефордекий ( 1 953) ун-ты. 
В 1 957-6 1 - преподаватель истории 
в Гарвардеком ун-те ; там же в 1958-
59 - аспирант Рус. исслед. центра; 
в 1 962-73 - ассистент проф. ,  проф. 
истории (с 1 974) Приистонекого 
ун-та; в 1 973-87 - дир. Междунар. 
центра учёных им. В .  Вильсона; с 
1987 - дир . Библиотеки Конгресса 
США. Автор книг по истории и куль
туре России, инициатор ряда между
нар. библ. программ (<<Встречи на гра
ницах>> и др. ) .  

Чл. Амер. акад. иск-в и наук, Со
вета по междунар. отношениям Амер. 
филос.  о-ва .  Кавалер Фр . ордена 
Иск-ва и лит. 

Соч. : Россия в поисках себя. М. ,  2005. 
Лит. :  О в с я н н и к о в а  В .  Шаг на

встречу 11 Библиотекарь. 1 990 .  N2 1 1 ;  
П у ш к о в а  С. В гостях у ВГБИЛ - ди
ректор Библиотеки Конгресса США 11 
Библиотека. 1 99 5 .  N2 5 ;  J а m е s Н .  
Billington Confirmed a s  the Librarian of 
Congress 11 Libr. of Congr. lnform. Bull. 1987. 
Vol. 46. N2 3 1 .  

Э. Д Меленевская 

БИОБИБЛИОГРАФИЯ, самая 
древняя разновидность библиографии, 
совмещающая биогр. сведения с биб
лиографической информацией. В Б .  
библиография переплетается с ист. 
лит. работами, к-рые возникли рань
ше самой библиографии. Пособия Б. 
имеют широкий спектр разновидно-
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стей, но всегда состоят из двух нераз

рывно связанных между собой частей: 

биогр. лица, к-рому посвящ. пособие, 

и списков его тр. и лит. о нём. Био

библиогр. пособие может отражать 

жизнь и деятельность ряда лиц (поли

биобиблиография) или быть посвящ. 
одному лицу (монобиобиблиогра
фия) . Биобиблиогр. пособия отлича
ются друг от друга соотношением 
пропорций биогр. и библиогр. частей. 
Наибольшее кол-во разновидностей 

биобиблиогр. пособий в России на
считывает монобиобиблиография 
(летопись/очерк жизни и деятельно
сти , переопальная энциклопедия/ 
биобиблиогр. указ. ,  обзор, очерк, ста
тья , автобиобиблиография и т. д . ) .  
Примером одного и з  первых перео
пальных биобиблиогр. пособий в Рос
сии является опубл. в 1 78 1  в «Acta 
Academiae Scientiarum Petropolitaпae» 
некролог А. И. Гильденштедта, чл . 
акад. наук и проф. натуральной исто
рии, состоящий из биогр. сведений, 
описания мат-лов его экспедиции,  
списка его работ. В 20 в.  получили 
распространение переопальные био
библиогр. указ. , объединённые в сер. 
(«Мат-лы к биобиблиографии учёных 
СССР», «Замечат. учёные Моек. ун
та», <<Науч.-биогр. лит.» и др.) .  Актив
нее в последнее время развивается по
либиобиблиография (биогр. -биобиб
лиогр. словарь, сб. биобиблиографий, 
некрополь, картотека/база данных 
персоналий и т. д .) .  

Биобиблиогр . словари охватили 
практически все обл. знания. В Рос
сии эта разновидность биобиблиогр. 
пособий зародилась в 1 8  в. (напр. ,  
«Schediasma, 1iterarium de scriptoribus 
qui historiam po1itico-ecc1esiasticam 
Rossiae scriptis illustrarunt .. , Revalial, 
1 736 - «Книжный каталог произве
дений писателей, к-рые в своих кни
гах изображали полит. и церковную 
историю России» Б. А. Селио, 1 736;  
«Опыт исторического словаря о рос
сийских писателях>> Н. И.  Новикова, 
1 772) , но широкое распространение 
получила в 19 в. (словари Е. А. Болхо
витинова, Г. Н. Геннади, Д. Д. Языко
ва, С. А. Венгерова и др. ) .  В кон. 20 в. 
в России начался «бум» на составле
ние биобиблиогр. словарей. Их изда-



ют разл. учреждения: РНБ («Сотруд
ники Российской национальной биб
лиотеки - деятели науки и культу
ры», 1 995),  Ин-т востоковедения РАН 
«Биобиблиографический словарь во
стоковедов» (С. Д.  Милибанд, 1995) и 
др. Создаются электрон. биобибли
огр. БД («Деятели русского зарубе
ЖЬЯ» РГБ, «Кто есть кто в библ. деле>> 
ГПНТБ и др. ) .  

За  рубежом Б .  наиболее полно 
представлена биобиблиогр. словаря
ми. До сих пор сохранил своё знач. 
один из наиболее крупных универс. 
биобиблиогр. словарей 1 8  в. «Allge
meines Gelehrten Lexicon» - <<Всеоб
щий лексикон учёных» Х. Г. Йохера 
( 1 732),  содержащий ок. 45 тыс. биогр. 
статей. Разнообр. информацию о жи
вущих деятелях представляют регу
лярно переиздаваемые словари типа 
«Who's who in . . .  » .  

Лит. :  З д о б н о в  Н. В.  История рус
ской библиографии до начала ХХ века. 
3-е изд. М . ,  1955; К а у ф  м а н И. М.  Рус
ские биографические и биобиблиографи
ческие словари. 2-е изд. М. ,  1955; Л о п  а 
т и н а Т.  Ю .  Биобиблиографический 
словарь как вид издания. М., 1 978;  С и -
м о н К. Р. История иностранной библио
графии. м . , 1 963;  Универсальные биогра
фические словари мира. М . ,  1982.  

А. В. Теплицкал 

БUШОП (Bishop) Уильям Уорнер 
( 1 87 1 ,  Ханнибал , шт. Миссури,  -
19 .2 . 1 955 ,  Анн-Арбор, США) , амер. 
библиотековед, библиограф, педагог, 
теоретик в обл. каталогизации. 

Окончил Мичиганский ун-т, где 
получил степень бакалавра по клас
сич. наукам ( 1 892) и год спустя сте
пень магистра. Преподавал в Миссу
рийском колледже Уэслеан , Акад . 
Сев.-Зап. ун-та и в Библейском ин-те 
Каррета в Чикаго, где также был по
мощником б-ря.  В 1 898-99 рабо
тал в Амер. классич. шк. в Риме, в 
1 899- 1902 - б-рем и преподавателем 
лат. яз. в Политехн. подготовит. шк. 
Бруклина, в 1902-07 - каталогизато
ром, библиографом в Принстоне, в 
1 907- 15  заведовал чит. залом Библио
теки Конгресса США, с 1 9 1 5 до отстав
ки в 194 1 - дир. б-ки Мичиганского 
ун-та. Усилия Б. по развитию библ. 
образования увенчались в 1 926 осно-

БИШОП 

ванием фак. библ-ведения, к-рым он 
руководил до 194 1 .  Педантичный учё
ный, Б. требовал науч. подхода и к 
библ. образованию. 

В 1 896 вступил в Американскую биб
лиотечную ассоциацию. Был пред. сек
ции каталогизации ( 1 906-07) ,  кол
леджей и справ . -библиогр. работы 
( 1908-09, 1 9 1 7- 1 8) ,  в 1 9 1 2- 1 7 - чл. 

совета ассоциации, в 1 9 1 8- 1 9 - её 
президент. Б.  внёс большой вклад в 
развитие междунар. связей ALA как 
пред. подкомитета по междунар. воп
росам, чл. комиссии по библ. коопе
рации с др. странами. В 1 926-49 -
пред. комиссии по междунар. связям, 
её чл . ,  консультант, в 1 928-45 - пер
вый представитель ALA в ИФЛА, в 
1 9 3 1 - 3 6 - президент И ФЛА, по 
просьбе Лиги наций работал в её ко
миссии по библ .  планированию 
( 1 928-37). 

Междунар. интеллектуальную ко
операцию Б. считал эффективным 
средством развития библ. дела во всём 
мире, уменьшения его нац. ограниче
ний. Как консультант фондов Карне
ги и Рокфеллера участвовал в реали
зации крупных междунар. проектов, 
напр. ,  модернизации Библиотеки Ва
тикана, после к-рой её фонды стали 
доступны науке, а также в осуществ
лении библ. проектов фонда Карнеги 
на терр. США на общую сумму 2 млн. 
долл. 

Лит. :  S p a r k s  С. G. Bishop William 
Warner // ALA World Encyclopedia ofLibra
ry and Information Services. 2"d ed. Chicago; 
London. 1986; S р а r k s С. G. Bishop Wil
liam Wamer // Dictionary of American Lib
rary Biography. Littleton (Colo.) ,  1 978.  

В. В. Скворцов 

БЛАГОТВОРUТЕЛЬНОСТЬ в 
б и б л и о т е ч н о м  д е л е , добро
вольная деЯтельность физ. и юрид. 
лиц по бескорыстной (безвозмездной 
или на льготных условиях) передаче 
б-ке материальных ресурсов (в т. ч. 
финансовых) , бескорыстному выпол
нению работ, предоставлению услуг и 
оказанию иной поддержки с целью 
содействия библ. деятельности. 

Правовые нормы Б. в библ. деле 
регулируются Гражданским кодек
сом РФ ( 1 994, 1 996) , федер. закона
ми «0 некоммерч . организациях» 
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( 1 996) , «0 благотворит. деятельнос
ти и благотворит.  организациях>> 
( 1 99 5 ) ,  Федеральным законом РФ 
«0 библиотечном деле» ( 1 994) , а так
же «Положением об основах хозяй
ственной деятельности и финанси
рования организаций культуры и ис
кусства>> ( 1 995) .  

В отличие от спонсорства благо
творительность не влечёт за собой 
никаких ответных обязательств со 
стороны б-ки (кроме особо оговари
ваемых случаев целевого использ . 
средств и условий обращения с мате
риальными объектами).  Мотивы Б. в 
библ. деле носят альтруистич. харак
тер и обусловливаются гуманитарны
ми аспектами: миссионерством, соц. 
ответственностью за состояние обще
доступных б-к, возможностью внести 
вклад в развитие культуры и получить 
моральное удовлетворение. 

Будучи проявлением филантро
пии, благотворительность имеет раз
ноуровневое приложение в библ. сфе
ре: в масштабе библ. дела как отрас
ли,  в конкретной б-ке ,  на уровне 
отдельного библ . подразделения , 
применительно к опред. мероприя
тию, по отношению к соотв. персона
лиям (сотрудникам , категориям 
пользователей) и т. п .  В кач-ве форм 
благотворит. помощи б-ке могут рас
сматриваться: безвозмездная переда
ча материальных ценностей и иму
ществ. прав (дары, пожертвования) , 
предоставление невозвратных целе
вых финансовых средств, передача на 
льготных условиях объектов соб
ственности , публ . акции по сбору 
средств (благотворит. концерты, вы
ставки, аукционы, теле- и радиомара
фоны, издат. проекты и пр. ) ,  добро
вольный безвозмездный труд (вол он
тёрство) , комплексная орг. - ф и н .  
поддержка и зашита интересов (попе
чительство, патронат) .  Последняя 
форма взаимоотношений с благотво
рителями наиболее предпочтительна 
для б-к, т. к. предполагает долговр. 
с ист. и многоаспектный характер ока
зываемой помощи - не только мате
риальной,  но и конкретно-практ. 
(в т. ч. управленческой, технол.) .  

В отеч. библ. -информ. практике 
широкое распространение получила 



благотворит. ресурсная поддержка в 
форме грантов - адресных ассигно
ваний на конкретные программы, 
предоставляемых б-кам на конкурс
ной безвозвратной и бесприбыльной 
основе разл. междунар. ,  иностр. и 
рос .  благотворит. фондами и орг. 
В этом контексте особую актуаль
ность приобретают правильный вы
бор б-кой возможных ресурсных до
норов, освоение оптимального алго
ритма работы с потенциальными 
инвесторами,  технологии составле
ния проектов целевых программ,  
принципов написания заявок на  вы
деление средств, правил подготовки 
отчётов об использ. предоставленно
го финансирования. 

Для успешного привлечения бла
готворит. помощи соотв. специалис
там б-ки важно использовать марке
тинговые подходы, в частности Фан
драйзинг - технологию сбора средств 
с целью осуществления социально 
значимых мероприятий; поиска сто
ронников, готовых и могущих создать 
необходимые материальные условия 
реализации отдельных направлений 
библ. деятельности. При целенаправ
ленной работе в б-ке реально функци
онирование многовекторной комп
лекеной системы д оп. внебюджетной 
благотворит. ресурсной поддержки. 

См. также: Библиотечный благо
творительный фонд. 

Лит.: Благотворительность в библио
течном деле // Библиография. 1999. N2 2; 
К л ю е в В. К. Фандрайзинг в условиях 
библиотеки 1/ Там же. 2000. N2 2; К л ю -
е в В. К. ,  С у в о р о в а  В. М. Библиотека 
как объект благотворительности // Биб
лиотека и закон: Справочник. М . ,  1 999. 
Вып. 6;  О н и ж е. Благотворительнаяресур
сная поддержка библиотеки: Методалогия и 
методика привлечения библиотекой ресурс
ной помощи. М . ,  2000; К л ю е в  В. К. , ·  
Я с т р е б о в а Е. М. Маркетингоная ори
ентация библиотечно-информационной 
деятельности: (Маркетинг в системе уп
равления библиотекой). М. ,  1 999; С а р 
с е м б и н о в а А «Магические формулы» 
фандрайзинга // Библиотека. 1999. N2 7. 

В. К Клюев 

БЛИСС ( Bliss) Генри Ивлин 
(20. 1 . 1 870 ,  Нью- Йорк, - 9 . 8 . 1 95 5 ,  
Плейнфилд, шт. Нью-Джерси) , амер. 
библиотековед, теоретик в обл. библ.-

БЛЮМЕНАУ 

библиогр . классификации .  В своих 
работах «Организация знаний и сис
тема наук» ( «The organization of 
know1edge and the system of the 
sciences», 1929) , «Организация знаний 
в б-ках и предм. доступ к книгам» 
(«The organization of know1edge in 
libraries and the subject-approach to 
books» , 1933 )  высказал ряд ценных 
идей, подверг резкой критике пред
шествующую классификац. теорию и 
практику. Б. 50 лет работал над созда
нием собственной классификац. си
стемы (см. Библиографическая класси

фикация Г. И. Блисса) . 
Б. предложил термин <<организа

ция знаний» и подробно обосновал 
его применительно к библ. работе . 
Организованное знание, по Б . ,  это 
упорядоченная в соотв. с науч. и вос
питат. подходом система знаний, в 
к-рой каждый элемент имеет заранее 
о пред. место и множество связей с др. 
элементами. Приобретение знаний 
процесс, к-рый должен носить сис
темный, упорядоченный характер, 
напр . ,  при изучении той или иной 
дисциплины по опред. программе. 
Общеобразоват. чтение должно быть 
организованным приобретением зна
ний благодаря воздействию б-ря, вы
полняющего функции организатора 
знаний. Инструментами орг. знаний 
являются классификац. системы,  
списки предметных рубрик, термино
лог. словари и справочники, всякого 
рода рубрикаторы ,  номенклатуры,  
систематизир. перечии и пр. (с точки 
зрения совр. теории - и тезаурусы) . 
Методолог. положения Б. были при
няты в кач-ве основополагающих при 
создании Международного общества 
по организации знаний. 

Э. Р. Сун;иасян 

БЛОК - кАРтОЧНЫЙ КАТА
ЛОГ, см. Библиотечный каталог. 

БЛОКНОТНЫЙ КАТАЛОГ, см. 
Библиотечный каталог. 

БЛIОМЕНАУ Дмитрий Иосифо
вич (р. 14. 3 . 1 926, Ленинград),  специ
алист в обл. информатики, педагог, 
д-р пед. наук. Окончил филол. фак. 

� 227 �  

ЛГУ ( 1 956) , библ. фак. ЛГИКа ( 1 965) .  
В 1960-70 работал в органах НТИ, за
тем преподавал на кафедре информа
тики ЛГИКа. В 70-х гг. участвовал в 
поисковых разработках системы авто
мат. реферирования, Проводившихея 
Информэлектро (Москва) . Автор ок. 
60 науч. моногр. ,  учеб. пособий, науч. 
статей по проблемам теории и техно
логии науч .-информ. деятельности, 
информ. сервиса. Разработал основы 
теории формального и смыслового 
свёртьmания (аннотирование, рефери
рование) моногр. и статей в разл. сфе
рах библ . -информ. обслуживания. 
Знач. резонанс в среде библ. и информ. 
работников вызвали егодискуссионные 
статьи «Информация: миф или реаль
ность?>>, «К уточнению исходных поня
тий теории информ. потребностей», 
«Что понимать под науч.-информ. дея
тельностью» ,  опубл. в 1 985-86 в сб. 
<<Науч.-техн. информация». Работы Б. 
используются в кач-ве учеб. пособий на 
библ. фак. вузов :культуры. Под его науч. 
рук. защищеныдис. ,  авторы к-рыхраз
вивают идеи формализованного свёр
тьmания науч. информации. Наряду с 
преп. деятельностью на библ.  фак. 
СПбГУКИ Б. внёс знач. вклад в разви
тие науч. исслед. БАН, в частности в 
составление «Энциклопедии БАН». 

Соч . :  Die wissenschaftliche lnforma
tionstiitigkeit als eine besondere Gattung der 
wissenschaftlichen Тiitigkeit 11 ZIID. 1968.  
N2 1 5 ;  Библиотечно-информационное 
обеспечение НИР и ОКР. Л., 1 976; Основ
ные проблемы информатики и библиотеч
но-библиографическая работа. Л . ,  1 976 
(в соавт.);  Современные методы библио
течно-информационного обслуживания. 
Л. ,  1976 (в соавт.) ;  Проблемы свёртывания 
научной информации. Л. ,  1982; О некото
рых направлениях формализации инфор
мационных процессов 1/ Проблемы ин
фовзаимодействия. Сб. ст. Новосибирск, 
1983;  Неключевая лексика и её функции в 
алгоритмических процедурах избиратель
ного свёртывания научно-технических 
текстов // НТИ. 1988.  Сер. 2. N2 12; Ин
формация и информационный сервис. Л . ,  
1989; Индикаторный метод комnьютерно
го свёртывания в процессе обучения ана
литико-синтетической переработке ин
формации // Науч . и техн. б-ки. 200 1 .  
N.! 12  (в соавт.) ;  Использование элементов 
эзотерических знаний в библиотечно-ин
формационной ирактике 11 Петерб. библ. 
шк. 2002. N.! 4. 



Лит. :  В о в е р е н е  О. И . ,  Т ю т ю  н 
н и к В. М. Информатики и науковеды: 
Биобиблиоrр. слов. Тамбов, 1 99 1 .  Вып. 1 ;  
F r е у t а g J .  Die ProЬleme Verdichtung 
wissenschaftlicher Infoпnationen 11 Infoпna
tik. 1 982. N2 29; F r e y t a g  J. Infoпnation 
und Informationsservice //Там же. 1 990. 
N2 37. 

А. В. Соколов 

БОГАЧ!tВ Павел Михайлович 
[23 . 1 0(5 . 1 1 ) . 1 902, д. Деревинца Суса
нинекого у. Костромской губ . ,  -
1 8 .9 . 1 962, Москва] , библ. и обществ. 
деятель, историк. Окончил Ярослав
ский пед. ин-т ( 1 926) , Акад. обществ. 
наук. В 1 953-59 - дир. ГБЛ. Под его 
рук. проходило и было завершено стр
во новых корпусов б-ки, начали вы
ходить «Труды ГБЛ•, ряд др. изданий. 
Много внимания Б. уделял работе по 
созданию БЕК. В течение ряда лет 
исполнял обязанности пред. совета по 
классификациям. Возглавлял комис
сию ЦК профсоюза работников куль
туры,  где слушались ми .  вопросы 
библ.  работы. Был чл. редколлегии 
жури. «БиблиотекарЬ». 

Участник Вел.  Отеч. войны. На
граждён медалью «За оборону Ленин
града•, орденом Красной Звезды. 

Соч . :  Государственная библиотека 
СССР им. В. И.  Ленина за 40 лет ( 1 9 1 7-
1 957) // 40 лет библиотечного строитель
ства в СССР: Доклады науч. конф. ,  23-
26 дек. 1 957. М. ,  1 958.  

Лит.:  П. М. Богачёв 11 Библиотекарь. 
1 962. N2 10 .  

Л. М Коваль 

БОГДАНОВ Андрей Иванович 
[ 1 692, по другим данным 1696, пред
положительно Москва, - 1 1  (22) . 
9 . 1 766, Петербург] , б-рь, книговед, 
историк. Сист. образования не полу
чил. В 1 7 1 9-30 работал в типографи
ях рабочим. В 1 730 переведён на служ
бу в б-ку АН, в к-рой 36 лет ведал ком
плектованием фонда б - ки рус . 
книгами и рукописями, изучая и опи
сьmая новые поступления. За годы его 
работы рус. фонд увеличился с 700 до 
2 тыс. экз. Б. составил первый рус. ка
талог книг акад. б-ки ,  изданных в 
России с нач. возникновения типо
графий до кон. первой четверти 18 в. 
(«Рос. печатные книm, находящиеся 
в Имп. б-ке•, ок. 1744) . Б. составил 

БОГАЧ�В 

также описи реквизированных б-к 
Д. М. Голицына, А. И. Остермана и др. 
Он внёс вклад в развитие рус. линг
вистики, историю книги, письменно
сти и типографий («Краткое введение 
и историческое изыскание о нач. и 
произведении вообще всех азбучных 
слов . . .  », 1 755 ) .  Его «Историческое , 
географическое и топографическое 
описание Санктпетербурга . . .  » ( 1779) 
долгое вр. было единств. справочни
ком по истории города. Ми. тр. Б.  ос
тались в рукописях. 

Лит. :  К о б л е н ц  И. Н. Андрей Ива
нович Богданов, 1692- 1 766: Из проiШiо
го рус. ист. науки и книговедения. М . ,  
1 958;  С а в е л ь е в а  Е. А .  Библиотечный 
помощник А. И. Богданов 11 Библиотеки 
Петербурга - Петрограда - Ленингра
да: Сб. науч. тр. СП б . ,  1 993;  С л у х  о в 
с к и й М. И. К биографии первого рус
ского книговеда А. И. Богданова 11 Книга: 
Исслед. и материалы. М. ,  1 973.  Сб. 26. 

А. В. Теплицкоя 

БОГдАнов Леонид Семёнович 
[ 12(24) .4. 1 893 ,  Владимир, - 5.8 . 1 973 ,  
там же] , краевед, библиограф, секре
тарь правления Владимирского губ. 
о - ва по изучению местного края 
( 1 92 1 ) ,  чл. -кор. Центр. бюро краеве
дения при АН СССР, д. чл. Рус. биб
лиогр. о-ва при Моек. ун-те ( 1 929) . 

Окончил двухгодичные пед. курсы 
( 1 9 12) .  Состоял на службе в разл. гос. 
учреждениях. Интерес к краеведению 
возник под влиянием изв. библиогра
фов А. В. Смирнова, И. Ф. Масанова. 
Гл. тр. - «Библиография Владимирс
кой губернии>> ( 1926) , подготовленная 
в соавт. с Н. В. Малицким, включает 
описания 5500 публ. Б. участвовал в 
подготовке «Библиогр. указ. печ. про
изведений, материалов и документов, 
вышедших во Владимирской губернии 
в 19 17-1927» ( 1 927) . Обе работы по
лучили положит. оценку Н. В .  Здобно
ва. Б. составил указ. лит. об ист. и ар
хеолог. памятниках Владимирской 
обл. ( 1 950) , впервые изучил и опубл. 
мат-лы о пребывании А. И. Герцена во 
Владимире. На протяжении ми. лет 
собирал мат-лы для биобиблиогр. сло
варя писателей и учёных, имевших 
творческие и биогр. связи с краем (не 
издан, отдельные статьи опубл. в пе
риод. печати) . Личная б-ка Б. (ок. 1 500 
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книг и 1000 экслибрисов) в 1974 посту
пила в ОУНБ им. М. Горького; архив, 
включающий 700дел, в т. ч. мат-лыдля 
биобиблиогр. словаря, находится в 
обл. гос. архиве. 

Соч. : Материалы по изучению Влади
мирской губернии. Владимир, 1926. Вып. 3.  

Лит. :  А л ь т м а н  М .  Личный архив 
краеведа // Призыв (Владимир) .  1 98 1 ,  
29 дек. ; [Л. С .  Богданов] 1/ Сов. библиоrр. 
1 968. N9 6; Т е л ь ч а р о в  А. Д. Слово о кра
еведении // Призыв (Владимир) .  1 983 ,  
26 апр. ;  Т о л к у н о в а  В.  Г. Наследие кра
еведа // Старый владимирец. 1996. N2 3 .  

В.  Г. Толкунова 

БОГдАнов Павел Михайлович 
( 1 87 1  - 1 7.6. 19 19 ,  Москва) , библио
тековед, библиограф. Б-рь Вольного 
экон. о-ва ( 1 895- 1 9 1 0) и Гос. банка 
( 1 9 1 6- 19) ,  ред. первого отеч. проф. 
жури .  «Библиотекарь» ( 1 9 1 0- 1 5) ,  
один из организаторов Первого Все
рос. съезда по библ. делу ( 1 9 1 1 )  и пер
вых объединений рос. б-рей: Секции 
библ-ведения при Рус . библиолог. 
о-ве ( 1 903-07, секр. ) ,  преобразован
ной в О-во библ-ведения (в 1 908- 1 5  
секр . ,  чл . Совета, с 1 9 1 5  товарищ 
пред . ,  в 1 9 17-19  пред.) .  

Одним из первых в России обра
тился к проблеме предмета библ-ве
дения. Определял его как «учение о 
б-ках, комплекс знаний, необходи
мьiХдля целесообразной организации 
б-к» .  Автор «Обзора рус. лит. по тео
рии библиотековедения» ( 1 909) -
первого в России ист.-науч. тр. в дан
ной обл.  Разработал концепцию 
библ-ведения ( 1 9 1 5) как отрасли зна
ния, равноправной библиографии, 
книговедению и т. п .  Гл . внимание 
уделял классификации библ. фонда, 
его расстановке и хранению, opr. и де
ятельности б-ки , библ. статистике. 
Предложил новый вид расстановки 
фонда - подвижную (для крупных 
б-к - форматно-порядковую, для не
больших - сист.) .  Разработал ориm
нальнуюдесятичную классификацию. 

Соч. :  К вопросу о выработке нормаль
ной системы классификации книг для об
щедоступных библиотек. М. ,  1 9 15 .  

Лит.:  Б о д п а р е к и й  Б.  С. Памяти 
П. М. Богданова // Библиоrр. изв. 1 9 19 .  
N2 1-2 ;  Л у к а ш о в  И. Забытый перво
проходец 11 Библиотека. 1993. N2 1 .  

И. В. Лукашов 



БОДИКЕ ( Beaudiquez) Марсель, 
фр . библиотековед , библиограф , 
библ .  деятель,  кавалер иск-в и лит. 
( 1 995) .  Окончила Сорбонну. Рабо
тала в Нац. б-ке Франции, где с 1 994 
была дир.  упр . н ауч . развития и 
сетей. 

Ген.  секр. Ассоциации фр. б-рей 
( 1 976-8 1 ) , -чл. проф. бюро, а затем 
исполн .  бюро и казнач е й  И ФЛА 
( 1 98 1 -93),  с 1 993 - поч. чл . 11 ФЛА, в 
1 998-99 секретаJlЬ секции нац. б-к и 
спец. консультант секции библиогра
фии; 1 5  лет преподаёт библиографию 
и док-тальный поиск в разл. учреж
дениях проф. образования, в т. ч. в 
Высш. нац. библ. школе. 

Автор учебников «РУководство по 
обшей библиографии•> ( <<Le Guide de 
ЬiЬliographie generale•> ,  1985 ;  2-е изд. ,  
1 989) и «Справочные источники для 
библиотеК>> ( «Les Ouvrages de reference 
pour les ЬiЬliotheques: Cerclle de !а 
librairie•> ,  1974; 3-е изд. ,  1 995) .  Статьи 
Б. о библиогр. учёте, opr. справ. залов, 
проблемах ретроспект. конверсии и 
оцифровывания переведены на мн. 
иностр. яз.  Б. - чл. ред. «Bulletin des 
BiЬliotheques de France•> .  

О. А.  Дьяконова 

БОДJIЕЛнСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
(Bodleian Library) , б-ка Окефордеко
го ун-та, одного из старейших ун-тов 
Великобритании, оси. в 14 в. В 1 598 
сэр Т. Бодлей начал фактическое вос
становление б-ки ,  разрушенной в пе
риод Реформации,  стремясь создать 
центр обучения и исследований. Но
вая б-ка была открыта в 1602 и вскоре 
стала широко известна учёным всего 
мира. Имя Бодлея носит е 1604. С 1 6 1 0  
получает обяз. экз. анrл. и ирл. изда
ний по гуманитарным, обществ. -по
лит . ,  юрид . ,  экон. наукам. -

Богатая финансовая поддержка 
позволила ей опередить др. науч. б-ки 
Великобритании. В наст. вр. по сво
им ресурсам Б. б.  уступает лишь Бри
танской библиотеке и является не 
только унив. б-кой, но также нац. и 
междунар. исслед. и справ. (информ.) 
науч. центром. Ежегод. число её чи
тателей увеличивается на 1 О ты с .  чел. , 
знач. часть к-рых учится или работа
ет в др. ун-тах страны и мира. 

Интерьер Бодлеонекой библиотеки. Оке
форд 

Книж. фонд б-ки - 6 млн.  экз. Из
за минимальной экземплярмости 
книги на дом не вьщаются. В 10 зда
ниях б-ки - 20 чит. залов. Структур
но Б. б. - это гр. б-к, каждая из к-рых 
представляет в открытом доступе 
знач. часть (всего 900 тыс. экз.) своих 
богатейших фондов: Старая б-ка -
издания по англ. лит. , совр. истории 
(гл.  обр. - периодику), классич. фи
лологии, антич. истории, религии, ру
коп. и первопеч. книги; Новая б-ка 
издания по философии, экономике, 
географии (в т. ч. карты) ,  музыке, во
стоковедению, славяноведению, кни
ги по иск-ву, релиrии, офиц. док. Ве
ликобритании и междунар. opr. и др. ;  
науч. б-ка Радклиффа (вместе с на
званными выше составляет Центр. 
Бодлеану) - издания по физике, ма
тематике, биологии, медицине, экс
перим. психологии,  вычислит. техни
ке и истории этих наук; б-ка Инд. 
ин-та - издания по классич. индо
логии,  истории, обществ . наукам , 
лит. , иск-ву, культуре Афганистана, 
Бангладеш,  Бирмы, Индии, Непала, 
Пакистана, Таиланда, Тибета и Шри
Ланки, включая газ. этих стран и тр. 
по классич. и совр. яз. Юж. Азии ; 
Бодлеанская юрид. б-ка - Европ. до
кументац. центр по вопросам юрис
пруденции - издания по законода
тельству и криминалистике ; б-ка 
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Дома Родоса - по истории, эконо
мике и обществ. наукам США, гос-в 
Центр. Африки, бывших брит. коло
ний, исключая Индостан и Бирму; 
Яп. б-ка - издания по истории и 
культуре Японии; б-ка Воет. ин-та 
кол . ,  отражающие библейскую исто
рию , развитие иудаизма,  ислама ,  
классич. историю Юж. Азии, Китая, 
Японии (включая яз. ,  лит. , историю, 
философию и культуру данного пе
риода) , воет. иск-во и археологию; 
Филос. б-ка - издания по зап. фи
лософии (от классич . периода до 
наст. вр. ,  включая логику, филосо
фию наук, медицины и права) . 

Гл. задача Б. б. - развитие фондов 
и форм обслуживания для максималь
ного обеспечения науч. и учеб. по
требностей ун-та, др. крупных науч. 
центров страны и междунар. сообще
ства учёных. Ведётся работа по со
хранности фондов; развивае�ся со
трудничество с др. б-ками внутри 
страны (прежде всего с Брит. б-кой) 
и за её пределами;  обеспечен дистан
ционный доступ пользователей к БД. 
Функционируют ЭК и каталоги на 
CD-ROM, информация доступна так
же через автоматизир . сеть BARD 
(Bod1eian Access to Remote Database) 
и Интернет (Bod1eian Library WWW 
Server) . BARD предоставляет в режи
ме on-line БД, содержащие информа
цию самой Б. б . ,  др. б-к Окефордеко
го ун-та и ген. каталога Брит. б-ки . 

Лит. :  World Encyclopedia of Library and 
Information Services. 3"' ed. Chicago, 1993; 
WеЬ-сайт Бодлезнекой библиотеки Оке
фордекого университета - http :/  1 
www.bodley.ox.ac.uk/ 

Л. Н. Нагаева 

БОДJIЕЙ (Bodley) Томас ( 1 545-
1 6 1 3) ,  англ. дипломат, учёный, осно
ватель Бодлеонекой библиотеки. 
В 1 563-66 получил степени бакалав
ра и магистра Окефордекого ун-та, 
где до 1 576 читал лекции по филосо
фии. Был дипл. представителем в Гер
мании, Голландии, Франции, Дании. 
В 1 598 ушёл с гос. службы и посвятил 
свою жизнь восстановлению б-ки Ок
сфордского ун-та, разрушенной в пе
риод Реформации.  В переписке с 
Томасом Джеймсом, библиотекарем 



ун-та ( <<Letters of Sir Thomas Bodley to 
Thomas James, First Keeper ofthe Bod
lein Library>> , 1926) обсуждал вопросы 
классификации и каталоrизации книг 
в будущей б-ке. По его просьбе арис
тократы-библиофилы дали деньги на 
покупку книг, а также подарили кол. 
рукописей. Б. выделил средства на 
стр-во здания б-ки и покупку мебели 
для чит. зала. 

Т. Бодлей 

В 1602 б-ка была открыта. В 1604 
корольДжеймс 1 подписал указ о при
своении ей имени Бодлея. В 1 6 1 0  
Б .  добился согласия компании кни
готорговцев предоставлять б-ке бес
платный экз. всехангл. и ирл. изданий. 
Умирая, Б. завещал б-ке своё состоя
ние. Похоронен в часовне ун-та, б-ка 
к-рого до наст. вр. носит его имя. 

Н. Ф. Вербина 

БОДНАРСКИЙ Богдан Степа
нович [ 1 2 (24) . 6 . 1 8 74 (по данным 
П. К. Колмакова: 23 .6(5 .7) , Радзини
лов Волынской губ . , - 24. 1 1 . 1968 ,  
Москва] , книговед , библиограф , 
библиографовед, журналист, педа
гог, заел . деятель науки РСФСР 
( 1 945) , д-р лед. наук ( 1 943) ,  проф. 
( 192 1 ) ,  чл. Рус. библиогр. о-ва ( 1 909, 
с 1 9 1 0  секр . ,  в 1920-29 пред.) . Окон
чил юрид. фак. Моек. ун-та ( 1 90 1 ) ,  
Археолог. ин-т ( 1 9 10) . Организатор в 
Москве Рос. центр. книж. палаты и её 

БОДМАРСКИЙ 

первыйдир. ( 1 92 1-22). B 40-50-xrr. 
читал курс библиографии в разл. учеб. 
заведениях Москвы и Ленинграда, в 
т. ч. в МГБИ. Ред. и осн. автор жури. 
«Библиографические известия» ( 1 9 1 3-
29) . Редактировал <<Бюллетень книж. 
новостей>> ( 1 909- 10 ) ,  «Бюллетень 
книж. и лит. новостей», библиогр. от
дел «Бюллетеней лит. и жизни» 
( 1 9 1 1- 17) ,  издания тр. Н. В. Здобно
ва. Сотрудничал в жури. <<Библиогра
фия>> (<<Сов. библиогр.» ). Представлял 
Рус. библиогр. о-во на Междунар. 
библиогр . конгрессе ( 1 9 1 0 ,  Брюс
сель) , где выступил с докл. «Распрос
транение библиогр. децимальной си
стемы классификации в России». Ав
тор, сост. , ред. б. 200 библиогр. , науч. ,  
науч.-метод . ,  науч.-попул. изданий, 
статей. В ст. <<Библиоtрафия как син
тез книжной мысли» ( <<Библиогр .  
изв. >> ,  1 9 1 6) и др. работах отстаивал 
точку зрения представителей <<акад.» 
направления отеч. библиографии, 
обосновывал приоритет учётно-реrи
страц. ,  познават. , культурно-ист. её 
функций. Активно пропагандировал 
и внедрял в б-ках России десятичную 
систему классификации, выпустил её 
первые табл . ,  что вызвало поток из
данийтабл. «ПО Боднарскому>> .  Разра
ботал оригинальную классификацию 
библиогр. продукции, использован
ную им в «Библиографии рус. биб
лиографии» ( 1 9 1 3-25, 1929). 

Соч . :  Библиография произведений 
Л.  Н. Толстого. М., 19 10 ;  Краткое изложе
ние десятичной классификации. М. ,  1 9 1 1 ;  
Международная десятичная классифика
ция в применении к библиотечному делу. 
СПб . ,  1 9 1 1 ;  Краснодар, 1923 ;  Ростов н/Д, 
1 927;  Международный библиографичес
кий институт и его богатства. М . ,  1 9 1 6 ; 
Библиографическая классификация: Об
щий обзор и десятичная система. М . ,  
1 9 19 ,  1923;  Десятичная библиотечная си
стема и её применение в библиотеках раз
ного типа. Гомель, 1920 (в соавт.) ;  Клас
сификация кооперативной литературы по 
международной десятичной классифика
ции . М . ,  1 9 2 2 ;  Библиография теории 
предметного каталога на русском языке. 
м . ,  1 940. 

Лит.:  Б е р к  о в П. Н. Б. С. Боднарс
кий как учёный и общественный деятель: 
(К 50-летию его библиогр. деятельности) // 
Сов. библиоrр. 1957. N� 46; Боднарский Б. С.: 
Указ. библиогр. тр. М., 1944; В а с ь к о -
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Б. С. Боднорекий 

в а Н. И. Б. С. Бодмарский и Русское биб
лиографическое общество // Книга: Ис
след. и материалы. 1989. Сб. 59; Гр и г о -
р ь е в Ю. В. Живы его труды: Памяти 
Б. С. Боднарекого // Библиотекарь. 1 969. 
N� 3 ;  Г у л ь ч и н е к и й  В. И., Ф о к е 
е в В. А. Деятели отечественной библио
графии ( 1 9 1 7- 1 929) :  Справочник. М . ,  
1 994; Д е р у н о в а М .  К .  Заслуженный де
ятель науки // Сов. библиогр. 1 964. N� 3; 
Заслуженный деятель науки Б. С. Боднар
ский: Ст. о его деятельности и список тр. 
М. ,  1963; К а р а т ы г и н а  Т. Ф. Портреты 
учителей в зеркале ущедщего века. М . ,  
2002; К и р п и ч ё в а  И. К .  Б. С .  Боднар
ский - библиограф и человек ( 1 874-
1 96 8 )  // Сов.  библиогр. 1 9 8 5 .  N� 5 ;  
К л  е в е н с к и й  М .  М .  Богдан Степано
вич Бодмарский // Там же. 1 969 .  N� 1 ;  
С т о л я р о в Ю .  Н .  О двух замечатель
ньiХ людях // Мир библиогр. 2004. N� 3 .  

В. А. Фокеев 

БОЛГАРИИ НАЦИОнАлЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА, см. Национальная 
библиотека им . свв. Кирилла и Мефо
дия. 

БОЛЙВИИ НАЦИОНАлЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА И АРХЙВ (BiЬiioteca 
у Archivo nacional de Bolivia) , осн. в 
1 836, находится в г. Сукре - офиц. 
столице страны. Ядром её фондов (св. 
1 50 ты с. книг и б. 2,5 тыс. период. из
даний) стали частные собр. и кол . ,  в 
т. ч.. собр. редких док. колониального 
периода. Выпускает нац. библиогра-



фию ( <<BiЬ\iografia Nacional» ) .  Однако 
крупнейшая б-ка страны - Б-ка Де
партамента культуры (BiЬ\ioteca de la 
Direcciongeneral de cultura), сушеству
ющая с 1 832 в г. Ла Пас - фактич. сто
лице Боливии. 

Лит. :  Enciclopedia ilustrada Espasa
Calpe. Madrid, 1 966- 1 997; World Guide to 
Libraries. Munchen, 1 993;  WеЬ-сайт Наци
ональной библиотеки и архива Боливии 
http:/ jwww.bcb.gov.bo/fcbcb/Ьiblioteca.html 

И. С. Вискова 

<<БОЛЛЕТUНО АИБ•> ( <<Bolletino 
AIB•> - <<Бюллетень ЛИ Б>>) ,  ежекварт. 
журн. Итал. библ. ассоциации.  Выхо
дит е 1960. Статьи по проблемам библ. 
дела Италии и информатике на итал. 
яз. с обширными рефератами на англ. 

Б6лотов Андрей Тимофеевич 
[7( 1 8) . 10 . 1 738 ,  с .  Дворяниноно Алек
синекого у. Тульской губ . ,  -
4( 16) . 1 0. 1 833 ,  там же] , популяризатор 
экон. знаний, один из основополож
ников отеч. агрономич. науки, писа
тель, естествоиспытатель,  перевод
чик, ландшафтный архит. , учёный , 
мемуарист, библиограф. 

Родился в обедневшей дворянс
кой семье. Участвовал в Семилетней 
войне ( 1 756-63) .  Автор первого рус . 
ботанич. рук. по морфологии и сис
тематике растений .  Постоянный 
кор. Вольного экон. о-ва и сотруд
ник <<Трудов•> этого о-ва. Издавал с 
участием Н .  И .  Новикова жур и .  
<<Сельский житель» ( 1 778-79) ,  ре
дактировал журн. <<Экон.  магазин» 
( 1 780-89) .  

Из огромного лит.  наследия Б.  
наиболее ценны автобиогр. записки. 
В них сосредоточены и библиогр . 
идеи Б . ,  к-рые отражают «библиогра
фические стремления наиболее обра
зованной части рус . интеллигенции 
кон. XVII I  в. •> (Н. В. Здобнов) . Б. от
мечал быстрый прирост книж. про
дукции, слабое влияние цензуры, не 
сдерживавшей засорение книж. рын
ка макулатурой в угоду корыстолюби
вым издателям, трудности комплек
тования личных б-к в этих условиях. 
Выход Б. видел в развитии критич. 
оценки книг, в создании критико
библиогр.  жури. и полного критич. 

БОЛХОВИТИНОВ 

А. Т Болотов 

репертуара рус. книг. Библиогр. идеи 
Б. отразили общий интерес чл. Воль
ного экон. о-ва к написанию и пуб
ликации библиогр. мат-лов, личный 
опыт учёного-книжника. 

Соч.:  Жизнь и приключения А. Боло
това, описанные самим им для своих по
томков ( 1 738- 1 793) .  СПб . ,  1 870- 1 873 .  
T. l -4. 

Лит.: Б е р д ы ш е  в А. П. Андрей Ти
мофеевич Болотов, основоположник рус
ской сельскохозяйственной науки, 1 738-
1 833. М. ,  1988; Г р и г о р ь е в  Ю. В. Анд
рей Тимофеевич Болотов ( 1 73 8 - 1 833) :  
(К 250-летию со дня роЖдения) // Науч. 
и техн. б-ки СССР. 1 988 .  N� 10 ;  М о р  о 
з о в И. ,  К у ч  е р  о в А. Болотов - пуб
лицист // Лит. наследство. 1 933. N� 9- 10 ;  
Ш к л о в с к и й  В.  Б. Краткая и достовер
ная повесть о дворянине Болотове 11 Крае. 
новь. 1 928. Кн. 1 2. 

Э. К. Беспалова 

БОЛХОВ UТИНОВ Евфимий 
Алексеевич (в монашестве - Евге
ний) [ 1 8 (29) . 1 2 . 1 767 ,  Воронеж, -
2 3 . 2 ( 7 . 3 ) . 1 8 3 7 ,  Киев] , митрополит 
Киевский и Галицкий (с 1 822) , чл . 
Святейшего Синода, археограф, исто
рик, переводчик, библиотекарь, биб
лиограф, поч. чл. С . -Петерб. и Рос . 
АН. Окончил Воронежскую духовную 
семинарию ( 1 784) , Славяно-греко
лат. акад. в Москве ( 1 788) .  Посещал 
лекции в Моек. ун-те . Был близок 
кружку Н. И. Новикова, под влияни
ем к-рого начал свою лит. деятель-
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ность преимушественно переводами 

произв . фр .  писателей .  С 1 7 8 9  -

преп. ,  б-рь, затем ректор Воронежс

кой духовной семинарии.  В 1 793-

94 составил <<Всеобщую хронологию 

знаменитых мужей, Прославившихея 

искусствами,  науками,  изобретения
ми и сочинениями•> .  В 1799 переехал 
в Петербург, принял монашество.  
С 1 800 преподавал в Александро-Не
вской акад. Активный чл. Румянцев
екого кружка (Н. П. Румянцев, А. Х. Во
стоков, П. М. Строев, К. Ф. Кшюйдо

вич) , обследовал древние церкви, их 
б-ки и архивы, публиковал и коммен
тировал ист. док. и лит. памятники. 

Автор биобиблиогр . тр . <<Новый 
опыт ист. словаря о рос. писателях•> 
(св. 700 имён) . Отрывки из него печа
тались в журн. «Друг просвещения» 
( 1 805-06) , «Улей» ( 1 8 1 1 - 1 2) .  В 1 8 1 8  
в Петербурге вышли 2 тт. <<Словаря 
исторического о бывших в России пи
сателях духовного чина греко-рос. 
церкви» (в 1 827, 2-е изд . ,  испр. и доп.) .  
Одновр. Б .  работал над словарём рус. 
светских писателей, отрывки из к-рого 
публиковались в <<Сыне Отечества» 
( 1 82 1 -22) . Отдельное издание под 
назв. <<Словарь рус. светских писате
лей, соотечественников и чужестран
цев, писавших в России» осуществле
но М. П. Погодиным в 1 845. 

Б .  состоял чл. 0-ва истории и древ
ностей российских, поч. чл. ряда науч. 
учреждений и ун-тов. Собрал уни-

Митрополит Евгений (Болховитинов) 



кальную б-ку, переданную после его 
смерти Софийскому собору в Киеве. 

Лит. : Л е п ё х и н  М. П. К иетории ра
боты Евгения Болховитинова над слова
рём русских писателей 11 Книга в России. 
XVIII - сер. XIX в.: Из истории БАН: Сб. 
науч. тр. Л . ,  1989; С п е р а н е к и й  Д. Учё
ная деятельность Евгения Болховитинова, 
митрополита Киевского 11 Рус. вестник. 
1 885.  N2 4-6. 

И. П. Кузнецова 

БОЛЬН:ЙЧНЫЕ БИБЛИОтЕКИ, 
спец.  б-ки,  предназначенные для 
удовлетворения проф. или общекуль
турных потребностей мед. персонала 
и пациентов. Б. б. могут быть орган и
зованы при лечебно-профилактичес
ких учреждениях (ЛПУ) как Мин
здравсацразвития России, так и др. 
ведомств (Минтранса, МВД, Мин

обороны России и т. д .) .  В одном слу

чае Б. б. может быть структурным 

подразделением больницы, подчи

няться гл. врачу и финансироваться из 

её бюджета, в другом - входить в со

став централиз. библ. системы; в этом 
случае метод. рук. осуществляется 
б-кой - регион. центром. Различают 

три вида Б. б . :  спец. медицинские. биб
лиотеки, имеющие лит. , профильн:Ую 

БОЛЬНИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

для данного мед. учреждения и обслу
живающие только его персонал 
(напр . ,  б-ка Центр. район. больницы 
г. Одинцово Моек. обл. ) ;  универсаль
ные библиотеки, близкие по составу 
фондов и задачам к публичным биб
лиотекам и обслуживающие прежде 
всего пациентов больницы, но часто 
и её персонал (крупнейшая из них 
б-ка для пациентов ЦКБ) ; б-ки сме
шанного типа с функциями и спец. 
мед. и публ. б-к, к-рые обслуживают 
весь контингент больницы. К этому 
виду принадлежит большинство Б. б. 
В нек-рых ЛПУ эти б-ки существуют 
отдельно (напр . ,  б-ка госпиталя им. 
Н.  Н. Бурденко). 

История Б. б. связана с возникно
вением в России госпиталей и больниц. 

Первые упоминания о б-ке старейше

го рос . госпиталя, ныне Гл. клинич. 

воен. госпиталя им. акад. Н. Н. Бурден

ко, относятся к 1 748. Впоследствии 

б-ка четырежды горела и окончат. го

дом становления считается 1924. Мед. 
б-ка одной из старейших гражданских 
больниц Москвы - Староекатери
нинской больницы (ныне Моек.  

обл. науч. -исслед. клинич . ин-т -

МОНИКИ) осн. ещё в 1 822. Сейчас это 

В Библиотеке Центральной клинической больницы. Москва 
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науч.-мед. б-ка Минздравсоцразвития 

России. С 70-х rr. б-ка МОНИКИ 

была метод. центром примерно для 

40 Б. б. Моек. обл. ,  но в наст. вр. эта её 
деятельность сократилась. Первое свет
ское благотворительное учреждение в 
России - Странноприимный дом и 
больница, созданные гр. Н. П. Шере

метевым в 1 8  в. , имели в б-ке мед. тр. 

выдающихся врачей больницы, духов

ную лит. Рядом с Шереметевеким до
мом позже возникли корпуса буду

щей больницы им. Склифосовского. 
Б-ка Шереметевекой больницы ста
ла одной из частей совр. музея исто

рии медицины. Яузская больница в 

Москве создавалась в кон.  1 9  в. спе
циально для чернорабочих. В наст. 
вр. это гор. клиническая больница 

NQ 23 <<Медсантруд», в к-рой б-ка для 
пациентов, существовавшая в сов. 

время , не сохранилась, но создана 

совр. компьютерная Б. б.  для врачей. 

Крупнейшее благотворительное мед. 
учреждение Москвы - Голицынекая 
больница (создана кн . Д. М. Голицы
ным в кон. 1 8  в.) в 1 959 стала гор. 
клинич. больницей NQ 1 .  В её струк
туре в годы сов. власти существовала 

б-ка для пациентов, к-рая в 90-х rr. 

бьша расформирована. Солдатенков
ская (Боткинская) больница создана 
в Москве в нач. 20 в. как Бесплатная 

больницадля бедных на средства фаб
риканта и книгоиздателя К. Т Солда
тенкова. Б-ка бьша осн. в 1 9 1 3 ,  ныне 
имеет в фонде лит. по медицине и 
смежным обл. знания. 

В годы сов. власти Б. б. создава
лись, как правило, при всех ведомств. 

б-цах (сохранились и сейчас) .  При 

гор . ,  сел. больницах были сначала 

б-ки в осн. для пациентов. В кон .  
60-х гг.  в нек-рых больницах появи
лись органы науч.-мед. информации, 
возросла и роль б-к в её собирании и 
распространении, расширилась сеть 
спец. Б. б.  В 90-е гг. в обл. ,  р-нах, кра
ях сохранились, как правило, Б. б. в 

составе централиз. систем. 
Лит. :  Г о н ч а р о в а  А. И. Первая на

учно-практическая конференция боль
ничных библиотек 11 Библиотека. 1 999. 
N2 10 ;  Е л ь ц о в а  В.  Не только лекарства 
нужны больному // Там же. 1 998 .  N2 8 ;  
И в ч е н к о Л .  Под опекой врача и Интер
нета // Врач. 1997. N2 12; Н у в а х о в  Б. Ш. ,  



К у з ь  м и н М. К. Памятники медицины 
и милосердия в Москве, 1 8-20 вв. М . ,  
1993. 

А. И. Гончарова 

БОРИСОВИЧ Фёдор Константи

нович [2( 14) .2 . 1 89 1 ,  с. Ситно Витеб

ской губ. , - 10.8 . 197 1 ,  Москва] , биб
лиограф, основатель ветеринарной 
библиографии, специалист по исто
рии отеч. ветеринарии и орг. ветери

нарного дела в СССР. Окончил Харь

ковский ветеринарный ин-т ( 1 9 1 6) ,  

служил в армии ( 1 9 1 8-32), занимая 

разл. должности по своей специально
сти. После демобилизации - инепек

тор Главконупра Наркомзема СССР, 
сотрудничал в с. -х. период. изданиях 
до кон. 60-х гг. К критико-библиогр. 

работе относился как к органической 

части науч. деятельности каждого учё

ного. Первым поставил вопрос о не

обходимости формирования ветери

нарной библиографии и внёс знач. 
вклад в её развитие. Разработал про

грамму реферативного ежегодника по 
ветеринарии и осуществлял рук. его 
изданием ( 1 949-52). Инициатор ра
зыскания , учёта и систематизации 
науч. тр. деятелей ветеринарной науки, 

их биогр. данных и лит. о них. Состав
ляя обзоры мат-лов труднодоступных 

для читателей тр. НИИ и вузов, Б. по

ложил начало аналит. обзорной дея

тельности в обл. ветеринарии. Обосно

вал требования, к-рым должны отве
чать науч . -вспом. и рек. пособия: 
полнота и тщательность отбора лит. , 

наличие достаточно информативных 

аннотаций, а также аналит. информа
ции , целесообразность предметно

хронолог. группировки мат-лов и др. 

Им составлено 5 1  библиогр. пособие, 

из к -рых 43 опубликованы. Б. - автор 

фундам. тр. по библиографии библио

графии, отражающего 552 пособия за 

1 805- 1955. Больщую науч. и ист. цен

ность представляют составленные им 
темат. пособия, для к-рых характерны 
разнообразие проблематики, макси

мальная полнота и знач. хронолог. ох

ват лит. 
Соч.:  Библиография ветеринарной биб

лиографии с 1 805 по октябрь 1937 r. // Ве
стник с.-х. лит. 1937. NQ 12; Указатель оте
чественной литературы по общей и част
ной гельминтологии с 178 1 по 1 949 r. // 

Ф. К. Борисович 

Труды 1 Гельминтологическая лаб. АН 
СССР. М.,  1 950. Т. 3-4; Ветеринарная биб
лиография //Лабораторные методы иссле
дования в ветеринарии. М. ,  1 957. Т. 4. 

Лит. :  К а р а з а н о в  а Л. Н. Информа
ционно-библиографическая деятельность 
Ф. К. Борисовича // Ветеринария. 1973.  
NQ 9;  О н а ж е. У истоков ветеринарной 
библиографии: (Ф. К. Борисович, 1 89 1 -
197 1 )  11 Сов. библиогр. 1979. NQ 5 .  

Л. ll. Каразанова 

БОРОВ Тодор (псевд . ;  наст. имя и 
фамилия - Тодор Цветанов Тодоров) 

(30. 1 . 1 90 1 ,  Лом, - 27.5 . 1 993,  София),  
болг. книговед, библиографовед, биб
лиотековед. В 1 924 окончил слав. от

деление Софийского ун-та, в 1924-

27 специализировался по журналис

тике и библ-ведению в ун-те им.  

Гумбольдта в Берлине, магистерская 

дис. «История рус. цензуры>>. 
Б. оказал рещающее влияние на раз

витие библ. дела в Болгарии. В 193 1-

44 он - б-рь в Центр. упр: Болг. зем
ледельч. и кооперативного банка в 
Софии. В 1 930 основал и был ред. l -го 
болг. книговедч. жури. «Българска 

книга» .  В 1 9 4 1  - основатель и до 

1 963 - дир. Болг. библиогр. ин-та им. 

Елина Пелина, разработал целостную 
систему текущей нац. библиографии. 

В 1 944-49 - дир. Национмьной биб
лиотеки им. свв. КирШIЛа и Мефодия в 
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Софии, восстановил и реконструиро

вал её после войны. Основатель в 1952 

и рук. кафедры библ-ведения и биб

лиографии (с 1 965 кафедра библ-ве
дения и науч. информации) в Софий

ском ун-те. Основал и редактировал 

ежегодник «Годищник на Българския 
библиографски ин-т Елин Пелин» 
( 1 948-63).  Автор ок. 500 науч. работ, 

б. 1 00 из них - библиогр . указ. по 
разл. тематике. 

Соч. :  Книги. Библиотеки. Библиогра
фия. София, 1941 (2-е изд. ,  1 947); Пътят 
към книгите. София, 1942; Библиотечка 
наука. София, 1948; Живот с книги. 1 942-
1 972. София, 198 1 .  

Лит. : Л а с к е е в  Н. А. , Ф и р с о в  Г .  Г. 
Профессор Тодор Боров: (К 70-летию со 
дня рождения) // Библиотековедение и 
библиогр. за рубежом. 1972. Вып. 42; Т р о 
я н о в а Б. Профессору Тодору Борову -
80 лет // Там же. 1982. Вып. 89; В чест на 
80-годишнината на проф. Т. Борова. Со
фия, 1984; Тодор Боров за 60-годишнина
та. София, 1 96 1 .  

ll. Ф. Корноушенко 

Б ОРХЕС (Borges) Хорхе Луис 
(24 . 8 . 1 8 9 9 ,  Буэнос-Айрес , 
14.6. 1986, Женева), аргент. писатель и 
поэт, философ, б-рь, мн. годы был 

профессионально связан с б-кой. 

Юность Б. прощла в Европе, где, 

учась в Швейцарском лицее, он по

знакомился с б-ками Старого Света. 

После возвращения на родину в 1 92 1  

Х Л. Борхее 



БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ НАЦИОНАЛЬНАЯ И УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Б. начинает профессионально зани

маться лит. (в 1923 выходит его пер
вый поэтический сб.) .  В 1937 началась 

библ. карьера Б. в кач-ве первого по

мощника б-ря в филиале гор. б-ки 
Буэнос-Айреса (впечатления от этой 

службы отразились в его антиутопии 
<<Вавилонская библиотека») .  Через 

9 лет Б. был уволен по полит. моти

вам. В 1955 ему как известному писа

телю бьm предложен пост дир. Нац. 

б-ки Аргентины (см. Аргентины На
циональная библиотека) , к-рый он и 

занимал до 1973 несмотря на надви
гающуюся слепоту. 

Глубокие и парадоксальные фил ос. 

размышления Б .  о б-ке и книге, взя

тые в неразрывном единстве , инте

ресны и библ. профессионалам, т. к. 

мысли-метафоры писателя способны 

придать совр. библ-ведению столь не

обходимый филос . и культуролог. 

контекст. 

Б. внёс в худож. лит. <<точку зрения 

библиотекаря» , поскольку его твор
честву присущи развитые в высш. 
степени проф. библ.  кач-ва: универ
сализм, энциклопедичность, плане
тарный культуролог. подход. Он пере

кинул мост между беллетристикой и 

библиографией, задавая читателю 

филос . загадки библиофильского 

сыска и тем самым успешно решая 

библ.-библиогр. задачи приобщения 
к книге и чтению, формирования мо
тивации чтения и чит. механизмов, 

книж. культуры. Читать, расшифро

вывать, но в то же время творить но

вые загадки, новые ценности - вот 

принцип его отношения к культуре. 
Б.  так же , как и б-рь-философ 

Н.  Ф. Фёдоров, в первые годы работы 

в б-ке занимался составлением ката
логов и, решая задачу доступности че
ловеку Знания, не мог пройти мимо 

идеи всеобъемлющей КН И Г И («Кни
га песка», «Вавилонская библиотека», 

«Сад расходящихся тропок» и др. ) ,  

всеобъемлющего КАТАЛОГА и все

охватывающей БИБЛИОТЕКИ - в 

новелле «Вавилонская библиотека» 

Х. Л. Борхее довёл до логич. конца 
утопическую иде и об идеальном 
универс. Музее-о-ке:  фантастичес
кая Б-ка подменила собой мир, что 
привело к катастр . .  фе . Но, как счи-

тает Б . ,  «невозможность действи
тельно бесконечной книги на свой 
лад подтверждает существование ре
альности . . .  , открытой мысли и по
ступку» . 

Б. пытается сблизить в своих ху
дож. произв. два противоположных 
взгляда на книгу: восточное «Книга 
Мир» и классическое западное «Кни
га - Рай (Вечность)» .  Первый проект 
такого сближения в образе Б-ки-му

зея - учреждения, подобного Книге 

истории,  являющегося «свышним 
миром» и одновр. образом мира, Все
ленной видимой и невидимой, пред

лагал Н. Ф. Фёдоров. 
Соч. :  Письмена Бога. М. ,  1 994; Сочи

нения. Рига, 1 994. Т. 1-3.  
Лит. :  Б а г н о Вс.  Луис Борхес, или 

Тысяча и одно зеркало культуры 1/ Борхее 
Х. Л. Коллекция: Рассказы. Эссе. Стихот
ворения. СПб. ,  1992; Д у б и н  Б. «Всегда 
иной и прежний»: Заметки борхесовского 
читателя 11 Борхее Х. Л. Сочинения: В 3 т. 
Рига, 1994. Т. 1 ;  Т е р т е р я н  И. Человек, 
мир, культура в творчестве Хорхе Луиса 
Борхеса 11 Борхее Х. Л. Проза разных лет: 
Сборник. М . ,  1 9 8 9 ;  В е с с о Н .  J . ,  
Н а r а с i о J .  Horge Luis Borges. Вibliografia 
total , 1 9 23 - 1 97 3 .  Buenos Aires ,  1 9 7 3 ;  
N u n о , J u а n .  L a  fi losofia de Borges .  
Mexico, 1986 .  

О. Л.  Кабачек 

БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВННЫ 
НАЦИОнАлЬНАЯ И УНИВЕРСИ
ТЕТСКАЯ БИБЛИотЕКА (Narodna 
i univerzitetska ЬiЬlioteka NR Bosne i 

Hercegovine) , Сараево, учреждена по 
приказу М-ва проевещении 22 мая 

1 945. С 1949 (осн. ун-т в Сараево) вы

полняет и функции упив. б-ки. «За

кон о б-ках» 1972 определил её зада

чи как нац. ,  упив. и центр. науч. б-ки 

респ. :  приобретение, обработка и хра

нение всех печ. мат-лов, изданных на 

терр. Югославии (прежде всего Бос
нии и Герцеговины) , произв. её уро
женцев, опубл. за границей, соч. за

руб. авторов, переведённых на сербс

ко-хорв. яз. , или произв. , касающихся 

терр. и народов Югославии, и особен

но Боснии и Герцеговины; подготов

ка и издание текушей и ретроспект. 
нац. библиографии Боснии и Герце
говины, отрасл. библиогр. указ. ;  opr. 
МБА и ММБА, а также нац. и между
нар. книгообмена и др. 
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Фонд в 1990 насчитьiВал св. 1 , 2  млн. 
книг и ок. 6 , 1 тыс. назв. период. из

дан и й .  Основу фонда составили 

собр. б-к, прекративших своё суще
ствование после 1945 гос.  и обществ. 
учреждений (Нац. музей Бос н и и  и 

Герцеговины, культ. -просвет. о- ва 
сербов,  хорватов , славян-мусул ь
ман и др. ) ,  а также о-ва «Prosvjeta» 

( «Просвещение», ок. 40 тыс. книг) и 

«N apredak>> ( <<Прогресс» ,  св. 26 ты с .  

книг). В кол. рукописей - письма изв. 

писателей, отрывки из мемуаров уча
стников восстаний и мятежей; мат-лы 
на воет. яз. Последние образовали 

единую кол. с б-кой им. Гази Гусрев
бега, тур. наместника в Боснии (ста

рейшая б-ка и самый знач. воет. фонд 

в стране) . 
В авг. 1 992 во вр. воен. действий 

б-ка потеряла почти 90% кол. Сохра
нившиеся фонды размещены в не
подходящих помещениях и недо
ступны публике . Первым шагом в 

восстановлении б-ки является созда
ние БД библиогр. информации, каса
ющейся Боснии, с помощью Гарвар
декой и Йельской упив. б-к и OCLC 
(36 млн. рубрик). 

Б-ка сотрудничает с нац. б-ками 

др. респ. ,  поддерживает контакт с 98 

б-ками Европы и Америки; чл. Меж
дународной ассоциации музыкальных 
библиотек, архивов и центров докумен
тации. 

Лит. :  Н а б а т о в а М.  Б . ,  Ф и р -
с о в Г .  Г. Библиотечное дело в Социа
листической республике Боснии и Герце
говине 11 Библиотековедение и библиогр. 
за рубежом. 1979. Вып. 73; П а п  и ч М. На
родная библиотека Боснии и Герцегови
ны // Там же. 1 972 .  Вып. 40; WеЬ-сайт 
Национальной и университетской биб
лиотеки Боснии и Герцеговины - http:/ 1 
www.utic.net.ba/ 

Н. Ф. Корноушенко 

БОТАНЙЧЕСКОГО ИНСТитУ
ТА ИМ. В. Л. КОМАРОВА РАН 
БИБЛИОТЕКА. Отдел БАН, С.-Пе

тербург, осн. в 1 824 при Имп. Бота

нич. саде. Ядром фонда послужили 

собр. проф. Моек. гос. ун-та Х. Ф. Сте
фана в 1 185 тт. и ботанич. часть б-ки 
Горенекого ботанич. сада гр. А. К. Ра
зумовского в 900 тт. В 1 930 Ботанич. 
сад передан АН СССР, а его б-ка 
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вошла в акад. библ. систему. В 193 1 

Ботанич. сад и Ботанич. музей были 

слиты в Ботанич. ин-т, в б-ку ин-та 

вошла б-ка музея . Имеет секторы: 

фондов и обслуживания читателей, 

каталогизации и информ. обслужи

вания. 
Фонд - б. 550 тыс. экз . ,  в т. ч. ок. 

1 90 тыс. книг, св. 360 тыс. жури. Лит. 
по систематике, географии растений, 

геоботанике, палеоботанике на англ. ,  
нем . ,  фр.  и др. яз. 

Лит. :  Библиотека Ботанического ин
ститута: Памятка читателю .  Л . ,  1 9 8 1 ;  
Н а д с о н Г. А. Библиотека Император
ского Санкт-Петербургского Ботаничес
кого сада 11 Императорский Санкт-Петер
бургский Ботанический сад за 200 лет су
ществования ( 1 7 1 3- 1 9 1 3) .  СПб . ,  1 9 1 3 .  
Ч .  2 ;  WеЬ-сайт Библиотеки Ботаническо
го института им. В. Л. Комарова РАН. От
дел БАН - http:/ /www.ban.ru/about/struct/ 
structЬi.htm 

БОТСВАuЫ НАЦИОНАnЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА (Nationa1 Library of 
Botswana) , учреждена в 1967 как Нац. 

библ . служба Ботсваны (Botswana 

Nationa1 Library Services) , возглавив
шая нац. библ. систему. Официально 
открьrга в 1 968,  штаб-квартира в Га
бороне. Служба является департамен
том М-ва труда и внутр. дел, в её ве
дении находятся также архивы и му

зеи. Службу возглавляет дир . ,  при ней 

создан совет, в к-рый входят предста

вители гос . элиты, чл . парламента, 
учёные и изв. обществ. деятели. 

Организационно служба состоит 
из 5 отделов, возглавляемых проф. 
б-рями: адм. ,  библиогр. обслужива

ния и науч. исслед. ,  нац. и спец. б-к 

(отвечает за полноту сбора обяз. экз. 

и выпуск Ботсванской нац. библио

графии) , общеобразоват. б-к (в его 

ведении находятся шк. б-ки) , публ. 
б-к (отвечает за функционирование 
22 библ. филиалов, 14 передвижных 
б-к, 20 деревенских читален и библ. 

обслуживание по почте , его общий 

фонд - св. 220 тыс.  тт.) .  
Лит. :  Wor1d Encyc1opedia of Library and 

Inforrnation Services. 3n1 ed. Chicago, 1 993; 
WеЬ-сайт Национальной библиотеки Бот
сваны - http://www.gov.bw/govemment/ 
ministry _ of_labour_and _home _atтairs. htrnl 
nationa1_library _service 

Л. Н. Нагаева 

БОЧЕВЕР Александр Минаевич 

[7(20) . 1 . 1 904, д. Россасно Оршанско

го у.
.
Витебской rуб. ,  - 10. 1 . 1 980, Мос

ква] , журналис� библ. деятель, заел. 
работник культуры РСФСР ( 1 969) .  

Участник Вел. Отеч. войны. 

Окончил лит. фак. МГУ ( 1 932). Ра

ботал в сфере журналистики и книго

издания. Внёс знач. вклад в развитие 
библиографии. По его инициативе в 
стране была организована централиз. 
каталогизация произв .  печати . 

В 1 936-41 и 1946-53 бьш сотрудни

ком ВКП (уч. секретарь, зам. дир. по 

науч. работе, гл. ред . , чл. редколлегии 

жури. «Библиография>>) .  
В 1 953-6 1 - зам. дир . ,  в 1 96 1 -

80 - дир. ЦНСХБ ВАСХНИЛ. З а  эти 

годы ЦНСХБ стала крупнейшей в 
мире с.-х. б-кой, центром отрасл. биб

лиографии, науч .-метод. центром б-к 

отрасли, депозитарием с. -х. лит. , на

чала выпускать реф. и обзор. информ. 

издания, развивала др. виды информ. 
услуг. В 1 964 на базе одного из отде

лов ЦНСХБ бьш создан ин-т инфор

мации - ВНИИТЭСХ, первым дир. 

к-рого стал Б. Совм. с ин-том ЦНСХБ 
приступила к созданию автоматизир. 
БД по сел. х-ву. Б. являлся орг. ново
го направления библиогр. деятельно
сти б-ки - биобиблиографии деяте
лей с . -х. науки. 

Автор б. 100 публ. в отеч. и заруб. 

печати , сост. и ред. ряда библиогр. 

пособий по истории и вопросам сел. 

х-ва. Возглавлял нац. гр . СССР в 
Междунар. ассоциации с . -х. б-к и до
кументалистов, был чл . исполкома 

этой орг. В 1 976 Чехословацкая с. -х. 
акад. наградила ЦНСХБ Золотой ме

далью за долголетнее сотрудничество 

в обл. информации; Б. был удостоен 

её Поч. грамоты. 
Награждён орденом Красной Звез

ды, медалями. 

Соч. :  К вопросу о составлении общей 
библиографии советской печати // Сов. 
библиогр. 1 950. NQ 4; О повышении роли 
научной информации 11 Вестник с. -х. на
уки. 1965. NQ 7; Библиотека и библиогра
фия в помощь сельскохозяйственной на
уке и производству. М. ,  1 967; Задачи сель
скохозяйственных библиотек в области 
информации 11 Бюллетень 1 ЦНСХБ 
ВАСХНИЛ. 1969. NQ 17; ЛИтература по селъ
скому хозяйству: (Учеб. пособие). М. ,  1975; 
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Состояние сельскохозяйственной библио
графии в СССР 1/ Бюл. с. -х. информ. цен
ТРОВ стран - членов СЭВ. 1984. NQ 4. 

Лит. :  АлексаНдР Минаевич Бочевер 11 
Науч. и техн. б-ки СССР. 1 980. NQ 5 ; Алек
сандр Минаевич Бочевер 1/ Сов. библиогр. 
1 980. NQ 2; Н а з а р е н к о  В. И. А. М. Бо
чевер 11 Сов. библиотековедение. 1 984. 
NQ 4; 70 лет со дня рожцения А. М. Бочеве
ра // Сов. библиогр. 1 974. NQ 2. 

Д. Г. Андрусенко 

БРАЗ:ЙЛИИ НАЦИОнАлЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА (BiЬlioteca Naciona1) , 

Рио-де-Жанейро, создана в 1 8 10 дек

ретом принца-регента Португалии 

(будущего короля Португалии Дона 
Хуана). Её ядро составила богатейшая 
книж. кол. королевского дома, к-рую 
принц-регент и его семья вывезли в 
Бразилию, спасаясь от наполеоновс

кой армии (св. 60 ты с .  книг, рукопи

си, эстампы, карты, монеты и меда

ли) . Одновр. бьш создан издат. дом 

(первонач. в помешениях госпиталя 

Ордена кармелитов) . В 1 8 1 4 б-ка бьша 

открыта для публики. 

Собр. б-ки быстро увеличивалось 
за счёт частных пожертвований:  в 

1 8 1 5  приобретена кол. изв. в Рио-де
Жанейро собирателя Мануэля Ина

сио да СильваАльваренги (св. 1 , 5  ты с. 
тт.) , в 1 8 1 8  - собр. книг и альбомов 
архит. Жозе да Коста э Сильва, в т. ч. 

подлинные рисунки старых итал. ма

стеров, рукописи и гравюры. 
После возвращения королевской 

семьи в Портуrалию ( 1 821 )  книж. кол. 
осталась в Бразилии и по заключён
ному между Португалией и Бразили
ей (независимой империей с 1 822) 

Пакту о мире и союзе ( 1 825) Брази

лия заплатила за оставленную ей 

книж. кол. 2 млн. фунтов стерлингов. 
С 1 822 НБ получает сначала обяз. 

экз. всей книж. продукции, выходя

щей из нац. типографии, затем - всей 
книж. продукции страны, и продол

жает увеличивать свои фонды дарами 
частных коллекционеров. Одним из 
крупнейших вкладов в фонды НБ 
бьша передача в 1 89 1  экс-императо

ром Доном Педро 11 св. 48 тыс. книг 
(т. н. кол. Терезы Кристины Марии) , 
хранившихся в семейной б-ке. 

К 2003 фонд б-ки сост. ок. 6 млн .  
книг, 6 тыс. старинных рукописей , 
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Национальная библиотека Бразилии. Рио-де-Жанейро 

80 тыс. гравюр, карт и пр. ,  208 инку

набул, 40 тыс. назв. период. изданий. 

Вьщелены самостоятельные кол. :  изв. 
браз. библиофила Барбосы Мачадо по 

истории Португалии и Бразилии 

(5764 тr.) ,  дипломата Анри Жюля Вал

ленштейна также по истории Брази

лии (2800 тr.) ,  полит. деятеля и публи

циста А. Кандидо Товарес Баетоса -

док. по истории становления государ

ственности в Бразилии. 
С 1 9 1 0  НБ обосновалась в удоб

ном здании,  выстроенном в стиле 
неоклассицизма по проекту архит. 

Фр. Марселино де Соуса Агийара (пе

рестроено в 1 982-83). С 1 982 её ката

логи полностью автоматизир. 

Как крупный издат. центр НБ ре

гулярно выпускает фундам. работы по 
истории и культуре Бразилии, проф. 

период. издания: <<Anais (Annaes) da 

BiЬlioteca Naciona1•> (с 1 876),  <<Bo1etin 

ЫЬliografico» (с 1 886,  после 1 907 -

«BiЬliografia brasi1eira>>) , «Cata1ogo de 

teses» , «Со1ессао documentos histo
ricas» ( 1 928-55) и др. 

Лит. :  Anais da BiЬlioteca Nacional. Rio 
de Jane i ro ,  1 944;  Biblioteca Nacional : 
Memoria е inform. Rio de Janeiro, 1 990; 
Enciclopedia Luso - Brasileira de cu1tura. 
Lisboa, 1 988 Т. 3; Е s d а i 1 е А. Nationa1 
librarie' ,,f' the "'orld. London, 1957; Guia das 

bibliotecas brasileiras. 2 ed. Rio de Janeiro, 
1 944; World Guide to Libraries. Miinchen, 
1993; WеЬ-сайт Национальной библиоте
ки Бразилии - http:/ /www.bn.br 

И. С. Вискова 

БРАйлЕВСКОЙ ЛИТЕРАтУРЫ 
ФОНД, фонд изданий, напечатанных 

рельефно-точечным шрифтом Луи 

Брайля ( 1 809-52) и рассчитанных на 

тактильное восприятие незрячими 
читателями. Состоит из репродуциро
ванных изданий, т. е. полностью вос
произведённых по системе Брайля 

плоскопечатных аналогов. Б. л. ф.  

наряду с др. мат-лами спец. форматов 

является основой деятельности спец. 

библиотек для слепых и слабовидящих, 
расположенных во всех регион. цен
трах РФ, читателями к-рых являются 

незрячие и слабовидящие лица. 

Наиболее полное собр. брайлевс

кой лит. имеется в Российской государ
ственной библиотеке для слепых 
(РГБС). В отдалённые от регион. цен

тров р-ны брайлевская книга достав

ляется незрячим читателям путём не

стационарного и межбибл. обслужи

вания. 

Б райлевекие книги печатаются на 
спец .  бумаге или пластмассовой 
плёнке в изд-вах «Репро» в Москве и 
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«Чтение» в Санкт-Петербурге . Эти 

изд-ва координируют свои планы с 

б-ками для слепых России. В боль

шинстве б-к для слепых сегодня име
ются издат. комплексы, печатающие 

рельефно-точечные мат-лы опера

тивной информации, а также книги 
по системе Брайля с компьютерных 

дискет. Новые информ. технологии 
позволяют расширить репертуар фон
да рельефно-точечной книги, предо

ставить б-кам для слепых возмож

ность более адресно комплектовать 

свои фонды. 
По содержанию Б. л.  ф. универса

лен. В нём представлена учеб. ,  науч . ,  

науч . -попул . ,  справ . ,  библиоrр . ,  ху
дож. лит. , а также нотные издания, 

выполненные шрифтом Брайля. Сре

ди период. изданий, для незрячих чи

тателей - жури. «Наша жизнЬ» (орган 

Всерос. о-ва слепых) , жури. для уч-ся 
школ слепых и слабовидящих 

<<Школьный вестниК>> - единств . 

оригин. ,  нерепродуцир. издание ре
льефно-точечного шрифта, а также 

науч. -попул. жури. «Для вас, женщи-· 
ны>> ,  «Знание•>, <<Культура и здоровье•> ,  
лит. -худож. жури. «Лит. чтения•> ,  «По

эзия•> и др. 
Систематизируется фонд лит. рель

ефно-точечного шрифта по табл. ББК 

для массовых б-к. Хранение брайлев

ских книг и жури. идентично др. печ. 

изданиям, но из-за больших форма

тов и объёма требует больших площа

дей. Содержание Б. л. ф. раскрывает

ся с помощью каталогов и картотек 

б-к для слепых, отражается в ЭК. Биб

лиоrрафирование изданий рельефно

точечного шрифта производится в со

отв. с метод. рекомендациями РГБС 

«Библиоrр. описание док. , изданных 

рельефно-точечным шрифтом, запи

санных на магнитную ленту, рельеф

но-rрафич. пособий» ( 1 989). 

Лит. : А р х и п о в а  И. Ю. Актуальные 
проблемы формирования и развития фон
дов специальных библиотек для слепых 
России 1/ Обеспечение равного доступа 
к информации для слепых и слабовидя
щих людей: Сборник. М. ,  1 996; Д и я н 
е к а я  Г. П.  Принцип равных возможнос
тей ,в тифлобиблиотековедении. М. ,  1998; 
Организация работы специальной библио
теки для слепых. М. ,  1 993. 

Л. Н. Быховская 



БРАНДТ Фёдор Фёдорович 
(Иоганн Фридрих) [ 1 3 (25) . 5 . 1 802 ,  

Ютерборг, - 3 ( 1 5 ) . 7 . 1 879 ,  Мерре

кюль] , зоолог, биолог, д-р наук, акад. 

С-Петерб. АН. Первонач. образова

ние получил дома. Окончил гимна
зию и Витгенбергский лицей. В Бер
линском ун-те изучал медицину, бо
танику, зоологию и сравнительную 

анатомию ( 1 82 1 -26) . В 1 830 был из
бран адъюнктом С - Петербургской 
АН и назначен дир . Зоол . музея . 
Предложил передать из гл. б-ки АН 
все книги зоол. тематики в рабочие 
комнаты музея, мотивируя это необ

ходимостью иметь справ. лит. для об

работки кол. Организатор б-ки музея, 
сост. каталога на книги каждого фор
мата (такой была их расстановка) , 
списков книr по зоолоrии, необходи
мых для нормальной работы музея. 

Занимался комплектованием б- ки 
через гл. б-ку и книж. лавку АН . Адм. 

работу Б. сочетал с науч.:  он был проф. 

зоологии при Пед. ин-те , с 1 8 3 1  -
проф. зоологии и сравнит. анатомии 
при Медико-хирургич. акад. Опубл. 
краткий обзор тр. по зоологии ,  по
явившихся в изданиях АН до 1 83 1 ,  
сер. работ, относяшихся к рос. фауне. 

Последней публ. Б. был обзор тр. по 
зоологии, напеч. в изд. АН в 1 8 3 1 -79. 

Ф. Ф. Брандт 

Б .  состоял чл. -кор. или поч. чл . 

разл. уч. о-в в России и за границей. 

Достиг чина тайного советника и бьш 

награждён орденами Станислава и 
Анны 1 степ. ,  Владимира 11 степ. ,  Бе

лого Орла, Орденом Красного Орла 

11 степ. со звездой. 

БРЕМ 

Лит. :  Ш т р а у х  А. Зоологический му
зей Академии наук. СП б. ,  1 889.  

Т. Н. Данченко, Л. П. Гроздилова 

БРАУДО Александр Исаевич 
[28. 1 1 ( 1 0. 1 2) . 1 864, Вилькомир Ковен

ской губ. , - 8 . 1 1 . 1 924, Лондон] ,  ис
торик, библиограф, библиотековед. 
Окончил гимназию в г. Владимире , 
ист. -филол . фак. Дерптского ун-та 

( 1 889) .  Был причислен к М-ву нар .  
просвещения и откомандирован в 
Петербург для работы в юрид. отде

лении Имп. Публ. б-ки (с 1 894 - зав. 

этим отделением, в 1902 - зав. отде

лением <<Россика») .  В мае 1 9 1 8  избран 

вице-дир. Публ. б-ки, с 1921  (после 

короткого пребывания в Одессе, где 
был дир. Одесской гор. б-ки) работал 
в должности зам . дир. Публ. б-ки .  За
нимался усовершенствованием ката
логов и модернизацией библиогр . 

службы , созданием в б-ке центр . 

справ. бюро. Участвовал в выработке 

концепции и в деятельности Ин-та 

библ-ведения, журн. «Библ. обозре

ние» , в орг. разл. форм библ. обуче
ния. Ему принадлежит первая отеч . 
энцикл. статья о библиотековедении 

в Энцикл.  словаре Ф. А Брокгауза и 
И. А Ефрона. 

В 1 9 1 7-24 вёл активную работу 

по регистрации, сбору и распределе
нию по крупным roc. книгохранили

щам брошенных и реквизированных 

частных б-к. В 1 9 2 1 -24, используя 

личные заруб. связи, активно восста
навливал утраченные за период рево

люции и войн пути комплектования 
иностр. фонда Публ. б-ки.  В 1 924 бьш 
командирован для этого в крупные 

б-ки Европы. В 1921  избран пред. 0-ва 

библ-ведения. Принимал участие в ра

боте первой конф. науч. б-к ( 1924) , Пер

воm Всерос. библиогр. съезда ( 1 924) . 

Соч. : Обзор литературы по русской ис
тории за 1 890 г. СПб. ,  1 89 1 ;  Новые мате
риалы для истории русско-голландских 
отношений 11 Журнал 1 М -во нар. просве
шения. 1 893,  июль; Первые шаги на пути 
к объединению деятельности русских биб
лиотек // Библ. обозр. 1 9 1 9 . NQ 1 .  

Лит . :  Александр Исаевич Браудо , 
1 864- 1 924: Очерки и воспоминания. Па
риж, 1937; А н д р е е в  Д. А. А. И.  Браудо: 
штрихи к портр. 11 Вест. Еврейского ун-та 
в Москве. 1994. NQ 5; И з ю м о в  А. Мои 
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встречи с А. И. Браудо 11 Временник 1 
О-во друзей рус . книги . Париж, 1 9 2 5 .  
Т .  1 ;  Л а п п а - С т а р ж е н е ц к а я  Е .  
А .  И .  Браудо 11 Библ. обозр. 1925 .  Кн. 1 ;  
Памяти А. И .  Браудо 11 Еврейская мысль. 
Л . ,  1926; П е ш е х о н о в  А. В. Родина и 
эмиграция // Воля России (Прага) . 1 925 .  
NQ 7j8; Ш т е р н б е р г  Л. ПамятиАлексан
дра Исаевича Браудо. Л . ,  1928;  Я к о в к и н 
И. И. Памяти А. И. Браудо, заместителя 
директора ГПБ 11 Труды 1 1 конф. науч. 
б-к РСФСР. М . ,  1926. 

В. Е. Кельнер 

БРАУН (Brown) Джеймс Дафф 

(6. 1 1 . 1 862, Эдинбург, - 25.2 . 1 9 14,  там 

же) , шотландский библиотековед, 

инициатор введения открытого дос

тупа к фондам, основатель и первый 

ред. журн. «Мир библиотек» ( «Library 

world>> ,  1 89 8 ) ,  автор <<Предметной 
классификации» ( «Subject c1assifica
tion» , 1 906) .  Написал энцикл. рук. 

<<Manual of library economy» ( 1 903) ,  

к-рое не потеряло значения и в наст. 

вр. (6-е изд . ,  1 949) . 
Лит . :  M u n f o r d  W. А. James Duff 

Brown, 1 862- 1 9 14: Portrait of a library pio
neer. L. , 1 968 .  

Э. Р. Сукиасян 

БРЕМ Иван Фёдорович (Иоганн 

Фридрих) [24. 3(5 .4) . 1 7 1 3 , предполо

жительно, Ревель, ныне Таллии, -

3 1 . 1 ( 1 1 .2) . 1775 ,  С-Петербург] , исто

рик, один из первых б-рей и библио
графов БАН. В 1 735 - в Акал. наук в 
кач-ве студента с предписанием зани

маться изданием <<С.-Петербургских 
ведомостей». В 1 736 на Б. возложены 
отбор и приёмка книг из кол. Я. В. Брю
са. Впоследствии занимался отбором 
книг из собр. Д. Г. Мессершмидта, 

А. Ф. Хрущова, А И. Остермана, 

Б .  Х. Миниха, М .  Г. Головкина и др. 

В 1 7 37  назначен <<для исполнения 

корректуры и сочинения Ведомо

стей>> с зачислением адъюнктом по 
111 кл. В акад. реестре против фами

лии Б. отмечено: <<Обращается боль
ше в науках, украшающих разум, и в 
письменной истории; трудится в биб

лиотеке и сочиняет каталог; содержит 
журнал книгам, которые он же разда

ёт и назад получает . . .  >> . Б. сотрудни
чал также в «Примечаниях к С-Пе
тербургским Ведомостям» , где опубл. 
ряд ист. исслед. 



Б. - оси. сост. 3-томного печ. ка

талога, именуемого «латинским>> -

«BiЬ!iothecae imperialis petropo1itanae» 

( 1 742) . Он участвовал также в сост. 

каталога «Российские печатные кни
ги, находящиеся в имп. Библиотеке>> ,  

т. н.  «камерного>> каталога ( 1742-44, 

авторство не установлено). В 1747 Б .  

покидает библ. и науч. поприще и пе

реходит на должность секретаря юс

тиц-коллегии по лифляндским делам. 
Лит. :  Материалы для истории имп. 

Академии наук 1 АН. СПб. ,  1 886- 1 887.  
Т. 11-IV. 

Д. И. Блюменау 

БРИГАдНЫЙ АБОНЕМЕНТ, 
форма нестационарного библиотечно
го обслуживания. Появился в 80-е rr. 

в ряде проф. б-к по инициативе проф. 

б-ки моек. станкостроительного з-да 

<<Красный пролетарий» и Волжского 

объединения по пр-ву легковых авто

мобилей. Между произв. участком,  

бригадой, с одной стороны, и б-кой 

с др. ,  заключается договор, в соотв. с 

к-рым б-ка подбирает и обменивает 
в соотв. с запросами трудового кол

лектива комплекты изданий, а брига

да несёт за лит. коллективную ответ
ственность в лице спец. вьщеленного 

бригадой представителя. При этом 

каждый чл. трудового коллектива как 

бы автоматически становится читате

лем стационарной б-ки ,  т. е. может 

пользоваться также её абонементом и 

чит. залом. Возникновение данной 

формы обслуживания было связано с 

особенным вниманием в те годы к 

бригадным принципам орг. и стиму

лирования труда. Постепенное осво

ение иных (рыночных) механизмов 

упр. пр-вом существенно ограничива

ет сферу применения Б. а. 
Лит. :  А ф а н а с ь е в  М. Д. За книгой: 

Место книги в жизни советского рабоче
го. М. ,  1987;  Работа с книгой по бригад
ному абонементу: Сборник. М . ,  1988 .  

А. Е. Шапошников 

БРНСКМАН Михаил Аркадьевич 

[4( 1 7) .8 . 1 904, Бердичев, - 27.5 . 1 975,  
Ленинград] , библ. работник, учёный
библиограф, педагог, литературовед. 

С 1 924 работал в разл. б-ках и книго
ведч. орг. В 1926 окончил словесное 
отделение ист. фак. Азербайджанско-

БРИГАДНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

го ун-та. В 1927 переехал в Ленинград. 

С 1929 преподавал в техникумах, на 

библ. курсах. В 1 9 3 1 -5 1  работал в 

ГПБ (библиограф, зав. отделом ком

плектования отеч. фонда, зам. дир. по 
науч. работе) ,  в 1948-75 - в Ленингр. 

ин-те культуры на кафедре общей 

библиографии. 
Автор св. 90 работ, посвящ. дискус

сионным проблемам теории и прак

тики библиографии (определение 
библиографии, её предмет, задачи ,  

методы, видовая структура) . Оси. его 

идея - исслед. теории библиографии 

должно осуществляться с учётом ист. 

обстоятельств - воплощена в тр. ,  по
свящ. В .  Г. Анастасевичу. Разрабаты

вал теорию критич.  библиографии, 
занимался проблемами краеведения, 
краеведч . библиографии.  Для сер . 

<<Библиотека поэта» Б. подготовил сб. 

стихов А. И. Одоевского, А. А. Бесту

жева-Марлинского ; составил биб

лиогр. пособия, посвящ. А. А. Дель

вигу, А. Н. Майкову, В. А. Слепцову 
и др. Тр. Б. известны и за границами 

России. Среди его учеников - учё

ные-библиографы, книговеды. 

Соч . :  Введение в библиографию. М. ,  
1 934; В.  Г. Анастасевич ( 1 775- 1 845). М. ,  
1 958 ;  Составление библиографических 
пособий. М., 1 964; Основные источники 
библиографических разыеканий по крае
ведению: Учеб. пособие. Л . ,  1 974. Выл. 1 ;  
Основные методики составления библио
графических указателей: Учеб. пособие. Л. ,  
1 974 (в соавт.) .  

М. А .  Брискман 
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Лит.: Г е д р  и м о в и ч Г. В. Юбилей 
Михаила Аркадьевича Брискмана 1/ 
Науч. и техн. б-ки СССР. 1975.  Выл. 1 ;  
К о г а н  Е .  И . ,  М а м о н т о в  А. В .  Ми
хаил Аркадьевич Брискман ( 1904- 197 5) 11 
Сов. бибmюгр. 1985. NQ 4; М а м о н т о  в А. В.  
Наставник и коллега 11 Библиограф: лич
ность, мастерство, этика: Сборник. Челя
бинск, 1 995; Р е й  с е р  С. А. [70-летие со 
дня рождения и 50-летие научно-педаго
гической деятельности М. А. Брискмана] 11 
Сов. библиогр. 1975. NQ 1 ;  [60-летие со дня 
рождения и 40-летие библиографической 
деятельности М. А. Брискмана] // Сов. 
библиогр. 1964. NQ 6; Ш о м р а к  о в а И. А. 
Список работ М. А. Брискмана /  1 Библио
графия на страницах периодических из
даний: Труды 1 Ленингр . гос. ин-т им. 
Н. К. Крупской. Л. ,  1 976.  Т. 30.  

И. А. Шомракова 

БРИТАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
(British Library) , Лондон, нац. б-ка Ве
ликобритании, одна из крупнейших и 

старейших б-к мира, совр. назв . ,  ста
тус получила в соотв. с Законом о 

Брит. б-ке (The British Library Act , 
1972) , к-рым бьmи объединены Б-ка 
Брит. музея (оси. в 1 753) ,  Нац. центр. 
б-ка (оси. в 1 9 1 6) ,  Совет по делам 

Брит. нац. библиографии, Нац. б-ка

абонемент в Бостон Спа, Нац. бюро 
науч. и техн. информации, Б-ка па
тентного бюро. В результате слияния 
фондов Нац. центр. б-ки и Нац. б-ки

абонемента бьm организован Центр 

доставки док. ( 1 973).  Позднее в Б. б. 

влились Б-ка упр. по делам Индии 

( 1982) , Брит. ин-т звукозаписей (ныне 
Нац. архив звукозаписей, 1983) и Б-ка 
Библиотечной ассоциации ( 1 988) .  От
крытие нового здания в Сент-Панк

расе ( 1997 -99) позволило объединить 

все подразделения Б. б. в Лондоне 

(кроме б-ки газет в Колиндейле) ,  вне

дрить новые информ. технологии,  

расширить доступность и обеспечить 

сохранность фондов. В наст. вр. Б. б .  
размещается в трёх местах: в Лондоне 

(Сент-Панкрас и Колиндейл) и Бос

тон Спа (Зап . Йоркшир). 

Б. б. финансируется гос-вом, знач. 

доп. средства получает от платных ус

луг, частных дарителей и спонсоров. 

Гл. орган - правлени е (8- 1 3  чл . ,  один 
из них назначается короной, осталь

ные министром) , текущее упр. осуще
ствляет Гл. исполн. дир . ,  входящий в 



Библиотека Британского музея. Лондон 

состав правления на правах зам. пред. 
В целях совершенствования упр. Б. б. 
одна из первых в мире приступила к 
стратегич. планированию: с 1 985 раз

рабатываются долгосрочные страте

гич . планы, в к-рых определяются 

цели и приоритеты её деятельности. 

Б-ка сочетает функции сохранения 
нац. Культурного наследия и обеспе
чения широкого доступа к совр. ин
форм. ресурсам: собирает, хранит и 
предоставляет пользователям наибо

лее полный в стране библ. фонд; удов

летворяет информ. потребности на
уки, бизнеса, пром-сти, лит. и иск-ва; 
выпускает «Брит. нац. библиогра

фию>>; организует и финансирует науч. 
исслед. по библ-ведению и информа
тике; помогает др. б-кам страны. 

Фонды включают мат-лы на всех 

носителях по всем отраслям знания на 
всех яз. мира (в т. ч. 1 6  млн . книг, 

б. 55 тыс. назв. газ. , б. 4 млн. картогр. 

мат-лов,  ок. 3 млн .  звукозаписей , 
5 1  тыс. патентов, 8 ,2  млн. почтовых 

марок, а также видеозаписи, эстампы 

и рисунки, фотографии, рукописи и 

рукоп . книги , электрон . издания) . 
В её кол . представлены памятники 
книж. культуры как Великобритании, 

так и всего мира, в т. ч. 10 ,5  тыс. ин

кунабул (ок. 25% всех изв. изданий, 

выпущенных в 1 5  в . ) ,  среди них 

42-строчная Библия И .  Гутенберга 
(Майнц, ок. 1455) ,  ряд изданий вене
цианского типографа А. Мануция 

БРИТАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

(ок. 1450- 1 5 15 ) ,  книги англ. перво
печатника У. Кэкстона ( 1 422-9 1)  и 
др. Б. б. хранит 800 тыс. тт. , вышед
ших в стране до 1 800, большую часть 

англ. изданий 2-й пол. 1 9 - нач.  20 в. , 

обширные кол . печ .  изданий др.  

стран. Большую ценность представ

ляют первые издания классиков англ. 
лит. У. Шекспира, Д. Байрона, Ч. Дик
кенса и др. В хранилище рукописей 
имеются памятники письменности 
4 - нач. 5 вв. ,  богато иллюминиро

ванные книги, в т. ч. <<Будфордский 

часослов» нач. 1 5  в . ;  к наиболее знач. 

редкостям относятся 2 списка «Вели
кой хартии вольностей» ( 1 2 1 5) .  В об-

Британская библиотека. Новое здание. Лондон 
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ширном собр. воет. рукописей и печ. 

книг хранятся кит. гадальные кости 

(2-е тысячелетие до н. э . ) ,  образцы 

самых ранних кит. и яп. текстов, от

печ. с деревянных досок в 8-9 вв. ;  

большое кол-во рукописей на древне

евр . ,  араб. яз. ,  санскрите, хинди и др. 

Ежегод. поступают о к. 3 млн.  экз. 

Доступ в чит. залы бесплатный, чит. 
билет выдаётся лицам, ведущим науч. 
исследования и нуждающимся в фон
дах Б. б. Ограничений по возрасту и 

образованию для записи в б-ку нет, но, 

как правило, к пользованию чит. зала

ми не допускаются лица моложе 18 лет, 

потребности к-рых могут быть удов

летворены др. б-ками. Чит. залы но

вого здания насчитывают 1 2 1 6  мест, 

посещаемость - б. 476 тыс. ,  книго

выдача - ок. 5 , 4  млн . Удалённые 
пользователи обслуживаются преиму

щественно Центром доставки доку

ментов (Document Supply Centre) в Бо

стон С па, предоставляются издания по 

МБА (только орг.) или фотокопии ( орг. 

и отдельным лицам), еже год. более чем 

в 140 стран отправляются св. 4 млн. 

док. Читатели и удалённые пользова
тели могут заказывать платные копии 
интересующих их док. 

Б. б. предоставляет пользователям 

всего мира общедоступ. ЭК, к-рый 

насчитывал к открытию нового зда

ния б. 1 2  млн.  записей, имеет авто

матизир. систему заказа книг, меха
низир. систему подачи книг. Доступ 



в ЭК бесплатный. Автоматизир. ин
форм. служба BLAISE (British Library 
Automated Services) предоставляет 
платный доступ к библиогр. БД б-ки 
и через BLAISE LINK - к информ. 
массивам др. учреждений страны и 
междунар. сетей. Улучшению кач-ва 
обслуживания пользователей способ
ствует «Кодекс обслуживания» ( «Code 
of Service», 1 993-94) , к-рым установ
лены соотв. стандарты. 

Науч. -исслед. работа сосредоточе
на в Центре исслед. и инноваций 
Б. б .  ( B ritish Library Research and 
Innovation Centre).  Он также финан
сирует науч. разработки брит. учёных, 
связанные с новыми информ.  техно
логиями; предоставляет гранты на 
конкретные работы б-к по каталоги
зации и сохранности фондов; распро
страняет результаты завершённых и с
след. ,  организуя конф. ,  выставки и др. 
мероприятия. 

Б. б.  осушествляет широкую издат. 
деятельность, публикуя книги и др. 
мат-лы (в печ . и электрон. форме) , 
выпускает библиогр. указ . ,  исслед. , 
метод. и справ. мат-лы по библ. делу 
и науч. информации. С 1 950 Б. б. из
даёт «British National BiЬliography» , 
к-рая выходит в печ.  форме и на 
CD-ROM. Б.  б� участвует в разработ
ке информ. политики страны, тесно 
сотрудничает с др. брит. б-ками, вы
полняет функцию нац. бюро по со
хранности фондов,  консультирует 
б-ки, архивы и информ. учреждения 
как отеч. ,  так и др. стран. 

Для поддержки Б. б. в 1 989 созда
но благотворит. о-во «Друзья б-ки» , 
содействующее пониманию о-вом её 
роли в развитии культуры и экономи
ки. В своей работе б-ка опирается на 
Консультативный совет и консульта
тивные ко.митеты (гр.) по отдельным 
направлениям деятельности, состоя
щие ·из представителей науч. и куль
турной общественности. _ 

Лит. : К а н е в с к и й Б, П. Британская 
ба аблиотека. М.,  1987; The British Library: 
1 o r  scholarship , researh and innovation: 
S t rat�gic objectives for year 2000. London, 
1 993 ;  The British Library: 24'h annual report, 
1 996-97. London, 1997; The British Library: 
Using the reading rooms: Booklet. London, 
1 998; The British Library Document supp1e 
centre: Booklet. London, 1996; Information 

БРЭДФОРД 

and Libraries in the United Кingdom 2000. 
London,  1 999 ;  Services from the British 
Library. London, 1996; Visiting the British 
Library: Booklet. London, 1998;  WеЬ-сайт 
Британской библиотеки - http :/  / 
www.Ьl.uk/ 

И. Ю. Багрова 

БРЭДФОРД (Bradford) Самуэл 
Клемент ( 1 878- 1 948) , англ. библио
текарь, автор 3 5  работ в обл. доку
ментации ,  химии и др. Получив хим. 
образование, с 1 899 работает в Науч. 
музее Великобритании, с 1901  вплоть 
до отставки в 1 9 3 8  - в его б - к е .  
С 1 92 2 - помощник з а в .  б-кой,  с 
1 925 - зам . ,  с 1939 - зав. Приложил 
ми. усилий к иревращению сравнит. 
небольшой б-ки в крупнейшее собр. 
науч. лит. в Европе (см. Бритапекая 
библиотека) . 

Активный участник создания Упи
версальпой десятичной к.лассификации, 
чл. Междупародного библиографичес
кого института, позднее Междупа
родпой федерации по документации и 
информации (ФИД). В кач-ве её англ. 
комитета Б. вместе с А. Ф. Поллардом 
основали Британское о-во междунар. 
библиографии, к-рое стало оси. кана
лом распространения УДК в Вели
кобритани и .  Редактировал жур и .  
«Proceedings o f  the British Society for 
Intemational Вibliography» с основа
ния ( 1 939) до слияния 0-ва с Ассоци
ацией специальных библиотек и ипфор
мациоппых бюро ( 1 948).  В 1 945 избран 
президентом 0-ва, с 1 947 вице-пре
зидентом Междунар. федерации док
тации и пред. её Междунар. комиссии 
по классификации. 

В: а,,а.; нейшая работа Б. - сб. очерков 
«до"� \ lентация» ( 1 948) , в к-ром, поми
мо прочеrо, описанаоткрытая им в 1934 
закономерность, впоследствии назван
ная закон; ом рассеяния Брэдфорда (см. 
Рассеяпия информации закон). 

Лит. :  Информатика. М. ,  1986; B a k e 
w e 1 1  К. G .  В .  Bradford S .  С . // World 
Encyclopedia of Library and lnformation 
Services. JRI ed. Chicago, 1993; Bradfordsches 
Gesetz 11 Lexicon deg Bibliothekswesens. 2.  
Aufl. Leipzig, 1 974. Bd. 1 .  

В. В. Скворцов 

БРЭДФОРДА ЗАК6Н, см. Рассе
яния информации закон. 
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БРЮС Яков Вилимович [ 1 ( 1 1 ) . 5 .  
1 6 7 0 ,  М о с к в а ,  - 1 9 ( 3 0 ) . 4 . 1 7 3 5 ,  

д .  Глинки Богородскоrо у .  М ое к .  
rуб. ] , гос . деятель, учёный-энцикло
педист, сподвижник Петра /. В ыхо
дец из старинного шотл�ндского 
рода. Был одним из просвещённей
ших людей своего времени - астро
ном, математик, артиллерист, инже
нер , ботаник, минералог, географ и 
физик, специалист по воен. наукам. 
Гос .  служба и занятия Б. определя
лись разносторонностью его знаний. 
Ми. сделал для развития просвеще
ния в России, занимался перевода
ми заруб. науч. трактатов, редакти
ровал карты и глобус ы ,  составил 
рус . - гол. и гол . -рус. словари. Автор 
ряда книг («Юности честное зерца
ло» , «0 иревращениях фигур») , лек
сиконов и т. д. 

Владел лучшим в Европе собр. 
книг, необходимых владельцу для ра
боты, - ок. 1 600 тт. на разл. яз. ;  это 
соч. И. Ньютона, Э. Галлея, Х. Гюrен
са, Плутарха, Тита Ливия, Овидия, Го
рация; летописи и хроники, юрид. и 
экон. трактаты, словари и граммати
ки. Свою б-ку Б. завещал Акад. наук. 

Лит. :  Библиотека Я. В. Брюса: Ката
лог. Л . ,  1989; Л у п  п о  в С. П. Библиотека 
Я. В. Брюса // Сборник статей и материа
лов Библиотеки АН СССР по книговеде
нию / БАН СССР. Л . ,  1973. Вью. 3; С а 
в е л ь е в а Е.  А. Библиотека Я. В.  Брюса в 
собрании БАН СССР 11 Русские библио
теки и их читатели: Из истории рус. куль
туры эпохи феодализма. Л . ,  1983.  

А. r. Глухов 

БРIОСОВ Валерий Я ковлевич 
[ 1 ( 1 3) . 1 2 . 1 8 7 3 ,  Москва, - 9. 10 . 1 924, 
там же] , поэт, переводчик, литерату
ровед, издатель, ред. Окончил ист.
филол. фак. Моек. ун-та ( 1 899) . С 1 895 
чл. Московского библиографического 
кружка (с 1 900 - Русское библиогра
фическое общество (РБО) при Москов
ском университете) . Участник, затем 
рук. изд-ва «Скорпион» (с 1 899) . Ре
дактировал жури. «Рус. архив» ( 1 899-
1 9 0 2 ) ,  « В есы» ( 1 9 0 4 - 0 8 ) ,  << Рус . 
МЫСЛЬ» ( 1 9 1 0- 1 2) ,  «Худож. СЛОВО» 

( 1 920-2 1 ) ,  был сотрудником изд-ва 
«Парус» (с 1 9 1 5 ) ,  Госиздата (с 1 9 19) .  
Первый рук. Высш. лит.-худож. ин
та, носившего впоследствии его имя. 
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В. Я. Брюсов 

Принимал активное участие в ста
новлении сов. библ. дела, гос. и науч. 
библиографии. В 1 9 1 7- 1 9  возглавлял 
Комиссариат по делам регистрации 
n роизв.  печати , Моек. отделение 
Книж. палаты . В Наркомпросе ру
ководил его лит. отделом ( 1 920-2 1 ) ,  
Моек. библ. отделом (июль 1 9 1 8  -
июнь 1 9 19), отделом науч. б-к (июнь 
дек. 1 9 1 9) .  Входил в комиссию по уре
гулированию библ. дела при Нарком
просе, в состав Центр. комитета гос. 
б-к (с июля 1 9 1 8) .  Участвовал в рабо
те Гос .  совещания по библ.  делу 
( 1 9 1 8) ,  1 библ. сессии Наркомпроса 
(янв. 1 9 1 9) .  Его проект централизации 
библ. дела, орг. сети б-к для широких 
кругов населения по «амер. образцу>> 
положен в основу принятых сессией 
<< Общих положений о постановке 
библ. дела в РСФСР». Б. - инициа
тор издания декретов СНК <<0 поряд
ке реквизиции б-к, книж. складов и 
книг вообще>>, <<Об отмене права час
тной собственности на архивы умер
ших русских писателей, композито
ров, художников и учёных, хранящи
еся в б-ках и музеях», <<Инструкции 
эмиссарам Моек. библ. отдела Нар
компроса». На основе национализир. 
книг организовал в 1 9 1 8  науч. б-ку, пе
реданную в 1 920 Румянцевекому му
зею. В своих выступлениях, предло
жениях Б. обосновывал необходи-

мость орг. <<Нового нар. книгохрани
лища>> с богатым фондом иностр. лит. , 
выпуска <<особого повременного из
дания>> ,  посвящ. книж. , библ . ,  библи
огр. делу, призывал к налаживанию 
широкого обмена книгами между 
б-ками, обеспечению максимальной 
доступности лит. для читателей, со
зданию сводного каталога фондов 
всех б-к России. В мае 1 9 1 9  подгото
вил проект положения о едином цен
тре упр. библ. делом при Наркомпро
се (не осуществлён). 

Представления Б. о высокой соц. 
роли науч. б-к и библиографии, без 
к-рых невозможно нормальное раз
витие науки, нашли выражение в его 
практ. деятельности и в публ. Участво
вал в создании справ. аппарата к соч. 
писателей, биобиблиографии, кри
тич. библиографии и др. 

Осн. работы Б.  по библ. делу до сих 
пор не опубликованы и хранятся в 
Гос. архиве РФ и ОР РГБ. 

Соч.: Библиография Валерия Брюсова. 
СП б . ,  1 9 1 3  (в соавт.) ;  О значении научных 
библиотек // Нар. просвещение. 1 9 1 9 .  
N2 1 3- 14; О значении библиографии для 
науки 11 Библиогр. изв. 1 929. N2 1/4; Пер
вые государственные совещания по биб
лиотечному делу (июль 1 9 1 8 - янв. -февр. 
1 9 1 9) :  Док. и материалы. М. ,  1996 . 

Лит. :  А б р а  м о в К. И. В. Я. Брю
сов - руководитель библиотечного отдела 
Наркомпроса ( 1 9 1 8-19 19) // Б-ки СССР. 
1 969 .  Вып.  4 1 ;  Б о д м а р с к и й  Б.  С .  
В .  Я. Брюсовкакбиблиограф 11 Сов. библиоrр. 
1933. Вьm. 1/3; В л а д и с л а в л е в  И. В.  
В. Я.  Брюсов за годы революции // Бюл. 
лит. и жизни. 1 924. N2 1; Г л а з к о в  М. Н.  
Административный опыт «Отца Серебря
ного века»: Валерий Брюсов во главе от
дела Наркомпроса: Деятельность Брюсо
ва в библ. сфере // Библиотека. 1 999. N2 3 ;  
Г у ж и е в а Н. В. Библиографическая де
ятельность В. Я. Брюсова 11 Сов. библиогр. 
1 976 .  N2 3 ;  Документы о деятельности 
В. Я. Брюсова на посту заведующего Биб
лиотечным отделом Наркомпроса ( 1 9 1 8-
19 19  годы) // Сов. архивы. 1 973. N2 6; П у 
р и ш е в а К. Н. Библиотека Валерия Брю
сова 11 Лит. наследство. 1 937. Т. 27. 

М. Н. Глазков 

вРЯнеКАЯ оБЛАстнАя УНИ
ВЕРсАльнАЯ НАУЧНАЯ БИБ
ЛИОТЕКА и м . Ф.  И .  Т ю т ч е в а , 
центр. б-ка региона, универс. книго
хранилище, культурный, образоват. и 
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инфор м .  це нтр ; центр краеведч . ,  
науч.-исслед. и науч . -метод. работы 
б-к на терр. обл. Ос н. в 1 944 в связи с 
с оздан и е м  Брянской обл . И м я  
Ф. И.  Тютчева с 1 994. Первые 60 тыс. 
экз. поступили из Госфонда, т. к. во 
вр. Вел. Отеч. войны все книж. собр. 
города были уничтожены. Комплек
тованию фонда помогло также полу
чение обяз. экз.  Благодаря энтузиас
там библ.  дела В. В. Грачёвой (дир . ) ,  
3 .  А. И ваново й ,  Л .  П .  Видасовой , 
М. И. Прокопчику, Е. И .  Цукерман, 
начали работать отделы комплекто
вания и обработки лит. , книгохране
ния, чит. залы и абонементы. В 50-
60-е гг. организуется справ . - б и б 
лиогр .  отдел , при абонементе -
сектор обслуживания слабовидящих 
(на его базе впоследствии создана 
гор . ,  затем обл. спец. б-ка для сле 
пых) , юнош. абонемент, отделы па
тентно-техн. ,  с. -х. , муз.-нотной лит. , 
отдел лит. на иностр. яз. ,  чит. зал пе
риодики, общий чит. зал, зал-выс
тавка новых поступлений, зал соц . 
экон. лит. В 7 0 - е  г г.  б-ка активизиру
ет метод. помощь массовым б-кам, 
организует централизацию их сети , 
содействует развитию библиогр. и 
краеведч. деятельности ЦБС. 

Ежегод . б - ка обслуживает с в .  
23 тыс . читателей , к-рым выдаётся 
9 1 0  тыс. экз. 

Фонд б-ки - 2 , 3  млн .  экз. Кроме 
книг, в него входят техн. документа
ция , единств. в обл . собр. описаний 
изобретений с 1 9 5 8  ( 1 ,4 млн . ) ,  ноты 
(св .  20 тыс . ) ,  грампластинки ( с в .  
5 тыс . ) ,  период. издания ( 6 2 5  назв. 
жури. ,  200 назв. газ . ) .  Фонд редких 
и ценных изданий (св. 10 тыс. ед. хр.)  
содержит книги 2-й пол. 1 8- 1 9  вв. :  
прижизненные издания классиков на
уки, лит. и иск-ва, работы видных рус. 
издателей И. Д. Сытина, Ф. Ф. Па
вленкова, А. Ф. Маркса, А. С. Суво
рина, Л .  Ф.  Паителеева и др. ;  жури. 
<<Вестник Европы» ,  <<Отеч. записки»,  
<< Рус . старина>> ,  << Рус . богатство» , 
<<Ист. вестник» и др . ,  книги с авто
графам и ,  м и ниатюрные издания . 
Кол. краеведч. лит. и местных изда
ний составляет ок. 12 тыс . экз. Из
даны: <<Сводный каталог лит. о Брян
ском крае» (вып. 1 :  1 8  в . - 1 9 1 7  г. , 
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вып. 2 :  1 9 1 7- 1 944 rr. ) ,  сводный ка
талог « Период . печать Брянского 
краЯ>> ( 1 865 - 1 995 гг. ) .  С 1 967 изда
ётся «Календарь знаменательных дат 
на . . .  год».  

Как науч. -метод. центр ОУНБ вза
имодействует с б-ками разл. систем и 
ведомств области, проводит науч. 
практ. конф. ,  осуществляет межбибл. 
сотрудничество с др. регионами (се
минары, обмен метод. материалами, 
изучение передового опыта и т. д . ) ,  
контакты с заруб. коллегами. 

В 1 993 бьmа начата компьютериза
ция ОУНБ (<<АС-библиотека•> ГИВЦ 
М -ва культуры РФ) . Создаются ЭК, 
локальная информ.-библ. сеть, реали
зуется модернизированная програм
ма <<АС-библиофил» . Формируются 
электрон. БД: «Новые поступления в 
б-ку•> , <<Законодат. акты РФ•>, <<Экон. 
законодательство•> , <<Труд и занятость 
населения. Проблемы безработицы», 
<<ЭКОЛОГИЯ».  

При б-ке работают кружки, клубы. 
В становление и развитие ОУНБ 

как центра информации, образова
ния, культуры, координации б-к ре
гиона большой вклад внесли её вете
раны : А. В. Волкова, Р. К. Пожарин
ская , В. Л. Лозовик, Л. Н. Власова, 
Н. С. Тутушки н а ,  В. Ф. Попова,  

Т. В. Белкина, В. А. Доброславская, 
Н. М. Копьmова. 

Первые 5 лет б-ка размещалась 
в 2 небольших комнатах гор. крае
ведч. музея, с 1 950 - в восстановлен
ном 2-этажном здании 1 8  в . ,  с 1 959 -
в спец. построенном здании (проект 
брянских архит. А. Э. Фридмана и 
В. Н .  Городкова) . 

Лит. :  П о ж а р  и н с к а я Р. К. Авто
ритет информации // Библиотекарь. 1986. 
NQ 3 ;  Фонды редких и ценных изданий 
(книжных памятников) в библиотеках 
РСФСР: Указатель. М . ,  1 990; WеЬ-сайт 
Врянекой областной универсальной на
учной библиотеки им. Ф. И.  Тютчева -

http://www.scilib.debryansk.ru/frames.html 
Н. В. Ладнюк, В. П. Алексеева 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ. БИБ
ЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Первой б-кой 
на Брянщине считается собр. бого
служебных книг евенекого м онасты
ря. В 16 в. боярин В. Тучков подарил 
монастырю « Устав в полдесть•> и 
1 2  месячных Миней, Иван Грозный 
пожаловал 27 книг ценой в 60 р. По 
описи 1 6 8 1  в б-ке значилось 1 1 5  печ. 
и рукоп. книг, по описи 1 755 - 338,  в 
описи 1 893 - 1 300 книг. Небольшие 
б-ки создавались с 17 в. в Брянском 
Петропавловском, Чолнском, Бело
бережском монастырях, Площанской 

Ерянекая областная универсальная научная библиотека им. Ф. И. Тютчева 

пустыни. В 1900 рядом с Покровским 
собором в Брянске было построено 
2 - этажное здание публ . духовно
нравственной 6-ки-читальни, к-рая 
была самой крупной из церковных 
б-к близлежащих уездов. 

Первые светские б-ки появились в 
нач. 1 8  в. в расположении Стародуб
екого полка. Ген. хорунжий Н. Ханен
ко собрал б-ку на рус . ,  польск. и лат. 
яз. в с. Городище под Погаром (о к. 200 
книг) . В кон. 18 в .  она послужила ос
новой фонда б-ки Новгород-Севере
кой гимназии. 

Во 2-й пол. 1 8  в. б-ки в неск. тыс. 
тт. собирают в своих усадьбах вельмо
жи: Завадонские ( с .  Ляличи) , Ра
зумовские ( Почел ) ,  Безбородько 
(с. Гринёво) , Гудовичи (с. Ивайтенка) , 
Маклашевские (с. Понуровка). В 19 в. 
вьщелялась б-ка А. А. Перовекого (Ан
тония Погорельского) в с. Красный 
Рог (она перецта к его племяннику 
писателю А. К. Толстому). С кон. 18 в. 
создаются небольшие б-ки при нар. 
уч-щах, гимназиях, а с сер. 1 9 в. - при 
церковно-приходских и земских шко
лах. В 1 8 9 1  учитель М. И. Юдин от
крьm первый книж. магазин, а в сле
дуютем году при нём бьmа организо
вана публ. б-ка. В 1 896 в помещении 
гор. управы открылась первая публ. 
читальня ( 1 64 книги и 25 период. из
даний). В 1 898 появилась частная публ. 
б-ка в Привокзальной слободе. Наи
более крупной бьmа Бежицкая публ. 
б-ка ( 1 884) - св. 2,4 тыс. экз. и 300 по
стоянных читателей. Нар.  б-ку-чи
тальню в 1 898 организовало земство в 
Трубчевске. Такие же б-ки бьmи и в 
Севске, Карачеве, Мглине, Новозыб
кове, Стародубе. В 1 897 в честь брако
сочетания царя создаются Ивотская 
(Дятьковский у.) земская б-ка и Сно
потекая ( Рогнединский у.) земская 
бесплатная б-ка. В 1900 в посаде Клин
цы купечество учредило обществ. б-ку. 

В 1 927 действовало 278 массовых 
б-к с фондом 600 тыс. экз. , в 1940 их 
бьmо 837 с фондом 1 ,2 млн. экз. Во вр. 
Вел. Отеч. войны почти все кульL-про
свет. учреждения на Бряншине бьmи 
уничтожены. К кон. 1945 бьmа восста
новлена работа 6 3 3  изб-читален и 
32 район. б-к, функционировала обл. 
б-ка,  открытая в 1 944 с созданием 



Брянской обл. К 1950 действовало св. 
760 массовыхб-кс фондом б. 1 млн. экз. 

В 70-80-х гг. осуществлена цент
рализация сети гос . б-к.  Созданы 
32 ЦБС, в т. ч. 4 гор. ,  1 дет. Фонды roc. 
б-к выросли б. чем на 2 млн. экз. , ак
тивизировался внутрисистемный 
книгообмен, улучшилась материаль
но-техн. база, повысилось кач-во об
служивания, в т. ч. нестационар. в 
мелких нас. пунктах. Велось изучение 
библ. ресурсов, установилось межве
домств. взаимодействие. 

В 90-е гг. библ. деятельность ори
ентируется на восстановление само
ценности б-к как основы культуры, 
содержание работы приближается к 
конкретным интересам и потребнос
тям населения. К 2003 число публ. 
б-к всех ведомств - 777, в т. ч. систе
мы Минкультуры России - 747. Име
ются также 5 вузов. б-к, 66 техн. уч-щ, 
колледЖей, 465 ер. школ, гимназий, 
музеев,  20 лечебных учреждений. 
Публ. б-ки с фондом св. 1 млн. экз. 
обслуживают б. 635 тыс.  читателей, 
выдавая им ежегод. ок. 15 млн. экз. В 
б-ках трудятся св. 1 , 5  тыс. чел. 

Для повышения квалификации 
библ. работников действуют семина
ры, школы передового опыта, науч.
практ. конф. ,  курсы повышения ква
лификации при Упр. культуры (еже
год. 3-4 потока по 1 5-20 чел.) .  Библ. 
отделение обл. уч-ща культуры еже
год. выпускает 50 специалистов. 

Ведущей б-кой региона является 
Брянская областная универсальная на
учная библиотека им . Ф. И. Тютчева. 
Наряду с нею функционируют: 

О б л. д е т. б - к а, Брянск, осн. в 
1 967 на базе дет. гор . б-ки, метод. 
центр дЛЯ б-к всех ведомств, обслужи
вающих детей. Фонд - 128 тыс. экз. , 
9 тыс. читателей. 

О б  л. ю н о ш. б - к а, Брянск, осн. 
в 1978 на базе юнош. отдела Обл. науч. 
б-ки, метод. центр по работе с моло
дёжью дЛЯ общедоступных б-к, проф. ,  
ПТУ, ер. школ. Оказывает помощь в 
орг. клубов и кружков по интересам 
молодёжи при ПТУ и др. учреЖдени
ях. Фонд - ок. 70 тыс. экз . ,  св. 5 тыс. 
читателей. 

О б л. с п е ц. б - к а д л я  н е 
з р я  ч и х  и с л а б о в и д я щ и  х ,  

БУДДИЙСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 

Брянск, открыта в 196 1 как б-ка для 
слепых Советского р-на Брянска в 
здании ОУНБ с филиалом при клубе 
о-ва слепых. Статус обл. спец. полу
чила в 1 989 .  Обслуживает рабочих, 
инженерно-техн. работников и слу
жащих Брянского и Каменцовского 
Учебно-произв. предприятия вое, 
учителей и уч-ся Трубчевской ер.  
школы-интерната для слабовидящих 
детей, работников Брянского регион. 
правления вое, а также всех незря
чих и слабовидящих в обл. ;  инвали
дов др. категорий - всего ок. 1 3  тыс. 
Имеет 2 филиала в др. городах, 1 3  
библ. пунктов, 1 2  пунктов выдачи. 
При б-ке работает лит.-муз. гостиная. 
Фонд - св. 89 тыс. экз. 

Большой вклад в развитие библ.  
дела Брянщины внесли заел. работ
ники культуры Б. К. Шпинькова 
(Унеча) , Е .  П. Мазан ( Клинцы ) ,  
Е .  Ф .  Енюкова (Брянск) , А. Н.  Мое
конкина (Климово) ,  А. К. Воробь
ёва (Комаричи) и др. 

Лит. : Л а д н ю к  Н., К о к у н ь к о  О. 
Открывая неизвестные страницы 11 Биб
лиотека. 1 994. N2 3; П о к р о в е к а я  0. ,  
Е ф р е м  о в а Н .  Брянский ренессанс:  
Проблемы и перспектины 11 Там же. 1995. 
N2 12. 

Н. В. Ладнюк, В. П. Алексеева 

БУДЦЙЙСКИЕ БИБЛИОТЕКИ, 
б-ки религ. текстов, к-рые их созда
тели считали словом Будды (санскр. 
pravacana) ,  и основанных на них соч. ,  
используемых в разл . видах религ. 
практики . Буддологические б-ки к 
ним не относятся (как и б-ки много
числ. совр. «необуддийских>> движе
ний) , даже если их собр. превосходят 
количественно и качественно б-ки 
существовавших и существующих 
буддийских монастырей и храмов. 
Сколько-нибудь точные сведения об 
их составе (кроме находящихся в Япо
нии) отсутствуют. 

Возникнув в 6-5 вв. до н. э. в Др. 
Индии, буддизм в течение первых 
1 500 лет своего существования широ
ко распространился в Центр. ,  Воет. и 
Юго-Воет. Азии. Все школы и направ
ления буддизма всегда придавали ис
ключительное значение сохранению 
и распространению текстов, являю
щихся записью проповедей основате-
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ля учения - Будды Шакьямуни (из
вестен также как Сиддхартха Гаутама, 
живший, по мнению большинства 
учёных, в 563-473 до н. э.) и оригин. 
буддийских соч. Гл. благочестивыми 
деяниями для буддиста являются пе
реписывание священных текстов ,  
чтение и х  вслух и заучивание наи
зусть. Буддийский канон - Трипита
ка (санскр. Tripitacka, пали Tipitaka) 
в любом из своих вариантов на
столько велик по объёму, что явля
ется б-кой уже сам по себе. Каждый 
храм или частный дом, где имелась 
Трипитака или хотя бы её часть, уже 
являлся буддийской б-кой. Особен

ность буддизма - наличие в ареалах 
его распространения большого кол-ва 
монастырей и соотв. большого числа 
грамотного духовенства. Сколько
нибудь крупный монастырь имел 
всё, что необходимо дЛЯ книж. дела, 
и бьm одновр. местопребыванием ав
торитетных буддийских учителей -
сочинителей новых книг и редакто
ров изданий канонических текстов; 
книгохранилищем, тексты из к-рого 
использовались дЛЯ совершения ри
туалов, обучения детей, молодых мо
нахов и науч. занятий; книж. лавкой, 
где продавались сотни книг; типогра
фией, где вырезались ксилогр. доски, 
с к-рых печатались книги; мастерс
кой, где изготавливались бумага и 

Интерьер библиотеки буддийского мона
стыря 



тушь и где местные каллиграфы ко
пировали рукописи и украшали их ми
ниатюрами. В буддизме никогда не су
ществовало запретов на использ. мес
тных яз. в религ. целях, поэтому лит. 
буддизма многоязычна, причём тексты 
на разных яз. могли одновр. хранить
ся и использоваться в одном храме. 

В Россию тибетский буддизм при
шёл к калмыкам и бурятам в 1 7  в .  
В калмыцких буддийских храмах и 
монастырях (хурулах) имелисъ книги 
на тибетском и отчасти на ойратском 
(западно-монг. )  яз. Из-за большой 

удалённости калмыцких кочевий от 

оси. ареала тибетского буддизма кал
мыцкие х урулы не располагали круп
ными б-ками. Среди бурят буддизм 
широко распространился в 1 8  в. Мно
гочисл. монастыри (дацаны) стали не 
только знач. книгохранилищами, но 

и центрами ксилогр. книгопечатания. 
Бурятские паломники и монахи посе
щали Тибет и Монголию и привози
ли оттуда буддийские тексты, к-рые 
перелисывались и служили оригина
лами для изданий. В 1 9 - 1 -й трети 
20 вв. примерно в тридцати бурятских 
дацанах бъmи напечатаны на тибет. и 
монг. яз. б. 2000 назв. Наиболее круп
ные центры книгопечатания - Гуси
ноозерский, Цуголъский,  Агинский, 
Анинекий и Эгетуенекий дацаны; мо
настыри печатали почти ежегод. ка
талоги своих новых изданий. Из ныне 
действующих дацанов самыми круп
ными б-ками располагают Агинский 
и Иволгинский. 

Тувинцы пользуются буддийски
ми текстами на тибет. и монг. яз . ;  
книги из прежних монастырей хра
нятся в Музее им. 60-ти богатырей 
(г. Кызыл).  

Лит.: Ламаизм в Бурятии, XVIII - нач. 
ХХ вв. :  структура и социальная роль куль
товой системы. Новосибирск, 1983;  М и 
т ы  п о  в а Г. С. Ацаrатский дацан, 1 825-
1937: История, события, люди. Улан-Удэ, 
1 995; М о н г у ш М. Ламаизм в Туве. Кы
зыл, 1992; 320 лет старокалмыцкой пись
менности. Элиста, 1 970. 

В. Л. Успенский 

БУКЛЕт, листовое издание, напе
чатанное с обеих сторон листа и 
сфальцованное (сложенное) в пераз
резанную тетрадь. Чаше всего в виде 

БУКЛЕТ 

Б. выпускаются рекламные проспек
ты, пугеводители, карты городов и т. п. 

Б УЛЕ ( Buh1e) Иоганн Теофил 
[29.9( 10 . 10) . 1 763,  Браунгцвейг, Герма
ния, - 1 1 (23) .8 . 1 82 1 ] ,  нем. и рос. ис
торик, библ. деятель, специалист в 
обл. классич. лит. и философии, д-р 
философии ( 1 786) , проф. Гёттинген
ского ун-та ( 1 787). Окончил Каралин
гский коллегиум (Браунгцвейг) и Гёт
тингенский ун-т. В 1 804- 1 1  по при
глашению попечителя Моек. ун-та 
М. Н.  Муравъёва работал в России: 
проф. естеств. права и теории изящ
ных иск-в ун-та, одновр. дир. Пед.  
ин-та, ред. еженед. библиогр. жури. 
«Моек. учёные ведомости» и «Журна
ла ИЗЯЩНЫХ ИСК-В». В 1 8 1 1  ПОСтуnИЛ 
б-рем к вел. кн. Екатерине Павловне; 
в 1 8 14 вернулся на родину. 

По поручению Муравъёва составил 
проект нового устройства унив. б-ки , 
не имевшей в то время даже катало
гов .  Выдвинул ряд перспективных 
предложений по сист. расстановке 
фонда с применением шифров крепо
стной системы, выделению жури. и 
газ . , созданию отдельного фонда 
справ. лит. и т. д. Мн. идеи Б. бъmи во
плошены при реорг. б-ки Моек. ун-та 
Ф. Ф. Рейссом. 

Из библиогр. тр. Б. известны пер
вый подробный обзор источников по 
истории рус. словесности «Введение 
к тщательно рассмотренным произве
дениям избранных авторов по рус
ской истории» ( «Propulsio de autoribus 
supellectilis littemriae historiam Russi
cam proxime spectantis» ,  1 809, не выш
ла в свет по неизвестной причине) и 
ОДИН ИЗ лучших тр. ПО рус. ИСТ. биб
ЛИОграфИИ «ОПЫТ КрИТИЧ. ЛИТ. ПО рус. 
истории. Первая часть, содержащая 
лит. по древней общей северной ис
тории» («Versuch einer kritischen Lite
ratur der russischen Geschichte. Erster 
Teil, enthalted die Liteгatur der alteren 
allgemeinen nordischen Geschichte» ,  
1 8 10) .  

Соч.: Скромные предложения к инст
рукции для будущей организации и управ
ления университетской библиотеки в 
Москве 11 Пенчко Н. А. Библиотека Мос
ковского университета с основания до 1 8 1 2  
года. М. ,  1 969. 
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Лит.: Буле 11 Энциклопедический сло
варь. СПб.,  1 89 1 .  Т. 4а; Буле, Иоганн Тео
фил 11 Биографический словарь профее
соров и преподавателей имп. Московско
го ун-та за истекающее столетие . . . 1 Моек. 
ун-т. М. ,  1 855. Ч. 1 ;  Буле, Иоганн Теофил 
(Buhle, lohaпn Gottlieb) 11 Русский биогра
фический словарь. СПб., 1 908. Т. 3 .  

r. А. Вулисанова 

БYPЖYA (Bourgeois) Пьер ( 1 897-
1 97 1 ) ,  швейц. б-ръ,  химик. После 
окончания учёбы в Цюрихе в 1 926-
30 руководил отделом патентов, при 
к-ром были созданы б-ка и центр 
науч. док-тации алюминиевого з-да в 
Нойхаузе-на-Рейне . В 1 9 30-40 -
б-ръ Дома химии в Париже, в 1940-
46 - ст. б-ръ Техн. ин-та Швейц. кон
федерации в Цюрихе, в 1 946-62 -
дир. Швейцарской национальной биб
лиотеки в Берне. Б. провёл её реорг. 
как библиогр. центра и центра МБА 
страны. Выходящий раз в две недели 
библиогр. указ . «Швейцарские кни
ГИ» ( «Das Schweizer Buch») стал при
мером нац. библиографии. 

Б. были созданы издания, пред
ставляющие швейц. книги за опреде
лённый период вр. :  «Указатель швейц. 
книг» ( «Schweizer Biicherverzeichnis» , 
1 948-50) и «Швейц. нац. библиогра
фия» ( «Schweizerische Nationa1Ьiblio
graphie» , 195 1-55). 

В 1961 Б.  заключил с 0-вом кни
готорговцев и издателей страны новое 
соглашение об обяз. экз. Он реорга
низовал деятельность МБА, положив 
в её основу созданный им сводный 
каталог фондов швейц. б-к. 

Будучи президентом И ФЛА 
( 1 952-58) ,  принимал активное учас
тие в орг. и подготовке Междунар. 
конгресса б-к и центров док-тации 
(Брюссель, 1955) ,  а также симпозиу
ма нац. б-к Европы (Вена, 1 958) .  

Лит.: Lexicon des Bibliothekswesens. 2.  
Aufl. Leipzig, 1 974. Bd. 1 .  

Н. Ф. Корноушенко 

БУРСТ Н Н ( B oorstin) Дэниел 
( 1 . 10. 1 9 14,  Атланта, шт. Джорджия, -
28 .2 .2004, Вашингтон, окр.  Колум
бия), амер. б-ръ, учёный. Изучал англ. 
законодательство в Окефордеком 
ун-те в Великобритании. В 1940 по
лучил степенъ д-ра юриспруденции в 



Йельском ун-те США. В Гарвардеком 

ун-те занимался амер. историей и лит. 

В 1941 опубл. первую книгу «Тайны 

юридической науки». В 1 975-87 был 

дир. Б-ки Конrресса США. Б. считал 

важным в мультимедийный век повы

шать внимание и интерес к книге, 
содействовать разносторонней под
держке книги со стороны государства 
и общества - духовой, материальной 
и финансовой. По его инициативе 
при Библиотеке был создан Центр 
книги. В последующие годы занимал 
должность проф. в Чикагском ун-те. 

О. А. Дьяконова 

БУРЯТИЯ, Р е с пу б л и к а  Б у 
Р я т и я, БИБЛИОТ:tЧНОЕ дЕло. 
Первая обществ. б-ка Забайкалья от
крылась в 188 1 в Верхнеудииске (ныне 
Улан-Удэ) .  В 1 887 оси. б-ка в Троиц
косавеке (ныне Кяхта) ,  в 1 894 -
в Баргузине, в 1 896 - Селенгниекая 
обществ. б-ка (ныне Новоселеягин
екая сел. б-ка) . 

В 1 9 1 8- 1 9 по инициативе прибай

кальских отдела нар. образования и 
союза кооператоров открыты б-ки в 
сёлах Красный Яр, Жаргалантуй, По
сольск, Кульск. К моменту образова
ния Бурят. респ.  ( 1 923 )  работали 
44 б-ки, из к-рых лишь 10 подведом
ственных Наркомиросу были на гос. 
бюджете. В последующем большин
ство б-к передаются Бурнаркомпро
су. Гор. обществ. б-ка иреобразуется 
в Центр. обл. б-ку-коллектор. Она не 
только выполняла функцию метод. 
центра, но и комплектовала аймач
ные б-ки. Большое внимание уделя
лось орг. сети передвижек. В 1940 в 
респ.  имелось 1 1 6 изб-читален,  
236 массовых б-к, науч. б-ки: ЦНБ Бу
рят. науч. центра ( 1 922) , Науч. б-ка 
Музея истории Бурятии ( 1 923) , Науч. 
б-ка аrропед. ин-та Бурят-Монг. респ. 

( 1 932) , Науч . б-ка Бурят. гос. с . -х. 
акад. , б-ка Бурят. roc. ун-та ( 1932). Раз
вернувшееся в 30-40-е rт. пром. стр
во предопределило формирование 
сети проф. и техн. б-к. 

В годы Вел. Отеч. войны б-ки респ. 
превратились в агитпункты, где мож

но было прочитать свежую газету, по
слушать радио. К 1 947 действовали 
1 5 3  избы-читальни , 22 аймачные , 
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6 гор. , 2 дет. ,  науч. , техн. ,  проф. б-ки. 
Росла сеть массовых �-к,  впервые 
была поставлена задача иметь б-ку в 
каждом нас. пункте . Для укреплении 
библ. дела в респ. большое значение 
имела реализация пост. ЦК КПСС 
«0 состоянии и мерах улучшения 
библ. дела в стране» ( 1 959) и решений 
пяти съездов работников культуры 
Бурятской АССР ( 1 958-68) .  Была 
проведе на работа по созданию систе
мы библ. и информ.-библиоrр. обслу
живания работников с. -х. пр-ва, по 
централизации б-к, внедрён эффек
тивный метод книгообмена в рамках 
единых фондов ЦБС, известный в 
России как «бурятский опыт» и ре
комендованный в 1 97 1  коллегией 
М- ва культуры к внедрению в 
РСФСР. Повысилась эффективность 
использ. фондов сел. ЦБС. С 196 1  по 
1979 сеть б-к, в т. ч. массовых, увели
чилась на 32%, в 80-е rт. рост сети про
должился. В этом большую роль сыг
рал Ю. А. Хараев, заел . работник 
культуры России и Бурятии, возглав
лявший Респ. науч. б-ку в 1 962-86. 

В 90-е гг. сеть б-к стала сокращать
ся, закрылись 25 парт. , немало проф. ,  
техн. ,  публ. (массовых) б-к. Вместе с 
тем, принимаются меры по сохране
нию сложившейся системы и н 
форм. -библ. обслуживания всех rp . 
населения. Проф. б-ки включаются 
в систему гос. массовых. На основе 
координации и кооперации совер
шенствуетсядеятельность ЦБС, функ
ционируют б-ки семейного чтения, 
экол . ,  краеведч. ,  эстетич. направле

ний. Б-ки системы М -ва культуры РФ 
работают в рамках проrраммы «Нац. 
и краеведч. фонды». В ряде р-нов осу
ществляется межведомств. централи
зация с б-ками школ. Вопросы библ. 
жизни отражаются в бюл. «Библ. вес
тник Бурятии » ,  издаваемом Нац. 
б-кой. В 1 996 Нар. Хурал Респ. Буря
тия принял закон «0 библ. деле».  

Ведущая б-ка Бурятии - НБ (см. 
Бурятия. Национальная библиотека) . 
Среди др. крупных б-к: 

Р е  с п. д е т. б - к а и м. Б а в а -
с а н а  Аб и д у е в а, Улан-Удэ, оси. в 
1961  на базе муницип. дет. б-ки. Ме
тод. центр для шк. б-к. Особое внима
ние уделяет работе с детьми-инвали-
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дами. Фонд - св. 182 тыс. экз. ,  в т. ч. 
лит. на бурят. , англ . ,  нем. ,  фр. , монг. ,  
кит. , яп. яз. Заключён договор о со
трудничестве с Центр. дет. б-кой им. 
Нацолдоржа Монг. Нар. Респ. 

Р е с п. ю н о ш. б - к а, Улан-Удэ, 

открыта в 1978. В основе фонда - лит. 
из обменно-резервного фонда НБ 
Респ. Бурятия. Метод. центр для б-к 
ПТУ, вузов; оказывает метод. помощь 
всем др. б-кам, работающим с юно
шеством. Фонд - ок. 1 56 тыс. экз . ,  в 
т. ч. на бурят. яз. В нач. 80-х rr. нала
дила регулярную помощь б-кам БАМ: 
по линии стр-ва магистрали действо
вали 15 проф. и 6 гос. массовых б-к, а 
также 83 передвижки. Бьmи открыты 
4 дет. б-ки: в пос. Северомуйске, Тон
нельном, Новый Уоян и в г. Севера
байкальске. Имеет машиначитаемую 
БД «Экономика» . С 1987 работает в 
типовом 4-этажном здании. 

Р е с п . б - к а д л я  с л е п ы х, 
Улан-Удэ, оси. в 1 966 на базе библ.  
пункта Респ. б-ки им. М.  Горького 
(ныне НБ) , обслуживавшего незря
чих. Метод. центр по работе б-к с ин
валидами по зрению. Фонд - ок. 
42 тыс. экз. Работает лит. -экол. гос
тиная «В соавторстве с природой». 

Н а у ч. б - к а Б у р я т. г о с. у н 
т а, Улан-Удэ, оси. в 1 932  на базе 
фонда бывш. аrропедин-та. Универс. 
фонд - 856 тыс.  экз . ,  в т. ч. науч. -
4 1 6  тыс . ,  заруб. изданий - 2800. Лит. 
по мн. специальностям. 

Ц е н т �  н а у �  б - к а Б у р я �  
Н Ц  С О  Р А Н, Улан-Удэ, открыта в 
1924 с образованием Бурят. - Монг. уч. 
комитета. Основой собр. стали фонды 
этого комитета, науч. о-ва им. Д. Баша
рова. Лит. поступала из книгохранили
ща АН СССР, Гос. книж. фонда, Гос. 
акад. истории материальной культу
ры, Рус. геоrр. о-ва и др. орг. Фонд 
св. 250 тыс. экз. Обслуживает сотруд
ников центра, преподавателей и сту
дентов вузов Улан-Удэ. Особую цен
ность представляют личные б-ки во
стоковедов М. П .  Паикратава и 
Б. В. Семичева, геологов В. А. Дворки
иа-Самарского и А. Б. Павловского, 
фольклориста С. П. Балдаева. 

Лит. :  Библиотечный вестник Бурятии: 
Реклам.-инновац. бюл. Улан-Удэ, 1993-
1995. Вып. 1-З; Г е р ш т е й н  А. М.  Куль-
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турно-просветительная работа в Бурятии 
в условиях развитого социализма, 1959-
1970. Улан-Удэ, 1977; Научно-техническая 
информация в условиях централизован
ной библиотечной системы .  Улан-Удэ, 
1 98 1 ;  Х а р а е в  Ю. А. Библиотечное дело 
в национально-территориальных объеди
нениях - составная часть национальной 
культуры 11 Библиотечное краеведение как 

фактор возрождения национальной куль
туры: Материалы науч.-пракr. конф. к 1 10-
летию Нац. 6-ки Респ. Бурятия ( 1 5-16  окт. 
1991  r.). Улан-Удэ, 1998 ; О н  ж е. Комп
лексное библиотечное обслуживание в 
сельских ЦБС Бурятской АССР 11 Форми
рование и развитие единой информацион
но-библиотечной системы Сибири: Темат. 
сб. науч. тр. Новосибирск, 1 986. 

Л. Н. Дарьенко, Г. Б. Убеева 

БУРЯТИЯ, Р е с п у б л и к а  Б у 
Р я т и я; НАЦИОнА.iJЬНАЯ БИБ
ЛИОТЕКА, Улан-Удэ, центр. б-ка 
респ . ,  универс .  книгохранилище , 
имеющее полный репертуар лит. на 
бурят. яз. и о Бурятии;  культурный, 
образоват. и информ. центр; центр 
краеведч. ,  науч. -исслед. и науч. -ме
тод. работы б-к на терр. Бурятии; вы
полняет функции парламентской 
б-ки .  Оси. в 1 8 8 1  в Верхнеудииске 
(ныне Улан-Удэ) как первая гор. об
ществ. б-ка. Ядро фондов составили 
800 книг, подаренных купцом 
Д. А Меньшиковым и др. горожанами. 

В 1 923 (год образования Бурят
Монг. АССР) б-ка была реорганизо
вана в обл. б-ку-коллектор. С 1938 по 
пост. президиума Верховного Совета 
респ. становится Респ. публ. б-кой, ей 
присваивается имя М .  Горького . 
В 1 965 в связи с принятнем общерос. 
типового устава б-ка обрела статус 
респ. науч. В 199 1  она получила ста
тус и назв. нац. б-ки респ. 1 5  нояб. 
1 995 прав-во Бурятии включило б-ку 
в Гос .  свод республики, признав её 
особо ценным объектом культурного 
достояния. 

Фонд - 1 , 1  млн. экз. , в т. ч. 8 ,6 тыс. 
экз. АВМ.  Есть редчайшие издания 
17-20 вв. , включая принадлежавшие 
ещё Верхнеудинекой гор. обществ . 
б-ке, Троицко-Савской (ныне Кяхта) 
обществ . б-ке, б-кам Петровского 
з-да (Петровск-Забайкальский Чи
тинской обл. ) ,  б-ке Центр. арх. упр. 
Бурят-МоНI: АССР. Имеются памят-

ники письменности на старомонг. яз. 
Б-ка располагает прижизненными из
даниями соч. А С. Пушкина, В. А Жу
ковского, Л. Н. Толстого, К. Н.  Батюш
кова, Ф. М. Достоевского, Н .  М. Ка
рамзина, В. О. Ключевского и др. Есть 
книги с автографами изв. рус. и бурят. 
учёных и литературоведов; книги с 
экслибрисами ; кол . дарственных 
книг, издания из личных б-к жителей 
Верхнеудииска и Кяхты. Особую гор
дость составляют дарственные книги 
Н. М. Пржевальского, его ученика 
П. К. Козлова, кяхтинцев А М. Луш
никона - ученика и друга декабрис
тов Бестужевых, И.  М.  Немчинова, 
В. Февралёвой, В .  И. Токмаковой. 

Ежегод. б-ка обслуживает ок. 29 ты с.  
читателей, имеет 14 специализир. за
лов, клубы по интересам (Ассоциация 
друзей фр. яз. ,  клуб закаливания по 
методу П. Иванова, «Садовод-люби
телЬ») ,  респ. Рериховское о-во, лек
тории «Байкальский экологический», 

«Буддизм и культура народов Восто
ка» и др. 

Оси. направления НИР: библ. кра
еведение; история книж. дела Буря
тии ,  частные книж. собр . ;  социол. 
изучение чтения и читателей в респ. ,  
осуществляемое в рамках программ 
«Нац. и краеведч. фонды респ.>> ,  «Нац. 
книга и её читателЬ» и др. С 1991  НБ 
реализует комплексную программу 
«Создание автоматизир. локальной 
сети Национальной библиотеки». 

Выпускаются: «Летописи печати 
Республики Бурятия» ,  <<Календари 
знаменат. и памятных дат» , указ. по 
истории ,  культуре,  иск-ву Бурятии 
(«Буддизм в России и Бурятии», «Гэ
сэр» , <<Бурятия: хроника важнейших 
событий» и др) . 

В системе повышения квалифика
ции библ. кадров действует школа 
библ. менеджеров. 

Лит. :  Республиканской научной биб
лиотеке им. М. Горькоrо - 1 00 лет: [Сб. 
ст. ] .  Улан-Удэ, 1 9 8 3 ;  След на земле ... : 
Страницы жизни Ю. А. Хараева. Улан
Удэ, 2003; Фонды редких и ценных изда
ний (книжных памятников) в библиотеках 
РСФСР: Указатель. М. ,  1990. 

Л. Н. Дарьенко, Г. Б. Убеева 

БУССЕ Иоганн-Генрих (Иван Фё
дорович) [ 1 763 ,  Гарделебен , пров . 
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Бранденбург, - 20.7( 1 .8) . 1 835, Грабов, 
близ Щецина] , нем. и рос. б-рь, пе
реводчик, поч. чл . С . -Петерб .  АН. 
Окончив курс в Галльском ун-те, был 
приглашён в Петербург, где в авг. 1 785 
занял должность конректора при 
акад. гимназии. В 1788 был переведён 
в Б-ку АН на должность унтер-б-ря 
(ведал б-кой и музеем ВАН) .  Уча
ствовал в создании многотомного 
сист. каталога рус . и иностр . книг 
б-ки,  в к-ром было 35 разделов - от 
«Ораторов и письмописателей>> до 
«Священной ИСТОРИИ>> .  С 1795 Б. -
адъюнкт АН . В 1 794-96 издавал 
«Journal von Russ1and» , в к-ром печа
тались сведения о России. В 1 8 0 1  Б .  
оставил Акад. в связи с назначением 
пастором церкви св. Екатерины на 
Васильевеком острове .  В 1 8 1 9  он по
кинул Россию. 

Лит. :  Б е р е з и н  И.  Н.  Русский эн
циклопедический словарь. СПб . ,  1 874. 
Т. 4; История Библиотеки Академии наук 
СССР, 1 7 14- 1 964. М.;  Л . ,  1964; Русский 
биографический словарь. СПб. ,  1908.  Т. 3 .  

Д.  И. Блюменау 

БУТУРЛЙН Дмитрий Петрович 
[ 30 .4 ( 1 1 . 5 ) . 1 790 ,  С . - Петербург, -
9(2 1 ) . 10 . 1 849, там же] , воен. историк, 
ген. -майор, д. тайный советник, дир. 
Имп. Публ. б-ки в 1 843-49. 

В 1 808 поступил на воен. службу. 
Принимал участие в Отеч. войне 1 8 12 ,  
в русско-турецкой войне 1 828-29.  
В янв. 1 830 вышел в отставку. В 1 833 
назначен в межевой департамент Се
ната, сенатор, в дек. 1 840 - чл .  Гос. 
совета. 

Будучи дир. Имп. Публ. б-ки, не
однокр. в своихдонесениях министру 
нар. проевещеимя подчёркивал её тя
жёлое положение, скудость библ .  
бюджета, к-рый не  позволял «следо
вать за быстрым ходом науки и худо
жеств в Европе» . Особое внимание 
Б.  уделял отделению рукописей. Все 
рукописи были соединены в одно ме
сто, распределены по яз. , классифици
рованы по библиогр. системе А Н. Оле
нина и разделены ещё и по мат-лу, на 
к-ром они написаны (пергамен, папи
рус и т. д.) .  Было создано 28 тт. сист. 
каталога рукописей. Подробный ин
вентарь церк.-слав. и рус. рукописей, 
сост. А Ф. Бычковым, впоследствии 



М. А. Корф называл <<Славою Библио

теки>> .  Б. решил общими усилиями 

всех б-рей постепенно описывать 

фонды б-ки, начав с отделения исто
рии. В отличие от введённых при Оле
нине трёх каталогов, Б. установил два 

каталога - краткий алф. и сист. ,  от
менил каталогизацию книг в натуре, 
т. е. систематизицию книг на полках, 
при к-рой крупные поступления вы
зывали передвижение фондов. Ввёл 
<<крепостную» расстановку с указани
ем на книге места её нахождения. Б.  
провёл в жизнь новые правила обслу
живания читателей. 

В 1 845 в упр. дир. б-ки был пере
дан Румянцевекий музей.  В 1 846 
Б. поднимал перед министром нар. 
просвешения вопрос о необходимос
ти учреждения в Москве публ. б-ки, 
полагая, что <<таковое общеполезное 
книгохранилище много бы достави
ло умственного удовольствия и 
пользы тамошней публике и особен
но юношеству» , для чего предлагал 
использовать дублеты Публ. б-ки. 

С 1 848 Б. - пред. Негласного ко
митета, образованного с целью «рас
смотреть, правильно ли действует 
цензура» и доносить императору об 
«опущениях цензуры>> и её началь
ства, т. е.  М -ва нар. просвещения. Де
ятельность « Бутурлинекого комитета» 
вызвала неодобрение либеральной 
общественности. 

Награждён орденами Александра 
Невского, Белого орла, Владимира 2,  
3 и 4-й степ. ,  Анны 1,  2 и 4-й степ. ,  
золотой шпагой за  храбрость, иностр. 
орденами. Похоронен в Александро
Невской лавре в Петербурге. 

Соч. : Два письма гр. Дмитрия Петрови
ча Бутурлина к Алексею Николаевичу 
Оленину: По поводу «Опыта нового по
рядка>> для императорской Публичной 
библиотеки, составленного А. Н. Олени
ным 11 Рус. архив. 1 870. NQ (7). 

Лит. :  Г р и н  Ц. И. ,  Т р е т ь я к  А. М. 
Публичная библиотека глазами современ
ников ( 1795- 1 9 1 7) :  Хрестоматия. СП б . ,  
1998; И к о н н и к о в  В. С. , С т а с о в  В. В. 
Румянцевекий музей 11 Рус. старина. 1 883.  
Т. 37; Императорская Публичная библио
тека в эпоху перехода в ведомство Мини
стерства народного просвещения: (Крат. 
очерк её прошедшего и настоящего). СПб., 
1 863 ; С о б о л ь щ и к о в  В. И. Воспомина
ния старого библиотекаря 11 Ист. вестник. 

Б УЧЕНКОВ 

1 889. Т. 38. NQ 10; С т а с о в В. В. Воспо
минания гостя библиотеки 11 Собр. соч. 
СПб. ,  1 894. Т. 3. 

О. Д. Голубева 

Б УХШТАБ Борис Яковлевич 

[ 5 ( 1 8 ) . 1 2 . 1 904,  С - П етербург, -

1 7.9. 1985, Ленинград) , литературовед, 
библиограф, библиографовед, педа
гог, д-р филол. наук, проф. ( 1 962) . За
кончил филол. фак. Ленингр. ун-та и 
Высш. курсы библ-ведения при ГПБ. 
В 1 926-46 (за исключением 1942-
44 - эвакуация в Омск) работал в ГПБ 
и м .  М. Е. Салтыкова- Щедрина. 
В 1945-85 преподавал в ЛГБИ на ка

федрах лит. , библиографии, отрасл. 
библиографии. Осн. направления не
след. - рус. поэзия сер. - второй пол. 
19 в. , текстология и лит. библиогра
фия. Выступал как сост. , ред. и рецен
зент мн. библиогр. пособий, исследо
ватель проблем теории и методики 
библиографии, преподаватель-биб
лиограф. Первой крупной библиогр. 
работой Б. стал указ. «Рус. переводы 
из Гёте» ( 1 932), не утративший свое
го значения и по сей день. Особое 
место в библиогр. деятельности Б. за
нимают единообразно составленные 
пособия, названные им «указателями 
основной лит.», посвящ. М. В. Ломо
носову, Д. И. Писареву, А. В. Герце
ну, И. А. Гончарову, Н. С. Лескову, 

Б. Я. Бухштаб 
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изд. в 40-е гг. ГПБ. Они положили 
начало типу рек. библиогр. пособия 
для специалистов. В 1 96 1  Б. чётко оп
ределил осн. типолог. признаки и ме
тод. особенности такого рода посо
бий. В нач .  60-х гг. , разрабатывая 
теорет. библиогр. проблемы, Б.  обо

сновал информ. подход к библиогра

фии, дал свои определения библио
графии , библиогр . пособия , биб
лиогр. деятельности. Для Б.  занятия 
библиографией бьmи неотделимы от 
лит-ведч. исслед. , что блестяще де
монстрируют его тр. ,  в частности, 
книги <<Библиогр. разыскания по рус. 

лит. XIX века>> ( 1 966) и <<Лит-ведч. 
расследования>> ( 1982). Он являл с я ав
тором и ред. программ, учебников и 
учеб. пособий,  по к-рым студенты 
неск. поколений изучали курс биб
лиографии худож. лит. и лит-ведения. 
Под рук. Б. бьmи выполнены и защи
щены дис. по книговедению и биб
лиографии. Среди его учеников вид
ные учёные: А. И. Барсук, И. Г. Мор
генштерн. 

Соч.: Библиографические разыскания 
по русской литературе XIX века. М. ,  1 966; 
Библиография художественной литерату
ры и литературоведения: Учебник. М . ,  
1 9 7 1  ( в  соавт.); А .  А .  Фет: Очерки жизни и 
творчества. Л. ,  1974; Проблемы типологии 
литературно-художественных изданий 11 
Книга: Исслед. и материалы. М. ,  1976. Сб. 
32; Фет и другие: Избр. работы. СПб.,  2000. 

Лит . :  Борис Яковлевич Бухштаб : 
(К 80-летию со дня рождения и 60-летию 
науч. и лит. деятельности). Л. ,  1984; 80 лет 
со дня рождения Б. Я. Бухштаба 11 Сов. 
библиогр. 1984. NQ 6; 70-летие со дня рож
дения и 50-летие научно-педагогической 
деятельности Б. Я. Бухштаба // Там же. 
1975. NQ 2; 6О лет со дня рождения Б. Я. Бух
штаба // Сов. библиоrр. 1 965 .  NQ 1 ;  Э л ь 
з о н М .  Д .  Борис Яковлевич Бухштаб: 
(К 75-летию со дня рождения) 11 Там же. 
1979. NQ 6. 

О. Н. Ильина 

БУЧЕНК6В Алексей Николаевич 
[2(15) .9 . 19 16 ,  д. Володино Гжелъской 
вол. Боюродского у., ныне Раменекий 
р-н Моек. обл. , - 14. 1 1 .2000, Моск
ва] , библиограф-краевед, библиогра
фовед. Окончил библиогр. фак. ( 1 939) 
и аспирантуру ( 1949) МГБИ. Работал 
в Якутской респ. б-ке им. А. С. Пуш
кина (гл .  библиограф, зав. справ . -



библиогр. и науч. -метод. отделами, 
1 939-46; в Центр. политехн. б-ке 
Всесоюз. о-ва «Знание» (гл. библио
граф, 1 949-57);  в ГБЛ (гл.  библио
граф, ст. науч. сотр. ,  зав. гр. краеведч. 
работы б-к, 1957-76). 

Автор ок. 100 науч. тр. по пробле

мам краеведч. работы б-к, opr. , тео
рии , методики краеведч . библио
графии. Инициатор и разработчик 
Положения о краеведч. работе обл. 
(краевых) , респ. (АССР) б-к; подвёл 
итоги развития краеведч. библиогр
ведения с сер. 19 в. до кон. 80-х rr. 
20 в. Дал определение оси. понятий 
краеведч. библиогр-ведения: <<край», 
<<краеведч. библиография>>, «Краеведч. 
лит.>> и др. Автор первого моногр. не
след. библиографии Сибири. Органи
затор и участник науч. конф. и сове
щаний по проблемам краеведч. рабо
ты б-к, сост. науч.-метод. пособий по 
её оси. направлениям. 

Соч. : Определение понятия «край>> в 
краеведческой библиографии 11 Сов. биб
лиогр. 1 959. NQ 4; Краеведение в системе 
библиотечной и библиографической рабо
ты в союзных республиках 11 Труды 1 ГБЛ. 
1 963 .  Т. 7; Библиографическая работа 
ЦБС. М. ,  1980; Советское краеведческое 
библиографоведение. М. ,  1 984; Нице-гу
бернатор - краевед: [Статье предпосланы 
сведения об авторе] // Библиография . 
200 1 .  NQ 1 .  

В. А .  Фокеев 

Б biKOB П ётр Васильевич 
[20 . 1 0( 1 . 1 1 ) . 1 84 3 ,  Севастополь, -
1 930, Ленинград] , библиограф, кри
тик, поэт и переводчик. Окончил ес
теств. отделение физ.-мат. фак. Харь
ковского ун-та, одновр. являясь воль
нослушателем филол. фак. С 1 860 -
в С.-Петербурге, где всю жизнь со
бирал мат-лы для <<Словаря рус. пи
сателей XIX - нач . ХХ в . >> (4 тыс . 
имён) и «Словаря рус. женщин-пи
сательниц XIX в . >> (1 тыс . имён} , 
хранящихся в 01деле рукописей РНБ 
и имеющих знач. науч. ценность для 
библиографов, книговедов, исследо
вателей рус. лит. Они построены по 
одинаковому принципу: краткая 
биогр. справка или критико-биогр. 
очерк; перечень произв. писателя и 
список лит. о нём. Круг имён, ото
бранных для словарей, чрезвычайно 

БЫКОВ 

широк. Включены даже авторы 
единств. произв. Дол. к <<Словарю рус. 
писателей>> служат библиогр. мат-лы 
к «Пантеону рус. писателей•> ,  не дуб
лирующие словарь. 

Особая ценность тр. Б. заключает
ся в раскрытии большого кол-ва псев
донимов и криптонимов писателей, 
к-рые не включены в <<Словарь псев
донимов>> И. Ф. Масанова, а в боль
шинстве случаев и в переовальные 
библиографии этих писателей. 

Б. также собрал лит. , посвящ. <<Со
временнику>> ,  <<Отеч . запискам» ,  
<<Эпохе>> и др. жури. 

Под ред. Б. вышли в свет собр. соч. 
М. Ю. Лермонтова, А. В.  Кольцова, 
А. Н. Плещеева и др. О мн. писателях 
написаны критико-биогр. очерки , 
составлены библиографии их произв. 

В 1 880-82 Б. сотрудничал в жури. 
«Российская библиография>>. 

Соч. :  Библиография сочинений Льва 
Александровича Мея. СП б. ,  1 887; Библио
графия сочинений Николая Семёновича 
Лескова с начала его литературной дея
тельности - 1866 г. по 1887 г. (включитель
но) . СПб. , 1 889; Библиография сочинений 
Александра Степановича Афанасьева
Чужбинского. СПб. , 1 890; Библиография 
стихотворений А. Н. Плещеева. СПб . ,  
1 898; Первый русский поэт [А. Кантемир] .  
СПб. ,  1 9 13 ;  Силуэты далёкого прощлого. 
М. ;  Л . ,  1930. 

Лит. :  Б е н и н а М. А. Ценные труды 
библиографа П .  В .  Быкова // Рус . лит. 
1 974. N.! 1 ;  П р е е т е н е к а я  И. П.  Персо
нальная библиография П. В. Быкова: (Ме
тодика составления) 11 Труды / Ленингр. 
ин-т культуры. 1977. Т. 34: Библиография 
в помощь науке; О н а ж е. Пётр Василье
вич Быков // Сов. библиогр. 1977. NQ 3 .  

М. А. 'Бенина 

БЬIКОВА Татьяна Александровна 
( 1 893, Петербург, - 15 .7 . 1 975, Ленин
град) , книговед, библиограф, библ. 
работник. Окончила ист.-филол. фак. 
Высших женских (Бестужевских) кур
сов. С 1930 работала в Гос. Публ. б-ке 
(ныне РНБ).  Оси. тр. «Описание из
даний,  напечатанных при Петре 1 .  
Сводный каталог>> (т. 1 - 3 ,  1955-72, 
совм. с М.  М.  Гуревичем) ; «Каталог 
изданий Острожекой типографии и 
трёх передвижных типографий» 
( 1972) ; статьи по истории книги в Рос
сии 18 в. 
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Т. А. Быкова 

Лит.:А л ь б и н а  Л.Л. , В р а в с к а я  
О. Б. Памяти Т. А. Быковой 11 Книга: Ис
след. и материалы. 1976. Сб. 32. 

Е. Л. Немировекий 

БЫЧК6в Афанасий Фёдорович 
[ 1 5(27) . 12 . 1 8 1 8 ,  Фридрихсгам, ныне 
Хамина, Финляндия, - 2(14) .4. 1 899, 
С.-Петербург] , историк, археограф, 
библиограф, палеограф, дир. Публ. 
б-ки, академик Петерб. АН ( 1 869) . 
Окончил Ярославскую гимназию 
( 1 836) , Моек. ун-т ( 1 840). Состоял в 
Археогр. комиссии ( 1 854-9 1 ) ,  в т. ч .  
в кач-ве пред. С 1 844 назначен хра
нителем отделения рукописей и старо
печ. церк.-слав. книг Имп. Публ. 6-ки, 
в 1 848-62 одновр. - зав. Рус. отделе
нием, с марта 1 868 - лом. дир. ,  с апр. 
1 882 и до конца жизни дир. Добился 
для б-ки увеличения средств на при
обретение книг и штаты. В 1 896 начал 
стр-во новой пристройки к б-ке. 

К 1 850 создал 2 1  т. <<Сист. каталога 
рукописей и автографов».  Способ
ствовал поступлению в б-ку Пого
динекого собр . ,  описывал рукописи 
и старопеч. книги из него. Совм. с 
Р. И. Минцловым написал <<Путево
дитель по Имп. Публ. б-ке» ( 1 852) .  
Составил записку о необходимости 
создания в М оскве Публ . б-ки .  
С 1 856 участвовал в Комиссии по  со
биранию мат-лов, касающихся жиз
ни и царствования Николая 1 .  Уча
ствовал в кодификационных рабо-



тах, разрабатывал проект Устава о 

книгопечатании, работал в Комис
сии об устройстве архивов и хране
нии в них док. Мн. труда вложил в 
подготовку, редактирование и вы

пуск изданий ПБ, Археогр.  комис

сии. Особое внимание уделял эпохе 

Петра Великого, выпуская каталоги 

изданий, писем , док. времени его 

царствования; подготовил к печати и 
издал <<Библиологический словарь» 
П. М. Строева. Регулярно печатался 
во мн. науч. изданиях, в т. ч. <<Биб
лиогр .  записках» . Чл . м н .  рус . и 
иностр. науч. о-в: Рус. археолог. о-ва, 
Рус. ист. о-в!!, Рус. геогр. о-ва, 0-ва 
истории и древностей российских, 
копенгагенского Королевского о-ва 
сев. антиквариев, Шведского архео
лог. , Королевского ист. о-ва Вели
кобритании, Эллинского филол. о-ва 
в Константинополе и др. 

Соч . :  Каталог книг Имп. Публичной 
библиотеки, касающихся России, на раз
ных славянских наречиях. СПб. ,  1 867;  Ка
талог хранящимся в имп. Публичной биб
лиотеке изданиям, напечатанным граж
данским шрифтом при Петре Великом. 
СПб. ,  1 867;  Письма Петра Великого, хра
нящиеся в имп. Публичной библиотеке и 
описание находящихся в ней рукописей, 
содержащих материалы для истории его 
царствования. СПб. ,  1 872; Письма и бу
маги имп. Екатерины I I ,  хранящиеся в 
имп. Публичной библиотеке. СПб. , 1873 ;  
Описание церковно-славянских и рус
ских рукописных сборников Имп. Пуб
личной библиотеки. СПб . ,  1 878- 1 882 .  
Вып. 1-3.  

А. Ф.  Бычков 

БЭР 

Лит.:  А б р а  м о в и ч Д.  И.  Памяти 
А. Ф. Бычкова: (К 100-летию со дня рож
дения) : Сборник. Пг. , 1920. Т. 1 .  Вып. 1 ;  
Библиографический список сочинений, 
переводов и изданий акад. А. Ф. Бычкова 
( 1 838-1 899) // Известия АН . 1900. Т. 12 .  
N2 3 ;  Бычков И. А. Бычков А. Ф. // Матери
алы для биографического словаря действи
тельных членов Имп. Академии наук. Пг. , 
1915 .  Ч. 1 ;  Г о л у б е  в а О. Д. Автографы за
говорили . . .  М. ,  199 1 ;  Ф е д о с е е в а  Е. П. 
Сто лет работы в Публичной библиотеке: 
(По материалам архива А. Ф. и И. А. Быч
ковых) 11 Книга: Исслед. и материалы. М. ,  
1994. Сб.  69(а) ; Ш е р е  м е т ь е  в С. Памя
ти А. Ф. Бычкова // Памятники древней 
письменности и искусства. СПб . ,  1 900. 
Вып. 141 .  

О.  Д. Голубева 

БЫЧ К ОВ Иван Афанасьевич 
[ 19(3 1 ) .8 . 1 858, Петербург, - 23. 3 . 1944, 
Ленинград] , археограф, библиограф, 
чл. -кор. Петерб. АН ( 1 903) .  В 1 880  
окончил Петерб .  ун-т,  с 1 8 8 1  по 
194 1  - хранитель отдела рукописей 
и старопеч. книг Имп. Публ. б-ки. 
Продолжал публикации своего отца 
А. Ф. Бычкова, в т. ч. ежеrод. <<Отчёты>> 
б-ки. Составил и издал <<Каталог со
брания слав.-рус. рукописей П. Д. Бог
данова» (вып. 1-2, 1 89 1 -93), «Ката
лог собрания рукописей П. И. Савваи
това» (вып. 1 -2,  1 900-02) .  В годы 
Вел. Отеч. войны оставался в осаж
дённом Ленинграде. В 1 942 занесён 
в Книгу почёта культпросветработ
ников Наркомпроса РСФСР за само
отверженную работу по обеспечению 
сохранности фондов б-ки и обслужи
вание книгой населения и воинских 
частей. Участвовал в сборе архивов и 
б-к погибших ленинградцев-библио

филов. 
Награждён орденом Трудового 

Красного Знамени, медалью «За обо
рону Ленинграда». 

Соч. :  Каталог собрания славяно-рус
ских рукописей П. Д. Богданова: В 2 т. 
СПб. ,  1 89 1 - 1 893;  Бумаги А. А. Краевско
го: Опись их собр. ,  поступившего в 1 889 г. 
в ИПБ. СПб. ,  1 893; Каталог собрания ру
кописей Ф. И. Буслаева. СПб. ,  1 897; Ка
талог собрания рукописей П. И. Савваи
това: В 2 т. СПб. ,  1900- 1902. 

Лит. :  Бычков И. А. Бычков А. Ф. /1 
Материалы для биографического словаря 
действительных членов Имп. Академии 
наук. Пг. , 1915 .  Ч. 1 ;  В а л к С. Н. И. А. Быч-
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ков: [Некролог] // Известия 1 АН СССР. 
Сер. истории и филологии. 1 944. 
Т. 1 .  N2 5 ;  Р о з о в  Н. Н. Член-корреспон
дент Академии наук И. А. Бычков: (К 100-ле
тию со дня роЖдения) // Известия 1 АН 
СССР. Отделение лит. и языка. 1958. Т. 17 .  
Вып. 4; Ф е д о с е  е в а Е. П. Сто лет рабо
ты в Публ. б-ке: (По материалам архива 
А. Ф. и И. А. Бычковых) // Книга: Исслед. 
и материалы. 1994. Сб. 69. 

Н. Н. Розов 

БЭР Карл Максимович ( Карл 
Эрнст фон Бэр) [ 1 7(28) .2 . 1 792, име
ние Пип Эстляндской губ. ,  ныне Пай
детский р-н Эстонии, - 16(28). 1 1 . 1 876, 
Дерпт] , естествоиспытатель, б-рь, чл.

кор. С.-Петерб. АН ( 1 826) , акад. по зоо
логии ( 1 828), анатомии и физиолоmи 
( 1834) , поч. чл. АН ( 1 862) , один из гл. 
учредителей Рус. геогр. о-ва ( 1 845) .  
Окончил Ревельскую школу ( 1 8 10) и 
мед. фак. Дерптского ун-та ( 1 8 14) .  
В 1 8 1 5-25 учился и работал в ун-тах 
Германии. С 1 829 - дир. Зоол. музея 
(С.-Петербург) . С 1 830 занимался на
укой в зоол. лаборатории Кёнигсбер
га. Позднее совершил ряд путеше
ствий натуралистич. ,  геогр. и экон. 
характера. В 1 835-62 работал акаде
миком-б-рем (фактически дир . )  
иностр. отделения БАН. 

К. М. Бэр 

Уделял внимание орг. работы б-ки,  
писал отзывы о поступающих в АН 
книгах и рукописях, рецензировал 
науч. соч . ,  претендовавшие на Деми-



довскую премию. Б. осуществил по
чти полную перестройку БАН , опре
делил принцилы создания единой 
библ. сети АН , комплекrования, за
ложил основы науч. сист. каталога. 
Идея Б. о единстве фонда стала осно
вой развития единой библ .  сети . Б .  
составил П оложение о порядке 
пользования б-кой ( 1 848) , в к-ром 
подчёркивается, что её задачей явля
ется не только обслуживание членов 
АН , но и предоставление книг 
«ПОСТОрОННИМ» учёным В ЦеЛЯХ СО
деЙСТВИЯ развитию наук. При Б. ак
тивизировалась деятельность б-ки в 
комплектовании фондов, в их катало
гизации и opr. В 1 8 4 1  Б. продал АН 
свою личную б-ку - ок. 1 , 5 тыс. науч. 
книг по биологии, отсуrствовавших в 
БАН. Составил сист. каталог иностр. 
отделения , разработав его схему на 
оси. системы знаний и лично просис
тематизировав почти 80-тысячный 
фонд. Перечень отделов, разделов и 
всех более мелких делений Б. дал в 
спец. обзоре, изданном в 1 84 1 .  Схема 
Б. использовалась систематизаторами 
БАН вплоть до 20-х rr. 20 в. 

Соч . :  Ordo Systematicus BiЬliothecae 
Academiae lmper. Scientiarum Petropoli
tanae. St. -РЬg., 1 838;  Nachrichten iiber Leben 
und Schriften des Herrn Geheimrathes Dr. 
Каr1 Ernst von Baer mitgetheilt von ihm se1Ьst. 
St.-РЬg. ,  1 866; Conspectus indicis systematici 
Bibliothecae Academiae imp. Scientiarum 
Petropolitanae: lndex sectionis II -ае libros 
linguis externis conscriptos continontis 
primum а MDCCCXLI а С. Е. а Baer confec
tus nunc recognitus. Petropoli, 1 903. 

Лит. :  Бэр Карл Максимович (фонд 
1 29): Сведения о личном архиве 11 Архив 
АН СССР: Обозрение архивных материа
лов. Л . ,  1933;  В е й  н б е р  г Л. Б. Бэр Карл
Эрнст (1792-1876) 11 Русский биографичес
кий словарь. СПб. ,  1 908; � л к и н а  Н. Н. 
К. М. Бэр - организатор фонда II (иност
ранного) отделения БиблиотекиАкадемии 
наук СССР 11 Проблемы формирования и 
раскрытия фондов Библиотеки Академии 
наук СССР: Сб. науч. тр. Л. ,  1 985;  К о п  а 
н е в А. И .  Библиотечная деятельность 
академика К. М. Бэра 11 Библ.-библиогр. 
информация б-к АН СССР и АН союзных 
республик. 1968. N.! ! ; Р а й к о в  Б. Е. Карл 
Бэр: Его жизнь и науч. деятельность. Бер
лин, 1 923; Ш е х о д а н о в а  В. Н.  Библио
течная классификация К. М. Бэра 11 Библ.
библиоrр. информация б-к АН СССР и АН 
союзных республик. 1964. N.! 3.  

И. М Беляева, Т. Н. Данченко 

БЮДЖЕТ БИБЛИОТЕКИ 

БЮДЖЕТ БИБЛИОТЕКИ, ут
верждённый финансовый план б-ки, 
фиксирующий её денежные доходы 
и расходы на опред. срок; обяз. эле
мент экон . метода упр .  б-кой, ис
полъз. к-рого позволяет создать чёт
кое представление о составе и вели
чине расходов и доходов как 
отдельного подразделения, отдельно
го мероприятия, отдельной програм
мы, так и б-ки в целом. 

Правила обеспечения б-ки бюд
жетными средствами регламентиру
ются нормами бюджетного права, за
фиксированными в «Бюджетном ко
дексе РФ» , а также в федер. и регион. 
отрасл. законодательстве. Библ.  уч
реждения , имеющие сложную орг. 
структуру, могут доп. регламентиро
вать бюджетный процесс в спец. внут
рибибл. док. «Положение о бюджете» , 
определяя в нём порядок составле
ния, рассмотрения, утверждения и 
исполъз. Б. б. 

При построении бюджета б-ка,  
будучи некоммерч . орг. , соблюдает 
ряд принципиальных подходов, сре
ди к-рых: полнота учёта расходов и 
доходов, гласность, распределение 
бюджетных полномочий по уровням 
рук. , метод. единство внутр. финан
совьiХ систем. 

В б - ке можно выделить четыре 
уровня бюджетной системы: обще
библ . ,  отдельного подразделения, от
дельной работы (программа, проекr) , 
отдельного мероприятия. 

В процессе финансового планиро
вания б- ка формирует нес к. видов 
бюджетных док. Сначала составляет
ся т. н. законодат. бюджет, к-рый ис
полъзуетсядля получения необходимых 
средств от финансирующей opr. - уч
редителя (муниципалитета, ведом
ства, регион. или федер. прав-ва) . В 
нём содержится обоснование либо 
правомерности существующего уров
ня финансирования , либо потребно
стей в доп. ассигнованиях, а также 
формулируются обществ. цели и со
отв. им задачи библ. дела, на реше
ние к-рых направлены план и про
граммы, учтённые в бюджете. Опера
тивная смета представляет собой 
документированный (утверждённый) 
план поступления и расходования 
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средств для финансирования разви
тия б-ки .  Она определяет объём, це
левое направление и поквартальное 
распределение бюджетных ассигно
ваний на все расходы б-ки. Работа 
над ней начинается только после 
того, как становится известной вели
чина полученных б-кой от учредите
ля и из внебюджетных источников 
денежных средств (доходы б - ки ,  
фиксируемые в первой части сметы 
по источникам их поступления ) .  Во 
второй части сметы все полученные 
доходы распределяются по разл. от
делам, программам и мероприятиям , 
т. е. составляется смета расходов как 
часть финансового плана на бюджет
ный год. Смета строится в соотв. с 
бюджетной классификацией, в осно
ве к-рой лежит научно обоснованная, 
обяз. группировка доходов и расхо
дов по однородным признакам, зако
дированным в опред. порядке. Ста
тьи бюджетной классификации име
ют единую порядковую нумерацию. 
Ожидаемые сроки и объёмы поступ
ления и расходования средств на зап
ланированные виды работ отражают
ся в т. н. кассовом бюджете, опреде
ляющем потребности б-ки в притоке 
финансов на бюджетный период. 
Отдельно составляется бюджет ка
питаловложений,  в к-ром регист
рируются инвестиции, необходимые 
сверх оперативной сметы. 

В мировой библ. практике получи
ли распространение не только разл. 
виды бюджетов, но и разнообр. мето
ды их составления. Среди них, кроме 
традиционного и для наших б-к по
статейного бюджета, применяются: 
паушальный бюджет, смета расходов 
целевого назначения, функциональ
ный бюджет или т. н. гибкая произв. 
программа-смета, система планово
программного бюджетирования 
(ППБС) и бюджетирование с нуля. 
Паушальный бюджет - это бюджет, 
оси. на предоставленных б-ке опре
делённых суммах (лимитах) без их 
дифференциации на составляющие. 
Б-ка сама решает, какие статьи рас
ходов она будет вьщелять. Постатей
ный - это бюджет, при к-ром расхо
ды распределяются по широким ста
тьям: заработная плата, материальные 
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и приравненные к ним затраты, вклю
чая расходы на комrтектование, при
обретение оборудования и т. д. Его 
легко составить, т. к. осп. работа за
ключается в переносе текущих расхо
дов на следующий год с учётом инф
ляции и изменений в стоимости про
цессов и мат-лов. 

Недостатком традиц. методов со
ставления бюджета является невоз
можность отразить в них программы 
и цели б-ки и сложность упр. эффек
тивностью функционирования от
дельных подразделений. 

Смета расходов целевого назначе
ния более чётко показывает задачи 
б-ки и финансовые ресурсы, необхо
димые для их осуществления. Благо
даря такой смете соединяются в сис
тему произв. программа и финансо
вый rmaн б-ки. 

Функциональный бюджет, или 
гибкая произв. программа-смета по
зволяет установить измеримые пока
затели, чтобы к каждому подразделе
нию и каждому виду деятельности, 
обозначенным в rmaнe (программе) 
б-ки, можно бьшо применять нормы 
затрат (напр. ,  нормы трудозатрат, рас
ходования мат-лов и т. д.) .  Этот метод 
составления бюджета облегчает кон
троль за расходованием денежных 
средств и отчётность. 

Система ППБС объединяет мн. 
приёмы, используемые в сметах рас
ходов целевого назначения и в гибких 

произв. программах-сметах. В ППБС 
акцент делается не на произв. про
цесс, а на достижение целей, постав
ленных в программе . Выполнение 
ППБС предполагает четыре этапа: 
постановка задачи; определение всех 
путей её достижения; анализ и выбор 
альтернативных вариантов; степень 
соответствия выполнения программы 
поставленным задачам. 

Метод бюджетирования с нуля по 
своему подходу и способам реализа
ции близок ППБС, т. е.  при его ис
польз. также необходим тщательный 
анализ видов деятельности и обосно
вание каждого выявленного участка 
работы. При таком подходе прежде 
всего необходимо ответить на вопрос: 
действительно ли необходим данный 
вид деятельности и имеются ли др. 

возможности для достижения постав
ленной цели. Его особенность в том, 
что обоснование каждой программы 
ежегод. начинается с нуля. 

Несмотря на разнообр. видов бюд
жетов и методов бюджетирования 
процесс составления бюджета любо
го вида предполагает выполнение 
ряда требований и опред. последова
тельность действий; позволяет опре
делить приоритеты библ. обслужи
вания; широко информировать на
селение (обслуживаемый контингент 
пользователей) об оказываемых и 
rтанируемых услугах; использовать 
при описании бюджета стандартную 
терминологи ю ;  обращать особое 
внимание на обоснование бюджета. 

Лит. :  К л ю е в  В. К. , Ч у к а е в  А. М. 
Экономическое обеспечение деятельнос
ти библиотек: Учеб. пособие.  М . ,  1 99 1 ;  
Т ю т и  н а  И .  Ф .  и д р. Некоторые аспек
ты управления библиотекой в теории и 
ирактике США 11 Управление библиоте
кой: новые идеи и практически е решения: 
Сб. науч. тр. М. ,  1995. Вып. 1 ;  Управление 
финансовыми ресурсами библиотеки: 
Науч.-реф. сб. М. ,  1984. Ч. 2: Бюджет как 
инструмент управления библиотекой. 

С. Д. Колегаева 

БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСНРО
ВАНИЕ б и б л и о т е к и, предостав
ление библ. учреждениям в безвозв
ратном порядке средств из федер. ,  
регион. ,  местного бюджетов для пол
ного или частичного покрытия их 
расходов. В совр. условиях оно регла
ментируется спец. статьёй «Финанси
рование культуры и культурной дея
тельности» <<Основ законодательства 
о культуре»: на финансирование куль
турной сферы должно выделяться не 
менее 2% средств респ. бюджета и не 
менее 6% средств местного бюджета. 
В соотв. с «Бюджетным кодексом РФ» 
общие объёмы гос. бюджета РФ, гос. 
бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов регулярно уточняются для 
возмещения доп. затрат, возникаю
щих в связи с ростом цен, тарифов и 
ставок заработной rтаты. Бюджетные 
ассигнования выделяются отдельной 
строкой. В связи с реформой гос. упр. 
в финансировании б-к существенно 
возросла роль местного , муницип. 
звена. 
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Дополняют и уточняют порядок и 
механизм финансирования б-к Феде

ральный закон РФ «0 библиотечном 

деле» ( 1 994) , профильные регион. за
конодат. акты ( 1 997), положение «Об 
основаххоз. деятельности и финанси
рования организаций культуры и ис

кусства» ( 1 995) .  Размеры Б.  ф. орг. 
культуры рассчитывают исходя из ус
тановленных нормативов, а при их 
отсутствии - на осн. общих принци
пов, предусмотренных законодатель
ством РФ. В результате этого нор
мальное Б. ф. может осуществляться 
в совр. условиях по неск. вариантам. 

По первому устанавливаются дол
говр. нормы перечисления денег в 
б-ки по статьям бюджета в расчёте на 
душу населения. При этом сумма фи
нансирования может корректиро
ваться в зависимости от изменения 
числа читателей по сравнению с ука
занным в гос.  заказе. По второму ва
рианту б - ке выдаётся минимум 
средств (предельные суммы расхода) 
по элементам либо гр. элементов рас
ходов одновр. с выдачей гос-вом за
каза на обслуживание с контрольны
ми цифрами кол-ва читателей и кни
говыдачи .  По третьему варианту 
предусматривается частичное обеспе
чение б-ки финансовыми средствами. 
Оно реализуется как покрытие из гос. 
фондов отдельных статей расходов 
или нек-рой доли по всем элементам. 
Этот вариант финансирования де я
тельности б-ки предусматривает со
знательное перемещение части расхо
дов на внебюджетные источники. 
При недостатке средств в бюджете 
страны (региона, муниципалитета) 
этот вариант финансирования стано
вится единственно применимым. 
В наиболее критической экон. ситуа
ции гос-во (на всех уровнях) финан
сирует только защищённые бюджет
ные статьи, гл. обр. заработную rmaтy 
и крайне важное для обеспечения 
жизнедеятельности б-ки комrтекто
вание фондов. Защищённые бюджет
ные статьи специально оговаривают
ся решениями Г ос. думы и законодат. 
органов субъектов РФ. 

Нормативно-бюджетное финан
сированне является осн. источни
ком постуrтения денежных средств 



в б-ки - от 85 до 1 00% совокупного 
бюджета б-к федер . ,  регион. и мест
ного значения. Вместе с тем ,  для пос
ледних лет, как правило, характерно 
резкое ограничение финансовых ре
сурсов, направляемых в библ. сферу. 
Это приводит к серъёзным деформа
циям процесса финансирования: не
своевр. поступлению (в связи с при
остановкой финансирования на нео
пред. срок) денежных средств или их 
выделению только на защищённые 
статьи. Крайне скудные средства, по
ступающие на нормативной основе , 
наиболее инициативные б-ки перио
дически пополняют, используя др. 
форму Б. ф. - социалъно-творч. заказ. 

Социально-творч. заказ представ
ляет собой форму единовр. финанси
рования конкретных проектов б-к, 
направленных на качественное совер
шенствование их деятельности , на 
реализацию масштабных культурных 
акций и т. д. по программно-целево
му методу на основе «Положения о 
социально-творческом заказе фондов 
развития культуры и иск-ва» . 

Заказы могут поступать в б-ки из 
разных частей местного бюджета, в т. ч. 
бюджетов департаментов культуры ,  
образования, социальной защиты и 
др. органов местной власти. Благода
ря этому даже в чрезвычайно сложных 
условиях, хотя и крайне медленно, но 
продолжается развитие библ. дела, 
библ. услуги становятся качественнее, 
разнообразнее. 

Механизм хозяйствования в библ. 
сфере сочетает некоммерч . и ком
мерч. начала. В этих условиях чрезвы
чайно важную роль играет отлажен
ность механизма Б.  ф. сверху донизу. 
Нынешний механизм является пере
ходным от старой к новой системе 
формирования средств библ. учреж
дений. Необходим целостный меха
низм Б. ф . ,  включающий также и от
сутствующие звенья: нормативные 
механизмы распределения финансов 
культуры между её подотраслям и  
(библ . ,  музейной, театральной и др. ) ;  
нормативы финансирования конк
ретных библ. учреждений. 

Лит.: Б у б е к и н а  Н. В. Для чего биб
лиотекарю необходимо знать гражданский 
кодекс? 11 Библиоrека и закон: Справоч-

«БЮЛЛЕТЕН ДЕ БИБЛИОТЕК ФРАНСЕЗ• 

ник. М. ,  1 997. Вып. 2; О н а  ж е. Эконо
мические аспекrы деятельности библиотек 
на современном этапе :  Метод. 
пособие. М. ,  1 999; К л ю е в  В .  К. Эконо
мико-правовые аспекrы управления тру
довыми ресурсами библиотеки 11 Библио
тека и закон: Справочник. 1997. Вып. 2 ;  
К о л е r а е в а С. Д. Нормативное финан
сированне отечественных государствен
ных библиотек: состояние и перспекти
ва 11 Библиотеки страны в новых соци
ально-экономических условиях: Сб. науч. 
тр. М. ,  1 994; О н а ж е. Формирование фи
нансовой базы библиотек 11 Управление 
финансовыми ресурсами библиотеки : 
Науч.-реф. сб. М. ,  1994. 

С. Д. Колегаева 

«БЮЛЛЕТЕН ДЕ БИБЛИотЕК 
ФРАНСЕз» ( «Bulletin des ЫЬliotheques 
fran�aises» - «Бюллетень французских 
библиотек») ,  издаётся в Париже с 1 956 
Высш. нац. школой информатики и 
библ-ведения. Шесть номеров в год. 
Статьи , информация , рецензии по 
всем аспектам библ. дела Франции. 

«БЮЛЛЕТЕН Д'ЭНФОРМАСЬ
ОН ДЕ ЛЬ'АССОСЬЯСЬОН ДЕ 
БИБЛИОТЕКЕР ФРАНСЕЗ» («Bu1-
1etin d'information de 1'Association des 
Ьibliothecaires fraщaises» - «Инфор
мационный бюллетень Ассоциации 
французских библиотекарей») ,  жури. 
по библ. делу, издаваемый в Париже с 
1 907. Статьи по широкому кругу ас
пектов библ. дела Франции. 

БЮЛЛЕТЕНЬ, периодическое 
или продолжающееся издание, содер
жащее нормативные, инструктивные, 
справочные, рекламные и дР. мат-лы 
издающей его орг. 

«БЮЛЛЕТЕНЬ БЮРО ЦЕНТ
РАльной КАТАЛОГИзАцИИ», см. 
Бюро центральной каталогизации. 

БЮЛЛЕТ ЕНЬ Н ОВЫХ ПО
СТУПЛЕНИЙ, вид текущего библио
графического пособия, регулярно ин
формирующего читателей о новых 
док. , поступивших в б-ку, одна из 
форм массового библиогр . инфор
мирования. Широко используется в 
б-ках разл. типов. Важнейшее требо
вание, предъявляемое к Б. н.  п. - опе-
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ративность. Наполнение бюл. различ
но и определяется типом б-ки. В мас
совых б-ках в Б.  н .  п .  помещают, как 
правило, только сведения о книгах, 
специальные б-ки включают сведе
ния и о др. видах изданий и неопубл. 
док. При большом объёме поступаю
щей в фонд лит. нек-рые обл. б-ки 
вместо универс. по содержанию бюл. 
подrотавливают отрасл . и (или) темат. 
списки новых поступлен и й .  Группи
ровка мат-ла внутри Б. н. п.  обычно 
сист. Описания при неясном заглавии 
снабжаются справ. аннотацией. Мо
гут простамяться также шифр книги 
и индекс классификац. схемы. Инст
руктивно-метод. мат-лы, определяю
щие работу ЦБС, рекомендуют центр. 
б-ке издавать списки новых поступле
ний, отражающие все книж. издания, 
поступившие за месяц (квартал) .  Ти
раж этих списков определяют, исходя 
из кол-ва филиалов ЦБС, а также осн. 
учреждений и предприятий р-на, куда 
списки планируется направить. 

Лит.: К о r о т к о в  Д. Я. Библиографи
ческое информирование читателей в биб
лиотеках. М . ,  1987 ;  М а т в е е в а  Т. Ф.  
Технология текущеrо библиографическо
ю информирования в ЦБС 11 Сов. биб
лиогр. 199 1 .  N2 1 .  

Ю .  В. Климаков 

«БЮЛЛЕТЕНЬ ЮНЕСКО ДЛЯ 
БИБЛИооЕК» ( « UNESCO Journal for 
Libraries» ) ,  выходил с 1 947 шесть раз в 
год на англ. ,  исп . ,  с 1953 - на рус. ,  с 
1 957 - на фр. яз. ,  с 1 970 ежекварт. на 
араб. яз. С 1 979 по 1 9 8 3  изд.  ежек
варт. под назв. «Журнал ЮНЕСКО по 
информатике, библ. делу и архивове
дению» ( «UNESCO Journal oflnforma
tion Science , Librarienship and Archi
ves» ). Печатал результаты оригиналь
ных исслед . ,  науч. экспериментов, 
статьи по вопросам теории и практи
ки библ. дела, информ. науки и архи
воведения. 

Е. А. Набатникова 

вюР6 иноСТРАнной НАУки 
И ТЕХНИКИ НТО ВСНХ РСФСР 
(БИН1), сов. гос. издат.-информ. уч
реждение, начало работу в 1 920 в Бер
лине при экон . представительстве 
РСФСР в Германии по инициативе 



рус. учёных Н .  М .  Федоровекого и 
А. А. Эйхенвалъда. Официально утв. 

пост. СНК РСФСР от 29 марта 1 92 1 .  

Создано с целью восстановления пос
ле Первой мировой и Гражд. войн 
науч. контактов рос. и заруб. (гл. обр. 
нем.)  б-к и науч. учреждений, в т. ч. 
для покупки за границей науч. и техн. 
изданий и распределения их между 
рос . науч. б-ками. Приобретённые 
БИНТом издания поступили более 
чем в 40 б-к, среди них: б-ка Румян
цевекого музея в Москве, Публ. б-ка 
в Петрограде, б-ки Моек. ун-та и 
Соц. акад . ,  б-ка науч. -техн. отдела 
вснх. 

Однако полит. и экон. ситуация в 
стране в нач. 20-х гг. не благоприят
ствовала развитию подобных контак
тов с заграницей. Официально БИНТ 
закрыто пост. Совета труда и оборо
ны в 1 928,  но покупка заруб. изданий 
была изъята из его функций осенью 
192 1 .  

Лит. :  Д и в н о г о р ц е в  А .  Л .  Между
народные библиотечные связи России 

БЮРО ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАТАЛОГИЗАЦИИ 

(окт. 19 17 - июнь 1 941) :  Ист. очерк. М. ,  
200 1 ;  Он ж е. Международные связи со
ветских библиотек 11 Библиотечное дело 
в период НЭПа ( 1921-1929): Сб. науч. тр. 
М. ,  199 1 .  Ч. 1 ;  Д и н е р ш т е й н  Е. А. Из 
истории образования первых советских 
научно-технических издательств: БИНТ 
НТО ВСНХ 11 Науч. и техн. б-ки СССР. 
1 972. N2 1 ;  Краткий отчёт о деятельности 
БИНТа (Бюро иностранной науки и тех
ники НТО ВСНХ РСФСР) в Берлине,  
1 92 1 - 1 924. Берлин, 1924; Ч е р н я к  А.  Я. 
История технической книги. 2-е изд. М.,  
1 98 1 .  

А .  Л. Дивногорцев 

БЮРО ЦЕНТРАльной КАТА
логизАции (БЦК), орган центра
лизованной каталогизации докумен
тов, созданный по решению Главпо
литпросвета РСФСР 2 9 . 7 . 1 925  в 
Москве. Выпускало печ. аннотир. кар
точки, в первую очередь для сети мас
совьiХ б-к (первый год: 12 тыс. назв. 

карточек, 3200 б-к-подписчиков), из
давало «Бюллетень БЦК>> (с янв. 1 926 
ежемес. ,  с 1 927 - два раза в месяц, с 
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февр. 1 928 - еженед. «Бюллетень Гос

издата») ,  помещавший списки новых 

книг, а также метод. , информ. и справ. 
мат-лы для б-к. Карточки распрост
ранялись по подписке на полный 
комплект или по разделам табл. клас
сификации, по изд-вам, по номерам 

карточек (публикуемым в «Бюллете

не БЦК» ), с 1 927 - также на рек. ком

плект или на любую из 4 серий типо

вого комплекта (две для гор . ,  1 для 
деревен. и 1 для дет. б-к) .  Рассьmка 

осуществлялась еженедельно. В зда
нии БЦК (ул. Сретенка, 8) работал 
магазин << Красная новь•> ,  в к-ром 

можно было приобрести каталожные 
карточки и предметы библ. техники и 
оборудования. 

В 1 929 функции БЦК по изданию 
аннотир. карточек переданы Крити
ко-библиогр. ин-ту О ГИЗа. 

Лит. :  С у к и а с я  н Э. Р. Бюро цент
ральной каталогизации Главполиmросве
та: (К 50-летию со дня образования) 11 
Сов. библиотековедение. 1976. N2 3 .  

Э .  Р. Сукиасян 



«В МЙРЕ КНИГ», ежемес. крити
ко-библиогр. жури. Издавался в Мос
кве с 196 1  М-вами культуры СССР и 
РСФСР, с 1 973 (после объединения с 
жур и .  <<Книжная торговля» )  -
Госкомиздатами СССР и РСФСР. 

Его предшественником считается 
жури. « Что читатЬ». Знакомил чита
телей с новинками отеч. и заруб. лит. , 
освещал проблемы издат. дела, книж. 
торговли, теории и практики книго
ведения. Был рассчитан на проф. ра

ботников, а также на широкий круг 
книголюбов. После 1990 реорганизо

ван в лит.-худож. и обществ. -полит. 
ежемес. жури. «Слово». 

Л. А. Егорнова 

«В П ОМОЩЬ Д ЕТСКИМ И 
школьным БИБЛИОТЕКАМ•, 
см. «Массовая библиотек-а». 

сВ П ОМОЩЬ МАССОВЫМ 
БИБЛИОТЕКАМ•, см .  «Массовая 

библиотека». 

сВ П6МОЩЬ ПЕРЕДВ:ЙЖНИ
КУ•, жури. культотдела Ленингр. обл
профсовета. Издавался в 1929-33 для 
работников передвижных б-к города 
и села. Печатал статьи, обзоры, рец. с 
целью пропаганды новой лит. и её 

распространения, рассказывал об 
опыте передвижек. 

Л. А. Егорнова 

«В П ОМОЩЬ С ЕЛЬСКОМУ 
БИБЛИОТЕКАРЮ и ЧИТАТЕЛЮ•, 
ежемес. жури. рек. библиографии. 
Издавался в Москве в 1936-37 НИИ 
библ-ведения и рек. библиографии. 
Цели жури. - помощь б-кам в рук. 

чтением и комплектовании. Автора
ми были обществ. деятели, учёные, 
писатели. С N2 1 2  за 1937 объединил
ся с жури. « Что читатЬ». 

Л. А. Егорнова 

ВАЛ ЕЕВ Разиль Исмаилович 
(р. 4. 1 . 1947 , д. Ташлык Нижнекамско
го р-на, Тат. АССР) , библ. и обществ. 
деятель, писатель, в 1 986-2000 ди
ректор Респ. науч. б-ки им. В. И. Ле
нина (ныне НБ Респ. Татарстан) , ос
нователь и гл. ред. респ. «Библиотеч
ного вестника» ( 1996) , вице-президент 
Татарского ПЕН-центра Всемирной 
opr. писателей (с 1995) , поч. акад. Ака
демии гуманитарных наук России, ла
уреат премии им. М. Джалиля ( 1982), 
заел. работник культуры Респ. Татар
стан, чл. правления Союза писателей 
респ. ( 198 1 -95) ,  пред. Набережно
Челнинской писательской opr. ( 198 1-
84). Учился на отделении журналисти

ки Казанского гос. ун-та ( 1 965-67), 
завершил образование в Лит. ин-те 
им. М. Горького в Москве ( 1 972). Ра
ботал в дет. жури. «ЯлКЬIН» ( 1972-8 1) .  
Автор поэтич. и прозаич. книг, произв. 
для детей, пьес, попул. песен. 

За годы работы В. директором НБ 
превратилась в науч. центр по изуче
нию татар. книги, её комплектова

нию, пропаганде. В.  активно участву
ет в работе Постоянной комиссии по 
культуре и нац. вопросам Гос. совета 
Респ. Татарстан. 

Участник междунар. конгрессов 
ИФЛА ( 1 994, 1 995, 1 996). 

Награждён серебряной медалью 
Всемирного конгресса рыцарей <<За 
гуманизм и справедЛивость» (Сидней, 
199 1 ) ,  междунар. серебряной медалью 
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«За заслуги в деле сохранения и раз
вития цивилизации, жизни и культу
ры на Земле» (Сидней, 1992). 

Соч.: На языке души: Республиканской 
научной библиотеке им. В. И. Ленина 
ТАССР - 1 25.  Казань, 1 989; Слово о кни
ге: Материалы науч. -nракт. конф. ,  nо
свящ. 270-летию татар. nеч. книги. Казань, 
1994. 

Лит. : Разиль Исмаилович Валеев: Био
библиогр. указ. Казань, М. ,  1 997. 

В. А. Фокеев 

ВАНЕЕВ Анатолий Николаевич 
(р. 30. 1 . 1925,  Вятка) , библ. деятель, 
библиотековед, д-р лед. наук ( 1 982), 
проф. ( 1 983) ,  заел. работник культу
ры РФ ( 199 1 ) ,  заел. работник культу
ры Респ.  Таджикистан ( 1999) , д. чл .  

МАИ ( 1 993). Участник Вел. Отеч. вой
ны ( 194 1 -45) .  Окончил библиогр. 
фак. МГБИ ( 195 1 ) .  В 1946-62 рабо
тал в Кировекой обл. б-ке (в т. ч.  зав. 
метод. отделом, зам. директора по 
науч. работе),  в 1962-69 - нештат
ный преподаватель библ-ведч. дис
циплин Кировекого учеб. -консуль
тац. пункта ЛГБИ. С 1969 - в ЛГИКе 
(СПбГУКИ), где в 1974-95 заведовал 
кафедрой библ-ведения. 

В сфере науч. интересов - широ
кий круг проблем: теория, методоло
гия , терминология библ-ведения , 

упр. библ. делом, науч. -метод. обес
печение деятельности б-к, науч. opr. 
труда, планирование, библ. техноло
гия, рук. чтением, обслуживание чи
тателей, методика библ-ведч. исслед. , 
история библ-ведения как одно из его 
важнейших направлений. Деятель
ность В. способствовала повышению 
теорет. уровня и метод. обеспечения 
науч. и учеб. дисциплины «Организа-



ция и управление библ. делом»,  науч. 

обоснованию планирования работы 

публ. б-к. 
Автор б. 320 работ - учебников, 

практ. пособий , моногр . ,  статей в 
отеч. и заруб. изданиях. Получила из
вестность сформированная В. уни
кальная кол. (б. 5 тыс.) почтовых от
крыток с изображением б-к мира. 

Чл. ряда уч . советов и комиссий по 
библ. работе и образованию. Длитель
ный период ( 197 6-90) входил в состав 
редколлегии журн. <<Сов. библиотеко
ведение>>. 

Награждён орденом Отечествен
ной войны I степ. ,  медалями. 

Соч . :  Развитие библиотековедческой 
мысли в СССР. М. ,  1980; Научная органи
зация труда в библиотеках: Практ. посо
бие. М. ,  198 1 ;  Общетеоретические пробле
мы советского библиотековедения // Сов. 
библиотековедение. 198 1 .  NQ 2; Структура 
библиотековедения // Там же. 1983.  NQ 3 ;  
Библиотековедение: Общий курс. М. ,  1 988 
(в соавт.) ;  Библиотековедение в России в 
первой половине XIX века: Учеб. пособие. 
СПб. , 1 995; Развитие библиотековедчес
кой мысли в России в XI-XVIII  веках: 
Учеб. пособие. СПб. ,  1 995; Библиотекове
дение в России во второй половине XIX 
века. СП б. ,  1 999; Развитие библиотековед
ческой мысли в России в начале ХХ века. 
СП б. , 1999; Конфликты в библиотеке: пре
дупреждение и разрешение. СПб . ,  200 1 ;  
Методическое обеспечение библиотечной 
деятельности : Учеб. пособие. М . ,  200 1 ;  
Справочник библиотекаря: Библ. система 
РФ. Фонды. У пр. б-кой. Каталоги. Менед
жмент и маркетинг. СБО. Проф. среда. PR. 
Вузы и техникумы. Здания и интерьеры 1 
[Ванеев А. Н. и др. ) .  2-е изд. ,  испр. и дол. 
СПб. , 2001 ;  Взгляды российских (советс
ких) учёных на библиотековедение как 
науку 11 Российское библиотековедение: 
ХХ век. Направление развития, проблемы 
и итоги: Опыт моноrр. исслед. М . ,  2003; 
Библиотечное дело. Теория. Методика. 
Практика. СПб. , 2004. 

Лит. :  Ванеев Анатолий Николаевич: 
Библиоrр. указ. тр. СП б . ,  1 994; Д в о р  к и 
н а М. Я. Вклад в разработку истории биб
лиотековедения /1 Библиография. 2002. 
N2 1; К р е й д е н  к о  В. С. А. Н .  Ванеев // 
Сов. библиотековедение. 1 985 .  NQ 2; Л у 
к а  ш о в  И. В .  Горизонты научного по
иска: К 75-летию А. Н. Ванеева // Библио
тековедение. 2000. N.! 2; С т у п  и н Д. Н. 
Весомый вклад в отечественное библиоте
коведение. Практик. Теоретик. Личность 11 
Петерб. библ. шк. 2000. NQ 1 -2;  С у  д а р и 
к о в а  Е .  П . ,  Т р а п е з н и к о н а  Л .  В . ,  

ВАСИЛЬЧЕНКО 

К р е й  д е н к о В. С. Анатолию Николае
вичу Ванееву 7 5 лет 11 Мир библиоrр. 2000. 
NQ 4. 

А. В. Мамонтов 

ВАРР6Н Марк Теренций (Marcus 
Terentius Varro) , прозвище - Р е  а 
т и н с к и й  (от г. Реате в Сабинекой 
обл. ,  где В. родился) ( 1 1 6-27 до н. э . ) ,  
рим. писатель и учёный-энциклопе

дист. По одним источникам, основал 
по поручению Цезаря публ . б-ку в 
Риме, что, по др. источникам, припи
сывается Гаю Азинию Поллиону. Автор 
многочисл. тр. по поэзии, истории 
лит. , риторике, лингвистике (лишь 
одно его соч. <<Латинский языю> со
стоит из 25 тт.) ,  философии, истории, 
географии, математике, юриспруден
ции , сел . х-ву (не менее 74 работ, 
большинство не дошло до нас) . В их 
числе трактат «0 государстве», в к-ром 
содержится гл. о б-ках. 

А. Б. Горянин 

ВАС:ЙЛЬЕВ Пётр Петрович (меж
ду 1 840 и  1 843, Пермь, - 25.3(6.4) . 1883, 
Казань) , библиограф, книговед, изда
тель. Вольнослушатель ист. -филол . 
фак. Казанского ун-та ( 1 862-63) .  Ав
тор статей и рецензий, посвящённых 
книж. делу в Казани, а также лит. и 
журналистике. Издал сб. <<Казанское 
книж. дело. Мат-лы по местной книж. 
лит. деятельности . . .  >> (вып. 1 ,  Казань, 
1 866) , <<Показатель псевдонимов•> 
( 1 868) , «Календарь-указатель г. Каза

ни на 1 882 год>> , <<Пегас•> И. С. Турге
нева ( 1 874) , «Село и деревня, идилли
ческий рассказ И. r [Искандера-Гер
цена] . Издание для немногих» ( 1 875) .  
В .  принадлежит разработка первой в 
истории отеч. библиографии Пушки
нианы. Цензурой не бьша допущена к 
печати статья В. «Несколько слов о за
бытом поэте», посвящённая К. Ф. Ры

лееву. 
Лит.:А г а ф о н о в  Н. Я. Из Казанской 

исrории. Казань, 1906; Б а р  е н б а у м И. Е. ,  
М а м о н т о в  А В. П. П. Васильев - ка
занский библиограф и книговед 11 Сов. 
библиоrр. 1973 .  N.! 1 ;  В е н г е р о в  С. А. 
Критико-биоrр. словарь. СПб. , 1 895. Т. 4. 
Отд. 2; [Некролог) 1 Моек. ведомости . 
1 883 ,  1 6  июня. N.! 165 ;  Я з ы к о в  Д. Д.  
Обзор жизни и трудов покойньiХ рус. пи
сателей. СПб. ,  1 886.  Выл. 3. 

И. Е. Баренбаум 
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ВАС:ЙЛЬЧЕНКО Владимир Евста

фьевич [24 . 3 (6 .4) . 1 900, Москва, -
6. 1 1 . 1 96 1 ,  там же] , библиотековед, 
специалист в обл. истории и opr. библ. 
дела. С 1 924 работал в массовых б-ках 
Москвы. С 1934 - преподаватель в 
МГБИ (МГУКИ).  В том же году по
ступил в аспирантуру, в 1940 защитил 
канд. дис. В ин-те в разные годы за

нимал должности декана фак. библ

ведения, зав. аспирантурой, зав. ка
федрой библ-ведения. Один из созда
телей вузовского курса «История 
библиотечного дела в СССР>> .  Был 
нач. Библ. упр. Наркомпроса РСФСР 
( 1941 -45) , редактором журн.  <<Биб

лиотекарь» ( 1946-48). В 1941 руково
дил эвакуацией ценнейших книж. 
фондов гос. публ. и науч. б-к. 

В. Е. Васильченко 

Соч.: Библиотечное дело в СССР: Крат. 
очерк. М. ,  1 947; Очерк истории библиотеч
ногодела в России, ХI-ХVIП вв. М. ,  1 948; 
Библиотечное дело в РСФСР в 1 9 1 7-20 rr. 

М.,  1954; История библиотечного дела в 
СССР. М. ,  1 958.  

Лит. :  В. Е. Васильченко: [Специалист 
в области библиотековедения, 1900- 1 96 1 :  
[Некролог) // Библиотекарь. 1 96 1 .  NQ 12 ;  
К л а п  и ю к В.  Т. Владимир Евстафьевич 
Васильченко: Основные вехи жизненного 
пути ( 1 900- 1961  rr.) .  М . ,  2003 ; Т ал а л а 
к и н а О. И. К изучению теоретического 
наследия В. Е. Васильченко и Ф. И. Кара
тыгина // Актуальные проблемы культуры 
и пути совершенствования высшего биб
лиотечного и культурно-просветительно
го образования. М. ,  1 98 1 .  

А .  П. Толстяков 



ВВОД ДАННЫХ, в в о д  и н 
ф о р м а ц и и  (в АИС, компьютер) ,  
комплекс операций, обеспечиваю
щих считывание и передачу данных с 
внешнего носителя информации (бу
маги, дискет, магнитных лент, оптич. 
дисков и т. п . )  или с клавиатуры в па
мять компьютера. 

Данные, вводимые в систему для 
обработки, переработки, хранения и 
дальнейшего использ . ,  наз. входны
ми. Ими могут быть библиогр. запи
си, сведения о читателях, заказы лит. , 
изображения и т. д. 

В зависимости от способа В. д. раз
личают: ручной, клавиатурный, авто
мат. , оптич. (сканирование), графич. ,  
диалоговый, речевой (голосовой) . В 
библ. практике наибольшее развитие 
получил клавнатурный В. д. (разно
видность ручного метода) , при к-ром 
производится набор данных на клави
атуре компьютера. Он является ос
новным во всех звеньях технол. цепи 
формирования электронных катало
гов и баз данных, обслуживания чита
телей и т. д. Технол. средствами его 
обеспечения являются т. н.  рабочий 
лист или специально организованная 
разметка экрана монитора с выделен
ными на нём областями для библиогр. 
записи элементов. Такие экранные 
формы В. д. наз. м а к е т а м и в в о -
д а, ш а б л о н а м и, т р а ф а р е т а 
м и, э к р а н н ы м и  м а с к а м и. 

Всё большее применение получа
ют и др. способы В. д. , повышающие 
степень автоматизации наиболее мас
совых и трудоёмких библ. процессов. 
К таким средствам относятся разл. 
варианты оптич. сканирования текста 
спец. устройствами. 

Перспектинным средством авто
матизации диалога между человеком 
и компьютером пятого поколения яв
ляется речевой (го л о с о в о й) В. д . ,  
обеспечивающий автомат. перевод 
аудиоинформации в текстовую фор
му и запись её в компьютер. 

Системы оптич. ,  речевого, а также 
нек-рых др. автоматизир. способов 
ввода используют спец. программно
аппаратные средства, способные са
мостоятельно «узнавать» и перево
дить в цифровую форму разл. симво
лы и знаки, составляющие тексты 

ВВОД ДАННЫХ 

входных док. и данных, что имеет 
обобщённое наим. «распознавание 
образов». При этом обеспечивается 
иреобразование текста в цифровую 
форму, пригодную для дальнейшей 
обработки с использ. разл. рода тек
стовых редакторов и поиска по соче
таниям знаков в автоматизированных 
информационных системах. 

Процессы иреобразования стра
ниц док. из традиц. (преимуществ. 
б у м а ж н о й) формы в электрон. наз. 
о ц и ф р о в к о й или о ц и ф р о в ы 
в а н и е м. В б-ках они применяются 
при ретроспективной конверсии ка
талогов из карточной или книж. фор
мы в электрон. ,  а также для создания 
машипочитаемых копий разл. док. 
(напр. ,  редких и ценных книг, руко
писей, плакатов,  фотографий и т. п.)  
при создании электронных библиотек 
или отдельных электрон. кол. Для 
предотвращения повреждения книг и 
редких рукописей при сканировании 
(в результате мех. контактов с конст
руктивными элементами сканеров 
или УФ-излучения ламп подсветки) 
используется микрофильмирование 
оригиналов в кач-ве промежуточной 
ОПераЦИИ ИЛИ ОПТИЧ. ВВОД С ПОМОЩЬЮ 
цифровых фотоаппаратов. 

Для ввода труднораспознаваемых 
текстов используется сочетание мето
дов сканирования и распознавания 
символов с клавнатурным вводом не
распознаваемых фрагментов текста. 
В частности, карточки из старых ка
талогов с нечётким шрифтом, рукоп. 
вставками обычно сканируют и хра
нят в виде «картинок» (образов) без 
распознавания знаков. Затем посте
пенно осуществляют ввод с клавиату
ры наиболее важных для поиска или 
всех элементов библиогр. записей. 

См. также: Вывод данных, Индекса
ция, Техническое обеспечение автома
тизированных информационных сис
тем, Формат представления элемен

тов данных записи. 
Лиm. : В о р о й с к и й  Ф. С. Аналитико

синтетическая обработка и переработка 
информации в автоматизированных сис
темах НТИ: Основы организации и техно
логии. М . ,  1 99 1 ;  3 е л о в С. Цифровое 
кодирование видеоизображений 11 Ком
пьютер пресс. 1 997. Ne 1 2(96); Ш в а р ц 
м а н М. Е. Оцифрование как метод сохра-
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нения старых книг 11 Библиотечные ком
пьютерные технологии: Сб. ст. М. ,  1 997. 
Вып. l -2. 

О. А. Лаврёнова, Ф. С. Воройский 

ВЕЛИЧИнА БИБЛИотЕЧНОГО 
Ф6НДА, один из параметров библ. 
фонда, представляющий собой кол
во док. , имеющихся в фонде, подсчи
танное в установленных ед. учёта 
фонда. Является важнейшей характе
ристикой обеспеченности реальных 
или потенциальных пользователей 
док. библ. фонда, его развития. Вели
чина совокупного библ. фонда реrи
она, страны, гр. стран и всего мира 
является объективным свидетель
ством их ин форм. потенциала и куль
турного уровня. В.  б. ф. обязательно 
отражается в учётных док. б-ки и в 
гос. статистике. При унификации и 
полноте стат. учёта В. б. ф. становит
ся важным показателем эффективно
сти библ. деятельности, позволяет 
сравнивать её применительно к части 
библ. фонда, фонду отдельной б-ки , 
гр. б-к в пространственно-временн6м 
аспекте, т. е. по отношению к про
шлому, настоящему и планируемому 
будущему. 

В .  б. ф. может быть достаточной 
(оптимальной), недостаточной (если 
ею не обеспечивается полнота удов
летворения спроса) и избыточной. В 
последнем случае в библ. фонде об
разуется пассивная часть, состоящая 
из редко используемых док. , и балла
стная часть, т. е. док. , спрос на к-рые 
полностью отсутствует в течение де
сятков лет. Пассивная часть перево
дится на др. уровень хранения (см. де
позитарное хранение библиотечных 
фондов) , а балластная в публ. б-ках 
подлежит исключению из фонда. 

Минимальная В. б. ф. ,  необходимая 
для начала функционирования библ. 
фонда, определяется учредителем либо 
фондодержатедем для б-ки каждого 
вида или отдельной б-ки особо. 

Критерием В. б. ф . ,  выполняюще
го гл. обр. арх. функцию, является сте
пень полноты охвата ассортимента 
книж. продукции, а выполняющего 
преимуществ. утилитарную функ
цию - полнота удовлетворения 
пользовательских запросов. В соотв. 



с законом Брэдфорда (см. Рассеяния 

информации закон) оптимальной счи

тается величина, при к-рой удовлет

воряется ок. 70% запросов пользова

телей. Она рассчитывается по форму

ле Фор< =  Дор< х А, где Фор< - оптималь
ная В .  б. ф . ,  Дор< - оптимальная 
документообеспеченность пользова
телей б-ки или населения зоны библ. 
обслуживания, А - кол-во пользова
телей (абонентов) б-ки. Если рост 
библ. фонда превышает оптимальную 
величину, то, как правило, ухудшают
ся возможности его использ. 

В. б. ф. можно рассчитать также по 
формуле: n 

Ф = L: cjтjвpj ' 
i=l 

где С - кол-во тем ,  представленных 
в фонде, Т - кол-во оснований деле
ния фонда, В - кол-во видов док. , 
взятых по данному основанию, Э 
экземплярность данного вида док. по 
данному основанию и виду. 

Нормальным состоянием В .  б. ф.  
как массовых, так и науч. б-к являет
ся её неуклонный рост. В. б. ф. регу
лируется посредством соотношения 
кол-ва док. , поступающих в б-ку и 
исключаемых из неё. Кол -во еже 
годного поступления и выбытия док. 
определяет срок обновления фонда 
(в публ. б-ках примерно за 10 лет, т. е. 
ежегодно должно исключаться до 10% 
книг от В. б. ф.) .  В. б. ф. зависит так
же от ёмкости фондохранилища, и 
при отсутствии требуемых помеще
ний б- ки вынуждены осуществлять 
такое комплектование , при к-ром 
кол-во включаемых в фонд док. рав
но кол-ву исключаемых. 

В. б. ф. измеряется в учётных ед. 
(экз.)  и в назв. док. Её принято соот
носить с параметрами использ. фон
да - книговыдачей, а также с отно
сительными показателями - обраща
емостью , коэффициентом использ. 
(используемостью) и иными. 

Ю. Н. Столяров 

ВЕНГЕРОВ Семён Афанасьевич 
[ 5 ( 1 7) . 4 . 1 8 5 5 ,  Лубны ,  -

'
1 4 . 9 . 1 920,  

Москва] , литературовед , историк 
лит. и обшеств. мысли , библиограф. 
Окончил юрид. фак. Петерб. ун-та 
( 1 879) и ист. -филол. фак. Дерптско-

ВЕНЕВИТИНОВ 

С. А. Венгеров 

го (Тартуского) ун-та ( 1 880) .  Автор 
моногр. по истории рус . лит . ,  о твор
честве писателей-классиков. Редак
тор отдела лит. <<Энцикл .  словаря>> 
Брокгауза и Ефрона, сер. «Библио
тека>> изд-ва << Светоч» ( 1 906-0 8 ) , 
включавшей произв. ,  запрещённые 
до рев- ции 1 905-07;  комментиро
ванных изданий А. С. Пушки н а ,  
Дж. Байрона, Мольера, У. Шекспи
ра, Ф. Шиллера в <<Б-ке великих пи
сателей» изд-ва Брокгауза и Ефрона 
и д р .  П одготовил первое полное 
собр. соч. В .  Г. Белинского (т.  1 - 1 1 ,  
1 900- 1 7 ) .  Организатор ( 1 9 1 7) и пер
вый рук. Российской книжной пала
ты. В.  принадлежит ряд капиталь
ных биобиблиогр. тр. ,  к-рые , одна
ко , ввиду грандиозности замысла, 
остались неоконченными: « Крити 
ко-биогр.  словарь рус. писателей и 
учёных» (т. 1 -6 ,  1 889- 1 904; включа
ет статьи на буквы <<А>> и <<Б» и незнач. 
кол-во статей на остальные буквы) ; 
<<Предварительный список рус. писа
телей и учёных и первые о них справ
КИ>> (2-е изд. «Критико-биогр. слова
ря . . .  >> , т. 1 -2 ,  1 9 1 5 - 1 8 ,  до ст. «Пав
лов» включ . ) ;  «Источники словаря 
рус. писателей» (т. 1 -4, 1 900- 1 7 ; до 
ст. «Некрасов» включ . ) ;  «Рус. книги. 
С биогр. данными об авторах и пере
водчи ках ( 1 7 0 8 - 1 8 9 3 ) »  ( т .  1 - 3 ,  
1 895-99, ДО СТ. <<ВаВИЛОВ>> ВКЛЮЧ . ) ;  
<<РуС.  ПОЭЗИЯ» (ВЫП. 1 - 7 ,  1 893- 1 90 1 ,  
наиболее полная антология и био
бибшlогр.  словарь рус. поэтов 18 в . ) .  
Биобиблиогр.  тр. В . ,  несмотря на не-
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завершённость, сохраняют справ. 
значение. Биобиблиогр. архив В.  ( ок. 
2 млн. карточек, 3 , 5  ты с. автобиогра
фий и до 35 тыс. ед. иконогр. мат
лов) хранится в рукоп. отделе ИРЛИ 
РАН . 

Лит. : Б о д н а р с к и й  Б. С. С А. Вен
геров 11 Библиогр. изв. 1 920. N2 3-4; Вен
геров Семён Афанасьевич // Библиогра
фия. 1996. N2 2; Г у л ь ч и н с к и й  В. И . ,  
Ф о к  е е в В .  А .  Деятели отечественной 
библиографии ( 19 17-1929): Справочник. 
М. ,  1 994. Ч. 1 ;  Классики библиографии;  
Мысли по сути // Мир библиогр.  200 1 .  
NQ 1 ;  П а  л е й  А. Р .  Вьщающийся деятель 
книги // Альманах библиофила. 1 9 7 5 .  
Вып. 2 ;  П о  л я к о в А .  С. Труды профес
сора С .  А. Венгерова: Библиогр. пере
чень. М., 1 9 1 6 ; Р е з  н и к Л.  Е. У нетоков 
Книжной палаты; (С .  А. Венгеров) // 
Сов. библиогр. 1957. N2 2; Ф о м  и н А. Г. 
С. А. Венгеров как организатор и первый 
директор Российской книжной палаты. 
л . ,  1925. 

Ю. Н. Коротков 

ВЕНГЕРСКАЯ НАЦИОНАлЬ
НАЯ БИБЛИОТЕКА, см.  Нацио
нальная библиотека им. Ф. Сечени. 

ВЕНЕВИтинов Михаил Алексе
евич [ 1 844,  Воронежская губ . ,  -
14(27).9. 1 90 1 ,  Москва] , поч. чл. Имп. 
АН (с 1 897) , чл. Археогр. комиссии 
(с 1 875) . 

М. А. Веневитинов 



ВЕНЕСУЭЛЫ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Окончил ист. -филол. фак. Петерб. 
ун-та ( 1 868).  Занимался исслед. древ
нерус. лит. , чему посвятил ряд лит

ведч. книг. 
На гос. службе с 1 868.  С 4 нояб. 

1 895 по 20 февр. 1 90 1  - директор 
Моек. Публ. и Румянцевекого музе
ев, до 1 сент. 190 1  - тов. (зам.)  попе
чителя музеев. Пожертвовал музеям 
большую б-ку, знач. увеличил штат и 
жалованье сотрудников. 

Лит.: К о в а л ь  Л. М. <<Господин ди
ректор . . .  >> // Библиотекарь. 1992. N2 7-8. 

Ю. Н. Столяров 

ВЕНЕСУЭЛЫ НАЦИОНАлЬ
НАЯ БИБЛИОТ ЕКА (BiЬlioteca 
Naciona1) , Каракас, оси. в 1 833 на базе 
частных кол. ,  получает обяз. экз. (за
кон 1 944, расширен в 1 973) ,  пополня
ет фонды покупкой; поступают так
же дары. Приоритет отдаётся отеч. 
изданиям, мат-лам «Венесуэликю> ,  
публ. стран Лат. Америки. 

Национальная библиотека Венесуэлы. 
Каракас 

В фондах - ок. 2 млн. книг, 2 млн. 
сер. изданий, 48 тыс. текуших пери
од. изданий, рукописи, карты и пр. 
Есть уникальные мат-лы по истории 
страны: док. периода борьбы за неза
висимость, письма С .  Боливара, 
книж. собр. венесуэл. учёных ( 11 ты с.  
тт. историка акад. Х. А. Армас Читти; 
1 8  тыс. тт. музыковеда К. Ланде); собр. 
записей выступлений уже не суще
ствующего оркестра Центр . ун-та 
Венесуэлы - дар семьи маэстро 
П.  А. Риос Рейна и др. Б-ка - круп
нейший в Лат. Америке депозитарий 
ист. фотографии ( 1 2  тыс. цв. изобра
жений разл. р-нов страны - дар ком
пании Интер-Америкен Кодак, ред
чайшее собр. ист. фотографий Х. Хоф
фенберга и др. ) .  

После ряда реформ НБ стала час
тью Ин-та нац. б-ки и библ. служб 
М-ва культуры, осн. звеном нац. сис
темы публ. б-к (св. 500, совокупный 
фонд б. 1 ,9 млн. экз. ,  30 ты с. чит. мест, 
св. 1 , 5  млн.  пользователей).  При под
держке НБ появляются новые б-ки, 
открываются чит. залы (особенно 
дет.) ,  пункты выдачи книг, курсиру
ют библиобусы и пр. С 1980 б-ка ве
дёт централиз. обработку фондов для 
всей нац. системы публ. б-к, форми
рует нац. банк библиогр . ,  док-таль
ных и АВ данных, сводный ЭК <<Ве
несуэликИ>> (участвуют Ин-т науч. 
исслед. , ун-ты, б-ки и разл. opr. не 
только Венесуэлы, но и др. стран, в 
т. ч. США) . 

В новом здании б-ки располагают
ся её фонды и службы, а также центр, 
созданный в соотв. с законом об объе
динении всех кол . ,  чит. залов и библ. 
служб ( 1 982) , где НБ рассматривает
ся не только как депозитарий мат-лов 
по истории и культуре страны, но и 
исслед. центр по гуманитарным и со
циальным наукам. 

НБ выпускает: «BiЬliografia Vene
zo1ana», <<Е1 investigator Venezo1ano» ,  
<< Boletin ЬiЬliotecnico>> ,  << l nfo rme 
anual>> .  

Лит. :  Enciclopedia ilustrada Espasa
Caple: Madrid, 1966- 1 997; Informe anual. 
Caracas , 1 9 8 5 - 1 99 7 ;  World Guide to 
Libraries. Mйnchen, 1998; WеЬ-сайт Нацио
нальной библиотеки Венесуэлы - http:// 
www.bnv.Ьib.ve/ 

И. С. Вискова 

ВЕР!tВКИНА Антонина Никола
евна [ 5 ( 1 8 ) . 1 1 . 1 9 1 0 ,  Москва, -
3 .8 .2002, там же] , библиограф, биб
лиографовед, педагог, состояла д. чл. 

окефордекого клуба книголюбов -
<<Ордена галстуконосцев>>. Окончила 
МГБИ ( 1935) ,  затем преподавала в 
нём и одновр. работала в б-ках, окон
чила аспирантуру ( 1941 ) ,  в 195 1 защи
тила канд. дис. В 1 9 4 1 -62 - зав . 
Центр. справ. б-кой ГБЛ. Занималась 
комплектованием иностр. библиогр. 
указ . ,  биобиблиогр . справочников, 
пособий, заложив фундамент уни
кального фонда библиогр. изданий 
всемирного охвата. С 1964 преподава
ла во МГИКе курс <<Общая иностр. 
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библиография», читала также лекции 
в Ин-те повышения квалификации 
преп. состава. Участвовала в создании 
учебника <<Библиография. Обший 
курс» ( 198 1 ) ,  коллективной моногр. 
<<История книги в СССР, 1917-1921 >> 
( 1985),  сб. <<Теория, история и орга
низация библиографии за рубежом>> 
( 1 988) .  Продолжив дело своего учите
ля, библиографа И. Н. Кобленца, В.  
создала методику библиогр. поиска по 
заруб. нац. указ. мира, разработала 
курс иностр. библиографии и учеб. 
метод. документацию по данной дис
циплине. Внесла вклад в междунар. 
сотрудничество в обл . библиогра
фии, определение понятий <<нацио
нальная печать>> и <<Национальная 
библиографиЯ>> .  Автор св. 90 науч . 
работ, к-рые обогатили историогра
фию, историю, теорию и методику 
библиографоведения. Популяриза
тор нац. иностр. библиографии, ис
польз. библиогр. метода науч. работ
никами. 

Соч . :  Некоторые проблемы текущей 
национальной библиографии за рубежом. 
М. ,  1968;  Международное сотрудничество 
в области библиографии. М. ,  1 97 1 ;  Совре
менные проблемы национальной библио
графии и рещение их некоторыми запад
ноевропейскими странами и США. М . ,  

А .  Н. Верёвкина 



1 976 ;  О взаимосвязи понятий «нацио
нальная печать» и «национальная библио
графия». М. ,  1 982; Автоматизация инфор
мационно-библиографической деятель
ности Британской библиотеки. М. ,  1985 ;  
Всемирные информационно-библиогра
фические системы. М. ,  1986; Зарубежная 
биобиблиографическая информация. М. ,  
1 989; Пути развития биобиблиографичес
кой информации. М. ,  1 989. 

Лит. : П о н я т о в с к а я  О. А. Кавалер 
клуба «rалстуконосцев>> 11 Сов. библиогр. 
1990. N2 4; С е м е н о  в к е р  Б. А. Антони
на Николаевна Верёвкина /1 Кн. дело. 
1 994. N2 4; 75-летие со дня рождения Ан
тонины Николаевны Верёвкиной 11 Сов. 
библиогр. 1 986. N2 2;  Verevkina Antonina 
Nikolaevna 11 Men of achivement. 1 5'h ed. 
Cambridge, 1 992. 

Е. Г. Астапович 

ВЕРЕЩАГИН Василий Андрее
вич [27.4(9. 5 ) . 1 85 9  (по др. данным, 
1 8 6 1 )  - 9 . 1 . 1 9 3 1 ,  Париж] , библио
фил, библиограф, камергер, впослед
ствии гофмаршал, помощник стате
секретаря Г ос. совета. В 1 903 органи-

В. А. Верещагин 

зовал « Кружок любителей русских 
изящных изданий>> ,  первую рус. юр и
дически оформленную библиофиль
скую организацию , и был его бес
сменным руководителем. Составил 
капитальные, не утратившие и по ны
не своей ценности библиогр. работы: 
«Рус. иллюстр. издания XVIII и XIX 
столетий ( 1 720- 1 870)>> ( 1 898) и пер-

«ВЕСТНИК БИБЛИОТЕК МОСКВЫ» 

вый выпуск «Материалов для биб
лиографии рус . иллюстр. изданий>> 
( 1 908) . В. принадлежит одна из пер
вых книг об отеч. экслибрисе - «Рус. 
книж. знак>> ( 1 902) . Основатель жури. 
<<Старые годы» ,  его редактор в первый 
год издания ( 1 907).  Редактор жури. 
«Русский библиофил» ( 1 9 1 5- 1 6) .  В 
1 9 1 7- 1 8  пред. Комиссии по охране 
памятников иск-ва. В 1 9 2 1  эмигриро
вал .  В 1 928-3 1 руководил библио
фильским Обществом друзей рус
ской книги в Париже. 

Соч. :  Кружок любителей изящных из
даний.  СПб. 1 903- 1 9 1 6 // Временник 
0-ва друзей рус. кииги. Париж, 1928. Выл. 
2 ;  То же 11 Книга: Исслед. и материалы. 
1989. Сб. 59. 

Лит.: Б е н у а А. Н .  Воспоминания о 
Верещагине 11 Книга: Исслед. и материа
лы. 1 994. Сб. 67; Б е р к  о в П. Н. Русские 
книголюбы. М. ;  Л. ,  1 967. 

А. П. Толстяков 

ВЕРнАдский Владимир Ивано
вич [ 2 8 . 2 ( 1 2 . 3 ) . 1 8 6 3 ,  Петербург, -
6 . 1 . 1 945,  Москва] , естествоиспыта
тель, философ и обществ . деятель, 
акад. Петерб. АН ( 1 9 1 2 ) ,  первый пре
зидент АН Украины ( 1 9 1 9) .  С книгой 
был связан с детских лет; его отец 
проф. И. В. Вернадский открьm в Пе
тербурге в 1 870-х rr. <<Магазин-книж
НИК>>, издавал <<Биржевой указатель>>. 
В 80-х гг. В .  занимался изучением 
нар. лит. и проблемой издания книг 
для массового читателя, сотрудничал 
в Петерб. к-те грамотности и изд-ве 
<<ПосреднИК>> .  В 1 902-03 в лекциях 
по истории развития естеств. наук, 
прочитанных в Моек. ун-те , знач . 
место уделил исследованию роли 
книги в развитии науки 11 мировой 
культуры .  С 1 9 1 1 В. - д. чл. 0-ва де
ятелей период. печати и лит. Руково
дил созданием Нац. науч. б-ки АН 
Украины ( 1 9 1 8 ,  см. Украина, Нацио
нальная библиотека им . В. И. Вернад
ского) . Рекомендовал использовать 
опыт крупнейших рус . и заруб. б-к. 
В .  собрал огромную б-ку, в к-рой име
лись книги по геологии, географии, 
биологии, физике , химии, математи
ке , философии, истории науки Рос
сии и Украины, иск-ву на неск. европ. 
языках. Часто дарил книги: в 1 9 1 1 -
РАН, в 193 1 - АН СССР, в 1 935 -
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моек. О-ву испытателей природы и 
др. Ныне б-ка В . ,  хранящаяся в его 
Кабинете-музее в Москве , насчиты
вает 6800 книг и журналов, 48 геогр. 
карт и атласов. 

В. И. Вернадский 

Соч.: Страницы автобиографии В. И. Вер
надского. М., 198 1 ;  Труды по всеобщей исто
рии науки. М. ,  1988;  Философские мысли 
натуралиста. М. ,  1988 .  

Лит. :  В .  И .  Вернадский 1 РАН. М . ,  
1992; М о ч а л о в  И. И .  Вернадский 
человек и мыслитель. М . ,  1 970; С ы т 
н и к  К. М. , С т о й к о  С. М. ,  А л а н о 
в и ч Е. М. В .  И.  Вернадский: Жизнь и 
деятельность на Украине. Киев, 1 984. 

В. А. Петрицкий 

ВЕРТИкАяВНАЯ КАРТОТЕКА, 
см. Библиотечный каталог. 

«В:Ееmик БИБЛИО'I'Ек моск
в:ЬI", ежемес. информ.-метод. жури. , 
издаваемый Центральной городской 
публичной библиотекой им. Н А. Не
красова при поддержке Комитета по 
культуре Москвы с дек. 2000. Осн . 
разделы: <<Офиц. страничка» (офиц. 
док. , касающиеся б-к) , <<Хроника 
библ. жизни Москвы>> (новые мето
ды и формы работы гор. б-к) , <<Из ис
тории столичных библиотеК>>, <<Воп
росы и ответы>> (о социальных про-



«ВЕСТНИК БИБЛИОТЕЧНОЙ АССАМБЛЕИ ЕВРАЗИИ>> 

«Вестник библиотек Москвw 

блемах б-к и их работников) , «Книж. 
НОВИНКИ» .  

С. Н. Просекава 

«ВЕСТНИК БИБЛИОТЕЧНОЙ 
АССАМБЛЕИ ЕВРАЗИИ», науч . 
практ. журн. Библиотечной Ассамблеи 
Евразии (БАЕ), выходит в Москве с 
2000 ежекварт. ,  является преемником 
<<Информ. бюл. БАЕ» ( 1 993-99), до 
2002 назывался <<Вестник БАЕ». Учре
дитель и издатель - Федер. гос. учреж
дение «Российская государственная 
библиотека>> .  Распространяется по 
подписке в России и за рубежом. За
дача журнала - консолидировать по
тенциал б-к, библ. объединений и ас
социаций гос-в - участников СНГ и 
Балтии в целях укрепления информ.
культурных связей на постсоветском 
пространстве. Осн. темы: межкультур
ные и межбибл. связи в условиях гло
бализации мировых процессов и пере
хода к информ. о-ву, развитие евра
зийской мысли, нац. культур и библ. 
дела в совр. мире и др. В журн. публи
куются междунар. док. , мат-лы о дея
тельности Межпарламентской ассам
блеи гос-в - участников СНГ; на его 
страницах выступают известные дея
тели культуры, политики, учёные. Раз
делы: «Партнёрство. Содружество. 
Контакты>> ,  <<Глобализация: пробле
мы, дискуссии>> ,  «Евразийство и куль-

туры мира», «Информ. системы б-ю> и 
др. Шеф-редактор - проф. Е. В. Ни
конорова. 

И. В. Самыкина 

Библиотечной 
Ассамблеи Евразии 

Журнал «Вестник Библиотечной Ассамблеи 
Евразии». Москва 

«В:Есrник кнИжного, УЧЕБ
ного И БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕ
ЛА», жури. выходил в Москве ежегод. 
в 1 907- 1 1 .  Учредитель - Т-во 
«И. Д. Сытин и к·» .  Печатал списки 
изданий Т-ва И. Д. Сытина для разл. 
гр. читателей. 

Л. А. Егорнова 

«В ЕСТНИК МОСКОВСКОГО 
ГОСУД АРСТВЕННОГО УНИ 
ВЕРСИТЕТА КУЛЬТWЫ И ИС
КУССТВ» ,  науч . журн. Издаётся в 
Москве с 2003. Публикуются работы, 
отражающие результаты науч . ис
след. ,  проводимых в вузах культуры и 
иск-в, в науч.-исслед. и образоват. уч
реждениях системы Минкультуры 
России .  Тематика: культура и совр. 
мир, теория и история культуры, со
циально-культурная деятельность, 
образование в сфере культуры, библ
ведение и библиоrр-ведение. 

«В ЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕР
БуРГСКОГО ГОСУдАРСТВЕННО
ГО УНИВЕРСИТЕrА КУЛЬМЫ И 
ИСкУССТВ», науч. жури. Издаётся 
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в С-Петербурге с 2003 .  Публикует 
науч. ст. , арх. мат-лы,  воспомина
ния, интервью, отчёты о конф. ,  рец. 
на книги унив. педагогов. Тематика: 
философия, социология, культуро
логия, информ.-библ. исслед. , иск
во и др. 

«ВЕСТОВ ОЙ»,  ежемес.  воен . 
библиогр. жури . ,  орган торговой 
фирмы <<В .  А. Березовский»,  выпус
кавшей лит. воен. тематики. Изда
вался в С-Петербурге в 1 894- 1 9 1 8 . 
Всего вышло 246 номеров. Ред.-изд. 
В. А. Березовский. 

Л. А. Егорнова 

ВИДЕОДОКУМЕНТ (в и д е о 
ф о  н о  г р  а м м а) , АВД иа ленточном 
или дисковом носителе, содержащий 
изобр. и, как правило, звуковую ин
формацию. В .  приобретаются б-ками 
в готовом виде или изготавливаются 
самостоятельно. В. можно легко вос
производить (в т. ч.  покадрово) и ти
ражировать. 

В. на ленточном носителе (маг
нитной ленте) и ранних видах дис
ковых носителей производились 
способом магнитной записи. Шири
на магнитной ленты для изготовле
ния В. варьируется от 50,8 до 6 ,25  
мм;  наиболее изв. проф. форматами 
В. являются <<Q>> (поперечно-строч
ная запись, ширина ленты 50,8 мм) , 
<<С» (наклонно-строчная запись, ши
рина ленты 25 ,4  мм) , <<U-matic-H» 
(в кассетах, ширина ленты 19 ,05 мм) . 
В последнее время эти форматы по-

. степенно вытесняются б.  качествен
ными В .  на магнитной ленте с запи
сью информации в оцифрованном 
виде . Одновр. развивается запись В .  
лазерным лучом, образующим уг
лубления (питы) , соотв. единичным 
элементам (битам) оцифрованной 
информации на дисковых оптич . 
носителях. 

Для обеспечения длительной со
хранности В. необходимы постоянная 
температура и относительная влаж
ность воздуха, периодические рестав
рационно-профилакт. и консервац. 
работы, правильно подобранные упа
ковочные мат-лы. 



Лит. :  ГОСТ 7.40-82. Библиографичес
кое описание аудиовизуальных материа
лов. М. ,  1983;  У с т и н о в В. А. Обеспече
ние физико-химической сохранности ви
деодокументов. М . ,  1989.  

В. А. Устинов 

ВИДЕОТЕКА, собр. видеодок. 

(видеофильмов промытленного и 

самостоятельного пр- ва, видеозапи

сей телепередач ) .  В б - ке входит 

обычно в состав специализир. фон

да аудиовизуальных документов, спо

собствуя реализации «принципа ме

диатеки• . Предполагает наличие 

соотв. аппаратуры, технически гра

мотного персонала и помещения для 

хранения и просмотра видеодок. на 

видеолентах и лазерных видеодисках. 

В. чаще всего формируются в отде

лах иск-в или нотно-муз . ,  где ис

пользуются наиболее активно. В не

больших б-ках В .  является частью 
общего фоНда. Иногда организуют
ся видеосалоны. 

См. также: Аудиовизуальных доку
ментов фонд. 

Лит. :  Библиотечный фоНд: Учебник. 
М. ,  1 99 1 ;  Д о б р о в  а В. А. Аудиовизуаль
ные документы в публичных библиоте
ках 11 Формирование и использование 
библиотечных фондов. М . ,  1 996 ;  Н а 
д о л ь  с к а я Т. В.  ФоНды кинофотофон о
документов в библиотеках. М., 1 99 1 .  

В. А .  Устинов 

ВИДЕОТЕКС, система доступа к 

базам данных через сети связи, обес

печивающая передачу текстов и 

изображений большому числу 

пользователей. В кач-ве приёмника 

данных может использоваться быто

вой телевизор со спец. клавиатурой 

либо имдивид. монитор. 

вИды издАний, гр. изданий с 

одинаковыми признаками классифи

кации по назначению или форме, вы

деляющими их среди др. :  

- п о  социально-функционально

му (целевому) назначению выделя

ются научные, научно-популярные, 
учебные, справочные, литературно
художественные, производственно
практические, практические, инфор
мационные, нормативные, официаль
ные, реlСЛамные, массово-политичес-

ВИДЫ ИЗДАНИЙ 

кие, для досуга, научно-практичес

кие издания; 

- по материальной конструкции 

(устройству и носителю информации, 

определяющим способ использ. ) 

кодексные (см. Кодекс) , листовые, 

электронные издания, буклеты, газет

ные издания, плакаты, карточные из

дания и др. ;  

- п о  знаковой природе информа

ции - издания текстовые, нотные, 

картографические, изоиздания; 

- по связанности или несвязанно

сти издания с др. изданиями и хроно

лог. особенностям его выпуска выде

ляются непериодические, сериальные 
(периодические, продолжающиеся, се
рийные) издания , приложения (от

дельные издания, выпущенные в д оп. 

к др. ,  ос н. изданию и содержащие 

обычно большой объём мат-лов 

справ. и(или) док-тальиого характе

ра) и дополнения (издания, добавоч

ные к ранее выпущенным и содержа

щие новые мат-лы, написанные по

зднее) и др. ;  

- п о  чит. назначению различают

ся издания адаптир. ,  библиофильс

кие, для детей и юношества, для служ. 

пользования, массовые, попул . ,  эли

тарные; 

- по особенностям тиражирования, 

воспроизведения - издания наборные 
(текст к -рыхнабирается в типографии), 
безнаборные (репродуцированные с 

оригинал-макета, т. е. оригинала, напе

чатанногодля пополосного фотокопи

рования),репринтные, факсимильные, 

микрофШlьмы, аудиовизуальные изда

ния, комбинированные и др. ;  

- по характеру информации -
док-тальные ,  моногр . ,  препринты, 
тезисы докл. науч. конф. ,  съездов, сб. 

науч. тр. ,  программированные, авто

ризованные (издания, тексты и состав 

к-рых подготовлены не автором, а, 

напр. ,  составителем, но просмотрены 

и одобрены автором) , на правах руко

писи, дайджесты, производные,  со

ставные; 

- по первичности или повторнос

ти издания - первое издание, первое 

отдельное, повторное, переиздание, 

новое издание, выпущенное повтор

но др. изд-вом, к-рое ранее его не 
выпускало; перепечатка; 
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- по соотношению с временем 

жизни автора - прижизненные и по

смертные издания; 

- по яз. признакам: оригинальные 

(выпущенные на яз. оригинала, непе

реводные) , переводные, параллель

ные (выпущенные параллельна с др. 

изданиями того же содержания, но на 

др. яз. или в др. оформлении) ;  много

яз. ,  с параллельным текстом; 

- по особо развитым элементам 

издания иллюстрированные,  ком

ментированные, с атрибуцией; 

- по составу осн. текста - моно

издания и сборники; 

- по кач-ву худож. и полигр. ис

полнения - издания высокохудож. ,  

кипсек (роскошно оформленное) ;  

ксилогр. издания, литогр. ,  пейпербек 

(дешёвое карманное) и др. ;  

- по формату - портативные, кар

манные, малоформатные (б. 10 см по 

ширине , но не превышающие 

107х 140 мм) , миниатюрные (в России 

их ширина и высота не превышают 
10 см) , фолианты, микрокмиги (ши

рина и высота не превышают 1 см) ; 

- по источнику затрат различают

ся издания заказные (выпускаемые по 

заказу учреждения, предприятия, оп

лачивающего расходы на подготовку, 
пр-во и распространяющего тираж) ; 
собственные (финансируемые самим 
изд-вом) ;  изданные за счёт автора (по 
договору изд-ва с автором) ;  авторские 
(издатель - сам автор) ;  совместные 
(выпускаемые неск. изд-вами вместе);  

- по характеру обращения и рас
пространения выделяются издания 
бесплатные; подписные; бестселлеры; 
ведомственные (рассчитанные на 
распространение и использ. в преде
лах ведомства) ; экспортные; нумеро
ванные (выпущенные в очень ограни
ченном кол-ве экз. , каждый из к-рых 

имеет порядковый номер, напечатан

ный или отштампованный на титуль

ном листе, его обороте или обложке) .  

Внутри каждого В. и .  различаются 

классы одной или неск. ступеней со

подчинённости - подвиды изданий. 

В .  и . - это условная характеристи

ка к.-л. аспекта назначения и формы 
издания. Конкретное издание может 

обладать набором всех характеристик 

или только нек-рых из них. Напр . ,  



книга О. С. Чубарьяна «Проблемы 
теории и практики библиотечного 
дела в СССР: Избр. тр.»  (М. ,  1979) 
издание научное, кодексное, тексто
вое, непериодическое, для взрослого 
читателя, наборное и т. д. Среди ха
рактеристик не указаны такие, как 
характер публикуемых произв. ,  осо
бо развитые элементы издания, ху
дож. особенности, формат, способ и 
характер распространения, посколь
ку по данным показателям это изда
ние обычное. 

А. Э. Мильчин 

ВUККЕРИ (Vickery) Бриан Кемп
белл (р. 1 1 .9. 1918 ,  Сидней, Австралия), 
англ. специалист в обл. информ. наук. 
Окончил Королевскую школу в Кем
тербери и Окефордекий ун-т. С 1946, 
после работы в пром-сти и журналис
тике - библиотекарь науч. лаборато
рии фирмы ICI (Имперская хим. инду
стрия) , работа в к-рой дала ему мат-л 
для книги << Faceted c1assification. 
А guide to construction and use of special 
schemes>> ( «Фасетная классификация. 
Руководство по составлению и ис
пользованию отраслевых схеМ>>, 1960) . 
Бьm включён в классификац. науч. гр. ,  
созданную в 1952  Ассоциацией специ
альных библиотек и информационных 
бюро (ASLIB) . Моногр. В. <<On retriva1 
system theory>> (<<Теория поисковой си
стемы» , 1 970) и «Classification and 
indexing in science» («Классификация 
и индексация в науке>> , 1958) до наст. 
вр. считаются классич. работами вдан
ной обл. В 1960-64 В. работает в отде
ле абонемента Британской библиоте
ки, а затем два года библиотекарем 
Манчестерского науч. технол. ин-та. 
В 1966-73 возглавляет ASLIВ, в 1 973-
83 - проф. и директор Школы библ. ,  
арх. и информ. исследований Унив. 
колледжа в Лондоне. В 1987 В. издал 
фундам. тр. , написанный совм. с же
ной Алиной Виккери, директором 
Центр. информ. службы Лондонского 
ун-та, «Информационная наука в тео
рии и практике». В. принадлежит б. 100 
публ. 

В. - поч. чл. науч. о-ва Лондонс
кого ун-та, чл. Библ. ассоциации Ве
ликобритании и 0-ва учёных в обл. 
информ. наук. 

ВИККЕРИ 

Соч.: Techniques of information retrival. 
Hamden(con.) ,  1 970; lnformation systems. 
London, 1973; Information science in theory 
and practice. London, 1987.  

Лит. :  World Encyclopedia of Library and 
lnformation Services. 3"' ed. Chicago, 1993. 

Л. Н. Нагаева 

ВИКТОРОНА ЛИТЕРАтУРНАЯ, 
форма массовой работы библиотеки в 
системе библиотечного обслуживания, 
вид литературной игры, в к -рой чита
тели отвечают на вопросы, связанные 
с лит. произв. Используется в работе 
со всеми возрастными гр. ,  но особен
но активно - с детьми и юношеством. 
Возможна как самостоятельное ме
роприятие или составная часть темат. 
вечера, утренника. Представляет со
бой соревновательный процесс про
верки знания или ассоциативного 
«разгадывания» деталей произв . ,  
творческой биографии его автора. Для 
В. л. выбираются лучшие книги, пред
назначенные читателям того или ино
го возраста. Занимательные вопросы 
составляются библиотекарем само
стоятельно или с использ. метод. по
собий. В.  л .  активизируют чтение , 
способствуют развитию памяти, по
могают сосредоточиться на науч.-по
знавательных и худож. особенностях 
книг, уrлубляют восприятие лит. про
изв. В. л. завершается объявлением 
имён победителей, вручением призов. 

Лит . :  Ж и г а л и н а  Е. Грустить по 
штату не положено: Юморина для сотруд
ников библиотек // Библиотека. 1996. N2 5.  

А. Е. Шапошников 

БОКТОРОВ Алексей Егорович 
[2(14) .2 . 1 827, с.  Студенниково Мцен
ского у. Орловской губ . ,  
22.7(3.8) . 1 883,  Пятигорск] , археограф, 
библ. деятель, библиограф, историк 
книги, чл.-кор. Имп. С.-Петерб. АН 
( 1 87 9 ) .  Окончил Моек. духовную 
акад. ( 1850). Служил в Моек. архиве 
( 1 850-6 1 ) .  С 1 8 6 1  - библиотекарь 
Моек. ун-та. Организовал отделение 
рукописей и слав . старопеч . книг 
Моек. Публ. и Румянцевекого музеев, 
бьт его бессменным рук. в 1 862-83,  
м н. сделал для комплектования этого 
собр. Выдвинул гипотезу о моек. про
нехождении т. н. анонимных изданий 
( 1 874) . Они бьmи описаны В. в рабо-
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те «Описание безвыходных печатных 
книг» (впервые опубл. Е. Л. Немиров
еким в 1 976). В. составил также опи
сания рукоп.  собр. Д.  В. Писарева 
( 1 8 7 1 ) ,  В. И. Григоровича ( 1 879 ) ,  
И. Д. Беляева ( 1 8 8 1 ) ,  П. И. Севастья
нова ( 188 1 ) .  В 1 867 открьm и впервые 
описал Псалтырь 1 5 1 7  Франциска 
Скорины. 

А. Е. Викторов 

Соч.:  Описание записных книг и бумаг 
старинных дворцовых приказов .  М . ,  
1 877- 1883 .  Вьш. 1 -2;  Описи рукописных 
собраний в книгохранилищах северной 
России. СПб. , 1 890. 

Лит. : Г р а ч ё в а  О . А. , С о к о л ь 
с к а я К. П.  Алексей Егорович Викторов: 
Биобиблиоrр. указ . М.,  1982; Н е м и р о в 
с к и й  Е. Л.  Библиотекарь и библиограф 
А. Е. Викторов 11 Библиотекарь. 1983.  М 4. 

Е. Л. Немировекий 

ВИЛЕНКИИ Александр Яковле
вич [ 1 ( 1 3) . 8 . 1 896 - после 1937] , биб
лиотековед, педагог, доцент ( 1 928) . 
Окончил Тенитевекое уч-ше в Пет
рограде . В 1 9 1 9-23 - зав. полит
просветотделом и библ. секцией Ко
стромского губ. отдела нар. образо
вания. С 1923 - инструктор библ. 
отдела, зам. зав. деревенским отделом 
Ленингр. rубполитпросвета. С 1925 -
преподаватель Ленингр. ком. полит.
просвет. ин-та (ныне СПбГУКИ) .  



Участвовал в работе Первого библ. 
съезда РСФСР ( 1 924) . 

Одновр. с преподаванием зани

мался науч.-исслед. деятельностью в 

Гос. ин-те науч. педагогики ( 1 927-

3 1) ,  где совместно с Б. В.  Банком изу

чал чит. интересы рабочего и сел. чи

тателя. Автор науч. тр. ,  посвящ. изу

чению читателей и обслуживанию их 

в массовых б-ках, проблемам рук. чте

нием и орг. библ. дела. 
В 193 1 бьшуволен из ин-та как «по

путчик буржуазных библиотекове
дов»,  работал методистом Ленингр. 
кабинета политпросветработы, его 
зав. В 1 937 бьш репрессирован. Даль
нейшая судьба неизвестна. 

Соч.:  Полиmросветработа в обществен
ной библиотеке. Кострома, 1923; На рель
сы исследовательской работы 11 Крае. биб
лиотекарь. 1 926. N2 1 1 ;  Деревенская бед
нота и библиотека. М . ,  1 927; К вопросу о 
методике обработки материалов по изуче
нию читательских интересов// Крае. биб
лиотекарь. 1 928 .  N2 1 ;  О рационализации 
библиотечного абонемента / / Там же. 1928. 
N2 5 ;  Крестьянская молодёжь и книга. М. ,  
1 929; Беседа с крестьянами о библиотеке. 
Л . ;  М . ,  1 930; В спорах о рационализации 
абонемента массовой библиотеки 11 Крае. 
библиотекарь. 1930. N2 2; Как изучать опыт 
библиотечной работы в районах сплошной 
коллективизации 11 Там же. 1930. N2 3; О 
планировании работы массовой библиоте
ки 11 Там же. 1930. N2 10 ;  Рабочий-чита
тель в библиотеке. М . ,  1 930. 

А. Н. Ванеев 

ВЙЛЕНСКАЯ Софья Константи
новна [ 2 6 . 5 . 1 9 1 8 ,  Екатеринослав 
(Днепропетровск) , Украина, -
9.6 .2000, Москва] , библиограф, спе
циалист в обл. информ.-поисковых 
языков. Окончила Ин-т истории, фи
лософии и лит. в Москве ( 1 94 1 ) ,  ас
пирантуру ист. фак. МГУ ( 1 948) .  В 
1 949-59 работала в Науч. б-ке им. 
М. Горького МГУ (рук. гр. предмети
зации, зам. директора) , с 1 960 - в 
ФБОН (ИНИОН) . Автор реализован
ной в ИНИОН концепции сист. под
хода к построению предм. каталога. 
Участвовала в подготовке концепции 
создания ИНИОН на базе ФБОН, 
концепции и техн. задания на созда
ние АИС ИНИОН, руководила раз
работкой лингв. средств системы. 
Возглавляла орг. и редактирование 

ВИНОГРАДОВ 

предм. каталога ин-та. Опубликовала 

ряд работ по назв. проблемам. 

Была представителем ИНИОН в 

ФИД ( 1 965-82) , участвовала в опти

мизации табл. УДК по разделам об

ществ. наук, осуществила перевод с 

нем. и англ. яз. полного издания табл. 

УДК по ряду социальных и всем гу

манитарным разделам, участвовала в 

подготовке стандартов по системати

зации и предметизации лит. , работа

ла в Проблемной комиссии М-ва 

культуры СССР «Предметный ката

лог и предметизациЯ>> .  Была чл. ред

коллегий сб. «Библиотековедение и 

библиография за рубежом>> , «Библ.
библиогр. информация б-к АН СССР 
и АН союз. респ. >> .  

Соч.: Основы библиотечно-библиогра
фических знаний: Учеб. пособие. М. ,  1967 
(в соавт.) ;  Лингвистическое обеспечение 
системы информации по общественным 
наукам 11 Сов. библиотековедение. 1970. 
N2 2 ;  Пути и методы оптимизации пред
метного каталога // Проблемы оптимиза
ции традиционных информационно-по
исковых систем в библиотеках. Л . ,  1 974; 
Эволюция метода предметизации в связи 
с развитием автоматизированных инфор
мационно-поисковых систем // Пробле
мы развития научных исследований в 
области библиотековедения и библиогра
фии. М. ,  1 982; Служба ведения лингвис
тических средств предметного каталога 
ИНИОН АН СССР (история, состояние, 
перспективы) //Теория и практика обше
ственно-научной информации. М . ,  1992. 
Вып. 8 ;  Некоторые проблемы автоматиза
ции предметного каталога: (Из опыта 
ИНИОН РАН) // Предметный поиск в 
традиционных и нетрадиционных инфор
мационно-поисковых системах. Л . ,  1994. 
Вып. 1 1 .  

М. Н. Смирнова 

ВИНОГРАдов Анатолий Корни
льевич (Корнелиевич) [28.3(9.4) . 1 888, 
с. Полотняные заводы Смоленской 
губ. , - 26. 1 1 . 1 946, Москва] , библио
граф, музейный деятель, писатель, 
литературовед. Окончил ист. -филол. 
фак. Моек. ун-та ( 1 9 1 2) .  С 1 909 -
вольнотрудящийся при б-ке Румян
цевекого музея (без оплаты) ,  с 1 9 1 2 -
на штатной должности. С 1 9 1 3 - чл. 

Русского библиографического общества 
(РБО) при Московском университете. 
Под рук. Н. П. Киселёва составил ка
талог альдин. Работал в Комиссии по 
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охране памятников при Моек. совде
пе, в библ. отделении и в Коллегии по 
делам музеев Наркомпроса. В 1 9 1 8  
пост. Наркомпроса назначен зав. Моек. 
библ. отделением. В 192 1-24 - дирек
тор Румянцевекого музея. В 1925-29 -
сотрудник науч. отдела ГБЛ, зав. отде
лом славяноведения, с 1929 - ст. науч. 
сотрудник АН. С 1934 - чл. Союза сов. 
писателей. В годы Вел. Отеч. войны -
воен. кор. 

Автор ряда ст. Рижского трактата 
192 1 ,  касающихся раздела библ. фон
дов бывш. Рос.  империи между 
РСФСР и Польшей, <<Экспликацион
ного плана владений бывшего Румян
цевекого музея, ныне Российской пуб
личной библиотеки имени Ленина>> 
( 1924) - ч. задуманного им тр. «Орга
низация Центральной библиотеки 
СССР как культурного памятника Ле
нину>> ( 1 924, тираж не вышел) . Под 
рук. В.  бьш составлен «Путеводитель 
по Государственному Румянцевекому 
музею» (вып. 1 .  <<Библиотека>> ,  1923), 
начато издание «Трудов» ГБЛ. 

Вместе с А. М. Горьким работал над 
изданием произв. классиков иностр. 
лит. , редактировал сер. «История мо
лодого человека XIX века>>. Один из 
крупнейших специалистов по творче
ству Стендаля. 

Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Соч . :  Транскрипция и графическое 
объединение слов порядковой строки в 
применении к каталогизации 11 Библ . 
обозр. 1 926. N2 1 -2;  Избранные произве
дения: В 3 т. М . ,  1 960; Собрание сочине
ний: В 3 т. М. ,  1 987- 1 988;  Собрание со
чинений: В 5 т. М . ,  1 996. 

Лит. :  Б л ю м  А. В.  Арестованы по ор
деру чрезвычайной комиссии // Сов. биб
лиогр . 1 99 1 .  N2 6; Г о т ь е Ю.  В. Мои 
заметки. М. , 1 997; Е г о р о в  Н., Н а г а 
е в И.  Библиотековед, писатель, воин // 
Библиотекарь. 1985.  N2 9; К о  н ч и н  Е. В .  
Эмиссары восемнадцатого года. М . ,  1 98 1 ;  
М о т ы л ь к о в  А .  М .  Из воспоминаний 
букиниста: А. К. Виноградов 11 Книга: 
Исслед. и материалы. М. ,  1 99 1 .  Сб. 63. 

Л. М. Коваль 

ВИНОГРАдов Владимир Алексе
евич (р. 2 .7 . 192 1 ,  Казань) , специалист 
в обл. экон. истории России и заруб. 
стран , библ .  деятель ,  чл . -кор. АН 
СССР ( 1 966) , д. чл. АН СССР ( 1984) , 



лауреат Гос. nремии СССР. Окончил 
Моек. гос. ин-т междунар. отноше
ний ( 1 948). Работал в аппарате Пре
зидиума АН СССР, Ин-те мировой 
экономики и междунар. отношений, 
отделении экономики АН СССР. В 
1972-98 - директор ИНИОН. 

Внёс вклад в разработку теории и 
практики науч. информации в обл. 
обществ. наук, opr. первых информ. 
центров по обществ. наукам в акад. 
наук союз. pecn. и странах Воет. Ев
ропы. Организуя многостороннюю 
деятельность ИНИОН, исходил из 
идеи органич. связи библиогр. и реф. 
информации. В. - инициатор круп
ных науч.-информ. проектов, в т. ч.  
<< Библиографии и базы данных по 
уралистике>> .  Под его рук. ИНИОН 
стал информ. центром междунар. зна
чения. 

В. А. Виноградов 

Бьт вице-президентом Междунар. 
ассоциации экон. истории, вице-пре
зидентом Междунар. совета соци
альных наук при ЮНЕСКО, зам . 
пред. Информ. -библ. совета РАН ,  
участвовал во мн. науч. конгрессах и 
конф. 

Награждён: орденами Ленина, Ок
тябрьской Революции, Отечествен
ной войны 1 степ. ,  двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, «За зас
луги перед Отечеством>> 4-й степ. ,  
болгарским орденом Кирилла и Ме
фодия 1 степ. , 18 медалями («За отва
гу» , <<За оборону Киева>> ,  <<За победу 

ВИРТУАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1 94 1 - 1 945 ГГ.>> и др. ) .  

Соч.: Общественные науки и информа
ция. М. ,  1978; Информация как глобаль
ная проблема современности. М . ,  1 983 ;  
Состояние и перспектины развития авто
матизированной информационной систе
мы МИСОН. М. ,  1 984; Совершенствова
ние информационной базы общественных 
наук. М. ,  1988.  

С. К. Виленская, М. Н. Смирнова 

ВИРТУАлЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
(от англ. virtua1, в данном случае -
предполагаемый , мнимый) ,  некая 
противоположность реальной (дей
ствительной) б-ке,  явление, возни
кающее при пользовании библиотеч
ной компьютерной сетью или в це
лом Интернетом, когда на экран 
дисплея пользователя поступает ин
формация из баз данных неск. , как 
правило, знач. удалённых от него б-к 
или др. информ. служб, и пользова
тель может просматривать библио
графические записи и(или) тексты док. , 
читать, выбирать из них нужные све
дения, копировать фрагменты тек
стов на свой компьютер или делать 
бумажные копии, если это не запре
щено владельцем информационных 
ресурсов. 

У термина «В. б .»  есть нестрогие 
синонимы <<б-ка без стен>> ,  <<б-ка без 
границ» , <<б - ка без расстояний>> .  
Иногда термин неправомерно упот
ребляется для обозначения любых 
компьютерных форм предоставления 
информации. 

В библ . -информ. практике кон. 
20 в. понятие «виртуальный» широко 
используется для обозначения мн . 
явлений, связанных с развитием рас
пределённых (автоматизир.) инфор
мационных систем ,  компьютерных 
сетей (особенно Интернета и его 
фрагментов) . 

Большинство электронных библио
тек также имеет виртуальный харак
тер: у пользователя создаётся иллюзия 
поиска док. в одной базе данных, хотя 
док. , хранящиеся во внешних автома
тизир. базах данных или электрон. 
б-ках, отыскиваются по его запросу 
благодаря наличию в электронном ка
талоге данной электрон. б-ки их эле к
трон. адресов. 
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Всё большее расnространение 
электрон. изданий и автоматизир. БД 
побуждает б-ки объединяться в ком
пьютерные библ.-информ. сети для 
более рационального исполъз. ресур
сов. В. б. даёт возможность читателю 
быстро найти и получить нужные ему 
док. независимо от их местонахожде
ния. Поэтому б-ки изыскивают пути 
оптимального распределения средств 
между традиц.  комплектованием 
фондов, их оцифровыванием, приоб
ретением CD-ROM, развитием и ис
польз. каналов связи. 

В. б. представляет собой некое по
тенциальное единство библ.-информ. 
ресурсов, открывающее перспектину 
сокр. сроков и повышения кач-ва ин
теллектуальной деятельности. 

Лит. :  А л  ё ш и н  Л. И. Виртуальная 
библиотека: Человечество ищет и не мо
жет её найти 11 Библиотека. 1997. N� 6; Г е -
н и е в а И. Ю. Виртуальные библиотеки 
символ открьrrоrо общества 11 Библиогра
фия. 1 996. N� 4; Н е д а ш  к о  в с к а я  Т. А. 
Виртуальные библиотеки: настояшее и бу
дущее // Библиотековедение. 1996. N.1 3;  
С т е п а н о в В. К.  Виртуальный справоч
но-библиографический аппарат в библио
теках России // Науч. и техн. б-ки.  1996. 
N.1 4; С т о л я р о в  Ю. Н. Критика терми
на «виртуальная библиотека• 11 Там же. 
1997. N� 8 .  

Р. С. Гиляревский, О.  А .  Лаврёнова 

ВЛАДЙМИРОВ Лев Иванович 
[27.2( 12.3) . 19 12, Телъшяй, - 22.2. 1999, 
Вильнюс] , книговед, библиотековед, 
библиографовед, специалист в обл. 
информации,  лауреат Гос .  премии 
Литовской ССР. Окончил англо
германское отделение гуманитарно
го фак. Каунасского ун-та ( 1 936) .  
Участник Вел. Отеч. войны. Первый 
опыт библ.  работы приобрёл, рабо
тая в 20-е rr. в частной б-ке своих 
родителей в Шяуляе. В 1 948-64 воз
главлял б-ку Вильнюсского ун-та. 
По его инициативе в 1 949 при ун-те 
было создано отделение библ-веде
ния, к-рое три года спустя стало воз
главляемой им кафедрой ( 1 952-64) , 
не имевшей в то вр. аналогов в ун
тах СССР. 

Бьт первым от СССР директором 
Б - ки ООН им.  Д. Хаммаршельда 
( 1 964-70) , пред. Секции библ. школ 
ИФЛА (1973-77), зав. кафедрой науч. 



ВЛАдИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

информации Вильнюсского ун-та 
( 1973-90) , затем - проф.-консуль
тантом фак. , созданного на оси. этой 
кафедры. 

Л. И. Владимиров 

Науч . интересы :  деятельность 
Франциска Скорины, Ивана Фёдоро
ва, всемирная история книги, книга 
в век электроники и телевидения, 
ме�ар. библ. сотрудничество, роль 
б-к в межнац. общении и др. Иници
атор и ред. жури. «Knygotura» («Кни
говедение») . 

Тр. В. получили мировую извест
ность и бьши отмечены отеч. награ
дами (в т. ч. орденом Трудового Крас
ного Знамени) , благодарностями и 
медалями ООН, Папы Римского. 

Соч.: Книга в век электроники и телеви
дения 1/ Курьер. 1972. N2 1 ;  Стаrус библио
текаря // Науч. и техн. 6-ки СССР. 1977. 
N2 1; Всеобщая история книги: Древний 
мир. Средневековье. Возрожцение. М., 1988. 

Лит. : К а р а т ы г и н а  Т. Ф. Л. И. Вла
димиров ( 1 9 1 2- 1 999) // Мир библиогр. 
1999. N2 2; О н а ж е. Пассионарий: Льву 
Ивановичу Владимирову 85 лет 11 Библио
тека. 1 997.  N2 1 0 ;  К у л и к о в с к а я  Г. 
Рыцарь книги // Наше наследие. 1 990. 
N2 2; У ж с п е л ь к е н е  Д. Край юности 
профессора Владимирова 11 Библиотека. 
2003. N2 1 1 . 

Т. Ф. Каратыгина 

ВЛАДЙМИРСКАЯ ОБЛАСТнАя 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА и м. М. г о р ь к о г о, 

центр. б-ка региона, универс. книго
хранилище, культурный, образоват. и 
информ . центр ; центр краеведч . ,  
науч.-исслед. ,  науч.-метод. работы на 
терр. обл. Оси. в 1 897 по инициативе 
интеллигенции на частные пожертво
вания и средства от подписной платы 
на базе Владимирской публ . б-ки, 
действовавшей в 1 834-39 и 1859-63. 
В 1 9 1 8  объединена с губ. пед. б-кой. 
В последующие годы её статус нео
днокр. менялся: в 1922 - Центр. губ. 
б-ка, 1928 - Центр. окр. ,  1930 (после 
вр. ликвидации губ.) - ЦРБ Иванов
ской обл . ,  1 936 - ЦГБ, 1944 - обл. 
науч. в связи с образованием 14 авг. 
1944 Владимирской обл. С 1932 б-ка 
НОСИТ ИМЯ М. ГорЬКОГО. В КОН. 19 В. В 
фонде б-ки было 4 тыс. экз. , к нач. 
Вел. Отеч. войны - 40 тыс. экз. 

к 2003 фонд - св. 2,2 млн. экз. , в 
т. ч. 0 ,8 млн. книг, 1 ,5 млн. патентных 
док. , нот, пластинок, открыток, гра
фики, нетрадиц. носителей информа
ции. С 1 947 б-ка получает платный 
обяз. экз . книг на рус . яз. с учётом 
экон. профиля обл. ,  с 1959 - местный 
бесплатный обяз. экз. Б-ка ежегод. 
выписывает ок. 1 20 наим. центр. и ме
стных газ. и б. 500 назв. жури. В сек
торе редких изданий б. 6 тыс. экз. Есть 
книги 18-19  вв. , издания с автогра
фами писателей, учёных, обществ. 

деятелей; книги, интересные с точки 

зрения полигр. исполнения. Особое 

внимание уделяется комплектованию 

фонда краеведч. лит. и местными из

даниями (ок. 1 6  тыс. экз.)  о Влади

мирской обл. (губ . )  - по истории , 

экономике , природным ресурсам. 

иск-ву, лит. , развитию науки, образо

вания, медицины, о выдающихся зем

ляках. Отдельно сохраняется кол. вла

димирского краеведа и библиографа 

Л. С. Богданова, поступившая в 1974 

(ок. 2 тыс. книг и 1 тыс. экслибрисов) . 

С Владимирской землёй связаны 

имена выдающихся деятелей библ. 

дела - В. С. Сопикова, И. Ф. Масано

ва и др. В целях сохранения редких и 
уникальных экз. в 1995 на базе б-ки и 
предприятия Владспецреставрация 
создан центр по реставрации книг. 

Еже год. б-ка обслуживает св. 31 ты с. 
читателей, выдавая им б. 1 млн. экз. 
СБА включает оси. и подсобные ката
логи и картотеки, ЭК, фонд справ. 
библиогр. изданий. С 1994 создаётся 
локальная компьютерная сеть, обес
печивающая ведение ЭК, разл. БД 
(<<Патенты России», <<Товары - услу
ги - производители» , «Экология» ,  
« Приусадебное ХОЗЯЙСТВО»,  <<Изобре
тено во Владимирской области•> ,  
<<Журнальные статьи>> и др. ) .  С 1 996 
используется Интернет. 

Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького 

� 265 � 



ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

Б-ка организует лит. вечера, конф. ,  
презентации книг, выставки произв. 
владимирских художников, краеве
дов. В 1 996 на базе б-ки создан Сла
вянский центр. 

Издаёт метод.-библиогр. пособия, 
обобщает и распространяет передо
вой опыт, организует проф. учёбу. 
С 1960 ежегод. издаётся «Календарь 
знаменат. и памятных дат по Влади
мирской области»,  с 1 975 - ежекварт. 
информ. бюл. «Литература о Влади
мирской области».  Выходят также те
мат. библиогр. указ. :  «Владимирские 
писатели», «С. К. Никитин», «Само
бытное искусство земли Владимирс
кой», «Художники земли Владимир
ской» и др. 

Б-ка плодотворно сотрудничает с 
обл. отделением Рос. фонда культуры, 
творческими союзами и о-вами, отде
лом междунар. связей администрации 
Владимира, Владимирским гос. пед. 
ун-том, участвует в реализации федер. 
ц!?левой программы «Развитие и со
хранение культуры и иск-ва Рос . 
Федерации» ( 1997-99).  

Лит. :  К о н ы ш е в И. Старейшая пуб
личная библиотека 11 Призыв (Владимир). 
1954, 28 февр. ;  Т о л к у н о в а В.  Г. Возвра
щение к «Малой родине»: /1 Библиотека. 
1 995.  N2 10 ;  Фонды редких и ценных изда
ний (книжных памятников) в библиотеках 
РСФСР: Указатель. М. ,  1 990; WеЬ-сайт 
Владимирской областной универсальной 
научной библиотеки им. М. Горького -
http:/ /www.library.v1adiшir.ru/ 

В. Г. Толтсунова 

ВЛАДНМИРСКАЯ 6БЛАСТЬ. 
БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Его исто
ки лежат в нач. 18 в. и связаны с ос
нованием церковных, монастырских 
и б-к духовных семинарий: Суздаль
ской ( 1 723) , Владимирской ( 1 750) . 
В 1 876 открыта для публики Епархи
альная б-ка. В 30-40-е гг. 19 в.  от
крываются публ. б-ки ,  существовав
шие на добровольные пожертвова
ния дворянства и купечества. Во  
Владимире учреждается публ. б-ка, 
работавшая эпизодически с 1 834 по 
1 839 ,  с 1 859 по 1 863 .  В 1 897 на её базе 
оси. губ. б-ка (ныне ОУНБ).  В 70-
80-е rr. на взносы читателей во Вла
димире ненадолго открываются час
тные б-ки. 

Более жизнеспособными оказа
лись б-ки уездных городов. В 1 866 на 
средства гор. бюджета оси. Муромс
кая гор. б-ка. В 1899 в её фонде было 
ок. 10 ,5  тыс. экз. Ныне это Муромс
кая ЦГБ, объединяющая 6 филиалов. 
В 1 872 оси. б-ка в Суздале, имевшая 
бесплатную читальню. Бюджет б-ки 
складывался из подписной платы и 
ежегод. субсидий земской управы. 
Земства сыграли заметную роль в 
формировании сети обществ. и нар. 
б-к, в т. ч. бесплатных, на рубеже 1 9-
20 вв. Из 49 б-к губ. (из них - 39 на 
селе) 7 были нар. бесплатные. В 1 909 
в б-ках насчитывалось 3,4 тыс. чита
телей, ер. читаемость в гор. б-ках со
ставляла 24,4 книги. 

Нач. 20 в. ознаменовалось быст
рым ростом сети б-к, особенно в сел. 
местности . В 1 9 1 0  из 232  б-к губ. 
226 были на селе. Одна б-ка приходи
лась на 27 селений, или 5 тыс. живу
щих в радиусе 1 3  вёрст. В ер. 1 сел. 
б-ка обслуживала 1 40 читателей -
земледельцев, мастеровых, уч-ся, тор
говцев, интеллигентов. 

После 19 17 кол-во б-к увеличилось 
почти втрое : к 1920 насчитывалось 
677 массовых б-к, открытых в уездных 
и волостных центрах, а также в сёлах, 
имеющих избы-читальни. Интенсив
но организовывались б-ки-передвиж
ки: в 1 922 - 42, в 1 928 - 1058. Если 
до 19 17  книгообеспеченность 1 жите
ля равнялась 0 ,07 книги, то в кон .  
20-х rr. она возросла до 0 , 3  н а  селе и 
0,9 в городе. С нач. ИНдУстриализации 
зарождается новый вид б-к - проф
союзные (в 1 924 - 1 59 стационарных 
и 128 передвижных). В 20-е гг. в нек
рых гор. и центр. уездных б-как созда
ются первые дет. отделения. 

Укрепление библ. дела Владимир
ской губ. замедлилось после её лик
видации в 1929. На её терр. были об
разованы три округа: Александровс
кий ,  Владимирский,  Муромский.  
С этого вр. библ. дело развивалось в 
оси. во Владимире: в 1933 там было 
16 б-к всех систем и ведомств, в 1939 -
35. В 30-е rr. во Владимире появляют
ся крупные про м. предприятия и фор
мируется сеть техн. б-к. В 1930 откры
вается первый в стране библ. техни
кум, в 1933 при нём создаётся заоч. 
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отделение. Первый набор в техникум 
составили 25 уч-ся, в 1936 в нём обу
чались 260 чел. В 1940 техникум был 
объединён с политпросветшколой, в 
1960 преобразован в культпросвет
училище, в 1 998 стал обл. колледжем 
культуры и иск-ва. 

Образование в 1 944 Владимирской 
обл. способствовало планомерному 
развитию библ. дела. Уже в 1 945 была 
создана б� ка Владимирского пед. ин
та, а в 1946 открыты 1 3  новых массо
вых б-к. На нач. 1 947 имелось 142 гос. 
б-ки: 1 обл . ,  7 гор. ,  24 район. ,  9 дет. , 
10 1  сел. Они имели св. 500 тыс. экз . ,  
обслуживали б. 1 00 тыс. читателей. 
В 50-е rr. было открыто б. 1 50 массо
вых б-к, в обл. стало 746 б-к, из них -
343 гос . ,  1 53  проф. ,  28 1  сел . ,  2 1  колх. , 
26 дет. В их фондах было св. 4 млн.  
экз . ,  к-рыми пользовалисЪ ок.  
260 тыс. читателей. 

В 60-е гг. произошло дальнейшее 
расширение системы б-к, услугами 
к-рых пользовались 92% семей. Оси. 
обл. дет. б-ка. Осутествлево упорядо
чение библ. сети на селе: вновь откры
ты 7 сел. б-к, столько же перемещено 
в более крупные нас. пункты, рацио
нализированы зоны обслуживания 
43 б-к. Постоянно функционировали 
о к. 3 ты с. передвижек и 1 14 филиалов 
массовых б-к. Новой формой участия 
общественности в opr. чтения населе
ния стали 34 обществ. б-ки с фондом 
43 тыс. экз. Продолжалось укрепле
ние фондов, материально-техн. базы, 
штатов. В массовых б-ках обл. рабо
тали 1 1 5 чел. с высш. образованием и 
500 со ер. спец. В те годы 3 работника 
обл. - Т.  Н. Коржевина, А. П. Бори
сова, Н. Ф. Ланге - удостоены зва
ния заел. работник культуры РСФСР; 
А. Л. Козлова награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. 

В 70-е гг. проведена централизация 
сети массовых б-к.  Возглавили её 
органы культуры, профсоюзов, Вла
димирская обл. универс. науч. б-ка 
им. М. Горького, обл. юнош. и дет. 
б-ки .  В 1 974 на базе б-к Петушинс
кого р-на создана первая в обл. ЦБС, 
ставшая шк. передового опыта для 
б-к обл. и России. Стартовая площад
ка обл. централизации в 1 974: 455 б-к 
М-ва культуры РСФСР с фондом ок. 



6 млн. экз. , св. 400 ты с. читателей; вся 
сеть - 1 3 1 7  б-к, в т. ч. 2 1 3  проф . ,  
1 14 техн. ,  4 7  парт. Общий фонд б-к 
обл. - 18 млн. 300 тыс. экз. В 1980 
было создано 15 район. и 4 гор. ЦБС 
с фондом 7 млн. 500 тыс. экз. и чис
лом читателей 5 1 9  тыс. 

В 80-е гг. в массовых б-ках были 
организованы кабинеты НТИ. До 493 
б-к выросла сеть гос. массовых, были 
сформированы 20 ЦБС М-ва культу
ры РСФСР, 16  ЦБС на базе 179 проф. 
б-к, действовали 1 30 НТБ. Гос. б-ки, 
располагавшие фондом св. 13 млн. 
экз . ,  обслуживали ок. 900 тыс. чита
телей. Росло кол-во пользователей в 
б-ках др. систем и ведомств. 

В нач. 90-х гг. бьmа ликвидирована 
сеть проф. б-к: в 1997 их число сокра
тилось до 38 ,  органам культуры пере
даны 70 проф. б-к. Почти полностью 
прекратилось пополнение фондов 
шк. и техн. б-к. К 2000 в обл. было 
1225 б-к всех систем и ведомств, в т. ч . :  
532 муницип. публ . ,  8 вузов. ,  62 ер. 
спец. учеб. заведений, 453 шк. , 6 му
зейных, 30 науч. и техн . ,  1 6  мед . , 
1 4  тюремных, 2 б-ки МВД. В ЦБС 
развивается специализация филиалов 
по проблемам: ист.-духовным, крае
ведч. ,  эстетическим, экологическим и 
т. д. ,  что позволило интегрировать ин
форм. -библ . ,  просвет. , досуговую де
ятельность, объединить усилия б-к, 
семьи, школы, священнослужителей, 
обществ. opr. 

Ведущее положение в библ. деле 
занимают Владимирская областная 
универсальная научная библиотека 
им. М. Горького, а также след. библ. уч
реждения: 

О б л. д е т. б - к а (О Д Б), Влади
мир, центр общения, досуга, доп. об
разования, эстетич. воспитания, ин
форм. услуг для детей, рук. дет. чте
ния.  Учреждена в 1 96 1 ,  открыта 
25 февр. 1 96 2 .  Первый директор 
ОДБ - Е. В.  Скворцова. Фонд - 1 36 
тыс. экз. Имеет кол. дет. книг и книг 
с автографами, св. 1 2  тыс. читателей. 

О б л. ю н о ш. б - к а, Владимир, 
информ. -библиогр . и науч. -метод. 
центр обслуживания юношества, 
центр досугового общения и форми
рования личности. Оси. 12 июля 1967 
как гор. б-ка «Юность» на базе юнош. 

ВЛАДИСЛАВЛЕВ 

отделения ЦГБ г. Владимира. Распо
лагает чит. залом на 50 мест, абонемен
тами, нотно-муз. отделом. Фонд - св. 
1 14 тыс. экз. , читателей - 8500. При 
участии муз. уч-ща работает муз. гос
тиная «Созвучие», в её рамках чита
тели изучают жизнь и творчество му
зыкантов-земляков. 

О б л. б - к а д л я с л е п ы х , 
Владимир, специализир . науч.-ме
тод. центр для незрячих и слабови
дящих, обл. фондохранипище АВД, 
досуговый центр . Выделилась из 
ОУНБ в 1 954, в 1 975 получила статус 
обл. Первый директор - И. И. Ко
нышев. Фонд - св. 106  тыс . экз .  
Имеется 20  библ. пунктов, обслужи
ваются б. 2500 абонентов. Действует 
клуб любителей книги «Золотые вра
та» , проводятся встречи с владимир
скими писателями (существует фо
нотека их произв. ) ,  opr. чтение лек
ций по архитектуре Владимирщипы с 
макетами памятников. 

Б - к а г о с. п е д. у н - т а, Влади
мир, ведущее универс. книгохранили
ще по обслуживанию учёных и сту
дентов, обл.  науч.-метод. и коорди
нац. центр для б-к вузов региона. Оси. 
в 1 945. Фонд пополнили книги б-к 
бывш. жен. учительской гимназии, 
пед. техникума, учительского ин-та. 
В наст. вр. имеет 600 тыс. экз. , в т. ч. 
1 00 тыс. экз. - на иностр. яз. ,  св. 27 
тыс. нот. Есть ценные кол. :  собр. ред
ких книг 2-й пол. 18- 19  вв. и первых 
лет сов. власти; собр. акад. П. И. Ле
бедева-Полянского, языковеда проф. 
А. М. Иорданского; часть кол. крае
веда акад. Н. Н. Воронина. 

Б-ка обслуживает 8500 студентов 
дневного и заочного отделений на 
6 абонементах и в 3 чит. залах на 
2 1 0  мест. Располагает традиционным 
СБА, в т. ч. по проблемам краеведе
ния, истории ун-та, персоналий учё
ных ун-та. Ведётся ЭК, есть выход в 

Интернет. 
Б - к а В л а д и м и р о - С у з -

д а л ь с к о г о  м у з е я - з а п о в е д 
и и к а, Владимир - Суздаль, науч. 
регион. фондохранипище док. и лит. 
по музееведению, проблемам исто
рии, по теории и методике музейного 
дела Владимирщины. Оси. как б-ка 
губ. музея в сер. 19 в. В нач. :ю в. важ-
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ную роль в её укреплении сыграла 
Владимирская учёная арх. комиссия. 
После 1 9 1 7  б-ке передан ряд книж. 
собр. из помещичьих имений и мона
стырей. С 1958 б-ка комплектуется в 
соотв. с профилем музея-заповедника. 
Фонд - 60 тыс. экз. , в т. ч. 10 тыс. 
в Суздале, жури. фонд - св. 10 тыс. 
ед. хр. В фонде редких изданий (5 тыс. 
экз.) - моек. и укр. книги 16- 1 7  вв. , 
книги гражданской печати 18 в. ,  в т. ч.  
напечатанные во Владимирской ти
пографии. Есть 800 рукоп. книг 15-
20 вв. 

Лит.:  Библиотечноедело во Владимир
ском уезде 11 Призыв. 1925, 23 июля; Цер
ковно-школьные библиотеки 11 Влади
мир. епарх. ведомости. 1 906. N2 36. 

Н. Н. Дьячкова 

ВЛАДИслАвлЕв (наст. фамилия 
Гульбинский) Игнатий Владиславо
вич [2( 14) .6 . 1 880, Валуйки Воронеж
ской губ. , - 29.7. 1962, Москва] , библ. 
деятель, библиограф, библиографо
вед, книговед, литературовед, чл. Со
юза писателей СССР. Учился в Киев
ском политехн. ин-те, посещал кур
сы филол. и юрид. фак. Киевского 
ун-та ( 1 900-02) . Работал в созданном 
по его инициативе справ.-библиогр. 
отделе изд-ва «Наука» ( 1 9 10- 14), был 
зав. б -кой Моек. коммерч . ин-та 
( 1 9 1 3-30) , сотрудником библиогр. 
подотдела отдела внешк. образования 
Наркомироса ( 1 9 1 8- 2 3 ,  с 1 920 -
Главполитпросвет) , зав. библиогр . 
бюро при Центр. доме просвещения 
( 1 923).  Издавал жури. «В помощь чи
тателю и библиотекарю» ( 1 9 1 7- 1 8) ,  
заведовал отделами библиографии, 
обзоров и рецензий в жури. «Народ
ное просвещение», «Сов. библиогра
фия», «Бюллетень литературы и жиз
НИ» ( 1 933-35).  

Автор, сост. и ред. б.  1 30 тр. - уни
верс. библиогр. указ. ,  пособий по лит. , 
истории, педагогике, де� библиогра
фии, биобиблиографии, примерных 
каталогов для б-к разл. типов, работ 
по теоретико-методолог. проблемам 
библиографии и книговедения, ката
логизации и классификации лит. , 
формирования культуры дет. чтения. 
В. предложил осуществлённую им на 
практике методику издания новых 



жанров рек. , просвет. пособий в по
мощь самообразованию, домашнему 
чтению уч-ся (сер.  <<Что читать>> ,  
1 9 1 1 - 1 7) ,  выпускал <<Тетради для за
писи о прочитанных книгах>> .  В. при
надлежит инициатива создания биб
лиогр.  ежегодников, учитывающих 
издаваемые в стране книги, - пред
шественников «Ежегодников книги 
СССР» ВКП. 

И. В. Владиславлев 

Сост. В .  биобиблиогр. указ. рус . 
писателей 1 9-20 вв. и произв. худож. 
лит. первого послерев.  десятилетия 
вызвали широкую дискуссию, содей
ствовали развитию теоретико-мето
долог. основ лит. библиографии; они 
сохраняют науч. ,  справ.-информ. зна
чение до наст. вр. «Путеводитель по 
библиографическим источникам 
( 1 9 1 7 - 1 927)>> ,  машинопись к-рого 
хранится в отделе рукописей РГБ, 
широко используется историками 
книги и библиографии. В. - ред. 
классич. библиогр. тр. :  «Среди книг» 
Н. А. Рубакина (т. 1-3,  1 9 1 1 - 1915) ,  
<<Лениниана>> (т .  1 - 3 ,  1 926-28 ) ,  
«Словарный указатель п о  книговеде
НИЮ>> А. В. Мезьер ( 1933-34) . 

Входил в состав opr. комитета бюро 
по созыву 1 Всерос. съезда по вопро
сам дет. чтения ( 1 9 12- 1 3) ,  участво
вал в работе 1 Всерос. съезда по библ. 
делу ( 1 9 1 1 ) ,  Всерос. библ. и библиогр. 
съездов ( 1 924, 1 926) . На втором съез
де выступил с докл. «Методология 
библиографии и теория диалект. ма
териализма>> ,  вышедшим в 1 928 от
дельным изданием. 

«ВЛАСТЬ КНИГИ>> 

Социально-культурные , библ . 
библиогр . ,  издат. , науч. процессы в 
жизни России 1 -й пол. 20 в. отобра
жены В. в мемуарах «В поисках себя 
и новой России», <<В поисках нового 
книговедения. Повесть о жизни со
временников>>. Фрагменты воспоми
наний опубл. в 90-х rr. журн. «Сов. 
библиотековедение» и <<Сов. библио
графия». 

Соч . :  Русские писатели от Гоголя до 
наших дней: Опыт библиогр. пособия по 
новейшей лит. Бердянск, 1 909 (На обл. 
1 908) ;  Библиографический ежегодник 1 
Под ред . И .  В .  Владиславлева. М . ;  Л .  
1 9 12-1927. Вып. 1 - 8 ;  Русские писатели 
ХIХ-ХХ столетия: Опыт библиогр. посо
бия по новейшей рус. лит. 2-4-е изд. М. ,  
1 9 1 3 ,  1 9 1 8 ,  1 924; Жизнь замечательных 
людей. М. ,  1 9 14. («Что читать>>. Вьш. 3) ;  
Библиография и социализм: К вопросу о 
построении марксистской теории книго
ведения: Докл.,  прочит. на 11 Всерос. биб
лиогр. съезде. М. ;  Л. 1928;  Литература ве
ликого десятилетия ( 1 9 1 7- 1 927): Худож. 
лит. , критика. История лит. Лит. теория и 
методология. М. ;  Л. 1 928. Т. 1 .  

Лит. :  В е з  и р о в  а Л .  А. Владис
лавлев ( 1 880- 1 962) .  М . ,  1978 ;  В о д о 
п ь я н о в А. М. ,  В е р  ё в к и н а А. Н. 
«Угораздило жить в такие весёлые време
на>>: (К 1 10-летию И. В. Владиславлева) 11 
Сов. библиогр. 1 990. N2 5 ;  Г у л ь ч и н 
с к и й  В. И . ,  Ф о к е е  в В. А. Деятели оте
чественной библиографии ( 1 9 1 7- 1 929) : 
Справочник. М.,  1994. Ч. I ; Г у т м а н  Н. Н. 
И. В. Владиславлев - библиографдетской 
литературы: Лекция . Л . ,  1 976 ;  О н  ж е. 
Вопросы теории библиографии в работах 
И. В. Владиславлева 11 Проблемы библио
графии и библиотековедения. Л . ,  1 976 ;  
М а ш  к о в а М. В. История русской биб
лиографии начала ХХ в. М. ,  1 969. 

В. А. Фокеев 

«ВЛАСТЬ КИНГИ», науч. -ин
форм. альманах, осн. в 2001 . Учреди
тели - науч. б-ка и изд-во Дальнево
сточного гос . ун-та (Владивосток) . 
Выходит 2 раза в год. Освещает опыт 
и проблемы вузов. б-к и изд-в Даль
невосточного региона. 

ВНЕБЮджЕТНОЕ ФИНАНСЙ
РОВАНИЕ б и б л и о т е к и, привле
чение доп. денежных средств из разл. 
источников с целью сверхнорматив
ного ресурсного обеспечения разви
тия б-ки (в т. ч. для укрепления мате-
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риально-техн. базы, воспроизводства 
на собственной фин. основе сервис
ных услуг, работ и продукции, соц. 
поддержки коллектива). В. ф. регули
руют законодат. док. :  Гражд. кодекс 
РФ ( 1 994, 1 996) , «Основы законода
тельства Российской Федерации о 
культуре>> ( 1 992) , «0 некоммерческих 
организацияХ>> ( 1 996) , <<0 государ
ственной поддержке малого предпри
нимательства в Российской Федера
ции>> ( 1 99 5 ) ,  «Об информации,  
информатизации и защите информа
ции>> ( 1 995) ,  Федеральный закон РФ 
«О библиотечном деле>> ( 1 994) , а также 
<<Положение об основах хозяйствен
ной деятельности и финансирования 
организаций культуры и искусства>> 
( 1 995). 

Внебюджетные средства складыва
ются из реализационных доходов и 
нереализационных поступлений. 

Реализационные доходы предпо
лагают продажу б-кой конкретных 
продуктов деятельности. Их оси. ис
точники: возмездное доп. библ. -ин
форм. обслуживание, платная интел
лектуальная продукция, договоры 
(купли-продажи, подрядные, о совм. 
деятельности) с юрид. и физ. лица
ми, целевые социально-творческие 
заказы на проведение (обеспечение) 
отдельных мероприятий,  продажа 
неиспользуемой части библ. фонда, 
взимание платы за бланки учётных 
форм, чит. билета и требований на 
лит. при записи и перерегистрации 
пользователей (регистрационный 
взнос) и пр. 

Нереализационные финансовые 
поступления подразделяются на внут
ренние и внешние ( привлечение сто
ронних ресурсов). Наиболее распро
странённые внутренние источники: 
поступления по линии экон. защиты 
библ. фонда (взыскание неустойки в 
виде штрафа или лени, компенсаци
онные платежи за утрату или порчу 
док. , невостребованные денежные за
логи, страховые взносы/выплаты и 
др.) ,  арендныеjсубарендные отноше
ния с партнёрами (предоставление во 
вр. пользование библ.  помещений, 
оргтехники и т. п . ) .  Среди внешних 
каналов могут быть гранты благотво
рит. и др. opr. , призовые фонды проф. 



ВОЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ОТДЕЛ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

и иных конкурсов и смотров, пожер

твования юрид. и физ. лиц, спонсор

ские взносы, банковские кредиты/ 

ссуды, отчисления от прибьmи учреж

дённых б-кой (или с её долевым уча

стием) предпринимат. структур. 
В. ф. (кроме грантов, целевых кре

дитов и др. адресных перечислений, 

а также экон. результатов предприни
мат. деятельности) включаются вме

сте с бюджетными ассигнованиями в 
совокупный доход б-ки, образуя еди
ный фонд финансовых средств. На
личие средств не может стать основа
нием для сокр. бюджетных инвести
ций или изъятия учредителем. 

В .  ф.  должно опираться на утв. уч
редителем нормативно- правоную 
док-тацию и маркетингоное обосно
вание эффективных вариантов, форм 
и методов хоз. деятельности без ущер
ба для решения уставных задач и со
блюдения осн. принципов библ. об
служивания. 

См. также: Бюджетное финансиро
вание библиотеки, Финансирование 
библиотечного дела. 

Лит. :  Б у б е к и н а Н.  В.  Экономи
ческие аспекты деятельности библиотек 
на современном этапе. М. ,  1 999; В а р ь 
я ш  И. ,  К л ю е в  В. К. Легитимные источ
ники самофинансирования 11 Библиоте
ка. 1997. N2 5; Е в с т и г н е е в а  Я. Э. Ис
точники внебюджетного финансирования 
библиотек 11 Библиотековедение. 1 996. 
N2 4-5; К л ю е в  В. К. Основы инициа
тивной хозяйственной деятельности биб
лиотеки. М. ,  1 998 ;  О н ж е. Система до
полнительного ресурсного обеспечения 
библиотеки 11 Библиография. 2000. N2 5 ;  
С ар с е м б и н о в  а А.  «Магические фор
мулы>> фандрайзинга: Внебюджетные ис
точники финансирования 11 Библиотека. 
1 999. N2 7. 

В. К. Клюев 

ВНУТРИСИСТЕМНЫЙ КНИ
ГО(ДОКУМЕНТО)ОБМЕН (внутри
системная циркуляция фонда) , обмен 
док. между б - ками,  входящими в 
ЦБС. Способствует интенсификации 
использ. библиотечных фондов и наи
более полному удовлетворению ин
форм. потребностей читателей. 

В. к. получил развитие с 70-х гг. 
20 в. в связи с централизацией сети 
массовых б-к, позволяя расширить 
доступ читателей к совокупному фон-

ду ЦБС. В целях активизации В.  к. 

в ЦБ бьmи созданы спец. отделы орг. 

использ. единого фонда (ОИФ) . Цир

куляция док. осуществляется как из 

центр. б-ки в её филиалы, так и меж

ду б-ками-филиалами. Сроки вр . ис

польз. лит. устанавливаются по дого
ворённости между отделом ОИФ и 

б-кой-получателем. Полученные во 

вр. пользование док. выдаются чита
телям, экспонируются на выставоч
ных стеллажах, используются для про
ведения библ. мероприятий. В целях 
сохранности док. отдел ОИФ и все 
б-ки ЦБС ведут картотеки книж. фор
муляров, индивид. требований чита
телей. Сведения о В. к. концентриру
ются в отделе ОИФ. 

В .  к. зависит от степени развития 
коммуникаций между подразделени
ями ЦБС, их оснащённости транс
портом, средствами информирования 
читателей о составе единого фонда. 

Н. 3. Стародубова 

ВОЕННОЙ ЛИТЕРАтУРЫ ОТ
дЕл РОССЙЙСКОЙ ГОСУдАРСТ
ВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ, Ц е н  т р.  
б - к а В о о р у ж ё н н ы х  С и л  
(В С) РФ, осн. в 1929 по Ген. договору 
между Гос. б-кой СССР им. В. И. Ле
нина и Нар. Комиссариатом по воен. 
и морским делам «в целях концент
рации в одном месте военно-книж. 
фондов Центр . б-ки штаба Рабоче
Крестьянской Красной Армии и наи
лучшего использования для науч. ра
боты». В ГБЛ бьmо передано ок. 250 
тыс. экз . :  большая часть - в вое н. от
дел , остальное - в Музей книги , в 
отдел рукописей, в спецхран, невоен. 
лит. - в др. отделы б-ки.  

В довоен. период отделом подготов
лены и изданы фундам . библиогр . 
указ. :  <<Русско-японская война 1904-
1 905 ГГ.>> ( 1 939), <<Военная книга» ( 194 1)  
и др . В 1 9 3 2  издавался ежемес. ин
форм. -библиогр. бюл. <<Военная лите
ратура>>. В 1936 разработан проект схе
мы классификации воен. лит. Во вр. 
Вел. Отеч. войны отдел выпускал из
дания, рекомендовавшие лит. по под
готовке бойцов разл. воен. специаль
ностей; указ. лит. о важнейших опера
циях Сов. Армии, о боевых традициях 
рус. народа; совм. с др. отделами б-ки 
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участвовал в создании библиоrр. о Вел. 
Отеч. войне. Бьmо выдано б. 10 тыс. 
библиогр. справок, сост. св. 2 тыс. те
мат. списков лит. по вое н. делу. 

В послевоен. период отдел решал 

задачи по обслуживанию воен . науки. 

С 1 9 5 5  выходили в свет библиогр. 
указ . << Иностранная военная лит. » ,  

метод. и библиогр. мат-лы <<Армия и 

Флот России: Воен . -патриот. лит. » .  

С 60-х гг. отдел стал координирую
щим центром библиогр. деятельнос
ти воен.-науч. б-к ВС СССР, начал осу
шестмять метод. рук. воен. б-ками. 
Проводились всеармейские совеща
ния (сборы) библ. работников, науч. 
практ. семинары рук. воен.-науч. б-к, 
стали регулярными выезды методис
тов отдела в респ. ,  краевые, обл . ,  гор. 
и район. б-ки с целью обобшения и 
пропаганды опыта работы с лит. по 
гражданской обороне. 

В 70-80-е гг. выпущены библиогр. 
работы: <<Военная психология» ( 1978),  
« Молодёжи о Сов. Вооружённых си
лах>> ( 1 978),  рек. указ. «Что читать мо
лодому офицеру>> ( 1 970) , «Что читать 
солдату и матросу>> ( 1 975 ) и др. Раз
работан раздел <<Военное дело. Воен
ная наука>> для Б Б К. 

С 1 995 отдел воен. лит. РГБ выпол
няет функции центр . б-ки ВС РФ. 
Оказывает также помошь б-кам Рос
сии в пропаганде вое н.  лит. , обслужи
вает упр. М-ва обороны РФ, воен. 
учеб.  заведения , гос .  учреждения и 
частных лиц, занимающихся вопро
сами воен. дела. 

В фонде отдела - о к. 600 ты с.  экз . ,  
в т. ч. редкие издания: <<Устав ратных, 
пушечных и других дел, касающихся 
до воинской науки>> ( 1 777) , «Учение 
и хитрость ратного строения пехот
ных людей>> ( 1 647) , «Книга Марсова>> ,  
«Архитектура воинская>> петровского 
вр. и др. Имеется большая кол. ста
ринных и совр. уставов и наставлений 
мн. армий мира. Фонд периодики со
держит первые номера <<Артиллерий
ского журнала>> за 1 898, комплект газ. 
«Русский инвалид>> (осн. в 1 8 1 3) ;  кол. 
фронтовых газ. 1 94 1 -45 насчитыва
ет до 650 годовых комплектов (о к. 200 
тыс. номеров) . В 1 965 отделу переда
но собр. (7 тыс. тт.) изв. коллекцио
нера А. М. Макарова. 



БОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Большой вклад в деятельность от
дела внесли П. И. Карклин, И. Н. Ла
безный, И. В.  Кравцов, В. В. Смир
нова, 3. П. Левашева, М. Е.  Киреева, 
С. С. Соломахина, Г. И .  Бобкова, 
Е.  Д .  Молодцова, Е.  А. Маланчева, 
Л.  Д.  Губина и др. 

Лит. :  В а л ь ч е н к о  С. Хранилище 
военной культуры 11 Крае. воин. 1 990, 
1 2  марта; 3 у б к о в В. Кладезь человечес
кой мудрости // Сов. воин. 1 987 .  М 1 2 ;  
К р а в ц о в  И. В. Причастность к народ
ному подвигу // Библиотекарь. 1 980. N2 5 ;  

информацию об отделе военной литерату
ры РГБ см.: http://www.rsl.ru 

Г. Л Кива 

ВО ЕННО- МЕДИЦ ННСКОЙ 
АКАДЕМИИ ФУНДАМЕНТАлЬ
НАЯ БИБЛИОтЕКА, С. -Петербург, 
открыта в 1 798 (год оси. акад.) .  В ос
нову фондов положено собр. первой 
публ. мед. б-ки ( 1 756).  Она состояла 
из личной б-ки П. 3. Кондоиди, а так
же б-ки Мед. коллеmи (о к. 5 ты с. тт.) .  
В 1 789 б-ка пополнилась мед. книга
ми (ок. 5 тыс.)  из б-ки бр. Залуских, 
привезёнными из Варшавы. В 1 8 0 1  
была присоединена б-ка Г. Бургаве (б. 
1 тыс. тт.) ,  а также в фонд вошли ру
кописи, приобретённые Павлом 1 у 
лейб-медика К. Ф. Крузе. Из Голлан
дии и Германии были выписаны кни
ги и жур и .  на фр . ,  нем. и лат. яз. 
В 1 820-30-х rr. от купца Золотарёва 
поступило 1 6  тыс. р. К 1 9 1 1 в б-ке 
было 1 80 тыс . книг, и она являлась 
наиболее крупной мед. б-кой в Рос
сии. В дальнейшем фонд пополнялся 
путём покупки или получения в дар 
личных б- к профессоров акад . ,  по
купки книг у книгоиздателей и на аук
ционах, пожертвованиями императо
ра, высш. гос.  сановников и др. лиц. 

Обслуживает курсантов, слушате
лей, проф. -преп. состав и служащих 
акад . ,  а также медиков-практиков. 

Фонд - ок. 2 млн. ед. хр. ,  в т. ч . :  св. 
1 млн.  книг, ок. 1 млн. жури. (с 1 890) , 
газ. (с 1 925) ,  св. 86 тыс. рукоп. л . ,  200 
старопеч . книг на рус . яз. и 1 50 на 
иностр.  яз. (палеотипы ) ,  микрофи
ши, CD-ROM, мед. и здравоохр. ат
ласы. Хранятся рукописи Г. Бургаве, 
Д. У. Дидло:, С. П. Боткина, Н. А. Ви
лъяминова, Я. А. Чисто вина, С. П. Фё
дорова, Г. И. Турнера, В. В. Оппеля, 

М. И. Аринкина; рукоп. мат-лы по 
истории Акад. ; протоколы «Пирогов
ского кружка» ; первые учебники по 
медицине, атласы по анатомии и хи
рурmи И. В. Буялъского, Х. Х. Соло
мина и П. Н. Савенко; тр. Н. И.  Пи
рогова, Н. М. Сеченова, И. П. Пав
лова, Н. П. Кравкова. 

Лит. по медицине, естеств. наукам, 
обществ. -полит. , воен. тематики на 
англ . ,  нем . ,  фр . ,  итал . ,  гол . ,  кит. , 
полъск. ,  словац. ,  лат. , яп. , швед. ,  фин. 
яз. Депозитарный фонд - св. 80 тыс.  
экз. Автоматизир. доступ к внешним 
БД на междунар. (MEDLINE) и рос. 
уровнях. 

Лит.:  Г о л у б е в  П. Г. Исторический 
очерк Библиотеки Императорской Воен
но-медицинской Академии, 1 798- 1 898.  
СПб. ,  1 898. 

во Е ИНЫЕ БИБЛИОТ ЕКИ, 
спец. отрасл. б-ки, осуществляющие 
библ . ,  информ. ,  справ.-библиогр. об
служивание всего контингента воин
ских частей, а также военнослужащих 
всех родов войск. Создаются в шта
бах, воинских частях, вузах, на пред
приятиях и в opr. М-ва обороны РФ, 
к-рое является учредителем В .  б. 

До появления спец.  б-к книги 
воен. тематики собирались отдельны
ми гос. деятелями, представителями 
Церкви и знати. Известно, что они со
ставляли знач . часть собр . царей 
Алексея Михайловича, Фёдора Алек
сеевича, Петра / (см. Императорско

го дома Романовых библиотеки) . 

Первая попытка создать спец. В. б.  
предпринята в 1 7  в. монахом Ониси
мом Михайловым. Но он лишь успел 
собрать иностр. воен. книm, произ
вести нужные выборки и составить 
рукопись «Устав о ратных пушечных 
и других дел, касающихся до военной 
науки» .  

В 1 8  в .  учреждение спец. шк. (ци
фирных, навигацкой, артиллерийс
кой, инженерной и др.) способство
вало образованию при них спец. б-к, 
в т. ч.  «касательно инженерства, ар
тиллерии,  морского ходу» . Видное 
место заняла б-ка Сухопутного шля
хетного корпуса (в дальнейшем -
1 -го кадетского) .  Среди частных В. б.  
выделяются б-ки кн. Г. А. По:тёмки-

<8!< 270 � 

на, гр. А. А. Аракчеева, кн. Воронцо
вых, гр. Шереметевых, Папиных, кн. 
Вяземских, А. В. Суворова. В 1 798 
осн. б-ка Имп. воен. -мед. акад. (см. 
Боенно-медицинской академии Фунда
ментальная библиотека) . 

В 1 8 1 1 по инициативе ген.-адъютан
та Н. М. Волконского и гр. А. А. Арак
чеева была оси. б-ка при Ген. штабе 
(с 1 8 1 5 - Генерального и Главного шта
ба библиотека), а в 1 8 1 6  - б-ка штаба 
гвардейского корпуса (при участии 
нач. штаба Н. Н. Сипяmна) . Заклады
вается ряд акад. В. б . :  в 1 8 1 9 - б-ка 
Николаевской инж. акад . ,  в 1 820 -
б-ка Михайловской артиллерийской 

акад. и уч-ща (включила часть б-ки 
Варшавского: арсенала и нек-рые ча
стные собр.) ,  в 1 832 - б-ка Имп. Ни
колаевской воен. акад. В 30-х rr. 19 в. 
созданы б-ка Александровской воен.
юрид. акад. и б-ка интендантского 
корпуса. 

Богатые частные воен. 6-ки име
ли в нач .  19 в. А. П. Ермолов, кн . 
А. И. Барятинский, И. А. Бельями
нов и вел . кн . Михаил и Константин 
Павловичи.  Б -ка первого из них в 
знач. части поступила в Михайловс
кое артиллерийское и Николаевское 
инж. уч-ща. Б-ка Константина Пав
л о в и ч а ,  находи вшаяся частью в 
Стрельне и частью в Варшаве, заклю
чала все важнейшие в то вр. соч. по 
разл. отраслям воен. дела и была на
учно организована. 

Действуют создававшиеся с 1 8 1  О 
полковые библиотеки (офицерские) 
(вначале они появились в гвардейс
ких полках, а с 1 8 1 7  и в армейских). 
С сер. 19 в. учреждаются солдатские 
библиотеки, в нек-рых больших горо
дах (напр. ,  в Вильно и Варшаве) -
гарнизонные. Среди В. б. бьmи так
же б-ки воен . -учеб . ,  морского (см. 
судовые библиотеки) ведомств. Б-ки 
воен . -учеб. ведомства состояли из 
б-ки Гл. упр. воен.-учеб. заведений, 
ведущей начало от Пед. б-ки воен. 
учеб. заведений (оси. в 1 863); б-к воен. 
уч-щ, включавших книm какдля пед. 
персонала, так и для чтения уч -ся; б-к 
кадетских корпусов, комплектовав
ших фонды в соотв. с « Каталогом 
книг для чтения воспитанников ка
детских корпусов» (изд. 1 885) .  



Б-ки при учреждениях Морского 

м-ва подразделялись на казённые и 

обществ. К первым относились Гл. 

морская б-ка,  б-ки Морского ген. 

штаба, Морского техн. комитета, Ни

колаевской морской акад. ,  морского 

корпуса, морского инж. уч-ща. Об

ществ. являлись все портовые б-ки 

(Кронштадтская, Ревельская, Севас

топольская, Архангельская и др. ) ,  а 

также судовые офицерские. 
Главная морская б-ка (ныне Цен

тральная военпо-морская библиотека) 
учреждена в 1 799. Это старейшая из 
морских б-к и самая богатая по чис
лу редких книг 1 5 - 1 9  вв. В основу 
легло существовавшее при Адмирал
тейской коллегии (С . -Петербург) 
собр. книг на рус. и иностр. яз. ,  но
сившее назв. Морской б-ки, а также 
личные собр. вел. кн. Константина 
Николаевича, адм. И. Ф. Крузенштер
на, И. С. Исакова, П. В. Чичагова. 
В 1 805 фонд б-ки составлял 2 1 5  экз. ,  
в 1 9 1 1 - 108 тыс. экз. 

Кронштадтская б-ка осн. в 1832 на 
частные пожертвования офицеров 
Балтийского флота. К нач.  1 9 1 1 её 
книж. фонд составлял почти 1 10 тыс. 
экз . ,  читателей было св. 1000 чел. 

Севастопольская морская б- ка 
осн. в 182 1  на вычеты из содержания 
офицеров и медиков Черноморского 
флота . Библиотека размещалась 
в красивом здании и в 1854 имела 
16 тыс. экз. В 1855 она бьmа переве
дена в Николаев, в 1890 её снова пе
ревезли в Севастополь. В 1 9 1 1 фонд 
б-ки насчитывал 98 тыс. экз. 

Б-ки Красной Армии начали созда
ваться одновр. с opr. частей, соедине
ний и воен. -учеб. заведений. В 19 19  
бьm введён примерный каталог для 
комплектования полковых, батальон
ных и ротных б-к. По рекомендации 
1 -ro Всерос. съезда политработников 
б-ки армии и флота были объединены 
в одну библ. сеть, к-рая включала пе
редвижные б-ки в ротах, осн. б-ки 
при полках, фундам. б-ки при полит
отделах дивизий. В 1925 таких б-к нас
читывалось б. 7 тыс.,  читателей в них 

ок. 400 тыс. ,  книгавыдача составляла 
ок. 1 1 млн. экз. Библ. работников для 
В. б. готовили в Моек. , Ленингр. и 
Харьковском библ. ин-тах. 

ВОЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

В кон . 20-х гг. создаются отдел 
воен. лит. ГБЛ (см. Военной литера
туры отдел Российской государствен
ной библиотеки) и б-ка Центр. Дома 
Красной Армии им. М. В. Фрунзе 
(с 2000 - б-ка Центра культуры Воо
ружённых Сил РФ). Её фонд сформи
ровался из подарков книж. изд-в, пи
сателей, деятелей науки и культуры,  
видных военачальников. К 2003 в 
нём было о к. 250 ты с. экз. по разл. от
раслям знания. Как реликвии хра
нятся здесь книги с дарственными 
надписями М. Горького, К. Федина, 
Ф. Гладкова, Ю. Гагарина. В б-ке св. 
8 тыс. редких книг. Среди 2 тыс. чи
тателей - военнослужащие, члены 
их семей, гражд. персовал Минобо
роны России. Б-ка разрабатывает ме
тод. рекомендации по воен. -патри
от. , духовному и физ. воспитанию 
военнослужащих. 

К 1940 кол-во воен. б-к составило 
б. 2 ,5 тыс. ,  фонд вырос до 32 млн. экз. , 
читателям (они составляли 90% лич
ного состава армии) ежемес. выдава
лось б. 3 млн. экз. 

В годы Вел. Отеч. войны в действу
ющей армии развернулась сеть пере
движных культ.-просвет. учреждений, 
в т. ч. б-к. На фронт было отправлено 
св. 255 млн. книг и брошюр и б. 250 
тыс. специально укомплектованных 
б-чек. Действующие флоты и флоти
лии получили б. 6 млн. экз. разл. лит. 

В послевоен.  годы произошла пе
рестройка структуры, содержания, 
форм и методов деятельности В. б .  
Вновь создаются полковые б-ки , од
новр. укрепляется их материально
техн. база. В 1958 появляется очеред
ное положение о В. б. В этот период 
в армии и на флоте действуют сотни 
б-к с общим фондом 1 00 млн .  экз. 
Широко распространены б-ки с не
штатными работниками. Регулярно 
проводятся учеб . -метод . сборы и 
науч. -практ. семинары работников 
В. б. Традиционно в В. б .  особое ме
сто занимает идеолог. направление 
работы, воен. -патриот. воспитание. 
С 1 954 начал выходить информ.-ме
тод . бюл . (впоследствии жур и . )  
«Культурно-просветительная работа 
в войсках» , к-рый освещал и передо
вой опыт в. б.  
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В 1972 новое Положение о б-ках 
Сов. Армии и Воен.-Морскоrо Фло
та определило осн. задачи и содержа
ние работы б-к, порядок комплекто
вания, учёта и opr. фондов и катало
гов, пользования библ. книгами, рук. 
б-ками. Крупными библ. центрами 
стали отдел воен. лит. ГБЛ и Центр. 
воен. -морская б-ка. 

Совр. В. б. Вооружённых Сил Рос

сии (б. 3 тыс. с общим фондом 33 млн. 

экз.) включают воен. -науч . ,  массовые 

и учеб. б-ки. К воен.-науч. б-кам от

носятся б-ки штабов разл. видов воо
ружённых сил, штабов воен. округов, 
гр. войск, флотов и родов войск, а так
же б-ки науч. -исслед. орг. , учрежде
ний и предприятий воен. ведомства. 
Их задача - информ. и справ. -биб
лиогр. обеспечение деятельности ор
ганов воен. упр. и науч. работ. В.  б. 
действуют в воен. округах и гр. войск. 
Почти все гарнизоны располагают 
хорошо оборудованными б-ками,  в 
подразделениях работают б-ки-пере
движки. 

Массовые В. б. клубов воинских 
частей, кораблей, воен. -строит. отря
дов, воен. -морских баз, офицерских 
клубов, домов офицеров, домов куль
туры содействуют обучению и воспи
танию, повышению культуры и обще
го образования военнослужащих. 
Учеб. б-ки обеспечивают лит. и справ.
библиогр. мат-лами учеб. процесс и 
воспитат. работу, разрабатывают и из
дают библиогр. пособия по профилю 
своего воен.-учеб. заведения. 

Метод. центрами В. б. являются: 
б-ка Ген .  и Гл . штаба (подсистема 
воен. -науч. б-к) ; б-ка Центра культу
ры ВС РФ (подсистема массовых 
В.  б.); б-ка Воен. акад. Ген. штаба ВС 
РФ (подсистема учеб. В .  б . ) ;  Центр. 
воен . - морская б-ка (подсистема 
воен . - науч . б-к Воен . - Морского 
Флота) , отдел воен. лит. РГБ. Общее 
метод. рук. библ. делом в армии и на 
флоте осуществляет Гл. упр. воспи
тат. работы ВС РФ. При нём создан 
библ .  совет, к-рый вырабатывает 
предложения и практ. рекомендации 
по развитию библ. дела в вооружён
ных силах. 

Лит. :  А б р а м о в  К. В. И. Ленин и 
красноармейские библиотеки 11 Библио-



ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

текарь. 1985. N2 2; А р а к ч е е в  А. А. Об 
офицерских библиотеках 11 Боен. сб. 1 865. 
N2 9;  Б о к а ч е в Н.  Описи русских биб
лиотек. СПб. ,  1 890; И л ь и н  Э. Юбилей 
Центральной военно-морской библиоте
ки // Мор. сб. 1 999. N2 1 1 ; К л е щ у  к С. Е. 
Военные научно-технические библиотеки 
в русской императорской армии // Науч. 
и техн. б-ки. 1 999. N2 9; О н ж е. Научно
технические библиотеки в Российской ар
мии XIX века / 1 Там же. 1 997. N2 9; Об ус
тройстве военных библиотек // Боен. сб. 
1 867. Т. 10. N2 4; Полковые офицерские 
библиотеки // Там же. 1 866. Т. 9. Ng 3 ;  

П у з ы р е  в с к и й  А. К. Основной каталог 
для войсковых офицерских библиотек. 
СП б. ,  1 886; С о ц В. Опыт библиотеки для 
военных людей. СП б.,  1 826; Т о м а ш е в 
с к и й  Л.  Главная библиотека флота 11 
Мор. сб. 1 975. N2 10 .  

Г. Л. Кива 

ВОЛГОГРАдСКАЯ ОБЛАСТнАя 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА и м. М. Го р ь к о г о , 
центр. б-ка региона, крупное универс. 
книгохранилище , культурный, обра
зоват. и информ. центр; центр крае
ведч . ,  науч . - исслед. и науч. -метод. 
работы б-к на терр. обл. Открыта 5 авr. 
1 900 как гор. публ. на осн. фонда Ца
рицынской земской управы. Средства 
на неё пожертвовали купец Лапшин, 
Обществ. собр . ,  гор. дума. Первонач. 
фонд составлял 533 книги , 1 3  наим. 
журн. и 1 1  газ. Пользование б-кой 
бьшо платным. 

К 1 9 1 7  в фонде - св. 9 тыс . экз. 
П осле 1 9 1 7  б-ка получила статус 
центр . гор . ,  но во вр. гражданской 
войны была закрыта, вновь начала 
работу в 1 92 5 .  Были организованы 
науч . - арх. отдел , переплётная мас
терская. В 1 928 в связи с 60-летием 
М. Горького б-ке было присвоено его 
имя , она получила статус губ. центр . ,  
а в 1 939 - обл.  К нач. Вел. Отеч . вой
ны её фонд составлял 205 тыс.  экз. 
Б-кой пользовались 1 8  тыс. читате
лей. 

В авг. 1 942 во вр. налёта вражеской 
авиации б - ка была уни чтоже н а .  
В июле 1 943 обл. б-ка начала действо
вать в недостроенном клубе пос. Бе
кетовка. За короткий срок бьш зано
во скомплектован фонд. Книги при
сылали из Гос .  фонда,  их дарили 
воинские части. В 1 948 фонд насчи-

тывал уже 175 тыс. экз. В возрождении 
б-ки велика заслуга её директоров 
Н .  С. Мурай ( 1 944-48) и М. А. Кру
пенко ( 1 948-66). 

С 1 9 5 2  б - ка р аботает в здании 
высш. партшкол ы .  Быстро растут 
число читателей, обращаемость фон
дов, совершенствуется справ. -биб
лиогр . обслуживание, устанавлива
ются связи с творческими opr. Перед 
читателями выступают изв. писатели 
и поэты: Ф. Панфёров, [ Николаева, 
А. Коптяева,  Е. Долматовски й ,  
М. Луконин и др. Создаётся СБА, раз
вивается издат. деятельность, б-ка 
становится науч. -метод. центром, что 
позволило ей в 1 968-70 эффективно 
участвовать в эксперименте по цент
рализации сети , проводившемся 
М-вом культуры РСФСР и ГПБ им. 
М.  Е. Салтыкова-Щедрина. 

В 1 968 началось стр-во по индиви
дуальному проекгу здания для б-ки, 
завершённое в кон. 1 984. Были созда
ны отделы техн. лит. , лит. по иск-ву, 
сектор редкой книги, зал период. из
даний и др. 

Волгоградская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького 

К 2003 в фонде б-ки бьшо ок. 2 млн. 
экз. , св. 1 1 50 наим. журн. ,  1 84 - газ. , 
1 1  тыс. экз.  - АВМ .  Фонд редких 
книг - 1 6 тыс. экз. , из них ок. 4 тыс. 
памятники культуры :  рукоп. книги, 
1 00 наим. старопеч. изданий кирил
ловского шрифта, включая Апостол 
( 1 595) ,  гражд. печати 1 8 - 1 -й пол.  
1 9  в в . ,  нелегальная и запрещённая 
лит. , рев. -демокр. печать, книги с ав
тографами и экслибрисами, образцы 
полигр. иск-ва, факсимильные изда
ния. Среди 1 2  рукоп. книг - 5 сб. цер
ковных песнопений : Ирмологий 
(кон. 18 в . ) ,  Октоих ( 1 -я пол. 19 в .) .  
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Жемчужина кол. - рукоп. список ко
медии А. С. Грибоедова <<Горе от ума» . 
Среди изданий гражд. печати 1 8  в .  
выделяются «Рассуждения о причи
нах шведской войнЫ>> изв. дипломата 
петровского вр . П .  П .  Шафирова 
( 1 722) , книги выдающегося деятеля 
отеч. культуры Н. И. Новикова <<Древ
няя Российская Вивлиофика>> ( 1 790) , 
«Деяния Петра Великого>> ( 1 789) и др. 
Имеются 500 экз. прижизненных из
даний классиков рус. лит. , науки, об
ществ. деятелей, в т. ч. А. С. Пушкина, 
А. И. Герцена, Н. В. Гоголя, А. М. Горь
кого, Л. Н. Толстого, М. Е. Салтыко
ва- Щедрина,  В. А. Жуковского , 
В. Н .  Татищева, Н. М .  Карамзина, 
С. М .  Соловьёва, В .  О.  Ключевского , 
М. М .  Щербатова. П амятники по
лигр. иск-ва - <<Беседы Иоанна Зла
тоуста>> , изд. в Кие во-Печерской лав
ре в 1 6 2 3 ,  четырёхтомник Н. Кутело
ва << Великокняже ская , царская и 
императорская охота на Руси>> ( 1 897),  
а также кол. миниатюрных изданий. 
Представляют интерес мат-лы из б-ки 
историка и журналиста М.  И.  Семеве
кого (напр. ,  <<Русская старина»),  фило
лога-слависта и этнографа И. И. Срез
невс кого , журналиста и издателя 
А. С. Суворина. 

Б - ка еже год . обслуживает ок.  
40 ты с. читателей, по их запросам вы
даётся св. 700 тыс. док. , ежедн. nосе
щаемость - 650-700 чел . ,  в субботу 
и воскресенье - б. 1 000. Б-ка сочета
ет универс. и специализир. обслужи
вание, развивает сервисные библ.-ин
форм. услуги , в т. ч.  платные . На её 
базе функционирует рус. -амер. ин
форм. центр. 

Создана локальная автоматизир . 
информ. система, с 1 986 ведётся ЭК 
на поступления в фонд, осуществля
ется ретросnективная конверсия кар
точных каталогов. 

В кач-ве науч. -метод. центра для 
б-к всех систем и ведомств б-ка изу
чает и анализирует состояние библ. 
дела, вырабатывает стратегич . на
правления его развития , регулирует 
процессы повышения квалификации 
библиотекарей и инновационной де
ятельности б-к, упорядочения единой 
региональной сети. На её базе функ
ционируют совет директоров обл. б-к 
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и уч. совет, в состав к-рого входят, 

кроме библиотекарей, учёные вузов. 
Лит. :  И р т у г а н о в а  Л. Ровесница 

века // Библиотекарь. 1 99 1 .  NQ 1 1 ;  Фонды 
редких и ценных изданий (книжных па
мятников) в библиотеках РСФСР: Указа
тель. М. ,  1990; WеЬ-сайт Волгоградской 
областной универсальной научной биб
_, иотеки им.  М .  Горького - http :// 
www.vounb.vistcom.ru/ 

О. А. Лященко, Р. А. Овсянникова 

ВОЛГОГРАдсКАЯ 6БЛАСТЬ. 
БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Его за
рождение относится к кон. 19 в. и свя
зано с открытием в янв. 1 895 в Цари
цыне (Волгоград) при книж. магази
не А. И. Арабеловой первой б-ки с 
ч ит. залом, пользование к-рой было 
платным, а также б-ки Обществ. собр. 
В 1 895 гор. управа приняла решение 
об открытии в волостях Отрадное и 
Ерзовка бесплатных нар. б-к в поме
щениях сел. уч-щ. Заведовали ими 
учителя, книги вьщавали под залог. 
В том же году интеллигенция Цари
цынского у. начала хлопотать о созда
н ии общедоступной гор. б-ки, но из
за отсутствия в гор. бюджете средств 
на эти цели её открытие состоялось в 
Царицыне только 5 авг. 1900 на бла
готворительные средства (ныне это 
ОУНБ). В 1 9 1 0  оси. ещё одна обще
доступная гор. б-ка, а в 1 9 1 1 - 37 б-к 
при земских шк. и 1 при уч-ще М-ва 
нар. просвещения. 

После 1 9 1 7  ряд волостных цент
ров открывают избы-читальни. 20-
30-е гг. характеризуются резким рос
том библ .  сети , особенно на селе 
(б. 50 нынешних сел. б-к начали ра
ботать в то вр. ) .  Зарождение в обл. 
системы спец. высш. и ер. учеб. заве
дений ( 1 930 - политехн. ин-т, 1935 -
мед. ин-т, 1938 - пед. ин-т) положило 
начало формированию сети их б-к. 

В годы Вел. Отеч. войны на окку
пированной терр. обл. все б-ки погиб
ли. В 40-50-е гг. начался интенсив
ный рост сети гос. массовых б-к, в т. ч. 
специализир. дет. В связи с восстанов
лением предприятий, орг. , НИИ ин
тенсивно развивается сеть НТБ и 
проф. б-к. В 60-е гг. осуществляются 
упорядочение библ. сети, её стабили
зация. В 1968-70 обл. принимала уча
стие в эксперименте по централиза-

ции гос. и проф. массовых б-к. К 1980 
на терр. обл. действовали 38 ЦБС 
(в т .  ч .  межведомственная ЦБС в 
г. Михайловка на базе проф. б-ки це
ментного з-да и самостоятельной 
ЦБС дет. б-к в Волгограде). 

В 70-80-е гг. в Волгоградской обл. 
стабильно работала обл . межве
домств. библ. комиссия. Она рассмат
ривала и утверждала текущие и пер
спектинные планы развития библ. 
дела, подводила итоги соревнования 
б-к разл. систем и ведомств. В её со
ставе активно работали советы по ком
плектованию, орг. справ.-библиогр. и 
информ. обеспечения населения. 

В 1 985 на терр. обл. действовала 
1921 б-ка, в т. ч. :  825 б-к системы М-ва 
культуры, 146 проф. ,  75 массовых разл. 
ведомств и орг. , 569 шк. , 59 б-к ПТУ, 
50 б-к вузов и ер. спец. учеб. заведе
ний, 1 32 науч.-техн . ,  1 1  с .-х. , 27 мед. ,  
8 колх. , 19  обществ. Каждая библ. сеть 
имела свой метод. центр, своё метод. 
объединение. 

В кон. 80-х - первой пол. 90-х гг. 
начался распад сети проф. б-к, НТБ, 
б-к НИИ,  ПТУ, шк. (особенно на 
селе) , сократилась сеть гос.  б-к, мн. 
сел. б-ки перешли на неполный рабо
чий день. Прекратили существование 
парт. б-ки. Кризиса удалось избежать 
мед. б-кам, а также б-кам ер. спец. и 
высш. учеб. заведений. Сеть после
дних, благодаря созданию учеб. заве
дений, работающих на коммерческой 
основе, выросла. 

Центром библ. дела обл. является 
Волгоградская областная универсаль
ная научная библиотека им . М. Горь
кого. Наряду с ней важная роль в обл. 
принадлежит ряду др. б-к. 

О б л. д е т. б - к а, Волгоград, от
крыта в 1 966, регион. хранилище дет. 
лит. и АВМ; науч.-метод. центр. Со
трудничает с органами образования, 
социальными службами защиты дет
ства. Фонд - ок. 200 тыс. экз . ,  имеет
ся фонотека - ок. 10 тыс. экз. В 1 993 
создан отдел лит. на англ. ,  нем. ,  фр. 
яз. СБА включает каталоги и БД по 
проблемам детства, по специфике 
библ. обслуживания детей. 

Б-ка реализует программы: «Ин
формационная средадетской библио
теки» ,  «Кадры» , «Автоматизация» ,  
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участвует в федер. программе «Воз
рождение Волги», использует автор

ские программы в орг. культурно-вос

питат. работы. Действует салон встреч 

с людьми творческих профессий,  

организуются спектакли монотеатра 

«Волшебный фонарь» и др. 
Пользователи б-ки (ок. 20 тыс.) 

дети и юношество, педагоги, воспи
татели,  студенты вузов, родители, 
библ. работники. В 1980 б-ка получи
ла помещение в центре города. 

О б л. ю н  о ш. б - к а, Волгоград, 
оси. в 1973 на базе гор. юнош. б-ки с 
фондом 12 тыс. экз. К 2003 в нём было 
б. 190 тыс. экз. Одна из крупнейших 
юнош. б - к  России , науч . - метод . 
центр. Имеет о к. 1 О ты с. пользовате
лей. С 1 994 работает центр социаль
ной адаптации юношества с профди
агностич. и психолог. обслуживанием. 
Организует систему интеллектуаль
ного и творческого развития молодё
жи и досугоной деятельности (клубы, 
театр книги и т. д.). Большое внима
ние уделяется реализации программ 
«Система информационного обеспе
чения «Юнинформ», «Патриотичес
кое воспитание молодёжи» ,  «Центр 
социальной адаптации молодёжи>> ,  
«Мировая художественная культура 
молодёжи» и др. Издаётся сер. указ. 
«Библиотека - старшекласснику-аби
туриенту». Возглавляющая б-ку с 1973 
Л. И. Белая является президентом Ас
социации юнош. б-к России, штаб
квартира к-рой находится в этой б-ке. 

О б л.  с п е ц. б - к а д л я с л е -
п ы х, Волгоград, оси. в 1 962 на базе 
даров спец.  б - к  России .  Регион .  
центр, организующий библ.-информ. 
обслуживание незрячих, слабовидя
щих, чл. их семей, инвалидов, специ
алистов, занимающихся проблемами 
обучения, воспитания, социальной 
реабилитацией незрячих. Имеет фи
лиалы в городах Михайловка, Волж
ский и 24 пункта выдачи при первич
ных орг. вое и домах инвалидов .  
Фонд - ок. 1 70 тыс. экз . ,  в т. ч. 60,8 
тыс. «говорящих» книг. При б-ке ра
ботают клубы, лит. гостиная. 

Н а у ч. - т е х н. б - к а Го с. а р 
х и т. - с т р о и т. а к а д. ,  Волгоград, 
оси. в 1952 как учеб. б-ка Ин-та ин
женеров гор. х-ва. Статус метод. цен-
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тра вузов. б-к - с 1 98 1 .  Возглавляет 
метод. объединение, на базе секций 
к-рого проводятся конф. ,  семинары, 
практикумы вузов. б-к. Фонд - св. 
840 тыс. экз . ,  читателей - б. 21 тыс. 

Н а у ч . б - к а В о л г о г р а д 
с к о г о г о с . у н - т а, осн. в 1 980.  
Фундам. б-ка, орг.-метод. центр для 
6 гор. филиалов. Фонд - св. 500 ты с. 
экз. Его основу составили дары мн. 
вузов. б-к, гл. обр. �I:V, Саратовско
го и Томского ун-тов. Особую цен
ность представляют кол. учёного-фи
лолога В. И. Барконского (4 тыс. экз.) 
и волгоградской писательницы 
Н.  �алыгиной (2 тыс. экз . ) .  Ведётся 
ЭК ( 1 20 тыс. записей) . В чит. залах об
служиваются все категории читате
лей, на абонементе - сотрудники, 
студенты и преподаватели ун-та. 

О б л. н а у ч. м е д. б - к а, Вол
гоград, осн. в 1959, возглавляет сеть 
мед. б-к. Фонд - 100 тыс. экз. по разл. 
разделам медицины и здравоохране
ния. Пользователи - науч. работни
ки, врачи, преподаватели, аспиранты, 
студенты, работники здравоохране
ния города и обл. 

С 1960 сложилась система непре
рывного обучения библ. работников. 
В 1 993 на базе культпросветуч-ща 
открыт филиал Самарской акад . 
культуры и иск-ва, а с 1 997 в стенах 
ОУНБ действует регион. учеб. центр 
�ГУКИ (одна из специализаций 

менеджер библ. дела) . Учеб. центр 

Комитета по культуре обл.  ежегод. 

обучает 4-5 гр. библиотекарей ЦБС, 

практикуется проблемное обучение с 

проведением занятий в ЦБС. Обл. 

б-ками проводятся семинарские за

нятия (обл . ,  зональные, гор . ,  район. ) ,  

практикумы ,  стажировки , а также 

науч. -практ. конф. 
В 1 9 9 1  создана В олгоградская 

библ. ассоциация, к-рая стремится 

объединить б-ки всех систем и ве

домств,  содействовать развитию 

библ. дела обл. Разработаны средне

срочные про граммы, в к-рых предус

мотрены меры по созданию единой 

регион. компьютерной библ. сети, 

комплектованию фондов, информ. 

обслуживанию, возрождению культу

ры села. 
Т. И. Климова, А. А. Беленькая 

ВОЛГОГРАдСКИЙ ФИЛИАл 
САМАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ АКАДЕ�ИИ КУЛЬтУРЫ И 
ИСКУССТВ, открыт в 1 992 на базе 
уч-ща культуры и иск-в, готовит биб
лиотекарей -библиографов для публ. ,  
науч. и шк. б-к, организаторов и ме
неджеров соц . -культурной сферы,  
специалистов нар. худож. творчества 
(хореография, декоративно-приклад
ное иск-во, режиссура театрализ. 
представлений и др. ) .  Обучение (дн.  
и заоч.) ведётся по 3 ступеням: школа 
(нач. подготовка) , уч-ще (ер. спец. об
разование) , вуз (высш. образование) .  

В составе филиала (с 1 998) фак. 
культуроведения, иск-в;  15 кафедр. 
Кафедра библиографии и библиогра
фоведения, созданная в 1993 в составе 
фак. культуроведения, ведёт обучение 
по 2 ступеням: уч-ще и вуз. С 1992 пре
доставляется возможность обучения в 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАя 
УНИВЕРС АЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА и м. И.  В .  Б а б у ш 
к и н а, центр. б-ка региона, универс. 
книгохранилище, культурный, обра
зоват. и информ. центр; центр крае
ведч . ,  науч.-исслед. и науч. -метод. 
работы б-к на терр. обл. Открьmась в 
здании бывш. Дворянского собр. в 
февр. 1 9 1 9  как губ. Сов. публ. б-ка на 
базе национализир. обществ. и част
ных собр . ,  кол. Тотемекого Спасо
Суморила монастыря ( 1 , 5 тыс. экз.) .  
Ежедн. её посещалff в ер.  43 чел. Уже 
в 20-е rr. б-ка занималась сбором и 
исслед. библиогр . мат-лов по Сев. 
краю, изданием краеведч. библиогра
фии, метод. работой. 

В фонде б-ки 1 ,2 млн. экз . ,  в т. ч .  
книг - ок. 600 тыс . ,  журн.  - ок. 
250 тыс. ( 1 750 назв.) ,  газ. - 4,5 тыс. 
к-тов (27 1 назв.) ,  АВ� - б. 1 7  тыс. 

Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина 

аспирантуре Самарской государствен

ной академии культуры и искусств по 

специальности <<Библ-ведение, биб

лиоrр-ведение и книговедение». 

Филиал располагает б-кой с фон

дом 45 ты с.  экз. 
Лит. :  К р ю ч е к В. К. Особенности 

подготовки специалистов в условиях трёх
ступенчатой структуры учебного заведе
ния 11 Педагогический процесс как куль
турная деятельность: Материалы и тез. 
докл. Междунар. науч.-практ. конф. учёных 
и практиков сфер культуры и образования .  
Самара, 28-3 1 окт. 1 997. Самара, 1997. 

Л. Н. Жоголева 
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Кол. редких книг насчитывает св. 
4 тыс. экз. , наиболее ценные её час
ти - издания кирилловской печати 
16- 1 8  вв. ,  рус. издания 1 8  в . ,  напеча
танные гражданским шрифтом, зап.
европ. издания 1 6- 1 7  вв .  Б-ка рас
полагает уникальными изданиями: 
Октоих. Ч . 1 и 2 (изд. 1 594 Андроника 
Тимофеева Невежи) ; �инея слу
жебная (напечатана в 1 609 Алики
той Фёдоровым Фофановым Пско
витянином) ; издания Н.  И. Новикова; 
прижизненные издания соч. Ломоно
сова, Кантемира, Тредиаковского , 
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Хераскова, Пушкина и др. ;  издания 
1 7  в. голландской фирмы <<Эльзе
вир»; заруб. прижизненные издания 
соч . В ольтера ,  Руссо ,  Лессинга ,  
Шиллера, Бальзака, Купера, Стенда
ля, бр. Гримм, Диккенса, Гюго и др. 
Есть книги из помещичьих усадеб со 
штемпелями, пометками, владельчес
кими записями; подаренные волог
жанам митрополитом Евгением (Бол

ховитиновым) , историком А. Е. Мер
цаловым, врачом М. Я. Мудровым , 
штаб-лекарем И .  Кирдошем и др . 
Б-кой издан каталог <<Русская книга 
XVI-XVIII  вв. в фондах Вологоде
кой обл. б-ки им. И. В. Бабушкина>> 
( 1 980) . 

В б-ке 2 1  структурное подразделе
ние. Ежедн. её посещают св. 1000 чел. 

С 1992 вводятся автоматизир. тех
нологии. Формируются БД CD- ROM 
<<Современное изобразительное ис
кусство», <<Compton>> и др. Есть выход 
в Интернет. 

Б-ка ведёт сводный каталог вы
шедшихдо 19 17  изданий, находящих
ел в фондах б-к, музеев и архивов обл. ,  
ежегод. выпускает указ. «Литература 
о Вологодекой области>> .  Издан биб
лиогр. справочник «Писатели-волог
жане» , опубликованы указ. о В. А. Ги
ляровском, А. Я. Яшине, В. И. Бело
ве, Н. М. Рубцове. 

Лит.:  Волагодекая областная универ
сальная научная библиотека им. И. В. Ба
бушкина. Вологда, 1989; Волагодекая пуб
личная Советская библиотека: Год рабо
ты (9 февр. 1 9 19 - 9  февр. 1 920). Вологда, 
1 920; Фонды редких и ценных изданий 
(книжных памятников) в библиотеках 
РСФСР: Указатель. М . ,  1 990; WеЬ-сайт 
Вологодекой областной универсальной на
учной библиотеки им. И. В. Бабушкина 
http:/ /www.booksite.ru/ 

Н. Н. Белова 

ВОЛОГ ОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Его исто
ки восходят к монастырским храни
лищам рукоп. книг 13-14  вв. К кон. 
17 в. 6 наиболее старых монастырей 
Вологодского края имели ок. 1000 ру
коп .  книг. Развитие б-к замедляло 
обнищание нек-рых монастырей.  
Книги постепенно стекалисЪ в Во
логодскую духовную семинарию, в 
С.-Петербург, Новгород, Киев. 

Самым крупным книгохранили
щем края в 1 8 - 1 9  вв. бьmа б-ка Во
логодской духовной семинарии,  
имевшая книги на рус . ,  древнегреч. ,  
лат. и нем. яз. , наиболее знач. духовные 
и светские издания петровского вр. ,  
издания Н .  И .  Новикова, запрещённые 
масонские соч. 18 в. В 1919 эти книги 
бьmи переданы в Вологодскую публ. 
б-ку, в 50-е rr. большая их часть посту
пила в Гос. б-ку СССР им. В. И. Лени
на и Гос. публ. б-ку им. М. Е. Салтьrко
ва-Щедрина. 

В 1 8 - 1 9  вв. в Вологодекой губ . 
неск. поколений образованныхлюдей 
собрали знач. усадебные б-ки лучших 
изданий на рус. и иностр. яз. Со 2-й 
пол. 19  в. в крае начали создаваться 
публ. б-ки - земские и частные .  
В 1 863 осн. б-ка Ф.  А .  Арсентьева в 
Вологде, в 1 866 - земская б-ка в Бе
лозерске, в 1 872 - обществ. б-ка в Че
реповце, в 1 896 - там же нар. б-ка 
им. П. Н. Батюшкова. ОткрывалисЪ 
др. б-ки, читальни, кабинеты для чте
ния, зачастую соединённые с книж. 
магазинами. Возникли специализир. 
б-ки при нек-рых о-вах, напр. при 
о-ве «Помощь>> .  Публиковались еже
год. отчёты о деятельности б-к. Воло
годекая губ. одна из первых в России 
сформировала земскую библ .  сеть, 
подчинявшуюся губ. управе по нар. 
б-кам. В 1 907- 1 0  на 1 ,5 млн.  нас. губ. 
приходилось 287 бесплатных б-к губ. 
и уездных земств, о-в и частных лиц. 

После 19 17 мн. книж. собр. частич
но бьmи переданы Вологодекой публ. 
Сов. б-ке и б-ке Вологодского крае
ведч. музея, частично распределены 
между б-ками, но большинство книг 
бъто похищено, сгорело, погибло из
за плохого хранения в неприспособ
ленных помещениях. Сложившалея к 
1926 библ. сеть включала гор. и центр. 
район. б-ки и читальни, уездные и 
волостные б-ки, в сёлах - читальни 
и избы -читальни. Существовала библ. 
сеть Политпросвета, включавшая 
центр .  б-ку, 5 парт. б-к, 5 уездных 
центр. и 12 волостных б-к, немалое 
число изб-читален. В те годы избы
читальни выполняли не только библ. 
функции, но и роль своеобразных 
крестьянских клубов. На 1 янв. 1927 
их насчитывалось св. 200. Фонд вол о-
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стных б - к  составлял примерно 
300 тыс. экз . ,  комплектовались они в 
первую очередь с . -х. , антирелиг. и об
ществ.-полит. лит. , подвергаясь нео
днокр. чисткам. В основном изыма
лась дорев. лит. Так, в кон. 20-х гг. из 
гор. и деревенских б-к бьmо изъято 
ок. 1 50 тыс. экз . ,  т. е. б. 1/3 фонда. 

В последующие годы сложилась 
сеть обл. и массовых гос.  б-к, к-рая в 
зависимости от кампаний по упоря
дочению то уменьшалась, то возрас
тала. Так, в 1940 бъто 879 массовых 
б-к, в 1956 - 1440, в 1985 - 883 .  Фон
ды их неизменно росл и :  соотв . 
1 , 3  млн. экз. , 5 , 1  млн. экз. ,  12,9 млн. 
экз. В 197 5-80 в городах и на селе осу
ществлена централизация - создано 
26 район. и 4 гор. ЦБС. Крупная ЦБС 
создана в 1 977 в Вологде ( 1 2  публ. 
б-к, 6 дет. , 2 б-ки семейного чтения). 
Общий фонд - св. 700 тыс. экз. , чи
тателей - б. 53  тыс . ,  выдача - св. 
1 , 2  млн.  экз. Одна из лучших среди 
центр. б-к - Череповецкая ЦГБ, ос н .  
в 1 972.  Это комплексное универс . 
информ. -библ. учреЖдение, объеди
няющее «бизнес-библиотеку>> и 1 4  
филиалов. К 2003 совокупный фонд 
системы - ок. 1 млн .  экз. В ЦБС 
формируется также ЭК.  Читателей -
93,5  тыс . ,  книговыдача - св. 1 ,8 млн. 
экз. 

К 2003 б. 720 б-к с фондом 10 млн. 
экз. обслуживали о к. 600 тыс. читате
лей. Крупнейшие из б-к выполняли 
и др. функции, в т. ч. науч. -метод. Зна
чительна роль в библ. деле обл. таких 
б-к, как: 

Волагодекая областная универсаль
ная научная библиотека им . И. В. Ба
бушкина. 

О б л. д е т. б - к а, Вологда, оси. в 
1970, для читателей открыта в нояб. 
1 972. Фонд - св. 1 50 тыс. экз . ,  чита
телей - 1 1 ,5 тыс . ,  книговыдача - ок. 
1 80 ТЫС. ЭКЗ. 

О б л. ю н о ш .  б - к а и м .  
В .  Ф .  Те н д р я к о в а, Вологда, осн. 
в 1939 на базе фонда профилирован
ного филиала ОУНБ.  Статус обл. с 
1976, имя писателя присвоено в 1985 .  
Обслуживает детей и юношество 
( 1 2  тыс.) .  Оказывает метод. помощь 
б-кам, работающим с юношеством. 
Фонд - св. 90 тыс. экз. 



О б л. с п е ц. б - к а д л я  с л е 
п ы х, Волоrда, открыта в 1 956 как гор. 
б-ка Ng 7 для слепых на базе фондов 
обл. б-ки им. И. В. Бабушкина. Ста
тус обл. с 1 967. В 1972 б-ка переехала 
в новое здание. Обслуживает незря
чих Вологды и области, членов их се
мей, работников предприятий вое, 
инвалидов др. категорий - всего ок. 
1 500. Имеет 15 библ. пунктов, фили
ал в Череповце. Фонд - б. 70 тыс. экз. ,  
В Т. Ч.  СВ.  37 ТЫС. <<ГОВОрЯШИХ>> КНИГ. 

Книговьщача - 8 1  тыс. экз. При б-ке 
работает муз. салон. 

Б - к а В о л а г о д е к о г о  и с � 
а р х и т. и х у д  о ж. м у з  е я - з а 
п о в е д н и к а, специализир. фондо
хранилище и информ.-библ. учрежде
ние гуманитарного профйля. Оси. в 
1 923 в результате слияния неск. суще
ствовавших в те годы вологодских му
зеев, имевшихкниж. кол. Фонд попал
иялея за счёт частных пожертвований, 
а также книгами из национализир. 
собр. дворянских усадеб, закрывав
шихся монастырей. В музее хранятся 
рукоп. и старопеч. книги (б. 3 тыс. 
экз .) ,  издания петровского вр . ,  при
жизненные издания выдающихся 
деятелей науки и лит. , тр. с автогра
фам и .  Фонд редкой книги ( 1 4-
20 вв.) насчитывает ок. 1 0  тыс. экз. 
Наибольшую ценность представля
ют рукописи 1 4  в. на  пергамене 
(Евангелие, Апостол) ; список коме
дии А. С. Грибоедова «Горе от ума>> 
( 1 828) ,  издания Петра Мстисланца 
(Вильно) и Ивана Андроникова Не
вежи; Евангелие, напечатанное Ани
симом Радишевским ( 1 606) . 

Б - к а К и р и л л о - Б е л о з е р 
с к о г о и с т. - а р  х и т. и х у д  о ж. 
м у з  е я - з а  п о  в е д н и к а ,  оси . в 
1 924 (ныне в черте г. Кириллова) .  
Имеет крупнейшее в обл . ,  сопоста
вимое по полноте с фондами ряда 
центр. хранилищ, собр. кирилличес
ких издани й .  Ядро представлено 
книгами из Кирилл о-Белозерского и 
др. окрестных монастырей.  Насчи
тывает 1 905 ед. хр. (за 1 623- 1 9 14) .  

Н а у ч.  б - к а м у з  е я ф р е  с о к 
Д и о н и с и я в с. Ферапонтово, оси. 
в 1 993. Фонд составляют собр. личных 
рабочих б-к ряда крупных учёных и 
знач. поступления из РГБ и РНБ, Гос.  

ВОЛОДИН 

музея изобр. иск-в им. А. С. Пушки
на, др. музеев, пожертвования част
ных лиц - всего 26 тыс. экз. Среди 
наиболее ценных мат-лов - первое 
изд. «Слова о полку Игореве» ( 1 800), 
широкошрифтнос Евангелие, вышед
шее в «Анонимной» типографии в 
Москве до 1 563, <<Описание путеше
ствия Адама Олеария в Московию и 
Персию» (Гамбург, 1696). 

Б - к а В о л о г о д с к о й  г о с .  
м о л о ч  н о - х о з. а к а  д . ,  осн. в 1 9 1 1 .  
Первонач. фонд составили дарствен
ные кол . Департамента земледелия 
России и учёноrо Н. В. Верешагина 
создателя сорта «вологодское масло>>. 
Фонд - 500 тыс. экз . ,  читателей -
5 тыс. Книговьщача - 420 ты с. экз. 

Н а у ч. б - к а В о л а г о д е к о г о  
г о  с.  п е д. у н - т а, оси. в 1 930 на 
базе б-ки Волагодекого учительского 
ин-та ( 19 12). Фонд - 400 тыс. экз. , из 
них4 тыс. - книги, изд. до 1 9 17. Ведёт
ся ЭК. Б-ка обслуживает св. 5 тыс. чи
тателей. Книговыдача - 500 тыс. экз. 

Н а у ч. б - к а В о л о г о д с к о г о 
п о л и т е х н . и н - т а, оси. в 1 965 .  
Фонд - 400 тыс. экз . ,  ведётся ЭК. 
Читателей - св. 6 тыс . ,  ежегод. кни
говьщача - 400 тыс. экз. 

Б - к а В о л а г о д е к о г о  и н - т а  
р а з  в и т и я о б р а з о в  а н и я,  оси. в 
1 93 8 .  Фонд - 67 тыс . экз. (в т. ч .  
слайд-фильмы, слайд-альбомы) .  Те
мат. картотеки по актуальным пробле
мам педагогики и психологии, норма
тивно-правовой базе образования. 

Лит.:  БесШiатные народные библиоте
ки Вологодекой губернии по сведениям 
1 902- 1 903 rr. Вологда, 1904. Вып. 1 ;  П е 
Р е п е ч е н  к о П. К. Летопись города Во
логды. Вологда, 1 963;  П р ы г о в а  Э. М. 
Из истории публичной библиотеки горо
да Череповца 11 Череповец: Ист.-краеведч. 
альманах. Вологда, 1996. 

Н. Н. Белова 

ВОЛ ОДИН Борис Фёдорович 
( 1 3 .9 . 1 950, Ленинград, - 16 .5 . 2005 , 
там же) ,  библиотековед, библиограф. 
Окончил ЛГИК им. Н. К. Крупской, 
аспирантуру, защитил канд. дис. <<Ме
тодолог. проблемы анализа теории и 
практики заруб. библ. дела>> ( 1 982) . 
Работал библиографом в б-ке Гос .  
ин-та комплексного проектирования, 
в науч.-исслед. секторе ЛГИКа, где 
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занимался разработкой автомати
зир. систем науч. -техн. информации. 
С 1 980 - в науч.-исслед. отделе библ
ведения ГПБ им. М. Е. Салтыкова
Щедрина (РНБ). 

В 90-е rr. под рук. В .  в РНБ (в коо
перации с РГБ) велись исслед. ,  свя
занные с разработкой стратегии раз
вития крупных науч. б-к. Был одним 
из организаторов конф. по этой тема
тике в регионах России. Пред. науч.
ред. коллегий и сост. сб.  науч . тр . 
«Проблемы оптимизации функцио
нирования библиотечных систем>> ,  
<<Проблемы нац. б-к и регион. библ. 
центров>> ,  один из сост. сб. науч. тр. 
<<История б-ю>,  сб. Петерб. библ. о-ва 
«Б-ки - обществу: на пороге нового 
века: к 10-летию библ. демокр. дви
жения в России>>. 

Гл . ред . жури.  << П етербургская 
библ. школа» ( 1 997-200 1) .  Препода
вал на Высш. библ. курсах РНБ. 

Бьш чл. уч. совета РНБ, специали
зир. совета по защите канд. дис. БАН, 
Исполн. комитета «Круглого стола>> 
по истории б-к ИФЛА и др. 

Б. Ф. Володин 

Выступал с докл. на науч. форумах 
в Австрии, Дании, Польше, Румынии, 
США, Финляндии, Франции, Чехии 
и др. странах. Являлся рук. проекта по 
подготовке рос . тома «Справочника 
по нем. ист. ценным книж. фондам в 
Европе» ( « Handbuch der deutschen his
torischen Buchbestande in Europa» , 
200 1 ) .  



ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА БИБЛИОТЕКА 

Имел ок. 200 публ . ,  в оси. посвящ. 
совр. состоянию отеч. и заруб. библ. 

дела. 
Соч . :  Российские региональные биб

лиотечные центры: Типологический ас
пект 11 Универсальная научная библиоте
ка в регионе: Перспектины развития: Сб. 
науч. тр . Л . ,  1 99 1 ;  Феномен массовой 
библиотеки с точки зрения мирового опы
та 11 От массовой к публичной библиоте
ке: Материалы семинара ( 1 0- 1 1  нояб. 
1992, г. Москва). М. ,  1 99З ; Исследователь
ская библиотека - новый тип старой ев
ропейской библиотеки 11 Проблемы наци
ональных библиотек и региональных биб
лиотечных центров: Сб. науч. тр. СПб. ,  
1 994. Вып 3 ;  Библиотечная реформа во 
Франции: Региональный аспект 11 Биб
лиотека и регион: Науч.-информ. сб. М. ,  
1 995.  Вып.  1 ;  Российская библиотечная 
история в европейском контексте 11 Ис
тория библиотек: Исслед., материалы, до
кументы. СПб. , 1 996. Вып. 1 ;  Научная биб
лиотека в конце ХХ века 11 Библиотека и 
чтение в ситуации культурных изменений. 
Волоrда, 1998; Die Forschungsblbliothek in 
Russland 11 BiЬliothek: Forschung und Praxis. 
1 998. Bd. 82. N.! 1 ;  Библиотеки - обществу: 
На пороге нового века. СПб. ,  1 999; Ис
следовательская библиотека и её библио
текарь 11 Читатель исследовательской биб
лиотеки: Материалы междунар. конф. М. ,  
1 999; History ofLibrarianship, Library History 
or Infonnation History: а view from Russia 11 
Library Quarterly. 2000. Vol. 70. N2 4; Все
мирная история библиотек. СПб. , 2002; 
Научная библиотека в контексте научной, 
образовательной и культурной политики. 
СПб.,  2002. 

Н. Н. Белова 

ВОЛОСТНЬIЕ БИБЛИОТЕКИ, 
первые б-ки в волостных центрах ста

ли открываться в 60-70-х гг. 1 9  в. по 
инициативе губ. и уезд. земских уп

рав, к-рые с 70-80-х гг. приступили 

к орг. сел. библ.  сетей. Нек-рые зем

ства создавали сел. народные библио
теки в волостных сёлах при земских 
уч-щах. К нач. 20 в. земствами было 
открыто ок. 3 тыс. сел. нар. б-к, боль
шинство к-рых размещалось при во
лостных земских уч-щах. 

В последующие годы вся земская 

деятельность по внешк. образованию 

и библ. делу развёртывалась по выде

ленным в уездах р-нам обслуживания 
населения, за основу opr. к-рых бра
лись радиус в 1 0- 1 5  км, кол-во жи

телей и др. Б-ки на этих терр. стали 

наз. район. ,  часть их, расположенная 

в волостных центрах, - волостными. 

В. б. признавалась центром для всей 

сел. библ. сети волости и в ер. имела 

1 - 1 ,5 тыс. книг, на неё возлагалось 
устройство передвижных б-чек в бли

жайших сёлах и деревнях. Февр. ре
волюция 1 9 1 7  положила начало орг. 
земских волостных управ, к-рым губ. 

и уезд. управы стали передавать библ. 

сеть. Т. о. началось иреобразование 

район. б-к в В. б. После окт. 1 9 1 7  вся 

земская библ. сеть в связи с упразд

нением земств была передана в воло
стные советы. По мере их укрепления 

район. б-ки волостных центров ста

ли В. б. По не полным данным Внешк. 

отдела Наркомпроса на 1 янв. 1 9 1 9  

бьmо 478 1 волостная и район. б -ка, на 
1 ИЮЛЯ 1 9 1 9 - СВ .  6 ТЬIС. ,  ИЗ НИХ 900 
волостных. На 1 июля 1920 в РСФСР 

имелось ок. 4,5 тыс.  В. б. 

В .  б. к нач. 20-х гг. , наряду с волос

тной избой-читальней, становится са

мой распространённой сел. б-кой. 

В 192 1 в связи с централизацией библ. 
дела ЦБК утвердила положение, со
гласно к-рому в сел. р-нах должны 
были остаться только В. б. - избы
читальни ,  к-рые по объёму книж. 

фонда (не менее 2 тыс. экз.)  прирав

нивались к гор. район. При них созда
валась база передвижных б-к, обслу

живавших избы-читальни. Самостоя

тельные сел . б-ки положением не 
предусматривались, они должны были 

объединиться с волостной. В крупных 

сёлах и рабочих посёлках предлагалось 
открывать филиалы В. б. 

Осуществление этого плана бьmо 
приостановлено в годы нэпа в связи 

с резким сокращением гос. расходов 

на содержание существующей сети 

б-к. Так, в 1 9 2 1  в сел . местности на 

уезд приходилось 50-60 б-к, а в сент. 

1 923 - только 17 .  Во ми. уездах, не
смотря на принимавшиеся меры, сеть 
волостных и сел. б-к сократилась на 
90% . Уже в апр . 1 92 3  Главполит

просвет РСФСР констатировал <<Ка

тастрофическое положение библ . 

дела в волостях». XII и XJIJ съездами 

РКП(б) были приняты решения об 
улучшении библ. обслуживания сел. 
населения, но оси. центром библ. ра
боты на селе XIII съезд признал избу-
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читальню, к-рая должна была руково

дить <<всеми существующими в воло

сти библиотеками>> .  

О важности сохранения наряду с 

избой-читальней В. б. как базы пере

движной библ. работы, а также откры

тия <<для особо крупных сёл и рабочих 

посёлков» постоянных сел. б-к как 

филиалов В. б. говорилось в решени

ях I библ. съезда РСФСР ( 1924) . В свя

зи с сокр. стационарной сети В. б. в эти 

годы оси. внимание обращается на раз

витие передвижных форм библ. рабо

ты. В янв. 1 923 на селе бьmо св. 3 тыс .  

передвижных б-к, в июле 1 926 их чис

ло превысило 25,5 тыс. 

В пост. 1 925 «0 деревенских биб

лиотеках и популярной литературе 

для снабжения библиотеК>> Ц К  
РКП(б) потребовал довести к 1 926 

сеть сел. б-к до 10 тыс. из расчёта две 

б-ки на волость и сеть передвижек до 

35 тыс. На 1 дек. 1 925 в РСФСР было 

6414  сел. б-к, из них волостных 3316 .  
В 1927 сеть деревенских б-к увеличи

лась до 6380. В подавляющем боль
шинстве губ. так и не создали по две 
б-ки на волость, деревенские б-ки 
имели в ер. от 1 тыс. до 2 ,7  тыс. экз . ,  

а избы-читальни - от 1 20 до 456 экз. 

В нач. 30-х гr. в связи с новым райо

нированием, упразднением волостей 

и созданием сел . советов все В. б .  

бьmи иреобразованы в сел. 
Лит. :  История библиотечного дела в 

СССР: Док. и материалы. 1 9 1 8-1920. М. ,  
1 975;  То же,  1 920- 1929. М. ,  1 979. 

К И. Абрамов 

вольного экономИчЕс
кого ОБЩЕСТВАБИБЛИОтЕКА, 
оси. в 1 765 в Петербурге . Создание 

науч. б-ки было определено как обя

занность о-ва. Имп. Екатерина IJ вы

делила 6 тыс. р. на покупку дома для 

о-ва и учреждения при нём б-ки.  

Дальнейшее комплектование фонда 
велось на пожертвования. Напр. ,  кур
ский купец М. С. Голиков ежегод. 

выделял о-ву по 300 р . ,  из них 1 00 р. 

на б-ку. С 1 825 о-во расходовало еже

год. до 1 500 р. на приобретение книг 

и жури. Б-ка пополнялась также да
рами: в 1 8 1 2  майор П. И. Челищев за
вещал о-ву свою б-ку ,  в 1 849 кн. 

Варшавский подарил 107 соч.  по сел. 



х-ву и домоводству на польск. яз.  
Знач. бьmо пожертвование изв. биб
лиофила, чл. о-ва А. Н. Неустроева, 
подарившего в 1 867 б-ке ок. 200 тт. 
Земства прислали для предпринято
го о-вом изд. «Земского ежегодника» 
( 1 878- 1 8 84 ,  6 вып . )  все свои печ. 
мат-льr. На их базе в 1 886 был обра
зован особый отдел б-ки с уникаль
ным фондом. В наст. время эта кол. 
хранится в РНБ и включает издания 
земств с самого основания ( 1 865) до 
их упразднения в 1 9 1 8 - всего до 500 
ТЫС. ТТ. 

К 1 827 в б-ке находилось 3464 тт. , 
из них 834 на рус. и 2630 на иностр. 
яз. , в 1 865 - 14 1 69 тт. и 46 ландкарт, к 
1 9 1 9  в б-ке числилось ок. 200 тыс. тт. 

Первый рукоп. каталог б-ки со
ставлен библиотекарем К. Свенске 
в 1 798,  следующий (также рукоп.) 
в 1 827 К. И. Зейделем. В 1 842-45 шла 
работа над новым, б. полным ката
логом б-ки ,  напечатанным в 1 846.  
В 1 847 и 1 848 изданы 2 прибавления 
к нему. В 1 868 предпринята каталоги
зация на карточках, в 1 87 1  произведе
на перестановка книг по форматам, 
начал использоваться алф. подвижной 
каталог с обозначением на нём разме
щения книг. В 1 865, 1 88 1 ,  1 889 и в нач. 
1900-х гг. бьmи сост. и напечатаны ка
талоги , содержащие полный алф. 
сист. перечень всех поступивших в 
б-ку соч. и период. изданий. С 1 880 
в <<Трудах Вольного экон. о-ва>> печа
тались по кварталам и полугодиям 
списки всех изданий, поступивших в 
б-ку. 

Б-ка бьmа открыта для посторон
них посетителей в 1779 с еже год. пла
той. В 1852 бьmи составлены посто
янные правила пользования б-кой. 
При б-ке бьm открыт бесплатный чит. 
зал для всех желающих. Книги на дом 
выдавались всем без исключения под 
денежный залог (стоимость книги).  

Штатная должность библиотекаря 
бьmа учреждена в 1779. Первым зав. 
б-кой стал проф. А И. Гилъденштедт. 
С 1 872 бьm назначен особый храни
тель б-ки - К. П. Ридингер. 

В 1 9 1 9  с ликвидацией о-ва б-ка 
вошла в состав Публ. б-ки в Петрог
раде , ныне составляет отдельный 
фонд РНБ. 

ВОЛЬТЕР 

Лит.:  Б е к е т о в А. Н. Исторический 
очерк 25-летней деятельности Имп. Воль
ного Экономического общества, с 1 865 до 
1 890 года. СПб. ,  1 890; Вольное экономи
ческое общество России. М. ,  2005; К о -
в а л е в с к и й  М. М. К ! 50-летнему 
юбилею Имп. Вольного Экономического 
общества // Вести. Европы. 19 15 .  Кн. 1 2 ;  
О ре  щ н и к В. В.  Вольное Экономичес
кое общество в России, 1 765- 1 9 1 7. М. ,  
1 963; Х о д  н е в А .  И. История Имп. Воль
ного Экономического общества с 1 765 до 
1 865 года. СП б. ,  1 865. 

В. Ф. Абрамов 

ВОЛЬТЕР Эдуард Александрович 
(Вольтерис Эдуардас) [ 1 9(3 1 ) . 3 . 1 856,  
Рига, - 14. 12 . 1 94 1 ,  Каунас] ,  славист, 
этнограф , библиограф , книговед. 
Окончил Рижскую губ. гимназию. 
Учился в Лейпцигском и Дерптском 
ун-тах; в 1 880 получил диплом канд. 
рус . яз. и слав. яз. В Моек. , Харьков
ском и Петерб. ун-тах изучал слав. 
наречия, историю рус . яз. и всеоб
щую лит. В 1 8 8 3  защитил магистер
скую дис. в Харьковском ун-те .  С 
1 886 - приват-доцент Петерб. ун
та. С 1 889 по 1 9 1 5  - зав . слав.-рус . 
отделением БАН, в к-ром сформи
ровал лучшее в мире собр. лит. на 
слав. яз. В 1 9 0 1  был командирован в 
Австрию и Германию, где изучал 
библ.  дело, системы обяз . экз . и ре
гистрации произв.  печати в этих 
странах. 

Ратовал за издание спец. журн. для 
печатания списков произв. печати, 
расширение практики отправки книг 
из центр. б-к в провинцию по почте, 
согласованное комплектование б-к, 
централиз. учёт всех книж. фондов 
страны, единообразие каталогизации 
книг, усовершенствование библ. зда
ний и библ. инвентаря, за признание 
библиотековедения наукой. В. наме
тил программу обследования б-к и 
издания адресной книги б-к России, 
чему не суждено бьmо осуществиться 
в те годы. В нач. 90-х гг. В. неск. раз 
командировался в слав. страны; в ре
зультате бьm знач. пополнен сербеко
хорватский отдел БАН, увеличилось 
поступление слав. лит. В. передал в 
дар БАН личное собр. литов. книги о к. 
800 тт. по библиотековедению и биб
лиологии. В 1 9 1 8  он объездил Виль
но, Ковно, Свенцяны, Берлин, Лейп-
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циг, Варшаву для приобретения книг 
по слав. и литов. филологии. В Виль
но В. был назначен директором Нац. 
б-ки, позднее стал директором музея 
в Ковно и проф. Каунасского ун-та 
( 1 920-33) .  

В 1 907 В. - один из учредителей 
Общества библиотековедения, пред. 
комиссии по улучшению работы акад. 
б-к. В 1 9 1 5  предложил составить био
библиогр. словарь рус. библиотека
рей, для к-рого собирал мат-лы с 19 13 .  
В 1 9 1 8  В .  обосновал создание гос . 
Ин -та социальной библиографии или 
Социально-библиолог. акад. 

Теорет. вопросы библиотековеде
ния и библиографии В. разрабатывал 
в своих докл. и выступлениях в Рус
ском библиологическом обществе. Он 
считал, что БАН должна отказаться 
от узкого академизма и организовать 
дифференцир. обслуживание читате
лей, для чего её нужно разделить на 
неск. самостоятельных б-к со спец. 
фондами ,  при них создать музей и 
б-ку по библиографии и библ-веде
нию. Слав. отдел под его рук. факти
чески стал одной из таких б-к. По
зднее ( 1 9 1 7) В.  предложил реоргани
зовать этот отдел в Слав. книж. ин-т 
и создать центр рус. славяноведения. 

Соч. :  Отчёт о поездке по библиотекам 
Австрии и Германии осенью 1901 г. СПб. ,  
1 903; Об упорядочении дела регистрации 
произведений печати в России и своевре
менного их доставления в наши государ
ственные книгохранилиша. СПб. ,  1 907; 
Материалы для сводного списка перподи
ческих изданий по этнографии, антропо
логии, фольклору и археологии в петрег
радских библиотеках 11 Живая старина. 
19 13 .  Вып. 3-4; К вопросу о расширении 
деятельности славянского отдела Библио
теки Российской Академии наук 11 Био
библиографические материалы, собран
ные Э. А. Вольтером. Пг. , 1 9 1 8 .  Вьш. 2; По 
поводу планов новой академической биб
лиотеки 11 Там же. 

Лит.: Вольтер Эдуард Александрович 
(фонд 1 78) :  Сведения о личном архиве // 
Архив АН СССР: Обозрение арх. матери
алов. М. ;  Л . ,  1 963. Т. 5. (Тр. Арх. Вьш. 19) ;  
К л у ш и  н В. И. Первые учёные-маркси
сты Петрограда. Л. ,  199 1 ;  К о п а н е в  А. И. 
Э. А. Вольтер - библиотекарь Библиоте
ки Академии наук 11 Сборник статей и ма
териалов Б-ки АН СССР по книговеде
нию. Л., 1970. [Вьш. 2] ; Эдуард Александро
вич Вольтер: Заметка к портр. 11 Доклады 



и отчёты 1 Рус. библиолог. о-во. Нов. се
рия. СПб. ,  19 13 .  Выл. 2. 

Т. Н. Данченко 

ВОЛЬТЕРА БИБЛИОТЕКА, лич
ная б-ка одного из крупнейших дея
телей фр. Проевещении - поэта, про
заика, драматурга, блестящего публи
циста и полит. деятеля (V o1taire) (наст. 
имя и фам . Мари Франсуа Аруэ , 
Arouet, 1694- 1778), к-рый сыграл важ
ную роль в идейной подготовке фр. 
буржуазной рев-ции 1789-94. В. б. (ок. 
7 ты с. книг) занимала верхний этаж его 
дома в Ферне. После смерти Вольтера 
Екатерина 11,  к -рая много лет перепи
сывалась с ним, приобрела эту б-ку за 
30 тыс. р. золотом. Одновр. были куп
лены 227 тт. англ. книг у друга Вольте
ра Анри Рие, полученных им по заве
щанию, и кол. соч. самого Вольтера -
101  т. Опись В. б. составил его много
летний секретарьЖ.-Л. Ваньер, к-рый 
сопровождал б-ку в Россию. С нач. 
1 780 В .  б. , организованная в том же 
порядке, что и при жизни Вольтера, 
вошла в состав личной б-ки императ-

- рицы и помещалась вблизи её кабине
та. На протяжении 1 -й пол. 19 в. по
сторонним лицам пользование В. б. 
бьmо запрещено. Единств. исключе
ние в этот период было сделано для 
А С. Пушкина в связи с его работой 
над историей эпохи Петра /. 

В 1 8 6 1  В .  б. бьmа передана Имп. 
Публ. б-ке (ныне РНБ) и до наст. вр. 
является одной из её ценнейших кол. 

Вольтер 

ВОЛЬЦЕНБУРГ 

Она универсальна по содержанию 
(философия , история , экономика, 
лит. , юрид. ,  естеств. науки, сел. х-во, 
география, медицина, богословие , 
история религии и суеверий, нумиз
матика, ремесло, словари, справочни
ки) . Имеются книги энциклопедис
тов - Дидро, Гольбаха, Гельвеция, 
Монтескье, Руссо; древнегреч. и древ
нерим. писателей; книги 16- 17 вв. на 
фр. ,  англ . ,  итал . ,  нем . ,  иран . ,  греч. ,  
польск. и евр. яз. ; мемуарная и худож. 
лит. ; запрещённые в то время изда
ния, а также произв. рус. авторов на 
фр. яз. (напр . ,  уникальная рукопись 
М. В. Ломоносова «Описание стре
лецких бунтов в правление Софьи»,  
не дошедшая до наших дней на рус. 
яз.) ,  описание путешествий в Россию 
и др. В. б. содержит ок. 200 искусст
венных сб. (<<Попурри»),  где собраны 
части книг, вырезки из жури. и т. п. по 
интересовавшим Вольтера темам 
(напр. <<Театр>> ,  «Гугеноты>> ,  «Парла
мент» ) .  Примерно на 2 тыс .  книг 
встречается ок. 30 видов вольтеровс
ких помет. 

Издан алф.  каталог <<Библиоте
ка Вольтера» ( М . ;  Л . ,  1 96 1 ) .  В ГДР 
(изд-во <<Академи-Ферлаг>>) выпуще
но многотомное издание « Корпус 
читательских помет Вольтера>> ,  над 
к-рым почти четверть века работала 
в РНБ хранитель В. б. Л. Л. Альбина 
( 1 929-93). 

Лит.:А л ь б и  н а Л.  Л .  Вольтер как чи
татель 11 Книга: Исслед. и материалы. Л . ,  
1 979. Сб .  39 ;  В а р б а н е ц  Н.  В .  Библио
тека Вольтера // В мире кн. 1 962 .  NQ 2; 
Г о л у б е в а  О. Д. В мире книжных сокро
вищ. М. ,  1988;  Г о л у б е в а  О. Д. ,  Г о л ь 
д б е р  г А. Л .  На полках Публичной биб
лиотеки. М. ,  1 978;  Л ю б  л и н с к и й  В. С. 
Библиотека Вольтера // Ист. журн. 1945 . 
NQ 1 -2. 

Е. А. Набатникава 

ВОЛЬЦЕНБУFГ Оскар Эдуардо
вич [4( 1 6) . 3 . 1 886, д.  Вангамыза, ныне 
Гатчинского р-на Ленигр .  обл . ,  -
20. 1 . 1 97 1 ,  Ленинград] , библ. деятель, 
библиограф, библиографовед, искус
ствовед , педагог. Окончил Ин-т 
гражд. инженеров ( 1 9 14).  В годы учё
бы заведовал студенческой б-кой. 
Дальнейшая работа связана с библ. 
делом: в библ. отделе Наркомпроса, 
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библ . отделе полит. - просвет. упр. 
воен. округа, библ. секции Полит
просвета при Петрогр. губоно и т. д. 
Читал лекции в Ленингр. полит. -про
свет. ин-те (ныне СПбГУКИ) и др. 
вузах, исследовал проблемы теории и 
методологии библиографии в НИИ 
книговедения. Принимал участие в 
работе 11 Всерос. библиогр. съезда 
( 1 926) , был чл. Рус. библиогр. о-ва 
( 1 930) .  Наиболее целесообразной 
формой рек. библиогр. пособия счи
тал программу чтения. 

О. Э. Вольценбург 

В 1932-59 (с небольшими переры
вами) возглавлял б-ку Гос.  Эрмитажа. 
Во вр. Вел. Отеч. войны подготовил 
эвакуацию книг и арх. фондов Эрми
тажа. 

В. обосновал свою концепцию от
расл . ,  предметно-темат. указ . ,  отста
ивал строго науч. подход к объектам 
библиографирования , необходи
мость использ. в библиогр. пособи
ях фактич. сведений. Предложил ме
тодику создания библиогр. путеводи
телей. Положил начало совр. школе 
искусствоведч. библиографии, явля
ется сост. первых сов. ретроспект. 
указ. лит. по изобр. и прикладиому 
иск-ву, 3-томного биобиблиогр. сло
варя <<Художники народов СССР>> 
( 197 1 -76) . 

Соч: Библиография Парижекой Ком
муны.  Пг . , 1 92 1 ;  Библиография биб-



лиотековедения. Пг. , 1 923. Вьш.  1 ;  Биб
лиография изобразительного искусства: 
Указ. лит. на рус. яз. по вопросам теории, 
истории и практики изобр. искусств, ар
хит. , скульптуры, живописи и прикладно
го искусства. Пг. , 1 923.  Ч. 1. Выл. 1 -2;  
Справочная работа в избе-читальне. М. ,  
1 924 (в соавт.) ;  Библиографический пу
теводитель по революции 1 905 г. Л . ,  1 925;  
Инструкция по составлению библиогра
фических работ. Л. ,  1928; Библиотека Эр
митажа. Л . ,  1 940. 

Лит. :  В о л ь ц е н б у р г  О. О. Памяти 
Оскара Эдуардовича Вольценбурrа ( 1 886-
197 1 ) :  (Воспоминания дочери) // Истори
ко-библиографические исследования: Сб. 
науч. тр. СПб. ,  1 992. Выл. 2; Оскар Эду
ардович Вольценбург ( 1 886- 197 1 ) :  [ Не
кролог] // Сов. библиогр. 197 1 .  N2 3 ;  О с 
т р о й  О.  С. Вольценбург - книговед и 
библиофил // Вопросы истории советской 
книги и библиографии: Сб. тр. Л.,  1 978;  
О н а ж е. Оскар Эдуардович Вольценбург: 
(Из истории сов. искусствоведч. библиоrр.) // 
Сов. библиогр. 1978. N2 4. 

О. С. Острой 

«ВОПРОСЫ БИБЛИОГРАФО
ВЕдЕНИЯ», сб.  науч. тр. Изд. начато 
в 1 976 Гос. б-кой СССР им. В. И. Ле
нина. Вышло б. 10 вып. ; с вып. 3 ( 1978) 
выходит как те мат. сб. Проблематика: 
состояние библиографоведения и 
библиогр . практики, вопр. науч . 
вспом. рекомендат. библиографии. 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАя 

«ВОПРОСЫ БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЯ•> 

фондов и opr. работы б-ки внёс круп
ный церковный деятель - священник 
Д. И. Самбикин. 

Б-ка имела 3 филиала в Вороне
же: им. А. В. Кольцова ( 1 894) , им.  
И .  С .  Никитина ( 1 897) , им.  А. С .  
Пушкина ( 190 1 ) ,  загородный абоне
мент, филиал в Боброве и отделение 
в Нижнедевицке. В 1 9 1 4  занимала 
одно из первых мест среди провин
циальных б-к России по числу чита
телей (св. 2 ты с.) и объёму фонда (св. 
60 тыс. экз . ) .  

С 1929 б-ка имела обяз. экз. лит. из 
Укр. книж. палаты. С 1932,  после pe
opr. б-ки в обл. публ . ,  она стала полу-

национно-метод. центром б-к всех 
систем и ведомств. С 70-х гг. - посто
янный участник всесоюз. и респ. науч. 
исслед. по библ. делу. С 1 975 является 
депозитарием Центр.-Чернозёмного 
региона. 

Фонд б-ки б. 3 млн .  экз. , в т. ч .  
б .  1 5  тыс. экз. АВМ, б. 6 тыс. экз. ред
ких и ценных изданий, среди к-рых 
старопеч. Евангелие ( 1633), Псалтырь 
(предположительно кон .  1 7 - 1 -я 
треть 1 8  в .) ,  издания 1 8-20 вв. : пер
вые и прижизненные изд. произв. 
вьщающихся учёных, писателей, де
ятелей культуры,  имеющие библио
фильскую ценность малотиражные 

УНИВЕРС АЛЬНАЯ НАУЧНАЯ Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И. С. Никитина 

БИБЛИОтЕКА и м. И. С. Н и к и т и -
н а ,  центр. б-ка региона, универс.  
книгохранилище, культурный, обра
зоват. и информ. центр; центр крае
ведч . ,  науч. -исслед. и науч. -метод. 
работы б-к на терр. региона. Открыта 
в 1 864 как публ. на оси. пожертвова
ний общественности города и част
ных лиц. Согласно печ . каталогам 
(первый издан в 1 865) в фондах б-ки 
(ок. 7 ,5  тыс. экз.)  находилась лит. по 
разл. отраслям науки и иск-ва, осо
бенно мн. по филологии, рукоп. и до
кументальные мат-лы,  связанные с 
творчеством воронежских поэтов 
А. В .  Кольцова и И. С. Никитина, а 
также нумизматическая кол. Первым 
хранителем был изв .  этнограф , 
фольклорист и палеограф А. И. Сели
ванов. Знач. вклад в систематизацию 

чать обяз .  экз.  книж. продукции 
РСФСР, выполнять функции метод. 
центра. В 1934 вместе с музеем изобр. 
иск-в б-ка получила здание в центре 
города (бывш. дом губернатора) , где 
помимо книгохранилища были чит. 
зал на 150 мест, абонемент, библиогр. 
отдел, межбибл. и заоч. абонемент, 
метод. кабинет. 

В период Вел. Отеч. войны фонд 
(600 тыс. экз . )  сгорел, сотрудники 
б-ки собирали книги в развалинах до
мов, на пожарищах, покупали. 

В 1963 б-ке приевсено имя И. С. Ни
китина, в 1964 предоставлено новое 
здание. Открыты отрасл. чит. залы, 
отделы патентно-техн. ,  муз.-нотной 
лит. , лит. на иностр. яз. В 1965 б-ка 
получила статус науч. и стала коорди-
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издания, образцы высокого полиrр. 
исполнения и др. Есть экз. с автогра
фами, владельческими надписями, 
маргиналиями. 

В фонде краеведч. лит. - «Памят
ные книжки Воронежской губернии•> 
( 1856- 1917) ,  вып. <<Воронежской ста
рины» (с 1902 по 1 9 1 5) ,  «Труды Во
ронежской Учёной Архивной комис
сии» ( 1902, 1904, 1908, 1914) ,  произв. 
печати, связанные с именами выдаю
щихся исследователей края - Е. А Бол

ховитинова, К. Александрова-Дольни
ка, Н. Второва, М. Де-Пуле, Г. Веселов
ского, Л. Вейнберга, М. Веневитинова, 
Н. Воскресенского, Г. Лукомского, 
Ф. Щербины и др. О. Г. Ласунекий пе
редал в дар б-ке собр. книг, брошюр, 
альбомов, жури. ,  открыток (после-
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дняя треть 18 - 70-е гг. 20 вв. ) ,  среди 
к-рых есть редкие экз . :  <<Ист. ,  reorp. и 
экон. описание Воронежской губер

нии, собранное из историй, архивных 
записок и сказаний Воронежской се
минарии префектом Павловским 

протоиереем Е .  Болховитиновым» 
( 1 800) , первое прижизненное издание 
стихотворений И. С. Никитина с дар
ственной надписью автора ( 1 856) . 
Выпущены 2 каталога кол . ( 1 98 5 ,  
1 989) .  

При б-ке действует Воронежское 

ист. -культурное о-во. В союзе с науч. 

общественностью и б-ками города 

издаются библиогр . науч . -вспом.  
указ. ,  сер. библиогр. пособий и спра
вочников. Проводятся краеведч. чте
ния, творч. отчёты краеведов, встре
чи с деятелями науки и иск-:ца, вече
ра памяти, выставки лит. , иконогр . ,  

док-тальных мат-лов на оси .  библ. 
фондов и личных собр. воронежцев. 
Популярен текущий указ. лит. о мес
тных промыслах и ремёслах. 

В б-ке 4 чит. зала и небольшие залы 
для читателей в специализир. отделах. 

Читателей - св. 60 тыс . ,  ежегод. вы
даётся ок. 2 млн. экз. Сектор деловой 
информации располагает новейшим 
электрон.  оборудованием для связи с 
гор. и регион. службами. Совершен
ствуется ЭК, коллективные и инди
вид. пользователи получили доступ к 
библиогр . ,  полнотекстовым и фак
тогр. БД. 

Б-ка участвует в изучении культу
ры Черноземья, содействует выпол
нению регион. программы духовного 
возрождения, поддерживает контак
ты с заруб. opr. (книгообмен, выста
вочная деятельность, обмен опытом, 
изучение ист. -культурных связей и 
т. д . ) ,  принимает участие в междунар. 
форумах. Открыт зал лит. рус. зарубе
жья, проходят встречи с представите
лями рус. диаспор. 

В разные годы для развития б-ки 

ми. сделали её директораЛ. Н. Шрамм 
( 1925-34) , А. А. Трофимова ( 1935-
52) , Н .  Г. Стрельникова ( 1 957-84) , 
Е. Д. Медведицина ( 1984-90), Т. Г. Са

вельева (с 1 992) , а также специалисты 

В. И. Сатина, А. Н. Бобина, В. Д. Бур

даева, Р. М .  Жарких, С. Н. Глебов, 

М .  В. Светашова , А. Д. Леснева,  

А. В.  Дьячкова, В.  И .  Гритченко , 

Г. И.  Свешникова, С. А. Хрущёва, 

С. 3. Чилингарян, Н. П. Артемьева, 

М. А. Власов, Р. П. Авдиена, А. Г. Че

ресукина, Н. Н.  Ермакова, А. Х. Шра

бор, И. Г. Кручина и ми. др. 
Лит. :  Б а д ь и н  А. И. 75 лет Воронеж

ской публичной библиотеке, 1 864- 1 939. 
Воронеж, 1939; Б е р е з н и к о в  К. Н. Во
ронежская публичная библиотека, 1 864-
1 9 1 4 .  Воронеж, 1 9 1 4 ;  В л а с о в  М. А. 
К столетию Воронежской областной биб
лиотеки // Труды 1 Воронеж. обл. крае
ведч. музей. Воронеж, 1960. Вып. 1; Воро
нежская областная библиотека имени 
И. С. Никитина: Путеводитель. Воронеж, 
1 994; Воронежское историко-культурное 
общество, 197 1 - 1 996. Воронеж, 1 996; Об
щественный совет краеведов // Воронеж. 
краеведч. веств. Воронеж, 2004. Вып. 5; WеЬ
сайт Воронежской областной универсаль
ной научной библиотеки им. И. С. Ники
тина - http:/ jlibr.comch.ru/ 

Т. Н. Цымакова 

ВОР ОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ . 
БИБЛИотЕчноЕ дЕло. Первыми 
в Воронежской губ. бьmи б-ки духов

ной семинарии ( 1 745) , гимназии 
( 1 809 ) ,  уездных уч-щ. В нач . 19 в.  

приобрели известность книж. собр. 
Станкевичей,  Чертковых, Тулино
вых, Веневитиновых,  Второвых, 
А.  И. Нордштейна, М.  Ф. Де-Пуле. 
Б-кой Н. И .  Второва пользовались 

чл. его кружка, являвшегося в сер. 

19 в. центром духовной жизни Воро

нежа. В 1 834 в Воронеже открылась 
губ . публ. б-ка, прекратившая дея

тельность к 50-м гг. В 1 864 её фонд 
был передан Воронежской публ. б-ке,  
созданной по инициативе общест
венности (ныне Воронежская ОУНБ 

им. И.  С. Никитина). Отсутствие в го

роде публ. б-ки в 40-50-е гг. отчасти 

восполняли книж. лавки Д. А. Каш

кипа и Н. В. Арденина, б-ки для чте

ния при магазинах, напр . ,  при мага
зине И. С. Никитина. 

С 1 860 при уездных уч-щах в Ост
рогожске, Новохопёрске, Земляиске 

открываются б-ки для чтения, где за 
умеренную плату выдавались книги и 

жури. Б-ки при уездных уч-щах име
лись в Богучаре и Павловске. В 1 863 в 

слободе Петровка (имение М. С. Га
ряинова) Павловского у. открылась 

б-ка при школе из книг, пожертвован-
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ных помещиком и окрестными жите

лями. В 1 873  на подписные деньги 

Труновым открыта публ. б-ка в Пав

ловске. В кон.  1 9 - нач.  20 в. работа

ли 3 филиала и загородный абоне

мент публ. б-ки в Воронеже, филиал 

в Боброве, отделение в Нижнедевиц

ке . Первые б-ки для обществ. бес

платного пользования образованы в 

Борисоглебске ( 1 896) и Острогожс

ке ( 1 898) . Оси. источником их суще
ствования были добровольные по

жертвования. 
В 1 9 1 7  в губ. проведено обследова

ние волостных б-к. В 15 волостях Ос

трогожского у. их было 3, в 17 волос

тях Павловского у. - 1 ,  в 14 волостях 
Новохопёрского у. - 5. Создание и 
упорядочение библ. сети в Воронеж
ской губ. закончилось к кон .  1 92 1 .  

В это вр. в ней было 449 б-к (в т. ч .  

60 передвижек) и 1489 изб-читален. 

В 1 9 1 8  в Воронеже открылся ун-т 

на базе эвакуированного Юрьевско

го (Дерптского) . Его б-ка со вр. стала 
одной из крупнейших в Центр. Чер
ноземье (см. Воронежского государ
ственного университета зонШlьная на
учная библиотека) .

· 
Кадры библ. ра

ботников готовили библ .  курсы в 
Новохопёрске и Воронеже. 

К нач. 30-х гг. во всех 44 р-нах обл. 

действовали район . б-ки ,  к-рыми 

пользовались о к. 300 ты с. жителей. Во 

вр. Вел. Отеч. войны были уничтоже

ны 24 б-ки, фонды б-ки с. -х. ин-та, 

знач. часть собр. ун-та, Дома-музея 
И. С. Никитина. После освобождения 
Воронежа началось восстановление 

б-к, сбор лит. для них. С 50-х гг. росла 

сеть массовых, учеб .  и техн . б-к .  
В 1 959 открылась обл. дет. б-ка и пер

вая в РФ гор. муз.-театральная б-ка с 

фонотекой, в 1 969 - обл. юнош. б-ка. 
С 1 947 по 1 958 при обл. б-ке постоян

но действовали курсы библиотекарей. 
В 1947 в Боброве открылось обл. культ

просветуч-ще (ныне обл. уч-ще куль

туры) .  
К сер. 80-х гг.  в обл. функциони

ровало почти 3 ты с. б-к всех систем и 
ведомств с фондом св. 53 млн. экз. 
В 90-е гг. сеть б-к, особенно проф .. и 
техн . ,  резко сократилась. К 2000 фун

кционировали 2345 б-к с фондом ок. 

50 млн. экз. Только системой тое. б-к 
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обслужено о к. 3 млн . читателей. В обл. 
сети действуют 986  муницип. б-к  
(33 ЦБС) , 1 238 б-к образоват. учреж
дений ( 1 0 - вузов, 4 1  - ер. спец. учеб. 
заведений, 55 - ПТУ, 1 1 32 - шк.) ,  
1 1 8 - предприятий ( 7  5 проф . ,  
43 техн.) .  Крупнейшие б-ки: 

Воронежская областная уни 
версальная научная библиотека им .  

И. С. Никитина. 
О б л.  д е т. б - к а, Воронеж, от

крыта в 1 959. Первонач. фонд состав
лял 22 тыс. экз . ,  переданных б-ками 
обл . ,  к 2000 в нём насчитывалось св. 
1 14 тыс. экз. 

О б л. ю н о ш. б - к а, Воронеж, 
открыта в 1 969 на базе гор. юнош. 
б-ки. В ней работают разл. клубы, те
атр и т. д. Фонд - св. 1 80 тыс. экз. 

О б л. с п е ц. б - к а д л я с л е -
п ы х  и м. В. Г .  К о р о л е н к о, Во
ронеж, оси. в мае 1954 как гор . ,  с 1 973 
имеет статус обл. Обслуживает чита
телей Воронежа и обл. - членов ВОС 
и их семьи; инвалидов 1 и 11  гр. с др. 
физ. недостатками. Имеет надомный 
и заочный абонементы, чит. зал, 8 
библ. пунктов. Фонд - св. 1 20 тыс. 
экз. 

Знач. роль принадлежит 10 вузов
ским 6-кам. Кроме зональной, это: 

О п о р н а я  ф у н д а м . б - к а 
В о р о н е ж с к о г о г о с. п е д .  
у н - т а, оси. в 193 1 .  Фонд - св. 500 
тыс. экз . ,  в т. ч. редкие издания 1 8-
1 9  вв. Имеется АИБС, с 199 1  ведётся 
эк. 

Н а у ч.  б - к а В о р о н е ж с к о г о 
а г р а р н о г о  у н - т а, оси. в 1 9 1 3 ,  
после Вел. Отеч. войны укомплек
тована лит. , переданной в дар Но
восибирским и Туркменским с . -х. 
ин-тами. Фонд - св. 900 тыс. экз. 
Располагает АИБС МАРК, локаль
ной библ. сетью, ЭК (св. 32 тыс. за
писей) .  

Н а у ч. б - к а  Во р о н е  же к о й  
г о с . а р х и т. - с т р о и т. а к а д . ,  
оси. в 1930. Фонд - ок. 560 тыс. экз. 
Имеет ЭК, формируется БД тр. учё
ных вуза, статей. 

Н а у ч. б - к а Во р о н е ж с к о й 
г о с. т е х н о л. а к а д. ,  оси. в 1930. 
Фонд - б. 800 тыс. экз. , в т. ч .  редкие 
издания 19 - нач. 20 вв. Формируют
ся ЭК и БД. 

Н а у ч. б - к а  Во р о н е ж е к о й  
г о с . м е д . а к а д . ,  оси .  в 1 9 3 0 .  
Фонд - св. 500 ты с.  экз. Имеет АИБС 
МАРК, ЭК, темат. БД на CD-ROM. 

В 1 996 возобновил работу межве
домств. библ. совет, объединяющий 
б-ки гос. сети и учеб. заведений всех 
уровней. 

Обл. курсы повышения квалифи
кации работников культуры ежегод. 
обучают ок. 1 5 0  сотрудников б-к.  
В 199 1  начата подготовка специалис
тов высш. квалификации по специаль
ности «Филолог-библиотековед» на 
базе филол. фак. Воронежского ун-та; 
обучаются прежде всего библиотека
ри-практики из район. и сел. б-к. 

Лит. :  Г а й в о р о н е к и й  А Золотые 
архивные россыпи: Из истории культуры 
Воронеж. края (конец XVIII - нач. ХХ в.) .  
Воронеж, 1 97 1 ;  К о л ы ш к и н а  В .  Я .  
К нам хорошо относИIСя администрация 11 
Библиотека. 1 996. N2 5 ;  Культурное стро
ительство в Воронежской губернии 
( 19 1 8-1928) :  Сб. док. Воронеж, 1965; Л а 
с у н с к и й  О.  Г. Литературно-обществен
ное движение в русской провинции: (Во
ронеж. край в «эпоху Чернышевского•). 
Воронеж, 1985.  

Л. А. Ш.меткова 

ВОР6НЕЖСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ЗОнАлЬНАЯ НАУчнАя БИБЛИО
тЕКА. крупное науч. -информ. учреж
дение, метод. центр для б-к высш. и 
ер. спец. учебных заведений Центр. 
Чернозёмного р-на. Оси. в 1 9 1 8  на 
базе части фондов б-ки бывш. Юрь
евского (Дерптского) ун-та, а также 
книг, ранее принадлежавших разл. 
б-кам Воронежа - кадет. корпуса, губ. 
гимназии, духовной семинарии и др. 
Во вр. Вел. Отеч. войны наиболее цен
ные книги были вывезены фашиста
ми в Германию, часть фондов позднее 
была обнаружена в Курске и в 1944 
возвращена в ун-т. 

К 2003  в б-ке было св .  2 млн .  
700 тыс . экз. Среди особо ценных 
кол. - собр. акад. А. И.  Соболевско
го, чл.-кор. АН СССР Б. М. Козо-По
лянского , проф. П.  Г. Богатырёва, 
А. Л. Дымшица, А. С .  Брусалимско
го и др. ,  б. 400 автографов писате
лей, учёных, обществ. деятелей 1 8 -
2 0  вв. 
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Обслуживаются студенты и препо
даватели ун-та, за плату - сотрудни
ки др. учеб. заведений. 

Науч. деятельность б-ки осуществ
ляется в трёх направлениях: книгове
дение, науч.-библиогр. и науч. -метод. 
Работают Музей книги, кружок «Во
ронежский библиофил». 

Действует АИБС. Есть ЭК, БД (тр. 
сотрудников ун-та, реф. жури. ,  справ. 
издания , рос. нац. библиография) . 
Б-ка имеет выход в Интернет. 

WеЬ-сайт Воронежского государствен
ного университета Зональной научной 
библиотеки - http :/ /www.main.vsu. ru/ 
library 

В6СПЕР (Vosper) Роберт ( 1 9 1 3 , 
Портленд, шт. Оризона, США, -
1994) , амер. библиотекарь, внёс знач. 
вклад в развитие библ. дела страны. 
В ун-те Оризоны получил степ. бака
лавра и магистра, закончил Школу 
библ-ведения ун-та Беркли (шт. Ка
лифорния), работал в б-ке Стэнфор
дского ун-та. В 1955-56 - президент 
Ассоциации б-к колледжей и науч. 
б-к, в 1965-66 - президент Амери
канской библиотечной ассоциации 
(ALA), в 1968-73 - чл. нац. комис
сии США в ЮНЕСКО, в 197 1 -76 -
вице-президент ИФЛА и пред. коми
тета «Универсального библиографичес
кого учёта и международной програм
мы MARC», в 1977 возглавил комитет 
по празднованию 50-летнего юбилея 
ИФЛА в Брюсселе. 

В. уделял большое внимание про
блемам комплектования иностр. лит. 
унив. б-к, он один из инициаторов 
разработки и реализации Фарминг
тонского плана (см. Межбиблиотеч

ное взаимодействие) . 

Удостоен звания поч. чл. ИФЛА. 
Н. Ф. Вербина 

ВОСПРИЯтИЕ ЛИТЕРАМЫ, 
сложная психолог. деятельность чи
тателя, осуществляемая в процессе 
чтения худож. лит. и направленная на 
отражение в сознании её содержания 
и формы. Применительно к др. видам 
лит. чаще используют термин «пони
мание текста». 

На процесс В .  л. воздействуют 
объективные и субъективные факта-



ры. К первым относятся содержание 
и форма произв. (особенности ком
позиции, приёмы раскрытия образов 
и др . ) ,  ко вторым - особенности 
воспринимающей личности: уровень 
её общего и лит. развития, ценност
ные ориентации, установки и др. ин
дивид. и социально-психолог. харак
теристики. 

В .  л. как неотъемлемый процесс 
изучения психологии чтения исследо
вал Н. А. Рубакин, создавший новую 
науч. теорию библиопсихологии. 

В. л. как одна из проблем худож. 
восприятия привпекает внимание 
специалистов разных наук: психоло
гии,  эстетики, социологии, лит-веде
ния , кибернетики, педагогики, се
миотики и др. Для изучения худож. 
восприятия наиболее важны крите
рии эстетики, анализ условий, при 
к-рых читатель приходит к адекват
ному восприятию позиции автора, 
его эстетич. идеала. Задачам психо
лог. исслед. более всего соответству
ет анализ «слоёв>> худож. текста: ес
теств . яз . , изображаемых фактов ,  
идейного содержания . П оследний 
«СЛОЙ>> составляют конкретно-ист. , 
общечеловеческие и мировоззрен
ческие аспекты позиции автора, его 
мироощушение. Способность к мно
гослойному анализу худож. текста 
формируется в процессе обучения 
или самостоятельного чтения. В про
цессе В. л.  личность адекватно рас
крывает себя как читателя, реализу
ет свои значимые для этого кач-ва. 
В .  л .  во многом зависит от наличия у 
человека «фонда ассоциаций>> .  Ин
дивид. различия в В .  л. Л.  Г. Жабиц
кая объясняет тем, что в силу разных 
уровней лит. развития одни читате
ли снимают при чтении только «слой 
фактов>> ,  а др. - также и <<слой идей
ного содержанию>. 

Л. И. Беляевой разработан метод 
изучения основных параметров вос
приятия, опирающийся на концеп
цию О. И. Никифоровой о двух ста
диях процесса восприятия: непосред
ственного (образно-эмоционального) 
восприятия и обдумывания произв. 
( понимания его осн. идей) . Бьmи вы
делены следующие качественные ха
рактеристики восприятия: полнота, це-

воетоков 

лостность, глубина и тонкость, к-рые в 
совокупности обусловливают его 
адекватность. 

На осн. особенностей В. л. мн. ис
следователи приблизились к созда
нию науч. классификации читателей 
(А. А. Гайворовский, Л. И. Беляева, 
В. П. Белянин) . 

В целях оптимизации В. л. иссле
дователи стремятся выявить те факто
ры, к-рые создают предпосылки для 
большей его полноценности. Это -
эмоциональная захваченноетЪ об
разами читаемого произв. (Л. Г. Жа
бицкая) , внимание (В.  И .  Страхов) , 
преобладающие психолог. установ
ки (П. Русев) , анализ текста (Л. Г. Жа
бицкая), разл. виды наглядности в чи
таемой книге (И.  С. Якиманская ) ,  
назв. произв. ( В .  С. Лутаенко) . 

Лит. : Б е л я е в а  Л. И. К вопросу о ти
полоrии читателей 11 Проблемы социоло
гии чтения и психолоrии чтения. М. ,  1975; 
Ж а б и ц к а я  Л.  Г. О психологическом 
подходе в исследовании восприятия ху
дожественной литературы 11 Там же ; 
Н и к и ф о р о в а  О. И. Психология вос
приятия художественной литературы. М. ,  
1 972. 

Е. В. Губина 

ВОСТ6КОВ Александр Христо
форович (ОстенекАлександр Вольде
мар) [ 1 6(27) . 3 . 178 1 ,  Аренсбург Лиф
ляидекой губ . ,  ныне г. Курессааре , 
Эстония, - 8(20) . 2 . 1 864, С -Петер
бург] , филолог-славист, поэт, палео
граф, археограф, библиотекарь, чл . 
Рос. Академии ( 1 820) , акад. Петерб. 
АН ( 1 841 ) ,  поч. проф. Тюбингенекого 
ун-та, д-р Пражского Карлова ун-та, 
поч. чл. Моек. и Харьковского ун-тов. 
Образование получил в сухопутном 
шляхетском кадет. корпусе ( 1788-94) 
и Акад. художеств ( l794- 1 803). В 1 803 
начал службу пом. библиотекаря в 
Акад. художеств. В 1 8 1 5-28 - пом. 
хранителя Депо манускриптов (ру
коп. отдела) Имп. Публ. б-ки, в 1 828-
44 - хранитель. Работа в б-ке рас
ширила возможности изучения 
слав. яз. и палеографии. В 1 8 2 1  В .  
сделал реестр «редких и любопытных 
манускриптов>> ,  предложил систему 
распределения рукописей по яз. в ал
фавите авторов, анонимных - в ал
фавите предметов .  В ЗО-е rr .  на него 
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были возложены также заведование 
печ. книгами на нем. и польск. яз. и 
обязанности секретаря, с 1 843 вёл 
«текущие дела на иностр. яз. >> .  При
нимал активное участие в «Биб
лиогр. листах>> ( 1 825-26) , издавае
мых П. И. Кеппеном. 

А. Х. Воетоков 

В 1824-44 работал в Румянцевс
ком музее, сначала личным библио
текарем Н.  П .  Румянцева, с 1 828 -
гл. хранителем музея. Написал про
ект упр. им, привёл в алф. и хроно
лог.  порядок рукописи , составил 
«Описания рус. и слав. рукописей Ру
мянцевского музеума>> (изд. в 1 842) . 
В 1 843 В .  предпринял первое рус . 
науч. изд. письменного памятника 
Остромирово Евангелие с лингвисти
ческими комментариями и <<словоу
казателем•> ,  а также издал «Граммати
ческие правила славянского языка, 
извлечённые из Остромирова Еванге
ЛИЯ>> ,  за что бьm удостоен Демидовс
кой премии. 

В. был чл. 0-ва любителей рос. 
словесности, Археогр. комиссии, рус. 
отделения копенгагенского Королев
ского о-ва сев. антиквариев, 0-ва ис
тории и древностей югославянских, 
0-ва серб. словесности. 

Награждён орденами Владимира 2,  
3 ,  4-й степ. ,  Анны 1 -й и 2-й степ. 

Соч. :  Словарь церковно-славянского 
языка. СПб. , 1 858- 1 86 1 .  Т. 1 -2;  Грамма-
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тика церковно-славянского языка, изло
женная по древнейшим оного письмен
ным памятникам. СПб . ,  1 863 ;  Заметки 
А. Х. Востокова о его жизни 11 Сборник 1 
Отделение рус. яз. и словесности Акад. 
наук. 1 902. Т. 70. NQ 6 .  

Лит. :  Г о л у б е в а  О .  Д .  Хранители 
мудрости. М. ,  1 988;  О н а  ж е. Что расска
зали автографы. СПб. ,  199 1 ;  Г р о т  Я. К. 
А. Х. Воетоков // Слав. обозр. 1 892. NQ 4; 
К о н о в а л о в а  М.  Н. А. Х. Воетоков 
библиотекарь Публичной библиотеки: 
(К 1 00-летию со дня смерти) // Труды 1 
ГПБ. 1 964. Т. 1 2 ;  О р л о в  В. Н. Русские 
просветители, 1 790- 1 800 rr. М.,  1 953; С о 
б о л е в с к и й  А. И. Памяти А. Х. Восто
кова // Известия Отделения русского язы
ка и словесности АН. 1 9 14 .  Т. 19 .  Кн. 1 ;  
С р е з н е в с к и й  В .  И .  Первые сорок лет 
жизни и трудов Востокова // Воетоков А. Х. 
Филологические наблюдения. СПб.,  1 865.  
Кн. 3 ;  О н ж е .  Повременный указатель 
научных напечатанных трудов Востоко
ва // Там же. 

О. Д. Голубева 

В О С Т ОЧНО - С И Б ЙРСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАД Е
МИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 
(ВСГАКИ), Улан-Удэ, оси. в 1960 как 
Библ. ин-т, с 1964 - Восr.-Сиб. roc. ин-т 
культуры, с 1995 - нынешний статус. 

В нач. 60-х гг. в Бурятской АССР 
насчитывалось б. 280 гос. б-к, в к-рых 
работали 350 библиотекарей,  из них 
только 17 имели высш. образование, 
270 - сред . ,  причём ми.  не имели 
спец. библ. образования. 

Сразу после открытия в ин-те ра
ботали 2 фак. : библ. и культпросвет
работы; 3 кафедры - библ.  и биб
лиогр.  дисциплин, общенауч. дис
циплин и кулътпросветработ ы ,  
имевшие 2 2  штатных преподавателя. 
В первый год на библ. фак. было при
нято 90 студентов. 

В 1962 кафедра библ. и библиогр. 
дисциплин разделилась на 2 - библио
тековедения и библиографии. В 1963 
на фак. была создана кафедра дет. лит. 
и библ. работы с детьми. 

В ин-те сформировалась науч. шк. , 
мздавались тр. (в 1962-72 вышли 7 
вып.) ,  в к-рых рассматривались про
блемы развития библ. дела с учётом 
этнич. и нац. особенностей народов, 
проживающих на терр. Воет. Сибири. 

За первые 10 лет были созданы 
учеб.-консультац. пункты в Омске , 

Красноярске, Хабаровске, в 1 982 - в 
Иркутске, на базе к-рых осуществля
лась заоч. подготовка библ. кадров. 

Библ. фак. даёт высш. образование 
по специальностям: «Библиотекарь
библиограф для шк. б-к», «Библиоте
карь-социальный психолог» , «Биб
лиотекарь-краевед», «Менеджер библ. 
дела», <<Организатор книж. торговли>> .  
Знач. место в подготовке библиотека
рей занимают информ. технологии,  
вопросы психологии ,  а также орг. 
науч.-исслед. работы студентов. 

Как межрегион. ин-т большое вни
мание уделяет взаимодействию с уч
реждениями культуры Воет. Сибири, 
Севера и Дальнего Востока. Ведётся 
работа по созданию единого ЭК на 
базе ВСГАКИ в сотрудничестве с 
учеб. заведениями культуры и иск-в 
Респ. Бурятия, Саха (Якутия) ,  Тыва, 
Иркутской и Читинской обл. ,  Бурят
ских Усть-Ордынского и Агинского 
авт. окр. Совм. усилиями проводятся 
межрегион. науч.-практ. конф. ,  реа
лизуются комплексные программы. 
Фак. осуществляет науч. сотрудниче
ство с нац. и обл. б-ками. 

Развитие учеб . -материальной 
базы, стр-во учеб. корпуса ВСГАКИ 
осуществлялось под рук. первого рек
тора, канд. экон. наук Д. Ж. Жалса
бона. Заметный вклад в развитие 
библ. фак. и библ. дела в Воет. Сиби
ри внесли изв. учёные - Н. С. Кар
ташов, В. С. Крейденко, И. Г. Морген
штерн, Н. В. Забашта, С. А. Езова. 

Лит.: Взгляд сквозь годы: Сб. воспоми
наний: (К 40-летию библ. фак. ВСГАКИ). 
Улан-Удэ, 2000; ВСГАКИ: Вчера, сегод
ня, завтра. Улан-Удэ, 1 996;  Ж а л с а -
б о н Д. Ж. Новая кузница кадров // 
Культ.-просвет. работа. 1 96 l . NQ 9; Н и к и 
ф о р о в  С. И.  Институт культуры и его 
роль в подготовке кадров для Восточной 
Сибири // Вопросы совершенствования 
подготовки кадров клубных и библиотеч
ных работников: Сб. ст. 1 ВСГИК. Улан
Удэ, 1 986; С м и р н о в а  Е. М. Восточно
Сибирский институт культуры // Науч. и 
техн. б-ки СССР. 1980. NQ 4; WеЬ-сайт Во
сточно-Сибирской государственной ака
демии культуры и искусств - http :/ / 
www.vsgaki.bumet.ru/ 

Р. И. Пшеничникава 

ВОХРЫШЕВА Маргарита Георги
евна (р. 17 .8 . 1939,  с. Бельшина Пен-
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зенекой обл.) ,  библиограф, библио
графовед, культуролог, педагог, д-р 
пед. наук ( 1 988) ,  проф. ( 1 989) , д. чл. 
МАИ ( 1 993),  заел. работник культуры 
РФ. Окончила библ. фак. ( 1960) и ас
пирантуру ( 1 973) МГБИ. Работала в 
Алтайской обл. б-ке библиографом, 
зав . библиогр . отделом ( 1 960-73 ) .  
С 1973 - в Куйбышевеком гос. ин-те 
культуры (ныне Самарская гос. акад. 
культуры и иск-в) , с 1 993 - ректор. 

Автор и ред. б. 100 науч. ,  науч. -ме
тод. тр., библиогр. пособий и справ. , 
сб. науч. работ. Организатор междунар. 
культуролог. конф. ,  активный участ
ник науч. форумов по библиогр-ведч. 
и культуролог. проблемам, вопросам 
образования в России и за рубежом. 

Выдвинула культуролог. концеп
цию библиографии, обосновала по
нятия <<библиогр . общение» ,  <<биб
лиогр.  метод>>, <<информ. культура» . 
Автор программ по курсам <<Библио
графоведение» ( 1 99 1 ) ,  <<Теория биб
лиографии» ( 1997). Описала систему 
средств библиогр. пропаганды худож. 
лит. , разрабатывает проблемы культу
ролог. образования, повышения ин
форм. культуры личности и о-ва, ре
ализует соотв. проекты в .Поволжье. 
Науч. тр. В. неоднокр. получали пре
мии на всерос. конкурсах. 

Награжденаорденом «Знак Почёта». 
Соч . :  Писатели Алтая: Биобиблиогр. 

справочник. Барнаул, 1 974; Библиогра
фия: Общий курс. М . ,  1 98 1  (в соавт . ) ;  
Библиография художественной литера
туры и литературоведения: Учебник. М . ,  
1 985  (в соавт . ) ;  Библиографическая дея
тельность: структура и эффективность: 
Монография. М . ,  1 989 ;  Библиография в 
системе культуры. Самара, 1 993;  Библио
графоведеине на границе веков // Биб
лиография. 1 999. NQ 6. 

Лит. :  Библиографический указатель 
трудов преподавателей КГИК. Куйбышев, 
199 1 ;  Самара, 1 996. Вып. 1-2;  Вохрышева 
Маргарита Георгиевна 11 Историко-куль
турная энциклопедия Самарского края: 
Персоналии. Самара, 1993. Т. А-Д; Лидер 
региональной научной школы // Мир биб
лиогр. 2004. NQ 5; Vochrysheva Margarita G. / / 
The Intemationa1 Directory of Distinguished 
Leadership. 8'h ed. Ralegh, 1999. 

В. А. Фокеев 

ВРАЩ{юЩАЯСЯ КАРТОТЕКА, 
см. Библиотечный каталог. 



«ВСЕОБЩАЯ ДОСТУПНОСТЬ ПУБЛИКАЦИЙ• 

вРЕМЕнного ХРАНЕНИЯ до
КУМЕнты (м а т е р и а л ы ) , док. , 
к-рые содержат информацию вре
менного значения и по этой причине 
исключаются из активного фонда че
рез относительно непродолжительное 
время. К ним относятся листовки по 
обмену опытом, временные инструк
ции и памятки, библиогр. листовки, 
разл. правила и т. п. Специфика мат
лов требует приближения их к месту 
выдачи, включения в фонд открыто
го доступа, а также в книж. выставки, 
те мат. подборки и разл. виды текущей 
библиогр.  информации. В. х. д .  не 
подлежат индивид. учёту. 

«ВСЕМНРНАЯ БИБЛИОГРА
ФИЯ•,  библиографическое пособие, 
отражающее док. неск. стран, подго
товленное библ.-библиогр. и информ. 
учреждениями конкретной страны 
или ряда стран. Выделяется в соотв. с 
формальным признаком - терр. ох
ватом док. В сравнении с ним термин 
«международная библиография» пред
полагает прежде всего междунар. ха
рактер орг. работы по подготовке биб
лиогр. изданий. 

К. Симон считал термин «В. б.• ма
лоупотребительным, он отсутствует в 
библиогр. терминолог. ГОСТах, тем 
не менее используется в назв. ряда 
библиогр. указ. ,  преимуществ. заруб. 
Напр. :  подзаголовок изв. указ. амер. 
компании «Вилсон• («Wilson•) «Ку
мулятивный указатель книг• звучит 
как «Всемирный список книг на анг
лийском языке• ( «Cumu1ative book 
next. А wor1d list ofbooks in the English 
1anguage•).  

Исторически библиография раз
вивалась именно как всемирная по 
охвату и универсальности содержа
ния библиографируемых док. Доста
точно упомянуть крупнейший ката
лог эллинистического Егиmа сер. 3 в. 
до н. э. <<Таблицы тех, кто прославил
ся во всех областях знания• Каллима
ха, включивший практически всю 
древнегреч. лит . ,  и выдающийся тр. 
сер. 1 6  в .  « Всеобщая библиотека» 
( «Bibliotheca universalis») Ко�;�рада 
Геснера, отразивший ок. 15 тыс. на
копленных к тому вр. в Европе док. 
на оси. яз. древней письменности. 

Наиболее знач. попыткой создания 
всемирной библиографии в 20 в. стал 
проект бельгийских учёных П. Отле и 
А Лафонтена по ведению в Междуна

родном библиографическом институте 

в Брюсселе «Всемирного библиогра
фического репертуара•, к-рый содер
жал к 1914 ок. 16 млн. записей. В свя
зи с дифференциацией науч. знания 
В. б. переходит от универс. к отрасл. 
В наст. вр. именно для отрасл. библио
графии является характерным всемир
ный учёт док. При этом разграничение 
понятий «всемирная» ,  «универс. » ,  
«Междунар. библиография» остаётся 
недостаточно чётким. 

Назв. отрасл. указ. часто включа
ют слово «international» (междунар.) 
для обозначения характера терр. ох
вата док. : « lnternationa1 petro1eum 
abstracts» («Международный рефера
тивный журнал по нефти»,  выходя
щий в Великобритании с 1 97 3 ) ,  
«lnternationa1 Ьib1iography ofthe book 
trade and librarianship» ( «Междуна
родная библиография по книжной 
торговле и библиотечному делу• , 
1 973- 1 975 .  1 l 'ь ed. 1 976) , « lnterna
tiona1 germanistische Bibliographie» 
(«Международная библиография по 
rерманике>>, ежегодники изд-ва «Заур», 
1984) . 

Всемирными фактически являют
ся каталоги крупных б-к, имеющих в 
своём фонде издания разных стран, и 
сводные каталоги , напр. :  «Каталог 
Британской библиотеки• ( «British 
library catalogue>>) ,  «Нац. сводный ка
талог» («National union cata1ogue•) ,  
подготавливаемый Б-кой Конгресса 
США и др. 

Использ. термина «В. б.» связано с 
необходимостью отделить пособия, 
созданные по признаку терр. охвата 
док. , от пособий, созданных усилия
ми неск. стран. 

Е. Г. Симонова, Т. Ф. Лиховид 

«ВСЕ6БЩАЯ достУпность 
ПУБЛИКАций,. («Universa1 Avai-
1ability ofPublications» - UAP),  ЮАП, 
программа ИФЛА Действовала с 1975 
по 2003.  Сыграла важную роль в дос
тижении наиболее полного обеспече
ния потребителей печ. док. , АВМ и 
компьютерными мат-лами. Охваты-
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валавсе процессы: от выnуска и распро
странения док. до комплектования, 
хранения и консервации. Учитывалаин
тересы авторов, издателей, работников 
книж. торговли, библиотекарей, архиви
стов и потребителей. Одной из оси. це
лей ЮАП на протяжении 25 лет остава
лось обеспечение доступности изданий 
на нац. уровне, за к-рое ответственна 
каждая страна в рамках программы 
ЮНЕСКО - ЮНИСИСТ. 

Реализация ЮАП явилась центр. 
темой 44-й сессии ИФЛА (Штребске
Плесо, ЧССР, 1 978) .  Среди учрежде
ний, субсидировавших программу, 
помимо ряда нац. б-к, бьши Нац. ко
миссия США по б-кам и информати
ке, изд-ва «Документация» и «Заур» 
(ФРГ) , Совет по  библ .  ресурсам 
(США) и Нем. науч . -исслед. о-во 
(ФРГ) . С 1980 кадровыми и бюджет
ными вопросами программы занима
лось созданное в отделе абонемента 
Британской библиотеки в Бостон-Спа 
Междунар. бюро по ЮАП (позже -
«Междунар. программа ЮАП» ), со
трудничающее с Междунар . бюро 
УБУ в Лондоне. 

Важным этапом в распростране
нии программы стал Междунар. кон
гресс по ЮАП (Париж, 1 982)  под 
эгидой ЮНЕСКО (в подготовитель
ном комитете были представители 
ЮНЕСКО, ИФЛА, Международной 
федерации по документации и инфор
мации, Международного совета архи
вов и Междунар. совета науч. о-в) ,  
к-рый выявил новые источники фи
нансирования и пути дальнейшего 
развития программы. С 1 982  осуще
ствлялось 2 направления програм
мы: популяризация ( проведение се
минаров, конф. и публикация мат
лов) и науч. исслед. по контракту с 
Ю Н Е С КО или др.  орг. В рамках 
ЮАП реализовывались проекты: Ва
учерная схема И ФЛА (The IFLA 
voucher scheme ) ,  в к-ром участвовали 
почти 200 б-к, исследовалась возмож
ность трансформации её в электрон. 
систему; Мировой справочник по 
сводным каталогам (Wor1d directory of 
union catalogues) - совм. проект сек
ций по сер. публ . ,  по библиографии, 
по доставке док. и МБА ИФЛА, а так
же междунар. центров ISBN и ISSN, 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

предусматривал составление мирово
го справочника по нац. и междунар. 
сводным каталогам, к-рый бьm бы до
ступен в сети IFLAN ET; проект 
ИФЛА б-к-побратимов (IFLA twin
ning project) ставил задачу создать 
междунар. базу для подбора пар б-к, 
к-рые могли бы получить взаимную 
пользу от партнёрства ;  MURIEL 
(Mu1timedia education system for 1ib
rarians introducing remote interactive 
processing of e1ectronic document) -
Мультимедийная образоват. система 
для библиотекарей, одобренная в 1997 
Европ. комиссией и предназначенная 
для удалённой интерактивной обра
ботки электрон. док. ; разрабатывал
ел COPEARMS (Coordinating project 
for e1ectronic authors' right management 
system) - Координирующий проект 
по созданию электрон. системы по 
менеджменту авторских прав, позво
ливший осуществлять предоставле
ние услуг по техн. ,  коммерч. ,  юрид. 
вопросам. 

ЮАП достигла больших успехов, 
особенно в области МБА. Её деятель
ность продолжает Орг. междунар . 
конф. по доставке док. , ответствен
ность за к-рую несёт Секция ИФЛА 
по доставке док. и МБА. 

Издания: «UAP News1etter» (2 раза 
в год, в т. ч. в электрон. форме) , « UAP 
publications» (мат-лы совещаний) , об
зоры и библиогр. указ . ,  перечень ад
ресов нац. б-к мира на Web НБ Кана
ды в Интернете. 

Лит.:  Новости Российского комитета 
ИФЛА. 1 996. N2 10 ;  1998. N2 18- 19;  1999. 
N2 23-24; 2000. N2 27; Основные програм
мы ИФЛА // Библиотековедение и биб
лиоrр. за рубежом. 1988. Вып. 1 19 ;  П л а с -
с а р  М.-Ф. Всеобщая доступность изда
ний // Там же . 1 9 8 9 .  Вып.  1 2 1 ;  IFLA 
Directory, 2000/200 1 .  Hague, 2000. 

Н. Ф. Корноушенко 

ВСЕРОСС НЙСКАЯ ГОСУ
ДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИНОСТРАнНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
(ВГБИЛ) и м. М. И. Р у д о м и н о, 
Москва, roc. публ. б-калит. на иностр. 
яз. по широкому гуманитарному про
филю, крупный междунар. культур
ный и исслед. центр. Учреждена в 1922 
на базе Неофилол. б-ки Акад. центра 
Наркомпроса РСФСР, после закры-

тия к-рой стала самостоятельным уч
реждением. С мая 1 924 переименова
на в Гос. б-ку иностр. лит. 

Статус всесоюз. получила в 1 948, 
после чего на неё бьт возложен ряд 
новых функций в обл . науч . -биб
лиогр. и метод. работы, в частности, 
оказание метод. помощи б-кам стра
ны, имеющим фонды иностр. лит. , 
путём издания продолж. сб. статей 
«Опыт работы библиотек с иностран
ной литературой» ( 1957-68, 7 вып.) .  
Наряду с гуманитарной, б-ка стала 
комплектовать лит. по физике, химии, 
математике, биологии, теоре� меха
нике, астрономии. В 1 974 б-ка возвра
тилась к прежним направлениям: гу
манитарные науки, худож. лит. и иск
во заруб. стран. 

С 1991  б-ка имеет совр. назв . ,  ей 
присвоено имя основателя и бессмен
ного директора с 1921  по 1 973 М. И.  
Рудомино. 

К 2006 фонд б-ки - 4,4 млн. экз. на 
142 яз. Широко представлены миро
вая худож. лит. , соч. по лит-ведению и 
языкознанию, истории и политике, 
иск-ву, экономике, философии, со
циологии, праву, библ-ведению; спра
вочники и словари. Наиболее много
численны собр. на англ . ,  нем. и фр. яз. 
Св. 2,6 млн. период. изданий, их еже
год. поступление - ок. 2 тыс. назв. в 
год. 

В отделе редкой книги хранятся 
старопеч. издания (8700 экз . ) ,  в т. ч. 
20 инкунабул и 527 палеотипов. Здесь 
собраны мат-лы по фр. движению 
Сопротивления в годы Второй миро
вой войны ( фотодок. , листовки, пла
каты, медали) . В числе др. ценных 
кол. - собр. автографов и экслибри
сов «Дар испанского народа» , б-ка 
Н .  Зёрнова, книги рус . зарубежья 
(изд-ва «YMCA- PRES S » ,  «Ardis» , 
«Жизнь с Богом») ,  заруб. дет. лит. , 
«Шекспириана» , собр. «Biblioteca 
Philosophica Hermetica» (дар одноим. 
нидерланд. б-ки).  

ВГБИЛ доступна для всех желаю
щих, включая детей с 5 лет. Органи
зовано дифференцир. обслуживание 
читателей в системе специализир. 
чит. залов и отделов лит. , в т. ч.  в зале 
справ. лит. (при Информ. центре 
ВГБИЛ),  2 залах учеб.-лингв. центра, 
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кабинете заруб. библ-ведения, чит. и 
консультац. залах Амер. центра. В её 
стенах работают также б-ки и чит. 
залы Фр. культурного центра, Бри
танского совета и Информ. отдела по
сольства Японии. ВГБИЛ активно со
трудничает с Нем. культурным цент
ром им. Гёте в Москве, Мортенсон 
центром международных библиотеч
ных программ (при Иллинойском ун
те в Эрбана-Шампейн, США), Биб
лиотекой Конгресса США и ми. др. за
руб. и междунар . орг. Культурные 
центры ВГБИЛ осуществляют знач. 
выставочную и лекционно-просвет. 
деятельность, совм. с др. центрами 
и отделами б-ки участвуют в федер. 
и междунар. программах и проектах. 

С 1971  ВГБИЛ выполняет функ
ции информ. посреднического цент
ра ИФЛА в России, чл. ИФЛА с 1 993.  
В Центре междунар. библ-ведения 
(ЦМБ) имеется фонд докл. и сообщ. 
на ген.  конф. ИФЛА, к-рые предос
тавляются в пользование читателям. 
ЦМБ осуществляет информирование 
рос. б-к - чл. ИФЛА о док. и деятель
ности этой opr. 

ВГБИЛ организует конф. и семи
нары, «круглые столы», выставки с 
участием видных отеч. и заруб. спе
циалистов и широким представитель
ством рос. б-к. Проводятся меропри
ятия в городах России в ходе реализа
ции федер. программы «Российская 
провинция»,  к-рая осуществляется 
совм. с Минкультуры России и на
правлена на вовлечение рос. б-к в 
междунар. проф. деятельность, оказа
ние им содействия, прежде всего в 
повышении квалификации сотрудни
ков и комплектовании фондов 
иностр. изданиями. 

В 199 1 -95 б-ка осуществила кам
панию по распространению среди 
б-к России и др. участников СНГ 
иностр. книг, полученных в соотв. с 
программами книж. помощи из Вели
кобритании, ФРГ, Дании, Австралии, 
США. По программе «Book Aid» из 
Великобритании получено и направ
лено в др. б-ки ок. l млн.  книг. 

ВГБИЛ выпускает науч . -вспом. 
текущие и ретроспект. библиогр .  
указ. , продолжающиеся и период. из
дания - календарь памятных дат по 
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заруб. худож. лит. , <<Сводный бюл. 
новых иностранных книг: Обще
ственные науки>> , <<Диапазон: Вестник 
иностранной литературы>> (4 вып.  
ежегод.) ,  <<Суфлёр: Журнал зарубеж
ной драматургии>> (4 вьш.) ,  сб. <<Биб
лиотека за рубежом>> (4 вып. ) ,  «Ин
форм-ВГБИЛ: Хроника библиотеч
ной жизни>> (с 1995),  <<Библиотечное 
дело и библиография: Библиогр. ин
формация>> (совм. с НИЦ Информ
культура РГБ) , аннотир. указ. докл. и 
сообщ. ИФЛА (еже год. с 1987) . В нач. 
1 990-х гr. при ВГБИЛ было создано 
изд-во <<Рудомино>> (на правахАО зак
рытого типа) . 

Б-ка имеет электрон. каталог, по
стоянно ведёт работу по автоматиза
ции библ . -библиогр . процессов и 
формированию локальных отрасл. 
БД. Через сеть Интернет б-ка имеет 
доступ к внешним БД. 

При ВГБИЛ действует междунар. 
попечительский совет, в состав к -рого 
входят изв. учёные,  культурологи , 
библиотекари, издатели, обществ. и 
релиr. деятели. Совет участвует в оп-

ределении приоритетных направле
ний деятельности ВГБИЛ, содейству
ет реализации поставленных ею це
лей , наблюдает за расходованием 
средств, поступающих в б-ку в виде 
грантов, спонсорских взносов и бла
готворит. помощи. 

С 1 967 б-ка располагается в пост
роенном для неё здании. Оно сохра
нило свой первонач. внешний облик, 
но планировка и оформление инте
рьера в 90-е гr. были знач. изменены в 
соотв. с совр. требованиями. Помимо 
осн . ,  имеется 2-этажное здание, где 
размещены ЦМБ, изд-во «Рудами
но», др. подразделения . .  

Лит. :  ВГБИЛ: Всесоюзная государ
ственная библиотека иностранной литера
туры: Фотоальбом. М.,  1987; Путеводитель. 
М . ,  [2006] ; Путеводитель по каталогам 
и картотекам ВГБИЛ. М.,  1 986; Р у  д о м и 
н о М. И. Книги моей судьбы: Воспомина
ния ровесницы ХХ века. М. ,  2005;  О н а  
ж е. Моя Библиотека. М.,  200 1 ;  WеЬ-сайт 
Всероссийской государственной библиоте
ки иностранной литературы им. М. И. Ру
домино - http:/ /www.libfl.ru 

С. В. Пушкова 
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Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. М. И. Рудо
мино. Москва 

всЕРоссИйсКАЯ плт:Ент
но-тЕхн:ЙЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕ
КА (ВПТБ), о т д е л е н и е Ф е д е  -
р а л ь н о г о  и н с т и т у т а  п р о 
м ы щ л е н н о й  с о б с т в е н н о с т и  
(ФИПС), Москва, крупнейший центр 
патентной информации, центр. хра
нилище Гос. патентного фонда (ШФ), 
входящего в состав гос. ресурса науч. 
техн. информации России. Б-ка пред
назначена для информ. обеспечения 
гос.  политики в обл. охраны объектов 
пром. собственности, правовой охра
ны программ для ЭВМ, баз данных и 
топологий интегральных микросхем. 
Одновременно выполняет функции 
публ. б-ки по библ.-информ. обслу
живанию специалистов различных 
отраслей пром-сти и науки. Учреди
тель - Рос. агентство по патентам и 
товарным знакам (Роспатент) . 

Б - ка была осн . 20 мая 1 8 96  в 
С.-Петербурге и находилась в подчи
нении Комитета по техн. делам Де-
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партамента торговли и мануфактур. 
До 1 9 1 7  выполняла функции ве
домств. б-ки, предназначенной для 
обслуживания только экспертов .  
В 19 18  переведена в Москву. В 1 9 1 9  в 
связи с учреждением Комитета по де
лам изобретений при НТО ВСНХ па
тентная б-ка бьша передана в его ве
дение. С 1 926 она постепенно стано
вится общедоступной. 

В 1932  начала получать из ВКП 
обяз. экз. В 1 943 б-ка официально 
получает статус гос .  учреждения. 
С 1 946 наз. Всесоюз. патентно-техн. ,  
с 1 950 становится полностью откры
той. С 1993 наз. Рос. гос. патентной 
б-кой (РГПБ), приобрела статус нац. ,  

входила в состав единой roc. патент
ной с�бы (ЕГПС). В 1 995 переиме
нована )Ю Всерос . патентно-техн . 
б-ку и До 1 997 находилась в ведении 
Комитета РФ rio патентам и товарным 
знакам. С 1 997 ВПТБ - структурное 
подразделение Федер. ин-та пром. 
собственности. Располагается в пост
роенном специально для неё здании. 

Являясь ведомств. ,  ВПТБ вместе с 
тем выполняет функции публ. б-ки ,  
осуществляющей обслуживание спе
циалистов разл. отраслей пром-сти и 
науки, отдельных изобретателей, а 
также иностр. граждан. 

Осн. источниками комплектова
ния ГПФ являются: междунар. обмен, 

Всероссийская патентно-техническая библиотека. Москва 
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осуществляемый в соотв. с соглаше
ниями об обмене патентной док-та
цией с патентными ведомствами 
59 стран, 6 междунар. opr. и информ. 
фирмой <<Дервент>> ;  получение обяз. 
экз. док. по Федер. закону РФ; под
писка на отдельные издания. 

Фонд ВПТБ представляет собой 
совокупность систематизир. и снаб
жённых справ. -поисковым аппара
том источников информации, отно
сящихся к объектам пром. собствен
ности и включающих патентную 
док-тацию ,  патентно-ассоциируе
мую, патентно-правовую, норматив
но-метод. и справ. лит. - всего св. 1 50 
млн. док. на бумажных, машиначита
емых и микроносителях. Это патент
ная документация б. 70 стран мира, 5 
междунар. opr. и ряда информ.-издат. 
фирм более чем на 40 яз. По ведущим 
странам глубина фонда - 50 и более 
лет. Патентная документация пред
ставлена полными описаниями отеч. 
и заруб. изобретений, период. изда
ниями ,  содержащими библиогр . и 
реф. информацию об изобретениях, 
полезных моделях, пром. образцах, 
товарных знаках, программах для 
ЭВМ, базахданных и топологиях ин
тегральных микросхем. 

Имеется кол. патентно-правовой 
лит. по широкому кругу проблем в 
обл. охраны интеллектуальной соб
ственности.  Фонд укомплектован 
также справ . ,  науч.-техн . ,  лит. по ху
дож. конструированию. Исторически 
ценной частью фонда является свод 
привилегий , выданных в России 
в 1 8 14- 1 9 1 7 .  

Осн. сост. частями ГПФ являют
ся центр. патентный фонд (ЦПФ) и 
фонд гос . патентной экспертизы 
(ФГПЭ).  ЦПФ включает в себя фон
ды отеч. и иностр. патентной доку
ментации, патентно-правовой, нор
мативно-метод. и справ. лит. , пром. 
образцов, период. изданий, а также 
СПА к этим фондам - б. 1 1 5 млн.  
экз. 

ВПТБ получает оптич. диски из 
36 стран, 5 междунар. орг. и от ин
форм. фирмы «Дервент>>. На кон. 2003 
в фонде CD-ROM содержалось св. 
30 млн. описаний изобретений к за
явкам, патентам, полезным моделям, 
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офиц. и реф. изданий патентных ве

домств по всем объектам охраны 

пром. собственности. 

ЦПФ обслуживает патентной ин

формацией исследователей, экспер

тов и специалистов Роспатента. 

Состав ФГПЭ регламентируется 

инструкцией к Договору о патентной 

кооперации.  Часть ГПФ, необходи

мая для проведения поисков экспер

тами ФИПС, дополнительно продуб

лирована для них, и доступ в неё для 
остальных пользователей закрыт. 

Централиз. СПА включает: клас

сификац. мат-лы (междунар. и нац. 

классификации объектов пром. соб

ственности и др. справ. мат-лы) ; сист. , 

нумерационные и именные указ. по 

разл. объектам пром. собственности, 

издаваемые патентными ведомства

ми, междунар. opr. и информ. фир

мами; патентную документацию на 

оптич. дисках. Локальный СПА со

здаётся непосредственно б-кой и 

включает: СПА нумерационного по

иска; специализир. БД, каталоги и 

картотеки; служ. СПА; автоматизир. 
поисковые системы. Имеется специ
ализир . СПА по учёту изменений 
правоного статуса патентных док. , 

создаваемый на оси. анализа и рос
писи соотв. разделов офиц. изданий 
патентных ведомств. СПА включает 

сведения о досрочном прекращении 
действия патентов, восстановлении в 
прежнем состоянии, продлении сро
ка действия, а также информацию о 

делопр-ве по заявкам. 

Электрон. каталоги: «Сведения о 

публикации отечественных охранных 
документов в официальных бюллете
нях России» (с 1924) , «Каталог опи

саний изобретений США», а также 
каталог на территориальные фонды 

патентной док-тации России и ближ

него зарубежья. Каталог патентно

правовой лит. «Правовая охрана ин
теллектуальной собственности» со

здаётся на оси. аналит. росписи отеч. 
и заруб. изданий, глубина его БД для 
публ. на рус. яз. - с 1830, а на иностр. 

яз. - с 1983 .  
ВПТБ - метод. центр в обл. патент

ной информации для терр. и отрасл. 
орrанов науч.-техн. информации, круп
ных региональных б-к РФ, а также др. 

субъектов СНГ и не входящих в него 

стран Ближнего Зарубежья. Проводят

ся стажировки и практ. занятия по па

тентной документации и методике па

тентного поиска со студентами моек. 

вузов и работниками б-к и ЦНТИ. 

Б-ка выпускает инструктивно-ме

тод. пособия по работе с патентной 

документацией, информ. мат-лы и 

библиогр. указ. по вопросам охраны 

интеллектуальной собственности в 

нашей стране и за рубежом, рук. по 

фондам ВПТБ. Б-ка предоставляет 

информацию о текущих поступлени

ях патентно-правовой лит. для публи

кации в жури. «Патентная информа

ция сегодня» .  

Большой вклад в развитие ВПТБ 

внесли В.  И.  Амелькина, М. П.  Зу

бов ,  А. Н. Морозов, С. П. Сави н ,  

Г. Ф .  Серх, Г. П. Челкак и др. 
Лит. : А м е л ь к и н а  В. И. К столетию 

ВПТБ /1 Проблемы интеллектуальной 
собственности. 1 996. Вып. 4; О н а ж е. 
Перспектины развития Всероссийской 
патентно-технической библиотеки // Па
тент. информ. 1995. Вып. 10; А м е л ь к и 
н а  В .  И . ,  К о с о л а п о в  О .  И .  Орга
низация патентно-информационного 
обеспечения всех категорий пользователей 
РФ в современных условиях 11 Патент. 
информ. сегодня. 200 1 .  N2 2; Всероссийс
кая патентно-техническая библиотека: 
Публикации ,  1 992- 1999 гг. : Библиогр . 
указ. М. ,  1 999; М о р о з о в  А. Н. Библио
теки и патеiПНая документация: Теория и 
практика. М.,  1986; Фонды патентной до
кументации Всероссийской патеiПНо-тех
нической библиотеки: Справ. руководство: 
Изменения и доп. за период с 1 . 1 .94 по 
1 . 1 .96 г. М. ,  1 996; Фонды патеiПНой доку
ментации на оптических дисках CD- ROM 
и DVD-ROM и автоматизированные БД 
Отделения «Всероссийская патентно-тех
ническая библиотека» ФИПС: Справ. ру
ководство. 2-е изд. ,  доп. М. ,  1 999; Фонды 
патентной документации Российской па
тентной библиотеки: Справ. руководство. 
6-е изд. , перераб. и доп. М.,  1994; WеЬ-сайт 
Всероссийской патентно-технической 
библиотеки - http:/ /vptb.iitp.ru/ 

О. В. Бахвалова 

ВСЕРоссИйский инсти
TYr НАУчной И ТЕХНЙ:ЧЕС
КОЙ ИНФОРмАцИИ (ВИНИТИ), 
Москва, федер. орган науч. -техн. ин
формации, науч. -исслед. учреждение 
РАН и органов гос. власти по науке 
и технологиям Рос. Федерации, го-
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ловпая орг. Государственной системы 

научно-технической информации,  

крупнейший информ. центр России 

и мира. Оси. в 1952 как Ин-т науч. ин

формации,  с 1955 - Всесоюз. ин-т 

науч. и техн. информации,  с 199 1 -

совр. назв. Оси. задачи: сист. и ис

черпывающее освещение мировой 

науч. -техн . лит. в обл. точных, ес

теств. и техн. наук; разработка авто

матизир. интегральной информ. си

стемы, орг. , развитие и координация 

в масштабах страны науч. исслед. в 

обл. информатики, направленных на 

совершенствование методов и 

средств, используемых в науч . -ин

форм. деятельности, и др. Имеется 

очная и заочная аспирантура. Ин

форм. продукция и услуги:  реф .  

жури. ( с  1953 ) ;  экспресс-информа

ция (с 1 956) ; реф. сб. ;  сигнальная ин
формация по рос . журналам; обзор
ная информация «Итоги науки и тех

ники» (с 1 9 5 7 ) ;  науч . -техн . с б .  

«Научно-техническая информация» 

(2 серии,  с 1 969) ; жури. «Междуна

родный форум по информации и до

кументации» (с 1 989) ;  сб. науч. ст. 

«Вопросы информационной теории 
и практики» (с 1968) ;  библиогр. указ. 

(депонир. науч. работы и др. мат-лы) ; 

информ. сб. «Федеральные и регио
нальные проблемы России», «Устой

чивое развитие» ,  «Экономическая 
наука современной России»,  про

блеммо-ориентированные сб. (напр. , 

«Проблемы безопасности при чрез

вычайных ситуациях» , «Проблемы 

больших городов» и др. ) ;  обслужива

ние в режиме ИРИ;  копирование 
первоисточников, отражаемых в ин
форм. изданиях В ИНИТИ и депо
пир. здесь науч. работ; создание про
блеммо-ориентированных баз дан

ных (с 1 9 7 5 )  и предоставление 

доступа к ним. Издания в электрон. 

форме распространяются на оси. до
говоров. 

Справ.-информ. обслуживание ве
дётся по информатике и 16 крупным 
направлениям науки и техники (авто
матика и телемеханика; астрономия; 
биология; география; геодезия и кар
тография; геология; геофизика; мате
матика; машиностроение; металлур
гия; механика; охрана окружающей 
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среды; физика; химия и химическая 
технология; экономика промышлен
ности; электротехника) . 

К 2003 В фонде ВИНИТИ б. 800 тыс. 

книг, период. и продолж. изданий, па

тентов, картогр. и фирменных изданий, 

заруб. дис . ,  нормативно-техн. док. , 

депонир. науч. работ. Е:жегод. посту

пает ок. 10 тыс. :жури. и продол:ж. из

даний, тр. конф. ,  книг и др. ;  обраба

тывается ок. 1 млн. док. 
Ин-т участвует в работе Междуна

родной федерации по документации и 
информации. 

Лит.:  А р е к и й  Ю., Ц в е т к о в а  В . ,  
П о л у н и н а  Т .  Опыт работы ВИНИТИ 
на информационном рынке 11 Информ. 
ресурсы России. 2000. N2 4; Справочное 
руководство по организации и поиску на
учно-технической информации. М. ,  1 999; 
Ф о м  и н А. А. Всесоюзный институт на
учной и технической информации и его 
деятельность. М. ,  1 968; WеЬ-сайт Всерос
сийского института научной и техничес
кой информации - http://www.viniti.ru/ 

Р. С. Гиляревский, Н. А. Нечипоренко 

ВСЕРоссИйский НАУчно
исслЕдовАтЕЛьский инсти
тУт КЛАссиФикАции, ТЕРМИ
НОЛ6ГИИ И ИНФОРмАцИИ ПО 
СТАНДАРТИЗАцИИ И кАЧЕСТВУ 
(ВНИИКИ), Москва , гл . информ. 

центр стандартов; ведущее науч.-ис

след. учреждение по классификации 

и кодированию техн.-экон. и соци

альной информации, информ. обес

печению стандартизации, метроло

гии и сертификации, Рос . информ. 

центр Всемирной торговой орг. Со

здан в 1 965 в составе Гос. комитета 

стандартов Совета Министров СССР 

(ныне Госстандарт России).  

ВНИИКИ осуществляет комплек

тование и хранение фонда стандартов 

РФ (ГОСТ :Р) ; ме:жгос.  стандартов 

субъектов СНГ, введённых на терр. РФ 

(ГОСТ) ; общерос. классификаторов 

техн.-экон. информации; стандартов 

отраслей; правил, норм и рекоменда

ций по стандартизации, метрологии и 

сертификации; ме:ждунар. стандартов 

(б. 30 тыс.)
·
, в т. ч. ИСО; нац. стандар

тов 55 стран, среди них США, Фран

ш ш ,  Германии, Японии (б. 260 тыс.) ,  

заруб. союзов и ассоциаций, при

знанных мировым сообществом (о к. 

25 тыс.) .  В фонде ок. 400 тыс. наим . ,  

в т. ч .  2 1 , 5  тыс. ГОСТов Р и ГОСТов. 
На основе док. федер. фонда стан

дартов созданы база библиогр. дан
ных о нормативных док. по стандар
тизации «НормдоК>> и БД полных тек
стов стандартов в графич.  виде 
«Стандарт». 

Комплектование фонда осуществ

ляется на осн. централиз. издания и 

гос. регистрации ГОСТов и ГОСТов Р, 

обмена стандартами с заруб. opr. , осу

ществляемого в рамках ИСО, закуп

ки стандартов о-в, союзов и ассоциа

ций. Полнота фонда ме:ждунар. стан

дартов ИСО оценивается на уровне 

95% новых поступлений, нац. стан

дартов ведущих стран - б. 90% (для 

стандартов Великобритании, Фран

ции и Германии), ок. 70% для стандар
тов Японии и ок. 40% для стандартов 

США. 

В фонде сосредоточены переводы 

б. 40 тыс. иностр. нормативных док. 

(ок. 60% ме:ждунар. стандартов ИСО, 

от 20 до 25% нац. стандартов ведущих 

стран). 

Информ . продукция ВНИИКИ 

включает: «Вестник рос. информ. цент

ра» - е:жекварт. сб. мат-лов о присое

динении России к соглашениям по 

техн. барьерам в торговле, сан. и фи

тосан. мерам Всемирной торговой opr.; 
<<Науч.-техн. терминология» - реф. сб. 

практ. и науч. мат-лов по теории тер

миноведения; аналит. обзоры заруб. 

опыта в обл. стандартизации, кач-ва и 

сертификации; терминолог. многояз. 

словари по охране окружающей среды, 

безопасности труда, менеджменту, ин

форматике и др. ;  электрон. издания 

на магнитных дисках и CD-ROM: 
ГОСТы и ГОСТы Р, каталоги и ме:ж

дунар. стандарты ИСО, терминолог. 

словари, общерос. классификаторы. 

О с н . автоматизир . системы 

ВНИИКИ: <<Нормативные док.» (биб

лиогр. и полнотекстовая информа

ция) , «Терминология» (многояз. сло

вари, информация по стандартизир. 

терминам и определениям) ,  «Класси

фикация» (библиогр. и полнотексто

вая информация по общерос. класси

фикаторам) .  

Информ. услуги ВНИИКИ: подго

товка темат. подборок док. ;  обеспече-
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ние проrрам. средствами информ. 
поисковых систем;  осуществление 
информ. обслуживания на осн. АИС 
в режиме ретроспект. поиска, ИРИ, 
ДОР, теледоступа; изготовление ко
пий ДОК. И МН. др. 

Информация предоставляется в 

режиме on-Iine, на электрон. носите

лях и бумаге. В интерактивном режи

ме действует электрон. магазин стан

дартов. 

WеЬ-сайт Всероссийского научно-ис
следовательского института классифика
ции, терминологии и информации по 
стандартизации и качеству - http :// 
www.vniiki.ru/default.asp 

Р. П. Харитонов 

ВСЕРОССЙЙСКИЙ НАУчно
ТЕХНЙЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИ-
6ННЫЙ ЦЕНТР (ВНТИЦентр), 
Москва, орган гос.  регистрации, об

работки и хранения непубликуемых 

док. («серой» литературы) , отчётов о 

НИР и ОКР, канд. и докт. дис . ,  алго

ритмов и проrрамм, осн. в 1967. Фе
деральный закон РФ «Об обязательном 

экземпляре документов» ( 1994) обязы

вает все орг. , выполняющие НИР и 

ОКР, а так:же диссертантов передавать 

соотв. док. во ВНТИЦентр, к-рый 

формирует фонд микрокопий перво

источников , содержащий полные 

тексты отчётов и дис . ;  БД, отражаю

щую реквизиты вторичных док. (в т. ч. 

рефератов) .  Пользователям предос

тавляется возможность копирования 

первоисточников, а так:же темат. и 

фактоrр. поиска, в т. ч. в режиме те

ледоступа. ВИТИЦентр осуществля

ет стат. обработку данных о состоянии 

науки и техники в стране, публика

цию библиоrр. информации о нача

тых и законченных работах или их 

этапах в «Бюл. регистрации НИР и 

ОКР» по 28 темат. сер . ;  рассылку по 

заказам БД и информ. массивов в ма

шиночитаемом виде; формирование 

англояз. БД; выпуск реф. информа

ции («Сборники рефератов НИР и 

ОКР» по 28 сер.) ,  англояз. реф. изда

ний по 1 0  темат. сер . ;  издание справ. 

лит. («Научные кадры высшей квали

фикации», «Организация науq. -техн. 

сферы») , аналит. обзоров проблем об

ществ. ,  естеств. и техн. наук; информ. 



бюл. «Алгоритмы и программы>� ;  под

готовку и распространение БД на 
СД-ROM с док. на рус. и англ. яз. ,  он
лайновый доступ к БД. 

Завремясуществования ВНГИЦентр 

собрал и обработал б. 7 млн.  первич. 

и вторич. док. , распространил о к. 20 
млн. своих изданий и примерно столь
ко же записей док. на магнитных лен
тах, выполнил о к. 500 тыс. разл. запро
сов; изготовил по запросам св. 5 млн.  
копий отчётов и дис. 

ВИТИЦентр - чл. Европ. ассоци

ации по использ. «серой» лит. 
Лит.:  Концепция развития Всероссий

ского научно-технического информаци
онного центра как федерального органа по 
непубликуемым источникам информа
ции. М., 1999; WеЬ-сайт Всероссийского 
научно-технического информационного 
центра http :/  /www.vntic . org . ru/ 
default.htm 

И. П. Осипова 

ВСЕСО IОЗНАЯ КН Й:ЖНАЯ 
ПАЛАТА, см. Российская книжная 

палата. 

ВСЕСО IОЗНОЕ 6БЩЕСТВО 
КУЛЬТWНОЙ свЯзи С ЗАГРА
НЙЦЕЙ (ВОКС), образовано в 1925 
решением СНК СССР как преемник 
Комиссии заграничной помощи при 

ЦИК СССР (существовавшей с 1923) 

с целью орг. науч. и культурного со
трудничества СССР с зарубежьем, в 

т. ч .  междунар. книгообмена отеч . 
б-к. Любая науч. б-ка могла сообщить 

в отдел междунар . книгообмена 
БОКС перечень заруб. б-к и учреж

дений, с к-рыми она намеревалась 
обмениваться, и списки предлагае
мых изданий, к-рые отдел рассылал в 
соотв . заруб . б - ки и учреждения . 
БОКС имел за границей своих упол

номоченных, к-рые на месте опреде

ляли реальные возможности книгооб

мена с б-ками той или иной страны, 

устанавливали контакты с ними. Улуч
шение междунар. положения СССР во 
2-й пол. 20-х гг., растущий интерес за 
границей к сов. науч. и худож. лит. спо
собствовали расширению книгообме

на. В 1926 в книгообмене участвовали 
406 иностр. б-к и науч. учреждений, в 
1929 - 3072 из 70 стран, в 1937 - 4025 
из 96 стран. В 1925-30 б-ки СССР по 

ВЫВОД ДАННЫХ 

каналам БОКС отправили за границу 
4 79 тыс. книг, получили 494 ты с. книг. 

Ок. 70% этого кол-ва приходилось на 
долю б-к РСФСР. Наиболее активные 
связи в 20-е гг. поддерживались с 

б-ками и науч. учреждениями США 

и Германии. Наряду с б-ками ведущих 

кап. стран (США, Германия, Фран
ция, Англия, Италия, Канада, Япо

ния) в обмене участвовали нек-рые 
б-ки англ. колоний (Мальта, Кипр, 
Нигерия, Уганда, Ямайка) , фр. коло

ний (Алжир, Тунис, Марокко, Сирия, 
Мадагаскар) ,  а также колоний Гол
ландии, Португалии, Бельгии. Всего 

к 1 940 б-ки СССР отправили за гра
ницу 928 тыс. книг, получили 1 млн.  
858 тыс. книг. 

В мае 1944 функции отдела между

нар. книгообмена БОКС были переда
ны Гос. б-ке СССР им. В. И. Ленина. 

Лит.: БОКС: Факты и цифры. М., 1 930; 
Всесоюзное общество культурной связи с 
заграницей: Обзор деятельности. М. ,  1929; 
Д и в н о г о р ц е в  А. Л.  Международные 
библиотечные связи России (октябрь 
1 9 1 7 - июнь 1 94 1 ) :  Ист. очерк. М., 200 1 ;  
О н ж е .  Международные связи советских 
библиотек в 20-е rr. : (На примере деятель
ности БОКС) 1/ Сов. библиотековедение. 
1 983.  N2 2. 

А. Л. Дивногорцев 

ВСЕСОIОЗНЫЙ БИБЛИОТЕЧ
НЫЙ СОВЕТ (ВБС), проф. обществ. 

орган, работавший при М-ве культу
ры СССР с 1959 по 1 99 1 .  В задачи ВБС 

входило: принятие согласованных 

решений по разл. направлениям библ. 
деятельности, док. общебибл. значе

ния; выполнение функций секрета

риата ИФЛА в СССР. С 1960 регуляр
но проводилисЪ совещания и ежегод. 
пленумы ВБС. 

Первым пред. совета в 1 962 был из

бран директор БАН СССР В.  И. Шун
ков. В промежутках между пленума

ми Совет возглавлял президиум, а с 

1975 - бюро, пред. к-рого с 1968 по
стоянно являлся директор ГБЛ. 

В 1975 при М-ве культуры СССР 
была образована Государственная 
межведомственная библиотечная ко
миссия (ГМБК), ВБС стал при ней по
стоянно действующим консультатив
ным органом, в составе к-рого рабо
тали 7 постоянных подкомиссий и 
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секций: по науч.-исслед. работе в обл. 

библ-ведения и библиографии; по 

науч.-метод. работе; по библиогр. ра

боте; по формированию и использ. 

библ. фондов; по работе б-к, об�

вающих детей и юношество; по МБА; 

по сотрудничеству с заруб. странами. 

Аналогичные советы действовали при 

м-вах культуры союз. респ. Бюро ВБС 

утв. примерные Положения о респ. 

библ. советах, заслушивало докл. о 

наиболее важных аспектах развития 

библ. дела, опыте регионов. 

В кон. 70-х - сер; 80-х гг. ВЕС рас
смотрел и подготовил решения по 

ряду крупных проблем, в т. ч.: изме

нение системы обяз. экз. изданий в 

СССР, автоматизация б-к, науч. -ме

тод. помощь б-кам Сибири и Дальне

го Востока, централизация б-к, изу
чение читателей и чит. интересов, осн. 

направления развития библ. дела до 
2005 .  Большинство рекомендаций 

утв.  Сов. Министров СССР, М-вом 

культуры СССР, решениями ГМБК и 

были обяз. для всех б-к. 

В 90-е гг. 20 в. ВБС и ГМ�К пре

кратили существование.  Функции 
ВБС как представитедя страны в 

И ФЛА взяла на себя Российская биб
лиотечная ассоциация (РБА). 

Лит . :  Г у д к о в Н .  Н .  Становление 
библиотечного самоуправления 11 Сов. 
библиотековедение. 199 1 .  N2 3 ;  Руководя
щие материалы по библиотечному делу: 
Справочник. М. ,  1975. 

Н. Л. Рожков 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ УКАЗА
ТЕЛЬ, см. Библиографический указа
тель. 

ВЬIВОД дАнных (из АИС, ком
пьютера) , конечные операции рабо
ты автоматизированной информаци
онной системы или компьютера по 
обработке док. средствами вычислит. 
техники, связанные с передачей дан
ных из осн. памяти компьютера на 
внешнее устройство: экран дисплея, 
принтер для печати, дискеты, магнит
ные ленты, оптич. диски (см. Носите
ли информации, Техническое обеспече
ние автоматизированных информаци
онных систем) . 

Файл с док. или данными может 
выводиться в исходном виде или об-
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рабатыватъся специально для В. д .  
В программах вывода могуr предус
матриваться соотв. режимы сортиров
ки данных, напр. ,  в алф. порядке, по 
возрастанию или убыванию числовых 
значений, в порядке приписанных им 
классификац. индексов и т. д. Выводи
мые из системы док. наз. выходными. 

Выходные док. , формируемые ЛИС 
для В. д. , во мн. случаях создаются в 
виде спец. выходных форм, напр. ,  биб
лиогр. записей, ведомостей бух. учёта, 
чит. билетов, инвентарных листов, ти
повых писем и т. д. Для получения 
выходных док. соотв. формы исполь
зуются спец. программы генерации 
выходных форм и отобранные систе
мой массивы данных. Массивы док. 
ИЛИ дР. к.-л. данные отбираются по оп
ределённым признакам, задаваемым 
пользователем АИС (напр. ,  библиогр. 
записи новых поступлений изданий, 
найденные по дате получения их б-кой 
и индексу классификации в электрон

ном каталоге, списки читателей-дол
жников, сформированные по дате воз
врата ед. хр. в б-ку и т. д.) .  

В компьютере 5-го поколения ре
ализуется новая форма В. д. - голо
сом, к-рая находит всё более широкое 
применение в автоматизир. обучаю
щих системах, системах предупреЖде
ния и охранной сигнализации, чтения 
для слепых, справ. системах, компь
ютерных играх и др. ,  а также исполь
зуется технологией мультимедиа. 

Устройства В. д. - широкий класс 
техн. средств, относящихся к разря
ду периферийных устройств компь
ютера. 

О. А. Лаврёнова, Ф. С. Воройский 

В ЬIПОЛНЕННЫХ БИБЛИО
ГРА ФЙЧЕСКИХ СПРАвОК ФОНД, 
часть справочно-библиографического 

аппарата, содержащая оригиналы 
или копии выполненных в процес
се справ . -библиогр. обслуживания 
письм. справок. Хранится в форме 
картотеки или папок с библиогр . 
списками. По мнению ряда специа
листов, в состав данного фонда вхо
дят также оставшиеся в рукописи биб
лиогр. пособия, полученные в поряд
ке обмена из др. б-к аналогич. мат-лы, 
в связи с чем данный фонд правиль-

нее именовать фондом неопубл. биб
лиогр. пособий. В печати прошлых 
лет В. б. с .  ф. ошибочно именовался 
архивом, однако арх. функции им не 
выполняются, т. к. по мере необходи
мости его содержание обновляется. 

И. Г. Моргенштерн 

ВЫПУСКНЬIЕ ДАННЫЕ, см. 
Выходные сведения. 

ВЫС6ЦКАЯ Зинаида Григорьев

на (р. 2 1 .7 . 1 929, Орша) , библиограф, 
библиографовед. Окончила МГБИ 
( 1 95 1) .  Работала в Хабаровской крае
вой б-ке ( 1 95 1 -55) , в ГБЛ ( 1955-65) ,  
НБ Ун-та Дружбы народов им.  П. Лу
мумбы. С 1 970 - в Секторе сети спец. 
б-к АН СССР (с 1 97 3  - БЕН) , в 
1 983-86 в кач-ве зам. директора. Уча
ствовала в науч. исслед. по проблемам 
информ. -библиогр. обеспечения учё
ных АН СССР, в создании ГОСТов 
системы СИБИД и стандартов ИСО. 
Один из сост. и ред. «Терминолоr. сло
варя по библ. делу и смежным отрас
лям знания» ( 1 995) , ми. библиогр . 
пособий по естеств . наукам, в т. ч .  
ежемес. указ. текущей отеч. и заруб. 
лит. в пяти сер . ,  издаваемого БЕН 
РАН под эгидой ЮНЕСКО. С 1985 

В. ведёт «Летопись БЕН РАН».  Она 
чл . редколлегии сб .  науч . тр . сер.  
«Б-ки Академии наук», ред. ряда биб
лиогр. пособий и сб. статей, чл .  учё
ного совета БЕН РАН и ряда межве
домств. комиссий. 

Соч . :  Организация работы в области 
ретроспективной библиографии в библио
теках научно-исследовательских институ
тов естественно-научного профиля АН 
СССР 11 Проблемы информ. и ретроспект. 
библиогр. б-к АН СССР и АН союзных 
республик: Сб. науч. тр. М . ,  1 974; Формы 
и методы в информационно-библиогра
фической работе: (Из опыта Б-ки по ес
теств. наукам АН СССР) // Вопросы на
учно-методического руководства: Сб.  
науч. тр. М. ,  1 976;  Информационные по
требности учёных и специалистов в обла
сти естественных наук: (На опыте б-к сети 
БЕН АН СССР) 11 Эффективностъ инфор
мационно-библиографической деятелъно
сти б-к АН СССР и АН союзных респуб
лик: Сб. науч. тр. М. ,  1978;  Краткая исто
рия Библиотеки по естественным наукам 
АН СССР ( 1 973- 1 987 rr. )  // Интенсифи
кация информационно-библиотечного 
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обеспечения фундаментальных научных 
исследований на современном этапе: Сб. 
ст. М., 1988 ;  БЕН РАН накануне нового 
тысячелетия 11 Мир библиогр. 200 1 .  N2 1 ;  
На службе учёным 11 Библиография. 2003 .  
N!! 1 .  

Н. Д. Шелаева 

ВЬIСШИЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ 
кУРсы (ВБК), одно из звеньев сис
темы подготовки и повышения ква
лификации библ. кадров. Ведут нача
ло от Московских библиотечных курсов 
при Народном университете А. Л. Ша
нявского ( 1 9 1 3- 1 8) ,  в последние годы 
его существования действовавших в 
составе его структурного подРазделе
ния - Кабинета библ-ведения (КБ) , 
объединявшего также б-ку и музей. 
После закрытия ун-та КБ и курсы пе
решли в ведение Главнауки Нарком
проса. 

ВБК функционируют при РГБ 
(с 1947) , при РНБ (с 19 19) .  Высш. кур
сы библ-ведения действуют при 
ГПНТБ СО РАН (с 1 993) .  

Преподаватели - ведущие специа
листы б-к, науч. учрежцений, профес
сора вузов культуры и др. Обучение 
осуществляется с учётом имеющегося 
у слушателей высш. образования по 

учеб. планам и программам, к-рые пе

рерабатываются один раз в 3-5 лет. 

Оси. предм. блоки: документология, 

библ-ведение, библ. каталоги, биб

лиогр-ведение, информатика. Учеб. 

процесс предусматривает лекции,  
практ. занятия, семинары, дискуссии, 
коллоквиумы, экскурсии и т. д. 

Обучение одногодичное, проходит 

без отрыва от пр-ва. Выпускникам 

выдаются соотв. док. 
Лит.:  М а р т ы н о в а  Л. С. Высшим 

библиотечным курсам 50 лет // Библиоте
коведение. 1998. N!! 2; Система повышения 
квалификации кадров в ГПНТБ СО РАН. 
Новосибирск, 1996. 

Л. С. Мартынова 

выходнЬIЕ дАнныЕ, см. вы
ходные сведения. 

ВЫХОДНЬIЕ свЕдЕНИЯ, сово
купность данных, характеризующих 
издание и предназначенных для его 
оформления, информирования потре
бителей, библиогр. обработки и стат. 



ВЬЕТНАМА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

учёта. Оси. элементы В. с. - это све

дения об авторах и др. лицах, участво

вавших в создании издания, заглавие, 

подзаголовочные данные, номера то

мов, выходные данные (сведения о 

месте и дате выпуска издания, имени 

издателя) ,  надзаголовочные данные, 

выпускные данные (сведения о дате 

сдачи в набор и подписания в печать, 

способе печати, объёме издания, тира

же и др. производственно-техн. дан

ные) , знак охраны авторского права, 

шифр хранения док. ,  междунар. стан

дартные номера (ISBN и ISSN) ,  к;юс

сификационные индексы (УДК и ББК) , 

штрих-коды и др. сведения. В издани

яхдля информ.-библиогр. целей могут 

приводиться аннотация, реферат, ма

кет аннотированной каталожной кар
точки (МАКК) и библиогр. полоска. 

Издатель имеет право приводить лю
бые др. сведения об издании. 

В .  с. в зависимости от вида изда
ния размещают на титульном листе и 
его обороте, первой и последней стра

ницах издания, первой или концевой 

полосе, передней стороне переплёт

ной крышки, первой странице облож

ки, в др. местах издания. В репринт
ных или факсимильных изданиях 
обяз. наличие двух титульных листов: 
титульного листа вновь воспроизво
димого издания и титульного листа 

оригин. издания. 

Состав В. с . ,  требования к их пред
ставлению и расположению в книж. , 

нотных, изоизданиях, период. и про
долж. изданиях, листовых изданиях, 
изданиях, спец. предназначенныхдля 

экспорта, регламентированы ГОСТ 
7.4-95 «Издания. Выходные сведе

ния» . 

На междунар. уровне требования к 
В. с. устанавливают стандарты Меж
дунар. opr. по стандартизации ISO 8 

«Документация. Оформление перио-

дических изданий» ; ISO 1086 «Ин

формация и документация. Оформле

ние титульныхлистов книr»; ISO 6357 
<<Документация. Заголовки на кореш
ках книг и других изданий» ; ISO 7275 
«Документация. Оформление титуль

ной информации серий» и др. На оси. 

междунар. стандартов построены нац. 

стандарты,  определяющие набор и 
порядок оформления В. с .  

Лит. :  ГОСТ 7.4-95. Издания. Выход
ные сведения; ГОСТ 7 .5-98. Журналы, 
сборники, информационные издания. 
Издательское оформление публикуемых 
материалов; ГОСТ 7 .5 1-98.  Карточки для 
каталогов и картотек. Каталогизация в из
дании. Состав. Структура данных и ИЗда
тельское оформление; ГОСТ 7.53-86. Из
дания. Международная стандартная нуме
рация книг; ГОСТ 7 . 56-89 .  Издания.  
Международная стандартная нумерация 
сериальных иЗданий; ГОСТ 7.9-95. Рефе
рат и аннотация. Общие требования. 

Э. Р. Сукиасян 

ВЬЕТНАМА СОЦИАЛИСТ Н
ЧЕСКОЙ РЕСпУБлИКИ НАЦИО
нАлЬНАЯ БИБЛИОТЕКА (National 

Library of Socialist RepuЬlic Vietnam) ,  

Ханой,  оси . фр . администрацией 

Вьетнама в 1 9 1 9  как Центр. б-ка Ин

докитая. В 192 1 -4 1  получала обяз. 
экз . каждого вышедшего в свет на 
терр. Индокитая издания. К 50-м гг. 
в её фонде хранилось 1 50 тыс. книг и 
2 , 3  тыс. назв. период. изданий. Пос

ле прекращения вьет. -фр .  войны 

( 1 945-54) примерно треть кол. (50 

ты с.  книг и 400 ты с.  назв. период. из

даний) была перемещена француза
ми в Сайгон и Париж. В оставшейся 

части (в оси. гуманитарного профи
ля) доля изданий на вьет. яз .  состав

ляла примерно 2% от общего числа 
(остальное на фр. ) .  Из неё выделили 
лит. для публ. б-к. В фонде б-ки со
хранились лишь мат-лы для специа
листов,  она получила статус нац. , 
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стала общедоступной, был открыт 

чит. зал. 
Во вр. амер. интервенции (кон. 

1 960-х - 1 976) сотрудники НБ геро
ически боролись за сохранность 

библ.  собр . ,  неоднокр. перемешая 

фонды б-ки в джунгли .  НБ не толь

ко сохранила, но и знач. увеличила 

кол-во ед. хр . :  в 70-е гг. она имела 

уже ок. 1 , 2 млн.  книг и 7 тыс. назв. 
период. изданий, в нач. 90-х гг. - ок. 
1 , 8  млн . ед. хр . 

Как нац. книгохранилище НБ по

лучает обяз. экз. ( 10  экз.) всех новых 

публ. ,  6 из них остаются в НБ, 2 пере

даются в Центр. науч. б-ку Хотимина 

(бывш. Сайгон), 2 - в Гос. науч. -техн. 

б-кув Ханое. Какдепозитарий мат-лов 

ООН, НБ получает её офиц. док. На 

оси. поступающих по книгообмену 

изданий из св. 90 стран создаётся фонд 

«Вьетнамики». В спец. кол. выделены: 

лит. на яз. народов Азии и нац. мень
шинств, карты, гравюры, фотографии, 

пластинки и книm для детей. 
Посещаемость - 100 тыс. чел .  в 

год. 

НБ выполняет также обязанности 

центра науч. информации в обл. куль

туры и иск-ва, книж. палаты, метод. 

центра для сети б-к страны. Являясь 
библиогр. центром Вьетнама, она ве
дёт гос .  библиографию и науч . -ис

след. работу, отвечает за централиз. 

каталоmзацию и создание сводного 
каталога, opr. сети б-к и обеспечение 
высокого уровня обслуживания насе
ления книгой. 

Лит.:  М о р  о з о в  а И.  В.  В библиоте
ках Социалистической Республики Вьет
нам /1 Библиотековедение и библиоrр. за 
рубежом. 1 9 8 3 .  Выл. 95 ;  Н г у е н  З у и  
Л о й. Основные итоги развития библиотеч
ногодела но Вьетнаме // Там же. 1987. Вып. 
1 1 3 ;  World Encyclopedia of Library and 
Infoппation Services. 3л1 ed. Chicago, 1 993. 

Л. Н. Нагаева 



ГАЗЕТА, периодическое издание 
(изредка разовое или кратковремен
ное) обычно на несшитых листах 
с разнообразнымитекстовыми и изобр. 
мат-лами, посвящ. преимуществ. теку
щим событиям совр. полит. ,  культур
ной, экон. ,  науч . ,  спортивной и т. д. 
жизни или только какой-то одной из 
этих областей как той местности, где 
выходит Г. , так и региона, страны, 
мира. 

Первая русская газета «Ведомости» . 
С. -Петербург 

ГАЗЕТНЫЙ ФОНД, часть библ. 
фонда, содержашая собр. газет. Наи
более крупные Г. ф. в РФ имеют: РГБ 
(св. 625 тыс. к-тов, в т. ч.  590 тыс. -
на рус . ,  яз. народов России и ближ
него зарубежья, 35 тыс. - на яз. даль
него зарубежья) ;  РНБ (б.  460 тыс .  
к-тов).  Знач. Г. ф. обладают ГПИБ, 
ВГБИЛ, краевые и обл. б-ки - Екате
ринбургская, Кемеровская, Краснояр
ская, Хабаровская и др. ,  науч. б-ки 
Омского, Томского, Ульяновского ун
тов. Собр. регион. и местных газ. фор
мируют центр. гор. и район. б-ки. 

Комплектование Г. ф. нац. , круп
нейших федер. и центр. регион. б-к 

обеспечивается на осн. федер. бес
платного обязательного экземfU/Яра до
кументов, а также обяз. экз. субъек
тов РФ. 

Федеральным законом РФ «Об обя
зательном экземпляре документов» 
( 1994) установлены на федер. уровне 
9 бесплатных обяз. экз. газ. , к-рые по
лучают в полном к-те Российская 
книжная палата, РГБ, РНБ,  РАН, 
ГПНТБ СО РАН, Б-ка Администра
ции Президента РФ, Парламевтекая 
б-ка РФ и в к-те по соотв. профилю 
ГОПБ, ГПИБ, ИНИОН. 

Библиогр. учёт газ. обеспечивает
ся системой карточных и электрон. 
каталогов б-к - держательниц [ ф. 
На этой базе сост. сводные каталоги с 

Газеты из фонда РГБ 
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исчерпываюшей полнотой охвата газ. 
за опред. хронолог. период. В России 
в 60-70-е гг. 20 в. на регион. уровне 
созданы <<Сводный каталог периоди
ки Западной СибирИ>> ,  1 857- 1 959 
(Новосибирск) , <<Периодическая пе
чать Дальнего Востока», 1 865- 1 963 
(Хабаровск) , «Периодика Урала» , с 
1 789 (Свердловск) . В 1 97 1 -82 ГБЛ 
при участии 75 б-к, архивов и музеев 
бьш подготовлен <<Сводный каталог 
русской нелегальной и запрешённой 
печати XIX в.» (книги и периодичес
кие издания. Ч. 1-3) .  В 1982 бьш из
дан сводный библиогр. каталог «Газе
ты первых лет Советской власти.  
1 9 17- 1 922» (ч. 1 -4) , подготовлен
ный ГБЛ совместно с ГПБ и ВКП. 



ГАРВАРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА БИБЛИОТЕКА 

В нём отражены 3842 назв. газ. неза
висимо от их содержания, полит. и ре
лиг. направленности на рус . ,  нац. и 

иностр. яз. по фондам 500 б-к, музеев 
и архивов бывш. СССР. На базе Г. ф. 
РГБ, РНБ, ГПИБ и Науч. б-ки Федер. 

архивов в 2004 создан сводный ка
талог «Газеты России. 1 702- 1 9 1 7» ,  

содержащий сведения о б. 6 тыс. газ. 

на рус. яз. 

Физ. сохранность газ. - самая низ

кая по ер. с дР. видами изданий из-за 
низкосортности бумаги и интенсив
ности исполъз. С 70-х rr. в СССР было 
начато микрофильмирование газ. с 

приравниванием негатива к подлин

нику. В 1 984 вышел печ . каталог 
«Микрофильмы всесоюзных газет в 

фондах Государственной библиотеки 
СССР им. В. И. Ленина». 

В целях увеличения сроков хране
ния Г. ф. применяются ламинирова
ние и импрегнирование газ. В РНБ 
разработан метод сохранения обяз. 
экз. , отпечатанных в типографиях на 
долговечной бумаге в виде уменьшен

ных копий параллельно с оси. тира
жом газеты. При этом гарантируемый 

срок хранения возрастает до 250 лет 

(в 1 0 раз) . 
Лит.:  Алфавитный служебный каталог 

русских дореволюционнЪIХ газет ( 1 703-
1916).  Л., 1958; Газеrnые фонды библиотек: 
Проблемы учёта и сохранности. М. ,  1984; 
Газеты на иностраннЪIХ европейских язы
ках в фоНдаХ Гос. б-ки СССР им. В. И. Ле
нина: Алф. кат. М., 1985; Газеты русской 
эмиrрации в фоНдаХ отделалитературы рус
ского зарубежья РГБ. М., 1994; Крупнейшие 
газетные фонды библиотек страны: Аннот. 
указ. м.,  1982. 

Т. И. Белоусова 

ГАН Й:ЦКАЯ Ирина Ивановна 

(р. 22. 1 . 1930, Свердловск) , библиоте

ковед , заел . работник культуры 

РСФСР. В 1956 окончила заоч. отде

ление МГБИ. В 1979 защитила канд. 

дис. Работает в РГБ с февр. 1 948 . Была 
одним из организаторов Гос .  рос. 

юнош. б-ки ( 1 96 5 ) ,  зав . сектором 

библ. работы с детьми в науч. -метод. 

отделе ГБЛ ( 1 967-8 1) ,  зав. сектором 
пропаганды книги и работы с читате
лями ( 1 9 8 1 -85) ,  зав. отделом opr. и 
функционирования библ .  систем 
( 1 986-90) , зав. сектором универс. 

б-к ( 199 1 -99) , в 1 999 - зав. сектором 

нац. б-к науч.-исслед. отдела библ-ве
дения. 

Обл. проф. интересов: становление 

и деятельность нац. б-к - субъектов 

РФ, метод. деятельность универс . 

науч. б-к, opr. и содержание обслужи

вания читателей в универс. науч. и дет. 

б-ках и др. 
Автор б. 1 00 публ. На протяжении 

1 968-8 1 бьmа отв. ред. ежегодника 
«В помощь детским и школьным биб
лиотекам». 

Награждена медалью «За трудовую 
доблесть», медалью Н. К. Крупской. 

Соч.:  Читательские интересы рабочей 
молодёжи. М. ,  1965 (в соавт.) ;  Читательс
кие интересы старшеклассников 11 Совет
ский читатель. М. ,  1 968; Детские и школь
ные библиотеки. Сравнительный анализ 
их функций и особенностей методической 
работы. Проблемы научно-методической 
работы // Труды 1 ГБЛ. М. ,  1 98 1 .  Т. 1 7 ;  
Организация работы республиканской 
(АССР), краевой, областной универсаль
ной научной библиотеки: Метод. рек. М. ,  
1 99 1 .  Ч. 2 :  Библиотечное обслуживание. 
Библиоrрафическав и информационная де
ятельность; Научно-исследовательекав ра
бота национальнЪIХ библиотек республик 
РФ: Национально-этнический аспект 11 
Румянцевекие чтения (20-21  anp. 2000): 
Тез. докл. и сообш. М., 2000; Национальная 
культура и библиотеки: Науч. семинар в 
РГБ // Библиотековедение. 2000. N.! 3. 

Е. И. Ратникава 

ГАIIЫ НАЦИОнАлЬНАЯ БИБ
ЛИОТЕКА (Nationa1 Library of 

Ghana) , исслед. б-ка по делам Афри
ки в Аккре (Research Library on Africa 

Affairs in Accra) , оси. в 1 9 6 1  Кваме 
Нкрума, к-рый в память о своём дру
ге африканисте Дж. Падморе дал ей 

его имя. С 1 966 по решению Библ. 

совета Ганы б-ка носит совр. назв. 
В её фонде б. 1 ,4 млн. экз. В их чис

ле - большое собр. иностр. лит. , вклю
чающее мат-лы о Гане, знач. кол. газ . 
и дР. период. изданий на микрофиль

мах; собр. фотографий, относящихся 

к истории Ганы и важнейшим полит. 
собьrrиям из жизни страны. Б-ка со
бирает и хранит копии всех важней
ших публ. ,  изданных в стране, и от
вечает за сохранность обяз. экз . ,  
подготавливает и выпускает нац. биб
лиографию, выступает в кач-ве Цент-
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ра библиогр. контроля, к-рый был со

здан для совм. работы с отеч. издат. 

фирмами. 

НБ сотрудничает с др. б-ками стра

ны, объединяет библ. ресурсы на базе 

взаимовыгодной кооперации , ис-

пользует ММБА и междунар. книго

обмен. Активно участвует в програм

ме по сохранению нац. культурного 

наследия (предания, сказки, дошед

шие до наст. дней в устной форме, 

музыка, танцы, традиции, обычаи) ,  
фиксируемого на бумаге, кино- и маг
нитных лентах, грампластинках. 

НБ - чл. ИФЛА. 
Лит. :  World Encyclopedia of Library and 

Information Services. 3n1 ed. Chicago, 1993. 
Л. Н. Нагаева 

ГАРВАРдекого УНИВЕРси
Т ЕТА БИБЛИОТ ЕКА ( Harvard 

University Library) , Кембридж, США, 

оси. в 1638 ,  начиналась с 400 тт. (329 

назв . ) ,  подаренных Дж. Гарвардом 

колледжу, созданному на его средства 

(в 1 639 колледжу было присвоено имя 
основателя) .  

Представляет собой библ. систему 

ун-та с фондом 13 , 9  млн. книг, руко

писей, микроформ, слайдов, карт, БД 

и др. мат-лов. Фонд децентрализован. 

Большинство из 90 б-к ун-та находят
ся в Бостоне и Кембридже, кроме то
го - в Вашингтоне (округ Колумбия) . 
Гл. в системе считается б-ка Гарвард
ского колледжа - ок. 3 млн. экз. по 
истории, экономике, языкознанию, 
лит. , психологии, философии и смеж
ным обл. знания. 

В числе др. крупных б-к Гарвар
да - Б-ка Ноутона (открыта в 1 942,  

имеет богатейшую кол. редких книг 

и рукописей, в т. ч.  рус . ,  среди к-рых 
единств. в мире экз. «От граммати
ки мало нечто» И.  Фёдорова) , Б-ка 

Иенчинг (лит. по Воет. Азии) , Науч. 
б-ка Куммела (геология) ,  Б-ка Эды 
Кун Леб (муз. издания) ,  Б-ка Тоззе

ра (антропология) ,  Б-ка изящных 

иск-в, Б-ка правит. док. , Аспирант

ская б -ка,  Б - ка юрид . колледжа, 
Б-ка Высш. шк. бизнеса, Б-ка Цен
тра Девпса по изучению России 
(Davis Center for Russian Studies 
Library, фонд - 18,2 тыс. экз . ) ,  а так
же Архивы ун-та. 



ГАСТФЕР 

В Библиотеке Гарвардекого университета. Кембридж 

Б-ки ун-та имеют статус науч. ,  но ГНБ в 1936-4 1 .  С нач. 1942 по 1 949 -
обслуживают и преподавателей, и сту- зам. директора ГНБ. 
дентов .  Информация доступна С 193 1  читал лекции в Моек. библ. 
пользователям через автоматизир . 
сети. Ми. б-ки Гарварда имеют свою 
страничку в Интернете. 

Лит. : Б а г р о в а  И. Ю. ,  В л а д  и м и 
р о в  Л. И. ,  Г а в р и л о в  Н.  Ф. Библио
теки США: (По материалам командиров
ки) 11 Библиотековедение и библиогр. за 
рубежом. 1963. Вып. 1 1 ;  World Eпcyc1opedia 
of Library апd 1nformation Services. Jrd ed. 
Chicago, 1993; WеЬ-сайт Библиотеки Гар
вардекого университета - http :/  1 
hul.harvard.edu/ 

Л. Н. Нагаева 

Г АСТФЕР Михаил Павлович 

[ 1 0(23) . 10 . 1 900, Москва, - апр. ,  1989,  
там же] ,  библиографовед, педагог, 

канд. пед. наук ( 1 960) , проф. Окончил 

библ.  курсы при Нар. ун-те А. Л. Ша
нявского ( 1 9 19) ,  экон. отделение об
ществ. наук Моек. гос. ун-та ( 1 926) . 
Работал в б-ке воен. шк. им. ВЦИК в 
Кремле, в Гос . центр. книж. палате 
РСФСР ( 1924-3 1) .  Учителями и кол

легами Г. были Б. С .  Боднарский, 
А. А. Покровский, Е.  И. Шамурин, 
Н. П. Киселёв, А. Д. Эйхенгольц. 

С 1 93 1  - в  ГНБ Всесоюз. совета 
нар. хоз-ва (ВСНХ) , где возглавил 

библиогр.  отдел и одновр. бьm уч .  
секретарём. Инициатор библиогр . 
жури. <<Новости технической литера
туры>> .  При непосредственном учас
тии Г. впервые начала выходить сер. 
рек. библиогр. пособий для рабочих 
( 1 80 вып.)  Активно участвовал в ра

боте критико-библиогр. жури. <<Тех
ническая книга>> ,  выпускавшегося 

ин-те ,  куда перешёл на постоянную 
работу в 1949 и где проработал до пос

леднего года жизни. Создал спец. на

правление подготовки библ. кадров 
для системы науч. и техн. б-к. Был 

организатором соотв. фак. , кафедры 
техн. библиографии,  разработчиком 

спец. учеб. планов. Под рук. Г. защи

щён ряд дис. Он бьш чл. Центр. науч. 
метод . комиссии Минвуза СССР, 
старшим консультантом по библио
графии в Большой Советской Энцик
лопедии. 

М. П. Гастфер 
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Огромный опыт подготовки библ. 
кадров Г. обобщил в многочисл. публ. 
на страницах проф. печати, в до кл . на 
науч. симпозиумах в нашей стране и 
за рубежом (владел неск. иностр. яз. ) ,  
в т. ч .  на сессиях ИФЛА в Риме, Хель
синки, Копенгагене. Автор учебни
ков, учеб. и учеб.-метод. пособий, ред. 
науч. сб . ,  справочников , рецензент 

мн. библиогр. изданий. 
Г. бьш не только профессионалом, 

но обладал необыкновенно широким 
кругозором, великолепно знал лит. , 
историю, архитектуру, много путеше
ствовал. 

Соч.:  Общая библиография: Учеб. для 
библ. ин-тов. �. ,  1 957. Гл. 2, 1 8 ;  Библио
графия естественно-научной, технической 
и сельскохозяйственной литераТУРы: Учеб. 
пособие. �. ,  1 962. Ч. 1 ;  Научно-техничес
кая революция и проблемы библиотечно
библиографическоrо образования 11 Сов. 
библиогр. 1970. N2 5; О дифференцирован
ной подготовке библиотечных кадров // 
Профессиональное образование библио
текарей. � . ,  1 97 1 ;  Основы технической 
библиографии. � . ,  1 97 1 ;  Библиография 
естественно-научной литературы: Учеб. 
для библ. фак. ин-тов культуры и пед. ву
зов. �. ,  1978.  Ч. 2; Основы информатики, 
библиотековедения и библиографии: 
Учеб. пособие для вузов техн. спец. � . ,  
1 984; Библиография техники: Учебник. 
�., 1986. 

Лит. : К а р а т ы г и н а  Т. Ф. Портреты 
учителей в зеркале ушедшего века. � . ,  
2002; О н а ж е .  « Я  счастлив тем, что выб
рал такую вдохновенную и увлекательную 
профессию» 11 Библиография. 200 1 . .N2 2 ;  
К л е п и к о в а  �- �- Вклад профессора 
�- П. Гастфера в развитие технических 
библиотек и подготовку библиотечных 
кадров 11 Библиотека в контексте истории: 
�атериалы 4-й междунар . науч . конф. 
�осква, 24-26 окт. 200 1 .  � . ,  200 1 ;  С о 
к о в  П. С. ,  Т е р ё ш и н  В .  И. �. П. Гаст
фер как библиограф и педагог 11 Библио
графия. 1996. N2 2. 

М М. Клепикова 

ГВАТЕмАлЫ НАЦИОнАлЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА (BiЬlioteca Naciona1 

de Guatema1a) , г. Гватемала, открыта 

в 1 8 7 9 ,  находится в веде нии 
М-ва нар. образования. Несёт ответ
ственность за сохранность культур
ного нац. наследия, выступает как 
библиогр . центр , одновр. является 
публ. б-кой. Ежегод. посещаемость 
б. 125  тыс. чел . ,  в т. ч. дети. 



ГЕНЕРАЛЬНОГО И ГЛАВНОГО ШТАБА БИБЛИОТЕКА 

Фонд б-ки - 200 тыс. экз . ,  вклю
чая собр. 1 00 филиалов - б. 1 , 8  млн. 
экз.  (в т. ч. период. издания). 

Фонд Ген. архива Центр. Америки 
в Гватемале (Arcblvo general de Centro 
America in Guatemala city) превышает 

100 тыс. док. ,  имеющих отношение к 
таким странам региона, как Коста
Рика, Сальвадор, Гондурас, Никара

rуа. Здесь же сосредоточены нац. ар

хивы Гватемалы. Кол. представляет 

собой собр. док. колониальноrо вр. 

и периода борьбы за независимость. 
Часть кол . переведена на микро
фильмы. 

Лит. :  Wor1d Encyc1opedia of Library and 
Inforrnation Services. 3n1 ed. Chicago, 1993; 
WеЬ-сайт Национальной библиотеки Гва
темалы - http:/ /www.Ьiblionet.edu.gt 

Л. Н. Нагаева 

ГЕ (Gеh) Ханс-Питер (р. 1 1 .2. 1 934, 
Франкфурт-на-Майне) , нем. библио
тековед, библ. деятель. Изучал исто
рию, политологию и англ. лит. в ун

тах Германии и Англии, после окон

чания Библ. школы в Кёльне в 1962 
начал работать в унив. б-ке Франк
фурта, затем возглавил там же Библ.  
шк. , в 1 970-97 - директор Нюртем
бергекой земельной б-ки (Wiirttem
bergische LandesЬibliothek) в Штутгар

те, одновр. занимал разл. посты в нем. 
библ. и лит. ассоциациях и ин-тах, а 

также междунар. opr. , бьm соред. нац. 
и междунар. библ. жури. 

С 1 976 Г. активно участвовал во 

мн. мероприятиях ЮНЕСКО, он -

чл. Междунар. комиссии по восста

новлению Александрийской биб
лиотеки ,  в 1 99 1 -94 возглавлял Ев
роп. фонд по библ. кооперации, от

вечал за орг. 34-й Ген. конф. ИФЛА 
( Франкфурт-на- Майне , 1 96 8 ) ,  в 

1 970 вошёл в Постоянный комитет 

секции библ. образования и подго

товки, с 1 972 в течение пяти лет был 

её секретарём, затем пред. Г .  посто

янно участвует в работе ИФЛА, бу

дучи чл. или пред. Проф. бюро и Ко
митета по программе менеджмента, 

в 1 98 1  был избран вторым вице-пре
зидентом, а в 1985  - президентом 
ИФЛА, в 199 1  на Ген .  конф. в Мос
кве - поч. президентом. 

О. А. Дьяконова 

ГЕДРИМОВИЧ Гертруда Василь

евна (р. 20.3 . 1929, Щербаков Ярослав

ской обл. ) ,  библиотековед, библио

граф, канд. пед. наук ( 1 970) . Окончи

ла ЛГИК им. Н.  К. Крупской ( 1958) .  

В 1 962-90 - преподаватель, затем 

доцент кафедры техн. лит. , позже -

кафедры отрасл . библиографий 

СПбГУКИ. 
Круг науч. интересов - исслед. 

док-тноrо потока по технике и ero от

ражения в системе отеч. и заруб. биб

лиогр. изданий. Руководила масштаб
ными науч . -исслед. работами ,  на
правленными на оценку состояния 

отеч. отрасл. библиографии. Автор б. 

1 20 публ. по проблемам библиогр . 
обеспеченности отдельных отраслей 

пром-сти и оценки кач-ва библиогр. 

пособий. Один из наиболее цитируе
мых специалистов в этой обл. 

Соч.: Рассеяниелитературы по металлур
гии в мировой периодике // НТИ. Сер. 1 .  
1968; Библиоrрафия техническойлитерату
ры: Учебник. М. ,  1978. Ч. 11 (автор глав и 
науч. ред.) ;  Система библиоrрафических 
пособий по естествознанию и технике в 
СССР: Учеб. пособие. Л. ,  1 98 1 ;  Библиоrра
фия естественно-научной литературы: 
Учебник. М. ,  1983 (автор глав); Библиоrра
фические ресурсы региональных информа
ционных и библиотечных центров / 1 Науч. 
и техн. б-ки СССР. 199 1 .  N!! 5.  

В. А. Минкина 

ГЕНДИНА Наталия Ивановна (р. 
16.6. 1 953,  пос. Октябрьский Иланеко

го р-на Красноярското края), специ

алист в обл. теории и практики ин

форм.-библ. деятельности, д-р пед. 
наук ( 1 994) , проф. ( 1 995),  д. чл .  Акад. 
гуманитарных наук ( 1 994) . 

Окончила библ. фак. Кемеровско
го ГИКа ( 1 974) , аспирантуру ЛГИКа 
им. Н. К. Крупской ( 1 979). Трудовая 
деятельность связана с Кемеровским 

гос. ин-том иск-в и культуры (с 1982 -

проректор по науч. работе). 

Автор концепции лингв. обеспече
ния библ. технологий как важнейше

rо средства преобразования информа
ции для максимальной доступности и 
эффективного использ. информ. ре

сурсов .  В сфере науч . интересов 
[ также вопросы информ. культуры 
личности, инновац. процессы в ин
форм. -библ. образовании. 
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Автор б. 60 публ . ,  в т. ч. моногр. ,  
учеб. пособий, спецкурсов. 

По инициативе [ в Кемеровском 

ГИКе в 1996 открыта аспирантура по 

специальности «Библиотековедение и 

библиографоведение» . Она - чл . 

науч.-метод. совета Учеб.-метод. объе

динения по библ.-библиогр. и книrо

ведч . образованию при М ГУКИ , 

директор НИИ «Информационных 

технологий социальной сферы» , 

чл. Постоянного комитета ИФЛА по 

библ.  теории и исслед. , Рос . науч. 

метод. совета п о  библ . -библиогр .  и 
книrоведч. образованию, пред. сек

ции науч. -исслед. работы РБА. 
Соч.: Лингвистические средства авто

матизации документального поиска: Мо
ноrрафия. СПб. , 1 992; Проблемы лингви
стического обеспечения базы данных 
«Краеведческая литература» 11 Проблемы 
национальных библиотек и региональных 
библиотечных центров:  Сб .  науч . тр . 
СПб . ,  1 993 .  Вып. 2; Концепция лингвис
тического обеспечения библиотечной 
технологии: научный статус и приклад
ные функции 11 Библиотеки и ассоциа
ции в меняющемся мире: новые техноло
гии и новые формы сотрудничества: Ма
териалы 3-й междунар. конф. «Крым-96». 
Форос, Ялта, Авт. респ. Крым, Украина. 
1 -9 июня 1 996 г. М . ,  1 996. Т. 2; Training 
librarians at Kemerovo lnstitute of Culture 11 
Journal of Education for Library and lnfor
mation Science. 1 996. Vo1. 37( 1 )  (в соавт.) .  
Нормативно-методическое обеспечение 
учебного процесса в вузе: стандарты выс
шего учебного заведения. Кемерово, 1 998 
(в соавт . ) ;  Информационная культура 
личности: диагностика, технология фор
мирования: Учеб. -метод. пособие: В 2 ч .  
Кемерово, 1 999 (в соавт.) ;  

Лит. : К а р а т ы г и н а  Т. Ф. Сибиряч
ка, или Покой ей только снится: (К юби
лею Наталии Ивановны Гендиной) 11 Но
вая б -ка .  200 3 .  N2 9; Gendina Natalia 
Ivanovna /1 Dictionary of Internationa1 
Biography. А Ьiographica1 record of contem
porary achievement. 251h ed. Cambridge (En
g1and), 1 997. 

Т. В. Петрусенко 

ГЕНЕРАльного и глАвного 
ШТАБА БИБЛИОТЕКА, Петербург, 
первая спец. рус. воен. б-ка, органи
зовапа в 1 8 1 1 по инициативе ген. -адъ
ютанта П. М. Волконского при Гл. 
штабе. Данное назв. с 1 8 1 5 .  

Пред. воен. департамента Гос. Со
вета при Александре 1 гр. А. А. Арак-



чеев ещё в 1 809 предписал кн . 
П. М. Волконскому, командирован
ному в Париж, собирать <<новейшие 

книги>> воен. содержания по особому 

перечню. Основу фонда сост. 2 тыс. 

мат-лов, ист. и воен. книг. Было уста

новлено ежегодно выдавать б-ке 

2500 р. на приобретение книг и карт. 
В 1 8 14- 1 5  воен. историк и сенатор 

А. И. Михайловский-Данилевский 

её первый библиотекарь - приобрёл 

в Париже и Вене для б-ки ок. 3 тыс. 
разл. книг, а также ценное собр. о Рос
сии у историка Вихмана, обширную 

кол . у кн . Лобанова-Ростовского . 

В 1 8 1 6  присоединили б-ку воен. -то

погр. депо. Поступали также <<воен. 

трофеи» , напр. большая часть б-ки 
мятежных польск. кн. Чарторыских. 
В 1 834 к б-ке Гл. штаба присоединили 

б-ку штаба гвардейского корпуса (оси. 
в Петербурге в 1 8 1 6) .  Имп. Николай I 
подарил купленную после смерти гр. 

П. К. Сухтелена богатую б-ку в 20 тыс. 

экз. К 1858 б-ка насчитывала б. 33 тыс. 

экз. Дальнейшие ценные приобрете
ния: 1 864 - 1 ,5 тыс. книг из собр. ис

торика Смита, в 1866 - ок. 3 тыс. у 

воен. историка и библиографа Лип
ранди. 

Текущая воен. лит. безвозмездно 
доставлялась в б-ку цензурными ко
митетами на оси. цензурного устава. 
С 1879 б-ка Гл. штаба получала бес
платный обяз. экз. отеч. лит. по гео

графии, топографии, статистике, ар

хеографии, математике, астрономии 
и др. отраслям,  кроме беллетристики 

и богословия. Закупку иностр. лит. 
вели рус. агенты за границей. К нач. 
1 898 б-ка имела 1 10 тыс. экз . ,  не счи
тая период. изданий. 

Долгое вр. б-ка обслуживала толь

ко офицеров Гл. штаба в Петербурге. 

В 1 875 она открьmась для военнослу

жащих и лиц, ведущих науч. работу. 
Занимала в здании Гл. штаба роскош
ную ротонду с куполом. В 1900 от по
жара погибло ок. 12 тыс. книг. Под 
рук. зав. б-кой А. С. Лацинского в нач. 

1 9 1 1 она бьmа приведена в порядок, 
размещена во вновь отстроенном по
мещении и предоставлена в общее 
пользование, хотя и с нек-рыми огра
ничениями для посторонних лиц. 
Фонд достигал 1 20 тыс. экз. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

После 19 17  пet'euma в ведение Все
рос. Гл. штаба (позже штаба Рабоче
Крест. Красной Армии) , в 1929 рас

формирована. Оси. часть фонда пере

дана в ГБЛ , др.  - в вое н .  учеб .  

заведения. 
Лит. :  Библиотека Генерального и Глав

ного штаба // Военная энциклопедия. 
СПб., 19 1 1 .  Т. 4; Б о к а  ч е в Н. Описи рус
ских библиотек и библиографические из
дания. СПб., 1 890; Г л и н о е ц к и й  Н. П. 
История русского Генерального штаба. 
СПб. , 1 883 .  Т. 1; Л а ц и н с к и й  А. Биб
лиотека Генерального и Главного штаба. 
СПб., 1906; По поводу открытия библио
теки Главного штаба // Воен. сб. 1 875 .  
N2 2;  Щ е г л о в  В.  В.  Собственные Его 
Императорского Величества библиотеки и 
арсеналы: Крат. ист. очерк ( 17 15- 1 9 1 5 rг.). 
Пг. , 1 9 1 7 .  

Г. Л. Кива 

ГЕНЕРАJIЬНЫЙ КАТАЛ6Г, см. 
Библиотечный каталог. 

rЕНИЕВА Екатерина Юрьевна (р. 

1 .4. 1 946, Москва) , библ. и культ. дея
тель, ген. директор Всерос. гос. б-ки 

иностр. лит. им. М. И. Рудомино (с 

1 993) , канд. филол. наук. Окончила 

филол . фа к. ( 1 968)  и аспирантуру 
Московского гос. ун-та ( 197 1 ) .  С 1973 

работает во ВГБИЛ. В 1989-93 вмес

те с бывш. дир. б-ки В. В. Ивановым 

разработала и воплотила в жизнь но

вую концепцию ВГБИЛ как между

нар. культурного центра. 
Автор науч . статей и библиогр . 

публ. , посвящ. классикам англ. лит. 

1 8-20 вв. : Дж. Остен, Чарльзу Дик
кенсу, У. М. Теккерею, И. Во. Сост. и 
автор справ. аппарата к ряду изданий 
на рус. яз. произв. классич. и совр. 
англ. и ирл. лит. 

В 1993 избрана чл. Исполн. бюро 
ИФЛА, в к-ром до 1995 возглавляла 

Комитет по вопросам членства. 

В 1995-99 была первым вице-прези
дентом ИФЛА. Нице-президент РБА 
( 1994-2000) , пред. правления ин-та 

<<Открытое обшество» ( 1 995-2004) , 
чл. Совета по культуре при Президен
те РФ ( 1996-2000) , чл. Рос. комиссии 
по делам ЮНЕСКО (с 1997) . Чл. ред. 
и обществ. советов жури. <<Библиоте

ка» , <<Libri» , <<Иностранная литерату
ра>> ,  <<Знамя» , «Вестник Европы>>. 

Соч. : Библиотеки без границ// Библио
теки и современное обшество: Материалы 
междунар. науч. конф.,  посвящ. 200-летию 
РНБ. СПб. ,  1 996; Авторское право и биб
лиотеки // Авторское право, библиотеки 
и издательства в век электронных комму
никаций: Материалы междунар. семина
ра. СПб. ,  1 998;  История Всероссийской 
государственной библиотеки иностранной 
литературы им. М. И. Рудомина // Ин
форм. бюл. РБА. 200 1 .  N2 19 .  Трудная до
рога к храму: судьбы росссийских библио
тек на рубеже веков. М. ,  2004; Библиотека 
как центр межкультурной коммуникации. 
м.,  2005. 

Лит.:  Н и к и т и н с к и й  Л. <<Иност
ранка>>: эпизод из новейшей истории Рос
сии // Рус. мысль. 1996, 27 июня - 3 июля; 
Ю ф е р о в а  Я. Прогулки с Гениевой // 
Персона. 2000. N2 3; Who's  Who in the 
European information wor1d, 1 997, 3'd ed. 
London, 1997; Who's Who in the world, 1 997. 
14th ed. New Providence, 1996. 

С. В. Пушкова 

ГЕННАДИ Григорий Николаевич 

[ 1 8 ( 3 0) . 3 . 1 8 2 6 ,  С . -Петербург, -

26.2(9 .3) . 1 880, там же] , библиограф, 

библиофил, историк рус. лит. Перво

нач. образование получил в одном из 

моек.  пансионов ,  впоследстви и  

учился н а  юрид. фак. в Моек. , затем 

С . -Петерб. ун-те , к-рый окончил в 

1 847 . Основоположник рус. библио

графии, автор ок. 160 библиогр. тр. по 

географии, этнографии, статистике, 

истории, археологии ,  краеведению, 

истории рус. лит. , по произв. рус. пи-

Г. Н. Геннади 



сателей,  библ-ведч . и книговедч . 
публ. Г. принадлежит идея создания 
библиогр. свода рус. книги. Его осн. 
ист.-лит. тр. - <<Справочный словарь 
о русских писателях и учёных, умер
ших в XVIII и XIX столетиях, и Спи
сок русских книг с 1 725 по 1 825>> -
содержит сведения об отеч. писателях 
до 1 8 14 (т. 1-3,  1 876- 1906) . 

Соч.:  Литература русской библиогра
фии: Опись библиогр. кн. и ст. , изд. в Рос
сии. СПб.,  1 858 ;  Указатель библиотек в 
России 11 Журн. М-ва нар. просвещ. 1 864. 
Ч. 1 22;  Русские книжные редкости: Биб
лиогр. список рус. редких кн. СПб. ,  1 872; 
Les ecrivains franco-russes: BiЬiiographie des 
ceuvres fran�ais puЬiies par les Russes.  
Dresden, 1 874. 

Лит. :  Б а б и н ц е в С. М. Архив 
Г. Н. Геннади 11 Сов. библиогр. 1955. � 39; 
И в а с к У. Г. Г. Н. Геннади: (Обзор жиз
ни и трудов) . М . ,  1 9 1 3 ;  Р а в и ч  Л. М .  
Г .  Н. Геннади ( 1 826- 1 880). М. ,  1 98 1 ;  Р а 
в и ч Л . М. Григорий Николаевич Генна
ди как издатель и редактор /1 Библиоте
коведение. 2003 .  � 1 ;  Э л ь з о н  М. Д.  
«Жертва бедная» 11 Ист. -библиогр. исслед. 
СПб. ,  1 992. Вып. 2; T a x - C h o l d i n  М. 
Grigorii Gennadi and Russian biЬiiography: а 
reexarnination // Libri. 1975. Vol. 25. Ng 1 .  

Н. А .  Гринченко 

ГЕОГРАФЙЧЕСКИЙ КАТАЛ6Г, 
см. Библиотечный катшюг. 

ГЕ6РГИЕВСКИЙ Григорий Пет
рович [3 1 .7 ( 1 .8) . 1 866, с. Глинки Гжат
ского у. Смоленской rуб. , - 16.2. 1948 , 
Москва] , историк, археограф, биб
лиограф, книговед, музейный работ
ник, проф. книговедения (с 1 938 ) .  
Окончил С.-Петерб. духовную акад. 
со степ. канд. богословия. С 1 890 по 
1935 - в Румянцевеком музее: храни
тель, зав. отделением рукописей и ста
ропеч. слав. книг. Командировался в 
разные губ. России для покупки ру
кописей и старопеч. книг. Его перу 
принадлежат неоднокр. издававшие
ся <<Москва, её святыни и памятники>> 
( l -e изд. 1 894) , <<Никон, святейший 
патриарх Всероссийский и основан
ный им Новый Иерусалим» ( 1 895) ,  
«Праздничные службы и церковные 
торжества в старой Москве•> ( 1 896). 
Дважды изд. ( 1 9 12 ,  1 997) соч. «Архан
гельское Евангелие 1 092 года•> ,  к 
к-рому Г. написал вступ. статью. 

ГЕРЦЕН 

Г. м н. сделал для раскрытия и про
паганды мат-лов Отдела рукописей. 
В 1 9 1 8-22 - эмиссар Наркомпроса 
по вывозу рукоп. мат-лов из нацио
нализир. ,  бесхозяйных имений, Зак
рывавшихея церквей и учреждений. 
Бьт чл. 0-ва истории и древностей 
рос. при Моек. ун-те, Моек. археолог. , 
Рус . библиогр. о-в и ряда др. 

Награждён орденами Св. Станис
лава 3-й и 2-й степ. ,  Св. Анны 3-й и 
2-й степ. ,  Св. Владимира 4-й степ. , 
памятными медалями; в 1945 - орде
ном <<Знак Почёта». 

Соч.: Коронование русских государей. 
М., 1 896; Отделение рукописей Импера
торского Московского и Румянцевекого 
музея 11 Пятидесятилетие Румянцевекого 
музея в Москве, 1 862- 1 9 1 2: Ист. очерк. 
М. ,  19 13 ;  Собрание Н. С. Тихоиравова 1 
Имп. Моек. и Румянцев. музей. ОР и слав. 
старопеч. книг. М. ,  1 9 1 3 ;  Описания рус
ского рукописного собрания. Рукописи 
Т. Ф. Большакова, храиящиеся в Москов
ском и Румянцевеком музее. Пг. , 1 9 1 5 .  
Вып. 1 ;  Рукописи Н. В .  Гоголя: Каталог. 
м.,  1940. 

Лит.: Голос прошлого: Государствен
ная ордена Ленина библиотека СССР име
ни В. И. Ленина в годы Великой Отече
ственной войны. М. ,  1 99 1 ;  Г о т ь е  Ю. В. 
Мои заметки. М. ,  1 997; Д о в г а л о Г. И. 
Из истории отдела рукописей: По матери
алам архива Г. П. Георгиевского // Зап. 
Отд. рукописей ГБЛ. М. ,  1 986.  Вып. 45; 
О н а  ж е. Хранитель былого: [Г. П. Ге
оргиевский] // Моек. жури. 1 992.  � 5; 
Книга памяти Российской государствен
ной библиотеки. М . ,  1 995; Л у н а ч а р 
с к и й  А. В. Герои труда // Известия. 1923, 
12 мая; Отчёты Румянцевекого музея за 
1889- 1992. СПб. ,  1 892- 1 895. 

Л. М. Коваль 

ГЕРмАнИЯ. НАЦИОнАлЬНАЯ 
БИБЛИОтЕКА, см. Немецкая библио
тека. 

ГЕРЦЕН Александр Иванович 
[25.3(6.4) . 1 8 12,  Москва, - 9(21) . 1 . 1870, 
Париж] , рус. революционер-демократ, 
писатель, публицист, философ. Окон
чил физ.-мат. отделение Моек. ун-та 
( 1 833).  Отстаивая демокр. тенденции 
в обществ. жизни, активно выступал 
против политики царизма в библ. деле, 
сословного принципа пользования 
6-ками, пропагандировал их общедо
ступность. В 30-х гг. , находясь в ссьm-

� 299 � 

ке в Вятке, принял деятельное учас
тие в основании публ. б-ки, крити
ковал местную администрацию за 
умышленную задержку её открытия. 
Попечит. комитет по устройству губ. 
публ. б-ки назначил в 1 836 библио
текарем Титова, а его помощником 
Г. ,  к-рый в дек. 1 837 выступил на тор
жеств. открытии б-ки с приветствен
ной речью, в к-рой подчеркнул соци
альную роль книги в о-ве, развитии 
культуры и просвещения: «Публич
ная б-ка - это открытый стол идей, 
за к-рый приглашён каждый , за 
к-рым каждый н айдёт п ищу, 
к-рую ищет; это запасной магазин, 
куда ОДНИ ПОЛОЖИЛИ СВОИ МЫСЛИ И 

открытия, а др. берут их в рост . . .  Бу
дем с почтением входить в этот храм 
мысли, утомлённые заботами все
дневной жизни; придём сюда отдох
нуть душою и, укреплённые на но
вый труд, всякий раз благословим 
нынешний день, столь близкий рус
скому сердцу, столь торжественный 
и с памятью к -рого соединяется день 
рождения нашей б -КИ>> .  Демокр .  
взгляды н а  библ. дело Г. изложил так
же в ст. <<Владимирская публичная 
б-ка», опубл. в местной газ. Находясь 
с 1 847 в эмиграции, неоднокр. выс
тупал с критикой положения рос . 
б-к в основанной им с Н. П .  Огарё
вым газ. «Колокол», назвал <<иезуит
ской» , « полицейской мерзостью» 

А. И. Герцен 



правила пользования б-кой Моек. ун
та за их антидемокр. направленность. 
Осудил цензуру коммерческих и губ. 
публ. б-к. 

Лит. :  А б р а м  о в К. И. Герцен, Чер
нышевский и Добролюбав о публичных 
библиотеках 11 Библиотекарь. 1955. N2 2.  

К. И. Абрамов 

Г"ftTE (Goethe) Иоганн Вольфганг 

фон (28 . 8 . 1 749, Франкфурт-на-Май

не, - 2 .3 . 1 832 ,  Веймар),  нем. писа

тель, учёный, гос . и библ. деятель. 

Получил образование в Лейпцигс

ком ( 1 7 6 5 - 6 8 )  и Страсбургском 

( 1770-7 1 )  ун-тах, где изучал юрисп

руденцию и филологию. Считал лит. 

важным фактором достижения един

ства нации в раздробленном гос-ве, 

И. В. Гёте 

каким бьmа Германия. В Страсбурге 

стал участником лит. и обществ. дви

жения <<Буря и натиск» . Здесь же на

чались естеств. -науч. занятия Г., ин

терес к к-рым он проявлял всю 

жизнь, посвятив естеств. -науч. про

блемам ряд тр. 
В 90-х гг. 1 8  в. идеи науч. развития 

Германии сблизили Г. с Шиллером,  
в изданиях к-рого (журн.  «Оры>> ,  

<<Альманах муз») он принимал учас
тие . Отвечая в этот период за разви
тие в герцогстве науки, образования, 
культуры,  Г. реализовывал свою кон
цепцию науч. ,  образоват. и культур
ной политики, изложенную в 1 795 в 

ГЁТЕ 

докл. «0 различных аспектах мест
ной деятельности» на заседании 
науч . << 0-ва  пятницы>> (Freitags 
Gesellschaft) в Веймаре.  Б-ки рас

сматривались Г. как учреждения, иг

рающие важнейшую роль в жизни 

гос-ва. Он опирался на опыт лучшей 

б-ки Германии того вр. - Унив. б-ки 
в Гёттингене , хорошо знакомой ему 
и как читателю. С Гёттингеном свя
зано также первое офиц. «библиотеч
ное» поручение Г. - приобретение в 

1 782 б-ки проф. Геттингенского ун
та Кристиана Вильгельма Бюттнера 

( 1 7 16- 1 80 1 ) .  
Г. стремился создать благоприят

ные условия пользования б-ками : 

впервые сделал фонды доступными 

для всех горожан, заботился об обес

печении их сохранности и раскры

тии через каталоги, повышении кач

ва комплектования. По его мнению, 

<<библиотека должна быть организо

вана так, чтобы способствовать ско

рейшему нахождению книг, необхо

димых для удовлетворения каждой 

литературной потребности>>. При ак

тивном участии Г. были реорганизо

ваны Герцогская б - ка в Веймаре 

( 1 7 9 7 - 9 8 )  и Уни в .  б - ка в Й ене 

( 1 8 1 7-24) . Преобразования Г. нашли 

поддержку среди сотрудников Гер

цогской б-ки. Гл . его помощником 

стал регистратор б-ки Кристиан Ав

густ Вульпиус ( 1 762- 1 827) . Важную 

Герцогская библиотека. Веймар 

роль в развитии этой б-ки как одно
го из важнейших ин-тов гос-ва при 
жизни Г. и в последующем сыграла 
супруга Веймарского герцога Карла 
Фридриха , дочь рос .  императора 

Павла 1 вел. герцогиня Мария Пав

ловна ( 1 7 8 6 - 1 8 5 9 ) . Сегодня эта 

б-ка, носяшая имя своей первой по
кровительницы - герцогини Анны 
Амалии ( 1 739- 1 807) (Herzogin Anna 
AmaJia BiЬJiothek) , одна из самых 

примечательных в Германии . 
Реформирование Унив .  б-ки в 

Йене - завершаюший этап много
летней общеунив. реформы, к-рая 

осуществлялась под рук. Г. Предва
рив её реорг. Замковой б-ки (см.  

Библиотеки замков) , он впервые в 

истории библ. дела обосновал необ

ходимость взаимодействия б-к гос

ва,  их кооперации,  был инициато

ром создания сводного каталога и 

предпринял попытку практ. реали

зации идеи <<библиотечного един

ства» , высказанную в докл. 1 795 .  В 
Йене впервые в истории б-к Герма

нии директору унив. б-ки Г. Гюль

денапфелю ( 1 7 7 6 - 1 8 2 8 ) ,  по его 

просьбе ,  Г .  разрешил выполнять 

только библ.  функции, освободив от 

обязательного для руководителей 

нем. унив. б-к преподавания. Библ.  

реформа способствовала превраще

нию унив. б-ки Йены в одну из луч

ших в Германии. 



Благодаря Г. в Веймаре и Йене был 

открыт ряд б-к учеб. заведений и му

зеев. 
Личная б-ка Г. , отражающая его 

широкие интересы, - одно из наибо
лее богатых и тщательно подобран
ных книж. собр. Европы кон. 1 8 -
нач. 1 9  в. , хранится в Доме-музее в 

Веймаре. 
Лит. : Б о л о д и н  Б. Ф. Библиотечная 

деятельность Гёте // Гётевские чтения, 
1 993.  М. ,  1 994; Ф и р  с о в Г. Г. Библио
течная деятельность Гёте: Гёте и библио
теки Беймара и Йены // Библиотековеде
ние и библиоrр. за рубежом. 1 983 .  Бьш. 94; 
Х а  в к и н а Л. Б. Гётекакбиблиотекарь// 
Сов. библиогр. 1 936.  Бып. 2; Herzogin Anna 
Amalia BiЬ!iothek - Ku1turgeschichte einer 
Samm1ung. Munchen; Wien, 1 999. 

Б. Ф. Володин 

ГИГИЕНА ФОНДОВ, см. Консер

вация документов. 

ГЙЛЬМАН Михаил Яковлевич 
[ 5 ( 1 7) . 1 . 1 894,  Омск, - 3 1 . 1 2 . 1 956 ,  
Москва] , специалист в обл. стр-ва и 
оборудования библ.  зданий. 

Окончил Томский технол . ин-т 
( 192 1 ) .  Работал в Николаевске, затем 

в Москве, занимаясь проектировани

ем и стр-вом зданий, в т. ч. библ. и 
клубных. Будучи преподавателем 

МГБИ ( 1 930-5 1 ) ,  разработал курс 
<<Строительство и оборудование биб
лиотеК>>, к-рый вёл в течение мн. лет. 

На совещании по теорет. вопросам 

библ-ведения и библиографии ( 1 936) 
выступил с докл. <<Библиотечное зда
ние, предъявляемые к нему требова
ния и связанные с его строительством 

проблемы». Защитил канд. дис. на тему 
<<Книгохранилище без естеств. осве
щения» ( 1 940) . В годы Вел. Отеч. вой
ны был деканом библ.  фак. МГБИ; 

принимал участие в восстановлении 
б-ки Гжатского р-на Смоленской обл. 
В 195 1-53 работал в науч. -метод. ка

бинете библ-ведения ГБЛ. 

Автор ряда проектов библ. зданий 

(обл . ,  район. ,  сел . ) ;  нек-рые из про

ектов экспонировались на Ме)!ЩуНар. 
выставке в Париже ( 1 937) ;  разработ
чик типового библ. оборудования для 
сел . ,  гор. и район. б-к. 

Спроектированная Г. б-ка-автомо
биль функционировала в кон. 1930-х гг. 

ГИПЕРТЕКСТ 

при МГБИ в кач-ве передвижного 

фонда его б-ки. В послевоен.  годы 

Г. продолжил работу над созданием 

б-к -автомобилей. 
Вёл большую работу в кач-ве кон

сультанта. Непосредственно высту

пал в печати по проблемам стр-ва, 
оборудования и планирования библ. 

помещений . Осн . пособиями при 

оборудовании б-ки долгое время яв
лялись <<Строительство и оборудова

ние массовых библиотеК>> ( 1 936) и 
сост. Г. вместе с И. П. Исук <<Альбом 
чертежей библиотечного оборудова
НИЯ>> ( 1 938 ) .  Идеи Г. относительно 

интеграции библ-ведч. и архит. тре

бований при стр-ве библ. зданий 
продолжают развиваться специалис

тами МГУКИ. 

Соч.:  Планирование помещения сель
ской библиотеки // Библиотекарь. 1 946. 
NQ 7-8; Оборудование районной библио
теки. М. ,  1 948; О книжных стеллажах для 
массовых библиотек 11 Библиотекарь .  
1 95 1 .  NQ 9; Планирование и приспособле
ние помещений для сельских библиотек // 
Там же. 1 95 1 .  NQ 4; Книжные стеллажи из 
металла 11 Там же. 1 954. NQ 8 ;  Помещение 
и оборудование сельских библиотек. М. ,  
1 954. 

А. Е. Шапошников 

ГИЛЯРЕВСКИЙ Руджеро Серге
евич (р. 3 1 . 8 . 1 929,  Москва) , библио
тековед, специалист в обл. теорет. ос
нов информатики, д-р филол. наук 
( 1 989) , проф. ,  заел. деятель науки РФ 

( 1 999) .  Окончил филол. фак. МГУ 
( 1 95 3 ) ,  аспирантуру МГБИ ( 1 958 ) .  
Работал во  ВГБИЛ ( 1 953-6 1 ,  в т. ч .  

зам. директора по  науке) .  Препода
вал в МГИКе ( 1 96 1 -64) , МГУ (ка
федра науч. информации,  1 964-66) . 

С 1966 - во ВИНИТИ, где заведу

ет отделением науч. исслед. Является 
ОДНИМ ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ инфор
МаТИКИ как науч. дисциплины. Обл. 

науч. интересов - основы информа

тики как профессии, электрон. сред

ства информации, философия библ. 

и науч.-ин форм. деятельности. В сво

их публ . ,  докл. ,  лекциях Г. проводит 
мысль, что библ. дело, библиография, 
науч . -информ. деятельность пред
ставляют собой самостоятельные 
внды интеллектуального труда, име

ющие общие тенденции в связи с при-
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надлежиостью к циклу коммуникац. 

наук. 
Автор неск. моногр . ,  учебников, 

св. 300 науч. статей по теории и opr. 
библ. ,  библиогр. и информ. деятель
ности. 

Гл. ред. сб. <<Науч. -техн. информа

ция», <<Ме)!ЩуНар. форум по инфор

мациИ>> ,  чл. редколлегий ряда спец. 

изданий, неск. уч. советов, правления 

Ассоциации информационных работни
ков. Участник проекта по совершен
ствованию методов и средств интег
рации отеч. науки в мировую. 

Соч. : Развитие современных принци
пав книгоописания: Крат. очерк. М. ,  1 96 1 ;  
Основы информатики. М . ,  1 968 (в соавт.) ;  
Информатика и библиотековедение. М.,  
1 975; Научные коммуникации и информа
тика. М. ,  1 976; Инфосфера. М . ,  1994; Ин
формационный рынок в России. М., 1 996 
(в соавт.); Современная информатика. М. ,  
1 998; Электронная книга: Взгляд в буду
щее. М. ,  2000 (в соавт.) .  

Лит. :  Наши поздравления // Информа
ционные ресурсы России. 2004. NQ 4. П о  -
л о т о в с к а я И. Л. От книгаописания к 
гипертексту: (К 65-летию Р. С. Гиляревско
го) // Историко-библиогр. исследования. 
СПб. ,  1 995 .  Бып. 5; С к в о р ц о в  Б. Б .  
Провидец информационного общества: [К 
70-летию Р. С. Гиляревского] //  Науч. и 
техн. б-ки. 1 999. NQ 9; С у к и а с я н  Э. Р. 
Наш Рулжеро Сергеевич 11 Науч. и техн. 
б-ки. 1 999. NQ 9. 

Е. И. Ратникава 

ГИПЕРТ ЕКСТ, информация , 
представленная в таком внде, когда оп
ред. слова в тексте электронного доку
мента можно в любой момент <<рас
крытЬ» и получить т. о. доп. информа
цию о соотв. понятиях. Термин <<Г.» бьm 
предложен в 1967 Теодором Нельсо
ном. Доп. информация является ре
зультатом такой орг. информ.-поиско
вых массивов, при к-рой отдельные их 

элементы (в т. ч. - документоrр. , фак
тоrр. , полнотекстовые, rрафич. и др.)  
связаны между собой ассоциативными 
отношениями, обеспечивающими бы

стрый поиск информации и( или) про
смотр взаимосвязанных указанными 
отношениями данных. Средством орг. 
связей в Г. и ориентацией в нём явля
ется т. н. навигатор. 

Г. реализуется в системе управле
ния базами данных (см. также Про-



граммног обеспечение автоматизиро
ванной информационной системы) . 

Слова в Г. служат исходными точ
ками ссылок на др. части этого док. 
(или на др. док.) ,  к-рые могут быть 
текстами, рис. и т. д. и связаны с ними 
гипертекстовой связью. При чтении 
на экране текст выглядит как обыч
но, но содержит специально выделен
ные слова, выражения и т. п . ,  через 
к-рые можно получитьдоп. информа
цию, связанную с данным словом. 
Оrмеченные фрагменты текста пред
ставляют собой некие активные эле
менты, являющиеся исходными точ
ками ссылок. Нажатие кнопки мыши 
после установки курсора на выделен
ной части текста приводит к пере
ходу к соотв . странице на том же 
WеЬ-сайте (см. Интернет) или др. 
Для работы с Г. используются спец. 
программы просмотра (Ьrowser) . 

Расширение понятия Г. на мульти
медийные (см. Мультимедиа) , в т. ч.  
аудио-, трёхмерные графич. ,  анима
ционные виды орг. структур записи 
данных обозначается термином «Г и 
п е р м е д и а».  

Существуют гипертекстовые вер
сии мн. жури. , книг, музейных экспо
зиций и т. д. По гипертекстовому 
принципу организованы все WеЬ
страницы в Интернете. 

См. также: Электронная библиотека. 
Лиm.: В о р о й с к и й  Ф. С. Системати

зированный толковый словарь по инфор
матике: (Вводный курс по информатике и 
вычислительной технике в терминах). М. ,  
1998 ;  Интернет с нуля: Учеб. пособие. М. ,  
2005; К р  о л Э. Всё об  Intemet. Киев, 2002; 
100% самоучитель работы в сети Интернет: 
Учеб. пособие. М. ,  2004. 

О. А. Лаврёнова 

ГЛАВЛЙТ (Гл. упр. по делам лит. 
и изд-в) , верховное ведомство, со
зданное спец.  пост. Совнаркома 
РСФСР ( 1922) «В целях объединения 
всех видов цензуры печатных изда
ний» . Первонач . статус - Главлит 
РСФСР, затем Главлит СССР. Ему 
подчинялись респ. главлиты и сеть 
облгорлитов. На эти органы был воз
ложен тотальный контроль над всеми 
видами печ. продукции и зрелищами 
как в превентивном порядке, так и в 
последующем карательном, а также 

ГЛАВЛИТ 

наблюдение за составом фондов всех 
б-к и продукцией типографий. До 
1933 подчинялея Наркомпросу, затем 
выделен в отдельное ведомство при 
Совнаркоме под назв. Управление 
Уполномоченного по охране военных 
тайн в печати и начальника Главлита 
СССР. С 1 966 сокр. «Главлит» рас
шифровывалось как Гл. упр. по охра
не гос. тайн в печати при Совете Ми
нистров СССР. С 1986 постепенно те
рял свои контролирующие функции. 
Упразднён 25 окт. 1 99 1  в соотв. с «За
коном о печати и других средствах 
массовой информации». 

См. также: Цензура. 

Лит. :  Б л ю м  А В. За кулисами «Ми
нистерства правды»: Тайная история со
ветской цензуры, 19 17- 1929. СПб.,  1 994. 

А. В. Блюм 

ГЛАВНОЙ АСТРОНОМНЧЕ
СКОЙ ОБСЕРВАТ6РИИ РАН НА
УчНАЯ БИБЛИотЕКА. Оrдел БАН, 
Ленингр. обл. Создана в 1 839 одновр. 
с Пулковекай обсерваторией её пер
вым директором В. Я. Струве. В оси. 
фонда легли переданные б-кой АН 
книги и 16 тт. ориr. рукописей нем. 
астронома кон. 16 - нач. 17  в. И. Кеп
лера, приобретённые на европ.  книж. 
рынке собр. книг математика И. Мар
тельса, астронома и врача [ Ольбер
са (3200 тт. с особо полной кол. по 
космографии) , 400 тт. математика 
К. Наумана. 

В 1 94 1 -42 (Вел. Оrеч. война) по
гибло 75 тыс. ед. хр. К 1954 фонд был 
почти восстановлен благодаря учас
тию астр. учреждений мира. 

К 2003 фонд - св. 250 тыс. ед. хр. ,  
в т. ч . :  св. 5 0  тыс. книг, 200 тыс. жури. ,  
св. 1200 карт (геогр. и звёзд.) ,  64 мик
рофиши. Хранятся старопеч. книги, 
палеотипы, инкунабулы (79 ед. хр. ) .  
Имеется т. н .  «Фонд Струве» .  Обяз. 
экз. по профилю б-ка получает с 1937. 
Лит. по фундам. и звёздной астроно
мии, астрофизике, физике Солнца, 
звёздной геодезии, оптике, геогра
фии,  космонавтике , философи и ,  
справ. лит. широкого профиля пред
ставлены на рус . ,  англ . ,  нем . ,  фр. ,  
исп . ,  итал. ,  лат. , греч. и др. яз. 

Каталоги: алф. (рус. и иностр. час
ти) ;  сист. ; топогр. ;  изданий обсерва-
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торий мира; изданий, погибших в пе
риод Вел. Отеч. войны. 

Печ. каталоги: Struve W. Zibrorum 
in B iЬliotheca specu1ae Pu1covensis 
contentorum cata1ogus systematicus. 

Petropoli, 1 845,  1 860, 1 880; Struve О. 
Zibrorum in B iЬliotheca Specu1ae 

Pulcovensis contentorum cata1ogus 

systematicus. Petropoli, 1 860- 1 880. Pt. 
1 -2;  Бродская В.  Я., Бубневич В.  Э. 
Каталог изданий астрономических 
обсерваторий мира, имеющихся в 
фондах б-ки Главного астрономичес
кого о-ва АН СССР в Пулкове . Л . ,  
1 979. 

Среди картотек - алф. картотека 
период. изданий отеч. и иностр. об
серваторий. 

Обслуживаются сотрудники РАН и 
учёные,  прикомандированные для 
работы в обсерватории, на абонемен
те, в чит. зале и по МБА 

Б-ка - чл. Европ. ассоциации астр. 
б-к, чл. Междунар. союза астр. б-к. 

Лит. :  Б у б н е в и ч В .  Э. Библиотека 
Пулковекай обсерватории. Л . ,  1 98 9 ;  
В и н т е р г а л ь т е р  Е.  И.  Пулковекая 
библиотека // 1 00 лет Пулковекай обсер
ватории: Сб. ст. М. ;  Л., 1945; М а р  к о в а 
Н. Л. ,  П о т т е р Е. П. Библиотека Глав
ной астрономической обсерватории Рос
сийской академии наук / 1 Централизован
ная сеть петербургских академических 
библиотек: Становление и развитие: Сб. 
ст. СПб.,  1 992; WеЬ-сайт Научной библио
теки Главной астрономической обсервато
рии РАН - http://www.ban.ru/resource/ 
fond/netfond/fondgao.htm (страница сайта 
БАН) 

глАвный инФОРМАЦи6н
но-вычислИтЕ.льный ЦЕНТР 
(ГИВЦ) ФЕДЕРАльного АГЕнт
ствА ПО КУЛЬтУРЕ И КИНЕМА
ТОГРАФИИ РФ, Москва. С 1992 по 
2004 был в ведении Минкультуры 
России, головная opr. федер. уровня 
по вопросам информатизации и обес
печения отрасли вычислит. техникой, 
ведения гос. статистики культуры, ин
форм.-аналит. мониторишасостояния 
и развития учреждений иск-ва и куль
туры. Создан в 1974. 

Оси. функции: проведение в от
расли гос . политики информатиза
ции ; определение приоритетов и 
оси. направлений информатизации 
отрасли, реализация программ ин-



форматизации культуры России ,  со

здание совр. компьютерной инфра

структуры отрасли на федер. и реги

он. уровнях путём централиз. поста

вок вычислит. техники орг. и 

учреждениям культуры; разработка 

типовых компьютерных программ

но-техн. систем для всех видов орг.

отрасли ,  их внедрение в регионах 

России,  авторское сопровождение и 

подготовка специалистов по эксплу

атации систем;  формирование БД 

статистики культуры,  подготовка ин

форм.-аналит. мат-лов об осн. тен

денциях развития культуры и иск-ва 

для информ. обеспечения деятельно

сти органов упр. и орг. отрасли;  фор

мирование и развитие отрасл. компь

ютерного информ . -коммуникац. 

центра ,  в т .  ч .  И нтернет-портала 

<<Культура России» . 
ГИВЦ - один из крупнейших раз

работчиков и поставщиков информ. 
вычислит. систем и информ. продук
тов в сфере культуры .  Разработки 
ГИВЦ внедрены в сотнях б-к, музе
ев, центров сохранения культурного 

наследия, нар.  творчества, органов 

упр. страны.  
Осн. программно-техн. системы, 

предлагаемые ГИВЦ: программно
техн . комплекс <<АС-Библиотека» , 
универс . программно-техн. система 
<<АС-Библиография»,  <<АС-музей>> ,  
распределённая информ. -библ.  сис
тема <<Пресса о культуре>> .  

Кроме осн.  версии системы <<АС

Библиотека>> ,  внедряемой в регион. 

науч . ,  юнош. ,  дет. б-ках, ГИВЦ раз

работал комплексы <<АС-Библиоте
ка - ЦБС» и <<АС - Библиотека 
Сл.»  Первый учитывает функцион. 

и технол . особенности , связанные с 

распределением книг по филиалам 

гор.  и район. ЦБС. Предусмотрены 

инвентарный и безынвентарный 
способы учёта распределяемых из
дан и й .  «АС- Б и блиотека - Сл . >> 

предназначена для автоматизации 
регион . б-к для слепых. Она учиты

вает особенности описания <<говоря

щих» книг и брайленеких изданий. 
Разрабатывается интерфейс ЭК со 
специализир. тифлотехникой - так
тильным дисплеем,  брайленеким 

принтером. 

ГНЕДИЧ 

Системы реализуют единую тех

нологию, совместимы между собой, 

допускают взаимный обмен данны

ми во внутреннем формате, обеспе

чивают надёжность хранения инфор

мации путём трёхкратного резерви

рования ЭК на жёстких магнитных 
'
дисках и его архивирование на 

стриммерных лентах; разнообразный 

поиск по элементам библиогр. опи

сания; доступность информации 

ЭК с любого АРМ путём использ . 

технологии локальной вычислит. 

сети; обмен данными с внешними, в 

т. ч. заруб. , кор. с применением меж

дунар. коммуникативного формата 
UNIМARC в РКП и полученными по 

сети Re1com. 
ГИВЦ продаёт готовые програм. 

продукты и выполняет заказы на со
здание видеотекстовых краеведч. и 

музейных систем. 
Осн. издания ГИВЦ: информ. сб. 

<<Ориентиры культурной политики>> 
(до 2003) ;  ежегод. стат. справочники 

показателей деятельности учрежде

ний культуры:  б-к (с 1 998 - <<Обще

доступные б-ки России в цифрах>> ) ,  
театров и концертных орг. (с  200 1 -

в цифровом формате) ;  информ. сб. 

<<Служебные и нормативные матери
алы Минкультуры России» (с 2004 
рубрика <<Нормативные доК.>> пред
ставлена на сайте ГИВЦ) . 

Деятельность ГИВЦ получила 
междунар. признание. Он удостоен 

диплома <<Факел Бирмингема» , при

суждаемого рядом междунар . орг. 

( 1 995).  
WеЬ-сайт ГИВU Федерального агент

ства по культуре и кинематографии РФ -
http:/ /www.givc.ru/ 

С. И. Ефремова 

ГЛ УХОВ Алексей Гаврилович 

(р. 1 2.2. 1 925, д. Колбасино, Зарайский 
р-н ныне Моек. обл. ) , журналист, пи
сатель, историк книги , библ .  дела, 

заел . работник культуры РСФСР 
( 1 984) . Окончив редакторский фак. 

Моек. заоч . полигр .  ин-та (ныне 
Моек. гос . ун-т печати) ,  ок.  40 лет ра
ботал в печати, в т. ч. в журн. <<Что чи
тать», <<В мире книг», <<Советская биб
лиография» .  Последний возглавлял в 
1 978-86 ,  превратив сб.  мат-лов в 
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науч.-практ. журн. В 1973-78 бьш нач. 

отдела Госкомиздата СССР. 

Автор б. 350 публ . ,  в т. ч. 1 5  книг, 

нек-рые переведены на иностр. яз. 

Одним из первых в нашей стране рас

сказал в занимательной форме об ис

тории книг и б-к, раскрыл место кни

ги и библиографии в жизни великих 

людей. 
Награждён орденом Отеч. войны 

2-й степ. ,  медалями <<За отвагу», <<За 

победу над Германией в Вел. Отеч . 

войне 194 1 - 1 945 rr.» .  
Соч. : Из глубины веков. М. ,  1 972; Кни

ги, пронизывающие века. М. ,  1 973; В све
те солнца. М. ,  1 977; Русь книжная. М. ,  
1 979; . . .  Звучат лишь письмена. М . ,  1 984; 
Приключенил книг.  М . ,  1 985 ;  Русские 
книжники: Сборник. М., 1987 (сост.); Судь
бы древних библиотек. М. ,  1 993; Мировая 
художественная культура. Вьш. 1 :  У очага 
русской письменности: От Ярослава Муд
рого де Андрея Боголюбского. М., 200 1 .  

Лит. :  Алексей Гаврилович Глухов: 
Науч. -вспом. указ. лит. Челябинск, 1 983;  
К о г а н Е. И. Верность призванию 11 Биб
лиотека. 1995. N2 4; Л а с у н е к и й  О. Г. 
Автор и его сюжеты // Судьбы древних 
библиотек. М. ,  1 993; Пусть и дальше зву
чат письмена / 1 Библиография. 1 995. N2 1 .  

Е. И. Коган 

г н ЕДИЧ Николай Иванович 
[2( 1 3) .2 . 1784, Полтава, - 3( J  5) .2 . 1833 ,  

Петербург] , поэт, драматург, перевод
чик, издатель, библиограф, чл. Рос. 
акад. наук ( 1 8 1 1 ) ,  с 1 826 - её чл. -кор. 

С 1 800 учился в Моек. ун-те. В кон. 
1 802, не окончив курса, уехал в Петер

бург .  Служил по казённой части . 

Познакомился с А. Н. Олениным и 
И. А. Крыловым. В 1 807 вошёл в лит. 

кружок Г. Р. Державина, приступил к 
переводу <<ИлиадЫ>> Гомера (перевод 
издан в 1 829) . С 1 8 1 1 - в Публ. б-ке,  

где проработал 20 лет. Обязанности 
его состояли в разборе греч. книг, 
сост. их каталога, суточных дежур

ствах. В РНБ хранятся два тома сост. 
Г. рукоп. каталогов: <<Каталог Имп. 

Публичной библиотеки. Греческий 
язык» ( 1 820) и <<Каталог Имп. Пуб

личной библиотеки. Латинский язык. 
Словесные искусства: Красноречие» 
( 1 822) . Рецензировал вновь поступа
ющие книги на греч. и лат. яз. 

Г. бьш награждён орденами Влади
мира 4-й степ. ,  Анны 2-й степ. 



Лит . :  Г е о р г и е в с к и й Г. П .  
А Н .  Оленин и Н .  И .  Гнедич: Новые мате
риалы из Оленинекого арх. 11 Сб. Огделе
ния рус . яз .  и словесности АН. 1 9 1 4 .  
Т .  9 1 .  N2 1 ;  Г о л у б е в а  О. Д. Хранители 
мудрости. М. ,  1 988;  О н а  ж е. Что расска
зали автографы. СПб., 199 1 ;  Жизнеописа
ния Гомера и переводчика его Илиады на 
русский язык с их портретами . . .  СПб . ,  
1 867; Л о б а н о в  М.  Жизнь и сочинения 
Николая Ивановича Гнедича/ / Труды Имп. 
Рос. Акад. 1 842. Ч. 5; Т и х  о н о в П. Н .  
Н.  И. Гнедич: Несколько данных для его 
биографии по неизданным источникам: 
К 1 00-летней годовщине со дня рождения 
( 1784- 1 884) // Сб. Отд-ния рус. яз. и сло
весности АН . 1 884. Т. 33.  N2 3.  

О. Д Голубева 

«ГОВОРЯЩАЯ» КНЙГА, магни
тофильм, озвученное издание для сле
пых, записанное на магнитофонную 
ленту (катушку, кассету и др. )  или 
грампластинку и являющееся репро
дукцией плоскопеч. оригинала. Как и 
рельефно-точечные (брайлевские) и 
крупношрифтовые (крупнопеч.) из
дания , относится к мат-лам спец. 
форматов (special format materia1s) ,  
особенность к-рых состоит в том, что 
печ. док. переносятся на спец. носи
тели. 

«[» к.' для слепого является сред
ством компенсации нарушенных или 
утраченных зрительных функций. 
Основанная на слуховом восприятии, 
она делает доступным для него плос
копеч. текст. 

Термин « Г . »  к. возник в США 
(talking book) , где в 1933 появились 
первые озвученные книги для слепых. 
В нашей стране запись на магнитную 
ленту первых «Г.» к. была осуществ
лена в 1957 Российской государствен
ной библиотекой для слепых. Сегодня 
центром издания «Г.» к. является Из
дательско- полигр . тифлоинформ.  
комплекс «Логос» Всерос. о-ва сле
пых (БОС) . Пр-вом «Г.» к. - малоти
ражных изданий учеб. ,  краеведч. лит. 
и книг на нац. яз. - занимаются так
же спец. б-ки для слепых РФ. 

«[» к. также паз. издание, в к-ром 
печ. текстдополняется звукозаписью. 
С такими звуковыми Приложениями 
выпускаются учебники , в первую 
очередь языковые, словари, нек-рые 
энцикл. издания, дет. книги и жури. 

«ГОВОРЯЩАЯ» КНИГА 

Использ. «Г.» к. требует применения 
соотв. звуковоспроизводящей аппа
ратуры. 

Лит.: В е р ж б и ц к и й  А. В. Методи
ка записи учебной и научной «говорящей» 
книги. М. ,  1983; Д и я н с к а я  Г. П. Прин
цип равных возможностей в тифлобибли
отековедении. М. ,  1 998;  З и м и н  А. Б. 
Озвученная книга для слепых: (Опыт ра
боты Студии звукозаписи ВОС) . М. ,  1 980. 

Л Н. Быховская 

ГОДЕ (Godet) Марсель (8.5 . 1 877, 
Невшатель, - 1949) , швейц. библио
тековед и библиограф , директор 
( 1909-45) Швейцарской национальной 
библиотеки в Берне, радикально усо
вершенствовавший её орг. и деятель
ность. При нём в 1 9 1 5  бьmо заключе
но соглашение с 0-вом книготоргов
цев и издателей о бесплатном или со 
скидкой предоставлении б- ке по 
1 экз. их изданий. 

Г. - ред. «Каталога Швейцарской 
национальной библиотеки . . .  » за 
1 90 1 -4 7 ( «Кatalog der Schweizerischen 
LandesЬiЬliothek, Bern. Systematisches 
Verzeichnis der schweizerischen oder die 
SchweizЬetreffenden Verбtfentlichungen, 
1 90 1 -47» , 1927-52) , к-рый одновр. 
являлся и сводной за ряд лет нац. биб
лиографией страны. «Каталог . . .  » изда
вался в двух частях: первая - сист. 
(по Десятичной классификации Дьюи) , 
вторая - вспом. указ. в алфавите ав
торов и мест, к к-рым относится содер
жание той или иной книги. 

Г. - один из ред. 7-томного «Ист.
библиогр . лексикона ШвейцариИ>> 
( «Нistorisch -ЬiЬliographisches Lexicon 
der Schweiz». Bd. 1-7, 1921-34) , сост. 
совм. с Й. Форстиусом 1 -го и 2-го изд. 
междунар. «Библиографического ин
декса» ( «lndex ЬiЬliographicus>> - IВ, 
1925; 2-е изд. - 193 1 )  - публ. Ин-та 
интеллектуальной кооперации Лиги 
Наций. Задача 1В - учёт всех период. 
библиогр. указ. независимо от их те
матики и способов подачи мат-ла. 
При подготовке 1 -го изд. указ . соста
вители основывались на наличии из
даний в справ. аппарате Швейц. НБ, 
куда предоставили мат-лы нац. б-ки 
34 стран, были охвачены указ. при
мерно в 1000 жури. Во 2-м изд. пред
ставлены 1 900 жури. из 37 стран по 
мат-лам Прусской гос. б-ки. Располо-
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жение описаний сист. по Десятичной 
классификации . Сост. 3 -го , пере
смотренного и доп. изд. было осуще
ствлено Т. Бестерменом (т. 1-2, 1952). 

В 1 936-39  Г. был президентом 
ИФЛА, в 1947-49 её поч. президен
том. 

Лит. :  С и м о н К. Р. История иност
ранной библиографии. М. ,  1 963. 

Н. Ф. Корноушенко 

ГОДКЕБИЧ Михаил Абрамович 
[28 . 6 ( 1 2 . 7) . 1 896 ,  Киев , - 1 1 . 1 94 1 ,  
Смоленск] , библиограф, книговед, 
специалист по адм .  и гражд. праву. 
Окончил правовое отделение Харь
ковского ун-та ( 1 923).  В 1920 по его 
предложению создан Центр . биб
лиогр. отдел Всеиздата, реорганизо
ванный позднее в Укр. книж. палату, 
в 1922-33 [ - директор этой пала
ты. Обосновал и впервые реализовал 
в 1 924 систему местного обяз . экз.  
В 1930-32 - преподаватель библио
графии книготорг. отделения Коопе
ративного ин-та, проф. и зав. кафед
рой библиографии Всеукр. ин-та ком. 
просвещения. С 1934 - во Всесоюз. 
книж. палате: зав. отделом обяз. экз . ,  
науч. рук. сектора непериод. изданий, 
зам. зав. изд-вом, зам. директора по 
науч.-исслед. работе. 

Г. считал, что постановка библио
графии определяется потребностями 
библ. дела, осн. её вид - гос. учёт
но-регистрац. Был одним из идеоло
гов сов. книговедения, определил 
функции книж. палат, структуру 
«Книжной летописи>> ;  обосновал за
дачи, систему, функции обяз. экз. ; 
критически оценил рус . ,  сов . ,  заруб. 
практику каталогизации, каталогр.  
правила Междунар. библиогр. ин-та, 
разработал стандартные правила 
описания , предложил включить в 
состав описания аннотацию ,  ввёл 
печ. каталожную карточку; участво
вал в разработке методолог. основ 
новых табл. Десятичной класс и фи
кации.  В нач. Вел. Отеч. войны, бла
годаря предложенным им мерам, был 
спасён ген .  алф. каталог Всесоюз . 
книж. палаты. 

Автор св. 50 тр. по библиогр-веде
нию, книговедению, библ-ведению. 
Работал над дис. «Обязательный эк-



земпляр произведений печати в 
СССР и за границей>>, к-рую не успел 
завершить, уйдя добровольцем на 
фронт, где погиб в 1941 под Смоленс
ком. 

Соч. :  Советское законодательство об 
обязательном экземrтяре. М., 1 940. 

Лит. :  Б а г р и ч  Н.  И.  М. А. Годкевич: 
(К 75-летию со дня рождения) // Сов. биб
лиогр. 1 97 1 .  N2 4; Г р и г о р ь е в  Ю. В .  
Михаил Абрамович Годкевич ( 1 896-
1 94 1 )  // Ю. В.  Григорьев и развитие совет
ского библиотековедения. М . ,  1 988 ;  О н 
ж е. С фронта не вернулись: Памяти вид
ных библиотековедов и библиотекарей
практикав - участников Великой Оте
чественной войны // Библиотекарь. 1 970. 
N2 5. 

Ю. Н. Столяров 

ГОЛ:ЙЦЫН Василий Дмитриевич 
[27.2( 12 . 3) . 1 857, Москва, - 7.7 . 1 926, 
там же] , один из директоров (первый 
сов. директор) Моек. публ. и Румян
цевекого музея ( 1 9 1 0-2 1 ) .  Окончил 
Пажеский корпус. Участвовал в разл. 
воен. кампаниях. Вышел в отставку в 
чине подполковника. <<С целью со
действия Румянцевекому музею в осу
шествлении его культурных задач>> 
основал О-во друзей Румянцевекого 
музея. Благодаря усилиям Г. ,  с 1 9 1 3  
б-ка стала получать деньги н а  комп
лектование фонда. Под его непосред-

В. Д. Голицын 

ГОЛОГРАММА 

ственным рук. в 1 9 1 5  бьm открыт чит. 
зал на 300 мест в центр. части Паш
кова дома, оборудован Толстовский 
кабинет, куда вернулись из Ист. му
зея рукописи Л. Н. Толстого. После 
1 9 1 7  преумножил богатства Румян
цевекого музея. 

10 марта 1 92 1  бьm арестован и, хотя 
вскоре освобождён, переведён на дол
жиость зав. худож. отделом б-ки,  где 
работал до конца своих дней. 

Лит.: К о в а л ь  Л. М. «Господин Ди
ректор . . .  >> : (Василий Дмитриевич Голи
цын) 11 Библиотека. 1 992. N2 7/8 . 

Л. М. Коваль 

ГОЛЛЕРБАХ Эрих Фёдорович 
[ 1 1 ( 2 3 ) . 3 . 1 8 9 5 ,  Царское Село, -
4.3 . 1 942, эвакуационный поезд, под 
Вологдой] , литературовед, искусство-

Э. Ф. Голлербах 

вед, библиограф. Окончил физико
мат. фак. Петерб. ун-та, где одновр. 
слушал лекции на ист. -филол. фак. 
В 1 9 1 8  работал в Худож.-ист. комис
сии - описывал под рук. Г. К. Луком
ского худо ж. ценности Детского (Цар
ского) Села. В 192 1 -24 в Г ос. Рус. му
зее занимался орг. ист. -бытового 
отдела. Большое влияние на Г. оказа
ло общение с В. В. Розановым, после 
смерти к-рого ( 1 9 1 9) Г. пишет книгу о 
нём с подробными библиогр. прило
жениями. 

В 20-е гг. сост. неизданные <<Сло
варь русских художников>> и «Книгу о 
книге». В 1 929-30 выпустил в изд-ве 
П. П. Сойкина «Историю искусства 
всех времён и народоВ>> . Его библиогр. 
тр. тех лет посвяш. керамике и книж. 
знаку. В дальнейшем работал в обл. 
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изографии (библиографирование 
произв. иск-ва) : готовил выставоч
ные каталоги, списки работ худож
ников или произв. опред. тематики, 
альбомы изображений рус. писателей 
и иллюстраций к их сочинениям. Г. 
создал методику этой работы, пока
зал её важность как ист. -кулътурно
го источника, определяютего связь 
иск-ва и лит. 

Г. сыграл большую роль в станов
лении сов. библиофильства, бьm од
ним из орг. Ленингр. о-ва библиофи
лов ( 1 923-3 1 ) ,  его пред. ( 1924-26), 
чл. творческих союзов Сов. писателей 
и Сов. художников. 

Автор изданий для библиофилов 
(«ПортреТЫ»,  1 926, «Город МУЗ>> ,  1 927,  
<<Возникновение Ленинградского об
щества библиофилов>> ,  1 928, <<Диоску
ры и книга>>, 1930), а также книг <<Пор
третная живопись в России: XVI 11 в.>> 
( 1 923),  <<История гравюры и литогра
фии в Россию> ( 1 923) ,  <<Художествен
ный экслибрис» ( 1 928) ,  «Литература 
о Детском Селе» с доп. В. М. Лосева 
( 1 933).  

Лит. :  Г о л л е р б а х  Е. А. «Уединение>> 
Эриха Голлербаха: Послесловие к Дневни
ку // Источниковедческое изучение па
мятников письменной культуры в собра
ниях и архивах ГПБ.  История России , 
XIX-XX вв. :  Сб. науч. тр. Л. ,  1 99 1 ;  3 у б 
к о в а  Н. А. Дневник Э. Ф. Голлербаха 
1 933 г. // Там же; О с т р о й  О. С. Первый 
библиограф В. В. Розанова 11 Сов. биб
лиоrр. 1 989. N2 5 ;  О н а ж е. Эрих Фёдоро
вич Голлербах - библиограф // Библио
графия . 1 995 .  N2 5 ;  О с т р о й  О. С . ,  
Ю н и в е р г  Л. И .  Эрих Фёдорович Гол
лербах как коллекционер и издатель. Л. ,  
1 990. 

О. С. Острой 

ГОЛОГРАмМА, фотодок. , содер
жаший изобр. информацию, зафик
сированную посредством гологр . 
техники . Содержит б. полную (по 
сравнению с обычным фото) инфор
мацию об объекте, давая его объёмное 
изображение. Воспроизведение изоб
ражения производится оптическим 
способом с помощью лазерного луча. 
Применяется в издат. и музейном 
деле, иск-ве, библ. деле, напр. для де
монстрации изобр. мат-лов высокой 
худож. ценности в кач-ве ил. к лекци
ям, устным жури. и т. п .  



Теорет. основы получения Г. разра
ботаны англ. физиком Д. Габором в 
1 948-5 1 ;  им же получена первая Г. 
Получение Г. оказалось технически 
весьма сложным, возможность серий
ного изготовления Г. открылась лишь 
в 1 960-х rr. после появления лазеров. 
Для получения Г. применяют мелко
зернистые фото мат-лы с высокой раз
решающей способностью. Из-за слож
ности пр-ва Г. доступны только круп
ным музеям и б-кам. С кон. 1980-х гг. 
гологр . ил . используют нек-рые 
жури. , напр. <<Optical Joumal>>. Особое 
значение Г. имеют в изобр. иск-ве, 
позволяя получать объёмные цветные 
изображения, визуально почти не от
личимые от снимаемого объекта. 

В. А. Устинов 

Г6ЛУБЕВА Ольга Дмитриевна 
( 1 2.7 . 192 1 ,  с .  Павы Порхонекого р-на 
Псковской обл . , - 4. 12 .2003, С .-Пе
тербург) , библ. деятель, библиотеко
вед, книговед, библиофил, специа
лист в обл . истории рус . культуры,  
истории книги, издат. и библ. дела в 
России, д-р филол. наук ( 1 974) , заел. 
работник культуры РСФСР ( 1 969) . 
Окончила филол. фак. Ленингр. ун-та 
( 1 944) . Трудовая деятельность цели
ком связана с ГПБ им. М.  Е. Салты
кова-Щедрина, где с 195 1 по 1986 Г. 
бьша зам. директора по науч. работе. 
Под её рук. сложилась система науч.
исслед. работ, организована науч. -ме
тод. помощь б-кам России, начали 
издаваться Труды ГПБ.  Активный 
участник создания и внедрения ББК 
в практику отеч. б-к. 

Г. бьша чл. уч. советов ГПБ,  ГБЛ, 
В КП ,  советов по библ .  работе при 
М-ве культуры СССР, по координа
ции науч. -исслед. работы при М-ве 
культуры РСФСР. Первый пред. Ле
нингр. межведомств. совета б-к. 

Автор 18 оригинальных книг и 
б. 1 70 статей,  в т. ч .. в заруб. период. 
изданиях. Создатель фундам. биб
лиогр. указ. отеч. лит.-худож. альма
нахов и сб. Основатель справочника 
«Русские советские писатели>> и с 1957 
пред. редколлеmи. Г. принадлежат ори
гинальные исслед. издат. деятельности 
М .  Горького, В .  Д. Бонч-Бруевича, 
издат. т-ва писателей,  книгоизд-в 

ГОЛУБЕВА 

«Парус», «Жизнь и знание», книго
изд-ва писателей в Москве, изд-в пе
риода первой рус. рев-ции и др. 

Культурно-ист. и практ. значение 
имеют тр. Г., посвящ. фондам ГПБ, 
деятельности сотрудников б-ки -
видных представителей науки и куль
туры России разных лет. Основатель 
сер. книг «Деятели Российской наци
ональной библиотеки» ( 1 995) . 

Работы Г. переведены на болг. , 
нем. ,  рум . ,  англ. ,  словац. яз. 

Г. - чл. междунар. содружества 
книговедов <<Клуб четырёх С>> (Вели
кобритания, Оксфорд). 

Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями, в т. ч. 
«За оборону Ленинграда>> .  

Соч . :  Литературно-художественные 
альманахи и сборники: Библиогр. указ. М., 
1957, 1959. Т. 1 -4; В мире книжных сокро
вищ. Л . ,  1988;  Хранители мудрости. М. ,  
1988 ;  Автографы заговорили . . .  М. ,  1 99 1 ;  
А Н .  Оленин. СПб. ,  1 997; И. А. Крьшов. 
СПб. ,  1 997. 

Лит. :  Голубева Ольга Дмитриевна // 
Кто есть кто в Российских библиотеках 
(в библиотечном деле России) :  Справоч
ник. М. ,  1 996; Голубева Ольга Дмитриев
на 11 Кто есть кто в русском литературове
дении: Справочник. М.,  1 99 1 .  Ч. 1; Нащи 
юбиляры 11 Сов. библиотековедение. 198 1 .  
N2 6 ;  П а р и й с к и й В .  Л. О чествовании 
О. Д. Голубевой на Учёном Совете ГПБ по 
поводу её 35-летия на посту зам. директо
ра ло научной работе // Там же. 1986. N.! 6 ;  
П е т р у с е  н ко Т .  В .  Жизнь постигать ус
талости не зная . . .  : (К юбилею О. Д. Голу
бевой) // Библиотековедение. 200 1 .  N2 4; 
Слово об авторе // Голубева О. Д. 
А Н. Оленин. СПб. ,  1997; Утрата // Биб
лиотечное дело. 2003. N.! 12 ( 12) .  

Т. В. Петрусенко 

r6ЛЬДБЕРГ Александр Львович 
(8.6. 1922, Харьков, - 4.5 . 1 982, Ленин
град) , историк, славис� библиотеко
вед, библиограф, книговед, д-р ист. 
наук ( 1 979).  

Закончил ист. фак. ( 1 947) и аспи
рантуру кафедр истории ер. веков и 
истории СССР Ленингр. гос . ун-та 
( 1 950). 

В 1 950-57 преподавал в высш. 
учеб. заведениях. С 1 957 по 1982 ра
ботал в ГПБ им. М. Е. Салтыкова
Щедрина (в т. ч. зав. сектором коор
динации и методики науч. исслед. от
дела библ - ведения) . Исследовал 

� 306 � 

проблемы раскрытия фондов круп
ных универс. б-к, их информ. дея
тельности, системы библ. обслужива
ния специалистов, прогнозирования 
библ. дела, терминолоmи; изучал ис
торию ГПБ. Участник разработки про
блем «Библиотека и научная информа
ция», «Методология и методика биб
лиотековедческих исследований>> и др. 
Рук. работы по координации науч. не
след. б-к и вузов культуры РСФСР. 
Один из организаторов первого еже
год. Всерос. конкурса М-ва культуры 
РСФСР на лучшую науч. работу по 
актуальным проблемам библ-ведения 
и библиогр-ведения ( 1 978-8 1) .  

А.  Л. Гольдберг 

Автор св. 1 20 работ по вопросам 
методологии библ-ведения и ин
форм.-библиогр. деятельности б-к, по 
книговедению и историографии, в 
т. ч. опубл. в заруб. изданиях <<Zentral
Ьlatt fiir BiЬliothekswesen>> ,  «lntemati
onal social Science Joumal» и др. Как 
автор первых фундам. тр. и статей по 
методологии и методике библ-ведч. 
исслед. ,  Г. способствовал становле
нию и развитию библ. науки и прак
тики 60-80-х гг. 

Награждён орденом Красной 
Звезды и медалями СССР, как чл . 
0-ва сов. -нем. дружбы - <<Золотым 
знаком» , медалью и поч. грамотами 
ГДР. 



Соч. : Дореволюционные издания по 
истории СССР в иностранном фонде Го
сударственной публичной библиотеки им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина: Сист. указ. Л. ,  
1 964- 1966. Вып. 1-2;  Специалист - биб
лиотека - библиография. М. ,  1971  (в со
авт.) ;  Библиотековедческие исследования. 
М. ,  1 978 (в соавт.) ;  На полках Публичной 
библиотеки. М. ,  1 978 (в соавт.). 

Лит. : Г р и н  Ц. И. ,  Я к о в л е в а  И. Г. 
Без <<Россики» - никуда 11 Библиография. 
200 1 .  М 3 ;  Историки-слависты СССР: 
Биобиблиогр. словарь-справочник. М . ,  
1 98 1 ;  [Некролог] // Сов. библиотековеде
ние. 1982. NQ 4. 

М. К. Прозорова 

ГОРБАЧЕВСКАН Наталья Фёдо
ровна ( 1 6. 12 . 1 924, Ворошиловград, -
10 .6 . 1 989 ,  Ленинград),  библиограф, 
краевед, методист. Окончила ЛГБИ 
им. Н. К. Крупской ( 1 952) и аспиран
туру этого ин-та ( 1 962). С 1 953 - в Гос. 
публ. б-ке им. М. Е. Салтыкова-Щед
рина. В 1 958-65 занималась подго
товкой текушего указ. лит. по краеве
дению, принимала участие в работе 
над сер. «Библиография краеведчес
кой библиографии РСФСР•>. Автор и 
ред. работ по истории и методике кра
еведч. библиографии, орг. и содержа
нию краеведч. деятельности б-к. Сре
ди них тр. , подытоживающие разви
тие краеведч. библиогр-ведения за 

Н. Ф. Горбачевекая 

ГОРЛОВА 

1 945-73, аналит. обзоры состояния 
системы краеведч. библиогр. пособий 
за 1966-79. В 1 978 массовым тира
жом вышло метод. пособие Г. «Рабо
та массовых библиотек с краеведчес
кой литературой•> ,  где впервые была 
сделана попытка раскрыть весь ком
плекс этой работы в условиях цент
рализации. 

Под рук. Г. в 70-х rr. подготовлены 
и проведены четыре межзональных 
совещания по библ. краеведению. 

Соч.: Задачи центральных библиотек в 
области краеведческой библиографии // 
Сов. библиогр. 1959. М 4; Вопросы теории 
и методики краеведческой библиографии 
в печати ( 1 945- 1963 rr.) // Труды 1 ГПБ. 
1964. Т. 12; Библиографическая работа об
ластной библиотеки: Практ. пособие. Л. ,  
1 967 (в  соавт.) ;  Вопросы теории и методи
ки краеведческой библиографии в 
печати 1 964- 1 973 rr. // Актуальные воп
росы областных библиотек. Л . ,  1 974; Биб
лиотечное краеведение в системе органи
зационно-методического руководства 
библиотеками РСФСР 11 Сов. библиоте
коведение. 1 980. М 6.  

Г. М. Вольберг 

ГОРБУН6В Арнольд Матвеевич 
(р. 1 . 1 . 1 926, Карачев Врянекой обл.) ,  
библиограф, историк, филолог, чл. 
кор. МАИ ( 1 994) , канд. филол. наук, 
заел . работник культуры РСФСР 
( 1 975). 

Окончил Моек. гос. ин-т между
нар. отношений ( 1 949) , аспирантуру 
ИМЛИ АН СССР ( 1 953).  С 1 955 - в 
ГБЛ (в т. ч. зав. сектором худож. лит. 
и иск-ва) . Сост. , автор, ред. ок. 1 00 
работ. Осн. направления науч. -ис
след. и библиогр . деятельности -
проблемы opr. и саморегуляции чте
ния , библиографирование произв. 
мировой худож. лит. и иск-ва. Теоре
тически обосновал типолог. модели 
библиогр . пособий в помощь лит. 
самообразованию молодёжи, к-рые 
создавались под его рук. и при его уча
стии. Разработал новый тип библиогр. 
издания - попул. библиогр. энцикл. , 
подготовил энцикл. по заруб. худож. 
прозе. 

Соч.: Зарубежный роман ХХ века. М.,  
1968;  Сквозь даль веков: Из сокровищниц 
зарубежной поэзии. М. ,  1 975 ;  Проблема 
чтения и создание системы пособий по ху
дожественной литературе и искусству 11 
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Рекомендательная библиография в систе
ме пропаганды книги в СССР. М. ,  1 977. 
Вып. 16; Поэтические голоса столетия, 
1871-197 1 :  Из сокровищницы зарубежной 
поэзии. М. ,  1978; Проблемы типизации в 
рекомендательной библиографии художе
ственной литературы 11 Типологические 
проблемы рекомендательной библиогра
фии. М. ,  1 98 1 ;  Панорама веков: Зарубеж
ная художественная проза от возникнове
ния до ХХ в. М. ,  1 99 1 .  

Лит.: З у  б о в Ю. С . ,  С л я д н е -
в а Н. А. Что в перспективе: упадок или 
возрождение? Размышления в связи с вы
ходом в свет популярной библиографичес
кой энциклопедии А. М. Горбунова «Па
норама веков•>. М., 1 99 1 ;  Н и к и ф о р  о 
в а Н.  Презентация // Библиотека. 1 993. 
NQ 8 ;  Популярная библиографическая эн
циклопедия: новое качество чтения: Бесе
да с А. М. Горбуновым // Сов. библиогр. 
199 1 .  NQ 1 .  

В. А .  Фокеев 

ГОРдУКАлавА Галина Феофа
новна (р. 22. 1 2 . 1 950, Кемерово) , биб
лиографовед, педагог, д-р пед. наук 
( 1 993),  проф. ( 1 995). Окончила Кеме
ровский гос. ин-т культуры ( 1 973), ас
пирантуру Л ГИКа ( 1979) . Зав. кафед
рой гуманитарной информации 
библ . - информ . фак. СПбГУКИ . 
Науч. творчество Г. сочетает достиже
ния двух библиогр-ведч. шк. - проф. 
Б. Я. Бухштаба и проф. В. А. Минки
ной. Гл. направления исслед. - тео
рии док -тальноrо потока и библиогр. 
отбора, применение методов библио
графии в науковедч. исслед. гумани
тарных наук, технология информ. мо
ниторинга. Г. - пионер отеч. библио
метрических социолого-науковедч . 
исслед. социальных и гуманитарных 
наук. 

Соч.: Документальный поток социаль
ной тематики как объект библиографичес
кой деятельности: Учеб. пособие. Л. ,  1 990; 
Мониторинг документального потока ШIЯ 

информационной диагностики прогнози
руемых объектов: Учеб. пособие. М. ,  1991  
(в соавт. ) ;  Учёные-rуманитарии Санкт
Петербурга: дифференциация, индикато
ры оценки /1 Интеллектуальная элита 
Санкт-Петербурга. СПб. ,  1 994. Ч. 2. Кн. 1 .  

ГОРИЗОНТАлЬНАЯ КАРТОТЕ
КА, см. Библиотечный каталог. 

Г ОРЛОВА Ирина Ивановна 
(р. 20.8. 1 94 1 ,  Листопаловка Грибанов-



ского р-на Воронежской обл.) ,  библ. 
деятель, культуролог, организатор 
библ. и культуролог. образования, 
проф. ,  д-р филос. наук, д. чл .  (акад.) 
МАИ ( 1 993) и Акад. гуманитарных 
наук ( 1 994) , чл.-кор. Междунар. акад. 
наук высш.  шк. , заел . работник 
культуры РФ. Окончила библ. техни
кум г. Обояни Курской обл. ( 196 1 ) ,  
библ. фак. ( 1 968) и аспирантуру ( 1974) 
М ГИКа. С марта 1972 - в Краснодар. 
гос. ин-те культуры (в наст. вр. - рек
тор и зав. кафедрой информ. культу
ры) . Направления науч. -исслед. рабо
ты - библ. обслуживание специали
стов с. -х. пр-ва, совр. состояние и 
история культуры и библ. дела, библ. 
и культуролог. образование. Чл. Учеб.
метод. объединения в обл. нар. худож. 
культуры, соц.-культурной деятель
ности, библ.-библиогр. и книговедч. 
образования М-ва культуры РФ. Под 
эгидой Краснодар. ГУКИ создана Ас
социация учеб. заведений культуры и 
иск-ва Сев. Кавказа, пред. к-рой яв
ляется Г. 

С 1993 Г. - президент созданного 
на базе Краснодар. ГУКИ отделения 
МАИ, в к-ром изучаются проблемы 
информ. культуры как части общей 
культуры личности. Г. - организатор 
еже год. науч. -теорет. конф. по пробле
мам информ. культуры (Краснодар 
Новороссийск, 1993-2000) , ред. сб. их 

мат-лов, жури. «Кубань: проблемы 
культуры и информатизации». 

Соч.: Библиотечно-библиографическое 
и информационное обслуживание специ
алистов сельскохозяйственного производ
ства. 2-е изд. Краснодар, 198 1 ;  Библиотеч
но-библиографическое обслуживание 
сельскохозяйственной науки и практики 
региона: Учеб .  пособие по спецкурсу. 
Краснодар, 1994; Информационная куль
тура и проблемы культурной политики // 
Проблемы информационной культуры:  
Сб.  ст. М. ,  1994; Среднее и высшее звено в 
единой системе непрерывного библиотеч
ного образования 1/ Развитие библиотеч
ного образования в России: Межвуз. сб. 
науч. тр. М., 1994 (в соавт.) ;  Культурная 
политика, культурологическое образова
ние: региональный аспект: Монография. 
Краснодар, 1997. 

Лит.: Горлова Ирина Ивановна 11 Ку
бань: проблемы культуры и информатиза
ции. 1995. N2 1 .  

А .  Н. Дулатога 

ГОРОДЕЦКИЙ 

ГОРОДЕЦКИЙ Борис Митрофа
нович [ 1 7(29) .4. 1 876,  Петербург, -
16.6. 194 1 ,  Махачкала] , историк, кра
евед (кавказовед) , библиограф, лите
ратуровед, проф. ,  д. чл. Рус. библио
лог. , Рус. библиогр. о-в, 0-ва люби
телей изучения Кубанской обл . ,  
чл . -кор. Центр . бюро краеведения 
при Рос. акад. наук в Петрограде, уча
стник библиогр. съездов и краеведч. 
конф. Окончил юрид. фак. Петерб. 
ун-та ( 190 1 ) ,  слушал лекции на ист. 
филол. фак. ,  был вольнослушателем 
Археолог. ин-та. 

С 1 904 работал в крестьянском зе
мельном банке в Екатеринодаре 
(Краснодар), затем заведовал отделом 
науч. обследований Кубани. С 1928,  
после переезда в Махачкалу, - со
трудник Дагестанского НИИ нац. 
культур ЦИК Дагестана, последние 
годы жизни работал в Даггосплане. 

Б. М. Городецкий 

Г. активно работал над сост. крае
ведч. указ. ,  в частности посвящ. Сев. 
Кавказу и Кубано-Черноморскому 
краю. Занимался разработкой вопро
сов истории, теории и методики крае
ведч. библиографии. Его тр. публико
вались на страницах местных и центр. 
краеведч. изданий. Автор метод. посо
бия для краеведов <<Краевая библио
графия» (20-е rr.). Внёс вклад в опре
деление понятия <<краевая библиогра-
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фия», занимался проблемами её opr., 
классификации и аннотирования кра
еведч. лит. Разработал метод. приёмы 
библиографирования местных изда
ний, унификацию библиогр. описа
ния. Одним из первых обратил внима
ние на появление выборочных, <<под
собных» (рек.)  краеведч. библиогр. 
указ. и сам работал в этой обл. Иссле
довал методы сост. краеведч. картотек, 
разработал схему построения «краевой 
книжной летописи>>. По свидетельству 
современников, «среди учёных биб
лиографов Б.  М. Городецкий по харак
теру своих работ занимает положение 
совершенно исключительное. Он пер
вый определил роль библиографии в 
краеведении>> .  

Г. принадлежит о к. 400 опубл. ра
бот. 

Соч. :  Библиография Кубанского края. 
Краснодар, 1 9 1 8-19 19 .  Вып. 1 -4; Мест
ная библиография России . Краснодар , 
1922; Наш край: Источники для изучения 
Кубани и Черноморья. Краснодар, 1924. 
Вып. 1; Периодика Кубано-Черноморско
го края, 1 863- 1 925. Краснодар, 1927. 

Лит.: Б у р и н с к а я  Е. Н.  Б. М. Горо
децкий - вьщающийся советский крае
вед-библиограф // Сов. библиогр. 1 974. 
N2 6;  25-летие литературной деятельности 
проф. Б. М. Городецкого / 1 Изв. 0-ва лю
бителей изучения Кубанской области. 
1922. Вып. 7; М а ш к о в и ч  Г. Г. Книго
вед, книголюб, библиограф 11 Кубанский 
краевед: Исследователи Кубани. Красно
дар, 1 990; Н и к о л а е в В. А. Библиогра
фическое наследие Б. М. Городецкого 11 
Сов. библиогр. 1960. N2 6; 30 лет научно
литературной и общественной работы 
Б. М.  Городецкого 11 Краеведение на Сев. 
Кавказе. 1928.  N2 34. 

А. В. Мамонтов 

ГОРОДСКАя БИБЛИОТЕКА, 
обшедоступная б-ка, расположенная 
в пределах адм. границы города и об
служивающая его население. Г. б. 
учреждаются органами мест. само
упр. гор . поселений и относятся к 
типу публичных муницип. б-к систе
мы органов культуры.  В городах с 
неск. Г. б. обычно вьщеляется цент
ральная библиотека - научно-методи
ческий центр для б-к города. В боль
шинстве случаев они образуют цент
рализованную библиотечную систему 
или её разновидности - муницип. 



объединение б-к или муницип. ин
форм. -библ. систему, к-рые оформ
ляются как единое юридич. лицо. 

ГОРШ Екатерина Аркадьевна 
[ 2 0 . 3 ( 1 . 4 ) . 1 8 9 6 ,  Петрозаводск, -
6.7 . 1987,  Ленинград] , библиотековед, 
канд. пед. наук ( 1 954) , доцент, заел. 
работник культуры РСФСР. 

Окончила ист.-филол. фак. Бесту
женских пед. курсов ( 1 9 1 7) ,  книж.
библ. фак. ( 1 925) Ленингр. ком. по
лит.-просвет. ин-та (ЛКППИ, ныне 
СПбГУКИ).  В 1 926-30 заведовала 
Центр .  гор . б -кой , проф .  б-ками 
з-дов <<БольшевиК>> и <<Красный тре
угольник». С 1 934 после окончания 
аспирантуры ЛКППИ - декан библ. 
фак. , зав. кафедрой библ-ведения. В 
1 944 под рук. Г. восстановлена дея
тельность Ленингр. библ. ин-та им. 
Н.  К. Крупской. В послевое н .  годы 
зам. директора ин-та, зав. кафедрой 
библ-ведения. Разработала курс <<Ра
бота с читателями>> ,  защитила канд. 
дис. <<Советские библиотеки в годы 
становления народного хозяйства>> .  
Автор работ по истории библ. дела и 
библ- ведения . Оси .  направление 
науч. деятельности - изучение тео
рет. наследия Н. К. Крупской в обл. 
библ. дела. Возглавляла секцию изу
чения наследия Крупской Ленингр. 
отделения Пед. о-ва РСФСР. Сост. и 
ред. библиогр. указ. тр. Крупской и 
лит. о ней. 

Награждена орденом <<Знак Почё
та>> и медалью Н. К. Крупской. 

Соч.:  Н. К. Крупская об обслуживании 
советского читателя // Труды 1 ЛГБИ. Л. ,  
1 959 .  Т .  6 ;  Видный библиотековед -
А. А. Покровский // Б-ки СССР: опыт ра
боты. 1 966. Вып. 32; О. И. Чачина - один 
из первых организаторов библиотечного 
дела в СССР // Труды / ЛГИК. Л . ,  1 968.  
Т. 19 ;  Надежда Константиновна Крупс
кая: Библиография трудов и литературы 
о жизни и деятельности. М. ,  1 969; Работа 
с читателями. 2-е изд. М. ,  1 970. 

Лит. :  К у ж е л ь к о в а  Е .  И . ,  Р о д 
н я  н е к а я  А. А. Дело всей жизни // Биб
лиотекарь. 1 966. NQ 5; С о л о в ь ё  в а Л. А. 
Е.  А. Горш // Сов. библиотековедение. 
1 98 1 . NQ 4. 

А. Н. Ванеев 

Г ОСИН Игорь Яковлевич 
( 1 4. 1 1 . 1 923 ,  Могилёв, - 25 . 1 1 . 1 99 1 ,  

ГОСТИНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

Москва) , библиотековед, библио
граф. 

Окончил МГБИ ( 1 950) , в 1971  за
щитил канд. дис. В 1950-9 1 работал 
в ИНИОН АН СССР (до 1 969  -
ФБОН). Оси. обл. науч. интересов 
разработка фундам. проблем теории, 
истории и методики библиогр. опи
сания, библ. терминологии, а также 
автоматизация процессов обработки 
док. и создание ЭК. В кач-ве зам. 
пред . Межведомств. каталогизац . 
комиссии ( 196 1-91)  участвовал в раз
работке общих правил библиогр. опи
сания. Входил в состав авт. коллекти
вов, подготавливавших основополага
ющие нормативные док. в этой обл. 
Разработал концепцию сист. подхода 
к библиогр. описанию и методику со
здания <<единого» (базового) библиогр. 
описания, многократного и многоас
пектного его использ. в разл. массивах 
ИНИОН, а также для нормализации и 
унификации библиогр. ссьmок в реф. 
изданиях ИНИОН (с 1972) и opr. вво
да библиогр. описания статей с помо
щью электрон. картотеки сер. изданий. 
Особое внимание уделял адаптации 
общих правил библиогр. описания к 
задачам ИНИОН. Важное направле
ние науч.-орr. деятельности Г. - уча
стие в создании системы СИБИД в 
обл. библиогр. описания и смежных 
объектов. Бьm чл. Межведомств. ко
миссии по стандартизации в обл . 

И. Я. Госин 
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НТИ, библ. дела и ред. -издат. работы 
( 1 976-86). 

Принимал активное участие в раз
работке проектной и техн. док-тации 
АИС по обществ. наукам И НИ ОН АН 
СССР, руководил её вводом в пром. 
эксплуатацию ( 1 978-86). 

Автор б. 70 публ. ;  37 сб. науч. тр. ,  
инструкт. -метод. и справ. изданий 
вышли под ред. Г. Бьm чл .  редколле
гии жури. <<Науч. и техн. б-ки СССР>>. 

Награждён орденом Красной Звез
ды, орденом Отеч. войны 2-й степ. ,  
медалями. 

Соч.: Каталоги библиотеки // ФБОН: 
Из опыта работы за 40 лет. М. ,  1958 (в со
авт.) ;  О централизованной каталогизации 
и новой организации труда по выпуску 
информационных библиографических 
бюллетеней в ФБОН АН СССР // Библ.
библиогр. информация б-к АН СССР и 
Акад. наук союз. респ. М . ,  196 1 ;  Методи
ка описания произведений печати для ка
талогов, библиографических картотек и 
информационных изданий .  М . ,  1 96 8  
( в  соавт.);  Унификация библиографичес
кого описания: П ринципы и реализация в 
АИС ИНИОН АН СССР // Всесоюз. со
вещ. по проблемам автоматизации ин
форм. процессов в обществ. науках. М . ;  
1 979. Ч. 1 (в соавт.) ;  Библиографические све
дения в изданиях. М.,  198 1  (в соавт.);  Про
блемы представления библиографических 
данных в реферативных изданиях // Рефе
рирование в обществ.  науках. М. ,  1 98 1  
(в соавт.) ;  Библиографическое описание 
произведений печати. М. ,  1986. Ч. 1 :  Биб
лиографическое описание книг (в соавт.). 

Лит.: Игорь Яковлевич Г осин ( 1923-
199 1 )  // Сов. библиогр. 1 992. NQ 2. 

С. К. Виленская, М. Н. Смирнова 

ГОСТОНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
(лит. -муз. гостиная) , форма библио
течного обслуживания и массовой ра
боты библиотеки, нацеленная на при
общение пользователей б-ки к дости
жениям лит . , муз . , изобр. иск-ва, 
кино, театра, развитие библиотечного 
общения. Служит для формирования 
эстетич. культуры читателей и др. по
сетителей б-ки.  Здесь проводятся 
лит. -муз. вечера, салоны, часы музы
ки и поэзии, встречи с интересными 
людьми, обсуждения книг, читатель
ско-зрительские конф. ,  диспуты,  
конкурсы. Для Г. л. в б-ке выделяют
ся специально оборудованные зал 
или комната, где в красивом интерье-



ре размещаются издания по лит-веде
нию, иск-ву, эстетике, аудио- и ви
деотехника, т. е .  создаётся соотв. биб
лиотечная среда. В работе Г. л. уча
ствуют чит. актив, представители 
творч. интеллигенции. Темат. и жан
ровый диапазон встреч в Г. л. неогра
ничен. Создаются условия для инди
вид. и гр. занятий (прослушивание 
звукозаписей, коллективные про
смотры телепередач и видеолент, оз
накомление с библиогр . обзорами 
лит. , книж. выставками, нотными сб. 
и т. д.). В Г. л. проводятся занятия ху
дож. клубов и объединений по инте
ресам (лит. ,  любителей иск-ва, фило
фонистов, дискоклубов и др.) .  Всё это 
играет большую роль в реализации 
функций б-ки как культурно-об
ществ. и досугоного центра. 

А. Е. Шапошников 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБ 
ЛИОГРАФИЯ, вид библиографии, в 
задачи к-рой входит максимально пол
ный учёт всех видов док.,  созданных 
или опубл. на терр. гос-ва и информа
ция о них в спец. изданиях. Г. б. в це
лом определяют как обл. науч.-практ. 
деятельности, имеющей своим объек
том библиогр. учёт документов на оси. 
бесплатного обязательного экземпляра 
документов или регистрации авторс
ких прав (США и нек-рые др. гос-ва) , 
вып. системы методически унифици
рованных библиогр. пособий, раздель
но отражающих разл. виды публ.,  зву
козаписей, аудиовизуальных и др. док. 
(см. «Книжная летописЬ», «Летопись 
журнШlьных статей»). 

В спец. терминологии (особенно 
заруб.) понятие «Г. б.» почти полнос
тью совпадает с понятием «нац. биб
лиография» .  Гл . акцент в понятии 
<<нац. библиография» делается на том, 
что она охватывает все док. ,  создан
ные на терр. данного гос-ва, а также 
на гос. яз. страны вне зависимости от 
места их издания. ФедерШlьным зако
ном РФ «Об обязательном экземпляре 
документов» ( 1 994) зафиксирован 
распределённый характер создания 
Г. б. след. орг. федер. уровня и орг. 
субъектов Рос. Федерации: 

Российская книжная пШlата (РКП), 
респ. книж. палаты, секторы гос. биб-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

лиографии нац. б-к субъектов РФ 
осуществляют библиогр. учёт изданий 
на бумажной основе (непериод. ,  пе
риод. и продолж. текстовые, нотные, 
картогр. ) ;  

Российская государственная библио
тека для слепых учитывает издания 
для слепых, <<говорящие>> книги; 

Парламентская библиотека Россий
ской Федерации ведёт учёт офиц. док. 
всех видов и типов; 

Всероссийская патентно-техничес
кая библиотека учитывает патентные 
док. ; 

Федеральный фонд гос. стандартов 
и обществ . классификатор техн . 
экон. информации обеспечивает ре
гистрацию стандартов (см. Всероссий
ский научно-исследовательский инсти
тут классификации, терминологии и 
информации по стандартизации и ка
честву) ; 

Всероссийский научно-технический 
информационный центр учитывает 
неопубл. док. ; 

Гос.  фонд телевизионных и радио
программ Федер. службы России по 
телевидению и радиовещанию ведёт 
библиогр. учёт аудиопродукции, ви
деодок. ; 

Гос. фонд кинофильмов учитыва
ет мультипликационные, док-талъ
ные и науч. -попул. фильмы;  

Межотрасл . науч . - исслед . ин-т  
«Интеграл» учитывает программы для 
ЭВМ; 

Науч . -техн . центр <<Информре
гистр» учитывает электрон. издания. 

Достаточно стройная и эффектив
ная для рос. условий федерализма и 
многонациональности система Г. б. 
строится по терр.-видовому принци
пу, обеспечивая распределение, деле
гирование прав и обязанностей, а так
же взаимодополнение функций и 
обязанностей библиогр. регистрации 
и учёта в центре и на местах, где ве
дётся библиографирование, прежде 
всего , на нац. яз .  Существующая 
именно в России и не имеющая сегод
ня заруб. аналогов система гос. биб
лиогр. указ. (<�етописей») ,  карточек 
централиз. каталогизации, электрон. 
версий на CD- ROM, позволяет отра
жать в унифицир. и единообр. форме 
док. практически на всех яз. народов 
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РФ. Эта постоянно совершенствую
щаяся и гибкая система намного опе
редила ряд оси. положений концепции 
Универс. библиогр. учёта док. , к-рую 
ныне внедряет ИФЛА. Прежде всего 
это относится к регистрации нетрадиц. 
видов док. У Г. б. эффективный меха
низм функционирования в связи с 
привлечением и исполъз. рычагов гос. 
воздействия на отеч. книж. дело и 
культуру. Г. б. является эталонной ин
формацией, служа базой и основойдля 
всех пр. разновидностей библиографи
ческих пособий (отрасл. ,  темат. , уни
верс. характера) . 

По хронолог. признаку Г. б. может 
быть ретроспект. , текущей и перспект. 
Все эти виды выпускаются в традиц. 
печ. и машипочитаемой форме. Сре
ди ретроспект. пособий наиболее важ
ны сводные каталоги рус. и любой др. 
нац. книги за конкретные периоды, 
оси. на каталогах крупнейших б-к и 
центров нац. библиографии в лице 
книж. палат. К изданиям текущей Г. б. 
относятся регулярно выходящие гос. 
библиогр. указ., общее кол-во к-рых 
сост. 38 назв. Среди изданий перспект. 
гос. библиографии - указ. «Книги в 
наличии и печати» (рос. «Books in 
print») ,  К-рЫЙ ВЫХОДИТ 6 раз В ГОД В 

электрон. форме и еженед. в виде печ. 
издания «Новые книги России». 

Составление гос . библиогр. ин
формации регламентировано ГОСТ 
7 .6 1 -96 «Издания. Гос .  (нац.)  биб
лиогр. указатели», в к-ром определе
ны виды го с. библиогр . указ . ,  их 
структура, изложены правила офор
мления гос. библиогр. пособий. Фор
мат записи в Г. б. соответствует пра
вилам UNIMARC. 

От состояния Г. б. напрямую за
висит положение дел не только во 
всех пр. сферах библиогр. деятельно
сти, но и эффективность, экономич
ность ми. процессов статистики пе
чати, книгоиздания и книгораспро
странения . Именно поэтому РКП 
сама по себе и как ос н.  участник Ас
социации книж. палат постоянно со
вершенствует науч . ,  метод . и орг. 
обеспечение Г. б .-Это особенно важ
но в условиях перехода на рыночные 
отношения и повсеместной компью
теризации библиогр. процессов. Осо-



ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА В БЕРЛИНЕ «ПРУССКОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

бое внимание следует уделять повы
шению эффективности и законодат. 
обеспечению системы обяз. экз. и 
разработке соотв. нормативной доку
ментации в данной сфере для разл. 
уровней и целей библиоrр. учёта но
вейших форм и разновидностей 
электрон. ресурсов. Др. направление 
связано с науч. -метод. обеспечением 
Г. б . :  подготовкой новых и пересмот
ром действующих инструкт.-метод. 
мат-лов для упрощения мн. процес
сов сост. библиогр . информации, 
приведения их в соотв. с междунар. 
нормами и критериями. Это актуаль
но прежде всего в сфере библиографи
ческого описания, классификации и 
предметизации док. Ещё одно направ
ление - стандартизация в сфере Г. б . ,  
что должно способствовать унифика
ции мн. терминов, процессов, комму
никативных форматов, т. е.  повыше
нию конкурентоспособности конеч
ных продуктов Г. б.  России. 

Лит. : И л ь и н а  И. И. ,  К р и в о ш е и 
н а Г. В. На основе компьютерной техно
логии // Библиография. 2000. N2 2; Кон
цепция развития Российской книжной 
палаты // Библиография. 2000. N2 6; С е -
м е н о в к е р  Б. А. Государственная биб
лиография в информационном обществе // 
Изд. дело. 1990. Вып. 2 ;  То же. 199 1 .  Вып. 3; 
О н ж е.  Государственная библиография 
России, XVIII-XX вв. : В 2 вып. М. ,  2000; 
О н ж е. Потребительская модель государ
ственной библиографии. М. ,  1 993. 

А. А. Джиго 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБ
ЛИОТЕКА, библиотека, к-рая фи
нансируется целиком или в знач. ча
сти из гос. бюджета и находится в ве
дении федер. ,  регион. органов гос. 
власти и упр. субъекта федерации,  
м-ва (ведомства). Г. б. принадлежат 
roc. учреждениям, предприятиям,  от
носящимся к м-вам культуры,  обра
зования, др. м-вам и ведомствам. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБ
ЛИОТЕКА в ВЕРЛОНЕ «ПРУС
СКОЕ КУЛЬтУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 
(StaatsЬiЬ!iothek zu Berlin «PreuBische 
Kulturbesitz») , универс. науч. Ос н. в 
1 659  указом курфюрста Фридриха 
Вильгельма как <<Курфюрстская б-ка 

BiЬliothek zu Кб\n an der Spree•> ) , как 
тогда наз. Берлин. Её роль в развитии 
науки возрастает с 1 700 - времени 
образования Королевского науч. о-ва 
( Kбnigliche Societiit der Wissen
schaften) . С 1 7 0 1  переименована в 
Королевскую б - к� В правление 
Фридриха 11 ( 1 740-86) начала полу
чать постоянные дотации. В 1 784 пе
реехала в специально построенное 
для неё здание. С 1 824 получает обяз. 
экз . ,  в 1 842-8 1 создаются ген. и сист. 
каталоги. 

В кон. 19 в. в объединённой О. фон 
Бисмарком Германии стало ощути
мым отсутствие нац. б-ки. В услови
ях науч. реформ, осуществлённых по 
инициативе Ф. Альтхофа, б-ка нача
ла содействовать консолидации науч. 
б-к Прусени и всей Германии, преж
де всего, в разработке единых инст
рукций в обл. каталогизации, созда
нии прус. ,  а затем и общегерм. свод
ных каталогов, сводного каталога 
инкунабул. С 1 893 налаживается по
стоянный книгообмен между Коро
левской б-кой в Берлине и унив. 
б-ками Пруссии. Наиболее активно 
эта задача решалась в 1905-2 1 при ди
ректоре б-ки Адольфе фон Харнаке 

( 1 85 1 - 1 930) . С 1 905 функционирует 
Справ . - библиогр. бюро нем.  б - к  
(справки о местонахождении книг) . 
В 19 14  открывается специально пост
роенное для б-ки по проекту архит. 
Эрнста фон Ине здание на Унтер
ден-Лиидеи - центр. улице Берлина. 
В 1 9 1 9  она получила назв. Прус. roc .  
б-ка (PreuВische StaatsЬiЬliothek) , но 
финансовые трудности позволили ей 
выполнять, по словам А.  фон Харна
ка , лишь функцию нац.  абоне
ментной б-ки. С 1 924 б-ка становит
ся центром системы МБА Германии, 
с 1 937 общегерм. центром междунар. 
МБА. Во вр. Второй мировой войны 
её здание было повреждено на 30%, 
разрушен гл. купольный чит. зал, но 
осн.  часть фонда - 3 млн. экз. была 
вывезена и размещена в 28 нас. пун
ктах страны. 

После Второй мировой войны 
часть фондов, оказавшалея на терр. 
Воет. Германии в сов. оккупационной 
зоне, сост. основу Публ. науч. б-ки 
(6ffentliche Wissenschaftliche Biblio
thek) , открытой в 1 946 в Берлине при 
поддержке сов. воен. администрации. 
В 1 949 (год образования ГДР) её фон
ды сост. 1 ,4 млн. тт. Наряду с Немец-

в Кёльне на Шпрее» ( «Churfuгstliche В Государственной библиотеке в Берлине «Прусское культурное наследие» 
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кой библиотекой в Лейпциге выпол
няла до 1991  функции нац. б-ки ГДР 
в ист. здании Прус. roc. б-ки. С 1 954 
паз. Нем. roc. б-кой (Deutsche Staats
ЬiЬliothek) . На посту её директора 
особенно проявили себя Х. Кунце и 
Ф. Краузе - хорошие организаторы, 
видные учёные в обл. книговедения и 
библ-ведения. В 1989 фонд б-ки сост. 
3 ,9  млн. экз. 

Б. половины фондов Прус . гос . 
б-ки ( 1 ,8 млн. экз.) оказалось на терр. 
Зап. Германии в амер. и фр. оккупа
ционных зонах. Фонд, находивший
ся в амер. зоне, послужил осп. обра
зованной в 1 947 Гессенской б-ки 
(Hessische BiЬliothek) в Марбурге. Фр. 
часть была передана в 1 948 в Тюбин
генекое депозитарное хранилище 
(Tiiblnger Depot) при Упив. б-ке .  В 
1 949 в Марбурге на осп. этих двух 
собр. открывается Зап . - герм. б-ка 
(Westdeutsche BiЬliothek) , перевезён
ная затем в Заn. Берлин. С 1962 её фи
нансирует Фонд Прус . культурного 
наследия, и с 1968 она паз. Гос. б-ка 
«Прус. культурное наследие» (Staats
ЬiЬliothek PreuBischer Kulturbesitz) , 
считая себя правопреемлицей Прус. 
гос .  б-ки , что не признавалось ГДР. 
В 1 967-78 для её размещения по 
проекту архит. Ганса Шарона было 
построено здание, призлаиное одним 
из самых оригинальных библ. зданий 
20 в. До воссоединения двух герм. 
гос-в эта б-ка наряду с Нем. б-кой во 
Франкфурте-на-Майне и Баварской 

государственной библиотекой в Мюн
хене рассматривалась как одна из трёх 
нац. б-к ФРГ. 

В 1991 после воссоединения Герма
нии произошло административное 
объединение воет. и зап. частей б-ки 
под совр. назв. - Гос.  б-ка в Берлине 
«Прусское культурное наследие». 

Б-ка на Унтер-ден-Линдел вместе 
с 5 крупнейшими науч. б-ками (Ба
варской гос . ,  им. герцога Августа в 
Вольфенбюттеле, Нижнееаксонекой 
roc. и унив . ,  Гор.  и унив. во Франк
фурте-на-Майне и Нем. б-кой в Лей
пциге) входит в созданное в 1989 объе
динение б-к Германии «Собрание 
немецких изданий» ( «Samrnlung deuts
cher Driicke» ) .  Она ответственна за 
исчерпывающую полноту комплекто-

вания изданий 1871-1912 ,  их раскры
тие и обеспечение условий хранения, 
в т. ч. карт 1801-1912 ,  а также нотных 
изданий 1801- 1945 . Функции межре
гион. библиогр. службы общегерм . 
значения выполняет подразделение, 
расположенное в здании на Потеда
мер штрассе, в к-ром действует также 
Иберо-амер . ин-т со своей б-кой , 
подчинённый Фонду Прус. культур
ного наследия. В отдельном здании 
находится архив фотомат-лов (Das 
Bildarcblv) . 

Как нац. б-ка выполняет функ
ции: раскрытие фондов на осн. ис
польз. новейших информ. техноло
гий; поддержка науч. исслед. во всех 
обл . ,  с особым вниманием к нац. ис
тории нового вр . в её интернац. зна
чении; обработка библиогр. вспом. 
мат-лов и подготовка ретроспект. 
библиографии на осн. созданного с 
этой целью информ. центра; плани
рование и координация по отноше
нию ко всему библ. делу Германии; 
чл .  разл . междунар . орг. : И ФЛА, 
LIВER и др. Является инновацион
ным центром науч.-информ. комму
никаций. 

Ежегод. б-кой пользуются б. 1 млн. 
чел. ,  число книговыдач - в ср. 1 ,2 млн. 

К 2003 общий фонд б-ки - св.  
10 ,6 млн. экз. , в т. ч .  ок.  476 тыс. книг. 
Чит. мест - б. 1000. 

Лит. :  Die StaatsblЬliothek Unter den 
Linden: Ein Kolloqium in der Staatsblbliothek 
zu Berlin am 1 1 .  Juni 1997 .  Frankfurt am 
Main, 1997; Festschrift Deutsche StaatsЬiЬli
othek, 166 1 - 196 1 .  Leipzig, 1 96 1 .  Bd. 1-2; 
Grundsiitze des BestandsaufЬaus. Berlin, 1996; 
Р а u n е 1 Е. Die StaatsЬiЬ!iothek zu Ber1in: 
Ihre Geschichte und Organisation wiihrend 
der ersten zwei Jahrhunderte seit ihrer Erбf
fnung, 166 1 - 1 8 7 1 .  Berlin, 1965; WеЬ-сайт 
Государственной библиотеки в Берлине 
«Прусское культурное наследие» - http:/ / 
www.sbb.spk-berlin.de/ 

Б. Ф. Володин 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБ
ЛИОТЕКА СССР и м.  В .  И.  Л е н и 
н а, см. Российская государственная 
библиотека. 

ГОСУдАРСТВЕННАЯ МЕЖВЕ
ДОМСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕЧ
НАЯ комИссия (ГМБК) п Р  и 
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М и н и с т е р с т в е  к у л ь т у р ы  
С С С Р, создана в соотв. с пост. ЦК 
КПСС от 8 . 5 . 1 974 «0 повышении 
роли б-ки в ком. воспитании трудя
щихся и науч. -техн. прогрессе» для 
координации рук. библ.  делом в стра
не. Её деятельность регламентирова
лась Положением, утв. пост. Совета 
Министров СССР от 10. 10. 1975 NQ 847. 
Комиссия знач. расширила координи
рующие функции по сравнению с дей
ствовавшим в 1959-74 при М-ве куль
туры СССР Советом по вопросам 
библ. работы. Она рассматривала пер
спектинные планы развития библ .  
дела, вопросы взаимодействия и согла
сования работы б-к всех ведомств, раз
рабатывала предложения по осп. на
правлениям развития библ. системы и 
совершенствованиядеятельности биб
лиотек (централизация массовых roc. 
и проф. б-к, улучшение сохранности 
и использ. фондов, разработка единых 
союз. и междунар. стандартов по библ. 
делу и библиографии, информатике и 
книж. делу, развитие междунар. со
трудничества б-к ·и мн. др.) .  Решения 
ГМБК бьmи обяз. для всех ведомств и 
официально оформлялись норматив
ными актами. Комиссия работала до 
прекращениядеятельности М-ва куль
туры СССР в 1991-92. 

Лит.: Г у д к о в  Н. Н. От разобщённос
ти к единой библиотечной политике / 1 Сов. 
библиотековедение. 1990. NQ 5; История 
библиотечноrо дела в СССР: Документы и 
материалы, 1 9 1 8-1920. М . ,  1 975;  То же, 
1920- 1929. М. ,  1979; То же, 1929-1941 .  М. ,  
1992; К л ю е в  В. К. Формирование обще
ственных структур управления библиотеч
ным делом Российской Федерации. М. ,  
1992; Руководящие материалы по  библио
течному делу: Справочник. М.,  1982. 

Н. Л. Рожков 

гоСУДАрсТВЕННАЯ НАУIJНАЯ 
БИБЛИОтЕКА (ГИБ), Москва, одна 
из крупнейших сов. спец. б-к, рабо
тала с 1927 по 1958 ,  позже перебази
рована в Новосибирск. Основой по
служили объединённые в 1 9 1 8  б-ка 
Президиума Всерос. совета нар. х-ва 
(ВСНХ) и Гос .  науч. -техн . б-ка его 
Науч. -техн. отдела, к-рые в 1 927 по 
решению Президиума ВСНХ были 
преобразованы в ГИБ Науч . -техн . 
упр. ВСНХ - библ. центр, обслужи-
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вавший не только аппарат ВСНХ, но 
и широкие круги читателей. С 1 929 
официально признана центр. б�кой 
пром-сти , становится публ . науч. 
техн. б-кой, библиоrр. и метод. цент
ром техн. б-к. 

В 1932 на оси. ВСНХ были созда
ны нар.  комиссариаты тяжёлой,  
лёгкой и лесной пром-сти (Нарком
тяжпром,  Наркомлешром и Нарком
леспром), произошла отрасл. диффе
ренциация пром-сти, соответственно 
возникли техн. б-ки разл. отраслей 
пром-сти. ГНБ была передана в веде
ние Наркомтяжирома СССР с функ
циями opr. и метод. рук. сетью техн. 
б-к тяжелой пром-сти, для чего созда
вались её филиалы в Ленинграде , 
Харькове , Свердловске и Баку, а в 
дальнейшем и в др. городах - как 
опорные базы по рук. соотв. сетью 
техн. б-к в респ. ,  краях и обл. Вместе 
с тем ГНБ сохранила характер веду
щей межотрасл. б-ки пром-сти СССР 
в целом. 

В предвоен. годы в связи с перехо
дом ( 1939) в ведение Наркомата топ
ливной, а затем угольной пром-сти 
СССР ГНБ направила ос н. внимание 
на укрепление 320 техн. б-к комбина
тов, трестов,  шахт, НИИ угольной 
пром-сти . Кроме того , к нач. Вел. 
Отеч. войны ГНБ оказывала метод. 
помощь более чем 3 тыс. техн. б-к др. 
отраслей пром-сти, к-рые пользава
лись её метод. и библиоrр. издания
ми,  а также фондами по межбибл .  
абонементу. 

В годы войны ГНБ перестроила 
свою работу, ориентируясь на перво
очередное обслуживание оборонных 
потребностей страны, создала новые 
филиалы в воет. р-нах (Барнауле, Ка
раганде, Перми),  оказывала помощь 
техн. б-кам, пострадавшим во вр. ок
купации: бьmи восстановлены фили
алы в Ростове, Сталинrраде, Харько
ве, Киеве. 

В 1 946 по решению прав-ва ГНБ 
была передана в ведение М-ва высш. 
образования СССР, получив новые 
обязанности - обслуживание б-к ву
зов, повышение библ. квалификации 
штата ГНБ и работников техн. и ву
зов. б-к Москвы, сост. и издание ме
тод. пособий и мат-лов по обмену 

опытом (напр . ,  «Обмен опытом 
ГНБ», 1950-57, 33 вып.) .  

В числе читателей ГНБ бьmи изв. 
учёные - И. П. Бардин, Л. Д. Шевяков, 
В. А Фок, [ В. Курдюмов, А Е. Фер
сман, А А. Скачинекий и др. 

Фонды ГНБ в этот период насчи
тывали ок. 6 млн.  экз . ,  из них 3 ,5  млн.  
в самой ГНБ. Ежегод. книговыдача в 
ГНБ при 15- 1 8  тыс. читателей сост. 
700-900 тыс. экз. Обслуживание по 
МБА получали в ер. 2000 абонентов, 
к-рым высылалось ежегод. ок. 100 тыс. 
экз . 

С 1 929 по 1953 издавалась картоте
ка «Техкарт» , включавшая аннотир. 
информацию о текущей мировой лит. 
по технике. В 1 936-53 выпускались 
6 ежемес . отрасл. библиоrр. жури. ,  
объединённых под назв. «Новости 
техн. лит.» («НТЛ») . Они давали ин
формацию о новой отеч. и заруб. техн. 
лит. по важнейшим отраслям пром
сти (горная, энергетич. ,  металлургич. ,  
машиностроит. , хим. и строит. ) .  

Выпуск «НТЛ» прекратился в свя
зи с созданием Ин-та науч. информа
ции Акад. Наук СССР. ГНБ присту
пила к сост. и публикации ротаприн
тных «Библиоrр. указ . текущей ( отеч.) 
лит.» по технике. Это издание, явив
шееся в известной мере продолжени
ем «НТЛ», выходило в 5 вып. :  <<Гор
ная промышленность», «Металлур
гия», «Машиностроение» , «Энерге
тика и энергопромышленность» , 
«Строительная промышленность». 

В орг. и становлении ГНБ большая 
заслуга её директоров - М. Л. Миль
штейна, Л. А. Шлоссберга, проф. 
А.  И. Яковлева, Д. И. Ульянова (брата 
В. И. Ленина) и др. В числе ведущих 
сотрудников: А Г. Болбот, В. В. Вла
сов, О. Н. Дементьева, Н. А Иващен
ко, А 3. Комолова, Н. О. Константи
нова, А В. Кременецкая, Н. П. Попо
ва и др. ,  а также преподаватели моек. 
библ. ин-та М. П. Гастфер, Ф. И. Ка
ратыгин, О. С. Чубарьян. 

В 1 958 по решению прав-ва ГНБ 
была передана в ведение АН СССР и 
на её базе создана Государственная 
публичная научно-техническая биб
лиотека Сибирского отделения 
АН СССР (ГПНТБ СО АН СССР) . 
Одновр. в Москве при Гос. науч. -техн. 
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комитете Совета Министров СССР 
организована Государственная пуб
личная научно-техническая библио
тека СССР (ГПНТБ СССР) , в оси. 
фонда к-рой была положена часть 
фондов ГНБ. 

Лит. :  Государственная научная биб
лиотека: К сорокалетию со дня основания 
( 1 9 1 8- 1 958}:  Сб. ст. М. ,  1959. 

Е. И. Ратникова 

ГОСУДt\РСТВЕННАЯ НАУчнАя 
ПЕДАГОГЙЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕ
КА (ГНПБ) и м. К . Д. У ш и н с к о 
г о  Р о с с и й с к о й  а к а д е м и и  
о б р а з о в  а н и я ,  Москва, центр. от
расл. б-ка лит. по педагогике, психо
логии и образованию, информ. -биб
лиоrр. центр в обл. педагогики и обра
зования,  отрасл. науч. -метод. центр 
для б-к общеобразоват. учреждений, 
нач. проф. и доп. пед. образования, 
междунар. депозитарий ЮНЕСКО по 
лит. в обл. педагогики и образования 
(с 1983) .  Оси. в 1925 как справ. б-ка 
при информ. отделе Наркомироса 
РСФСР, в 1932 объединена с Центр. 
пед. б-кой при Наркомпросе, с 1939 
Гос. б-ка по нар. образованию, в 1 944 
включена в систему науч. учреждений 
Акад . пед. наук РСФСР, с 199 1  - Рос. 
акад. образования. В 1 945 присвоено 
имя К. Д. Ушинского, с 1 970 - совр. 
назв. 

В ос н. фонда, кроме справ. б- ки 
Наркомпроса,  легли фонды б - к  
Науч. -пед. ин-та методов шк. работы, 
Науч.-исслед. ин-та методов внешк. 
работы, Высш. ком. ин-та просвеще
ния (ВКИП ) ,  Центр. науч. -исслед. 
ин-та педагогики при ВКИП, Науч. 
исслед. ин-та нерус. шк. , науч.-метод. 
секции Гос. уч. совета Нарко�проса 
РСФСР и др. учреждений пед. профи
ля, а также личные собр. видных дея
телей отеч. просвещения: б-ка нар. 
комиссара просвещения РСФСР и 
первого президента Акад. пед. наук 
РСФСР В. П. Потёмкина, автора изв. 
учебников по математике А П. Ки
селёва, проф. -филолога А О. Афана
сьева, д. чл. Акад. пед. наук РСФСР 
Н.  В .  Чехова и мн. др. 

К 2003 общий фонд ГНПБ насчи
тывал б. 1 ,6 млн. ед. хр. ,  в т. ч. книж. 
и жури. издания, авторефераты дис. 
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пед. тематики, учебники и програм
мы для всех типов пед. учеб. заведе
ний совр. и дорев. России, издания 
Акад. пед. наук, Рос. акад. образова
ния, тр. и уч . записки пед. ин-тов и 
ун-тов, пособия учреждений систе
мы повышения квалификации пед. 
кадров разных регионов страны .  
В фонде наиболее полное в стране 
собр. отеч. и заруб. пед. классики на 
рус. яз. (А. С. Макаренко, А. В .  Лу
начарский ,  С. Т. Шацкий, В. А. Су
хомлинский, Я. А. Коменский и др. ) ,  
кол. букварей для детей и взрослых 
(св. 250 экз.) - от факсимильных изд. 
<<Азбуки» Ивана Фёдорова (Львов, 
1 574) и «Букваря» Кориона Истоми
на (М. , 1 694) до первых сов. стабиль
ных букварей (с 1932) , среди к-рых 
буквари, выпушенные для борьбы с 
неграмотиостью в первые годы сов. 
власти. 

Фонд редких книг насчитывает 
б. 7 тыс: ·экз. Среди них издания 16-
17 вв. ,  напеч. кириллицей, прижизн. изд. 
тр. основателей и преподавателей Моек. 
ун-та М. В. Ломоносова, И. А. Аничко
ва,  Л .  Эйлера, Н .  Фусса, С .  Везу, 
И. А. Двигубского, К. Рулье, К. Мак
симовича. 

Довольно полно представлена 
отеч. периодика: б. 300 назв. дорев. и 

б. 1000 назв. жури. последующих лет, 
среди к -рых редкие жури. первых лет 
сов. власти, полные комплекты «Пе
дагогического сборника» ( 1 864-
19 17) ,  «Русской школы» ( 1 890- 1 9 1 8) ,  
«Вестника воспитания>> ( 1 890- 1 9 17) ,  
«Журнала Министерства народного 
просвещения•> ( 1 834- 1 9 1 7) ,  «Учите
ля» ( 1 86 1 - 1 9 1 7) ,  «Педагогического 
листка>> ( 1 87 1 - 1 9 1 7) и др. Ежегод. в 
ГНПБ поступает о к. 1 О ты с. назв. книг 
и 200 назв. жури. 

Наряду с традиционными ведутся 
каталоги пед. серий, учеб. программ 
и конф. , сист. картотеки статей «Пе
дагогические науки. Образование. 
Педагогическая психология>> и «Зако
нодательные и директивные матери
алы по народному образованию>> 
(с 1 9 1 8 ) ,  картотека персоналий . 
Справ. -информ. фоНд включает раз
нообр. по тематике и типам изданий 
справ. лит. универс. и отрасл. харак
тера. Дорев. библиография представ
лена тр. С. И. Анциферова, К. Н. Де

рунова, А. И. Лебедева, В .  И. Межо

ва, Н. А. Рубакина, О. В. Слюсаренко, 
Г. Фальборга, В. Н. Чарнолусского и 
др. Наиболее полно представлена пед. 
библиография послеокт. вр. (сов. пе
риод, а также реформы образования 
в России 90-х гг. 20 в.) .  

Государственная научная педагогическая библиотека им . К. Д. Ушинского Российской ака
демии образования. А!осква 
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Пользователи б-ки - учителя, вос
питател и ,  студенты , аспиранты , 
преподаватели пед. ин-тов и ун-тов, 
учёные-педагоги, деятели нар. образо
вания - св. 35 тыс. ежегод. К их услу
гам - постоянно действующая выс
тавка книж. новиы:ок, темат. экспози
ции, тщательно подобранный фоНд 
отрасл. лит. , справ. -библиогр. аппа
рат, чит. зал на 1 60 мест, персональ
ный и межбибл. абонементы. Широ
ко практикуются дни специалиста, 
встречи с читателями, учителями, пед. 
общественностью, учёными и специ
алистами Рос. акад. образования. 

Над созданием свода пед. библио
графии в разное время трудились из
вестные библиографы: Н. А. Зиневич, 
Е. П. АНдреева, Н. А. Рут, В. А. Ильи
на, В. Г. Кирпичникова, И. М. Турич, 
Н. С. Пуриц, В. Тимонова и др. ГНПБ 
подготовила библиогр. фУНдаментдля 
науч. -пед. исслед. - 4 вып. <<Педаго
гической библиографии» (лит. на рус. 
яз. за 1 924-49) . Ежекварт. с 1 950 вы
ходит указ. <•Литература по педагоги
ческим наукам и народному образо
ванию» (книги и статьи на рус. яз.) ,  с 
1996 его подготовка осушествляется 
в автоматизир. режиме из электрон. 
БД ГНПБ. Б-ка издаёт лит . ,  посвящ. 
выдаюшимся деятелям отеч. педаго
гики, рек. библиогр. пособия по ак
туальным вопросам воспитания и 
обучения подрастаюшего поколе
ния. Более 30 лет издаётся ежегод. 
указ. <<Навстречу новому учебному 
году>> (список лит. к выставке , по
свящ. общеобразоват. шк. в совр . 

. условиях) ; с 1954 - аннотир. биб
лиогр. указ. «Иностранная литерату
ра по педагогическим наукам и народ
ному образованию>> (книги и статьи 
из иностр. жури. ,  поступивших в фон
ды б-ки) .  

Одно из важных направлений -
метод. обеспечение деятельности б-к 
сети, к-рая насчитывает ок. 70 тыс. 
шк. б-к, б. 4 тыс. б-к нач. проф. об
разования, 1 10 б-к учреждений пос
левузов. пед. образования, б. 500 б-к 
методкабинетов и внешк. учрежде
ний. 

С 1 994 ведётся электрон. каталог 
лит. по педагогике и образованию, для 
поиска информации разработана и 
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используется нац. версия пед. тезау
руса. С 1997 осуществляется доступ 
читателей через Интернет к мировым 
информ. ресурсам. ГНПБ входит в 
Ассоциацию пользователей системы 
C08j l 8 1 8 ,  участвует в программе «Со
здание общерос. информ.-библ. ком
пьютерной сети» (ЛИБНЕТ) , ведёт 
междунар. книгообмен с 50 партнёра
ми из разных стран мира. 

С 1942 б-ка занимает комплекс зда
ний, к-рый является памятником ар
хитектуры; это гор. усадьба кон. 18 -
нач. 1 9  в. в стиле классицизма (архит. 
шк. М .  Ф. Казакова) , принадлежав
шая Демидовым. 

Лит. : П а в л о в а  Е. А. Информацион
ное обеспечение потребителей на базе Го
сударственной научной педагогической 
библиотеки им. К. Д. Ушинского // Педа
гогическая информатика: Теория и прак
тика. М. ,  1993. Ч. 2; С и з  о в Б. Н. Исполь
зование сетевых информационных техно
логий для обслуживания и непрерывного 
образования пользователей 11 Библиотеки 
и ассоциации в меняющемся мире: новые 
технологии и новые формы сотрудниче
ства: Материалы 5-й Юбил. междунар. 
конф. «Крым 98». М . ,  1998. Т. 2; О н  ж е. 
Чем живёт главная педагогическая 1/ Биб
лиотека. 1997. N2 2; информацию о Госу
дарственной научной педагогической 
библиотеке им. К. Д. Ущинского см.: http:/ 1 
www.gpntЬ.rn 

Б. Н. Сизов 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБIЦЕ
СТВЕННО - ПОЛИТ НЧЕСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА (ГОПБ), Москва, 
одна из крупнейших в России специ
ализир. б-к по обществ. наукам М-ва 
культуры РФ. Осн. в 193 1 в результа
те слияния б-к Ин-та К. Маркса и 
Ф. Энгельса и Ин-та В. И. Ленина; в 
1 992 преобразована в ГОПБ.  Основа 
фонда сформирована в 20-е rr., когда 
были приобретены наиболее ценные 
собр. иностр. и отеч. изданий соци
ал-демокр. направленности. К 2003 в 
нём насчитывалось св. 2 ,2  млн.  книг 
и период. изданий. Ценное собр. ред
ких изданий (с 16 в . )  - б. 200 тыс . :  
книги, жури. ,  газ . ,  листовки; кол. по 
экон . ,  соц. ,  полит. и культурной ис
тории стран Европы и Америки, по 
истории обществ. и филос. мысли, 
праву. Наиболее полное в России 
собр. по истории мирового и отеч . 

обществ. -полит. движения, знач. кол. 
«Россики» .  Кол. начали закупать с 
192 1 .  За рубежом были приобретены 
одна из лучших частных б-к по соци
альной истории Т. Маутнера и В. Пап
пенгейма (австрийские учёные, ад
вокаты) ; богатейшее собр. К. Грюн
берга по истории социализма; часть 
б-ки экономиста Мак-Лауда;  кол . 
англ.  историка анархизма Г. Маккая; 
3300 книг, ок. 400 журн. ,  1 350 бро
шюр и ок. 15 000 листовок из кол. ав
стрийского гос . деятеля А. Гельфер
та, собиравшего мат-лы о рев-ции 
1 848 .  Кол. утопий в ГОПБ - самая 
полная в мире (Т. Кампанелл а ,  
Т. Мор, Т. Мюнцер и т. д . ) .  

Среди рос. кол. большой интерес 
представляют собр. историка А. Кор
нилова и гегельянца Б. Чичерина; 
Л.  Меньшикова по рев. движению в 
России 19-20 вв. ; уникальное б-том
ное издание мат-лов о всеобщей стач
ке 1926 в Англии. Истории России по
свящ. док. из рус. заграничных б-к, 
привезённых в 1923. Это прежде все
го б-ка, осн. в кон. 19 в .  П. Тепловым 
в Лондоне, б-ка Чудновекого из Штут
гарта, Женевская б-ка им. Л. Н. Тол
стого , рус . б -ка из Цюриха, б-ка 
ЦК РСДРП, осн. в Женеве в 1 904, 
б-ка им. Г. А. Куклина - библиогра
фа, издателя,  коллекционера (см.  
Куклина Г. А. библиотека) . 

Выдающуюся роль в становлении 
б-ки и формировании фонда сыграл 
первый директор Ин-та К. Маркса и 
Ф. Энгельса видный учёный -историк 
и обществ. деятель Д. Б. Рязанов . . • 

Каталоги : алф .  рус . и и носt;р . 
книг, периодики, пр�дм. , ряд биб
лиогр.  картотек, в т. ч. с 90-х гг. · _  
офиц. док. центр. законодат. и ис
полн. власти, проблем полит. и соц. 
экон. положения России ,  док. о де
ятельности новых полит. партий и 
обществ . -полит. орг. и движений на 
терр. России (в т. ч .  на электронных 
носителях) . С 1 996 ЭК новых uо
ступлений лит. 

Обслуживание ведётся только в 
чит. залах (б.  80 мест: общий, редкой 
книги , периодики и справ . -биб
лиогр . ) .  Кол-во читателей в год - св. 
4 ,  7 ты с . ,  книговыдача - 1 32 ты с .  
экз. 
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Б-кой изданы капитальные биб
лиогр.  пособия по проблемам 
обществ. -полит. наук: истории боль
шевистской печати, наследию К. Мар
кса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина («Ле
ниниана>>, «Полемика вокруг идейно
го и научного наследия К. Маркса, 
Ф.  Энгельса, В .  И .  Ленина ( 1 989-
1 993 гг. )»  и др. ;  совм. с др .  б-ками 
указ . ,  напр. «Сводный каталог рус
ской нелегальной и запрещённой 
печати XIX века» , «История России 
в мемуарах, дневниках, письмах рус
ского зарубежья ( 1 9 1 7 - 1 9 9 1  гг. ) » ,  
« Сводный каталог периодических 
изданий русского зарубежья, 1 9 1 7-
1 993 ГГ. >> И др. 

ГОПБ поддерживает связи с Ин
том соц. истории в Амстердаме (Гол
ландия) ,  Домом К. Маркса в Трире 
(Германия) , б-кой Нем. федер. архи
ва. ГОПБ с 1992 чл. Междунар. ассо
циации учреждений, изучаюших ис
торию рабочего движения. 

Лит. : Государственная общественно
политическая библиотека: Крат. путеводи
тель. М . ,  1993;  информацию о Государ
ственной общественно-политической 
библиотеке см. : http:/ /www.gopв.rn 

Л. И. Львова 

ГОСУдАРСТВЕННАЯ ПУБЛ:ЙЧ
IfАЯ БИБЛИmКА и м .  М . Е . С ал 
т ы к о в а - Щ е д р и н а, см. Российс
кая национальная библиотека. 

ГОСУдАРСТВЕННАЯ ПУБЛ:ЙЧ
НАЯ ИСТОРЙЧЕСКАЯ БИБЛИО
ТЕКА (ГПИБ) РОССЙИ, Москва, 
специализир. науч. б-ка, гос. храни
лище отеч. и иностр. лит. по истории 
и ист. наукам, науч.-метод. центр б-к 
страны по вопросам библ.-библиогр. 
работы с лит. указанной проблемати
ки, осн. в 1 938  на базе Гос.  ист. б-ки 
при Гос. ист. музее. 

Основу фондов ГПИБ сост. част
ная б-ка моек. обществ. деятеля, ар
хеолога и коллекционера А. Д. Черт
кова, созданная им как бесплатная 
«всеобщая б-ка России» (см. Черт
ковекая публичная библиотека) . В ней 
собиралась преимуществ . иностр . 
лит. по истории России, слав. наро
дов, редкие издания. Энцикл. словарь 
Брокгауза и Ефрона ( 1 903) отмечал: 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ 

«Хотя Чертковекая б-ка бьша сравни
тельно невелика, но до образования в 
Императорской Публ. б-ке отдела 
Rossica она представляла единствен
ное в России ценное собрание книг 
о России и славянах, а по обилию 
редчайших изданий служила и слу
жит богатейшею сокровишницею». 
Первым библиотекарем Чертковекой 
б-ки с 1 859 по 1 873 бьш историк и из
датель П. И.  Бартенев. 

В 1 863 б-ка открьшась для обшеств. 
пользования как бесплатная обшедо
ступная. При ней с 1863 по 1 873 изда
вался ист. жури. «Русский архив» . 
С 1871  Чертковекая б-ка перешла в ве
дение Моек. гор. думы, а в 1 875 бьша 
преобразована в б-ку Имп. рос . ист. 
музея и тем са1)1ЫМ приобрела обще
рос. значение. Среди читателей б-ки в 
разные годы бьши В. А. Жуковский, 
А. С. Пушкин, Н.  В. Гоголь, М. Н. По
годин, Л. Н. Толстой. 

Оси. источником комплектования 
до 19 17  служили покупка, получение в 
дар или по завещанию ценных кол. лит. 

библиофилов, учёных разл. обл. гума
нитарного знания. Ценным приобре
тением 1 873 явилось собр. М. Д. Хмы
рова - 1734тт. рукописей, газ. и жури. 
вырезок за 1 700- 1 86 5 .  В 1 875  от 
Моек. думы поступило вместе с Чер
тковекой б-кой собр. А. Н. Голицы
на - иностр. книги о России 1 725-
1 8 1 5 . В 1 8 85-87 приобретены книж. 
кол. проф. Д. М. Щепкина по вопро
сам языковедения, религии, востоко
ведения; проф. К. К. Герца по исто
рии иск-ва с древнейших времён по 
19 в. и археологии (гл. обр. древнехри
стианской) , Н. Н. Муравьёва (Карс
кого) по истории воен. дела. В 1 887 
наследники генерал -фельдмаршала 
кн . А. И. Барятинского передали в 
б-ку б. 40 тыс. тт. зап. -европ. лит. по 
истории России и слав. стран, линг
вистике, египтологии, европ. и рос. 
рев. издания и др. 

С кон.  19 в. бьш налажен книго
обмен с рядом б-к Европы. В резуль
тате национализации в 1 9 1 8- 1 9  час
тных и обшеств. книж. собр. в б-ку по
ступило ок. 500 тыс. тт. из закрытых 
учреждений, православных и иноверч. 
общин, дворянских усадеб, напр. ,  се-

гии, византиеведению, истории Зап. 
Европы и Балкан, книги из б-ки изв. 
генеалога Л. М. Савелова, собр. исто
рика, археолога гр. А. А. Бобринско
го. Позднее, в продолжение тради
ций музея , б. 40 именных частных 
собр. получили в ГПИБ отдельный 
шифр и хранятся компактно. Учтено 
ок. 2 ты с. экслибрисов частных и об
ществ. б-к, не сохранившихся как 
кол. В 1 922 образован отдел редкой 
книги, в к-ром началась планомер
ная работа по выявлению и изучению 
раритетов. 

С 1921  б-ка получает бесплатный 
обяз. экз. отеч . лит. и приобретает 
(в т. ч. путём книгообмена) иностр. 
книги. С 1 937 она переросла масш
табы музейной и получила новый 
статус - Гос .  ист. б-ки при Гос.  ист. 
музее. С 1 938 после слияния с Объе
динённой б-кой Ин-та красной про
фессуры и рядом др. небольших б-к 
назв. Гос.  публ. ист. б-ка РСФСР, тог
да же ГПИБ получила отдельное 
здание,  к-рое занимает по сей день 
( 1 3 ,5  тыс. кв. м). В 1941 наиболее цен
ная часть фонда бьша эвакуирована в 
Кустанай, в 1 944 книги возвращены в 
Москву. Ценным приобретением 
послевоен.  лет стала кол . истории 

гражд. войны и эмиграции,  подарен
ная ГПИБ историком-эмигрантом 
Я. М. Лесовым. 

В 50-х гг. бьши реорганизованы ка
талоги - при участии крупнейших 
учёных-историков разработана ори
гинальная схема классификации 
лит. , на оси. к-рой создан сист. ката-
лог. 

К 2003 фонд б-ки - 3 , 3  млн. экз. 
(лит. по истории, вспом. ист. наукам, 
политологии, философии, экономи-
ке, праву, п,едагогике, лит-ведению, 
языкознанию, искусствоведению на 
рус. и мн. иностр. яз. ) ,  в т. ч.: 2 млн.  
1 4  тыс . книг ,  св .  1 млн . номеров 
жури. (ок. 2 ,9 тыс. номеров в фонде 
редкой книги и б. 1 ,4 тыс. номеров 
нетрадиц. печати) ; б. 1 , 5 тыс. комп
лектов газет; св. 22 тыс. мат-лов на 
микроносителях; 140 ед. хр. нот, 5 1 90 
ед. хр. карт, ок. 1 1  тыс. ед. хр. листо
вок и плакатов. Б-ка располагает ста
ропеч. ( 1 280 экз.)  и рукоп. книгами, 
начиная с 16 в. ,  кол. инкунабул, эль
зевиров, изданий времён Фр. бурж. 
рев-ции. К услугам читателей справ. 
фонд (42,2 тыс. экз . ) ,  алф. каталог на 
книги, жури. ,  газ . ,  подсобные фон-
ды, редкие книги ; сист. и предм. ка
талоги , ряд картотек. Алф. и сист. 

мейная б-ка гр. Уваровых по археоло- Государственная публичная историческая библиотека России. Москва 
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каталоги созданы также на фонды от

делов и чит. зала; каждый имеет осо

бенности, обусловленные специфи

кой подразделения . Имеются печ. 

каталоги (напр . ,  <<Каталог русских 

книг кирилловской печати 1 6 -

1 8  вв.•> ,  <<Зарубежные нелегальные и 
запрещённые издания 19  в.») .  Маши

ночитаемая БД включает нетрадиц. 

печать и текущие поступления 
(книж. каталог) . Обеспечивается ав
томатизир. доступ к внеш. БД на рос . 
и регион. уровнях (ЛИБНЕТ, Интер
нет) . 

Обслуживание читателей в ГПИБ 
дифференцированное - в науч. чит. 
залах по оси. направлениям ист. не
след . :  отеч. истории, всеобщей исто
рии, истории стран Азии и Африки. 
Для д-ров и канд. ист. наук имеется 
абонемент; выделен зал обслужива
ния учителей истории. Общедоступ
ны залы N2 1 (общий) , рус . зарубе
жья, периодики, новых поступлений, 
справ . - библиогр.  отдела ,  редких 
книг. 

ГПИБ - центр ретроспект. биб
лиографии в обл. истории. Наиболее 
крупные работы, выполненные ею 
или под её рук. : <<История историчес
кой науки>> в 3 тт. ( 1 965-95),  <<Движе
ние декабристов>> ( 1 960, 1 983 ,  1 986) , 
библиография док-тальных публ. по 
истории отечества, мемуаров и днев
ников дорев. России, сов. периода, 
рус. эмиграции и др. 

ГПИБ - чл. междунар. opr. , объе
диняющих библ. и науч. учреждения 
ИФЛА, Междунар. ассоциации б-к и 
архивов по истории ин-тов рабочего 
движения, Ассоциации б-к и док
тальных центров по изучению Воет. 
Европы и др. 

Лит.: Библиотека и история: Сб. науч. 
тр. М.,  1 99 1 - 1 994. Вып. 1-3;  Записки Го
сударственной публичной исторической 
библиотеки. М. ,  1 953- 1957. Вып. 1 - 1 5 ;  
История Государственной публичной ис
торической библиотеки России 11 Новая 
библиотека. 2004. N2 10 (46); Сокровищни
ца книги: Юбил. сб. науч. тр.:  (К 50-летию 
ГПИБ). М. ,  1 987- 1 988 .Ч.  1 -2;  Фонды 
редких и ценных изданий (книжных па
мятников) в библиотеках РСФСР: Указа
тель. М. ,  1990; WеЬ-сайт Государственной 
публичной исторической библиотеки Рос
сии - http:/ /www.shpl.ru 

гоСУДАрствЕННАЯ ПУБЛ:ЙЧ
НАЯ НАУчНО-ТЕХНЙЧЕСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА (ГПНТБ) РОССЙИ, 
Москва, многоотрасл. всерос. б-ка, 

специализир. в обл. естеств. и приклад
ных наук, техники и экономики, науч.
исслед. учреждение, центр по библио
графии и стандартизации; депозитарий 
отеч. и заруб. науч. -техн. лит. , науч. 
метод. и координац. центр для сети 
науч. -техн. и спец. б-к страны, голов
ная opr. по Сводному каталогу науч. 
техн. лит. б-к России и стран СН[ 

Гос. публ. науч. -техн. б-ка СССР 
(ГПНТБ СССР) создана в 1958 пост. 
Совмина СССР на базе Государствен
ной научной библиотеки при Гос. ко
митете по науке и технике Совмина 

СССР одновр . с ГПНТБ СО АН 

СССР (см. Государственная публич

ная научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения Российской 

академии наук) . С 1 967 б-ка - науч.
исслед. учреждение по проблемам ин
форм.-библиогр. обслуживания (для 
науч. и техн. б-к) .  Большой вклад в ста
новление ГПНТБ внесли Е. Н. Мо
розова, М. П. Гастфер, М. М.  Вино
кур , О .  С.  Чубарьян, И. М.  Харина, 
Е. П. Афанасенко, В. В. Власов, Р. Г. Ка
ушанская, А В. Кременецкая, И. В. Мо
розова, В. Е. Пахомова, Н. Г. Старобин
ская, Р. А Стернин, Н. М. Хуторянская, 
В. Б. Петровский, Т. С. Чубукава и др. 

К 2003 фонды ГПНТБ России на
считывают почти 8 млн. экз . ,  в т. ч. 

М. Д. Афанасьев Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Москва 
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1, 7 млн. экз. на микроносителях. Ши
роко nредставлены моногр. ,  nериод. 
издания , отчёты ме:ждунар. и нац. 
конф. и науч. о-в, универс. и специа
лизир. энциклопедии, словари, сnра
вочники. Особое внимание уделяет
ся комплектованию труднодоступных 
малотиражных изданий. Фонд оnубл. 
алгоритмов и nрограмм - уникальное 
специализир. собр. ,  в к-ром представ
лены отеч. и заруб. алгоритмы и про
граммы, мат-лы по nрограм. обеспече
нию конкретных типов Э В М ,  
метод. и инструкт. док. п о  программи
рованию и алгоритмическим яз. , сис
темам nрограм. обеспечения. В б-ке 
ок. 500 тыс. неоnубл. переводов по её 
профилю. Собраны произв. осново
положников естеств. и техн. наук, в 
т. ч. М. В. Ломоносова, Д. И. Менде
леева, Н. Е. Жуковского, Н. И. Лоба
чевского, К. Э. Циолковского, редкие 
книги по математике, физике, горно
му делу и др. отраслям науки и техни
ки. Большую науч. ценность пред
ставляет кол. заруб. лит. (42% от об
щего фонда) . Создаётся массив 
полнотекстовых мат-лов на машино
читаемых носителях, в т. ч. дискетах 
(св. 600 ед. хр.) ,  а таюке изданий на 
CD-ROM.  Комплектование фонда 
обеспечивается поступлением бес
платного обяз. экз . ,  подпиской, по
купкой лит. через книготорг. сеть, 
книгообменом. Ежегод. поступления 
сост. в ер .  1 40 тыс . экз. , в т. ч. ок. 
60 тыс. период. изданий, ок. 50 тыс. 
экз. заруб. лит. ,  из к-рых 30 тыс. - пе
риодика. По МКО от 2 тыс. орг. из 
48 стран ГПНТБ ежегод. получает 
2 тыс. наим. журн. и ок. 4 тыс. книг. 

Поступающая лит. отражается в 
алф. ,  сист. и предм. каталогах ( 14 млн. 
карточек в чит. и служебном катало
гах) . Информацию об изданиях из 
фондов ГПНТБ можно получить с 
помощью ЭК, доступ к к-рому обес
печивается в режиме локального и 
удалённого теледоступа. 

В ГПНТБ России ( совм. с отделе
ниями при Минобрнауки России и в 
р-нах Москвы) имеется 14 чит. залов 
(580 мест) . В осн. здании (9092 кв. м), 
кроме общего, открыты специализир. 
залы: физ.-мат. лит. и компьютерной 
техники, новых поступлений, справ.-

библиогр. пособий, лит. по библ-веде
нию и науч. -техн. информации, дисп
лейный зал. С 1 993 действует кабинет 
деловой информации, nредоставляю
щий компаниям, учреждениям и ин
дивид. пользователям справ. экон. и 
коммерч. информацию, рекламные и 
маркетинговые услуги, организующий 
презентации и выставки-nродажи 
науч.-техн. док-тации и услуг. 

Ежегод. б-ка обслуживает 500 тыс. 
читателей, ок. 3 тыс. коллективных 
абонентов МБА К услугам удалённых 
пользователей - теледоступ в режи
ме on-line. С 1 993 ГПНТБ России яв
ляется Рос. центром по поставке док. 
науч. -техн. тематики заруб. пользова
телям - участникам системы STN 
(науч. -техн. информ. сети) . Книговы
дача - 2 , 5  млн .  экз . По запросу 
пользователей б-ка сост. библиогр. 
списки по отраслям и проблемам в 
печ. форме, в формате компьютерных 
файлов, в виде БД с заданной струк
турой на рус. или англ. яз. Заказчики 
получают их по электрон. почте, пу
тём доставки печ. копий обычной или 
экспресс-почтой. 

Технол. процессы (заказ и регис
трация поступающих док. , их обра
ботка и выдача, издат. деятельность) 
автоматизированы. Вычислит. комп
лекс построен по сетевой архитекту
ре и включает б. 250 переанальных 
ЭВМ, скоммутированных в локаль
ную вычислит. сеть (ЛВС) с отоволо
конным выходом в Интернет. Свод
ный каталог поддерживается суnер
сервером. В кач-ве базового пакета 
програм. обеспечения используется 
CDS/ISIS/M. На базе CDS/ISIS/M 
разработана и распространяется ти
повая интегрир. система для малых и 
ер. б-к. Система имеет дружествен
ный интерфейс. 

В чит. зале физ.-мат. лит. и компь
ютерной техники действует автомати
зир. система поиска и заказа лит. с 
применением штрихового кодирова
ния. В дисплейном и компьютерном 
залах пользователям предоставляют
ся информ. продукты в электрон. 
форме, комплекс проблемно-ориен
тир. и специализир. БД, возможность 
достуnа через Интернет к рое. и заруб. 
ресурсам. С 1994 пользователи име-
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ют телекоммуникац. достуn к ресур
сам б-ки по коммутируемым теле
фонным каналам, каналам Интерне
та и сетям пакетной коммуникации. 

ШНТБ России - один из крупней
ших создателей БД на различных элек
трон. носителях, к-рые предоставля
ются пользователям либо в междунар. 
формате UNIМARC, либо в согласо
ванном с заказчиком формате: ряд БД 
имеют англояз. версию. Наиболее важ
ные БД: сводный каталог на новые по
стуnления в б-ки России и субъекть1 
СНГ по точным и прикладным на
укам, технике, сел. х-ву, мед. наукам, 
маркетингу и социологии, охватывает 
фонды более чем 1 ты с. б-к, св. 500 тыс. 
записей (с 1 987); ЭК на новые поступ
ления, в т. ч. специализир. издания, 
неопубл . переводы,  дискеты и 
CD-ROM (с 1992); с 1 989 специализир. 
БД малотиражных ведомств. изданий; 
БД фонда опубл. алгоритмов и про
грамм ГПНТБ России, в т. ч.  руко
водств по nрименению програм . 
средств, по разработке и использ. БнД 
и БД, автоматизир. систем НТИ, тео
рии программирования и теории алго
ритмич. яз. ; адресно-справ. БД «Науч
ные, проектные и конструкторские 
организации», «Библиотеки и ассоци
ации» (с 1992, св. 2 тыс. записей на рус. 
и англ. яз.) .  

Издания ШНТБ России: «Труды .. .  » 
(Вып. 1 - 16,  1967-82) , с 1 982 - темат. 
ежегодники - «Сб. науч. тр. ГПНТБ 
России», сб. «Научные и технические 
библиотеки» , библиогр. указ. «Алго
ритмы и программы», «Новые заруб. 
журналы» , « Каталог заруб . книг» , 
«Каталог отеч. изданий», <<Каталог за
руб. период. изданий, постуnивших в 
текущем году», ретроспект. указ . ,  ме
тод. мат-лы. Совм. с науч. -техн. цен
тром «Нанотроника» с 1982 выпуска
ется ежемес. электрон . реф. журн. 
«Компьютерный вестник», содержа
щий библиогр. и реф. информацию. 
Все издания подготавливаются и хра
нятся в электрон. форме, и пользова
тели имеют возможность работать с 
ними в режиме локального и удалён
ного достуnа, получать копии мат-лов 
на бумаге и дискетах. 

ГПНТБ России - чл. И ФЛА, 
Междунар. ассоциации б-к техн. ун-
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тов, офиц. центр поставки первоис
точников для STN, офиц. представи
тель ЮНЕСКО по распространению 
системы CDS/ISIS ,  штаб-квартира 
Междунар. ассоциации науч. и науч.
техн. б-к и Междунар. ассоциации 
пользователей CDS/ISIS, активный 
участник междунар. конф. ,  выставок 
и книж. ярмарок. Сотрудники 
ГПНТБ России являются чл. посто
янных комитетов и секций ИФЛА. 
Организатор ежеrод. междунар. конф. 
<<Библиотеки и ассоциации в меняю
шемся мире: новые технологии и но
вые формы сотрудничества>> .  

Лит.: Государственная публичная науч
но-техническая библиотека СССР: Про
спект. М., 1992; ГПНТБ СССР, 1958- 1988: 
Проспект. М . ,  1 9 8 8 ;  З е м с к о в  А. И . ,  
Ш р а й  б е р  г Я. Л. Перспектива внедре
ния новых библиотечных технологий: но
вая техника и новая экономика: Семинар 
<<Новые информационные технологии в 
библиотеках», Рига, 26-28 янв. 1 993 г. : 
Тез. докл. Рига, 1 993;  Информационные 
продукты и услуги для пользователей. М. ,  
1995 ;  Научные и технические библиотеки 
СССР: Сборник: (К 25-летию ГПНТБ 
СССР) . М. ,  1983. Вып. 9;  О р л о в  В. Н.  
Крупнейшая научно-техническая библиоте
ка страны: (К 10-летию ГПНТБ СССР) // 
Техн. б-ки СССР. 1 968 .  Вып. 8 ;  Труды Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН. Новосибирск 
международных конференций «Библио-
теки и ассоциации в меняющемся мире: 
новые технологии и новые формы сотруд
ничества». М. ,  1 994- 1999; WеЬ-сайт Го
сударственной публичной научно-техни
ческой библиотеки России - http :/  1 
www.gpntb.ru/ 

А. И. Земсков 

ГОСУд..\РСТВЕННАЯ ПУБЛЙЧ
НАЯ НАУчНО-ТЕХННЧЕСКАЯ 
БИБЛИОтЕКА СИБНРСКОГО ОТ
ДЕЛЕНИЯ РОССНЙСКОЙ АКА
ДЕМИИ НАУк (ГПНТБ СО РАН) и 
е ё с е т ь. ГПНТБ СО РАН (Новоси
бирск) - крупнейшая в Сибири акад. 
б-ка науч. -техн. профиля со статусом 
науч . -исслед. ин-та библ-ведения, 
библиогр-ведения и книговедения, 
координац. центр для науч. -техн. и 
спец. б-к региона. В 1957 принято ре
шение об орг. в Новосибирске Сиб. 
отделения АН СССР и Воет. отделе
ния БАН, в 1958 пост. Совета Мини
стров СССР на базе Государственной 
научной библиотеки созданы ГПНТБ 

СССР в Москве и ГПНТБ СО АН 
СССР в Новосибирске. 

Перебазирование из столицы на 
периферию столь крупного библ. уч
реждения уникально в мировой 
практике. Лит. из Москвы, состав
лявшая знач. часть фондов бывшей 
ГНБ (3 ,2  млн. экз . ) ,  размещалась во 
временных хранилищах. В ГПНТБ 
СО АН СССР влились также фонды 
Воет. отделения БАН ( 142 тыс. экз . ) .  
Перемещению подлежали оборудо
вание, науч. -справ. аппарат, произ
водственно-полигр. мастерская. 

В 1 9 6 1  открылся 1 -й чит.  зал 
ГПНТБ СО АН СССР (естеств.-науч. 
лит.) в помещении Ин-та геологии и 
геофизики в Академгородке Новоси
бирска, 2-й (хим. наук) - в 1962 в Ин
те органич.  химии, 3 - й  (обществ. 
наук) - в  1 963 в Ин-те экономики и 
орг. пром. пр-ва. С 1959 началось ком
плектование в соотв. с проблематикой 
науч. работ ин-тов СО АН СССР, в 
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1 960 вышли первые библиоrр. изда
ния , с 1 96 3  - текущие указ . лит. 
ГПНТБ СО АН СССР стала центром 
акад. б-к Сибири, осуществляя науч.
метод. рук. ими и централиз. комп
лектование. Знач. вклад в её форми
рование внёс изв . библиотековед 
Н. С. Карташов (директор в 1 965-
79) . Автор концепции библ. взаимо
действия в регионе и библ. -терр. ком
плексов, он направлял деятельность 
науч. б-к Сибири и Дальнего Востока 
на создание единой межведомств. 
структуры информ. ресурсов. 

В 1 966 бьто построено совр. зда
ние, обеспеченное новейшим для того 
вр. оборудованием, расположенное в 
центре города, что сделало б-ку дос
тупной для широкого круга читате
лей. В 1 965 ГПНТБ СО АН СССР 
стала депозитарием ООН, а в 1975 -
регион. депозитарием, в к-рый посту
пают со всей Сибири и Дальнего Во
стока ценные, но малоспрашиваемые 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА СО РАН 

науч. издания. В 1974 бьш организо
ван отдел патентной и нормативно
техн. документации, сформировав
ший крупнейший в России за преде
лами столицы патентный фонд. 

Дар акад. М. Н. Тихомирова - уни
кальная кол. рукоп. и старопеч. книг 
положил начало фонду редких книг и 
рукописей (с 1 992 - Музей книги 
ГПНТБ СО РАН) .  Археогр . экспеди
ции , ежегод . организуемые б-кой 
вместе с Новосибирским ун-том и 
Ин-том истории СО РАН начиная 
с 1 96 7 ,  пополнили б - ку сотнями 
редчайших рукописей и старопеч. 
изданий.  Сформированные на их 
осн. терр. кол. книг (забайкальская, 
томская и др. )  представляют собой 
собр. раритетов мирового класса. В 
составе редких фондов - личные 
б-ки изв. учёных: В.  П.  Адриановой
Перетц, А. И. Клибанова, кол. нелеr. 
рев. изданий 19 - нач. 20 вв. М. С. Лес
мана. 

С учётом потребностей науч . 
сотрудников СО АН СССР, разраба
тывавших регион. проблемы, сфор
мировалась система текуших и рет
роспект. библиогр. пособий по при
родным ресурсам и гуманитарным 
проблемам Сибири и Дальнего Вос
тока, дополненная указ. по комплек
сным и межотрасл . проблемам . 
В 70-80-е гr. главным в ин форм. де
ятельности б - ки было библиогр . 
обеспечение регион. целевых комп
лексных программ («Сибирь>>, <<Про
блемы БАМ>> и др.) .  Со 2-й пол. 80-x rr. 
к традиционным добавились такие 
режимы информ. обслуживания, как 
избирательное распределение ин
формации (ИРИ) и дифференциро
ванное обслуживание руководства 
(ДОР) по тематике ин-тов СО АН 
СССР. 

Б-ка ведёт большую исслед. , науч. 
орг. и издат. работу в обл. библ-веде
ния, библиографии и книговедения. 
Сост. сводные координац. планы для 
науч. и спец. б-к, вузов культуры ре
гиона, программы науч. -информ. де
ятельности, создаются крупные совм. 
ретроспект. библиогр. указ. ,  форми
руются сводные каталоги и т. д .  
В 1967-80 выходил продолж. сб. ст. 
« Н аучные библиотеки Сибири и 

Книги из фонда Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН 

Дальнего Востока>> (46 вып.) ,  позднее 
темат. сб. (к 1996 ок. 60 сб. и 14 мо
ногр. специалистов библ. дела) . 

В 1968 при ГПНТБ СО АН СССР 
был создан совет по координации де
ятельности науч. и спец. б-к Сибири 
и Дальнего Востока (см. Обьединение 
научных и специальных библиотек Си
бири и Дальнего Востока) , в 1974 -
аналогичный общегор. совет Новоси
бирска. 

В 80-е rr. с приходом новогодирек
тора Б. С. Елепова началась модерни
зация библ. технологии на осн. авто
матизации библ.-библиогр. и информ. 
процессов - от орг. ЭК до создания 
полнотекстовых БД. С 1982 б-ка осу
ществляет автоматизир. подписку на 
издания <<Союзпечати>> ( «Роспечати>> ) ,  
с 1986 - автоматизир. обработку от
дельных видов лит. Создана автомати
зир. система науч.-техн. информации 
СО РАН, в т. ч. подготовки текущих и 
ретроспект. библиогр. указ. ГПНТБ, 
подборок ИРИ и ДОР. 

В ГПНТБ СО РАН сформирована 
крупнейшая за Уралом политемат. 
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система библиогр. БД, охватываю
щая полный спектр тематики исслед. 
акад. ин-тов: добыча природных ре
сурсов, переработка минерального и 
др. природного сырья, охрана при
родной среды, разработка техники и 
технологий , ориентированных на 
климатические условия Сибири , и 
др. С 1 995 ГПНТБ включена в сеть 
Интернет. 

ГПНТБ СО РАН организовала ряд 
библ-ведч. науч . -исслед. работ по 
комплексным проблемам: «Рацио
нальное размещение и использование 
библ.-библиогр. ресурсов СибирИ и 
Дальнего Востока>> ,  «Развитие регион. 
информ.-библ. системы, обслужива
ющей науку» , «Кадры науч . б-к» ,  
<<Оптимизация информ.-библ. техно
логий>> и др. В 1987 создан отдел кни
говедения, разрабатывающий вопро
сы истории и совр. состояния книж. 
дела сиб. региона. Им издан <<Свод
ный каталог сибирской и дальневос
точной книги с 1 8  в. до 19 17»;  готовит
ся каталог за 1 9 1 8-36. В 90-е гr. сост. 
каталоги сатирич . жури.  1 905-07 , 
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оте ч .  изданий времён Петра l ,  
б-ки А. И .  Клибанова. 

К 2003 объём фондов - б. 10 млн. 

экз . ,  в т. ч. б .  2 млн .  иностр. Между
нар . книгообмен осуществляется 
б. чем с 400 орг. - партнёрами .  В 
ГПНТБ СО РАН работает предста
вительство крупнейшего в Германии 
изд-ва науч. лит. «Шпрингер-Фер
лаг» , к-рое содействует пополнению 
её фонда. 

Б-ка обслуживает св. 30 тыс. чита
телей. Кол-во ежегод. выполняемых 
справок превышает 20 тыс. На базе 
ГПНТБ СО РАН открыты филиалы 
кафедр библ. фак. Кемеровского гос. 
ин-та иск-в и культуры, аспирантура, 
создан специализир. совет по защите 
канд. дис. по специальностям <<Биб
лиотековедение , библиографаведе
ние и книговедение». 

Сеть акад. б-к СО РАН ведёт нача
ло с первых акад. учреждений Сиби
ри. Относительно крупные б-ки по
явились за Уралом в 40-е гг. К 1957 
сеть Сибири и Дальнего Востока 
включала б-ки Зап. -Сиб . ,  Вост.-Сиб. , 
Якутского и Дальневост. филиалов 
АН СССР и их ин -то в в Новосибирс
ке, Иркутске, Якутске, Южно-Саха
линске , Красноярске. Переломным 
этапом явилась орг. Сиб. отделения 
АН СССР: в 1 957 бьшо создано вновь 
или включено в его состав 16 акад. 
ин-тов, в к-рых открылись новые 
б-ки. 

В 60-е гг. под рук. ГПНТБ СО АН 
СССР создаётся система централиз. 
комплектования б-к сети, осуществ
ляются совм. проекты в обл. подго
товки библиогр. указ . ,  науч. -исслед. и 
науч.-метод. работы, повышения ква
лификации кадров и т. д. 

Новым рубежом в развитии акад. 
структур Сибири, в т. ч. библ . ,  стали 
70-е гг. : Дальневост. филиал СО АН 
бьш преобразован в Дальневост. науч. 
центр (ныне Дальневост. отделение 
РАН) с Центр. б-кой, выполняющей 
функции головной для своей сети; 
организованы в Кемерове, Кызьше и 
Омске автономные отделы работаю
щих в Новосибирске ин-тов с неболь
шими б-ками; созданы в рамках СО 
АН науч. центры (Бурятский, Иркутс
кий, Томский и др. )  с центр. б-ками. 

С е т ь  а к а д е м и ч е с к и х  б и б 
л и о т е к  С и б и р и  включает (кро
ме ГПНТБ СО РАН )  5 центр . 
б - к  науч . центров,  6 6  б - к  Н И И ,  
4 информ. -библ. центра. К 2003 сово
купный фонд - б. 4 млн. экз.  Состав 
фондов (естеств. науки и техника) оп
ределяется основными направления
ми науч. работы СО РАН. Преобла
дают период. издания - 35% (книг 
ок. 30%) ,  значительны объёмы заруб. 
лит. ( 1 5% жури. ,  2% книг) . 

В 1990 при отделе науч. -исслед. и 
метод. работы ГПНТБ СО РАН со
здан метод. совет из представителей 
б - к  науч . - исслед . учреждений .  
ГПНТБ СО РАН постепенно стала 
для них консулътац. центром и цент
ром непрерывного образования. Ук
репляется сотрудничество в обл. ав
томатизации, в ряде ин-тов создают
ся совр. компьютерные БД. 

Акад. б-ки Сибири вынужденно, 
из-за недостатка средств, отходят от 
принцила централиз. комплектова
ния, прежде всего заруб. изданиями. 
Ряд б-к имеют возможность приобре
тать лит. , гл. обр. периодику, на соб
ственные средства ин-тов. 

Результаты исслед. <<Развитие ре
гиональной информационно-биб
лиотечной системы, обслуживающей 
науку>> ,  проведённого акад. б-ками 
Сибири, свидетельствуют, что пери
од экстенсивного развития сети за
кончился . Нужна трансформация 
библ . систем науч . центров путём 
сокр.  б-к ин-тов при одновр. разви
тии центр. б-к, их деятельности в обл. 
МБА, обслуживания в режиме теле
доступа и т. п. 

См. также: Библиотеки Российской 
академии наук. 

Лит. :  Государственная научная биб
лиотека: К сорокалетию со дня основания 
( 1 9 1 8- 1 958) :  Сб. ст. М. ,  1 959; Государ
ственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения Акаде
мии наук СССР, 1 978- 1987 гг. :  Указ. лит. 
Новосибирск, 1989; История библиотеч
ного дела и библиографии в Сибири и на 
Дальнем Востоке: Библиогр. указ. Ново
сибирск, 1 993.  Ч.  2: Библиотечное дело в 
Сибири и на Дальнем Востоке ( 1 9 17-
1 975 гг.) ;  Путеводитель по  фондам науч
но-технических библиотек России. М. ,  
1 996. Вып. 1 ;  Фонды редких и ценных из
даний (книжных памятников) в библиоте-
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ках РСФСР: Указатель. М. ,  1990; WеЬ-сайт 
Государственной публичной научно-тех
нической библиотеки Сибирского отделе
ния РАН (ГПНТБ СО РАН) - http:// 
spsl.nsc.ru/ 

С. П. Меньщикова, А. Л. Посадсков 

ГОСУдАРСТВЕННАЯ РЕГИСТ
РАЦИЯ овязЛ.тЕльного эк
зЕмплЯРА (ГР ОЭ), присвоение 
каждому отдельному док. (экз . ) ,  по
ступающему в орг. ,  отв. за ведение го

сударственной библиографии, в тече
ние одного календарного года инвен
тарного номера и последующее 
отражение сведений о нём в первич
ном учётном мат-ле - листах госу

дарственной регистрации и картах 
государственной регистрации. ГР ОЭ 
опирается на следующие принципы: 
гос. -терр. (регистрация отеч. док. , со
зданных на терр. Российской Феде
рации, а также по заказам opr. РФ за 
рубежом) ; полнота и универсаль
ность (охват док. по всем отраслям 
знания в определённых научно обо
снованных границах) ; деление по 
видам док. (раздельная регистрация 
в зависимости от знаковой природы 
информации: текст, звукозапись или 
изображение) . ГР ОЭ осуществляет
ся de visu. Наиболее полно реализу
ется системой гос. библиогр. изданий. 
Регистрируются док. , выпущенные на 
терр. России независимо от яз. текста; 
произведённые за рубежом по заказу 
opr. и учреждений России; док. , под
готовленные совм. орг. и учреждени
ями России и фирмами др. стран; док. 
междунар. opr. , чл . к-рых является 
Россия; заруб. док. на рус. яз. ,  пред
назначенные для распространения в 
России. 

Лит. :  Д ж  и г о  А. А. Закон об обяза
тельном экземrтяре документов 11 Биб
лиография. 1995. NQ 5. 

А. А. Джиго 

госУДАрствЕННАЯ СИсrЕМА 
НАУчНО-ТЕХНЙЧЕСКОЙ ИН
ФОРМАцИИ (ГСНТИ), в соотв. с 
<<Положением о государственной си
стеме научно-технической информа
ции>> (утв. пост. Прав-ва РФ от 24 июля 
1997 Ng 950) «представляет собой со
вокупность науч. -техн: б-к и орг. -
юрид. лиц независимо от формы соб-
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ственности и ведомств. принадлежно
сти, специализирующихся на сборе 
информации и взаимодействующих 
между собой с учётом припятых на 
себя системных обязательств» .  

Цель создания ГСНТИ - форми
рование и эффективное исполы. mc. 
информ. ресурсов, их интеграция в 
мировое информ. пространство и со
здание рынка информ. продукции и 
услуг. 

Состав ГСНТИ: федер. органы 
НТИ и науч. -техн. б-ки; отрасл. ор
ганы НТИ и науч. -техн. б-ки; реги
он. центры науч. -техн. информации. 
К первым Положением (§ 4) отнесе
ны: Всероссийский научно-техничес
кий информационный центр, Всерос. 
ин-т межотрасл. информации - по 
НИР, ОКР и резулътатам науч. -техн. 
деятельности оборонноm комплекса; 
Рос. объединение информ. ресурсов 
науч. -техн . развития (Росинформ
ресурс) - по исполъз . результатов 
науч. -техн. деятельности предприя
тий и орг. , а также орг. обмена этой 
информацией между регионами; Все
российский институт научной и тех
нической информации и др. - всего 3 1  
федер. служба НТИ и НТБ, «обеспе
чивающие формирование, ведение и 
орг. использ. федеральных информ. 
фондов, баз и банков данных по разл. 
видам источников науч . -техн . ин
формации и направлений науки и 
техники» .  

Положение 1997 появилось спустя 
более чем 30 лет после предыдущего 
док. аналогич. характера - пост. Со
вмина СССР <<Об общегосударствен
ной системе научно-технической ин
формации>> (N2 9 1 6  от 29 нояб. 1966) , 
к-рое положило начало формирова
нию ГСНТИ. На рубеже 20-21  вв. 
ГСНТИ изменилась в связи с преоб
разованиями социально-полит . и 
экон. жизни России, перераспреде
леНИI 'М управленческих функций 
межд� федер. ,  регион. и местными 
структурами , но осталась в целом 
ведомственно-отрасл . структурой . 
Положение 1997 далеко не полностью 
охватывает нац. информ.  ресурсы 
России. Из ГСНТИ исключён ин
форм. потенциал общедоступных биб
лиотек, т. е .  практически все библ . 

фонды страны, кроме науч. -техн. Не 
включены в ГСНТИ крупные науч. 
б-ки России - РГБ, РНБ, ВГБИЛ,  
фундам. б-ки системы РАН, ун-тов, 
универс. науч. б-ки 89 субъектов РФ. 

Второстепенная роль, отведённая 
в Положении реги о н .  службам 
ГСНТИ - только как потребителям 
продукции и услуг федер. и отрасл. 
центров, а не равноправных партнё
ров (§ 7) ,  также не соотв. совр. стату
су субъектов РФ. 

Лит. :  Положение о государственной си
стеме научно-технической информации // 
Библиотековедение. 1 998. N2 1 ;  WеЬ-сайт 
Государственной системы научно-техни
ческой информации - http:/ /www.gsnti.ru/ 

И. П. Осипова 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕНТ
РАлЬНАЯ НАУчНАЯ МЕДИЦИН
СКАЯ БИБЛИОТЕКА (ГЦНМБ), 
см. Центральная научная медицинская 
библиотека (ЦНМБ). 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
БИБЛИОТЕКА, первая парламентс
кая б-ка России, оси. по инициативе 
Совещания Гос. думы I созыва (27 .4 -
8.7 . 1906) как <<Необходимый инстру
мент парламентской работы». В апр. 
1 906 была произведена закупка спра
вочников и подписка на рус. и заруб. 
газ. и жури. Для решения адм. и хоз. 
вопросов б-ки в нояб. 1 907 на оси. 
§ 33 Наказа Гос. думы избрана Библ. 
комиссия во главе с пред. Гос. думы. 
Располагалась в Екатерининском зале 
Таврического дворца в С . -Петербур
ге. Использовала новейшие достиже
ния библ . технологии,  в частности 
предм. каталог, в фонде была лит. по 
всем вопросам гос-ва и права, пар
ламеятекие мат-лы всех стран мира, 
офиц. издания разл. учреждений, эн
циклопедии, словари , справочники, 
стат. ежегодники , оси.  соц . -экон . 
лит. , а также все издания, как рус . ,  так 
и заруб. ,  посвящ. совр. положению, 
истории, географии, антропологии и 
этнографии России . Большинство 
редакций рус . газ. и жури. присыла
ли свои издания в б-ку безвозмездно 
или в обмен на стеногр. отчёты о за
седаниях Гос .  думы. Из Гл . упр. по 
делам печати при МВД передавались 
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цензурные экз. книг по истечении 
года после их выхода в свет, а также 
газ . вырезки из Осведомительного 
бюро и казённые издания всех м-в и 
ведомств Рос .  империи. По закону от 
1 3 .2 . 1 909 б-ка имела право получать 
из-за границы беспошлинно и бес
цензурно книги , карты и чертежи. 
Издания приобретались также по 
запросам депутатов. По инициативе 
гр . депутатов ,  возглавляемой гр . 
В .  А. Бобринским,  был образован 
слав. отдел (история, география, эт
нография, совр . жизнь заруб. сла
вян) .  

После окт. 1917 б-ка была переда
на в РНБ, в 1929 оси. часть фонда - в 
б-ку Соц. акад. в Москве (ныне Ин-т 
науч. информации по обществ. на
укам РАН в Москве), а меньшая часть 
в объединённую б-ку Ин-та красной 
профессуры,  вошедшую в 1 9 3 8  в 
ГПИБ. Совр. б-ка Г ос. думы РФ оси. 
в 1992 (см. Парламентская библиоте
ка Российской Федерации) . 

Лит.:  Б е л о в А. Правила составления 
каталогов алфавитного, систематического 
и предметного. Пг. , 1 9 1 5 ;  Г е р у ц  К. Ю. 
О думской библиотеке. Несколько слов о 
задачах и об устройстве библиотеки Го
сударственной думы. СПб . ,  1 909; Каталог 
книг библиотеки Государственной думы. 
СПб . ,  1 9 14 .  Т.  1-2; Каталог книг, посту
пивших в библиотеку Государственной 
думы . . .  (с 1 июля 1 9 1 2  по 1 июля 1 9 1 6) .  
СПб. ;  Пг. , 1 9 1 3- 1 9 16 .  Т. 1 -4; Сборник 
сведений о библиотеке Государственной 
думы, действующих в ней инструкций и 
правил и важнейших постановлений Го
сударственной думы III  созыва. СПб . ,  
1 9 12 .  

Д. Н. Бакун 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУБ
РИкАТОР НАУчНО-ТЕХНЙЧЕС
КОЙ ИНФОРмАцИИ» (ГР НТИ), 
универс. комбинационная классифи
кационная система, введённая в 1 985 
для систематизации док. в центрах 
науч.-техн. информации и выполне
ния функций языка-посредника меж
ду др. системами, используемыми в 
автом атизир . информ.  системах. 
В 1992 опубл. 4-е изд. 

Оси. функции ГР НТИ: определе
ние темат. охвата информ. служб, сис
тем, банков и баз данных; формирова
ние информ. массивов с целью обме-



на; систематизация мат-лов в информ. 

изданиях; индексирование док. и их 

поиск по рубрикам; адресация запро

сов в информ. сетях. ГР НТИ является 

базой для разработки и совершенст

вования системы локальных ( отрасл. , 

темат. , проблемных) рубрикаторов в 

информ. центрах. АК'Iуализация и ве

дение осуществляются ВИНИТИ. 
Рубрикатор имеет три уровня 

иерархии, состоит из двух частей: оси. 
классификац. табл. (содержит пере
чень кодов и наим. рубрик, располо
женных в порядке возрастания кодов, 
индекс Универсальной десятичной 
классификации, аппарат ссылок и 
примечаний) и алфавитно-предм. 
указ . ,  построенного по методу KWOC 
(ключевое слово вне контекста -
keyword-out-of-context). Система ин
дексации - араб. цифры, три гр. дву
значных кодов (от 0 1  до 99) , разде
лённых точкой. Типизация выражена 
унифицир. схемой построения разде
лов, при этомдля возглавляющего ряд 
деления с индексом « . . . . 0 1  Общие 
вопросы» разработана табл. типовых 
кодов второго и третьего уровней. 

Структура, правила использ. и ве
дения ГР НТИ регламентированы 
Гос. стандартом. 

Лит . :  ГОСТ 7 . 49-84 .  Рубрикатор 
Г АСНТИ. СТРуктура, правила использова
ния и ведения. М. ,  1985;Государственный 
рубрикатор научно-технической инфор
мации: (Рубгикатор ГАСНТИ). 4-е изд. 
М . ,  1 992; G t. n d 1 i n а  Е. l. The Russian 
Rubricator: а unified system of c1assificatory 
indexing 1anguages 11 International C1assi
fication. 1 992. Vo1. 19 .  N2 3.  

Э.  Р. Сукиасян 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД 
ЛИТЕРАМЫ, г о с ф о н д л и т е 
р а т у р ы, создан в 1 943 на оси. пост. 
ЦК ВКП(б)  о формировании при 
Наркомпросе РСФСР книж. фонда 
для восстановления разрущенных во 
вр. войны б-к. Состоял из Центр. упр. 
госфонда (ЦУ ГФ) во главе с Д. Б. Мар
чуковым и 35 филиалов, opr. на базе 
обл. ,  краевых и респ. б-к. При ЦУ ГФ 
действовали: сектор новой лит. ; сектор 
лит. , собранной из дублетных экз.; сек
тор изданий на иностр. яз. В связи с тем, 
что деятельность ГФ выходила за пре
делы Рос. Федерации, ему были даны 

ГОФМАН 

права Наркомата Всесоюз. значения 
(пост. СНК СССР от 23 апр. 1943). 

На первом этапе планировалось 
направить в [ ф. л. 1 250 тыс. книг из 
б-к Наркомпроса РСФСР, 150 тыс. из 
др. союз. респ. ,  750 тыс. - из проф. 
б-к. ЦУ ГФ собирало данные о состо
янии библ. системы на освобоЖдён
ной терр . ,  давало филиалам задания 
по сбору и отправке книг в кон
кретные регионы. Согласно его ин
струкциям для восстановления обл. 
б-ки выделялось 25 тыс. тт. , район. -
2,5  тыс . ,  гор. - 5 тыс. Комплектова
ние обл. и респ. б-к происходило в два 
этапа:  сначала процесс первонач . 
комплектования, позволявший на
чать обслуживание читателей, затем 
фундам. восстановление б-к как центр. 
книгохранилищ региона. В связи с 
этим особая роль отводилась комп
лектованию обл. б-к. Для решения 
этой проблемы 52 обл. б-кам был пре
доставлен бесплатный обязательный 
экземпляр. Непосредственно из Мос
квы была организована отправка 
лит. , вышедшей во вр. Вел. Отеч. вой
ны. Для район. б-к предпазначался 
комплект в 1 000 книг, для гор. - 3200 
новых изданий. 

Создание ГФ упорядочило сбор 
книг для освобоЖдённых р-нов. Толь
ко в Воронежской обл. в апр. 1 943 
были скомплектованы 10  обл. ,  15 рай
он. и 3 гор. б-ки. В течение 1943 ГФ 
наиболее интенсивно комплектовал 
б-ки Орловской, Ростовской, Воро
нежской и др. обл. России. 

Сбору книг в ГФ способствовала 
массовая кампания среди населения 
страны по оказанию помощи б-кам 
освобоЖдённых от оккупации р-нов. 
Более 1 1  тыс. книг собрала молодёжь 
г. Кирова, 5 тыс. - студенты Моек. 
авиац. ин-та, ок. 10 тыс. - рабочие 
ленингр. завода им. Кирова. 

К лету 1944 в освобоЖдённые р-ны 
РСФСР было направлено 700 комп
лектов. Наиболее интенсивной ста
ла работа ГФ в 1944-45 , когда начал
ся процесс восстановления библ. си
стем Украины и Белорусси и .  
Украина получила и з  Г Ф  8 8 8  комп
лектов , в т. ч. для 25 обл . ,  96 гор . ,  
5 2 1  район. и 246 сел. б - к  с общим 
фондом 2,4 млн.  экз . ;  Белоруссия -
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854,7 тыс. книг. Благодаряусилиям биб
лиотекарей, активной поддержке насе
ления план создания ГФ в 4 млн. тт. 

был перевыполнен уже в нояб. 1943,  
а к концу войны в ГФ было ок. 
10 МЛН. ТТ. С его ПОМОЩЬЮ В 1 945 
были восстановлены практически 
все обл . и респ . б-ки ,  завершалея 
процесс восстановления гор. и рай
он. б-к. В кон. 40-х rr. ГФ распреде
лил также ок. 2 млн.  книг, переме
щённых из Германии после оконча
ния Вел.  Отеч . войны в кач -ве  
компенсации наших книж. утрат. 

В нач. 50-х rr. рук. ГФ подверглось 
репрессиям за рассылку «идеологи
чески вредной» лит. ,  поступившей в 
кач-ве дара из Великобритании и 
США. В эти годы ГФ потерял гл. роль 
в восстановлении пострадавших б-к, 
к-рая перешла к местным органам 
власти, и прекратил свою деятель
ность. 

Лит. :  Б р о д  с к а я Д. О государстве н
н ом фонде литературы 11 Библиотекарь. 
1948. N2 l ;  М а р ч у к о в  Д. Государствен
ный фонд литературы и восстановление 
библиотек, разрушенных фашистами 11 
Там же. 1946. N2 4. 

А. М. Мазурицкий 

Г6ФМАН (Hofmann) Вальтер 
( 1 879- 1 952) ,  нем. библ. деятель и 
библиотековед, педагог, искусство
вед. Окончил нар.  шк. в Дрездене, 
получив специальность гравёра. Ра
ботал и публиковался в газ . , в 1 93 1 
присвоена степ. д-ра в Лейпцигском 
ун-те. В 1 905-06 создал бесплатную 
публ. б-ку в пригороде Дрездена 
Плауэне и руководил ею, с 1 9 1 3  -
директор гор. б-ки в Лейпциге . Г. 
принадлежат инициативы, имевшие 
большое знач. для развития общедо
ступных б-к страны: в 1 9 1 4  органи
зовал Нем. центр. бюро нар.  библ
ведения, в 1 9 1 5  вместе с Э. Гофман
Боссе ( 1 880- 1 954) осн. спец. шк. по 
библ. технике и упр. б-ками,  в 1 923 
создал Закупочный центр для нар. 
б-к, в 1 926 - Ин-т изучения чита
теля и письменности, закрытый на
цистами в 1 937 .  [ отказался сотруд
ничать с ними, был отстранён от ра
боты и уволен со всех постов. В 1 946 
нек-рое вр. преподавал в Лейпцигс
ком ун-те . 



Известен как сторонник т. н. лей
пцигского направления развития об
щедоступных (нар.) б-к в Германии. 
Выступал против штеттинского дви
жения за чит. залы,  сторонники 
к-рого, Э. Акеркнехт, О. Зульц,  
Г. Фритц и дР. , отстаивали нейтраль
ность в подборе лит. и работе с чита
телем. В отличие от них Г. выдвинул 
тезис «нар. б-ки для нар.  образова
ния», рассматривая б-ку как инстру
мент преодоления классовых антаго
низмов и формирования духовной 
элиты. Выступал за относительно са
мостоятельное развитие нар. б-к с 
учётом их специфики, за подготовку 
кадров для этих б-к. В понимании Г. , 
библиотекарь нар. б-ки - творческий 
работник, активно взаимодействую
щий с читателем, хорошо его знаю
щий и участвующий в формировании 
книж. ядра фонда, распознающий 
низкопробную лит. , умеющий анали
зировать статистику. 

Идеи Г. и его библ. деятельность 
получили междунар. признание. Так, 
дрезденский опыт использовала гор. 
б-ка в Будапеште. Г. стал широко из
вестен в СССР в нач. 20-х гг. (вышел 
сб. переводов его работ «Путь к лите
ратуре» и «Практика народной биб
лиотеки») , отеч. специалисты высоко 
оценили прежде всего формы и мето
ды пед. работы библиотекаря, хотя его 
ориентация на общечеловеческие 
нравственные ценности считалась 
неприемлемой для сов. б-к. 

Соч. :  Теория и практика библиотечно
го дела. Л . ,  1924; Buch und Volk. Gesam
me1te Aufsiitze und Reden zur Buchpolitik und 
Volksbiichereifrage. KO!n, 195 1 ;  DerWeg zum 
Schrifttum. Gedanke, Gestalt, Verwirklichung 
der Deutschen volkstiimlichen Biicherei. 3 .  
Aufl .  Кб1n,  1950 ;  Der  Wille zum Werk: 
Erinnerungen eiпes Bibliothekars. Villingen, 
1 967. 

Лит.:  В о л о д и н  Б. Ф.  Дрезденский 
период деятельности Вальтера Хофманна // 
Библиотековедение и библиогр. за рубе
жом. 1987. Вып. 1 1 1 ;  В о л ь ц е н б у р г  О. 
Новое течение в германском библиотеч
ном деле // Ком. просвещение. 1924. N!! 1 ;  
Г у р о в П. Библиотека в свете лениниз
ма: (К критике библиотечной системы 
В. Гофмана) // Библиотека. М. ;  Л., 1927; 
З а б о р о в а  В. И. Вальтер Гофман // Биб
лиотековедение и библиогр. за рубежом. 
М . ,  1 97 1 .  Вып. 39;  Х а в к и н а  Л. Б. Из 

ГРАМПЛАСТИНКА 

прошлого германской народной библио
теки: (По поводу В. Гофмана) 11 Крае. 
библиотекарь. 1924. N!! 1 ; Э й г е р  Ю. Но
вейшее направление в библиотечном деле 
Германии: (Вальтер Гофман) 11 Там же. 

1 923. N!! 2/3 ; М а rw i n s k i F. Die Fгeie 
бffentliche BiЬliothek Dresden- P1auen und 
Wa1ter Hoffmann: Еiп Beitrag zur Geschichte 
des VolksЬiichereiwesens. Leipzig, 1983.  

Б. Ф. Володин 

ГРАМПЛАСТННКА, г р  а м м о 
ф о н п а я п л а с т и н к а, фонодок. 
надисковом носителе из пластмассы, 
получаемом методом прессования, 
штамповки или литья. Г. является но
сителем мех. звукозаписи, при к-рой 
след звуковых колебаний остаётся в 
виде канавки, вырезаемой резцом на 
спец. лаковом диске; с лакового дис
ка методом гальванопластики получа
ют 1 -й металлич. граморигинал (не
гатив) , с него - 2-й оригинал (пози
тив) и затем 3-й оригинал (матрицу) . 
Тиражиость матрицы зависит от спо
соба формирования Г. и находится в 
пределах от неск. сотен до неск. тыс. 
Воспроизв. звуковой информации с 
Г. производится контактным спосо
бом - иглой, колебания к-рой пре
вращаются в спец. преобразователе в 
частоты звукового диапазона. Наибо
лее изв. в наст. вр. Г. диаметром 300, 
250 и 1 75 мм; первые грампластинки 
(до 1940-х гr.) изготавливались из до
рогой шеллаковой массы, затем из де
шёвых полимерных мат-лов типа ви
нилов. Продолжительность записи на 
одной Г. в зависимости от её размера 
и расстояния между соседними ка
навками варьируется от 3-5 до 40-
50 мин. (с одной стороны). На Г. вы
пущено огромное кол-во записей муз. 
произв. ,  спектаклей, речей и выступ
лений изв .  людей,  учеб .  мат-лов 
(напр. ,  уроков иностр. яз. ,  звуковых 
хрестоматий по лит. и истории, лек
ций) . В 90-Х ГГ. Г. ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ 

были вытеснены лазерными компакт
дисками, обладающими б. высоким 
кач-вом звука и долговечностью при 
относительно небольтих размерах. 

В. А. Устинов 

ГРАuСКИЙ Виктор Исидорович 
[20 .4 (7 . 5 ) . 1 90 3 ,  С . - Петербург, -
16 . 10 . 1 970, Ленинград] , библиограф, 
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библиотековед. Окончил Высш. по
граничную шк. ОГПУ ( 1 927) , нем. от
деление Ленингр. филиала Г ос. центр. 
ин-та заочного обучения иностр. яз. 
( 1 933) , Высш. курсы библ-ведения 
( 1 939). Работал в посольствах СССР в 
Германии и Дании ( 1934-37). В 1 938-
49 и 1 956-69 - сотрудник Гос. Публ. 
б-ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Руководил Центр. справ. бюро, сост. 
библиогр. пособия, изучал постанов
ку справ. работы в нац. б-ках мира. В 
нач. Вел. Отеч. войны организовал 
эвакуацию наиболее ценной части 
рукоп. и книж. фондов ГПБ в г. Ме
лекессе Ульяновской обл. ,  где прово
дил выставки, лекции в воинских ча
стях и госпиталях, пропагандируя ист. 
лит. о воинской славе России. В 1 945 
руководил реэвакуацией фондов. 

В 1947 защитил канд. дис. «Спра
вочная работа в нац. б-ках крупней
ших стран мира», к-рая в 1949 была 
объявлена «политически вредной» , 
написанной «В духе буржуазного 
объективизма» , и Г. был осуждён . 
После реабилитации и восстановле
ния в 1 956 на работе Г. сыграл замет
ную роль в создании системы биб
лиогр. пособий в помощь рабочим 
массовых профессий и инженерно
техн. работникам, в пропаганде техн. 
знаний среди читателей массовых б-к. 
Автор мн. работ по теории и мето
дике рек. библиографии, сост. и ред. 
б. 20 библиогр. пособий. Инициатор 
сер. рек. библиогр. пособий «В по
мощь рабочим массовых профессий» ,  
«В помощь инженерам»,  популярно
го справочника «Техника для всех». 

Соч . :  Библиотеки Ленинграда: Спра
вочник. Л . ,  1948; О серии «Библиография 
русской библиографии» // Сов. библиогр. 
1948. N2 6; Какимдолжно быть библиогра
фическое пособие для рабочих / 1 Там же. 
1957. Выл. 48; Путеводитель по техничес
ким справочникам. Л. ,  1958; Библиографи
ческие издания в помощь производству // 
Техн. б-ки СССР. 1 963. N2 10 ;  Составле
ние рекомеНдательных библиографичес
ких пособий для рабочих: Метод. пособие. 
Л. ;  М. ,  1 963 (в соавт.) ;  Библиография для 
инженеров // Техн . б-ки СССР. 1 964. 
N2 7 ;  О рекомеНдательной библиографии 
для специалиста // Сов. библиогр. 1966. 
N2 4 (98) ( в  соавт.). 

Лит. :  В память ушедших и во славу 
живущих: Хроника событий,  22 июня 



1941 - 9 мая 1945. СПб.,  1995; В е р � л о в 
с к а я М. Б. «Настанет новый лучший век. 
Исчезнут очевидцы . . .  :о:  (Воспоминания о 
моём военном детстве) 11 В память ушед
ших и во славу живуших: Письма читате
лей с фронта; Дневники и воспоминания 
сотрудников Публичной б-ки, 1941- 1 945. 
СПб. ,  1 995; Памяти Виктора Исидорови
ча Гранекого 11 Науч. и техн. б-ки СССР. 
1 97 1 .  N2 4. 

С. А. Крючковский, Ц. И. Грин 

ГРАнСТРЕМ Евгения Эдуардов
на [ 7 (20) . 7 . 1 9 1 1 ,  Петербург, -
15 .3 . 1 99 1 ,  Ленинград] , библиотекарь, 
византинист, славист, палеограф, д-р 
филол. наук ( 1 969) , чл. Археогр. ко
миссии АН СССР. Окончила англ. 
отделение Ленингр .  ин-та истории, 
философии , лит. и лингвистики 
( 1 932) . 

Работала в ряде высш. учеб. заве
дений, в т. ч. библиотекарем. С 1934 -
в ГПБ, где закончила аспирантуру по 
специальности «греческая палео
графия:о под рук. В .  Н .  Бенешевича. 
С февр. 1940 - гл. б-рь рукоп. отде
ла. В блокаду проводила беседы для 
раненых, была чл. комиссии по сбо
РУ мат-лов воен. лет для архива ГПБ.  
После возвращения из  эвакуации ру
коп. фондов стала учёным храните
лем зап. и греч. рукописей, занима
лась рус. палеографией, преподавала 
греч. яз. , греч. и слав. -рус. палеогра� 
фию в ЛГУ, исследовала историю 
древнеслав. и рус . письменности. В 
1 947-50 Г. сост. каталог хранящих
си в ГПБ слав. -рус. пергамеиных ру
кописей 14 в. На IV Междунар. съез
де славистов ( 1 958) выступила с про
ектом создания сводного каталога 
слав. рукописей, получившим одоб
рение съезда. 

Собранные и опубл. Г. сведения о 
греч. рукописях в разл. хранилищах 
СССР бьmи включены в «Репертуар 
б-к и каталогов греч . рукописей:о 
М.  Ришара (Richard М.  Repertoire des 
ЬiЬliotheques et des catalogues de manu
sripts grece. Р., 1958; Idem. Supp1ement i.  
1 958- 1963. Р. ,  1 964) . Г. - автор иссле
дования <<Греческие средневековые 
рукописи ленинградских хранилищ и 
проблемы истории письма и книги в 
Византии:о. Созданный ею сводный 
каталог греч . рукописей ленингр .  

ГРЕЦИИ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

хранилищ (до 1453) включил описа
ния 737 манускриптов (из них 250 
описаны впервые) .  Г. внесла знач . 
вклад в выявление и изучение греч. 
и слав. -рус . палимпсестов, разрабо
тала методику их описания, инструк
цию по каталогизации слав. и рус . 
рукоп. книг, по обработке грамот и 
актов в рукоп. отделе ГПБ; сост. ката
лог писем и др. мат-лов зап. -европ. 
учёных и писателей 16- 1 7  вв. из собр. 
П. И. Дубровского. 

Лит.: Л е б е д е в а  Л. Н. Е. Э. Гранст
рем ( 1 9 1 1 - 1 99 1 )  // Археогр. ежегодник, 
199 1 .  М. ,  1 992; С а м о д у р о в а  З. Г. Об 
из.учении греческого рукописного насле
дия в СССР ( 1 945- 197 1  гг. )  // То же за 
197 1 .  М. ,  1973; Ф о н к и ч  Б. Л. Е. Э. Гран
стрем как исследователь греческих руко
писей советскихсобраний: (К 75-летию со 
дня рождения) // То же за 1986. М . ,  1987. 

Л. Б. Вольфцун 

ГРЕБЕНЩИК6В Яков Петрович 
[ 1 ( 1 3) .7 . 1 887, д. Николо-Ширь Колог
ривекого у. Костромской губ. , - март 
1935 ,  Алма-Ата] , библиограф, биб
лиотековед, библиофил. Учился в 
Петерб. политехн. ин-те и на естеств. 
отделении физ.-мат. фак. Петерб. ун
та ( 1905-08).  Работал помощником 
библиотекаря в с. -х. уч. комитете Ко
миссии земледелия, нач. библ. отде
ления полит. упр. Балтийского фло
та, зав. библ. секцией отдела внешк. 
образования Наркомпроса, зам. ди
ректора Центр. геол. б-ки. В 1921 -30 
в ГПБ, где сост. инструкцию по орг. 
чит. алф. и сист. каталогов, ставшую 
шагом вперёд в развитии осн. мето
дов книгоописания. Она облегчила 
слияние в 1 927 всех алф.  каталогов 
рус. отделения. Мн. положения инст
рукции Г. были использованы в пер
вой сов. печ. инструкции по сост. алф. 
каталога ( 1 925) .  В 1 925-26 Г. сост. 
предм. каталог 2-го отделения б-ки. 
По стру.ктуре он был словарным, од
нако предм. часть бьmа тщательно раз
работана. Г. принадлежит инициатива 
перехода от словарного каталога к чи
сто предм. Читал лекции на библ. кур
сах при 0-ве библ-ведения (осн. в 
1 9 1 8) ,  был отв. секретарём 0-ва библ
ведения, входил в комиссии по под
готовке Первого Всерос . съезда по 
библ. делу. 
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Личная б-ка Г. универсальна по 

содержанию , но наиболее полно 

представлена лит. по библ-ведению, 

богословию, иск-ву. 
Г. трижды ареставывалея по обви

нению в антисов. деятельности; в 1933 
отправлен в ссылку в Алма-Ату. 

Соч. :  О связи теоретической и практи
ческой библиографии // Труды / Первый 
Всерос. библиогр. съе:щ. М., 1926; Предмет
ный каталог Второго отделения Государ
ственной Публичной библиотеки 1 / Труды 1 
Вторая Всерос. конф. науч. б-к. Л. ,  1 929. 

Лит . :  А р г у т и н с к а я  Н. К . ,  К л и м  
И Л., М и х  е е в а Г .  В .  Вклад ленинград
ских библиотековедов в деятельность 
Междуведомственной каталогизадионной 
комиссии // Каталогизация и научная си
стематизация литературы. М . ,  1 984; А р 
г у т и н е к а я  Н. К., М и х е е в а  Г. В. Ис
тория теории и методики библиографичес
кого описания: (Вклад ГПБ) 11 Актуальные 
вопросы теории и методики каталогиза
ции: Сб. науч. тр. Л. ,  1 986; Г р е б  е н щ и 
к о в А. Я. Завещание о книгах 11 Воспо
минания о Константине Федине. М. ,  1988;  
История Государственной ордена Трудово
го Красного Знамени Публичной библио
теки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л . ,  
1963; Ре  м и з  о в А .  М. Взвихренная Русь. 
М. ,  199 1 ;  С у в о р о в а  В. П. Я. П. Гре
бенщиков - библиотекарь, библиофил, 
человек // Книга: Исслед. и материалы. 
М. ,  1995. Вып. 70. 

В. П. Суворова 

ГРЕССЕ (Graesse) Иоганн Георг 
Теодор ( 3 1 . 1 . 1 8 1 4 ,  Гримма,  -
2 7 . 8 . 1 8 8 5 ,  Дрезден) ,  нем.  историк 
лит. ,  библиотекарь саксонского кур
фюрста ( 1843-48), библиограф. Сост. 
библиогр. указ. «Сокровищница ред
ких и ценных книг . . .  >> ( << Tresor de livres 
rares et precieux, ou Nouveau diction
naire Ьibliographique contenant p1us de 
cent mille artic1es de livres rares, curieux 
et recherch6s , d' ouvrages de 1uxe . . .  :o ,  

t .  1-6, supp1. t .  7, A-Z, 1 859- 1 869; пе
реизд.:  1900, 1922, 1 950, 1951 ) ,  содер
жащий св. 100 ты с. назв. (с указанием 
их цен). Аналогичный тр. Ж. Ш. Брю
не, указ. Г. («нем. Брюне:о) б. полный, 
т. к. включает книrи на яз. Центр. (кро
ме изданий на фр. яз.) и Сев. Европы. 

П. К Колмаков 

ГР Еции нАционАльнАя 
БИБЛИОТЕКА (Ethoike vivliotheke) ,  
Афины, осн. в 1 828 в здании Нац. му-



зея , нек-рое время размещалась в 
Эгине, в 1832 переехала в Науплию и 
законодательно получила статус публ. 
б-ки. Её фонд в тот период сост. 1 844 
экз. Первым директором бьш учёный, 
библиофил Г. Геннадиус. В 1 834 б-ка 
возвращается в Афины и по закону 
того же года получает обяз. экз. изда
ний, выходящих на терр. страны. Ста
тус нац. б-ки присвоен в 1 867. На вы
деленном в 1888 участке земли в 1 903 
завершилось стр-во нового здания, в 
наст. вр. НБ хорошо оснащена, нахо
дится в ведении М-ва просвещения, 
финансируется прав-вом. 

Оси. отделы: комплектования, пе
риод. изданий, каталогов, рукописей 
и ист. архивов, хранения, абонемента. 
В фонде книги на греч. ,  др. европ. яз. 
(древних и совр.) и яз. народов стран 
Азии; кол. папирусов визант. периода, 
старинные рукописи из Европы и 
Азии; собр. печатей греч. патриархов; 
визант. док. ; архив док. периода тур. 
господства ( 1453- 1821 )  и освободи
тельной борьбы греч. народа за свою 
независимость; кол. первопеч. греч. 
книг, в частности знаменитая <<Гречес
кая грамматика>> Ласкариса (Милан, 
1476) и собр. ценных изданий 16 в. 

Источник поступления особо цен
ных мат-лов - личные кол . ,  получа
емые в дар от греч. библиофилов и 
протоэллинистов (поклонников и 
знатоков эллинской культуры) . С ис
черпывающей полнотой комплекту
ется отеч. печ. продукция (по закону 
об обяз. экз. и в порядке регистрации 
авт. права б-ка получает 2 экз . ) ,  вы
борочно - заруб. К 2003 г. фонд -
2,5  млн. экз. печ. изданий, рукописей 
б. 4,5 тыс. ед. хр. ,  1700 назв. текущих 
период. изданий. 

Национальная библиотека Греции. Афины 

ГРЕЧИХИН 

Лит. вьщаётся как в чит. залы (гл. ,  
текущей периодики, отделов рукопи
сей, ист. архивов), так и на дом. Име
ется система традиц. каталогов и ка
талогов на совр. носителях. С 1 99 1  
б -ка выпускает «Bulletin ofthe National 
BiЬlography of Greece>>. 

НБ - чл. ИФЛА, CENL и др. меж
дунар. орг. 

Лит.:  Национальные библиотеки Ев
ропы: По материалам совещаний 1995-
2000 rт.: Конференциидиректоров европей
ских национальных библиотек (CENL) 1 
РНБ. СПб. ,  2002; Encyclopedia of Library 
Нistory. New York; London,  1994; World 
Encyclopedia of Library and Information 
Services. 3"' ed. Chicago, 1993; WеЬ-сайт На
циональной библиотеки Греции - http:j 1 
www.nlg.gr/ 

Л. Н. Нагаева 

ГРЕЧЙХИН Александр Андреевич 
(р. 16 .9 . 1937,  пос. Быкова Московс
кой обл.) ,  книговед, библиографа вед, 
д-р филол. наук ( 1 989) , проф. ( 1 992), 
д. чл .  МАИ ( 1 994) . Закончил Моек. 
полигр. ин-т. Работал в ГБЛ, изд-вах 
и органах НТИ. С 1975 - на кафедре 
книговедения и пропаганды книги 
полигр. ин-та (ныне Моек. гос. ун-т 
печати) .  Разработал и читает курс 
<<Общая библиография» , создал по 
нему оригинальную учеб. -метод. док
тацию. Автор одной из концепций 
типологии книги. Опубл. ок. 100 ра
бот по библиогр-ведению, книговеде
нию, информ. культуре , методике 
чтения и работе с книгой. 

Соч.: Информационные издания. М. ,  
1 979 (в  соавт.) ;  Жанры информационной 
литературы. М. ,  1983;  Библиографическая 
эвристика: История, теория и методика 
информационного nоиска. М. ,  1 984; Кни
га - культура - читатель. Фрунзе, 1986; 
Библиографоведение: Возникновение и 
особенности формирования. М . ,  1 9 8 8 ;  
Современные проблемы типологии книги. 
Воронеж, 1989; Общая библиография: Те
оретико-методологические основы. М . ,  
1 990; Общая библиография: Учеб. дЛЯ ву
зов. м., 2000. 

В. А. Фокеев 

ГРИГОРЬЕВ Юрий Владимиро
вич [ 2 8 . 8 ( 9 . 9 ) . 1 8 9 9 ,  Москва, -
16. 1 . 1973, там же] , библ. деятель, биб
лиотековед, педагог, книговед, проф. 
( 1 96 1 ) .  Обучался в Моек. высш. техн. 
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Ю. В. Григорьев 

уч-ще им. Н. Э. Баумана ( 1 920-2 1)  и 
МГБИ ( 1 939-46) ,  был слушателем 
Высш. библ. курсов НИИ библ-веде
ния при ГБЛ ( 1924-26),  работал зав. 
б -кой Воен.  акад . Рабоче - Крест. 
Красной Армии, инструктором библ. 
дела в изд-ве «Красная звезда>> ,  пре
подавал в МГБИ и на курсах при 
НИИ библ-ведения. Параллельна с 
преп. и науч. работой в 1<1ГБИ выпол
нял обязанности нач .  отдела roc . и 
науч . б -к  Наркомироса РСФСР 
( 1943-44) , директора ВКП ( 1945-48). 

Основатель учеб. курса <<Библио
течные фонды» ,  автор программ,  
учебников, монографий, практ. посо
бий, статей, рецензий. Разрабатывал 
общетеорет. и методолог. проблемы 
библ-ведения, истории библ. дела и 
библ-ведения, теорию формирования 
библ. фонда. Опубл. ок. 200 науч. ра
бот, в т. ч. учебники по курсу <<Библ. 
фонды». Основал книж. сер. <<Деяте
ли книги•>, в к-рой вышел ряд и его 
персоналий. 

Соч.: Ю. В. Григорьев: Библиография // 

Библиография. 1999. N2 6. 
Лит. :  И в а н о в а Г. А. Ю. В. Григорь

ев - теоретик и практик библиотечного 

образования 11 Библиотековедение. 2000. 
N2 1 ;  Л у к а ш о в  И. В. Закон соответ
ствия: идеи Ю. В. Григорьева и современ
ность: К 100-летию Ю. В. Григорьева // 
Науч. и техн. б-ки. 1999. N2 10;  С т о л я 
р о в  Ю .  Н .  « Григорьевские чтения>> ,  
1 979- 1999 годы // Библиотековедение. 
2000. N2 1 ;  О н ж е. Идеал учёного и педа
гога: К 100-летию профессора Ю. В. Гри
горьева // Библиотека. 1999. N.! 10; О н ж е. 
История одной несправедЛивости: Судь
ба монографии Ю. В. Григорьева <<Систе
ма обязательного экземпляра произведе
ний печати в СССР» 11 Библиография. 
1 999 .  N2 6; О н ж е. Ю. В. Григорьев 
( 1 899- 1973).  М., 1989. 

Ю. Н. Столяров 



ГРИН Цилия И осифовна 
(4. 12 . 1 92 1 , Лодейное Поле Петроrрад. 
губ . ,  - 7 . 1 .2004, С . -Петербург) , исто
рик, библиоrраф, книговед, заел. ра
ботник культуры РСФСР ( 1 9 8 7 ) . 
Окончила ист. фак. Ленинrр. гос. ун
та ( 1 946) и аспирантуру при ГПБ 
им .  М. Е. Салтыкова-Щедрина ( 1 954), 
в к-рой работала с 1 947. Сыrрала важ
ную роль в определении приоритетов 
науч. -исслед. и науч. -метод. работы 
ГПБ как всесоюз. и всерос . метод. и 
координац. центра в обл. библиоrра
фии библиоrрафии; участвовала в opr. 
и проведении четырёх всесоюз. сове
щаний по библиоrрафии библиоrра
фии,  двусторонних совещаний по 
проблемам библиографии второй 
степ. со специалистами ГДР, ПНР, 
ЧССР, Черногории. 

Автор и ред. о к. 100 работ по исто
рии ГПБ, истории книги, библиоrра
фии библ. дела в России, библиоrра
фии библиографии, науч. -вспом. и 
рек. библиогр. указ. Инициатор со
здания 2-томного издания к 50-летию 
Победы в Вел. Отеч. войне «В память 
ушедших и во славу живущих» ( 1 995) , 
сб. -хрестоматии «Публичная библио
тека глазами современников» ( 1795-
1 9 17 .  Т. 1), сост. и ред. воспоминаний 
сотрудников ГПБ о годах блокадЫ Ле
нинграда, рук. библиоrр . сер. «Рус . 
сов. писатели. Прозаики» ( 1959-72. 
Т. 1 -7) ,  «Рус. сов. писатели. Поэты» 
(с 1 977) , «Библиография краеведч. 
библиографии РСФСР» (с 1 964) , 
«Страны и народы мира>> ( 1 974-89) , 
отрасл. указ. отеч. и заруб. библиоrр. 
пособий. 

Дважды лауреат конкурса на луч
шую науч . работу М-ва культуры 
РСФСР ( 1 992, 1996) . 

Соч . :  У истоков библиографической 
Ленинианы: Из архивных разыеканий 11 
Из истории советской книги и библиогра
фии: Сб. материалов по библиогр. и кни
говедению. Л. ,  1974. Вып. 3; Библиография 
библиографии на современном этапе 1/ 
Сов. библиогр. 198 1 .  N2 4; Основа совер
шенствования библиографического ре
пертуара союзных республик 11 Там же. 
1986. N2 6; «Читаю в Публичной библио
теке . . .  » :  Монография. Л . ,  1 988;  «Время со
бирать камни»: Изучение истории русской 
библиографии в Публичной библиотеке: 
(Некоторые итоги и наблюдения) // Ист.
библиогр. исслед. СПб. , 1 994. Вып. 4. 

ГРОМКИЕ ЧТЕНИЯ 

Лит. :  В последний путь (Цилия Иоси
фовна Грин) // РНБ. Информация. 2004. 
N2 1 .  О с т р о й  О. С. Полвека в Российской 
национальной библиотеке: (О Ц. И. Грин) 1/ 
Библиография. 1 997. N2 2; О н а ж е . Ци
лия Иосифовна Грин: Биобиблиогр. указ. 
СПб. ,  1 997; О н а  ж е. Цилия Иосифовна 
Грин:  (К 75-летию со дня рождения) // 
Книга: Исслед. и материалы. 1996. Сб. 73; 
О н а ж е. Ц. И.  Грин: [Некролог] // Биб
лиография. 2004.  N2 2; П о  н я т о в 
е к а я  О. Время дано, оно не подлежит об
суждению: (К 70-летию со дня рождения 
Ц. И. Грин) 11 Сов. библиоrр. 199 1 .  N2 6; 40 
лет rрудовой деятельности Цилии Иоси
фовны Грин // Там же. 1987. N2 3. 

Г. В. Михеева 

ГРИхАuОВ Юрий Александро
вич (р. 20. 8 . 1939,  с. Самарское Хай
буллинекого р-на  Башкирской 
АССР) , библ. деятель, библиотековед, 
педагог, канд. пед. наук, доцент, засл. 
работник культуры РФ, д. чл. МАИ. 
Окончил ( 1 96 3 )  ист . -филол . фак. 
Моек. гос. пед. ин-та им. В.  И. Ленина 
(ныне Г ос. пед. ун-т) , Высш. библ. кур
сы при Г ос. б-ке СССР им. В. И. Ле
нина ( 1967), в к-рой работал с 1965 по 
199 1 .  С 199 1  по 1999 - зам. начальни
ка Упр. по делам б-к М-ва культуры 
России, с 2000 - рук. Центра монито
ринга рос. культуры Акад. переподго
товки работников иск-ва, культуры и 
туризма, шеф-ред. жури. «Независи
мый библиотечный адвокат» (2000) . 
Внёс знач. вклад в разработку библ. за
конодательства, фондоведения. 

В 60-е rr. совм. с Б. А. Семеновке
рам применил номерной идентифи
катор изданий (порядковые номера в 
«Ежегодниках книги СССР») вместо 
библиоrр. описаний в автоматизир. 
системе книгообмена - первой в 
СССР действующей компьютерной 
ИПС нац. масштаба ( 1 970-73) .  

Возглавлял общесоюз. исслед. по 
проблемам: «Формирование и ис
пользование библиотечных фондов в 

хронологическом аспекте» ( 1970-72) , 
«Перспективы развития фондов науч
ных библиотек» ( 1972-74) , «Рацио
нальное размещение и использование 
библиотечных ресурсов>> ( 1 983-85) , 
являлся науч. ред. сб. тр. «Перспекти
вы развития фондов научных библио
тек» ( 1 972-75) ,  терминолог. словаря 
«Библиотечное дело» ( 1 997) , мн. др. 
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изданий. Под его рук. подготовлены 

и защищены мн. дис . ,  разработаны 

гос . нормативные док. :  «Положение 

об организации депозитарного хране

ния книжных фондов библиотек стра

НЫ» ( 1 974) , «Инструкция о порядке 

передачи литературы на депозитар
ное хранение>> и др . ,  подготовлен 
Федеральный закон РФ «0 библиотеч

ном деле» ( 1 994 ). Консультировал раз
работку мн. регион. библ. законов. 

Пред. комитета по науч. проrрам
мам Библ. благотворительного фон
да, чл. Моск. библ. ассоциации, ред
коллегии газ. <<Деловая книга», оргко
митетов и жюри всерос . конкурсов 
<<Окно в Россию», «Наследие Н.  А. Ру
бакина и современность>> и др. 

Соч. :  От номерного бюллетеня к цент
рализованной информационно-поиско
вой системе внуrрисоюзного книгообме
на // Б-ки СССР: Опыт работы. М. ,  1 969. 
Вып. 44; Перспективы развития фондов 
научных библиотек областных, краевых, 
республиканских (АССР)  центров.  
М. ,  1970; Современные проблемы фондов 
научных библиотек СССР. М. ,  1 972 (в со
авт. );  Что нужно знать каждому о библио
теке. М. ,  1 977; Автономное библиотечно
информационное обеспечение дли
тельных космических экспедиций 11 Сов. 
библиотековедение. 1983. N2 6; Концепция 
единого библиотечного фонда сrраны 11 
Роль библиотек в информатизации совре
менного общества. М . ,  1 989; Библиотеч
ное законодательство и дальнейшее разви
тие библиотечного дела в России // Кни
га: Исслед. и материалы. М. ,  1 996. Сб. 72; 
Новые рубежи библиотечного законода
тельства в России и сrранах Содружества 
независимых государств /1 Науч. и техн. 
б-ки. 2000. N2 1; Метаморфизм библиоте
ки и сrруктурная реорганизация библио
течных фондов // Библиотеки и ассоциа
ции в меняющемся мире: новые техноло
гии и новые формы сотрудничества: Тр. 
конф. / 8-я  Междунар. конф. «Крым-
200 1 >> .  М., 200 1 .  Т. 2. 

Лит. :А р т е м ь е  в а Е. Б. Научный ру
ководитель 1/ Науч. и техн. б-ки. 1999. N2 8 ;  
П о з д н я к о в  В. Г. Профессионал //Там 
же; С у к и а с я н  Э. Р. Юрию Александ
ровичу Гриханову - 60 лет 1/ Там же ; 
Ф и р  с о в В. Р. Юрию Александровичу 
Гриханову - 60 11 Информ. бюл. РБА. 
СПб. , 1 999. Вып. 15 .  

В.  Р. Фирсов 

ГРОМКИЕ ЧТЕНИЯ, форма биб
лиотечного обслуживания лиц с оrра
ниченными возможностями чтения -



слабовидящих, плохо владеющих тех
никой чтения или неграмотных, де
тей.  Г. ч. проводятся или самостоя
тельно , что сейчас бывает в б-ках 
крайне редко в связи с расширением 
репертуара лит. аудио- и видеозапи
сей, или входят в программу библио
течных вечеров, др. массовых мероп
риятий. Обмен мнениями по поводу 
прочитанного создаёт благоприятные 
условия для библиотечного общения 
и формирования дружественной 
пользователю библиотечной среды. 

В 18-19 вв. в России коллективные 
[ ч. бьmи характерной особенностью 
дворянского усадебного быта. Читали 
вслух и в мещанских, купеч. ,  кресть
янских семьях - гл. обр . ,  духовную 
лит. В церкви читались и читаются 
вслух богослужебные тексты. 

Г. ч. книг, газ. и жури. статей при
менялись в народных библиотеках Рос
сии с кон. 19 в. В 20-е rr. 20 в. «чтения 
вслух•> , «чтения с волшебным фона
рём» широко исполъзовалисьдля при
влечения населения в избы-читальни 
и б-ки, в борьбе с неграмотностью. 
Более 10 лет сел. учитель А. М. Топо
ров читал книги крестьянам в комму
не «Майское утро>> на Алтае и обсуж
дал их с ними. Свой опыт он обобщил 
в книге <<Крестьяне о писателях>> (пер
вое изд. - 1930) . В ней содержатся со
веты по подготовке и орг. Г. ч. Тогда 
же Топоров выступил в печати с пись
мом «Читайте же вслух!>> ,  в к-ром при
зывал массовые б-ки шире практико
вать публ. чтения и обсуждения книг 
для изучения лит. вкусов и запросов 
читателей, их мнений о книгах. В 80-
90-е гг. семейные громкие чтения пе
реживают своего рода ренессанс в 
знач. мере под влиянием б-к. Они про
водятся при метод. Участии б-к в рам
ках их программ по работе с семьёй 
(см. Библиотеки семейного чтения) . 

Лит.: А к и л и н а  М. И. Массовая ра

бота в помощь семье 11 Массовая библио

тека-92. М. ,  1 992; Н е в.с к и й  В. Развитие 

по спирали 11 Библиотека. 1 994. N2 4. 
И. П. Осипова, А. Е. Шапошников 

ГРУзия, Р е с п у б л и к а  Гр у 
з И я ( Сака,РТВелос rеспублика) , 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО, возникло 
в раннехристианскую эпоху с развити-

ГРУЗИЯ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

ем письменности (3-4 вв.) .  В 4-5 вв. 
появились, а в 9- 1 1  вв. получили 
распространение б-ки монастырей, 
соборов, церковных и монастырских 
шк. Включали в осн. богословские 
книги на греч. ,  груз. ,  лат. , арм. ,  араб. 
и др. яз. , соч. античных авторов. За 
книгами монахи ездили за границу, 
также их получали в дар, иногда в виде 
копий из скрипториев, работавших 
при крупных б-ках. По ист. сведени
ям, в фондах, как правило, были «Му
ченичество Шушаники•> Я. Цуртаве
ли (475-84) , « Мученичество Або 
Тбилели•> И. Сабанисдзе (786) - древ
нейшие из дошедших до нас груз. лит. 
памятников, агиогр. соч. «Житие Гри
гория Хандзтели» [ Мерчуле (95 1 )  о 
крупном церковно-полит. деятеле,  
зачинателе книж. дела. Богатые б-ки 
были в монастырских комплексах 
Шиомгвиме, Давид-Гареджи, Алавер
ды, Греми и др. По мнению учёных, 
фонд Светисцховели (Мцхета) в 10-
1 1  вв. достигал 7 тыс. ед. хр. 

Большую роль в развитии книж. 
дела на терр. Грузии сыграли монас
тыри Тао-Кларджети, где в 9- 10  вв. 
формировалась груз. филос. мысль, 
создавались лит. памятники (напр . ,  
сб. гимнов и песнопений М. Модре
кили, лечебник И. Берая),  переписы
вались древние рукописи: летопись 
<<Мокцеваи Картлиса» , <<Пархалъский 
четвероглав» ,  <<Многоглав>> .  В Вел. 
лавре Ошки создан древнейший из 
дошедших до нас список Библии, т. н. 
Ошкская Библия (ныне находится в 
Греции, на Афонской горе).  

С 5-6 вв.  крупные. очц.ги груз . 
культуры создавались и за рубежом 
(Лазов монастырь близ Иерусалима) , 
наиболее активно - в 9...,.- 10 вв. (Ивер
ский монастырь на Афонской горе, 
обитель Симона Чудотворца на Чёр
ной горе близ Антиохии,  Крестный 
монастырь в Палестине, Петрицион
ский в Болгарии) . Афонский груз . 
монастырь имел 2 книгохранилища, 
св. 3 тыс. богословских, науч. и др. 
книг. Древнейший фрагмент катало
га Н. Я .  Марр обнаружил на переплё
те палимпсеста 10 в. Синайского мо
настыря (22 наим. 52 рукописей) . 

В период правления Давида Стро
ителя ( 1 089- 1 125) появились произв. 
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светского характера - повесть «Ами
ран-Дареджаниани» М. Хонели, сти
хи Ш автели и Чахрухадзе , поэма 
Ш. Руставели « В итязь в тигровой 
шкуре>> .  Давид Строитель владел 
большой б-кой, др. феодалы также 
считали престижным иметь списки 
«Висрамиани», «Амиран-Дареджани
ани», <<Шах-наме», «Илиады», «Тама
риани» , «Витязя в тигровой шкуре». 
Была основана Гелатская акад . ,  где 
изучались богословские и светские 
науки, переводилисЪ соч. Аристотеля, 
Платона, Прокла, Диадоха, Немесия 
Эмесекого и др. Б-ка акад. погибла 
вследствие тур. и монг. вторжений. 
После многовековых набегов инозем
ных завоевателей книж. и рукоп. на
следие Грузии оказалось рассредото
ченным, только в 1 8  в. б-ки в Тбилиси 
неск. раз подвергались разграблению. 
В сохранности лит. наследия большую 
роль сыграли личные 6-ки царей Гру
зии, дворянства, интеллигенции. Вах
танг VI в нач. 18 в. создал первую груз. 
типографию, собрал мн. рукописей и 
попытался открыть первую общенар. 
б-ку. Однако к нач. 1 9  в .  в Тифлисе не 
было ни одной обществ. б-ки. 

Благоприятные условия для разви
тия библ.  дела в Грузии создало её 
присоединение к России ( 1 80 1 ) .  Пер
вую публ . платную б - ку открыла 
Е. Котова в Тифлисе ( 1 830-31 ) .  Об
ществ. деятель Д. Капиани совм. с гор. 
интеллигенцией основал в 1842 част
ную товарищескую б-ку. Благодаря 
членам т-ва, изв. поэтам и обществ. 
деятелям б-ка превратилась в лит. 
творческий и культурный центр . 
Пользование книгами бьmо платным. 
Тифлисекая частная б-ка оставалась 
в распоряжении т-ва до 1 848,  позже 
её фонд был передан публ. б-ке. 

Открытию первой гос .  б-ки для 
широкой общественности активно 
содействовал наместник на Кавказе гр. 
М. С. Воронцов. Он приобрёл неск. 
тыс. тт. и подыскал удобное помеще
ние. «Кавказский календарь» за 1 859 
сообщал: « Тифлисекая публ. б-ка, от
крывшаяся 26 апр. 1 850 г. ,  помещает
ся на Александровской площади, в 
доме князя Вахтанга Орбелиани и от
крыта для читателей ежедневно, кро
ме воскресенья и праздничных дней. 



Её книжный фонд состоит из 1 3  200 
томов на 19 языках>> .  Особое внима
ние б-ке уделял наместник Кавказа и 
командующий А. И. Барятинский. Он 
определил политику её комплектова
ния (собрать по возможности всё, что 
имеет прямое отношение к Кавказу и 
отчасти к сопредельным гос-вам 
Персии и Турции) , по его указанию 
в 1 859 началось упорядочение фон
да и сост. каталога б-ки .  Со второй 
пол. 19 в. б-ка превратилась в спец. 
науч . по вопросам кавказоведения . 
В 1 868 её объединили с Кавказским 
музеем под назв. Кавказский музеум 
и Тифлисекая публ. б-ка. Директором 
стал изв. естествоиспытатель, путе
шественник и этнограф Г. Радде. Ог
раничение тематики комплектования 
кавказоведением не отвечало потреб
ностям широкой публики. По насто
янию интеллигенции б-ка стала при
обретать и лит. обшего характера. 

В 70-80-х rr. появились издат. 
о-ва, книж. магазины, типографии, 
частные б-ки ,  в Тифлисе - книж. 
магазины и б-ки Вихмана, Алдатова, 
б-ка Солодовой с чит. кабинетом, чит. 
кабинетТамамшева, б-ка и чит. каби
нет И. Иванова (всего к 1 895 было 10  
частно-товарищеских б-к) . В б-ку 
Иванова мн. книг пожертвовали об
ществ. деятели Н. Николадзе, Г. Це
ретели, Я.  Гогебашвили, И.  Чавчавад
зе и др. 

Развитию библ. дела способствова
ло учреждённое в 1 879 О-во распро
странения грамотности среди гру
зинского населения, его б-ка быст
ро пополнялась груз. рукописями, 
старопеч. книгами и новыми издани
ями. Мн. обществ. деятели,  учёные 
считали долгом завещать о-ву свою 
б-ку. В 1 879- 1 926 оно открыло в Гру
зии б. 200 б-к. Каталог б-ки о-ва из
дали в 1 887  М .  Мтварелишвили,  в 
1 905, 1 9 1 1 - Д. Каричашвили. 

Открылись также спец. б-ки: Кав
казского о-ва сел. х-ва ( 1 850) , музея 
Церкви ( 1 889),  Кавказского о-ва вра
чей ( 1 9 1 1 ) .  

В 1913  Тифлисекая публ. б-ка на
чала получать через Гл. упр. по делам 
печати по 1 экз. всех печатаемых в 
России соч. о Кавказе, а через Кавказ
ский цензурный комитет - обяз. экз. 
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всех печатаемых в Кавказском крае 

изданий и 1 экз. изданий Имп. акад. 

наук. Обеспечивались также беспош

линный ввоз из-за границы книж. 

кол. и иных предметов, необходимых 

б-ке, бесцензурное поступление печ. 

произв. и печатание собственных из

даний и каталогов; приём на почту без 
оплаты пакетов и посылок, отправля
емых б-кой,  предоставление этой 

льготы адресуемым в б-ку посьmкам 
весом до 1 пуда. 

В 1 9 1 8  в Тифлисе был открыт ун-т 
с фундам. б-кой. Первый её дирек
тор - Г. Ахвледиани, позже б-кой уп
равляла спец. библ. комиссия под рук. 
А. Шанидзе. Основу фонда б-ки со
ставили рукописи и печ . издания 
Центр. церковного музея, Мцхетской 
Патриархии, др. церковные и монас
тырские собр . ,  б -ки Тбилисского 
воен. уч-ща, Водного упр. ,  Кавказс
кого воен. штаба, Кавказского цен
зурного комитета, 0-ва распростра
нения грамотности среди грузинско
го населения и др. 

Тогда же открылась Парламентс
кая б-ка Грузии, включавшая личные 
б-ки кавказоведа Е. Вейденбаума 
( 3  тыс. тт.), обществ. деятеля Н.  Ни
коладзе (в оси. период. издания Кав
каза) , проф. Г. Гехтмана (8 тыс. тт. по 
социологии, экономике и филосо
фии) , наместника на Кавказе генера
ла А. П. Ермолова (5 тыс. сб. законо
дат. актов и др. издания). К 192 1  фонд 
б-ки состоял из 20 тыс. тт. Первым ди
ректором стал публицист И. П. Нака
шидзе, его сменил библиофил Г. Гехт
ман. После установления сов. власти 
она стала Центр. акад. б-кой Совнар
кома ГССР, а 23 мая 1923 соединилась 
с Тифлисекой публ. б-кой, на их ос
нове была учреждена ГПБ ГССР им. 
К. Маркса (см. Грузия. Национальная 
Парламентская библиотека Грузии им. 

И. Чавчавадзе) . 
26 апр . 1 924 оси. Книж. палата, 

к-рая начала обеспечивать гос. реги
страцию печ. продукции Грузии, её 
хранение и отражение в изданиях: 
«Книж. летописЬ» ( 1 926), «Летопись 
газ. статей» ( 1 934) , «Летопись жури. 
статей» ( 1 939) ,  «Полная библиогра
фия печ. груз. книги за 1629- 1950», 
«Библиография рус. периодики Гру-
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зии ( 1 828- 1 920 гr.)» Г. В. Зерцалова, 
<<Библиография груз. периодики, из
дававшейся в 1 8 19- 1 945 rr.» Г. И. Бак
радзе и др. Первое библиогр. описа
ние груз. рукописей и книг осуществил 
С. Додашвили, позднее - Т. Баг
ратиони ,  М. Броссе , А. Цагарели 
(«Сведения о памятниках грузинской 
письменности» ) , Е .  Такаишвили 
(«Описание рукописей общества рас
пространения грамотности среди 
грузинского населения») ,  Н .  Марр, 
А. Хаханашвили, А. Шанидзе. Отдел 
рукописей Музея Грузии подготовил 
и издал в 1947 полный каталог груз. 
рукописей. 

Росло кол-во массовых б-к: в 1 9 1 3  
и х  было 2 5 ,  в 1 922 - 129,  в 1 940 -
1598, в т. ч . 1 100 сел. б-к. К 1940 рабо
тали передвижки, на пром. предпри
ятиях - проф. б-ки. В автономных 
образованиях Грузии также действо
вали б-ки всех типов, во главе к-рых 
были респ. б-ка Аджарской АССР, 
обл. б-ка Юго-Осетинской АО. Ока
зание метод. помощи б-кам Грузии в 
193 1 было возложено на ГПБ ГССР 
им. К. Маркса. 

К 1 930 в респ. создаются науч. и 
спец. б-ки.  Наиболее крупные из 
них - фундам. б-ки Груз. политехн. 
ин-та, с . -х. ин-та, арх. упр . ,  Ин-та 
кавказоведения АН СССР, Музея 
рев-ции, Юго-Осетинского краеведч. 
ин-та, Ин-та животноводства, Ко
миссариата юстиции. К 1934 насчи
тывалось 287 науч. и спец. б-к. В 1941  
были созданы АН Грузии и 14  НИИ с 
сетью акад. б-к. 

В годы Вел. Отеч. войны б-ки, как 
и всё нар. х-во, были переориентиро
ваны на помощь в обороне страны.  
Несмотря на тяжёлые условия воен. 
вр . продолжала расти сеть науч . и 
спец. б- к. Этому способствовало и 
послевоен. развитие Грузии, характер
ной особенностью к-рого стал рост 
тяжёлой индустрии, повышение куль
туры земледелия. К 60-м rr. число 
науч. ,  спец. и вузов. б-к достигло 875. 
Развернули работу такие метод. цент
ры, как фундам. б-ки АН Грузии, Тби
лисского гос. ун-та, с. -х. ин-та; Респ. 
науч.-мед. б-ка, Респ. науч. -техн. б-ка, 
Б-ка нар. проевещении им. Я .  Гоге
башвили, Респ. дет. б-ка им. А. Асати-
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ани. Б-ки респ. функционировали как 
часть единого информ. пространства 
Сов. Союза. Гос. система МБА обеспе
чивала возможность широкого ис
полъз. фондов б-к страны и мира. 

В кон. 1 980-х - нач. 1 990-х в респ. 
было 3,9 тыс. публ. (массовых) б-к, их 
совокупный фонд составлял 3 1  млн. 
экз. Во 2-й пол. 90-х rт. проводилисЪ 
работы по упорядочению сети б-к, 
проверке фондов, внедрению УДК. 
В 1996 принят Закон «0 библиотечном 
деле Республики Грузия». Б-ки тесно 
сотрудничают с междунар. библ. opr. и 
ассоциациями. Учреждена Ассоциа
ция библиотекарей Грузии. 

К 2003 в респ. стало 2, 7 тыс. публ. 
б-к с фондом 26 млн .  экз . Кроме 
публ. имеется 2 ,5  тыс . б-к системы 
М-ва просвещения, 44 б-ки НИИ,  
2 1 - вузов. 

Система подготовки кадров биб
лиотекарей Грузии была заложена ещё 
в 1920-е гг. В 192 1 -24 были органи
зованы 2-месячные курсы классифи
кации и opr. книж. фондов, в 1935 при 
пед. техникуме - библ. сектор с 3-лет
ним курсом обучения, в 1938 - Тби
лисское уч-ще полиmросвещения, в 
к-ром были библ.  и клубное отделе
ния. Уч-ще готовило библиотекарей 
со ер. образованием. В 1 938-39 ана
логичные уч-ща стали функциони
ровать в Кутаиси, Зугдиди, Батуми. 
В 1938  в Тбилисском учительском 
ин-те были организованы 2-годич
ный библ. фак. и кафедра библ-веде
ния. В 1 946 учительский ин-т преоб
разовали в пед. , и обучение стало 
4-годичным. В наст. вр. библ. кадры 
Грузии готовят Тбилисский пед. ун-т, 
где функционирует кафедра библ-ве
дения, и Гос .  ин-т культуры. 

Лит. :  К у р а ш в и л и  Ф. Е. Развитие 
библиотечного дела в Советской Грузии 
( 1 92 1 - 1 974 rr. ) .  Тбилиси, 1 976 (на ГРУЗ. 
яз.) ; Л о р и я  А. П. ,  Г у р г е н и д з е  Н. А. 
Библиотечное дело в Грузии. Тбилиси,  
1 974 (на ГРУ3· яз.) ;  Уз  н а д  з е В.  В .  Исто
рия Тифлисекой публичной библиотеки 
( 1 846- 1 9 1 7  rr.) .  Тбилиси, 1 957. 

Г. Р. Такниашвшщ Н. В. Мелкадзе 

ГРУзИЯ, Р е с п у б л и к а  Гр у 
з и я (Са�артвелос Республика) , 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРЛАМЕНТ
СКАЯ БИБЛИОТЕКА ГРУЗИИ 

и м. И .  Ч а в ч а в а д з е , Тбилиси, 
одно из крупнейших универс. книго
хранилищ Закавказья, культурный, 
образоват. и информ. центр; центр 
краеведч. ,  науч. -исслед. и науч. -ме
тод. работы б-к на терр. страны. Оси. 
как публ. б-ка, в 1 846 при канцелярии 
наместника рус .  царя на Кавказе 
М. С.  Воронцова, открыта 26 апр . 
1 850. В 1 85 1  перенесена в специально 
построенное на средства груз. писа
теля В. Орбелиани здание. Официаль
но открыта как Тифлисекая публ . 
б-ка в 1 852.  В 1 868 присоединена к 
Кавказскому музею. В 1 923 пост. СНК 
Грузии на её базе и Центр. акад. б-ки 
СНК Груз. ССР образована Груз. гос. 
публ. б-ка. В 193 1 на неё возложено 
метод. рук. б-ками Грузии. В 1955 ГПБ 
переименована в Гос. респ. б-ку (ГРБ) 
Грузинской ССР им.  К. Маркса. 
С 1990 - статус нац. ,  с 1 996 - парла
ментской и совр. назв. 

В фонде б-ки примечательны кол. 
0-ва распространения грамотности 
среди грузинского населения, лич
ные собр. Е.  Вейденбаума, Г. Гехтма
на, С. Зубалашвили, Л. и М. Тамам
шевых, И. Чавчавадзе, Багратионов, 
О. Гигинеишвили, С. Мамулиа, Т. Ма
чавариани, Г. ОрджонИКИдзе, К. Цни
сер, В. Чачанидзе. 

При официальном открытии б-ки 
её фонд сост. св. 1 3  тыс. тт. По указа
нию наместника кн. А. И. Барятинс
кого целенаправленно комплектова
лась кавказоведч. кол. ,  к-рая по сей 
день служит ценным источником ин
формации для груз. и заруб. читате
лей. Широко представлена лит. по 
иск-ву, истории, произв. классич. лит. 
на европ. яз. 

У истоков науч. opr. комплектова
ния фонда стоял Г. Токарев, органи
затор и первый библиотекарь Тиф
лисекой публ. б-ки.  Использовав тр. 
вьщающегося специалиста по кавка
зоведению Фредерика Дюбуаде Мои
пере, др. учёных, он сост. список не
обходимых б-ке книг, выявлял док
тальвые источники информации о 
Кавказе .  Газ .  « Кавказ» ( 1 847-48) 
опубл. его библиогр. обзор «Об ис
точниках сведений о Кавказе» - итог 
двухлетнего труда. Директор б-ки 
А. Берже подготовил и издал в 186 1  
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каталог Тифлисекой публ. б-ки, отра
зивший фонд за 1 846-6 1 .  Каталог 
состоял из алф. и сист. частей. В 1 866 
А. Берже издал его продолжение за 
1 86 1 -65. В 1 894 Г. Сивере подготовил 
новое продолжение ( 1 866-80) . В 1 895 
П. Е. Меллер сост. «Последнее про
должение каталога Тифлисекой пуб
личной б-ки», примечательное б .  со
вершенным библиогр. описан и е м ,  
приближенным к совр. правилам .  

Система обяз. экз . ,  введённая в 
1923 ,  упорядочила комплектова ние  
фонда, обеспечила максимально воз
можную полноту поступления груз . 
изданий, обеспечила относител ьно 
стабильное пополнение фонда и ща
ниями на рус. яз. и выборочное ком 
плектование лит. на яз. др. народов 
СССР, в частности азерб. и арм. При
обретение заруб. изданий ощутимо 
зависело от  цензуры, ассигнован и й  и 
активности обмена. 

В связи с peopr. системы обяз. экз. 
с 1 950 б-ка стала получать обяз. жз. 
печ. продукции Грузии непосред
ственно из типографий респ. Нако
пившиеся за прошлые годы издания 
на нац. яз .  народов СССР были от
правлены в респ. б-ки СССР в соотв. 
с их запросами. В то же вр. из др. рссп .  
ГРБ Грузии получила знач. кол - во 
груз. изданий. Книги на рус. яз. при
обретались до распада СССР путём 
заказа платного обяз. экз. в центр. 
коллекторе науч. б-к в Москве. 

Новая полит. и социально-эко н .  
ситуация разрушила прежнюю систе
му книгообеспечения б-ки, вызвала 
новые тенденции в политике комплек
тования. Важное значение придаётся 

формированию фондов офиц. док. , 

дис . ,  но недостаточное и нестабильное 

финансирование вынуждают б - ку 
приобретать лит. выборочно. Основу 
отеч. комплектования в наст. вр. со
ставляют 2 комплекта бесплатного 
обяз. экз. изданий Грузии, однако пол

нота отеч. комплектования не обеспе
чивается. Отсутствие законодат. базы, 
ориентированной на новые условия 
книгоиздания, малый объём информа
ции о выходящих изданиях, слабые 
экон. возможности б-ки и резкое удо
рожание печ. продукции приводят к 
пробелам в фонде груз. книги и нсдо-
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статочной экзеМIDIЯрности приобрета

емых изданий. Относительно полно 

комплектуется фонд груз. периодики. 

Рос. издания, спрос на к-рые остаётся 

высоким, nриобретаются соразмерно 

с финансовыми возможностями б-ки 

(в оси. текущая периодика) . 
В 90-е гг. б-ка приступила к комn

лектованию фонда док. и изданиями 

междунар. орг. Неnосредственные 

контакты с офиц. представителями 

заруб. гос-в, укрепившиеся двусто

ронние полит. и культурные связи с 

заруб. странами интенсифицировали 

приток иностр. изданий, в частности 

амер . ,  в кач-ве даров. К 2005 фонд 

б-ки насчитывал б. 7 ,5 млн. экз . , в т. ч.  

св.  3 ,5  млн.  книг, 2 млн. экз .  жури. ,  

140 тыс. год. к-тов газ. Особое куль

турно-ист. значение имеют собр. от

делов редких книг и грузиноведения: 

рукописи и старопеч. книги, редкие 

и особо ценные издания нового и но

вейшего вр. ,  личные архивы выда

ющихся груз. деятелей .  Рукоп. фонд 

б-ки - разнообр. по тематике ист. и 

юрид. док. , богослужебные книги , 

жури . ,  альбомы и худож. произв . , 

Национальная парламентская библиотека Грузии им. И. Чавчавадзе. Тбилиси 
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письма и др. мат-льr. В числе уникаль
ных рукописей - пергамен 9- 10 вв. 
«Лагуркский лекционарий>> ,  «Четве
роглав>> ( 1 241 ) .  Среди арх. собр. наи
более знач. личные архивы Н. Нико
ладзе, П. Иоселиани, Н. Вачнадзе и 
Н. Шенгелия, богатые ист. док. и эnи
столярным наследием, авторскими 
рукописями,  фотографиями, мат
лами с автографами и пометками изв. 
лиц. В б-ке хранится переписка Ал. и 
Е. Чавчавадзе, Д. Дадиани, Д. Грузин
ского , 3. Чичинадзе, Д. Бакрадзе ,  
Д. Чубинашвили, братьев РазикаiiiВи
ли, М. и О. Уордропов, П .  Кроnотки
на, Н. Чернышевского, Г. Успенско
го , А. Плещеева, О .  Венгерова, 
А. Сумбатова-Южина, Анри Рошфо
ра, Ива Гюйо и др. видных деятелей. 
Знач. интерес представляет личная 
б-ка И. Чавчавадзе. 

Нац. достоянием является уни
кальная кол. книж. памятников Гру
зии, среди к-рых - первые дошедшие 
до нас книги с груз. шрифтом, отпе
чатанные в Риме ( 1 629, 1 643, 1 670) , 
Москве (с 1 705),  Петербурге (с 1 736), 
Моздоке (с 1 797) ,  а также издания 
первых тиnографий Грузии:  тбилис
ских (с 1 709) , имеретинских (с 1 800) , 
первоnеч. <<Витязь в тигровой шкуре» 
Ш. Руставели (в б-ке хранится бога
тое собр. изд. поэмы на разных яз.) .  

В фонде период. изданий особую 
ценность имеют первые груз. газ. <<Са
картвелос газети» ( 1 8 19 ) ,  <<Картули 
газети>> ( 1 820) , ставшие редкостью 
комплекты газ . <<Дроэба>> (с 1 876) , 
«Ивериа» (с 1 898), комплекты груз. и 
рус. периодики, выходившей на Кав
казе до 1 924. Ист. ценность представ
ляют карты 1 9 - нач. 20 вв. , в т. ч.  
Кавказского края , отдельных обл. 
Грузии, Тифлиса. 

Следует отметить также образцы 
груз. муз. фольклора, груз. и рус. цер
ковные песнопения, записи выдаю
щихся музыкантов-исполнителей 19  в. 

Раннее рус . книгоиздание пред
ставлено памятниками 1 7 - 1 8  в в .  
кирилловского шрифта (самый ран
ний - Часослов, 1 652),  гражданско
го шрифта nетровского периода 
(напр. ,  <<Книга о способах водохожде
ния рек свободных», 1 708),  др. моек. 
и петерб. изданиями 18 в. Среди ред-
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ких заруб. книг - в осп. зап.-европ. 
издания (самое раннее - Seneca. 
Tragaediae. Florentia, Philippi de Giun
to, 1 506) . Имеются палеотипы и эль
зевиры. Воет. книга представлена 
изданиями 16- 1 7  вв. 

Кол. миниатюрных изданий вклю
чает прекрасные образцы полигр. и 
тип. иск-ва, среди к-рых выделяется 
Коран. 

Фонд б-ки многоаспектно раскрыт 
системой каталогов и картотек, в т. ч. 
в электрон. виде. 

Ежегод. НБ обслуживает б. 12 тыс. 
читателей (св. 400 тыс. посещений) 
в 12 чит. залах (б. 730 мест) , организо
ванных по уровню образования чита
телей (общие и науч.), отраслям зна
ния (гуманитарный, естеств. -науч . ,  
с.-х., мед. , техн., библ-ведения) , по ви
дам док. (залы нотных и АВ-изданий, 
спец. видов техн. док-тации, изогра
фики, дис.) ,  по функциональному на
знач. (справ. -библиогр . ,  краеведч. ,  
редких изданий) . 

Б-ка осваивает компьютерные тех
нологии, является офиц. распростра
нителем в Грузии програм. обеспече
ния ЮНЕСКО микpo-CDS/ISIS, пе
ре вела на груз . яз. документацию, 
меню и сообщения этой системы и 
поддерживает её новые версии. На 
этой осн. и в соотв. с междунар. стан
дартами ISBD и UNIМARC в б-ке со
здаются БД книг (с 1 989) , автореф. 
дис. на груз. яз. (с 1993) , «Книги в пе
чати» и «Книги в продаже» (с 1996) , 
аналит. указ. статей центр. офиц. печ. 
органа - газ. «Сакартвелос республи
ка» (с 1993), сводные указ. и каталоги 
иностр. период. изданий (с 1984) , свод
ный каталог англояз. книг (с 1995).  

В 1 995 осн. Ассоциация автомати
зации библиотек Грузии, к-рая созда
ла в НБ службу текущего оповеще
ния и доставки док. , компьютерный 
класс для обучения библиотекарей, 
с 1 996 б-ка подключена к Интернету. 
Организован кабинет правовой и 
бизнес-информации с доступом к 
Интерне гу и полнотекстовой БД 
груз. законов. 

Как науч. -метод. центр НБ актив
но участвует в создании законодат. и 
нормативной базы библ. дела, спо
собствует совершенствованию форм 

и методов библ.-библиогр. работы, 
повышению квалификации кадров, 
организует науч. конф. ,  семинары и 
совещания. Оси. направления не
след. : история библ. дела, социология 
чтения, библ.-библиогр. и информ. 
процессы. 

Гл. место среди изданий б-ки за
нимают библиогр. пособия науч . 
вспом. и рек. характера, печ. катало
ги , а также разнообразные науч. и 
инструкт.-метод. мат-лы. Особое ме
сто принадлежит сб. аналит. описания 
груз. период. изданий. Развитие издат. 
деятельности НБ сдерживается отсут
ствием собственной полигр. базы. 

90-е гг. - новый этап в междунар. 
деятельности б-ки, к-рая ранее огра
ничивалась книгообменом и МБА. 
НБ - чл. ИФЛА, где представляет 
свои интересы, а также интересы б-к 
страны. Расширяются контакты с за
руб. б-ками, восстанавливаются утра
ченные связи со странами - бывш. 
респ. СССР. Б-ка активно изучает, 
обобщает и применяет опыт заруб. 
б-к, включаясь в мировое библ.-ин
форм. пространство. 

Свои знания, энергию и опыт от
дали б-ке в разные годы её рук.: Г. Тока
рев, де Сен-Тома, А Берже, Ф. Брандт, 
Б. Гершельман, Г. Сивере, П. Меллер, 
Р. Шмидт, Н. Накашидзе,  Г. Гехтман, 
С. Эули-Куридзе, Б. Бибилеишвили, 
И .  Мачабели, Н.  Челидзе, В.  Мгалоб
лишвили, П. Канделаки, А. Кавка
сидзе, Н. Цулеискири, А. Дзидзигури. 
Укреплению и развитию б-ки служи
ли Н. Авалишвили, Л.Ананиашвили, 
М. Бек-Осипова, Г. Берулава, И. Гряз
нова, В. Джваридзе , Т. Дондуа, Г. За
караиа ,  Е. Зактрегер,  М. Иорда
нишвили, Е. Кагарова, М .  Купрад
зе, Ф.  Курашвили, Л. Лабарткава ,  
Н .  Лаишвили, Н.  Лордкипанидзе , 
А. Лосаберидзе, Н .  Магалашвили, 
Г. Маркевич, М. Меладзе, Т. Мирианаш
вили, Н. Сакварелидзе, П. Санталова, 
М. Степанян, С. Татишвили, Л. Хабур
заниа, Э. Цовъянова, Н. Чануквадзе, 
Л. Эгорашвили, Н. Эристави и др. 

НБ на протяжении десятилетий 
поддерживает высокий уровень науч.
библиогр. деятельности. До наст. вр. 
сохраняет своё значение подготов
ленный проф. Л.  М. Меликсет-Беко-
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вым и изд. в 1 939 « Указательлитерату
ры по истории государства и права, 
обычному праву и юридическим древ
ностям Грузии, Армении и Азербайд
жана». В 40-е rr. под рук. Т. Мачавари
ани вышли 3 вып. указ. груз. жури. и 
сб. ( 1 852-77, 1 877-92, 1 893- 1905).  
Изв. специалистам также «Каталог ру
кописей и архивных материалов в 
фондах Государственной республи
канской библиотеки им. К. Маркса» 
( 1964) и указ. «Периодические изда
ния Грузии в фондах Государетвен
ной республиканской библиотеки 
ГССР им. К. Маркса ( 1 8 19- 192 1 гr.)>> 
Н. Чануквадзе и Н. Шавгулидзе ( 1978) , 
«Грузинская книга» Н. Г. Аккермана 
и Т. С. Сапатовой. 

В б-ке трудятся св. 400 библ. работ
нико.u. 

Местонахождение б-ки часто меня
лось, прежде чем в 1931  она обоснова
лась в здании бывш. Дворянского бан
ка - памятнике архитектуры нач. 20 в. 
(архит. А. Калъгин, худож. Г. Гриневс
кий). В 1987 б-ке бьuю передано нахо
дящееся по соседству здание М- ва 
финансов. Неск. хранилищ НБ распо
ложены в разл. р-нах Тбилиси. 

Лит.:  Государственная республикам
екая библиотека Грузинской ССР им.  
К.  Маркса: Крат. справ. Тбилиси, 1 963;  
Краткий каталог Тифлисекой публичной 
библиотеки ( 1 846- 1 86 1 ) . Тифлис, 1 86 1 ;  
WеЬ-сайт Национальной парламентской 
библиотеки Грузии им. И. Чавчавадзе -
http:/ ;www.nplg.gov.ge 

Л. Н. Замбахидзе, Н. Г. Мухашавриа 

ГРУППОВАя БИБЛИОТЕЧНАЯ 
ОБРАБОТКА, см. Библиотечная обра

ботка. 

ГРУППОВОЕ БИБЛИОтЕчНОЕ 
ОБслУжиВАНИЕ, удовлетворение, 

стимулирование и развитие библ.-ин
форм. потребностей, общихдля одно
родной по к.-л. признаку гр. пользо
вателей. Одна из форм реализации ос
новополагающего принцила отеч.  
библ. теории - дифференцированно
го библиотечного обслуживания. 

Теорет. основой Г. б. о. служит со
циально-психолог. теория малых гр. 
Осуществляется с учётом запросов и 
психологии определённых гр. пользо
вателей, опирается на изучение об-



щих интересов и потребностей rp.,  со

здание адекватных потребностям 

библ. услуг. 
Г. б. о. применяется также в т. н. 

досугавой деятельности библиотек, 

когда формируются кружки и клубы 

по интересам. Их тематика определя

ется образоват. и рекреационными 

потребностями пользователей б-ки. 

В последние годы на платной, как 
правило, основе при б-ках функцио
нируют: кружки по изучению иностр. 

яз. , компьютерной rрамотности, ско
рочтения, разных видов рукоделия, в 
т. ч. характерных для того или иного 

региона ручных ремёсел, краеведе
ния, этикета и др. 

Г. б. о. такого рода, как и массовая 

работа библиотеки, способствует пре
одолению дефицита межличностного 
общения, тормозящего процесс соци
ализации личности, укрепляет пози
ции б-ки как обществ. -культурного 
центра. 

И. П. Осипова 

ГРУППОВ6й БИБЛИОТЕЧ
НОЙ ОБРАБ6ТКИ МАТЕРиАлОВ 
ФОНД, часть библиотечного фонда, 
состоящая из док. , объединяемых по 
однотипным признакам (однородных 
по содержанию, родственных по виду 
и др. )  с целью упрощения библиотеч
ной обработки, отражения в каталогах 
и исполъз. читателями. Гл. особен
ность rрупповой обработки док. -
отражение массива однородных мат
лов в учётной документации и справ. 
аппарате как ед. хр. фонда. 

Этот фонд обычно включает мат
лы с типовыми заглавиями - дирек
тивные , инструктивные , норматив
ные, проrраммно-метод. и информ. 
док. ;  разл. справ.-информ. и реклам
ные мат-лы, изданные в виде книг и 
брошюр, период. изданий, листовок, 
плакатов и т. д. В зависимости от со
става различают отрасл. и универс. 
фонд этих мат-лов. Самостоятельно 
вьшеленные фонды этих мат-лов рас
ставляют в с ист. порядке. В небольших 
науч. и спец. б-ках с сист. расстанов
кой книж. фонда мат-лы rp. обработ
ки распределяют по соотв. отрасл. от
делам и отражают в алф. ,  сист. , а при 
необходимости - в предм. каталогах. 

ГУДОВЩИКОВА 

Б-ки с крупными фондами rp. обра

ботки ведут отдельные служ. сист. ка

талоги. Для этих фондов применяется 

смешанное вертикально-горизонталь

ное хранение в папках или коробках. 

Каждая гр.,  служащая совокупной ед. 

хр. ,  помещается в отдельную папку 

(коробку) либо выделяется полочным 

разделителем, закладкой и т. п. 
Л. Н. Уланова 

ГУБЕРНСКИЕ БИБЛИОТЕКИ, 
крупные публичные библиотеки оси. 
адм. -терр. ед. России, получившие 
развитие после 1 830 наряду с уездны
ми библиотеками. Впервые идею со
здания центральных библиотек губ. 
России высказали Ф. С. Салтыков в 
17 14  в прошении Петру 1 о необходи
мости Г. б. в каждой из 8 губ. и новго
родский наместник Я. Е. Сивере в 
1 770-е гг. в письме Екатерине JJ об 
орг. Г. б. в Новгороде, Твери и Пско
ве. Практическое осуществление идея 
получила в результате записки прези
дента Вольного экон. о-ва Н. С. Мор
двинова в 1 830 министру внутр. дел гр. 
А. А. Закревскому об учреждении 
Г. б.  для повышения общего образо
ват. уровня населения страны как из
начального условия развития о-ва. 
Предписание МВД от 5 июля 1830  
предлагало изыскать средства для орг. 
в губ. публ. б-к. Попечительские ко
митеты должны бьmи возглавить гу
бернаторы. 

Первые Г. б. открьmись в Перми и 
Саратове ( 1 8 3 1 ) ,  Астрахани,  Архан
гельске и Новгороде ( 1 833) ,  Вороне
же ( 1 834) , Туле ( 1 835),  Вятке ( 1 837), 
не все оказались жизнеспособными. 
Так, Г. б. в Воронеже вскоре закрьmась 
и возобновила работу в 1 864. Но в це
лом в течение 19  - нач. 20 вв. Г. б. 
бьmи созданы в 48 губ. 

Фонды первых Г. б. сост. в ер. 2-
3 тыс. книг. М-во нар. просвещения 
сначала поддерживало их бесплатной 
рассылкой книг и помощью в полу
чении пожертвований. В Архангель
ске, Астрахани и др. городах на нуж
ды б-к удерживалея 1 % из жалованья 
чиновников rражд. ведомства с их 
добровольного согласия. В 1 847 гор. 
публ. б-ки бьmи освобождены от вып
латы гор. налогов. Оси. источниками 
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финансирования бьmи добровольные 
пожертвования населения и плата за 
пользование б-кой. 

Г. б. сыrрали большую роль в по
вышении культурного уровня населе
ния. В 1 9 1 1 на 1 Всерос. съезде по 
библ. делу в С.-Петербурге обсужда
лась необходимость более продуман
ной сети б-к в каждой губ. Предлага
лось создать сильную центр. б-ку, отв. 
за др. б-ки терр. Эта задача в дор�в. 
России не бьmа решена. В годы сов. 
власти Г. б.  стали основой системы 
центральных региональных библиотек. 

Б. Ф. Володин 

ГУДОВЩИКОВА Ирина Василь
евна (14 . 12 . 1 9 1 8 ,  Минск, - 9 .3 .2000, 
С-Петербург) , библиоrрафовед, д-р 
пед. наук ( 1 977), проф. ( 1980) . 

Окончила Ленингр. roc. ун-т ( 1941) 
и аспирантуру Ленинrр. библ. ин-та 
( 1 958) .  В 1 946-54 работала в Б-ке 
АН СССР, с 1 954 - в ЛГИКе им. 
Н. К. Крупской (ныне СПбГУКИ) .  
Ведущий специалист в обл. истории,  
теории и практики отеч. и заруб. биб
лиоrрафии. Автор б .  1 30 работ, науч. 
ред. ряда публ. Ею разработан учеб. 
курс «Общая иностранная библио
rрафия» .  

Соч. :  Библиография в Соединённых 
Штатах Америки; Учеб. пособие. Л., 196 1 ;  
Общие зарубежные энциклопедии: Учеб. 
пособие. Л. ,  1 963; Библиография и инфор
мация. Л. ,  1964; Общая меЖдУНародная биб
лиография библиографии: Учеб. пособие. Л., 

И. В. Гудовщикова 



И. Гутенберг в своей типографии 

1969; Общая иностранная библиография: 
Учебник. Л. ,  1978 (в соавт.); Функции наци
ональной библиографии и функциональная 
структура библиографии. Л. ,  1979. 

Лит.: Ирина Васильевна Гудовщикова: 
Биобиблиогр. указ. 2-е изд. Л . ,  1 992; К у 
м а н о в а А. Штрихи к творческому порт
рету профессора И. В. Гудовщиковой // 
Петерб. библ. шк. 2002. NQ 1 ;  П о  л о т о в 
с к а я И .  Л .  Родоначальница научной 
школы // Библиография. 1999. NQ 1; О н а 
ж е. Традиции в изучении и преподавании 
иностранной библиографии в Ленингра
де // Информ. бюл. РБА. 1998.  NQ 2. 

И. Л. Полотогекая 

ГУРОВ Прокопий Иванович 
( 1 890,  Рязанская губ . , - 26. 3 . 1958 ,  
Москва) , библиотековед. В 1 9 1 1 -
1 3  - слушатель Моек. нар . ун-та 
А. Л.  Шанявского. На библ. работе с 
1907 (Армавир, Уфа) . С 1932 - в НИИ 
библ-ведения (Москва) руководил ас
пирантами, в 1935 перешёл в Центр. 
библ. метод. кабинет. 

Б-ку рассматривал как орудие 
классовой борьбы, определяя таким 
образом в полемике с отеч. и заруб. 
библиотековедами её место в соц. 
о-ве. Осн. науч. интересы: социальная 
роль б-ки, библиопсихология, комп
лектование библ.  фонда, история ча
стных б-к в Москве. Всего за 19 15-
51 опубл. св .  70 науч. работ. 

Соч.: Психология и библиотечная рабо
та: (К постановке вопроса об изучении чи
тателя и книжном влиянии). Волоrда, 1925. 

Лит.: Г р  и г о р ь е в Ю. В.  П.  И. Гу
ров 1/ Сов. библиотековедение. 1987. NQ 4; 
О н ж е .  Прокопий Иванович Гуров 
( 1 890- 1958) // Ю. В. Григорьев и разви
тие советского библиотековедения: Сб. 
науч. тр. М., 1988. Выл. 78. 

Ю. Н. Столяров 

МЕНБЕРГ (Gutenberg) Иоганн 
(Иоганн Генсфлейшцум Гутенберг) 
(уел. 24.6 . 1400, Майнц? Страсбург? -
3.2 . 1468 , Майнц) , изобретатель кни
гопечатания. Родился в семье майн
цского патриция. Нач. образование 
получил в шк. при монастыре или 
церк. братстве. Предположительно в 
141 8-20 слушал лекции в ун-те Эр
фурта, где нек-рое время жила семья 
Г. , вынужденная позже покинуть 
Майнц. Первые опыты книгопечата
ния Г. предпринял в кон. 30-х rr. в 
Страсбурге. Традиционно датой его 
изобретения считается 1 440 .  Из 
Страсбурга Г. переехал в Майнц, где 
бьmа осн. типография, в к-рой перво
нач. печатались сравнительно неболь
шие издания: календари, учебники 
лат. грамматики, индульгенции. Изв. 
б.  50 изданий, напечатанных при жиз
ни Г. ,  к-рые приписывали его тип. 
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станку; ни на одном из них не указа
но имя изобретателя, что дало повод 
для разл. толкований. Согласно одной 
гипотезе одновр. с Г. в Майнце рабо
тал другой мастер, к-рый и напечатал 
большую часть т. н. рыночных изда
ний. Г. приписывают лишь шедевры 
тип. иск-ва. Изв. 7 готич. шрифтов, в 
создании к-рых принимал участие Г. 

К числу ранних изданий Г. относят 
«Сивиллину книгу» ( 1 445) , <<Астр. ка
лендарЬ», «Кровопускательный и сла
бительный календарь» (сохранился 
единств. экз .) ,  уникальную брошюру 
<<Провинциале Романум>> ,  к-рая со
держала список епархий католич . 
церкви, и др. 

Самым изв. изданием Г. является 
42-строчная Библия, напечатанная 
крупным форматом (ин фолио) пред
положительно в 1452-55 и перепле
тённая в 2 тома. В 1458-60 Г. напеча
тал 36-строчную Библию улучшенным 
вариантом шрифта ( в наст. вр. изв. 1 3  
полных экз. и б .  1 00 фрагментов) . 

Последним изданием Г. был <<Ка
толикоВ>> (лат. грамматика и толковый 
словарь) , сост. И. Бальбусом. В этом 
издании есть колофон, в к-ром ука
заны год и место выхода - 1 460 ,  
Майнц, но не  названо имя типографа. 
Издание было повторено уже после 
смерти Г. с той же формы и с оставле
нием в колофоне даты 1460. После
дние годы жизни Г. провёл в Майнце. 
Запись о смерти Г. бьmа найдена в 19 13  
на  странице одной из старопеч. книг. 

Изобретение книгопечатания по
служило началом эпохи, к-рую часто 
именуют эрой Г. Оно также дало мощ
ный импульс развитию библ. дела, 
способствовало переходу от книгохра
нителъской концепции к теории сво
бодного доступа к библ. фондам. 

Лит.: В а р  б а н е ц Н. В. И. Гутен
берг и начало книгопечатания в Европе: 
Опыт нового прочтения материала. М. ,  
1 980; В е н г е р о в а - З и л и н г  Э. В .  
Актовые свИдетельства о жизни и деятель
ности И. Гутенберга // Книга: Исслед. и 
материалы. 197 1 .  Сб. 22; Н е м и р о в 
с к и й  Е. Л. Иоганн Гутенберг. М. ,  1 989; 
L u 1 f i n g  Н. J. Gutenberg und das 
Buchwesen des 14. und 15 .  Jahrhunderts. Lpz.,  
1 969;  R u р р е  1 А. Gutenberg .  3 .  Aufl.  
Niewkoop, 1967. 

Е. Л. Немировекий 



ДАВЬЩОВА Милитриса Иванов
на (р. 25 . 5 . 1 930 ,  Москва) , библио
граф, библиографовед, д-р пед. наук 
( 1 992) , проф. ( 1 993) .  

Окончила библ. фак. , аспиранту
ру М ГИКа ( 1 964) . В 1956-80 работа
ла в ГБЛ в отделе рек. библиографии, 
с 1 970 - в МГИКе (МГУКИ), ведёт 
учеб.  курсы «Библиография худож. 
лит. и лит-ведения»,  «Библиография 
иск-ва>> и др. 

Внесла знач. вклад в разработку 
теорет. и метод. вопросов библиогра
фирования заруб. худож. лит. , науч . 
вспом. библиографирования пере
водов,  проблем рек. библиографии, 
основ ин форм. культуролог. концеп
ции библиографии. 

Автор библиогр. и библиогр-ведч. 
работ, а также сб. лирич. стихотворе
ний «Остаются стихи . . .  » ( 1 994) и 
«Шехерезада» ( 1 994) и книги воспо
минаний «Чистые пруды - малая ро
дина» (2005).  

Соч . : Библиография зарубежной 
художественной литературы в работе мас
совых библиотек. М . ,  1 974; Библиогра
фия зарубежной художественной литера
туры и литературоведения 11 Библиогра
фия советской библиографии .  М . ,  
1 975- 1 992; Библиография российской 

библиографии. М. ,  1992- 1 996; Рекомен
дательная литературная библиография 
как средство формирования художе
ственной культуры общества: Учеб. посо
бие.  М . ,  1 993 ;  Библиография художе
ственной литературы и литературоведе
ния :  объект , специфика,  функци и ,  
научная основа: Лекция. М . ,  2002; Лите
ратурная библиография. Учебно-метод. 
пособие. М. ,  2005. 

Лит.: М. И.  Давыдова: Биобиблиогр. 
указ. М.,  2005. 

В. А. Фокеев 

ДАГЕСТАн, Р е с п7 б л и к а  jl. a 
г е с т а н, БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. 
Имеет глубокие ист. корни.  Уже в 
1 0  в. появились араб. книги в мечетях 
и медресе. Личные книж. кол. дагес
танских учёных-исламистов, собр . 
при мечетях и медресе и по кол-ву, и 
по науч. значимости соответствовали 
аналогичным кол. Араб. халифата, 
стран Ближнего и Ср. Востока. Изв. 
учёный Али Каяев ( 1 878- 1 943) при
шёл к выводу, что несмотря на унич
тожение части кол . ,  в Дагестане со
хранилось немало араб . раритетов 
благодаря обычаю передавать книги 
в мечети , в к-рых сформировалось 
немало б-к. Наиболее крупные -
Акушинская и Усишинская. Ценные 
личные кол . имели Дауд-Эфенди 
Усишинский, Саид из Аракани, Га
сан Алкадарский, Магомед-Эфенди 
Убринский. Историю книги и книж. 
кол. в Дагестане за 500 лет представ
ляет хранящееся в Дагестанском 
науч. центре РАН соч. учёного-ара
биста Назира из Аургели (ум. 1 935) 
«Услада умов в жизнеописании даге
станских алимов (учёных) » ;  биб
лиогр.  сведения о рукоп.  книгах ох
ватывают 900-летнюю историю даге
станского книж. дела. 

После присоединения Дагестана к 
России по Гюлистанскому договору 
1 8 1 3  наряду с арабо-мусульманскими 
б-ками появляются светские б-ки. 
В этом несомненна заслуга выдаю
щегося лингвиста, исследователя яз. 
горских народов Кавказа П.  К. Уела
ра ( 1 8 1 6-7 5) ,  к-рый составил азбуку 
для нек-рых дагестанских яз. ,  поло
жив в основу рус . графику, создал 
новые школы в аулах Дагестана.  
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С переходом в 20-30-е гг. 20 в. с араб. 
письменности на лат. графику, а к кон. 
30-х гг. - на кириллическую, активи
зировалось изд. книг на яз. народов 
Дагестана. 

Первая датированная б-ка в Даге
стане была открыта в 1861-62 при Те
мирханской гор . школе на основе 
книг, пожертвованных частными ли
цами и офицерами дислоцированно
го в Темир-Хан-Шуру Апшеронско
го полка. За 10-летие собр. удвоилось 
(с 489 до 960 экз . ) .  Б-ка послужила 
положительным примером: зароди
лась инициатива уч-ся рус . школ и 
рабочих-отходников создавать чи
тальни и публ. б-ки на нар. средства. 
В 1 892 возникла б-ка при обществ. 
собр. Порт-Петровска (ныне - Ма
хачкала) , а в 1 896 - при Дербентском 
обществ. гор. клубе. К нач. 20 в. по
явилось 4 типа б-к: при мечетях, учеб. ,  
публ. и обществ. Принципиально 
важное событие в истории библ. дела 
Дагестана - открытие в 1900 в Порт
Петровске первой науч. б-ки (для ис
следователей Кавказа при Дагестанс
ком статупр. )  и первой публ. б-ки ,  
к-рая в 1940 стала Респ. универс. науч. 
б-кой им. А. С. Пушкина. 

Орг. библ. обслуживания населе
ния в горной Респ. Дагестан, много
национальной, исповедующей раз
ные релиrии, наследующей мн. куль
туры и обычаи, - задача чрезвычайно 
сложная. После 1 9 17 под влиянием 
новых ист. процессов книга проника
ет не только в крупные нас. пункты, 
но и в отдалённые аулы. Из года в год 
возрастает кол-во б-к всех видов и 
типов, планомерно накапливаются 
фонды, появляются кадры б-рей, вы-



деляются помещения под б-ки и стро
ятся здания, упорядочивается финан
сирование. 

К кон. 90-х гг. в Дагестане св. 2600 
б-к, в т. ч.  б.  1 000 публ. (массовых) , 
объединённых в 40 район. и 1 О гор. 
ЦБС, 2 проф . ,  св. 1 600 школьных, 
30 профтехобразования, 31 высш. и 
ер. спец. учеб .  заведений , 2 НТБ , 
1 акад. Библ. фонд респ. - о  к. 23 млн. 
экз . ,  пользователей - 1 ,5 млн. ,  кии
говыдача - св. 30 млн. экз. 

Крупнейшими б-ками Дагестана 
являются: 

Дагестанская республ иканская 
универсальная научная библиотека 
им. А. С. Пушкина. 

Р е е  п. д е т. б - к а, Махачкала; 
оси.  в 1 96 8 ,  офиц.  открытие -
1 8  нояб. 1 97 1 .  Науч.-метод. ,  культур
но-воспитат. и библиогр. центр, лабо
ратория по изучению и популяриза
ции через книгу духовных традиций 
народов Дагестана, фольклора с учё
том внедрения новой учеб. дисципли
ны «Культура и традиции народов Да
гестана». Реализуются комплексные 
программы «Культурно-ист. наследие 
народа - источник духовного воспи
тания детей и подростков» , «Соци
альная реабилитация детей-инвали
дов в условиях дет. б-ки». 

Обслуживает детей и юношество, 
студентов и преподавателей акад. , ву
зов, уч-щ, музеев, школ. В б-ке дей
ствуют комната сказок, клубы, круж
ки, любительские объединения по 
изо искусству, музыке, лит. творчеству. 
Открыт альтернативный отдел комп
лектования и маркетинга, к-рый ком
плектует б-ки респ. дет. лит. Фонд -
1 04 тыс. экз. Уникальная кол. с авто
графами дет. писателей России и Да
гестана. Читателей - 15 тыс. ,  книго
выдача - 380 тыс. экз. 

Д а г е с т а н с к а я с п е ц. б - к а 
д л я с л е п ы х, Махачкала, открыта в 
1 967 как гор. б-ка М 7, переименова
на в спец. б-ку для слепых в 1 970, ста
тус респ. получила в 1973.  Обслужи
вает инвалидов по зрению, членов их 
семей, работников учреждений вое, 
инвалидов др. категорий. Имеет фи
лиал в Кизляре ,  9 библ . пунктов .  
Фонд - св .  46  тыс. экз. Имеется лит. 
на яз. народов Дагестана. 

ДАГЕСТАН. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

Н а у ч. б - к а  Д а г е с т а н с к о 
г о  г о с. у н - т а (с 1 93 1  по 1 957 -
Дагестанского пед. ин-та) , Махачка
ла. Начав с небольшого дара от на
селения и 1 штатного сотрудника, 
испытав трудности воен. вр. , эвакуа
цию, потерю фондов, б-ка с 1 943 ин
тенсивно возрождается. Коллективу, 
возглавляемому с 1 943  по 1 965  
Е. Д. Никановой, к сер. 50-х гг.  уда
лось получить новое помещение, ук
репить материально-теки. базу и шта
ты, довести фонд науч. и учеб. лит. до 
100 ТЫС. ЭКЗ. Благодаря ПОМОЩИ б-к 
Азербайджанского, Ереванского, Ле
нинградского, Московского, Тбилис
ского и др. ун-тов , планомерному 
комплектованию, здесь создан самый 
большой (2 млн. экз.) в респ. вузов
ский фонд науч. лит. на даг. , рус . ,  
иностр. яз. Особую ценность пред
ставляют рукоп. книги и арх. мат-лы 
на араб. ,  пере. и яз. народов Дагеста
на. Среди них «Переводы сур Кора
на» в 2 кн. ,  «Толкование положений 
шариата» ( 1 7 1 2) ,  «Краткий курс фи
лософии» Омара-ан- Нафси, «Му
сульманская этика» Джамала-Джава
ли ( 1 878) ,  «Свод адатов даргинцев» 
( 1 885).  Бережно хранятся первые печ. 
книги, вышедшие на Сев. Кавказе, 
дорев. изд. о Кавказе. Фонд многоас
пектно раскрыт в С БА. Обслуживание 
80 тыс. пользователей осуществляет
ся в 6 чит. залах, на 8 абонементах, в 
отделах редкой и рукоп. книги, крае
ведения, период. изданий. Ежегодно 
выдаётся св. 2, 1 млн. экз. 

Являясь респ. метод. центром для 
32 б-к вузов и ссузов, НБ ДГУ оказы
вает им всестороннюю орг. -метод. 
помощь (семинары,  стажировки , 
консультации и т. д . ) ,  издаёт биб
лиогр. указ. и метод. пособия. 

Эффективное функционирование 
б-ки - заслуга слаженного коллекти
ва, возглавляемого Л. И. Алиевой, 
заел. работником культуры Дагестана. 

Б-ка размещена в здании, соору
жённом по индивид. проекту и осна
щённом совр. оборудованием. 

Ф у  н д а м. б - к а Д а г е с т а н -
с к о г о  г о с. п е д. у н - т а, Махач
кала, оси. в 1 944 как б-ка жен. учитель
ского ин-та, нынешний статус получи
ла в 1 995. Является респ. учеб.-метод. 
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и координац. центром б-к учеб. заведе
ний пед. цикла, оказывает им оператив
ную науч.-метод. и информ. помощь. 
Фонд ок. 8ОО тъ1с. экз. , включая неболъ
шую кол. редКИХкнигнародов Сев. Кав
каза, изд. 18 и 19 вв., инкунабул, руко
писей. Читателей - 1 1 ,6 тыс., книговы
дача - 800 тыс. экз. Имеет филиалы. 

Н а у ч. б - к а  Д а г е с т а н с к о 
г о  н а у ч. ц е н т р а  Р А Н, Махач
кала, оси. в 1924 как науч. б-ка Респ. 
музея. Обслуживает учёных, аспиран
тов, специалистов в области истории, 
археологии, яз. , лит. , геологии, мате
матики, биологии, физики. Фонд -
ок. 300 тыс. экз. В нём хранятся кол. 
ряда науч. б-к, функционировавших 
в респ. в разл. годы: краеведч. музея, 
филиала АН СССР и др. Среди них 
б-ки Л .  Писаревского, Л. Лаврова, 
В.  Г. Кастовича, лит. по кавказоведе
нию и дагестановедению. Обслужива
ет работников учреждений и науч. со
трудников неакад. учреждений. Име
ет 2 филиала в Махачкале. 

Б - к а Го с а р х и в а  Р е с п. Д а 
г е с т а н, Махачкала, оси. в 1923 на базе 
б-ки воен. губернатора и наиболее цен
ных изданий из фонда Темирхан
шуринчского реального уч-ща. 
К кон. 90-х гг. в фонде 13  тыс. экз., пре
имущественно док. законодательного 
характера. Как архивная науч.-справ. 
б-ка до 90-х гг. 20 в. оставалась закры
той для читателей. Включение её в об
щерегион. библ. системуобогащает ин
форм. поле потребителей,  особенно 
информацией по истории Кавказа и 
Дагестана. 

Лит.:  Книга в развитии культуры наро
дов Востока: История и современность.

· 

ДУJI!анбе, 1990; Научная библиотекаДаге
станского государственного университета: 
Буклет. Махачкала, 1 995; О м а р  о в К. О.  
Библиотечное обслуживание многонаци
онального населения: Науч.-метод. посо
бие. Махачкала, 1985;  О н  ж е . История 
библиотечного дела в Дагестане. Махачка
ла, 1 985; Т а н а н ы к и н а  Л. В. Республи
канская детская библиотека Дагестана: 
История и современность 11 Библиотека в 
контексте истории: Материалы 4-й Меж
дунар. науч. конф. Москва, 24-26 окт. 
2001 .  М., 200 1 ;  Ш а х ш а е в а  А М. Биб
лиотека университета за 50 лет 11 Универ
ситет обновлённого края. Махачкала, 198 1 .  

М. П. Баматова, Ш К Мамаева, 
К О. Омаров, В. Г. Туринцева 
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ДАГЕСТАНСКАЯ РЕСПУБ 
ЛИКАНСКАЯ УНИВЕРС АЛЬ
НАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
и м. А. С. П у ш к и н а, Махачкала, 
центр. б-ка региона, крупное универс. 
книгохранилище, культурный, обра
зоват. и информ. центр; центр крае
ведч. ,  науч. -исслед. и науч. -метод. ра
боты б-к на терр. респ. Осн. в 1 900 
Порт-Петровским (ныне г. Махачка
ла) гор. упр. Нач. фонд - 35 книг, по
даренных интеллигенцией города. 
В первый год незначительно финан
сировалась из гор. бюджета, но суме
ла наладить бесплатное обслуживание 
населения в чит. зале и за умеренную 
плату выдавала книги на дом. В 1940 
получила статус респ. метод. ,  коорди
нац. и науч. центра. 

к 2003 фонд - ок. 620 тыс. экз . ,  в 
т. ч. 25 ты с. экз. на яз. народов Даге
стана по всем отраслям знания. Сре
ди редких книг особую ценность 

мыкском, даргинском, лезгинском, 
лакском, табасаранском, татар. ,  но
гайском и др. яз. Краеведению уде
ляют внимание и др. подразделения 
б - ки .  Напр . ,  науч . - метод . отдел 
обеспечивает 40 ЦБС разработками 
типа: «Гомер ХХ века>> (посвящ. Су
лейману Стальскому) , «Поэт орли
ного полёта» (о творчестве Расула 
Гамзатова) . В структуре б-ки 1 5 фун
кциональных отделов и сектор гос
библиоrрафии. Число читателей св. 
20 тыс. Имеются абонемент и 5 чит. 
залов. Книговыдача - св. 700 тыс .  
экз. 

В 1 997 завершено стр-во нового 
здания (архит. А. Ахмедов) , компью
теризируются библ. процессы. 

Информацию о Дагестанской республи

канской универсальной научной библиоте

ке им. А. С. Пушкина см. :  www.ruslibnet.ru/ 

lib/2002/dagestan.html 

К. О. Омаров 

Дагестанская республиканская универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина. 
Махачкала 

представляют «Сб. сведений о кав
казских горцах>> (кон . 19 в . )  и «Об
зоры Дагестанской области» (нач. 1 9  
в . ) .  Краеведение является приори
тетным направлением деятельности 
б-ки, отдел краеведч. и нац. лит. ра
ботает уже более полувека, а ныне 
выполняет и функции депозитарно
го хранения фонда Дагестаники , где 
представлена лит. на аварском, ку-

дАйджЕст, издание или его раз
дел, в к-рых сжато изложено содержа
ние публикаций мн. период. изданий 
с целью дать представление обо всём 
наиболее интересном, что нашло ме
сто в прессе за опред. период. 

,ДАЛЬНЕВОСТО�НАЯ ГОСУ
ДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ БИБ
ЛИОТЕКА, Хабаровск, центр. б-ка 
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Реrиона, крупнейшее универс. книго
хранилище наДальнем Востоке, меж
обл. депозитарий, центр краеведч. ,  
науч. -исслед. и науч. -метод. работы, 
культурный, образоват. и информ. 
центр. Осн. 6( 1 8) дек. 1 894 Приамур
ским отделом Имп. рус. геоrр. о-ва 
(ИРГО). По случаю открытия б-ки в 
день тезоименитства наследника пре
стола ей бьшо дано высочайшее раз
решение именоваться Николаевской 
публ. Она стала «искрой, зажжённой 
в непроглядном дотоле мраке обшир
ного и отдалённоrо краЯ>> (из первого 
отчёта ИРГО) . Будущий имп. Нико
лай Il, посетивший Дальний Восток, 
пожертвовал 453 книги из личной 
б-ки, 8 тыс. тт. прислала вдова вел. кн. 
Константина Николаевича. Царское 
внимание заставило местную казну 
определить б-ке ежегод. содержание 
в 600 р. 

Б - ка в первые годы получила 
б .  30 тыс . книг из Акад. наук, рос . 
ун-тов. Бесплатное получение сибир
ской периодики , подписка на 
24 жур и .  и важнейшие рос. газ. обес
печили создание достаточно полного 
фонда период. изданий. Уже через rод 
б-ка могла поделиться дублетами с др. 
б-ками: бьши оmравлены книrи в Читу 
( 1705 экз.), Благовещенск ( 1291  экз.),  
Сеул, Порт-Артур. 

Доступности б-ки препятствовала 
плата за пользование книгами: име
лось всеrо 200-300 читателей в год. 
Первый обществ. дир. врач В. В. Пер
фильев ( 1 865- 1914) бьш одним из уч
редителей Приамурского отдела 
ИРГО, Хабаровскою о-ва содействия 
нар . просвещению, Комитета нар .  
чтений , инициатором стр-ва Нар .  
дома в Хабаровске. О н  разработал для 
б-ки осн. регламентирующие док. , 
ввёл науч. расстановку фонда, изуче
ние чит. спроса, добился от гор. думы 
средств на расширение площади 
б-ки,  основал фонд книж. редкостей 
и ист. памятников. При нём за 5 лет 
первонач. фонд в 10 тыс. экз. вырос 
до 40 тыс. экз. К 1900 кол-во посети
телей в rод достигло 9 тыс . ,  книговы
дача 19 ,5  тыс. экз. 

Несмотря на хроническую нехват
ку средств, к 1 9 1 5  б-ка становится 
одной из богатейших книж. сокро-



ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

вищниц страны. Фонды насчитыва
ли 70 тыс. экз. (60 тыс. - науч. лит. , 
3 ты с. - беллетристика) , в т. ч. книж. 
памятники 1 6- 1 8  вв. ,  уникальные 
фотоальбомы , портреты и автогра
фы,  nисьма исследователей При
амурского края, док. периода прав
ления хабаровского губернатора 
Н.  Н .  Муравьёва-Амурского, книж. 
коллекции исследователя М. И. Ве
нюкова (книги по географии,  исто
рии, социологии на рус . ,  фр. ,  англ. 
яз. ) ,  писателя и учёного В. К. Арсе
ньева, к-рый нек-рое вр. совмещал 
должности дир. музея и б-ки .  

Дальневосточная государственная научная 
библиотека. Хабаровск 

В 1 92 1  публ. б-ка, объединённая с 
Хабаровским обл. музеем, начала по
лучать обяз. экз. изданий, выходящих 
в крае, а с орг. при ней Дальневост. 
книж. палаты ( 1 924) - на всей терр. 
Дальнего Востока. В июле 1 93 1  она 
реорганизована в Дальневост. крае
вую науч . В комплектовании б-ки 
приняли участие Ленингр.  отдел 
Книж. палаты, БАН СССР, Моек. обл. 
б-ка, б-ки МГУ, Всесоюз. с .-х. акад. , 
Геоrр. о-ва, Центр. архива. Бьmо по
лучено 300 тыс. экз. С 1 янв. 1 932 до 
1 952 б-ка получала бесплатный обяз. 

экз. всех печ.,Изданий РСФСР. В 1 940 
кол-во читателей бьmо ок. 8 тыс . ,  по
сещений - 60 тыс . ,  книговьщача 
б. 9 1  тыс. экз. 

50-летие в 1 944 б-ка встретила в 
стенах одного из красивейших зданий 
в центре Хабаровска (б. 4000 кв. м) .  
Получили развитие информ . -биб
лиоrр., метод. ,  науч. работа, расшири
лось обслуживание ч итателей по 
МБА. Б-ка стала центром координа
ции деятельности б-к всех систем и 
ведомств края, регион. школой под
готовки библ. кадров. В 50-е гг. при 
ней работали б-месячные курсы по 
подготовке б-рей, в 60-е - учеб. -кон
сультац. пункт Ленинrр. библ. ин-та 
им. Н. К. Крупской. С 1 960 она воз
главила зональное объединение науч. 
и спец. б-к Дальнего Востока, коор
динирует их работу, создаёт единый 
справ. аппарат на фонд дальневост. 
лит. , систему краеведч. библиоrр. ин
формации, ретроспект. указ. Распо
лагая единств. по полноте фондом 
лит. о Дальнем Востоке (св. 90 тыс. 
экз . ) ,  б-ка служит хорошей базой для 
информ. и издат. работы объедине
ния. С 1 957 ежегод. издаёт совместно 
с б-ками региона календарь-указ. па
мятных дат <<Время . События » ,  с 
1 960 - еже кварт. указ. «Книги о Даль
нем Востоке>> ,  с 1 972 - «Лит. о Хаба
ровском крае», «Писатели Дальнего 
Востока>> ,  «Природа Приамурья>> и 
др. ;  совм. с центр. и район. б-ками 
библиоrр. указ. о городах Хабаровс
кого края. 

Большой вклад в развитие б-ки,  
библ. дела в регионе, подготовку библ. 
кадров внесли М. С. Масюк, А. Н. Мас
лова, Т. А. Матвеева, Л.  Н. Циновс
кая и др. 

С 1 988  б-ка вновь получает бес
платный обяз. экз. изданий России. 
Ежегод. поступление составляет 35-
40 тыс. экз. , в т. ч .  благодаря между
нар. и рос. книгообмену, дарам и т. д. 
В фонде б-ки б. 2 ,8  млн .  экз . ,  в т. ч .  
1 , 8 млн. книг, 500 ты с.  период. изда
ний, есть спец. виды техн. лит. , кар
ты, изоиздания, нотные и аудиови
зуальные мат-лы. В фонде иностр. 
лит. - издания на 59 яз. мира. Более 
1 О ты с. экз. насчитывает фонд редких 
издани й ,  св .  2 тыс .  из них - н а  
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иностр. яз. Самые старые книги в кол. 
относятся к 1 6- 1 7  вв. - это соч. rреч. 
поэта Пиидара ( 1 5 1 3) ,  <<Предсказания 
Мишеля Нострадамуса>> ( 1 568),  Ост
рожекая Библия ( 1 58 1 ) .  Из книг даль
невос� тематики особую ценность 
представляют <<Описание земли Ка м
чатки» С. П.  Крашенинникова ( 1 755), 
«Путешествие капитана Сарычева . . .  » 
( 1 802) , <<Лессенсово путешествие по 
Камчатке и южной стороне Сибири 
1801  r.» .  Краеведч. кол. представлена 
тр . таких исследователей Дальнего 
Востока, как А. Ф. Миддендорф , 
Р. К. Маак, Л. И. Шренк, Н. П. Прже
вальский, В. П. Маргаритов, И. П. На
даров, Ф. Ф. Буссе; б-ками М. И. Ве
нюкова, В .  К. Арсеньева. К услугам 
читателей - справ. аппарат, включа
ющий б.  40 каталогов и картотек. 

Б-ка обслуживает св. 45 тыс. або
нентов, выдаёт б. 1 ,2 млн. экз. ,  1 5 тыс. 
справок, консультаций . Св. 900 б-к 
являются абонентами М БА. 

100-лети е б-ки совпало с периодом 
социально-экон. реформ, переходом 
страны к рыночным отношениям.  
Сохраняя всё ценное, что накоплено 
за прошлые годы, б-ка приступила к 
разработке новой структуры, проrрес. 
технологий, перспективной кадровой 
политики. Расширена сфера Н�"; ради
ционных библ. услуг. С 1 993 ведёт ЭК 
новых поступлений, а также ретрос
пект. части краеведч. фонда, изданий 
групповой обработки, нотных изда
ний, авторефератов дис . ,  спецвидов 
нормативно-техн. документации, лит. 
на иностр. яз. , статей из период. и 
продолж. изданий (краеведч. и уни
верс . направленности) ,  законодат. 
мат-лов. Автоматизированы процес
сы, связанные с библ. статистикой,  
регистрацией и записью читателей, их 
обслуживанием на абонементе, ин
вентаризацией и обработкой поступа
ющих док. С помощью компьютеров 
создаются библиоrр. указ. и списки 
лит. , печатаются листы инвентарной 
книги и все виды каталожных карто
чек. Используются полнотекстовые 
БД <<Консультант плюс>> ,  <<Кодекс>> с 
регулярным пополнением по модем
ной связи. Б-ка осуществляет про
граммы по информатизации своей 
деятельности, участвует в междунар. 



Книги из фонда Дальневосточной государственной научной библиотеки 

проекте <<Polar Рас>> (создание систе
мы информации б-к стран Северо
Тихоокеанского региона) . 

Б-ка ведёт науч. -исслед. работу; 
осуществляет метод. рук. б-ками края, 
принимает участие в проведении кур
сов повышения квалификации работ
ников б-к всех систем и ведомств, про
водит краевые семинары, науч.-практ. 
конф. ,  издаёт метод. и библиогр. по
собия, сб. статей об опыте работы б-к. 
Сотрудничает с Хабаровским гос. ин
том иск-в и культуры, Приамурским 
геогр. о-вом, краевыми музеями, др. 
учреждениями культуры. Совместно 
с краеведч. музеем проводит Гроде
ковские чтения, работает над био
библиогр. справочником «Краеведы 
Дальнего Востока>>. Издаёт «Вестник 
Дальневосточной государственной 
научной библиотеки>>. 

Б-ка входит в зональное Объеди
нение науч. и спец. б-к Дальнего Во
стока, Объединение научных и специ
альных библиотек Сибири и Дальнего 
Востока, Библиотечную Ассамблею 
Евразии, сотрудничает е б-ками США, 
Германии, Японии, Китая, Кореи ,  
Болгарии и др. стран, в т .  ч.  п о  линии 
междунар. книгообмена. 

Размещается в 5 зданиях центр. 
части Хабаровска. Осн. здание, пост
роенное в 1 900-02, является памят
ником архитектуры. 

Лит. :  Б у к р е  е в А. И.  С государева 
благословения: (К 105-летию основания 

ДВГНБ) // Вестник 1 Дальневост. гос . 

науч. б-ка. 2000. М 1 (6), янв. - март; Б у к 
р е е в  А. И . ,  К у з н е ц о в а  Т. В.  Библио
тека на пороге нового столетия 11 Там же. 
1998. Ng 1 , окт.- дек. ; Г р и г о р о в а  Л. К. 
ДВГНБ в 20-е годы: (По материалам арх. 
фонда Хабар. краев. краеведч. музея) // 
Там же. 1999. Ng 1 ,  янв. - март; Краткий 

очерк возникновения и деятельности Ни
колаевекой публичной библиотеки При

амурского отдела Русского географическо
го общества за первое четырёхлетие её су
ществования ( 1 895- 1 898) .  Хабаровск, 
1 899; М а с ю к  М. С. Книжная сокровищ

ница Дальнего Востока: (К 65-летию Ха
бар. краев.  б-ки) 11 Дал. Восток. 1 960. 
М 1 ;  М а тв е е  в а Т. А. В.  К. Арсеньев и 
библиотека 11 Вестник 1 Дальневост. гос. 
науч. б-ка. 1 999. Ng 2(3), апр. - июнь; Н а 
у м о в а Р. В.  Дальневосточная государ
ственная научная библиотека в 30-х годах: 

дела и люди / / Там же; Фонды редких и цен
ных изданий (книжных памятников) в биб

лиотеках РСФСР: Указатель. М., 1990; Ха
баровская краевая универсальная научная 
библиотека: (К 1 00-летию открытия) 11 
Время и события: Указ . -календарь по 
Дал .  Востоку на 1 994 г. Хабаровск, 1 994; 
Хроника Дальневосточной государ
ственной научной библиотеки [ 1 894-

1 997] 11 Вестник 1 Дальневост. гос. науч. 
б-ка. 1 998 .  N2 1 ,  окт. - дек. ; WеЬ-сайт 
Дальневосточной государственной науч
ной библиотеки - http:/ jwww.fessl .ru/ 

Г. А. Бутрина 
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ДАМАСК:ЙН, в миру - Дмитрий 
Семёнович Семёнов- Руднев [янв.  
1 737, Тула, - 18(29) . 1 2 . 1 795, Москва] , 
археограф , библиограф , филолог, 
епископ Нижегородский и Алатыр
ский. 

Окончил ( 1 7  6 1 )  Славяно-греко
лат. акад. В 1766-72 - инспектор при 
рус. студентах в Гёттингенском ун-те. 
Издал в Готе богословский трактат 
Ф. Прокоповича с пространными 
библиогр. примечаниями. С 1 774 -
преп. Славяно-греко-лат. акад., с 1778 -
ректор. Пополнил б-ку акад., составил 
её каталог. Поощрял книгоиздат. де
ятельность Н. И. Новикова, видел про
цветание России в проевещении на
рода. Участвовал в подготовке «Древ
ней российской Вивлиофики>>. Один 
из первых редакторов и издателей соч. 
М. В. Ломоносова, содействовал изда
нию и распространению библиогр. 
списка Н. Н. Бантыш-Каменского, 
помещённого в учебнике риторики 
И. Ф. Бурга. Сотрудничал в журн. 
<<Собеседник любителей российского 
слова>> .  Активно участвовал в работе 
Вольного рос. собр. при Моек. ун-те 
и Рос. акад. 

Гл. библиогр. тр. Д. - «Библиоте
ка Российская, или Сведение о всех 
книгах в России с начала типографий 
на свет вышедших>> в 3 тт. - один из 
первых крупных ретроспект. переч
ней рус. книг с 16 в. по 1 785.  Источ
ники в нём описаны в хронолог. по-

Епископ Дамаскин (Семёнов-Руднев) 



рядке и частично аннотированы. По 
нек-рым периодам регистрация книг 
весьма полная, сравниваются разл. 
издания одного произв. В этом тр. 
Д. дал первую периодизацию истории 
рус. культуры: I - от возникновения 
письменности до нач. книгопечата
ния, 1 1 - до введения rражд. шрифта, 
111  - после его введения. 

Попытки опубликовать «Библио
теку . . .  » предпринимали В. М. Ундоль
ский ( 1 848 , 1 8 5 1 ) ,  Е. П. Тиханов 
( 1 8 8 1 ) .  Всего опубликовано 395 из 
1 484 л .  рукописи , к-рая хранится в 
РГБ. 

Лит. :  Г о р о ж а н е к и й  Я. Дамаскин: 
Семёнов-Руднев, епископ Нижегородс
кий ( 1 737 - 1 795). Его жизнь и труды. Киев, 
1 894; К о б л е н ц  И. Н. Источники и дея
тели русской библиографии, XV -XVIII вв. 
М. ,  199 1 ;  О н ж е. Проектсоставленияпол
ноrо библиографического свода русской 
рукописной книги в конце XVIII столетия 11 
Археогр. ежегодник за 1 962 г. М. ,  1963. 

Э. К. Беспалова 

Д АНИИ НАЦИОНАJIЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА, см. Королевская биб
лиотека Дании. 

дАнныЕ, сведения, факты, пока
затели, выраженные как в текстовой 
и числовой, так и в любой др. форме. 
Термин часто применяется для обо
значения информации, представлен
ной на материальных носителях 
(ГОСТ 1 597 1 -84). 

В более широком значении Д. -
нек-рый факт, на к-ром основан вы
вод или любая интеллектуальная си
стема. Компонентами Д.  являются 
буквы, цифры и др. символы, их ко
дированное представление, напр. в 
виде строки двоичных битов, rрафич. 
изображения и звуки. По мере разви
тия программно-аппаратных средств 
в состав Д. будут включаться и др. эле
менты , напр. органолептические . 
В автоматизир . информ. системах 
Д. измеряются в битах и байтах. 

Б и т (Ьit от англ. Ьinary digit) -
простое двоичное число (цифра или 
символ) , принимаюшее значения 
1 или О и служащее для записи и хра
нения данных в компьютере. Бит яв
ляется минимальной двоичной ед. из-

ДАНИИ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

мерения энтропии и кол-ва информа
ции в компьютере, соотв. одному дво
ичному разряду. 

Опред. кол-во бит составляет раз
мер др. ед. - двоичных слов, в т. ч .  
байта [Ьуtе] ,  килобайта [ki1obyte] ,  ме
габайта [megabyte] и т. д .  Б а й т  -
двоичное слово, способное записы
вать и хранить в памяти компьютера 
один буквенно-цифровой или др . 
символ Д. Каждый символ записыва
ется в байте в виде набора двоичных 
цифр (битов) при помощи опред . 
кода, напр. ASCII .  Кол-во битов в 
байте определяет его разрядность, 
к-рая может составлять 8, 16 ,  32 и т. д. 
(соответственно,  байт называют 
В-разрядным, 1 6-разрядным и т.  д.) .  
К и л о б а й  т (кбайт) - ед. измере
ния ёмкости памяти или длины за
писи, равная 1 024 байтам. Часто под 
килобайтом понимается также вели
чина, равная 1 03 байт. М е г а б а й  т 
(Мбайт) - ед. измерения ёмкости 
памяти или длины записи, равная 
1 024 килобайтам, иногда также вели
чина,  равная 1 0 3  килобайт или 
1 06 байт. Ги г а б а й т  (Гбайт) - ед. 
измерения ёмкости памяти или дли
ны записи, равная 1 024 мегабайтам, 
иногдатакже величина, равная 103 ме
габайт, 106 килобайт или 109 байт. Т е -
р а б а й т  - 1000 Гбайт. 

Множество допустимых значений, 
объединённых общим содержанием и 
именем (напр. ,  библиографическое опи
сание, автор, год издания, стоимость и 
т. п.) , а также совокупностью допусти
мых операций, к-рые можно выпол
нять над этими значениями, включая 
способ их хранения в памяти компь
ютера, наз. типом Д. Это понятие де
лает манипулирование Д. с использ. 
средств вычислит. техники абстракт
ным процессом, за к-рым стоит лежа
щее в основе обращения с Д. их пред
ставление в виде двоичного кода. 

В зависимости от характера Д. раз
личают следующие их виды: а н а л о -
г о в ы  е, принимающие произвольные 
значения из заданного диапазона и 
представляемые в виде непрерывно 
изменяющихся физ. величин, напр. 
напряжения, длительности сигнала и 
т. п . ;  а н а л о г о - ц и ф р о в ы е, ире
образуемые для обработки в цифра-
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вой код; д и с к р е  т н ы е (цифровые) , 
представленные в дискретном коде в 
опред. , напр. двоичной, системе ис
числения; д в о и ч н ы е, представлен
ные в двоичном коде (в двоичной си
стеме исчисления);  д е с я т и ч н ы е, 
представленные в десятичной систе
ме исчисления ; а л ф а  в и т н о 
ц и ф р о в ы е  (те к с т о в ы е) ,  значе
ния к-рых составлены из знаков ал
фавита и цифр; ч и с л о в ы е  (а р и ф 
м е т и ч е с к и е) ,  над к-рыми можно 
выполнять мат. операции;  д о к у 
м е н т о г р . (документальные) -
сведения о док. , напр. библиоrр. опи
сание (библиоrр. Д . ) ,  реферат (рефе
ративные) , аннотация , поисковый 
образ документа; п о л н о т е к с т о 
в ы  е - полные тексты док. или их 
частей; ф а  к т о г р. - отдельные фак
ты или совокупность фактов, объеди
нённых по каким-л .  признакам ; 
о б ъ е к т о г р. - структурированное 
и логически связанное описание разл. 
объектов науки, техники или yrip . ,  
является более сложным вариантом 
фактоrр. Д . ,  поэтому мн. специалис
ты используют термины фактоrр. и 
объектогр . данные как синонимы; 
г р а ф и ч е с  к и е  - чертежи, схемы, 
рис . ,  фотоизображения, худож. про
изв. и др. ,  представленные в форме, 
удобной для зрительного восприятия; 
а у  д и о д а  н н ы е  - сведения, переда
ваемые голосом, муз. произв. ,  звуки. 

Неск. последовательных логич. за
писей, объединённых в одну, состав
ляют блок Д. Блоком также наз. ед. 
доступа к внешней памяти компью
тера, выделенный фрагменттекстово
го мат-ла, к-рый можно удалить, пе
реместить или преобразовать, а в вы
числит. сетях - последовательность 
передаваемых Д . ,  рассматриваемая 
как единое целое. Последняя обычно 
имеет адрес, контрольную сумму, по
зволяющую обнаруживать ошибки, и 
др. слуЖебные элементы, требуемые 
соотв. протоколом канала связи. 

Запись Д. - ед. обмена Д. между 
проrраммой и внешней памятью ком
пьютера, процесс или результат зак
репления, фиксирования Д. на носи
теле информации. Запись может со
держать один инфор м .  элемент,  
включая и составной. 



См. также : Автоматизированная 

обработка данных, База данных, Ввод 

данных, Вывод данных, Файл. 

Лит.:  В о р о й  с к и й  Ф. С. Системати

зированный толковый словарь по инфор

матике: Ввод. курс по информатике и вы

числительной технике в терминах. 2-е изд. 

м. ,  200 1 .  

Ф .  С. Воройский, О .  А .  Лаврёнова 

дАнЧЕНКО Татьяна Николаевна 
(8 . 12 . 1 927, Ленинград, - 30. 1 1 . 1999, 
С.-Петербург) , библ. деятель, библио
графовед, библиотековед. 

Окончила филол. фак. ЛГУ ( 1 950) . 
С 195 1  работала в БАН, где в 70-е rr. 
возглавила создание автоматизир. си
стемы. Занималась также проблема
ми сводных каталогов, совершенство
вания информ. обеспечения науч. ис
след . ,  подготовкой мн.  библиогр . 
изданий б-ки. 

Автор о к. 1 00 работ - монографий, 
науч . статей ,  метод. мат-лов, рец. 
В публикациях, посвящ. печ. сводным 
каталогам, рассмотрела вопросы их 
теории, методики и орг. , наметила пер
спектины развития, обосновала уста
новку на централиз. планирование и 
кооперацию создания печ. сводных 
каталогов. Дальнейшее развитие про
блема получила в работах Д. о разра
ботке автоматизир. БД, библ.-информ. 
обеспечении фундам. науки с приме
нением средств вычислит. техники. 

Соч . : Сводные печатные каталоги: 
Принцилы и методы их составления. Л.,  
1973; Пути и методы совершенствования 
технологии в условиях централизованной 
библиотечной системы// Вопросы научно
методического руководства: Сб. ст. М., 1976; 
Вопросы автоматизации библиотечных 
процессов на страницах профессиональ
ной печати капиталистических стран // 
Библиотековедение и библиоrр. за рубе
жом. 198 1 .  NQ 83;  Изучение информацион
ного обеспечения научных исследований 
ленинградских академических институтов: 
Некоторые вопросы методики // Информа
ционное обеспечение научных исследова
ний: Сб. ст. Л . ,  1 990; Информационная де
ятельность научных библиотек // Науч. и 
техн. б-ки СССР. 1 99 1 .  NQ 7; Специфика 

академических библиотек // Там же. 1996. 
NQ 4; Трёхвековая деятельность БАН в зер
кале энциклопедии // Там же. 2000. NQ 7 
(в соавт.). 

А. В. Соколов 

ДВОРКИНА 

ДАР, д а р  е н и е, результат безвоз
мездной передачи док. или их кол. 
б-ке отдельным лицом, гр. лиц или 
юрид. лицом; доп. способ пополне
ния фонда. В 1985  М-во культуры 
СССР и Всесоюз. добровольное о-во 
любителей книги определили поря
док приёма лит. из личных собр. в 
б-ки. На припятых изданиях простав
ляют штамп «Дарственный экземп
ляр>> с добавлением, по желанию да
рителя, его экслибриса или фамилии. 
Фонды мн. б-к имеют в своей основе 
личные кол. видных гос . ,  обществ. 
деятелей, учёных, писателей и др. де
ятелей культуры. 

Ю. Н. Столяров 

ДАШКОВ Василий Андреевич 
[2( 15) .5 . 1 8 19 ,  родовое имение в Рязан
ской губ . , - 8(20) . 1 . 1 896, Москва] , 
этнограф, деятель культуры, просве
щения. Окончил юрид. фак. Моек. 
ун-та, трудился в разл. ведомствах, 
был чл. мн. учёных о-в, вице-прези
дентом комиссии по сооружению 
храма Христа Спасителя. С 1 862 -
пом. дир. Моек. публ. и Румянцевс
кого музеев, в 1 867-96 - дир. На 
личные средства Д.  был издан ряд 
науч. тр. ,  в т. ч. «Мат-лы для истори
ческого описания Румянцевекого 
музея>> К. И. Кестнера ( М . ,  1 882) .  
В связи с 50-летием РМ пожертвовал 
музеям собр. изображений рус. деяте
лей из 243 портретов, скопированных 

В. А. Дашков 
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с лучших подлинников Крамским, 
Репиным, Васнецовым и др. худож
никами. В дальнейшем Д. пополнял 
это собр. (в наст. вр. хранится в Гос .  
ист. музее в Москве) .  Д.  неоднокр. 
передавал музеям ценнейшие мат-лы: 
автографы Пушкина, картины, гра
вюры, старослав. книги. В 1924 <<Даш
ковский этногр . музей »  передан 
Центр. музею народоведения. 

Награждён орденами Св. Алек
сандра Невского с бриллиантовыми 
украшениями ,  Белого орла ,  С в .  
Анны 1 -й степ. ,  Св. Станислава 1 -й 
степ. ,  Св. Владимира 3-й степ. , па
мят. медалями;  иностр. орденами:  
Красного орла 1 -й степ. (Германия) , 
кн. Даниила I за независимость Чёр
ной горы 1 -й степ.  (Черногория ) ,  
Большим крестом ордена Франца
Иосифа (Австрия).  

Соч.:  Каталог библиотеки действитель
ного тайного советника Василия Андрее
вича Дашкова. М. ,  1 895. 

Л. М. Коваль 

ДВИЖЕНИЕ Ф6НДА, процесс 
пополнения фонда новыми поступ
лениями и выбытия нек-рой его ча
сти по разным причинам (книгооб
мен, исключение документов, ненуж
ных б-ке и др. ) ,  а также циркуляции 
между подразделениями б-ки. В ре
зультате Д. ф.  происходят количе
ственные и качественные преобразо
вания состава библиотечного фонда, 
структуры библиотечного фонда и 
организации библиотечного фонда. Ито
ги Д. ф. подводятся в спец. док. -
<<Книге суммарного учёта библ. фон
да>> .  

См.  также : Учёт библиотечного 
фонда. 

дв6РКИНА Маргарита Яковлев
на (р. 1 .4. 1 936, Москва) , библиотеко
вед, д-р пед. наук ( 1 994) , проф. ( 1994),. 
д. чл .  МАИ. Окончила МГБИ ( 1 959).  
Работала в б-ках, органах информа
ции, ЦНИИ технико-экон. исслед. 
Всесоюз. объединения <<Союзтехника>> 
и др. НИИ Москвы. С 1 979 по 1 999 -
в М ГИКе. С мая 1 999 - зав. сектором 
истории библ. дела ОБВ РГБ. 

Автор св. 280 науч. работ, в основ
ном в обл. теории библ. обслужива-



ния, к-рое она рассматривает с пози
ции системно-деятельностиого под
хода как совокупность человеческих, 
технол . ,  организационных и иных 
элементов и связей и как систему до
ступа к информации, включённую в 
макросистему информации и культу
ры. Сост. и науч. ред. публ. <<Из исто
рии московских библиотеК>> ( 1996-99. 
Вып. 1-3), «Библиотека в контексте 
истории» ( 1 995-2005) .  Обосновала 
классификацию библ. продукции и 
услуг, технологию библ.  обслужива
ния, ввела понятие «библиотечная 
среда». В сфере её науч. интересов так
же вопросы проф. ценностей б-рей, 
этики их взаимоотношений с пользо
вателями и др. 

С кон. 80-х п: возглавляет коллек
тивное исслед. истории б-к Москвы, 
инициаторежегод. науч. чтений по зтой 
проблематике , всерос. науч. конф. 
«Библиотека в контексте истории», ред. 
соответствующих сб. тр. , рук. секции 
«История библиотек и библиотечного 
дела Москвы» Моек. библ. ассоциации, 
сопред. секции истории б-к Рос. библ. 
ассоциации ( 1997-99). 

Соч.: Библиотечное обслуживание как 
система: Учеб. пособие. М. ,  1992; Библио
течное обслуживание: теореmческий аспек:r: 
(Монография). М.,  1993; Библиотечное об
служивание: новая реальность: Лекции. 
М.,  2000; Информационное обслуживание: 
Социокультурный подход. М., 200 1 .  

Лит. :  Марrарита Яковлевна Дворкина: 
Биобиблиоrр. указ. М. ,  2002; Ш а  п о  ш 
н и к о в А. Е. Неутомимый поиск учёно
rо: (К юбилею М. Я. Дворкиной) 11 Биб
лиотековедение. 200 1 .  N.! 2. 

Ю. Н. Столяров 

ДВОРЦ6ВЫЕ БИБЛИОТЕКИ, 
личные и родовые б-ки, создававшие
ся во дворцах монархов и богатыхвель
мож с древних времён до 19 в. Наибо
лее изв. Д. б. античной эпохи: Алексан
дрийская библиотека египетских 
фараонов династии Птолемеев (см. 
Библиотека Александрина) , Пергаме
кая библиотека в сев.-зап. р-не Малой 
Азии царя Эвмена Il ,  б-ка вел. греч. 
учёного Аристотеля, б-ка Ульлиана в 
Риме , оси. императором Траяном. 
В ер. века богатые Д. б. создали: в Да
маске (7 в.) халифы династии Омейя
дов, в Багдаде (8- 1 1 вв.) династия Аб-

ДВОРЦОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

басидов. Новый расцвет Д. б. наступил 
в эпоху Возрождения, когда возникли 
крупные собр. во дворцах Бокаччо,  
Петрарки в Венеции, Козимо де Ме
дичи во Флоренции и крупнейшая 
Д. б. 15 в. - Библиотека Ватикана. 

В период Реформации наиболее 
изв. Д. б .  в Европе:  б-ка кардинала 
Мазарини, к-рую формировал изв. 
библцограф Г. Нодэ (первой во Фран
ции была открыта в 1 643 для обществ. 
пользования) .  Другая - Королевская 
б-ка, к-рая была основана в 1480 во 
дворце Фонтенбло. Бесплатный обяз. 
экз. фр. изданий б-ка стала получать 
с 1 537 по ордонапсу короля Францис
ка 1 ,  в 1 570 была перевезена в Париж, 
а во вр. Великой фр. рев-ции (в 1 792) 
преобразована в Нац. б-ку (см. Фран
ции Национальная библиотека) , в 
фонд к-рой поступила также национа
лизированная б-ка Мазарини. В Анг
лии широкой: известностью полыо
вались Д.  б. короля Георга 1 1 ,  коро
левского врача Х.  Слоуна, лордов 
Р. Б .  Коттона и Р. Харли".ставшие в 
1759 основой Брит. музея (ныне Бри
танская библиотека). Крупные Д. б. 
формировалис� в Германии: курфюр
стекие в Дрездене (оси. в 1556) и Бер
лине ( 166 1 ) ,  герцоГские в Мюнхене 
( 1558), Готе ( 1647, ныне Исследова
тельская б-ка) , Ганновере (сер. 1 7 в . ) ;  
б-рем последней был выдаюiцийся 
учёный Г. В. Лейбниц. 

В России 16 в. европ. известность 
имела Ивана Грозного библиотека, уг
раченная после его смерти. Крупные 
Д. б. создавали др. рус. монархи и вель
можи в 1 7 - 1 9  вв. :  Пётр /, Екатери
на Il, кн. Меншиков, Я.  Брюс, семья 
гр. Шереметевых, кн. Е. Р. Дашкова, 
изв. промышленник П. Г. Демидов, 
семья кн. Воронцовых и др. Мн. Д. б. 
дали начало крупным гос .  б-кам 
напр. , знаменитое собр. гр. Н .  П. Ру
мянцева стало основой б-ки Румян
цевекого публ. музея (ныне Российс
кая государственная библиотека) . Са
мая изв. из Сохранившихея Д. б. -
оси. в 1 762 б-ка Зимнего дворца (см. 
Эрмитожа государственного на)l'lная 
библиотека) , подаренная Екатериной 
11 после восшествия на престол Эр
митажу. К 1792 фонд б-ки составлял 
40 тыс. тт. , вобрав в себя такие собр. ,  

� 342 � 

как Вольтера библиотека, Дидро биб
лиотека, географа А. И. Бюшинга, ис
торика М. М. Щербатова, маркиза 
Галиани и др. 

В Зимнем дворце имелась и б-ка 
для придворнослужителей . В 1 7 8 3  
Екатерина купила для неё собр. книг 
Г. Орлова. К кон. 18 в.  в ней было б. 
4 тыс. тт. После 1 9 1 5  б-ка в составе 
книж. коллекции Петра 1 вместе с его 
кабинетом была передана в Акад. наук. 

При Павле 1 были оси. четыре но
вые Д. б. - в Павловском, Гатчинс
ком, Михайловском (Инженерном) и 
Зимнем дворцах. 

Б-ка Павловскогодворца (в 1780-хгг. 
б. 20 тыс. тт.) размещалась в парадных 
залах, с 1 823 - в  отдельном помеще
нии, построенном К. Росси. После 
1 9 1 7  часть книг из неё была отправ
лена в Библиотеку Академии наук и 

б-ку Эрмитажа. 
Б-ка Гатчинского дворца состояла 

из 40 тыс. тт. по истории, воен. делу, 
худож. лит. , позднее переведе на в 
б-ку Царекоселье кого Александровс
кого дворца и соединена с находив
шимся там собр. Александра 1. В 1 909 
в б-ке Гатчинского дворца осталось 
2952 т. Часть б-ки в наст. вр. находит
ся в Павловском дворце. 

Б-ка Павла 1 в Зимнем дворце пе
решла к его сыну, Александру 1, и 
формально была присоединена к 
б-кам Екатерины 11.  В действительно
сти сделать это не удалось (в 1 837 
б-ка сгорела в результате пожара в 
Зимнем дворце) .  

Б-ка Михайловского дворца бьша 
небольшой. После убийства Павла 1 
её перевезли в Павловский дворец. 

См. также: Императорского дома 
Романовых библиотеки. 

Лит.:  П а в л о в а  Ж. К. Императорс
кая библиотека Эрмитажа, 1 762-19 17 . Л . ,  
1988 ;  С е м ё н о в  В .  Что читал Павел Пер
вый 11 Наше наследие. 1 996. N.! 38.  

Ю. А. Гриханов, М. Ю. Матвеев, 
И. Г. Матвеева 

ДВОРIОIСКИХ СОБРАний БИБ
лиО'I'Еки, б-ки благородного собр. ,  
дворянского клуба - сословные, со
зданные губ. дворянскими о-вами для 
обслуживания своих чл. Появление 
Д. с. б. стало возможным после обна-



родования в 1785 имп. Екатериной 11 
«Жалованной rрамоты», к-рой предус
матривалось, в частности, право со�
нии дворянских о-в, сбор и исполъз. 
ими средств на обществ. нужды ( «доб
ровольные складки»). 

Первая известная Д. с. б. открылась 
в 1 844 при Моек. дворян. клубе. Еди
ных принципов орг. и работы Д. с. б. 
не было. Пользование большинством 
из них оrраничивалось чл. дворянско
го о-ва, их семьями и гостями клуба 
(собр.) ,  иногда делались исключения 
для лиц интеллигентных профессий, 
губ. чиновничества. В Ярославле и 
Вологде дворянские собр. открыли 
публ. б-ки.  Фонды Д. с. б. составляла 
беллетристика на рус. и иностр. яз. ,  
журн. ,  попул. лит. , справ. издания. 
В ряде случаев (Моек. дворянский 
клуб, С.-Петерб. дворянское собр.) в 
правилах специально оговаривалея 
отказ от приобретения книг «чисто 
учёного» содержания. Б-ка Астрахан
ского благородного собр. комплекто
валась исключительно газ . и журн. 

Источники финансирования - сред
ства, выделяемыедворянским собр., по
жертвования, штрафы за нарушения 
сроков возврата, порчу или утрату книг, 
за несоблюдение правил. В нек-рых 
б-ках, напр. Моек. дворянского клуба, 
взималась плата за пользование. 

Книги и журн. читались в помеще
нии собр. ,  клуба, под расписку выда
вались на дом (кроме новых журн.) .  

Рук. б-кой осушествляла выбран
ная дворянским собр. библ. комиссия 
(комитет) или непосредственно ста
рейшины собр. (б-ка Астраханского 
благород . собр . ) .  Известны б - ки 
Моек. , Виленекого и Ярославского 
дворянских клубов; Астраханского, 
Вилкомирекого ( Ковенская губ . ) ,  
Владимирского, Вологодского, Рос
товского , Рязанского , С . -Петерб . ,  
Смоленского, Тульского благородных 
собр . ,  кабинет для чтения при Кост
ромском дворянском собр. 

Лит. : Ж у к о в а  Ю. В. Дворянские уса
дебные библиотеки в контексте российс
кой провинциальной кульТУРы: (На мате
риалах Орловской губернии) 11 Библиоте
ка в контексте истории: Материалы 4-й 
междунар. науч. конф. Москва, 24-26 окт. 
200 1 г. М. ,  200 1 .  

М. Д. Афанасьев 

ДЕЛОВАЯ (БИЗНЕС) БИБЛИОТЕКА 

DE visu (лат. ) ,  воочию, своими 
глазами. Термин, означающий в библ. 
и библиоrр. работе не посредственный 
просмотр книги, иной публикации в 
отличие от их описания или упоми
нания по др. каталогам, указ. 

«DE viSU», ежемес. ист.-лит. и 
библиогр.  жури . ,  выходивший в 
1 992-94 в Москве, посвящ. рус. лит. 
кон. 1 9  в. - 30-х гг. 20 в. (от зарожде
ния символизма до эпохи соц. реализ
ма) . Выходил в изд-ве «Алфавит» под 
ред. А. Галушкина и А. Розенштрома, 
печатал ист.-лит. и лит-ведч. статьи, 
а также библиографию: текущее и 
сист. аннотирование, информирова
ние о книгах, журн. и газ. публ. 

А. П. Куликова 

ДЕЗИДЕРАТА (от лат. desiderata 
желаемое) , разыскиваемый б-кой 
док. с целью восполнения лакун в 
фонде, замены дефектного экз. и(или) 
пополнения фонда (дублетные экз. не
обходимых док.) .  Карточки разыски
ваемых док. включаются в картотеку 
дезидерат, к -рая ведётся на основе ана
лиза отказов читателям, лакун в фон
де и уточнения потребности в приоб
ретении доп. экз. Недостающие док. 
разыскиваются в букинистических 
магазинах, на складах изд-в, в обмен
но-резервных фондах б-к и т. д. 

Н. 3. Стародубова 

ДЕКРЕТ О ПЕЧАТИ, принят и 
утв. Совнаркомом РСФСР на первом 
заседании 27 окт. (9 нояб.)  1 9 1 7  (под
писан В. И. Лениным). Явился частью 
политики победившей диктатуры 
пролетариата: объявлял вне закона 
«контрреволюционную печать раз
ных оттенков». Закрытию подлежали 
издания, «Призывающие к открытому 
сопротивлению или неповиновению 
рабочему и крестьянскому правитель
ству» . Декрет предусматривал кара
тельные акции против оппозицион. 
прессы (закрытие газ. и журн. ,  кон
фискация типоrрафj · й: и т. д .) ,  но вся
чески подчёркивал «ВЫнужденный» , 
«временный» характер этих мер: «как 
только новый порядок упрочится, 
всякие адм. воздействия на печать бу-

<W( 343 � 

дут прекращены», «будет установле
на полная свобода печати в пределах 
ответственности перед судом,  соглас
но широкому и прогрессивному в 
этом отношении законодательству . . .  » .  
Это обещание частично было выпол
нено после окончания Гражд. войны 
и в период нэпа в 20-30-е гг. , но в 
дальнейшем под предлогом усиления 
классовой борьбы была установлена 
система адм. предварительной и ка
рательной цензуры. 

Лит.: Б л ю м  А. В .  За кулисами «ми
нистерства правды»: Тайная история сов. 
цензуры, 1 9 1 7 - 1 929. СПб. ,  1 994; Изда
тельское дело в первые годы Советской 
власти ( 1 9 17  - 1 922): Сб. док. и материалов. 
м., 1972. 

А. В. Блюм 

ДЕЛОВАя (БЙЗНЕС) БИБЛИО
ТЕКА, специализир. библ.-информ. 
структура, формирующая фонды по 
экономике, финансам, маркетингу, 
статистике, банковскому делу, упр. и 
торговле, ориентированная на ин
форм. поддержку предпринимат. де
ятельности. 

В зап. странах сложилось разrра
ничение направлений работы Д. б .  
между сетью публ. б-к и т .  н .  акад. 
б-ками. Отделы деловой информации 
в публ. б-ках обеспечивают запросы 
представителей малого и ер. бизнеса, 
информ. потребности людей, нужда
ющихся в получении работы или сме
не профессии, а также всех, кому нуж
на социально-деловая информация (о 
налогах, пенсиях, финансовых опера
циях, платежах и т. п . ) .  Бизнес-б-ки 
ун-тов, др. академических б-к ведут 
информ. обеспечение высш. образова
ния по экономике, банковскому делу, 
менеджменту и выполнение информ.
аналит. справок, обзоров в сфере круп
ного бизнеса. В России в 1 8 - 1 9  вв. 
термин Д. б. иногда употреблялся по 
отношению к б-кам в сфере пром. пр
ва. В 90-е гг. 20 в. с развитием рыноч
ной экономики в б-ках России стали 
возникать подразделения, называе
мые деловыми б-ками, или отделы 
деловой информации (ГПНТБ Рос
сии, 1 992). Первой самостоятельной 
специализир. б-кой, получившей со
отв. юрид. статус, стала Моек. гор. 
деловая б-ка. 



Д. б. составляют знач. часть всех 
спец. б-к в мире: к нач. 90-х гг. их на
считывалось ок. 9 тыс .  Д. б .  предос
тавляет пользователям многовари
антное библ. и справ . - библиогр . 
обслуживание, сопутствующий сер
вис, организует темат. консультации 
специалистов (юристов, экономис
тов, аудиторов и пр. ) ,  проводит се
минары и «круглые столы» ,  привле
кает к участию в работе клубов по 
интересам молодых предпринимате
лей, деловых женщин, жён бизнес
менов и др. 

В России на базе регион. публ . ,  от
расл. науч. -техн. б-к, б-к учеб. заве
дений (преимуществ. вузов) создают
ся подразделения бизнес-информа
ции. Их орг. формы разнообразны: 
отделы (секторы, кабинеты) деловой 
(коммерч. ,  конъюнктурной) и соц . 
бытовой информации; деловые (биз
нес/информ. консалтинговые центры 
в структуре б-ки или при ней; авто
номные бизнес-б-ки ,  б-ки экон. и 
юрид. лит. и пр. ) .  Д. б. определяет на
правления и масшабы работы под 
влиянием 3 гл. факторов: приоритет
ные гр. пользователей (представите
ли малого и(или) ер. бизнеса, юные 
предприниматели ,  деловые женщи
ны, информ. менеджеры/референты 
фирм и банков, отрасл. специалисты 
инфраструктуры бизнеса, иные кате
гории) ; доминирующие потребности 
платёжеспособной клиентуры (ин
форм. ,  коммуникативные, образоват. , 
общекультурные , досугоные и др. ) ;  
профиль имеющихся фондов (справ. 
мат-лы, нормативно-правовые док. , 
мат-лы по экономике и финансам, 
менеджменту и маркетингу) . 

В 1998 создана Ассоциация Д. б . ,  её 
президентом избрана дир. Киевской 
ЦБС Москвы И. Б. Михнова. 

Лит.:  Г р  и х  а н о в Ю. А. Деловая кни
га - деловая библиотека 11 Деловая кн. 
1998. N! 9-10; Деловые библиотеки России: 
от nроектов к внедрению: Сб. материалов 

и док. М. ,  1998; К л ю е в  В. К. Информа
ция - бизнес - библиотека: грани взаимо

действия // Библиография. 1 999. N� 5 ;  

М и х  н о в а И.  Б. Библиотека как инфор
мационный центр для населения: пробле

мы и их решения: Практ. пособие. М . ,  
2000; М и х н о в а  И.  Б . ,  П у р н и к  А .  В . ,  
А н т о н о в а  О. И. Библиотека и бизнес: 

«ДЕЛОВАЯ КНИГА» 

Практ. рек. , док. и материалы. М . ,  1 994; 

Служба деловой информации в библиоте
ке: Отечеств. и зарубеж. практика: Учеб. 
пособие. М. ,  1 996. 

В. К. Клюев 

«ДЕЛОВАя КИНГА» ,  ежем ее .  
информ.-аналит. газ. Издаётся в Мос
кве с окт. 1 993 Междунар. бюро ин
формации и телекоммуникаций. Те
матика: б-ка сегодня и завтра, анализ 
событий деловой жизни, отражаемых 
в печати, библиогр. обзоры и аннотир. 
информация о текущих изданиях по 
экономике, праву, предприниматель
ской деятельности. 

Ю. А. Гриханов 

ДЕЛ ЯНОВ Иван Давыдович 
[ 3 0 . 1 1 ( 1 2 . 1 2 ) . 1 8 1 8 ,  Москва,  
29. 12 . 1 897( 10 . 1 . 1 898) ,  С.-Петербург] , 
гос. деятель, дир. Имп. Публ. б-ки 
( 1 8 6 1 - 8 2 ) . Окончил юрид. фак. 
Моек. ун-та ( 1 838) .  Занимал разл. гос. 
должности, в т. ч. в период рук. б-кой. 
Известен гл. обр. как министр нар. 
просвещения ( 1 882-97) , политика 
к-рого вызывала резко отрицат. оцен
ку либерально настроенной обще
ственности. В 1 887 издал знаменитый 
«циркуляр о кухаркиных детях» , 
к-рый предписывал не принимать в 
гимназию «детей кучеров , прачек, 
мелких лавочников» .  

С назначением Д. дир. Публ. б-ка 
перешла из ведомства Имп. Двора в 
ведение М -ва нар . просвещения . 
К традиц. путям комплектования 
(обяз. экз . ,  покупка, дары) прибанил
ея книгообмен со мн. науч. учрежде
ниями и о-вами Европы, Азии и Аме
рики. Д. добился от прав-ва 50%-ro 
повышения бюджета б-ки. Была уве
личена штатная численность библ.  
работников. Открылся новый чит. зал 
на 250 мест. 

По приказу Д. в 1 862 началась ра
бота над проектами новых устава и 
бюджета Публ. б-ки .  Им утверждены 
« Правила для составления катало
гов» ( 1 870) , согласно к-рым сохраня
лись три каталога - алф. ,  сист. и ин
вентарный, но изменялись акценты: 
гл. роль в обслуживании читателей 
отводилась алф. каталогу, было вве
дено обяз. ведение сист. и алф. ката-
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логов на карточках. В 1 870 Д. были 
разработаны и министром нар. про
свещения утв. «Правила для занятий 
в Имп. Публ. б-ке и для её обозре
ния»,  а также правила о совете б-ки 
и её хоз. комитете. 

При Д. Публ. б-ка стала пользо
ваться славой наиболее благоустроен
ноrо в России и общедоступного кни
гохранилища. Когда в связи с назна
чением министром нар. просвещения 
Д. покинул б-ку, её совет попросил 
бывш. дир. принять звание поч. чл .  

Имп. Публ. б-ки. 
Наrраждён орденами Андрея Пер

возванн ого, Александра Невского , 
Белого Орла, Владимира 2-й и 3-й 
степ. ,  Анны 1 -й и 2-й степ. ,  Станис
лава 1 -й и 2-й степ. 

Д. завещал передать свою б-ку Пе
терб. ун-ту, гимназиям, а редкие из
дания - Публ. б-ке и Моек. публ. и 
Румянцевекому музеям. 

Лит. :  Г о л у б е в а  О. Д. Автографы за
говорили . . .  М . ,  1 99 1 ; Делянов Иван Давы
дович /1 Сотрудники Российской нацио
нальной библиотеки - деятели науки и 
культуры: Биогр. словарь. СПб. ,  1995. Т. 1 :  

Императорская Публичная библиотека, 

1 795- 1917 ;  [Назначение директором 6 дек. 
1 86 1  г.] // Рус. мир. 1 86 1 ,  13 дек. ;  Пятиде

сятилетие служебной деятельности мини

стра народного проевещении графа 
И.  Д. Делянова // Правит. вести. 1 888 ,  23 

нояб. ; Х р у щ ё в  И.  П .  Памяти графа 
И.  Д. Делянова: [Очерк с прил. двух речей 
Делянова] . СПб. ,  1 898. 

О. Д. Голубева 

ДЕННСЬЕВ Виталий Николаевич 
[ 1 2(24) . 1 0 . 1 895 ,  Орёл , - 25 .2 . 1 968 ,  
Москва] , библ. деятель, библиотеко
�ед, библиографовед, педагог. Окон
чил классич. отделение Нежинского 
ист. -филол. ин-та ( 1 9 1 8) .  На работе, 
связанной с библ. деятельностью, -
с 1 9 1 5  (с 1923 - в  Москве) :  в б-ках, на 
курсах переподготовки б-рей, в Моек. 
гор. библ.-метод. кабинете, на библ. 
фак. Моек. гор. веч. пед. ин-та, в НИИ 
библ-ведения и рек. библиографии 
(ГБЛ),  в МГБИ. В 1945-56 - зам. гл. 
ред. жури. «Библиотекарь» , с 1961 -
чл. редколлегии. 

Автор б. 1 30 книг, брошюр, статей,  
в т. ч. программ для системы ер.  библ. 
образования по оси . библ-ведч . и 
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В. Н. Денисьев 

библиогр . дисциплинам. Учебник 
<<Работа массовой библиотеки» вы
держал 4 издания в СССР и переве
дён на 1 1  яз. мира. Третье издание 
учеб. пособия по общей библиогра
фии ( 1 954) послужило началом ши
рокой науч. дискуссии. Под ред. Д. 
вышли учеб. пособия для техникумов 
«Основы советской библиографии•> 
( 1 963) ,  «Методы рекомендательной 
библиографии» ( 1 964, 1965) .  В руко
писи осталась теорет. работа <<Объект 
и функции библиографии» ( 1 962) , 
частично опубл. в 1 996 жури. <<Биб
лиографию>. 

Соч.: Работа с беJVIетристикой в пере
движной библиотеке. М. ,  1 93 1 ;  В помощь 
самообразованию библиотечных работни
ков. М. ,  1936. Комплектование книжных 
фондов массовых библиотек: (Орг. и ме
тоды). М. ,  1936, 1939; Методы обслужива
ния читателей в массовых библиотеках: 
Учеб. пособие для техникумов. М. ,  1937 
(в соавт.); Работа с газетой в библиотеке. 
М. ,  1 94 1 ;  Общий курс библиографии. М. ,  
1 94 1 ,  1 947, 1 954; Краткое руководство по 
библиотечному делу для начинающего 
библиотекаря. М., 1 945; Работа массовой 
библиотеки. М. ,  1 945, 1948 , 1 949, 1 952. 

Лит.: Г о л ь д б е р г Б. Единое счас
тье - работа 11 Библиотекарь. 1965. N2 1 ;  
К а п т е р  е в А. И .  Свободу дают знания, 
труд и творчество 11 Библиография. 1996. 
N2 3 ;  К а п т е р  е в а 3. Щедрый посев дал 
добрые всходы: К 1 00-летию со дня рож
дения В. Н. Денисьева 11 Библиотека. 1996. 
N2 2; Памяти В.  Н. Денисьева 11 Библио
текарь. 1968.  N2 5; П у ч к о в а Е. А. Ви
талий Николаевич Денисьев: Библиограф, 

библиотековед, педагог 11 Новая б-ка.  
2002. N2 4; О н а ж е. Денисьевские чте
ния 11 Мир библиогр. 2004. N2 1 ;  С е г -

л и н Е. В. ,  С м и р н о в а Б. А. В. Н. Де
ни съев 11 Сов. библиотековедение. 196 1 .  
N2 1 ;  70-летие В .  Н. Денисьева // Сов. биб
лиогр. 1965. N2 6. 

А. И. Каптерев, Ю. Н. Столяров 

ДЕНЬ БИБЛИОТ ЕК о б щ е 
р о с  с и й с к и й , проф . праздник 
библ.  работников России, а также 
всех любителей книги и чтения; ус
тановлен Указом Президента РФ от 
27 .5 .95 NQ 539.  Отмечается 27 мая, в 
день осн. Имп. Публ. б-ки в С.-Пе
тербурге (ныне РНБ) . Б-ки, исполь
зуя опыт, ранее накопленный при 
проведении дней, недель б-к, реали
зуют разнообр. программы, в к-рые 
включают науч. -практ. конф. на ак
туальные темы, совещания, <<круглые 
столы>> ,  выставки наиболее ценных 
изданий. Д. б .  активизирует связи 
б-к с общественностью (паблик ри
лейшнз) . Контакты с прессой, радио 
и телевидением, науч. учреждениями 
и учеб. заведениями, видными об
ществ. деятелями становятся особе н
но интенсивными, проводятся встре
чи с читателями. Д. б. примекает к 
б-кам внимание местных властей,  
спонсоров и партнёров для решения 
назревших проблем и в целом спо
собствует повышению социального 
статуса б-к и библиотечной профес
сии. 

К проведению Д. б. в нек-рых библ. 
учреждениях приурочивается т. н .  
день открытых дверей. 

И. П. Осипова 

ДЕНЬ ИНФОРМАцИИ, комп
лексное библ.-информ. мероприятие 
в системе библиотечного обслужива
ния, предусматривающее информа
цию о новых поступлениях в б-ку. 
Одна из форм массовой работы биб
лиотеки. Включает обычно открытый 
просмотр новых поступлений в б-ку 
или подборки док. на определённую 
тему, иногда в связи с каким-л. собы
тием - совещанием, началом работы 
над проектом, знаменат. датой и др. 
Выставка сопровождается выступле
ниями работников б-ки (библиогр. 
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обзор) и специалистов соотв. профи
ля (аналит. , фактогр. информация) .  
Передко в программу Д. и. включают
ся мероприятия по повышению куль

туры чтения специалистов, их инфор

мационной культуры. Благодаря этому 
углубляется библиотечное общение, 

усиливается реклама библиотеки , 
активизируется изучение информ. 
потребностей читателей. Обычно за
писываются заявки и вопросы участ
ников Д. и. ,  выдаются издания, при
нимаются заказы на копии: этим во 
многом оценивается его эффектив
ность. 

Д. и .  вошли в практику с кон .  
1 950-х rr. в органах НТИ. Затем эта 
форма обслуживания стала с нек
рыми метод. коррективами использо
ваться и б-ками. Особенно эффектив
ны выездные Д. и . ,  проводимые, как 
правило, по договорам с предприяти
ями и орг. при участии их ведущих 
специалистов и рук. 

Д. и. более характерны для работы 
в сфере деловой информации. 

И. П. Осипова 

ДЕНЬ СПЕЦИАJIЙСТА, комп
лексное библ.-информ. мероприятие 
для работников определённой специ
альности , включающее открытый 
просмотр профильных публ. за пос
ледние годы, библиогр. обзоры, лек
ции, демонстрацию новых изобрете
ний, наглядных пособий, инструмен
тов и вспомогательного оснащения, 
экскурсии по б-ке и др. элементы. 

Д. с. может освещать широкий круг 
вопросов, касающихся работы специ
алистов, или небольшое кол-во наи
более актуальных проблем текущего 
периода. Иногда Д. с. проводится в 
неск. этапов или циклами, к-рые в за
висимости от продолжительности на
зывают по-разному: неделя специа
листа, декада специалиста и т. д. 

ДЕПОЗИТАРНОЕ ХРАНЕНИЕ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ Ф6ндов, орг. 
хранения библ. фондов, основанная 
на том, что библиотеки-депозитарии, 
получающие обяз. экз. док. , отвечают 
за максимально полное собирание и 
хранение комплекта док. по своему 
профилю, а остальные б-ки могут ис-
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ключать издания эпизодического 
спроса, передавая их депозитариям с 
целью восполнения лакун в их фон
дах. Ликвидация дублирования по
зволяет б-кам высвободить площади 
для размещения актуального фонда, 
экономить средства на его хранение. 

Важным элементом Д. х. б. ф. яв
ляются также репозитарии - храни
лища док. эпизодического спроса, 
создаваемые гос-вом, библ. объеди
нением или депозитарной б-кой как 
вспом. хранилище (термин <<репо
зитарий» появился в док. ИФЛА в 
90-е гг. 20 в.) .  

Впервые вопрос о разделении 
библ. фондов по степени их использ. 
поднимали в 19 в. рус. библиотекове
ды В. И. Собольщиков и К. Н. Дерунов. 
На Западе сходные идеи высказал 
Ч. Элиот, президент Гарвардекого ун
та (США), предложивший в 1900 от
делить активно используемые фонды 
от редко используемых. Наибольшую 
актуальность эта проблема приобрела 
к сер. 20-го столетия в связи со стре
мительным увеличением мирового 
информ. потока, появлением новых 
носителей информации, с одной сто
роны, и процессами её устаревания 
с др. ,  что привело к замедлению и удо
рожанию всех библ. процессов. 

Кардинальным решением пробле
мы стала opr. системы Д. х. б. ф. и со
здание репозитариев. Примером ко
оперативного репозитария является 
Центр для науч. б-к в США (Center for 
Research Libraries - CRL) . Первонач. 
он был создан в сер. 20 в. для хране
ния малоиспользуемой лит. и выдачи 
изданий по МБА. Вторым этапом его 
развития явилась кооперированная 
покупка редко используемых науч. 
мат-лов, координация комплектова
ния б-к во избежание лишнего дубли
рования, подписка на дорогостоящие 
док. Центром управляет выборный 
совет директоров. Финансовые сред
ства образуются из взносов членов 
консорциума (85% бюджета) и дО?f.О
дов от платных услуr б-кам и opr. , не 
являющимся его членами. В Финлян
дии в 1989 была создана Нац. репози
тарная б-ка (The Finnish National 
Repository Library) как самостоятель
ное учреждение, выполняющее фун-

кции нац. хранилища малоиспользу
емой лит. и одного из центров МБА. 
Аналогичная модель opr. работы с ма
лоиспользуемой лит. сложилась в Эс
тонии, где кооперативное хранилище 
как самостоятельное учреждение на
чало функционировать с 1995;  в наст. 
вр. оно имеет статус Нац. репозитар
ной б-ки. Во Франции в 1996 на базе 
CTLes - Центра техн . книги для 
высш. образования (Centre Technique 
du Livre de l'enseignement superieur) 
создан репозитарий университетских 
б-к. В 1995 начал функционировать 
Нац. репозитарий в Швеции, создан
ный при одной из муницип. б-к и 
объединивший все публ. б-ки страны. 

В СССР на базе разработок ГБЛ 
была обоснована концепция создания 
системы Д. х. б. ф. Её принципы бьши 
изложены в пост. ЦК КПСС «0 по
вышении роли библиотек в коммуни
стическом воспитании трудящихся и 
научно-техническом прогрессе» 
( 1 974) , в соотв. с к-рым М-во культу
ры СССР, Гос. комитет по науке и тех
нике , президиум АН СССР, М- во 
высш. и ер. спец. образования СССР 
утвердили в 1975 «Положение об орга
низации депозитарного хранения 
книжных фондов библиотек страны» 
и перечень депозитариев общесоюз. 
значения: ГБЛ, ГПБ им. М. Е. Салты
кова- Щедрина, ГПНТБ СССР, БАН, 
БЕН, ИНИОН и др. всесоюз. центры 
НТИ, а также ЦНТБ отрасл. центров 
НТИ.  Пост. Совета М инистров 
РСФСР от 10.9.75 N2 806 «Об опреде
лении б-к-депозитариев республи
канского и межобластного значения» 
были утв. 1 5  региональных б-к-депо
зитариев (ГПБ им. М. Е. Салтыкова
Щедрина отвечала одновр. за Сев .
Зап. экон. -геогр. р-н и за орг. всей 
системы в РСФСР, ГБЛ являлась ре
гион. депозитарием для Центр. р-на 
и обшегос. депозитарием) . 

Кроме названных, в экон.-геоrр. 
р-нах России с 1975 действуют межобл. 
б-ки-депозитарии: в Сев.-Зап. р-не 
Национальная б-ка Респ. Карелия, в 
Центр. - Ивановская обл. б-ка, в Вол
го-Вятском - Нижегородская (бывш. 
Горьковская) и Кировекая обл. б-ки, в 
Центр . -Чернозём. - Воронежская 
обл. б-ка, Поволжском - Науч. б-ка 
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Саратовского гос. ун-та и Самарская 
обл. б-ка (бывш. Куйбышевская) ,  
Сев.-Кавк. р-не - Донская гос. публ. 
б-ка и Ставропольская краевая б-ка, 
Уральском - Свердловекая и Челя
бинская обл .  б-ки,  Зап . -Сиб.  
р-не - ГПНТБ СО РАН, в Вост.-Сиб. 
р-не - Иркутская обл. б-ка и Красно
ярекая краевая б- ка, в Дальневост. 
р-не - Дальневост. гос . науч. б-ка 
(бывш. Хабаровская краевая). 

С 1 975 по 90-е гr. эта система по
зволила освободить фонды от десят
ков ты с. малоиспользуемых изданий, 
пополнить собр. нац. и регион. депо
зитариев док. , к-рые в них отсутство
вали, а также перераспределить по 
назначению краеведч. мат-лы. С рас
падом СССР и децентрализацией упр . 
в системе НТИ прекратили работу мн. 
отрасл. депозитарии на базе органов 
НТИ. Изменились формы участия 
б-к в системе Д. х. б. ф. ,  сократился 
объём предложений и передачи на 
депозитарное хранение малоисполь
зуемых док. 

РГБ в 2000 разработала проект мо
дернизации отеч. Д. х. б. ф. ,  предус
матривающий создание двух взаимо
связанных элементов: депозитариев и 
репозитариев. Первые - получатели 
бесплатного обяз. экз. - обеспечива
ют максимальную полноту собирания 
отеч. док. , создавая гарантию досту
па к ним всех пользователей страны. 
Репозитарии предлагается построить 
в центрах федер. округов как коопе
ративные хранилища док. эпизоди
ческого спроса, исключаемых др . 
б-ками. Эти док. должны сохранять
ся в минимальной экземплярности, 
а дублеты - реализовываться по ус
мотрению фондодержателей, что по
зволит повысить экономичность со
держания библ. фондов. 

Стратегия развития Д. х. б. ф. пред
полагает модернизацию технологии 
взаимодействия б-к в процессах пе
редачи, хранения и использ. пассив
ных фондов. 

Лит. :  Г р и х а н о в  Ю. А. Метамор
физм библиотеки и СТРуктурная реорга
низация библиотечных фондов // Биб
лиотеки и ассоциации в меняющемся 
мире: новые технологии и новые формы 
сотрудничества. 8-я  Междунар . конф. 
«Крым - 200 1 » .  М. ,  200 1 .  Т. 2 ;  Депозитар-



ная система хранения библиотечных фон
дов: Метод. рек. М. ,  1 976; Современные 
проблемы фондов научных библиотек 
СССР. М., 1975; C o r п i s h  G. The lmpo
rtance ofRepository Libraries for UAP 11 So1-
ving Collection ProЬlems through Repository 
Strategies: Proc. of an intern. conf. , held in 
Kuopio, Finland, 9- 1 1  Мау 1 999 1 Ed. Ьу 
Pauline Connolly. Boston Spa. 

Ю. А. Гриханов, Н. 3. Стародубова 

ДЕРБ ЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИСКУССТВ И КУЛЬМЫ, оси. в 
1 994. Готовит библ. кадры по специ
альности «Библиотековедение и биб
лиография». Общенауч. подготовка 
студентов обеспечивается изучением 
основ соц.-полит. дисциплин: эконо
мики, психологии, педагогики, тео
рии культуры; профессиональная -
библ-ведения, библиогр -ведения, 
истории книги и книговедения, ин
форматики, техн. средств библ. рабо
ты. 60% преподавателей имеют уч. 
степени. 

М. А. Насиров 

Д ЕРМАН Генриетта Карловна 
[ 22 . 8 ( 3 . 9) . 1 88 2 ,  Рига, - 1 8 . 1 . 1 954,  
Воркута] , библиотековед, организа
тор подготовки библ. кадров высш. 
квалификации. 

Училась на библ. отделении кол
леджа в г. Бостон ( 1 9 14- 17) .  В связи с 
рев. деятельностью неск. лет жила в 
эмиграции, работала в б-ке Гарвардс
кого ун-та, слав. отделе Б-ки Конг
ресса США. С 1 922 - в Москве . В 
1 923-33 возглавляла б-ку Соц. (затем 
Ком. )  акад. В 1 923 была одним из 
организаторов б-ки Ин-та Ленина 
при ЦК РКП(б) (позднее ИМЛ) и в 
течение ряда лет руководила ею. Воз
главляла Библ. комиссию при Гос. уч. 
совете Наркомпроса РСФСР ( 1 925-
3 1 ) , была первым дир. Моек. библ. 
ин-та (с 1930), творчески использова
ла опыт амер. системы библ. образо
вания. С нояб. 1933 одновр. заведова
ла кафедрой библ-ведения. 

Круг науч. интересов Д. - opr. ра
боты науч. б-к, каталогизация, подго
товка библ. кадров. В кач-ве основы 
классификации б-к Д. предлагала со
став книж. фондов; сформулировала 
методолог. требования к планирова-

ДЕРУНОВ 

нию библ. сети. Выдвинула и обосно
вала целевую комплексную програм
му каталогизации библ. фондов - её 
централизацию на базе единой карточ
ки, унификации описания, примене
ния принцила коллективного автора. 
Предм. каталог рассматривала как ве
дущий в системе каталогов б-ки. Уча
ствовала в разработке «Единых правил 
описания произведений печати•>, в ра
боте каталогизац. комиссии при Ин
те библ-ведения и её ред. бюро. Под 
ред. Д. вышло первое учеб. пособие для 
библ. техникумов «Организация биб
лиотечных фондов и каталогов•> (М. ,  
1 936) .  Была чл. редколлегии жури. 
<<Библиография» ,  <<Библиотековеде
ние и библиография>> ( 1 929- 3 0 ) .  
В 1937 репрессирована; умерла в ссыл
ке. Реабилитирована в 1956. 

Соч.: Инструкция по составлению ал
фавитноrо каталога 11 Материалы / Ин -т 
библиотековедения. М., 1928. Вьш. 1 ;  Сло
варь предметных обозначений (рубрик). 
М. ,  1929 (в соавт.) .  

Лит.: Г.  К .  Дерман: Библиография // 
Библиография. 1 993. N2 1 ;  Г. К. Дермаи 
первый директор Московского библиотеч
ного института: Ст. и воспоминания. М. ,  
1 994; М а р  к о в а Е. В. Из истории рос
сийской культуры ХХ века. О судьбе вы
дающегося библиотековеда 11 Человек чи
тающий. Homo legens - 2. М. ,  2000; М а с 
л о в А. «Никогда не стареть духом>> /1 
Библиотека. 1992. N2 3/4; С е г л и н Е. В. 
Генриетта Карловна Дермаи // Науч. и 
техн . б-ки СССР. 1 972 .  N2 3 ;  О н ж е .  
Г .  К .  Дерман: (К 100-летию со дня рожде
ния) 11 Сов. библиотековедение. 1982 .  
N2 5 ;  С о к о в П. С. Генриетта Карловна 
Дермаи - учёный и руководитель ( 1 882-
1 954) // Вестник / МГУКИ. 2003. N2 1 .  

П. С. Соков 

ДЕРУН6В Константин Николае
вич [ 1 ( 1 3 ) . 6 . 1 86 6 ,  Петербург, -
29. 7 . 1 929 ,  Москва] , библ. деятель,  
публицист, -историк, теоретик библ. 
дела и библиографии. 

Учился в Петерб. ун-те.  За участие 
в рев. движении подвергалея аресту 
( 1 887) и ссьmке. Библ.  деятельность 
начал в Ниж. Новгороде, где с 1 898 
заведо вал б - ко й  Всесословного 
клуба. В 1 902 вернулся в Петербург, 
работал в разл. обществ. и ведомств. 
б - ках. Один из учредителей 0-ва 
библ-ведения в Петербурге ( 1 908) и 
инициатор созыва Первого Всерос. 
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съезда по библ. делу ( 1 9 1 1 ) ;  чл. секции 
библ-ведения при Рус. библиолог. о-ве 
( 1 903-07) ,  Рус. библиогр. о-ва при 
Моек. ун-те. После 19 17 - в Москве. 

Д. одним из первых предпринял 
попытку типизации б-к, отстаивая 
необходимость спец. б-к «Д11Я народа» 
(точка зрения, не разделявшаяся ми. 
библ-ведами, в т. ч. Л .  Б.  Хавкиной) . 
Разрабатывал вопросы планирования 
и орг. библ. сети, централизации, ко
ординации и кооперирования библ. и 
библиогр. деятельности, демокр. пе
рестройки работы б-к, комплектова
ния библ. фондов. Выдвигал задачу 
создания науч. теории библ. дела и 
библиографии. 

Библиогр. деятельность Д. отно
сится преимуществ. к рек. направле
нию (влияние на формирование фон
дов, пропаганда «лучших» книг, opr. 
самообразоват. чтения). В предисло
виях к своим <<Примерным библио
течным каталогам» ( 1 906; 1 908- 1 1 ) 
он сформулировал задачи и формы 
<<типовых>> рек. каталогов. Одним из 
первых уделял внимание проблемам 
дет. чтения. Своим гл. тр. Д. считал 
картотеку <<Библиография русских ре
цензий» за 1 847- 1 927, над к-рой ра
ботал 30 лет (не издана) . 

Знач. вклад внёс в изучение исто
рии библ.  дела, рус. и мировой биб
лиографии. Статья 1 9 1 3  «Жизненные 
задачи библиографии.  Итоги и уро-

К. Н. Дерунов 



ки прошлого русской библиографии 
за 200 лет>> имела важное значение 
для формирования проф. мировоз
зрения. 

Участник всех библ. и библиогр. 
конф. и съездов, проходивших при его 
жизни. 

Соч.: Примерный библиотечный ката
лог: Сводлучших книг на рус. яз. с 60-х rr. 
по 1905 r. СПб. ,  1 906. Ч. 1 -2; То же. Избр. 
лит. по всем отраслям знания: С прилож. 
сводного указ. жури. рец. на кн . за период 
1 847- 1907 rr. 2-е изд. СПб . ,  1908- 1 9 1 1 .  
Ч.  1 -2 ;  Избранное: Тр. по библиотекове
дению и библиоrр. М. ,  1972. 

Лит. :  Б о д н а р с к и й  Б .  С.  Памяти 
К. Н. Дерунова // Библиогр . известия. 
1 92 9 .  N2 1 -4 ;  Г р  и г о р ь е в Ю .  В .  
К. Н.  Дерунов: ( К  1 00-летию со дня рож
дения) 11 Сов. библиоrр. 1 966. N2 5; К и р  -
п и ч ё в а И .  К. К. Н. Дерунов ( 1 866-
1929): Очерк жизни и деятельности. М . ,  
1 963;  О н а  ж е . Обрашаясь к творческому 
наследию К. Н. Дерунова 11 Сов. библио
тековедение. 1986. N2 4; М а ш  к о в а М. В. 
История русской библиографии начала 
ХХ в. (до октября 19 17  г.) .  М . ,  1 969. 

Э. К. Беспшюва 

ДЕР Яги н Виктор Яковлевич 
(6. 3 . 1 937, Новосибирск, - 28.6 . 1994, 
Пушкина Моек. обл . ) ,  д-р филол. 
наук ( 1 98 1 ) ,  проф. ,  акад. Междунар. 
слав. акад. ( 1 993) ,  уч. секретарь Сов. 
комитета славистов ( 1 973-77) , д. чл. 
Рос . геоrр. о-ва ( 1984) . Окончил МГУ 
( 1 955-60) . Преподавал на кафедре 

В. Я. Дерягин 

ДЕРЯГИ Н 

рус. яз. Архангельского гос. пед. ин
та (АГПИ) им. М.  В .  Ломоносова. Ра
ботал отв. секретарём жури. «Русская 
речь» ( 1 966-72) , с� науч. сотр. Ин-та 
рус. яз. АН СССР ( 1 972-85) , зав. ка
федрой рус. яз. и лит. Моек. ист. -арх. 
ин-та ( 1985-87) , зав. отделом руко
писей ГБЛ - РГБ ( 1 987-94) . 

Гл. направление науч. деятельнос
ти - изучение северорус. диалектов. 
В 1 977-94 - один из сост. и ред . 
« Словаря русского языка XI
XVI I  вв. »  (вып . 2-24) . Участник и 
организатор диалектол. ,  топоним. и 
археогр . экспедиций МГУ, АГПИ ,  
Моек. пед. ун-та, РГБ, вкладчик ру
коп. книг 16- 1 8  вв. в Дремехрани
лище Пушкинского дома. 

Подготовил к изданию Поли. собр. 
лит. соч. В. И. Даля (Казака Луганско
го) . В его переводе опубл. <<Слово о За
коне и Благодати>> митрополита Илари
она ( 1994) , «Сказание "О письменах" 
Черноризца Храбра» ( 1990) и др. 

Руководя отделом рукописей ГБЛ, 
Д. старался превратить его в науч. уч
реждение с перспектиной создания на 
базе отдела Ин -та книги и максималь
но облегчить для исследователей до
ступ к мат-лам, находящимся на хра
нении в отделе .  Д. выступал за целос
тность исторически сложившегася 
фонда ГБЛ. 

Автор 1 70 печ. работ по истории 
рус. яз. , диалектологии,  палеографии, 
топонимии, антропонимии. 

Руководил работой аспирантов 
в Ин-те рус. яз. РАН и в Моек. пед. ун-те. 

Соч. :  Беседы о русском слове. М. ,  1976 
(в соавт.) ;  Беседы о русской стилистике. 
М . ,  1978. 

Лит. :  В о л ы н с к а я А. В .  Виктор 
Яковлевич Дерягин: (К 60-летию со дня 
рождения) 11 Памятные даты Архангель
ской обл . Архангельск, 1 997 ;  К о ж и 
н о в В. В .  Учёный Божией милостью // 
Завтра. 1994. N2 З l ; Л и с о в о й  Н. Н. Де
ряrин // Образ. 1996. N2 2(6); Т о р у  н т а 
е в а О.  Хранительдревностей // Кто есть 
кто. 1994. N2 8 .  

3. С. Дерягина, А. В .  Ефремов 

ДЕСКРЙПТОР (от лат. describo 
описываю) , словарная единица ин
формационно-поискового языка (ИЛЯ), 
выраженная словом, словосочетани
ем или кодом, включающая эквива-

лентные или близкие по смыслу клю
чевые слова, используемая для коор
динатного индексирования док.  
и(или) информационных запросов; лек
сич. единица информационно-поиско
вого тезауруса (ИПТ), под к-рой по
нимается нормализованное слово или 
словосочетание, выбранное из мно
жества синонимич. или близких по 
значению ключевых слов. 

Д. как термин, предназначенный 
для однозначного описания понятий, 
ввёл в информатику амер. математик 
К. Мэре в 1 950. Он же предложил со
ставлять для контроля лексики спец. 
дескрипторные словари. 

Критериями выбора одного из тер
минов в кач-ве Д. служат полнота вы
ражения смысла, краткость, понят
ность и частота встречаемости терми
на в текстах док. и запросов. Лексич. 
ед. ИПТ, входящая в класс эквивалент
ности данного Д. ,  к-рую он заменяет 
при индексировании док. и запросов, 
наз. аскриптором (недескриптор) .  

Алф. перечень Д. и аскрипторов -
это дескрипторный словарь. Отсы
лочные пометы «СМ. >> связывают аск
рипторы с соотв. Д. Дескрипторные 
словари являются частью ИПТ и ис
пользуются в процессах автоматизир. 
индексирования для контроля лек
сич. ед. ,  выделенных в результате этой 
процедуры. 

Различают: ассоциативные Д., свя
занные ассоциативными отношения
ми с др. Д. данного ИПЯ; видовые Д . ,  
обозначающие понятия (предметы) ,  
к-рые входят в более широкий класс, 
представленный родовым Д.;  родовые 
Д. ,  обозначающие классы понятий, к 
к-рым принадлежат конкретные поня
тия (предметы); заглавные Д.,  осн. Д. 
статьи тезауруса, к-рые помещаются в 
нач. статьи и выделяются шрифтом. 

Лит. : В о р о й с к и й  Ф. С. Системати
зированный толковый словарь по инфор
матике. М . ,  200 1 ;  Информатика: Русско
английский терминологический словарь. 
М. ,  1 992. 

Т. Я. Кузнецова 

ДЕСКР:ЙПТОРНЫЙ ИНФОР
МАЦИ6 Н Н О - П О И С К 6 В Ы Й  
ЯЗЬIК, см. Информационно-поисковый 
язык. 



ДЕСЯТ:ЙЧНАЯ КЛАССИФИкА
ЦИЯ ДЬIОИ, дкд (Dewey Decimal 
C1assification, DDC), универс. класси

фикационная система, разработанная 
в 1 876 М . Дьюи. Предназначалась для 
сист. расстановки книг в публ. б-ках 
США, в первых изданиях бъша пере
числительной, однако с самого нача
ла содержала элементы скрытой ти
пизации в классификационных систе
мах. Впоследствии типовые деления 
выделилисъ в самостоятельные 
вспом. табл . ,  и система приобрела 
комбинац. характер. 

При жизни автора «д. к.» выдержа
ла 12  изданий, постоянно наращивал
ел объём табл. М. Дъюи в 1922 пере
дал авторские права на ДКД Lake 
Placid Club Educational Foundationдля 
издания и распространения. В 1 932 
было оси. изд-во Forest Press, Inc . ,  
к-рое в 1 988 вопшо в состав OCLC. 
Авторские права на ДКД принадле
жат OCLC Forest Press. Ведение ДКД 
с 1923 осуществляется редакцией, на
ходящейся в Библиотеке Конгресса 
США. Отсюда с 1930 распространяют
ся разл. способами результаты клас
сификац. обработки десятков (в пос
ледние годы - более сотни) тыс.  док. 
в год. Гл. ред. ДКД с апр. 1 993 - Джо
ан Митчелл (Joan Mitchell, США) . В 
составе междунар . редакционного 
комитета ( Decimal Classification 
Editorial Policy Committee) - 10  чл. 

Каждое изд. табл. ДКД состоит из 
трёх обяз. частей и приложений, име
ющих метод. и справ. назначение . 
К обяз . относятся: осн. табл. (She
du1es) ,  вспом. табл. (TaЬles) и алф. 
предм. указ. ,  к-рый традиционно на
зывается «Указателем отношений» 
(Re1ative index) . В последних изд. оси. 
табл. занимают т. 2 (классы 000-500) 
и т. 3 (классы 600-900). В т. 1 даётся 
развёрнутая характеристика суще
ственных отличий данного издания от 
предыдущего, помещаются перечии 
отменённых делений, табл. соответ
ствия индексов, терминолоr. словарь, 
полный текст вспом. табл. В т. 4 по
мещается развёрнутый метод. ком
ментарий (частная методика система
тизации) и указ. ко всему изданию. 
Непосредственно в табл. общая мето
дика систематизации излагается ежа-

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

то, в виде неск. принципиалъных по
ложений. Подробной характеристике 
ДКД в целом и всех её особенностей, 
а также содержанию общей методи
ки систематизации посвящено от
дельно изданное «Практическое ру
ководство». Как правило , через год 
после выхода в свет очередного изд. в 
4 тт. публикуется полностью соответ
ствующее ему, за исключением степе
ни детализации, сокр. изд. - одно
томник. Последнее (2 1 -е) изд. ДКД 
опубл. в 1 996 (в 4 тт. и в машипочита
емой форме - Dewey for Windows -
на оптич. диске) и согласовано с 1 3 -м 
сокр. изд. ( 1 997) . Ежегод. всем вла
дельцам табл . ,  возвратившим в изд-во 
отрывной купон , помещаемый в 
1 -м т. , бесплатно рассылается оче
редной бюл. с доп . ,  исправлениями, 
оперативными решениями, статья
ми ( Dewey Decimal C1assification 
Additions, Notes and Decisions (DC&) ).  

ДКД - наиболее распространён
ная в мире система, применяемая в 
1 3 5  странах, более чем в 200 тыс. б-к 
(библ. систем) .  Переведела на араб . ,  
фр. ,  греч. , дат. , норв. , исп . ,  итал . ,  тур . ,  
яп. яз. , фарси, хинди, иврит; заверша
ется перевод на рус. яз. 

Лит . :  Десятичная классификация 
Дьюи и Относительный указатель. 2 1 -е 
изд.  М . ,  2000. Т. 1 -4; К у ш у л ь  А. Я .  
К столетию Десятичной классификации 
Мелввла Дьюи 11 Библиотековедение и 
библиоrр. за рубежом. 1976. Выn. 58 ;  С у 
к и а с я н Э. Р. Классификационные сис
темы в мировом информационном nро
странстве 11 Библиотеки и ассоциации в 
меняющемся мире: новые технологии и 

новые формы сотрудничества: Материалы 

конф. 1 3-я МеЖдУНар. конф. Крым 96, Фо
рос, Авт. pecn. Крым, Украина, 1 -9 июня 

1996. М. ,  1 996. Т. 2; M i  t c h e 1 1  J .  Dewey 
Deciшal C1assification: deve1opment, features 

and agenda for the future 11 Библиотеки и 

ассоциации в меняющемся мире: новые 

технологии и новые формы сотрудниче

ства: Материалы конф. 1 2-я Междунар. 

конф. Крым 95 ,  Евnатория, Авт. pecn. 

Крым, Украина, 1 0- 1 8  июня 1 995. М . ,  
1995. т .  2 .  

Э .  Р. Сукиасян 

дЕтсКАЯ БИБЛИотЕКА, специ
ализир. б-ка универс. профиля, орга
низующая библ. и информ. обслужи
вание детей и подростков (до 15 лет 
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включ.). Обслуживаеттакже родителей 
как организаторов и рук. семейного 
чтения, а также взрослых, профессио
налъно связанных с дет. лит. и дет. 
чтением. Важная соц. роль Д. б. -
быть гарантом реализации конститу
ционного права юных граждан на по
лучение информации, книги, на дос
тупиость достижений мировой куль
туры. Отсюда вытекают обязанности 
Д. б. по отношению к читателям (ре
альным и потенциальным) , направле
ния работы, программы гос. и об
ществ. opr. в поддержку Д. б . ,  основа
ния для оценки деятельности Д. б. 

Первые Д. б. начали создаваться в 
России во 2-й пол.  1 9  в. на средства 
пед. и кулът.-просвет. о-в, частных 
лиц. Участники 1 Всерос. съезда по 
библ. делу ( 1 9 1 1 )  выеказались за раз
витие самостоятельных дет. б-к-чита
лен в городах и крупных сёлах (в до
полнение к сети б-к учеб. заведений) 
и за спец. подготовку б-рей для рабо
ты с детьми. Развиваясъ параллелъно 
со школьными библиотеками, будучи 
ок. трёх десятилетий в одном ведом
стве (Наркомпросе) ,  Д. б. имеют соб
ственные функции, задачи и специ
фику, являясъ учреждением доп. об
разования. Сущностной функцией 
Д. б. является создание фонда, отра
жающего модель мировой книж. 
культуры для детей, и предоставление 
его пользователям. Важными задача
ми Д. б.  являются формирование ин
форм. потребностей и обеспечение 
культуры их удовлетворения, изуче
ние мотивов и привитие навыков чит. 
деятельности, библ.-библиогр. обра
зование подрастающего поколения. 

Среди др. функций Д. б . :  компен
саторная (особенно важна для детей 
с особыми нуждами) , рекреационная, 
коммуникационная, социализирую
щая. Д. б . ,  оставаясь к нач. 2 1  в. по
чти единств. бесплатным культурным 
учреждением для детей, востребова
ны и в кач-ве центров межличностно
го общения, проведения досуга совм. 
с родителями и друзьями. 

Совр . представление о миссии 
Д. б.  связывается с созданием безо
пасной оптимальной среды развития 
через чтение (Н. Бубекина, В. Чуди
нова) , задачами и возможностями 



Д. б. гуманизировать для подрастаю
щего поколения электрон. продукты 
(М. Куракина, Е. Стрелкова) . 

Многоуровневая сеть Д. б. систе
мы органов культуры насчитывает о к. 
4,5 тыс. ед. ,  в т. ч . :  76 респ. ,  краевых, 
обл . ,  10 окр. (в нек-рых терр. - для 

детей и юношества), 3 1  самостоятель
ную централиз. систему дет. б-к в 
крупных и ер. городах, дет. б-ки-фи
лиалы - в смешанных ЦБС. Ведущая 
б-ка сети - Российская государствен

ная детская библиотека. Д. б. обслу
живают более половины юных чита
телей страны. 

Д. б. предоставляют пользователям 
универс. книж. собр. (худож. ,  науч.
познават. , справ. и др. лит. ) ,  а также 
ноты, АВМ,  док. на магнитных носи
телях, в электрон. виде. ИПС, СБА 
Д. б. адаптированы к уровню ин
форм. ,  чит. развития детей разл. воз
растных гр. и выполняют наряду с 
поисковой функцией также развива
ющую и обучающую. 

В работе с читателями используют
ся разл. формы и приёмы с учётом 
психолог. , физиол . ,  культурных осо
бенностей (как индивид. ,  так и воз
растных) , что составляет библ. педа
гогику (традиц. назв. - руководство 
дет. чтением) . В последние годы на 
основе достижений дошк. и шк. пе
дагогики и методики орг. занятий с 
детьми в практике Д. б. эффективно 
используются инновационные пед. 
технологии; применяются игровые 
методики, орг. проектная деятель
ность, стимулирование творческого 
развития, критического мышления. 
Д. б. изучают запросы и потребности 
читателей, активизируют контакты с 
родителями; занимаются лит. разви
тием детей 2 - 3  лет, подготовкой 
старшихдошкольников к сист. обуче
нию. 

Одно из направлений деятельнос
ти Д. б. - метод. и библиогр. консуль
тирование по вопросам дет. лит. , ра
боты с читателем-ребёнком; оказание 
метод. помощи всем б-кам, работаю
щим с детьми. Д. б. выступают как 
творческая лаборатория по созданию 
совр. методик приобщения детей к 
чтению, формирования информ. куль
туры, а также как база повышения ква-

ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ 

лификации б-рей, работающих с деть
ми в др. библ. учреждениях. 

Среди тенденций - тяготение к 
развитию Д .  б. как комплексного 
культурного центра, удовлетворяю
щего потребности саморазвития, са
мообразования, досуга дет. населе
ния; создание на базе Д. б. информ. 
центров по проблемам детства и 
служб психолог. поддержки; широкое 
сотрудничество с разл. структурами, 
в т. ч. органами упр. ,  гос. учреждени
ями, организациями и предприятия
ми, некоммерч. организациями. 

Лит. :  Б у б е к и н а Н. В. Детские биб
лиотеки в 2002 году: события, тенденции, 
проблемы 11 Библ. дело - ХХ век: Науч
но-практич. сб. М. ,  2003;  О н а  ж е. Дет
ские библиотеки в эпоху административ
ных перемен 11 Независимый библиотеч
ный адвокат. 2005. N2 5. Г о л у б е в а  Е. И. 
Пуги развитиядетской библиотеки 11 Биб
лиотековедение. 1 995. N2 3; Дети и библио
теки в меняющейся медиа среде. М. ,  2004; 
3 е л е н к о В. А. Детские библиотеки. 2-е 
изд. Пг. , 1 9 19 ;  Руководство чтениемдетей 
и юношества в библиотеке. М . ,  1 992 ;  
С т е п а н о в а  Л. В . ,  С т р е л к о н а  Е. В .  
Статус детской библиотеки в информати
зации отрасли культуры. М. ,  2002. 

Е. И. Голубева 

ДЕТСКОЕ ЧfЕНИЕ, выделено в 
структуре чтения по признаку возра
стных особенностей читателей в пе
риоды детства, отрочества, ранней 
юности (6-9, 10- 1 1 ,  1 1- 1 4  лет). Де
тям свойственны специф. мотивы и 
цели чтения, пуги их реализации, про
цессы восприятия лит. произв. В на
чале жизни чтение в знач. большей 
мере, чем в последующие периоды, -
источник познания мира и себя, сред
ство саморазвития. 

Д. ч. было предметом внимания 
мн. выдающихся деятелей науки и 
культуры России 1 8-20 вв. Среди 
них - М. В. Ломоносов, Н. И. Нови
ков, В.  Г. Белинский, А. И.  Герцен, 
Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролю
бов, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, 
В. И. Водовозов, М. А. Корф, Н. А. Ру
бакин, Н. К. Крупская, А. М. Горький, 
К. И. Чуковский, А. С. Макаренко, 
В. А. Сухомлинекий и др. 

К кон. 20 в. чтение в структуре сво
бодного времени детей передвину
лось с самого высокого места на бо-
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лее низкое, уступив компьютерным 
играм , получению информации в 
Интернете, проелушиванию музыки. 

В нашей стране Д. ч. изучалось в 
ходе крупных социол. исслед. 60-
90-х rr. - «Книга и чтение в жизни не
больших городов», «Книга и чтение в 
жизни сов. села», «Социальная среда 
и чтение школьников», «Состояние и 
тенденции развития чтения детей и 
подростков - читателей библиотек», 
«Что читают дети мира: Первая поло
вина 90-х rr. ХХ столетия» и др. Для 
России сер. и 2-й пол. 20 в. характерно 
преимуществ. внимание к кач-ву чте
ния, к-рое характеризуюттри оси. эле
мента: содержание чтения, мотивы об
ращения к нему и критерии оценки 
прочитанного. Д. ч. исследуется и во 
мн. заруб. странах - Англии, США, 
Испании, Франции и др. Мат-лы не
след. свидетельствуют о возрастной за
данности чит. пристрастий детей. Из
менялись социально-эком. условия, 
содержание образования, но направ
ленность чтения (напр. ,  привлекатель
ность худож. лит. и фантастики), из
бирательное отношение к темам и 
жанрам в тот или иной период детства, 
критерии оценки прочитанного , 
принципы выбора книг сохраняли от
носительную стабильность. Каждому 
периоду детства свойственно особое 
сочетание чит. характеристик и выд
вижение нек-рых из них как ведущих. 

Возраст 6-7 лет рассматривается 
как «детский» в чит. развитии, когда 
преобладают эмоциональное отноше
ние к книге, вживание в образы геро
ев, медленный переход от конкретно
го к понятийному мышлению. От 1 0  
д о  1 4  лет - подростковый период 
Д. ч. Среди подростков выделяют три 
типа читателей с подвижными возра
стными гранями. Отроческий - пе
реходный от дет. к подростковому 
(примерно от 10 до 1 1  лет) , для к-рого 
характерны познавательная актив
ность («поглощение» информации) , 
переход от эмоционального воспри
ятия к логическому, пристрастие к 
событийной стороне произв. В это 
время начинает различаться чтение 
девочек и мальчиков. 

Подростковый тип читателей скла
дывается в 1 1- 1 3  лет, когда развива-
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ются самосознание и самооценка, по
знавательные запросы приобретают 
личностный характер, формируется 
устойчивость запросов, идёт диффе
ренциация мотивов чтения, начинает
ся восприятие внуrреннего мира пер
сонажей, усиливаются различия меж
ду девочками и мальчиками. 

Дети 14 лет (переход от подростко
вого к юношескому этапу развития 
личности) утрачивают нек-рые харак
теристики читателя-подростка: сужа
ется диапазон чтения , углубляется 
дифференциация читателей: одни чи
тают менее, др. более активно, разли
чаются мотивы и круг чтения, оценки 
прочитанпо го. Наблюдается активное 
приобщение к лит. для взрослых. 

В целом специфика Д. ч. отчётливо 
выражена у детей от 6 (и ранее) до 
12 лет. Именно в эти годы более всего 
читаетсядет. лит., что определяеттипо
лог. и организац. структуру дет. б-ки. 

Д.  ч.  включает: книги, специально 
созданные для детей; произв. ,  ото
бранные взрослыми для Д. ч . ,  а также 
специально изданные для детей ;  
«взрослые» книги , «присвоенные» 
детьми и издаваемые для Д. ч. Внутри 
этой совокупности выделяются ху
дож. (проза, поэзия, драматургия) и 
нехудож. (науч. -худож., науч. -попул. ,  
справ . ,  информ. и т. д.) лит. , а также 
чтение условно «чувственное» и «ПО
знавательное» (интеллектуальное) . 
в кон . 20 в .  появляются понятия 
«электрон. лит.» ,  «электрон. Д.  ч.» .  

Содержание, структура Д. ч.  опре
деляются социально-культурными 
влияниями среды в узком (семья) и 
широком (о-во) смысле, психико-ге
нетич. процессами развития ребёнка. 
Дети как бы «просеивают» информа
цию собственной системой мышле
ния, мироощущения, шкалой ценно
стей, специфичной для каждого воз
раста, и выявляют интересующие их 
темы, сюжеты, жанры, героев. 

Представления взрослых о Д. ч .  
иногда не совпадают с тем, что дети 
читают и хотят читать. Дети подраз
деляют лит. на желаемую и норматив
ную, связанную с учёбой. Соответ
ственно Д. ч.  дифференцируется на 
учебное (с оттенком объективной 
принудительности) и личностное, 

«свободное» (с иллюзией самовыбо
ра) . Чтение худож. и науч.-познават. 
книг различается по мотивам, целям, 
способам чтения. Цель науч.-позна
ват. книги - умственное развитие ре
бёнка, и главное здесь - знания, ин
формация. Худож. лит. многофунк
циональна. В <<свободном» Д. ч .  
науч.-познават. лит. занимает знач. 
меньше места, чем худож. 

Дети и подростки, независимо от 
пола, тяготеют к фантастике, яркому 
вымыслу, к динамичному повествова
нию, сильным характерам. Выявлены 
типолог. лит. предпочтения возрастных 
дет. гр. ,  сложившиеся в неск. поколе
ниях. В предчит. фазе - поэзия, игро
вые стихи, сказки с несложной стили
стич. структурой и сюжетом, лапидар
ные реалистич. рассказы с небольшим 
числом персонажей, предметное по
знавательное повествование; в млад
шей чит. фазе (6-9 лет) - эпич. сти
хотворные повествования, нар. и ав
торские сказки, легенды, рассказы о 
совр. жизни детей, природе, истории; 
худож. энциклопедии; в средней чит. 
фазе ( 10- 1 2  лет) - ист. приключен
ческие nolk , 1 вования, фантастичес
кая и науч. лу.Ltож . лит. , книги об от
крытиях и путешествиях. 

В структуре Д. ч. различают также 
родную и инонац. лит. , вводящую ре
бёнка соотв. в реалии своего народа, 
о-ва, гос-ва и в инонац. культуру. 

В культуре России содержание 
Д. ч.  и воспитание детей рассматри
вались взаимосвязанно. Напр . ,  счи
талось, что чрезмерное увлечение 
сказками, мистикой плохо влияет на 
психику ребёнка, отвлекает от реаль
ности. В сов. вр. это представление 
приводило к ограничению жанров. 
Вместе с тем, бытовало мнение, что 
классич. лит. должна входить в Д. ч. 
как можно раньше. 

До раннего юнош. возраста чита
тель осваивает в среднем ок.  600 
книг, их содержание и худо ж. уро
вень закладывают основы отноше
ния человека к книж. культуре как 
источнику интеллектуального и ду
ховного развития. В связи с этим не
обходима орг. Д. ч .  взрослыми (семь
ёй, школой, б-кой) ,  чтобы сформи
ровать у ребё нка осознанную 
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потребность в чтении и навыки ин
формационной культуры.  Это пед. 
процесс со своими формами и ме
тодами ,  к-рые могут быть автори
тарными или свободными, либераль
ными. В России ещё в 1 8 - 1 9  вв. бо
ролись две тенденции - диктата 
воспитателя над воспитанником и 
«свободного>> (Л. Толстой) воспита
ния . В работах рос . педагогов , 
б-рей, библиографов до 19 17  и в сов. 
вр. бытовало понятие «руководство 
чтением». Н. К. Крупская рассматри
вала его как умелый подход к читате
лю, «НО не опеку, к-рая отталкивает», 
а какрекомендациюлучших книг, ква
лифицированную помощь в выборе 
книг и сист. чтении. В кон. 80-х - нач. 
90-х гг. 20 в. произошёл возврат к иде
ям Н.  А. Рубакина, к-рый не призна
вал жёсткой регламентации чтения 
и превращения ребёнка в объект пед. 
манипуляций, ратовал за «свободный 
выбор книги» на основе умело 
организованного фонда б-ки. В нач. 
90-х гг. ООН приняла Конвенцию о 
правах ребёнка, где отмечается необ
ходимость учёта взрослым сообще
ством самоценных потребностей дет
ства, отрочества, ранней юности. 

Лит. :  Детское чтение на рубеже веков: 
проблемы, исследования, проrнозы. Сб. 
науч. тр. Ч. 1 -2. М. ,  200 1 ;  Педаrоrика дет
скоrочтения: история, теория, перспекти
вы: Ме:жвуз. сб. науч. тр. М. ,  200 1 ;  Руко
водство чтением детей и юношества в биб
лиотеке : Учебник.  М . ,  1 992 ;  Читали!  
Читают. Будут читать? Сб .  ст. о детском 
чтении. По материалам исследований дет
ских библиотек России. М . ,  2003; Чтение 
детей и подростков: Библиоrр. указ. лит. 
на рус. яз. за 1994-2000 rr. М. ,  2000. То же, 
зa 200 1 -2004 rr. М. ,  2004; Юный читатель 
и книжная культура России:  Материалы 
исследования: Сб. ст. 1 Сост. :  Е. И. Голу
бева, В. П. Чудинова; РГДБ. М. ,  2003 . 

Ю. В. Просшtкова 

«ДЖОРНАЛ ОФ АКАДЕМИК 
ЛАйБРЕРИЭНШИП» ( «Joumal of 
Academic Librarianship» - «Журнал 
упив. библ.  дела») ,  издаётся с 1 975 
изд-вом JAI Press в г. Гринвич (шт. 
Коннектикут, США) раз в два меся
ца. Теорет. и исслед. статьи о деятель
ности б-к высш. учеб. заведений и 
библ. деле в целом. 

Л. М Степачёв 



«ДЖОРНАЛ ОФ ЛАЙБРЕРИЭНШИП ЭНД ИНФОРМЕЙШН САЙЕНС» 

«ДЖ6РНАЛ ОФ ЛАйБРЕРИ- витном карточном каталоrе Королев- Пара Д . ,  снятых при помощи спец. 
энmип энд ИНФОРМЕЙШН ской и университетской библиотеки фотоrр. техники, наз. стереослайдом 
САйЕНС» («Journal of Librarianship в Бреслау• («lnstruktion fйr die Ord- и при рассматривании в стереоскопи-
аnd Information Science• - «Журнал nung der 1itel im alphabetischen Zet- ческом устройстве даёт объёмное 
по библиотековедению и информати- telkatalog der Kбniglichen und Universi- изображение. Совокупность Д . ,  по-
ке• ), выпускается с 1 969 изд-вами tiitsЬibliothek Breslau». Berlin, 1 886) с свящ. одной теме и расположенных в 
«Bowker. и «Saur. в г. Ист-Гринстед 1 892 бьша принята почти всеми прус . ,  логической последовательности, наз. 
(США) ежекварт. Статьи и обзоры по а позднее и др. б-ками Германии. слайдфильмом. 
всем аспектам библ. дела и информ. Занимался также изучением насле- См. также: Диафильм. 
деятельности в мире. Рец. и аннота- дия И. Гутенберга («Beitriige zur Gu-
ции на новые издания. tenbergfrage» ,  1 889) и антич. книж. 

Л. М. Степачёв дела ( «Untersuchungen iiber ausgewiih

<<дж6РНАЛ оФ эдюк:Ейmн 
ФОР лАйБРЕРИ ЭНД ИНФОРМ
ЕЙШН САЙЕНС» («Journal of 
Education for Library and Information 
Science• - «Журнал по образованию 
в области библиотековедения и ин
форматики•) , издаётся с 1960 Ассоци
ацией библ. и информ. образования 
США в г. Арлингтон (шт. Виргиния) 
ежекварт. До 1984 выходил под назв. 
«Journal of Education Librarianship». 
Статьи и информация по подготовке 
специалистов библ. дела и информ. 
обслуживания. 

Л. М Степачёв 

дз Я:цко (Dziatzko) Карл 
(27 . 1 . 1 842,  Нейштадт, - 1 3 . 1 . 1 903 ,  
Геттинrен) , нем. филолог, книговед, 
библ.  деятель и библиотековед. За
кончил Боннский ун-т по курсу клас
сич. филологии. С 1 8 7 1 - сотрудник 
упив. б-ки во Фрайбурrе, в 1 872-86 -
гл. б-рь упив. б-ки в Бреслау (ныне 
Вроцлав), с 1 886 совмещал библ. дол
жность и должность проф. библ-веде
ния (первого в данной обл.)  в Геттин
rенском ун-те, где издал «Собрание 
библиотековедческих трудов• ( «Sam
mlung ЬiЬliothekswissenschaftlicher 
ArЬeiten•) .  Д. рассматривал библ-ве
дение как науку, вспом. по отноше
нию к библ. работе, включая в него и 
историю книги. 

В кач-ве библ. консультанта мини
стра проевещеимя Пруссии и лично 
Ф. Альтхофа внёс большой вклад в 
орг. системы науч . б-к Германии. 
В 1 893 Д. подготовил отчёт, в к-ром 
проанализировал развитие б-к Герма
нии в 19 в. и их совр. состояние. 

Подготовленная Д. «Инструкция 
для расположения описания в алфа-

lte Kapitel des antiken Buchwesens•,  
1900) , основал науч. -исслед. серию по 
книговедению. 

Соч . :  Die Centralisation der Kata1oge 
deutscher BiЬliotheken 11 Zentra1Ьlatt flir 
BiЬliothekswissenschaft. 1 884. N.! 1 ;  Ent
wicklung und gegenwiirtiger Stand derwissen
schaftlichen Bibliotheken Deutsch1ands mit 
Ьesonderer Beriicksichtigung Preussens. Leip
zig, 1 893;  Eine Reise durch die grosseren Bib
liotheken ltaliens 11 Beitriige flir Theorie und 
Praxis des Buch- und BiЬliothekswesens. 
Leipzig, 1 894. Jg. 1; Die modernen Best
rebungen einer Genera1kata1ogisierung 11 
Beitriige zur Kenntnis des Schrift -, Buch- und 
BiЬliothekswesens. Leipzig , 1 898 .  Jg. 4 ;  
Ver1agsrecht und Pflichtexemplare 11 Beitriige 
zur Schrift-, Buch- und BiЬliothekswesens. 
Leipzig, 190 1 .  Jg. 6 .  

Лит. :  Каr1 Dziatzko 11 Zentra1Ьlatt flir 
Bibliothekswesen. 1903. Jg. 20. Н. 3; Scble
sische Lebensbilder. Breslau, 1 928. Bd. 3 .  

Б. Ф.  Володин 

«дИАЛ6г мит БИБлиот:Е
КЕН» ( «Dia1og mit BiЬliotheken: die 
Deutsche BiЬliothek• - «Диалог с 
библиотеками: Немецкая библиоте
ка• ), иллюстр. жури. ,  издаётся с 1 989 
Нем. б-кой во Франкфурте-на-Май
не (три номера в год) . Публикации 
посвящаются гл. обр. пропаганде но
вых библ. технологий. 

Л. М. Степачёв 

ДИАПОЗИТИВ (с л а й д) ,  фото
док. в виде единичного позитивного 
чёрно-белого или цветного изображе
ния на прозрачном плёночном носи
теле (обращаемой или спец. диапози
тивной плёнке) или фотопластинке, 
предназначенный для просматрива
ния на просвет или проецирования на 
экран. Д. используют как иллюстра
тив. мат-л при проведении лекций, 
вечеров и др. массовых мероприятий. 
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В. А. Устинов 

ДИАФИльм, совокупность диа
позитивов на отрезке рулонной фото
плёнки, представляющая собой ил
люстр. пособие по к.-л. теме, собр. 
фоторепродукций изобразительного 
иск-ва, памятников истории и архи
тектуры или фильм по мотивам 
худож. произв. Просматриваются Д. 
путём проецирования на экран с по
мощью фотоскопа или др. проекци
онных аппаратов. 

Д. с частичными повреждениями 
б-рь может превратИТЪ в набор диапо
зитивов, вырезав уцелевшие кадры и 
вставив их в стандартные рамки. 

Ю. А. Гриханов 

ДИДР6 БИБЛИОт:ЕКА, б-ка вы
дающегося фр. просветитеяя Д. Дид
ро ( 1 7 1 3-84) , с к-рым вела перепис
ку рус. императрица Екатерина Il. Его 
собр. ,  наряду с Вольтера библиотекой, 
считалось одним из богатейших в Ев
ропе и было в 1765 приобретено Ека
териной 11 у владельца за 1 5  тыс . 
франков с условием, что б-ка остаёт
ся у Дидро для продолжения его ра
бот до конца жизни, а сам Дидро на
значается б-рем с ежегод. жаловани
ем в тысячу франков. 

В 1 785  б-ка (2904 т. ) прибыла в 
С.-Петербург. Она разочаровала Ека
терину, т. к. в книгах не оказалось 
ехидных маргинальных записей, ка
кие бьши в ранее приобретённой б-ке 
Вольтера. Императрица раепоряди
лась передать книги в б-ку Эрмитажа, 
где они «распьшились• среди др. книг. 
Опись б-ки Дидро была утеряна. 

Во 2-й  пол. 1 9  в. б-ки Зимнего 
дворца были расформированы: св. 67 
тыс. книг поступило в фонды Публ. 
б-ки, ок. 50 тыс. - в Моек. публ. и 
Румянцевекий музеи. 



В кон. 20 в. начато выямение книг 
из б-ки Дидро. В фонде РНБ найдено 
немногим б. 40 книг. Просмотр не
большой части фонда РГБ сразу дал 3 
книги с признаками принадлежнос
ти Дидро. Появилась возможность 
составить частичную роспись книг по 
первонач. шкафам эрмитажной рас
становки до 1 830. 

Лит. :  Ал ь б и н а  Л. Л. Книги велико
го энциклопедиста: О библиотеке Д. Дид
ро // Книга: Исслед. и материалы. М. ,  1 980. 
Сб. 4 1 ; 0 с ь м а к о в а  Н. Ю. Библиотекарь 
её императорского величества // Библио
текарь. 1988.  NQ 8; С т е н н и к  Ю. Судьба 
библиотеки Д. Дидро // Наука и жизнь. 
1 985.  NQ 1 .  

В. С. Гречанинова 

ДИНЕРШТ:ЕЙН Ефим Абрамо
вич (р. 17 .5 . 1 924, Москва) , книговед, 
д-р ист. наук ( 1 990) , проф. ,  заел. ра
ботник культуры ( 1 998) . Участник 
Вел.  Отеч. войны. Окончил МГИК 
( 1 950) . Работал в б-ках Москвы, Гос. 
б-ке-музее В. В .  Маяковского ( 1 954-
63) .  С 1963 - сотрудник Рос. книж. 
палаты. Д. принадлежит б. 1 00 тр. ,  
посвящ. проблемам истории книж. 
дела и библиографии, станоменяю 
издат. системы в РСФСР, статистике 
книги. Автор аналит. обзоров, биб
лиогр. пособий по иск-вув <<Библиогра
фии сов. библиографии», исследова
тель и библиограф творчества В. В. Ма
яковского. 

Совм. с Э. Л. Приз.менто.м разраба
тывал основы теории и методики сост. 
предм. и др. вспом. указ., справ. ап
парата к изданиям. 

Чл . дис.  совета при Моек. гос. 
ун-те печати. 

Соч.:  Развитие издательского дела в со
юзных и автономных республиках: Обзор 
лит. ,  1 967- 1 972. М. ,  1 973;  Вспомогатель
ные указатели к научной книге: Теория, 
методика сост. ,  редактирование. М . ,  1 975 
(в соавт.) ;  И.  Д. Сытин. М., 1 983 ;  Новые 
страницы истории русской книги 11 Кни
га: Исслед. и материалы. М. ,  2002. Сб. 80; 
О совершенствовании «Закона об обяза
тельном экземпляре документов» // Книга 
и мировая цивилизация: Материалы 1 1 -й 
межцунар. науч. конф. по проблемам кни

говедения (Москва, апр. 2004 г.) .  М. ,  2004. 
T. l .  

Лит. :  Л е н с к и й Б .  В .  Динерш
тейн Ефим Абрамович: (К 70-летию со дия 
рождения) // Книга: Исслед. и материалы. 

ДИССЕРТАЦИЙ ФОНД 

1 994. Вып. 68;  С м и р н о в а  В. П. Мэтр 
книжного дела // Библиография. 2004. 
NQ 3 .  

Д:Й:СПУТ БИБЛИОТЕЧНЫЙ, 
публ. спор на какую-л. тему, прохо
дящий в б-ке на основе мат-лов из её 
фондов, средство расширения библио
течного общения. Может быть органи
зован как полемика оппонентов с уча
стием аудитории, спор двух гр. чита
телей или неск. человек, в основе 
к-рого - позиции автора (авторов) 
книг или статей. Целями Д. б. ямя
ются поиски возможно более точной 
оценки изложенных в публикациях 
идей, мнений, развитие умений учас
тников корректно отстаивать и аргу
ментировать свою точку зрения, а так
же расширение круга чтения по об
суждаемой проблеме . Д. б. чаще 
проводятся в молодёжной аудитории. 

Лит. :  П о н я т о в с к а я  О. Давайте 
обсуждать! // Библиотекарь. 1 992. NQ 1 ;  Ру
ководство чтением детей и юношества в 
библиотеке: Учебник. М. ,  1 992. 

А. Е. Шапошников 

ДИССЕРТАцИй ФОНД, собр. 
дис. (Д) , их ксеро- или микрокопий, 
составляющее специализир. подфонд 
б-ки, архива или органа информации. 
Возникновение Д. ф. обусловлено 
развитием отеч. науки и созданием в 
СССР в 1934 гос. системы аттестации 
науч. кадров, в к-рой Д. ямяется ква
лификац. работой для присвоепил 
уч. степ. д-ра и канд. наук. Законо
дательно закреплён её статус как ру
коп. или опубл. работы, монографии 
или науч. докл . ,  единолично напи
санных на избранную тему. Защи
щённые Д.  хранятся и предоставля
ются в пользование в гос . б-ках на 
правах рукописей. 

Д.  ф. в России имеет два уровня -
центр. и местный. На центр. уровне 
формируется нац. Д. ф. - по всем от
раслям знания, кроме медицины и 
здравоохранения; в ЦНМБ - по ме
дицине, здравоохранению, фарма
цевтическим наукам; во ВИТИЦент
ре - универс. Д. ф. в виде микроко
пий. Местный уровень - Д. ф. б-к, 
архивов, отделов науч. -техн. инфор
мации и справ . - информ . фондов 
(СИФ) НИИ, НПО и вузов, в к-рых 
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проведены разработки и защиты Д.  
Д .  по воен .  наукам и богословию 
хранятся только по месту защиты 
ввиду особого положения этих дис
циплин в гос . системе науч. комму
никаций.  

Первые экз. отеч. Д. были собра
ны в ГБЛ и ГЦНМБ и состамлют об
щегос. Д. ф . ,  созданный в 1944 при 
СНК СССР на основе архива ВАК. 
Ныне в фонде РГБ б. 700 тыс. Д . ;  по 
истечении 1 0  лет сюда передаются 
также микрокопии, к-рые изготами
вает ВНТИЦентр. 

Небольшие Д. ф. (до 100 экз.) рас
ставляются чаще всего в алфавите ав
торов или в порядке регистрац. номе
ров. Крупные фонды организуются по 
отраслям знания в сочетании с алф. и 
хронолог. расстановкой. Д. ф. РГБ 
организован в хронолог.-сист. поряд
ке (отдельно докт. и канд. Д.) .  В осно
ву систематизации положена отеч. но
менклатура специальностей науч. ра
ботников. 

Д. ф. отражается в чит. алф. и сист. 
каталогах, картотеке новых поступле
ний, Д. воен. тематики - в каталогах 
воен. отдела, авторефераты Д. - в 
карточных и электрон. каталогах. С 
1956 ГБЛ издавала «Каталог кандидат
ских и докторских диссертаций . . .  » .  

С 200 1 РГБ начала работу над со
зданием Электронной библиотеки Д. 
(ЭБД РГБ) .  В 2003 был оцифрован 
стартовый пакет Д. по наиболее 
спрашиваемым специальностя м .  
С 2004 оцифровывается весь поток Д . ,  
защищённых в Р Ф  (примерно 3 0  тыс.  
Д. в год). Для доступа к ресурсам ЭБД 
РГБ создаются виртуальные чит. 
залы. На начало 2006 ЭБД содержит 
около 1 00 тыс. полных текстов Д . ,  
открыто 1 60 виртуальных чит. залов 
РГБ во многих регионах России и 
странах СНГ. 

Д. ф. создаются и ведутся науч . 
б-ками также по месту нахождения 
дис. советов, представляя собой служ. 
обяз. экз. Д.  

Лит. :  Организация и использование 
фонда диссертаций в научных библиоте
ках страны. М. ,  1 986; Работа научных биб
лиотек страны с фондом авторефератов 
диссертаций. М. ,  1 990. 

А. И. Вислый, А. В. Табачников 



ДИССЕРТАция, 1 )  наим. опубл. 
в виде книги, её сост. части или сост. 
части период. или продолж. издания 
науч. произв. ,  представляемого к за
щите на соискание уч. степ. (в РФ) 
канд. или д-ра к.-л. наук; 2) неопубл. 
науч. произв. ,  Представленное специ
алистом или науч. работником к за
щите на соискание уч. степ. магист
ра, канд. или д-ра наук. По Федераль
ному закону РФ «Об обязательном 
экземпляре документов» учреЖдения, 
в к-рых проводилась защита дис . ,  в 
30-дневный срок после защиты и 
присуЖдения уч. степ.  доставляют 
обяз. экз. дис. по всем специальнос
тям во ВНТИЦентр, в фонд РГБ, а по 
медицине и фармацевтике - в 
ГЦНМБ (с 200 1 - ЦНМБ). 

Лит. :  Положение о предстамении обя
зательного экземпляра диссертаций: Утв. 
Миннауки и технологий РФ 3 1 . 08 . 98 .  
N2 145. М. ,  1998. 

<<ДЙТРИХ>> (Dietrich) , нем. част
ная издат. фирма в Лейпциге, выпус
кающая наиболее полную общую 
меЖдунар. библиографию статей из 
период. изданий - <<lnternationa1e 
BiЬ!iographie der Zeitschriftenliteratur>> 
(«МеЖдународная библиография жур
нальной литературы»). Ос н. Ф. Дитри
хом ( 1874- 1938) .  В 1 896 начала выхо
дить <<Библиография немецкой жур
нальной литературы>> ( «BiЬ!iographie 
der deutschen Zeitschriftenliteratur>> , с 
19 1 1  - сер. <<А>>) ,  в 1 9 1 1 возникла сер. 
«В» - «Библиография иноязычной 
журнальной литературы» ( <<BiЬ!io
graphie der fremdsprachigen Zeitsch
riftenliteratur>> ) ,  с 1 900 издавалась 
<<Библиография немецких рецензий» 
( «BiЬ!iographie der deutschen Rezen
sionen» ), к-рая с 1 9 1 1 стала учитывать 
и мат-лы из ин остр. журн. ( <<BiЬ!io
graphie der Rezensionen» - сер. «С») .  

После Второй мировой войны фир
ма возобновила в Оснабрюке издание 
сер. <<А» и «В», слитых в 1965 в т. н.  
<<комбинированную сер.» - «МеЖду
народная библиография журнальной 
литературы по всем областям знания>> 
( <<lnternationa1e BiЬliographie der Zeit
schriftenliteratur aus allen Gebleten des 
Wissens. KomЬinierte Folge>>) .  Крупный 
справочник науч. статей, отражает ок. 

ДИССЕРТАЦИЯ 

10% выпускаемых в мире жури. ,  вы
ходит двумя полугодовыми томами,  
состоящими из двух разделов: <<Указ. 
статей в алфавите предметных руб
риК>> и <<Указ. статей в алфавите авто
ров>> .  Предм. рубрики приводятся на 
трёх яз. (от англ. и фр. наим. даются 
отсьшки к нем.) .  

В 1971  бьша возобновлена <<Меж
дународная библиография рецензий 
на научную литературу>> ( <<lnterna
tiona1e ЬiЬ!iographie der Rezensionen 
wissenschaft1icher Literatur>> , ежегод. в 
двух томах) , отражающая мат-лы при
мерно из 2 тыс.  жури. В каЖдом томе 
три основные части: алфавит предм. 
рубрик, алфавит авторов рецензиру
емых произв. ,  алфавит рецензентов. 
В нач. тома даётся перечень расписы
ваемых жури. с их порядковыми но
мерами, к-рые указываются в биб
лиогр . описании рец. вместо назв . 
журн. 

Лит. : Г у  д о в щ и к о в а  И. В. , Л  ю т  о 
в а К. В.  Общая иностранная библиогра
фия. М. ,  1978; К р и ч е в с к и й  Г. Г. Об
щие библиографии зарубежных стран. М. ,  
1 962. 

Н. Ф. Корноушенко 

ДИФФЕРЕНЦ НРОВАННОЕ 
ОБ�ВАНИЕ РУКОВОДСТВА 
(ДОР) б - к а м и и о р г а н  а м и 
Н Т И, разновидность избирательно
го распространения информации 
(ИРИ), направлено на удовлетворе
ние потребностей рук. разл. уровней 
специально подготовленной инфор
мацией, предназначенной для реше
ния задач упр. ДОР отличается осо
бым характером предоставляемых 
аналит. док. , системностью орг. , ши
рокой вариативностью сроков их до
ведения до абонентов. Эта форма ин
форм. обеспечения характеризуется: 
чёткой целевой и функциональной 
направленностью аналит. док. ; ин
тегральностью, обеспечивающей ку
мулятивный эффект благодаря по
рядку следования разл. док. в ходе 
информирования ; адаптивностью, 
позволяющей оперативно реагиро
вать на изменения требований со 
стороны рук. и внеш. среды. При этом 
учитываются индивид. , в т. ч. психо
лог. особенности рук. , их общее от-
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ношение к информации. Оси. крите
рием оценки ДОР является мнение 
рук. о предоставленных им информ. 
мат-лах. 

Автоматизация этого процесса по
зволяет использовать подход, осно
ванный на разработке схем информ. 
обеспечения, ориентированных на 
определённые типы управленческих 
задач и ситуаций, к-рые вводятся в 
ЭВМ и используются затем в процес
се ДОР. Автоматизир. может быть не 
только поиск типовых задач и ситуа
ций, но и генерация вариантов реше
ний, а также их оценка. В б-ках ДОР 
относится чаще всего к числу плат
ных услуг. 

И. П. Осипова 

ДИХОТОМЙЧЕСКАЯ КЛАССИ
ФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА, см. 
Классификационная система. 

диЯнсКАЯ Галина Петровна 
( 10. 1 2 . 1 950, д. Василенки Сенуреко
го р-на Марийской АСС Р ,  -
18 .4. 1999, Москва) , д-р пед. наук, спе
циалист в обл. библ. обслуживания 
инвалидов по зрению. Окончила 
МГИК ( 1 972). Работала в б-ках Мос
квы и обл. ,  с 1975 в Центр. правлении 
Всерос. о-ва слепых, затем в Респ. 
центр. б-ке для слепых (ныне Россий
ская государственная библиотека для 
слепых), где с 1986 бьша зам. дир. по 
науч. работе. В 1 999 защитила докт. 
дис. по теме <<Принцип равных воз
можностей в тифлобибл-ведении и 
библ . обслуживании инвалидов по 
зрению». 

Г. П. Диянская бьша разработчи
ком и рук. программ «Система библ. 
обслуживания инвалидов в Российс
кой Федерации», «Библ. обслужива
ние людей с ограниченными возмож
ностями>> ,  проекта <<Межрегиональ
ный образовательно-информ . и 
консультативный центр для инвали
дов на базе РГБС и Тульской обл .  
спец. б-ки для слепых>>. Автор св .  50  
работ по проблемам библ. и информ. 
обслуживания инвалидов, входила в 
Постоянный комитет секции б-к для 
слепых ИФЛА. 

Соч.: Библиотеки для слепых за рубе
жом: Аспекты обеспечения равного д осту-



па к информации. М. ,  1 996; Принцип рав
ных возможностей в тифлобиблиотекове
дении. М . ,  1 998. 

Лит. :  Днянекая Галина Петровна /1 
Календарь знаменательных и памятных 
дат: Из жизни и деятельности незрячих, 
2000 г. М. ,  1999; Днянекая Галина Петров
на 1/ Кто есть кто в российских библиоте
ках (в библиотечном деле России) .  М . ,  
1996. 

А. Е. Шапошников 

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО п6льзо
ВАНИЯ ИЗдАнИЕ, издание, пред
назначенное для использ. строго оп
ределённым кругом лиц или учрежде
ний и помеченное соотв. грифом на 
обложке и (или) титульном листе . 
Гриф <<ДСП>> ставит издающее учреж
дение по указанию автора на основа
нии Закона РФ «0 гос. тайне>> ( 1 993) .  
Он же снимает этот гриф, когда в нём 
отпадает надобность. 

д6Б�-РО�ЕСТВЕНСКАЯ 
Ольга Антоновна [ 1 9(3 1 )  .5 . 1 87 4, Харь
ков, - 30.8 . 1 939, д. Большие Ивори, 
Ленингр. обл . ] , историк-медиевист, 
палеограф, специалист по каталоги
зации рукописей. Первая в России 
женщина-магистр ( 1 9 1 5) и д-р всеоб
шей истории ( 1 9 1 8) ,  д-р Парижского 
ун-та ( 1 9 1 1 ) ,  проф. Петрогр. ун-та 
( 1 9 18 ) ,  чл.-кор. АН СССР ( 1 929) . 

Окончила Высш. жен. (Бестужеве
кие) курсы (ВЖК) в С-Петербурге 
( 1 899) . С 1907 преподавала на этих кур
сах, в 1 908- 1 1  командировалась в 
Сорбонну (Франция) ,  обучалась в 
Школе хартий и Практ. школе науч. 

О. А. Добиаш-Рождественская 

ДОБРЖИНСКИЙ 

исслед. С 1 9 1 1 вновь преподаёт на 
ВЖК, с 1 9 1 8  - в Петрогр. ун-те, где 
вела курс ер. -век. палеографии. По её 
инициативе бьш создан ( 1 920) каби
нет вспом. ист. дисциплин (впослед
ствии кабинет латинской палеогра
фии).  С 1922 по 1939 - консультант 
отдела рукописей ГПБ, в кач-ве учё
ного эксперта по зап.-европ. рукопи
сям участвует в заседаниях сов . 
польск. комиссии по реализации Риж
ского договора. Д . - Р. возглавляла 
каталогизацию древних лат. кодексов, 
раскрьша их первоетеленное значение 
для истории культуры раннего 
Средневековья, подготовила 2 изд.  
учебника лат. палеографии ( 1 92 3 ,  
1 936). 

Под ред. и при участии Д.- Р. выш
ли три вып. <<Средневековье в руко
писях Публичной библиотеки» 
( <<0ccidenta1ia» , 1 9 2 5 ,  1 927 ,  1 929) . 
Продолжение каталога ( 8  - нач . 
9 вв.) было издано в 1 965 - к 90-ле
тию Д. -Р .  В 1 99 1  каталог издан во 
Франции. 

Автор б. 1 60 работ, опубл. в СССР 
и за рубежом. Гл. тр. Д.- Р. - моногра
фия о Корбийской мастерской пись
ма ( 1 934) , к-рая является образцом 
исслед. ,  раскрывающего деятельность 
скриптория и б-ки. 

Соч.: Культура западно-европейского 
Средневековья: Науч. наследие. М. ,  1987; 
Les anciens manuscripts Latins de la 
BiЬiiotheque PuЬiique Saltykov-Scedrin de la 
Leningrad VIII - debut IX siec1e: Catalogue 
etabli par Olga А. DoЬias- Rozdestvenskaja et 
Wsevolod W. Bakhtine. Paris, 199 1 .  

Лит. :  В о р о н о в а  Т .  П.  Заседание, 
посвящённое 100-летию со дня рождения 
О. А. Добиащ- Рождественской 11 Apxeorp. 
ежегодник за 1 974 г. Л . ,  1 975;  Е р щ о в а  
В .  М. О. А. Добиащ-Рождественская. Л . ,  
1988 ;  Л ю б л и н с к а я А.  Д.  Значение 
трудов О. А. Добиащ-Рождественской для 
развития латинской палеолоrии в СССР 11 

Средние века. 1 966. Вып. 29; О н а  ж е . 
О. А. Добиащ-Рождественская как исто
рик /1 Средние века. 1942. Вып. 1 ;  О н а 
ж е. О. А. Добиащ-Рождественская какучё
ный 11 Учён. зап. 1 ЛГУ. Сер. ист. наук. 
1 94 1 .  Вып. 1 2 ;  Л ю б л и н с к а я  А. Д . ,  
Ш а р  к о в а И .  С .  Труды члена-коррес
пондента АН СССР О. А. Добиащ-Рожде
ственской: [Хронол. указ.] // Там же. 1966. 
Вып. 29. 

Т. П. Воронова 
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Е. Н. Лобржинекий 

ДОБРЖЙНСКИЙ Евгений Нар
кисович [2 1 . 1 (2 .2) . 1 864,  Хотин, -
6. 1 . 1938 ,  Ленинград] , библиотековед, 
библиограф, педагог. Учился на мат. 
отделении Варшавского ун-та. В 1 89 1  
начал работать в его б-ке. С 1 898 - в 
б-ке Варшавского политехн. ин-та, 
где провёл ряд прогрессивных преоб
разований. В 1906 бьш избран б-рем 
(директором) б-ки С.-Петерб. поли
техн. ун-та, к-рую возглавлял б. 30 лет, 
произвёл знач. нововведения в орг. 
каталогов, обслуживание читателей, 
комплектование фонда (лит. закупа
лась в странах Европы по спискам, 
сост. проф. ин-та) . Пропагандиро
вал Десятичную классификацию 
М .  Дьюи, перевёл с фр. яз. и издал 
табл. ДК ( 1 924, 2-е изд. 1 930).  Одним 
из первых применил её на практике. 

В 1 9 1 8  предложил программу для 

библ. курсов при моек. Народном уни
верситете А. Л. Шанявского. В 1 9 1 9  
участвовал в открытии библ. курсов в 
Петрограде (позже - Высш. курсы 
библ-ведения) ,  где на протяжении мн. 
лет вёл занятия по алф. каталогу. 

Лит. :  Б а н к В. Э. Е. Н. Добржинский 
и Высшие КУРСЫ библиотековедения 11 
Библ . обозрение.  1 924 .  Кн . 1 / 2 ;  
Г у щ и н Б. П.  Е .  Н.  Добржинский и си
стема Брюссельского института междуна
родной библиографии // Там же. 1 926. 
Кн. 1/2; Добржинский Евгений Наркисо
вич // Деятели отечественной библиогра
фии ( 1 9 1 7- 1 929): Справочник. М. ,  1994. 
Ч. 1 ;  Е. Н. Добржинский и библиотечное 



дело в России: Докл. и сообщ. науч. конф., 
2-3 февр. 1994 г. ,  Санкт-Петербург. СПб. ,  
1997. 

Э. Р. Сукиасян 

ДОБРов6льский Лев Михай
лович [2 1 .9(4. 10) . 1900, Петербург, -
24.4. 1963,  Ленинград] , библиограф, 
историк рус. лит. и книги, археограф. 

Учился в Петрогр. археолог. ин-те 
и Ин-те внешк. образования ( 192 1 -
23).  В 1925-33 работал библиографом 
в Ин-те книговедения при ГПБ, сек
ретарём секции теории и методологии 
библиографии, Комиссии по изуче
нию нелегальных и запрещённых из
даний, учёным хранителем кол. и кар
тотеки С. А. Венгерова, архива и му
зея печати. Одновр. ( 1 929-34) был 
науч . сотрудником редакции биб
лиогр. словаря «Деятели революцион
ного движения в Россию> .  С 1 9 3 3  
Д .  - учёный хранитель рукоп. отдела 
Ин-та рус. лит. АН СССР (Пушкинс
кого дома) . 

Составил ряд фундам. библиогр. 
работ, посвящ. классикам рус. лит. -
М. Е. Салтыкову-Щедрину, Н. В. Го
голю, А. С. Пушкину, Н. А. Некра
сову (в соавторстве с В. М. Лавро
вым и Н .  И. Мордовченко) .  Создал 
археогр. обзоры рукописей и пере
писки И.  С. Тургенева и И. А. Гонча
рова, опубл. в <<Бюллетенях рукопис
ного отдела» ИРЛИ, к-рые он редак
тировал с 1 950. 

Положил начало изучению и биб
лиографированию запрещённой кни
ги в России, создал новый жанр науч. 
тр. - арх.-библиогр. разыскания. 

Соч.:  Парижекал Коммуна в русских 
запрещённых изданиях 70-х годов// Кии
ra о книге. Л . ,  1932;  Запрещённые и уЙич� 
тожеиные книги В. В. Берви-Флеровско
го 11 Лит. наследие. 1933. Т. 7 /8; Запрещён
ная книга в России , 1 8 25- 1 904 :  
Арх.-библиогр. разыскания. М. ,  1962. 

Лит. :  В а л к С. Н. Л. М. Доброволь
ский // Вопр. архивоведения. 1 963. NQ 4; 
Лев Михайлович Добровольский 11 Рус. 
лит. 1963. NQ 4; Лев Михайлович Добро
вольский: (Некролог) 11 Сов. библиогр. 
1 963 . .NQ 4; Р е й с е р  С. А. Запрещённая 
книга в России // Вопр. лит. 1963. NQ 3 ;  
Список печатных трудов Л. М. Доброволь
ского ( 1925- 1 964) 11 Ежегодник Рукопис. 
отд. Пушк. дома на 1969 г. Л . ,  197 1 .  

М. Д. Эльзон 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ 

ДОБРОЛIОБОВ Николай Алек
сандрович [24. 1 (5 .2) . 1 836, Ниж. Нов
город, - 1 7(29) . 1 1 . 1 86 1 ,  Петербург] , 
революционер-демократ, критик и 
публицист. Учился в Нижегор. духов
ной семинарии ( 1848-53), окончил Гл. 
пед. ин-т в Петербурге ( 1 857). С 1857 -
ведущий сотрудник жури. <<Современ
ник», активный сторонник преобра
зований в библ. деле России: поддер-

Н. А. Добролюбав 

живал обществ. движение кон. 50-х 
нач. 60-х гг. за открытие б-к и нар. чи
тален, критиковал политику цензур. 
ограничений в обл. библ. деятельно
сти. В «Современнике» печатал отзы
вы на книги и отчёты Публ. б-ки в 
Петербурге, отстаивая идеи её обще
доступности, рациональной реорг. для 
обслуживания нужд науки и просве
щения . Образовал в Гл . пед. ин-те 
одну из первых нелегальных студенч. 
б-к, распространявшую запрещён
ные рев.-демокр. произв. ,  жури. <<Ко
локол>> .  Оказывал помощь публ. б-кам 
А. А Красовского в Вятке и А  И. Икон
никова в Перми, использовавшимел 
для пропаганды рев.-демокр. идей. 

Вёл борьбу с «библиогр. направле
нием» в лит-ведении. Для Д. харак
терно ироническое отношение к биб
лиографии, смешение её задач с за
дачами и функциями текстологии, 
источниковедения, лит. критики. В то 
же время Д. внёс знач. вклад в теорию 
и практику критич. библиографии, 
создал образцы в этой области. 
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Соч.:  «Собеседник любителей россий
ского слова>> 11 Добролюбов Н.  А. Поли. 
собр. соч. М. ,  1934. Т. 1 .  

Лит. :  А б р а м о в  К .  И. Герцен, Чер

нышевский и Добролюбов о публичных 
библиотеках // Библиотекарь. 1955.  NQ 2 ;  
О н ж е.  Чернышевский и Добролюбо в об 
университетских библиотеках 11 Там же. 
1955. NQ l l ; Б o r p a д  В. А. Н. А. Добро
любов и Публичная библиотека 11 Тру
ды 1 Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыко
ва-Щедрина. 1 957.  Т. III(6) .  

К. И. Абрамов, В. А. Фокеев 

ДОБРЬIНИНА Наталья Евгеньев
на (р. 19 . 12. 193 1 ,  Москва) , библиогра
фовед, библиотековед, специалист в 
ОбЛ. СОЦИОЛОГИИ КНИГИ, ЧТеНИЯ, д-р 
пед. наук ( 1 985),  д. чл .  МАИ ( 1 994) , 
заел. работник культуры РФ ( 1998) .  
Окончила филол. фак. МГУ ( 1 954) , 
аспирантуру МГИКа ( 1 966) . С 1954 -
в РГБ, в 1989-99 зав. отделом биб
лиографии, opr. чтения и социологии 
библ. дела, гл. науч. сотрудник. 

Принимала активное участие в орг. 
и проведении крупных исслед. <<Сов. 
читатель>> ( 1 965-7 1 ) ,  «Книга и чтение 
в жизни сов. села•> ( 1 973-75) ,  <<Чте
ние как фактор сближения культур 
народов СССР>> ( 1 969-7 1 )  и др. Раз
рабатывала методику библ. -библиогр. 
рекомендации худож. лит. , отстаива
ла понимание рек. библиографии как 
просвет. Выдвинула концепцию вза
имодействия нац. и интернац. в чте
нии, разработала типологию читате
лей по критериям ориентации на род
ную и инонац. культуру. Инициатор 
исслед. проблемы 'е.аннего приобще
ния детей к книге &условиях семьи. 

ОпубликоваЛа б. 200 работ, высту
пала с до кл. на междунар. конф. и со
вещаниях по проблемам изучения 
читателей в рамках ИФЛА, форумов 
специалистов стран Воет. Европы. Чл. 
дис. совета при МГУКИ и РГБ. 

Награждена медалью Н. К. Круп
ской. 

Соч. : Советский читатель. М . ,  1 968  
(в соавт. , науч. ред.) ;  Книга и чтение в жиз
ни небольших городов. М. ,  1973 (в соавт., 
науч. ред. ) ;  Книга и чтение в жизни советс
кого села: проблемы и тенденции. М.,  1978 
(в соавт., науч. ред.); Черты духовной обш
ности: Рус. худож. лит. в чтении многонац. 
сов. читателя. М.,  1983; К методологии ис
следования процесса интернационализа-
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ции чтения. Чтение: проблемы и разработ
ки. М. ,  1 985; В защиту рекомендательной 
библиографии // Сов. библиогр. 1990 . .N.! 5. 
Рекомендательная библиография - вчера, 
сегодня, завтра 11 Библиотеки в контексте 
истории. М. ,  1995;  Рекомендательная -
просветителъская . . .  / / Библиография. 1995. 
N2 2; К концепции создания библиотек при 
Российских центрах науки и культуры в го
сударствах-участниках СНГ // Вестник / 
БАЕ. 200 1 .  N2 1 ;  Мои библиотечные уни
верситеты: (Библ. кадры) // Библиотекове
дение. 200 1 .  N2 5; Слоёный пирог искусст
ва чтения: Воспитание культуры чтения в 
дет. б-ках// Библиотека. 2001 . .N.! 9; Три ре
волюции в библиотечном деле / 1 Вестник 1 
БАЕ. 2003. N2 2. 

Лит. :  Д в о р к и н а М .  Я .  Много
гранность личности: К юбилею Наталии 
Евгеньевны Добрыниной 11 Библиотеко
ведение. 200 1 .  N2 6. 

В. А. Фокеев 

ДОГОВ6РНЫЕ (ДОГОВ6РНО
ПРАВОВЬIЕ) оmош:Ения в УС
л6виях БИБЛИаrЕКИ, двухсто
ронние или многосторонние гражд. 
правоотношения, к-рые зафиксиро
ваны в форме устных или письменных 
соглашений (договоров, контрактов),  
определяющих взаимные права, обя
занности и ответственность библ. уч
реждения и его партнёров (юрид. и 
физ. лиц) . 

Правоприменительная практика в 
данной обл. регулируется Гражд. ко
дексом РФ ( 1 994, 1 996) , Кодексом за
конов о труде РФ (ред. 1992, с поел. 
измен. и доп.) ,  законами РФ <<Об ав
торском праве и смежных правах» 
( 1 993),  «О защите прав потребителей» 
(ред. 1 996) , «0 коллективных догово
рах и соглашениях>> ( 1 992, измен. и 
доп. 1995), а также «Основами зако
нодательства Российской Федерации 
о культуре» ( 1 992) , законами «0 не
коммерческих организациях» ( 1 996) , 
«Об информации, информатизации и 
защите информации» ( 1 995),  «0 биб
лиотечном деле» ( 1 994) . 

В деятельности совр. отеч. б-к ши
рокое распространение получили хоз. 
договоры - юрид. обязывающие док.,  
закрепляющие соглашение сторон об 
условиях создания и (или) передачи 
соотв. услуг (продукции) . Типовая 
структура используемых в б-ках вари
антов хоз. договоров: вид договоров, 

стороны, предмет, права и обязанно
сти контрагентов, порядок реализа
ции, срок действия, порядок прекра
щения взаимоотношений, условия и 
порядок вступления в силу, особые 
условия, порядок разрешения проти
воречий между сторонами, док-таль
ные приложения (протокол согласо
вания договорной цены, календар
ный план работы и др. ) .  

Наиболее значимыми для хоз. де
ятельности библ. учреждений видами 
договорных отношений являются: 
договор купли-продажи, договор под
ряда и договор о совм. деятельности. 

Договор купли-продажи распрос
траняется преимушеств. на оказыва
емые б-кой текущие услуги и (или) 
имеющуюся интеллектуальную про
дукцию. Согласно доювору, библ. уч
реждение на определённых условиях 
передаёт пользователю продукты сво
ей деятельности (услуги, продукцию), 
права на принадлежащую ему интел
лектуальную собственность и (или) 
уникальные фонды, часть эксплуати
руемых материальных объектов (зда
ния, помещения, оборудование) . Др. 
сторона договора (юрид. или физ. 
лицо) за согласованную цену их при
обретает, берёт на прокат или аренду
ет. Данным договором определяется: 
кому и что б-кой продаётся (осуше
ствляется, поставляется, передаётся, 
сдаётся в наём и пр. ) ,  в каком кол-ве, 
по какой цене. 

Договор подряда заключают на не
сделанную работу, не сушествующие 
на момент заключения договора услу
ги (продукцию) . Оговариваются со
держание будушей работы - т. н.  под
ряда, её объём (кол-во) , требования к 
результатам, сроки выполнения, от
ношения по взаимным консультаци
ям, цена. По такому договору б-ка 
выполняет заранее заказанную рабо
ту и получает предоплату или поэтап
ную оплату. Для реализации договора 
б-ка-подрядчик вправе привлекать 
доп. ресурсы и сторонних исполните
лей - субподрядчиков. 

В договоре купли-продажи и под
ряда б-ка может быть не только ис
полнителем, но и покупателем (заказ
чиком) ,  напр. при комплектовании 
фонда, приобретении оборудования и 
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техники, ремонтно-строит. работах. 
Форма и условия договора тогда оп
ределяются преимуществ. сферой 
приложения. 

Договор о совм. деятельности от
крывает широкие возможности для 
экон. активности б-к. Он заключает
ся с целью объединения усилий нес к. 
юрид. и физ. лиц для совм. решения 
общей задачи (хоз. ,  ин форм. ,  образо
ват. , досуrовой, издат. и др. ) .  Наряду с 
б-кой сторонами договора обычно 
являются гос. и пегое. opr. , предпри
ятия и учреждения разл. профиля. 

Кроме хоз. договоров в б-ках реа
лизуются и нек-рые особые виды до
говорных отношений: благотворит. 
финансирование (пожертвования, да
рения), внутрибибл. арендно-подряд
ные , контракты со специалистами 
(рук. ,  штатными сотрудниками, сто
ронними исполнителями и др. ) ,  а так
же социально-трудовые коллектив
ные договоры представителей работ
ников (профсоюза или иных обществ. 
органов) и работодателя (администра
ции б-ки, учредителя или собствен
ника). Взаимоотношения б-ки с учре
дителем (учредителями) закрепляют
ся спец. учредительным договором, в 
к-ром определяются обязательства 
сторон, условия и порядок исполъз. 
имушества, источники и порядок фи
нансирования, материальная ответ
ственность сторон, основания и усло
вия расторжения договора. 

Лит. :  К л ю е в  В. К. Организационно
правовая регламентация сервисных на
правлений деятельности библиотеки 11 
Библиотека и закон: Справочник. М. ,  1 997. 
Вып. 3 ;  О н ж е.  Организационно-пра
вовое оформление экономических отно
шений библиотеки с партнёрами: Учеб.
практ. пособие. М. ,  1994; О н ж е. Основы 
инициативной хозяйственной деятельно
сти библиотеки: Учеб. пособие. М. ,  1998; 
О н ж е. Правовое поле хозяйственной де
ятельности библиотеки 11 Библиотека и 
закон: Справочник. М. ,  1 997. Вып. 2; О н 
ж е. Хозяйственно-договорная деятель
ность библиотеки 11 Экономико-правовые 
аспекты функционирования библиотеки: 
Науч. -практ. пособие. М . ,  1 994; К л  ю 
е в  В .  К. , Я с т р е б о в а  Е. М. Маркетин
говая ориентация библиотечно-информа
ционной деятельности (Маркетинг в си
стеме управления библиотекой) .  2-е изд. ,  
дораб. и доп. М. ,  1 999; П у р н  и к А В.  Хо-
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зяйственные договоры. Налоги. Торговые 
скидки. Агентские вознаграждения : 
Практ. пособие для б-к. М. ,  1 993. 

В. К Клюев 

ДОКТРЙНА ИНФОРМАЦИОН
НОЙ БЕЗОnАСНОСТИ РОССМЙ
СКОЙ ФЕДЕРАцИИ, док. , опреде
ляющий ос н. принципы защиты инте
ресов России в сфере информ . 
деятельности, утв. Ilрезидентом Рос
сии 9 сент. 2000. Цель Доктрины - за
щита конституционных прав и свобод 
человека, связанных с развитием, фор
мированием и поведением личности, 
использ. культурного, духовно-нрав
ственного наследия, ист. традиций и 
норм обществ. жизни, сохранением 
культурного достояния народов Рос
сии. 

В Доктрине определены правовые, 
орг. -те хн. и экон. задачи обеспечения 
информ. безопасности, к-рые также 
должны учитывать б-ки. 

В сфере права - разработка нор
мативных правовых актов, устанавли
вающих ответственность юрид. и физ. 
лиц за несанкционированный доступ 
к информации, её противоправное 
копирование, искажение и противо
законное использ. ,  преднамеренное 
распространение недостоверной ин
формации. 

В орг. -техн. задачи входят: усиление 
правоприменительной деятельности 
федер. органов исполн. власти и влас
тей субъектов РФ, разработка, ис
польз. и совершенствование средств 
защиты информации, создание систем 
и средств предотвращения несанкци
онированного доступа к обрабатывае
мой информации, применение крип
тогр. средств защиты информации при 
её хранении, обработке и передачи по 
каналам связи, сертификация средств 
защиты информации, лицензирование 
деятельности в обл. защиты гос. тай
ны,  стандартизация способов и 
средств защиты информации. 

Экон. методы включают совер
шенствование системы финансиро
вания работ, связанных с реализаци
ей правовых и орг.-техн. методов за
щиты информации. 

Ilоложения Доктрины должны 
учитываться в ходе разработки и реа-

лизации программ развития библ. 
дела, создания компьютерных библ.
информ. сетей. 

См. также: Защита данных, Инфор
мационная безопасность. 

Лит. :  Доктрина информационной бе
зопасности Российской Федерации 11 Рос. 

газ. 2000, 28 сент. 

О. Ф. Байкова 

ДОКУМЕНТ, информация, за
фиксированная спец. образом на ма
териальном носителе (см. Носитель 
информации) , снабжённая реквизита
ми, позволяющими идентифициро
вать док. в процессе их обработки, 
поиска, использ. и хранения. Центр. 
понятие в арх. и библ. деле, библио
графии, информатике и науч. дис
циплинах, изучающих закономерно
сти и процессы создания, обработки, 
передачи и хранения социальной ин
формации. Системаобразующий эле
мент библ. фонда. 

В широком смысле Д. служитсред
ством закрепления и передачи инфор
мации, знаний, духовных и материаль
ных достижений человеческого о-ва. 
Ilo выражению II. Отле, Д. - это «Ма
териальная память человечества, к -рая 
день за днём регистрирует факты, 
идеи, действия, чувства, мечты, запе
чатлевшиеся в сознании человека>>. Д. 
является результатом и предметом ду
ховной и материальной культуры. 

Ilo материальной основе и спосо
бам записи Д. обладает мн. признака
ми, каждый из к-рых может быть по
ложен в основание его классифика
ции. Различаются физ .  носители 
информации Д. (напр .. бумага, фото
материалы, магнитная плёнка и др. ) ,  
а также способы и формы пр-ва. Д.  
может содержать текстовую, графич. ,  
цифровую, звуковую информацию, а 
также их разл. сочетания, включая 
динамичное графич. изображение, 
сопровождаемое текстом и аудио
записью. 

Старейшие разновидности Д. -
рукопись или рукоп. мат-л, мануск
рипт и рукописная книга. Ilocлe изоб
ретения И. Гутенбергом в 40-е гг. 1 5  в. 
тип. станка и книгопечатания возник
ла самая обширная гр. док. - издания, 
подразделяемая на неск. подгр. (см. 
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Виды изданий) по целевому назначе
нию, чит. адресу, характеру информа
ции, по степени её аналитико-синте
тич . переработки, оригинальности 
содержания, знаковой природе ин
формации, составу осн. текста, спо
собу орг. , периодичности выпуска и 
др. признакам. Типология изданий 
установлена в России межгос. и от
расл. стандартами. 

Ilo мере создания новых способов 
записи и носителей информации по
являлисьдр. виды Д. Фр. изобретатель 
Луи Жак М. Дагер, создавший в 1 839 
первую технологию получения фото
изображений, положил начало изго
товлению фотодокументов. С изобре
тением звукозаписи Т. А. Эдисоном в 
1 877 появились фонодокументы. Со
здание кино братьями Люмьер в 1 895 
привело к появлению кинодокумен
тов. Развитие во 2-й пол. 20 в. ЭВМ 
(компьютеров) породило машиначи
таемые Д. ,  к-рые создаются, хранят
ся и используются с помощью компь
ютера, поэтому именуются электрон
ными документами. 

Ilo социальному статусу Д. подраз
деляются на опубл. ,  неопубл. и непуб
ликуемые. К первой гр. относятся Д. , 
предназначенные для широкого рас
пространения и тиражируемые тип. 
или иными способами. Неопубл. наз. 
Д . ,  к-рые не рассчитаны на широкое 
распространение - отчёты о ПИР, 
ОКР, диссертации и авторефераты 
дис . ,  описания алгоритмов и про
грамм для ЭВМ, препринты, проек
ты и сметы работ, рационализаторс
кие предложения, депонированные 
рукописи науч. работ. К непубл. Д. 
относятся рукоп. мат-лы сугубо лич
ного характера (письма, дневники и 
т. п .) ,  не предназначенные для публи
кации, к-рые со временем могут быть 
опубликованы или стать предметами 
хранения в архиве, б-ке. 

В информатике и библ. деле выде
ляются п е р в и ч н ы е  и в т о р и ч 
н ы  е Д.  Ilервичными являются Д . ,  
содержащие исходную информацию, 
т. е. не переработаиную службами 
науч. -техн. информации. К вторич
ным относятся Д . ,  являющиеся ре
зультатом аналитико-синтетич. пере
работки одного или неск. первичных 
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Д. В их числе : библиогр. пособия, 
реф. сб. ,  обзоры, рец. 

Информ. составляющая Д. образу
ет три гр. признаков его классифика
ции: семиотич. ,  семантич. и синтак
сич. Семиотич. гр. позволяет распре
делить Д. по видам используемых в 
них знаков (иконический Д . ,  сим
вольный Д. и т. д.), кодов, шифров, 
текстов и яз. (естеств. или искусств. ,  
применяемого п р и  создании про
граммированного Д.). Код выступает 
в роли заменителя изнач. знаковой 
системы и применяется в целях её 
свёртывания либо преобразования в 
б. удобную форму записи, хранения, 
передачи (цифровой Д . ) .  Шифр 
разновидность кода, его исходное 
предназначение - скрыть содержа
ние информации от несанкциониро
ванного восприятия. Шифр хранения 
документа, напроти в ,  позволяет 
идентифицировать Д. в процессе ин
форм. поиска, а в случае включения в 
шифр индексов Библиотечно-библио

графической классификации указыва
ет отрасл. содержание Д. 

Семантич.  составляющая делит 
Д. по содержанию, для чего в библ. 
практике используют разл. библ . 
библиогр. классификации; п о  назна
чению (целевому, обществ. ,  пользо
вательскому и т. д . ) ;  по степени обоб
щения информации (Д. первичный и 
вторичный, аннотация , реферат и 
т. д.) ;  по кач-ву (актуальности, новиз
не, значимости, достоверности/худо
жественности, сакральности) и т. п .  

Гр. синтаксич. оснований класси
фикации Д. составляют: способ вос
приятия Д. органом чувств (напр. ,  
аудиовизуальный Д . ) ,  способ орг. 
текста (напр. ,  монография, сб. ) ,  факт 
опубликованмости (опубл. ,  неопубл. ,  
непубликуемый), доступность (обще
доступный, ограниченного пользова
ния, секретный);  форма (миниатюр
ный, фолиант и т. д .) ;  авторство (ано
нимный, индивидуально-авторский, 
коллективно-авторский) ,  год, место 
издания и мн. др. (см. Виды изданий) . 

Из прагматических оснований для 
библ. деятельности наибольшее зна
чение имеют: юрид. статус Д. ( ориги
нал или копия; обяз. экз. Д.) ;  печ. из
дание на правах рукописи (автореф.) 

и рукопись на правах издания (депо
пир. Д.) ;  защищённость информации, 
особенно в случае электронного Д. ,  и 
носителя (наличие обложки, супероб
ложки, манжетки, конверта, футляра 
и т. д.) ;  форма бытования во внешней 
среде (Д. редкий, букинистич. ,  анти
кварный, раритетный, уникальный, 
бестселлер и т. д.); социально-демогр. 
характеристики пользователя (Д. для 

детей, юношества, взрослых; «женс
кий» роман и т. д.) ;  характер использ. 
(Д. активного или эпизодического 
спроса) . 

Все эти основания в разл. сочета
нии учитываются при формировании 

библиотечного фонда. 
Происхождение и сущность Д. ,  а 

также закономерности их использ. в 
ин форм. системах изучает документо
логня (в совр. отеч. терминологии -
документоведение ) ,  обоснование 
к-рой дали в кон . 19 в .  П .  Отле и 
А. Лафонтен. 

См. также: Единица учёта фонда, 
Единица хранения фонда. 

Лит. :  В о р о б  ь ё в Г. Г. Документ: Ин
форм. анализ. М. ,  1973;  ГОСТ 1 6487-83. 
Делопроизводство и архивное дело: Тер
мины и определения . М . ,  1 9 8 3 ;  ГОСТ 
7.60-2003. Издания. Основные вИдЫ. Тер
мины и определения . ГОСТ 7 . 69-9 5 .  
Аудиовизуальные документы. Основные 
термины и определения. Минск, 1 996; 3 и 
н о в ь е в а Н. Б. Документоведение. М. ,  
200 1 ;  К у ш н а р е м к о  Н. Н.  Документа
ведение. Киев, 2000; М о р  г е н ш т е р  н 
И. Г. Документ: информация и/или но
ситель? : (Терминология) // Науч. и техн. 
б-ки. 2003. NQ 2; П о л у ш к и н  В. А. К оп
ределению понятия «докуменТ» // Науч.
техн. информ. 1 964. NQ 5 ;  Стандарты по 
библиотечному делу: Сборник. СП б., 2000; 
С т о л я р о в  Ю. Н. Документный ресурс: 
Учеб. пособие. М. ,  2001 ;  О н  ж е. Клас
сификация документа: Решения и пробле
мы // Книга: Исслед. и материалы. М. ,  
1 995 .  Сб. 70 ;  О н ж е. Онтологический 
статус документа и ero значение для биб
лиотек // Столяров Ю. Н. Библиотекове
дение: Избранное, 1 960-2000 годы. М. ,  
200 1 .  

Ю .  А .  Гриханов, Ю. Н. Столяров 

ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА, 
см. Личные библиотеки. 

донскАя гоСУДАрствЕнНАЯ 
ПУБЛ:ЙЧНАЯ БИБЛИОТЕКА, Рос-
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тов-на-Дону, центр . б-ка региона, 
крупнейшее универс. книгохранили
ще на Юге России, культурный, об
разоват. и информ. центр, центр кра
еведч. ,  науч. -исслед. и науч. -метод. 
работы б-к Ростовской обл. и приле
гающих терр. РФ. Открылась в 1 886 в 
Ростове как гор. публ. б-ка. С 192 1 -
Сев.- Кавказская, затем Ново-Черно
морская краевая б-ка им. К. Маркса, 
с 1 937 - Ростовская обл .  б-ка им.  
К. Маркса. Совр. назв. - с 1 992. 

В 1 940 б-ка располагала фондом св. 
800 тыс. экз. Во вр. Вел. Отеч. войны 
погибло ок. 300 тыс. книг, вся дорев. 
периодика и сов. журн. с 1 9 1 8 по 1935,  
часть краеведч. и фонда редких изда
ний была вывезена в Германию. Уже 
через неск. недель после освобожде
ния Ростова при обл. б-ке начали ра
ботать 1 5  передвижек. Её сотрудники 
отобрали в Госфонде св. 40 тыс. экз. , 
в т. ч. 2 1  тыс. журн. 

В нач. 2 1  в. в фонде б-ки св. 5 млн. 
экз. печ. изданий и ок. 6 тыс. АВМ. 
В год поступает св. 30 тыс. док. , б. 1 200 
назв. газ. и журн. В кач-ве приоритет
ных определены след. направления 
комплектования: обществ. науки , 
экономика, бизнес, право, новые тех
нологии. 

В собр. редких и ценных изданий 
(30 тыс. экз.) - рус. сатирич. перио
дика 1905-07, продукция книгоиздат. 
т-ва Н .  Н .  Парамонова «Донская 
речь» в Ростове-на-Дону, собр. тр. 
донского краеведа М. Б. Краснянско
го , 1 9  рукописей. Примечательны 
«Рифмованная Псалтырь» Симеона 
Полоцкого ( 1 7  в . ) ,  «Российская грам
матика» М. В. Ломоносова ( 1 75 5 ) ,  
собр. его соч. (кон. 1 8  в . ) ,  «История и 
памятники Визант. эмали»,  прижиз
ненные изд. соч. классиков рус. лит. , 
книги с автографами изв. деятелей 
лит. и иск-ва, кол. книж. миниатюры. 
Жемчужины краеведч.  фонда (св .  
1 0 тыс. экз.) - изданный в Амстерда
ме первый атлас реки Дон, составлен
ный сподвижником Петра 1, геогра
фом , историком , вице-адмиралом 
рус. флота Корнелиусом Крюйсом, тр. 
историка-декабриста В. Д. Сухоруко
на «Ист. описание земли Войска Дон
ского>> ,  изв.  воен.  инженера 1 7  в .  
А .  Ригельмама <<Геогр. описание кре-
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Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону 

пости Димитрия Ростовского>> и <<Ис
тория, или Повествование о донских 
казаках . . .  отколь и когда они начало 
своё имели . . .  >> и др. 

Б-ка инициировала и возглавила 
совм. проект б-к Юга России по со
зданию сводного каталога рус. книги 
о Доне и Сев. Кавказе с 1 8  в. по 1920. 

Обслуживаются 87 тыс. чел. на 2 
кафедрах вьщачи (книг и периодики) 
и в 1 1  специализир. отделах. В год вы
даётся св. 1 ,5 млн. экз. , выполняется 
ок. 7 тыс. справок. Св. 500 абонентов 
МБА получают б. 10 тыс. экз. Заклю
чаются договоры на информ. обслу
живание орг. , предоставляются плат
ные услуги. Регулярно проводятся те
мат. лит. -муз. вечера, презентации 
жури. , книг, фильмов, худож. выста
вок и т. д. Работает православный 

центр «Благовест» , а в иностр. отде
ле - клубы <<Франкофония>> (фр. 
центр) и <Jlореляй» (нем. центр) . Все
го за год проходит св. 450 массовых 
мероприятий. 

С 1990 автоматизированы процес
сы комплектования , обработки , 
справ.-библиогр. и информ. обслужи
вания, регистрации читателей. Все от
делы б-ки объединены в локальную 
сеть. Используются 2 АИБС (АС «Биб
лиотека>> ГИВЦ Роскультуры и МАРК 
НПО <<Информсистема»).  Создаются 
ЭК, БД «Офиц. док.>>, «Персоналия>>, 
«Экономическая реформа», «Срочная 
справка>>, «Учеб. заведения Ростова и 
Ростовской области>> и др. Имеются 
полнотекстовые темат. БД статей из 
периодики. Б-ка возглавляет работу по 
освоению новых технологий в б-ках 
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реmона. В 16 городах и р-нах обл. ав
томатизируются осн. библ. процессы, 
общий объём ЭК в них - св. 80 тыс. 
ДОК. 

Б-ка проводит исслед. по изуче
нию потребностей пользователей , 
участвует в коллективных НИР. Вы
пускает ежегод. б .  20 метод. и биб
лиогр. мат-лов, в т. ч.  краеведч. сб. 
«Донской временниК>>. Среди издан
ных работ - указ. лит. в 2 ч. «История 
Дона» , «Период. печать сов . Дона>> 
( 1 920-58),  «Писатели Дона>>, рек. и 
текущие библиогр. указ . ,  «Энцикло
педия старого Ростова и Нахичевана
на-Дону>> (т. 1-6) и др. 

С 1 994 б-ка размещается в центре 
города в новом здании общей площа
дью 17 ,5  ты с. кв. м (архит. - Я. С. За
нис),  к-рое считается образцом библ. 
архитектуры. Есть кинозал (250 мест) , 
гостиная для массовых мероприятий 
.(50 мест) , зал для выставок ( 1 80 кв. м) , 
2 лингафонных кабинета, 2 муз. ком
наты со звукоизоляцией, помещения 
для отдыха. Интерьер б-ки развёрнут 
вокруг зимнего сада, в открытые га
лереи к-рого выходят чит. залы. 

В станомение и развитие б-ки вне
сли вклад мн. специалисты и органи
заторы библ. дела на Дону: Д. А Сара
хан, М. В. Рабинович, В. Н. и Б. Н. Кес
сених, Л. Я. Горцева, А И. Бодров, 
Е. И. Рыскин,  В. В. Вейцман , 
И. Г. Иванеев, Л. А Штавдекер и др. 
В 1998 б-ка стала победителем всерос. 
конкурса <<Окно в Россию», объямен
ного газ. «Культура>> . 

Лит. :  Двадцать пять лет Ростовской 
государственной научной библиотеки им. 
К. Маркса. Ростов н/Д, 1 945; История Ро
стовской областной научной библиотеки 
им. К. Маркса. Ростов н/Д, 1992; Фонды 
редких и ценных изданий (книжных па
мятников) в библиотеках РСФСР: Указа
тель. М . ,  1 990; WеЬ-сайт Донской госу
дарственной публичной библиотеки -
http:/ /www.puЬ!ib.rsu.ru/ 

М. Е. Мун 

ДОСТАRКА ДОКУМЕНТОВ, вид 
библиотечного обслуживания удалён
ных пользователей путём предостав
ления копий док. из фондов б-к по 
залросам в любой форме и на любом 
носителе в постоянное пользование 
по почте или др. каналам связи. В пос-



ледние годы активно развивается в 
крупных б-ках России. Служба Д. д. 
обычно является подразделением от
дела или центра межбиблиотечного 

абонемента и Д. д . ,  располагающим 
соотв. техн. оснащением для выпол
нения услуг в приемлемые для заказ
чиков сроки. 

См. также: Международный меж

библиотечный абонемент (ММБА), 
Электронная доставка документов. 

ДОСУrОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
б и б л и о т е к и, направление библио
течного обслуживания, содержатель
ное и организационное обеспечение 
культурного досуга пользователей, 
способ реализации просвет. и образо
ват. функций б-к. В Д. д. используют
ся как традиционно библ. (иНдивид. 
и массовые) формы работы, так и 
клубные, «некнижные» . Термин «Не
книжная деятельность>> появился в 
библ-ведении США в сер. 19 в . , когда 
публ. б-ки стали участвовать в орг. 
отдыха населения (фестивали, заня
тия кружков, худож. выставки, кон
курсы, лекции, экскурсии, постанов
ки пьес, позже - показ кинофильмов 
и др. ) .  Это укрепляло позиции б-ки 
как обществ. -кулътурного центра, 
синтезирующего функции б-ки, му
зея, кинотеатра, концертного зала, 
лит. салона, клуба. Подобное направ
ление деятельности изначально было 
присуше отеч. публичным и народным 
библиотекам, т. к. важную часть их ра
боты составляли привлечение населе
ния к орг. культурного досуга, распро
странение грамотности, устная ин
формация. 

Наиболее распространённые фор
мы Д. д. б-к: лит. -муз. салоны, круж
ки и клубы по интересам, центры жен. 
и дет. творчества, семейные вечера, 
лит. театры, краеведч. чтения, выстав
ки картин и декоративно-прикладно
го иск-ва, участие в устройстве обще
гор. и др. праздников. Д. д. особенно 
необходима в небольших нас. пунк
тах, где публ. б-ка - единств. учреж
дение культуры. 

Д. д. содействует межличностному 
общению, она немыслима без уюта и 
комфортности библиотечной среды, 
включая соотв. оборудование поме-
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щений, удобную мебель, а уди о- и ви
деотехнику. Тем, кто пришёл не для 

серъёзного чтения, а для отдыха и об
щения, приятно провести время в 
«зоне лёгкого просмотра книги» -
помещения со свободной планиров
кой,  где всегда можно получить све
жую периодику, бестселлеры и т. п. 
Важно в данной связи также приме
нение «принципа медиатеки» - ис
полъз. в работе некнижных носителей 
информации и «гастрономический 
сервис» - наличие кафе-читален. 

Среди образцов б-к - центров до
су,rа - Публичная информационная 

библиотека Национального центра ис
кусства и культуры им . Жоржа Пом
пиду в Париже и Барбикапекая б-ка в 
ЛоНдоне. 

Лит. : Б а л у к о в  а Е. А. Юношеская 
библиотека и социализация молодёжи 11 
Библиотековедение. 1995. N2 2; Б а р  а ш Б. 
Под сводами голубой гостиной 11 Массо
вая б-ка-94. М. ,  1 994; Библиотека и досуг: 
Метод. рек. Л . ,  1 990; Библиотека и досуг 
молодёжи. М. ,  1 973;  Д э в и с  Д. У. Пуб
личные библиотеки как культурные и об
щественные центры 11 Библиотеки и чте
ние. СПб. ,  1 995. 

И. П. Осипова 

ДРЕВНЕГО МНРА БИБЛИОтЕ
КИ. Первые системы письма, первые 
книги, первые б-ки-архивы появи
лись на заре цивилизации в Месопо
тамии, Египте, Китае, ИНдии. Как 
правило , б-ки формпровались при 
храмах и во дворцах правителей. Здесь 
собирались лит. произв. ,  науч. и учеб. 
лит. , словари, записанные клинопи
сью на глиняных или деревянных таб
личках, к-рые хранились в глиняных 
сосудах, ларях или на деревянных 
полках. 

Одна из древнейших на Земле про
тоб-к была наЙдена археологами сре
ди развалин шумерского г. Сиппара 
при храме Солнца. На 2 тыс. табличек 
запечатлены mмны, словари, религ. и 
дидактические тексты, учебники по 
стихосложению и т. д. Предполагают, 
что это была школьная б-ка. Её осно
вание учёные относят к 2700 до н. э. 
В храме бога Энлиля в др. центре шу
мерской цивилизации - Ниппуре 
б-ка насчитывала 54 тыс. табличек, 
древнейшие из к-рых относятся к 3-му 
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тыс. до н. э. Б-ка находилась в отдель
ной постройке, таблички размешались 
надеревяиных полках в с ист. порядке, 
имелся каталог. 

В нач. 20 в. при раскопках в Богаз
кее (неподалёку от Анкары) в бывш. 
столице хеттов Хаттусе в развалинах 
дворца царя Хаттуеили III ( 1 283- 1260 
до н. э .)  археолоm обнаружили 1 1  тыс. 
клинописных табличек - летописи, 
царские послания, поучения, молит
вы, ритуальные тексты, рук. по коне
водству, худ. произв. Часть из них 
опубл. на рус. яз. в сб. «Луна, упавшая 
с неба» (М. ,  1977). Хеттские б-ри со
здали целую науку о хранении книг. 
Среди каталогов были и составленные 
по именам авторов . После гибели 
гос-ва хеттов в кон. 12 в. до н. э. их сто
лица была разрушена и сожжена. Гли
няные таблички с клинописными тек
стами не пострадали от огня, а тексты 
на деревянных дощечках поmбли. 

Остатки собр. клинописных табли
чек наЙдены также в развалинах Ура, 
Лагаша, Киша, Угарита и др. шумер
ских, аккадских, вавилонских горо
дов, а также в Сирии, Финикии, Ира
не. Жемчужиной среди клинописных 
собр. Древнего Востока была б-ка ас
сирийского царя Ашшурбанипала 
(см. Ашшурбанипал). 

Егиmяне называли б-ки «аптека
ми для души» ,  «домами жизни» , их 
покровителями считали бога мудрос
ти Тота и богиню письма Сешат. 
Б-ки имелись при дворцах фараонов, 
в храмах, гос. учреждениях, школах. 
Папирусные свитки обычно храни
лись в спец. суНдуках или стенных 
нишах. Для сохранности каждый сви
ток укладывали в футляр, к к-рому 
прикреплилась этикетка с заглавием. 
До нас дошли имена нек-рых первых 
на Земле б-рей. В гор. Гизе было об
наружено захоронение высокопос
тавленного чиновника IV династии 
фараонов (2930-2750 до н. э.) Шеп
сескафа, среди титулов к-рого зна
чился и «начальник дома письмен» . 
Позднее этот пост занял его сын Име
ри. До наших дней дошло неск. библ. 
каталогов, в т. ч. б-ки храма в Эдфу. 
Мн. элементы библ. дела впослед
ствии восприняли и развили антич
ные б-ки. 



Само слово «б-ка» появилось в Гре
ции. Предание гласит, что уже в 6 в. 
до н .  э .  афинский тиран Лисистрат и 
самосекий тиран Поликрат завели 
б-ки в своих дворцах. Их ядро, как 
предполагают, составляли поэмы Го
мера и Гесиода, стихи Алкея и Сапфо, 
трагедии Феспида, тр. Анаксагора и 
Пифагора, произв. историков. Ми. 
просвещённые граждане составляли 
собственные книж. собр. Богатыми 
б-ками обладали Еврипид, Пифагор, 
Аристотель. После смерти последне
го книги переiШiи во владение его уче
ника и друга Теофраста, к-рый попол
нил б-ку. Сулла, захвативший Афины, 
вывез её в Рим. 

После распада империи Алексан
дра Македонского образовался ряд 
эллинских гос-в,  в к-рых возникли 
крупные б-ки. В этом отношении вы
делялись Александрия, Пергам, Ан
тиохия, Эфес, Смирна. Наиболее бо
гатой бьmаАлександрийская библио
тека (см. Библиотека Александрина) . 
С нею соперничала Пергамекая биб
лиотека, оси. ,  как принято считать, 
царём Эвменом 11 ( 1 97- 1 59 до н. э . ) .  
Обеим принадлежала тогда ведущая 
роль в науч. систематизации и ката
логизации лит. В Александрии этим 
занимался Каллимах, в Пергаме -
Кратей. 

Эллинские гос-ва были завоёваны 
Др. Римом, к-рый впитал элементы 
греч. культуры.  С сер. 2 в. до н. э. в 
метрополию вместе с воен. добычей 
стали поступать и греч. книги. На их 
основе в Риме создавались частные 
б-КИ. В ТО вр. ПОЯВИЛОСЪ И ОДНО ИЗ пер
ВЫХ теорет. соч. по библ-ведению 
глава «0 библиотеках» Варрона в мно
готомном тр. «О государстве». Первая 
публ. б-ка в Др. Риме была создана по 
греч. образцам в 38 до н. э. в храме 
Свободы оратором, поэтом, истори
ком, другом Горация и Вергилия Ази
инем Поллионом. В ней хранились 
папирусные свитки на греч. и лат. яз. 
Стены украшали портреты прослав
ленных писателей. 

В 28 до н. э. Октавиан Август воз
вёл на Палатинеком холме храм Апол
лона, а в его портиках разместил б-ку, 
к-рая считалась образцовой. Возглав
лял её учёный Юлий Гиген. 
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Самой крупной в Др. Риме была 
Ульпиева б-ка, оси. имп. Траяном в 
1 1 3 и располагавшаяся на форуме его 
имени. Через сто с небольшим лет 
книги из неё по приказу имп. Кара
каллы перенесли в его термы. Послед
нюю крупную б-ку в Риме открыл 
имп. Александр Север, в ней храни
лись книги на неск. яз. Открывали 
б-ки также имп. Тиберий и Веспаси
ан. Читатели - знатные граждане, по
эты, чиновники и др. - могли брать 
книги на дом. 

В 4 в. в Риме бьmо 28 публ. б-к. Со
здавались они при учеб. заведениях не 
только в метрополии, но и в провин
циях Римской империи. Хранивши
еся в б-ках рукописи подразделялись 
на греч. и лат. , а внутри этого деления 
располагались по отраслям знания. В 
каждой крупной б-ке существовал ка
талог, для удобства читателей содер
жание шкафа выписывали на при
креплённой рядом с ним деревянной 
или мраморной доске . Заведовали 
б-ками учёные и поэты, у них был це
лый штат помощников, к-рые наблю
дали за сохранност�ю книг, реставри
ровали и переписывали обветшавшие 
рукописи, следили за порядком в по
мещениях. Составлялись пособия в 
помощь б-кам. Напр. ,  учёный Филон 
Геренний написал соч. в 1 2  ч. «0 при
обретении и отборе книr» , грамматик 
Телеф из Пергама - «Три книги о зна
нии книг, в к-рых указывается, какие 
книги достойны приобретения » .  
Весьма крупными были личные собр. :  
врач Серрен Саммоник имел 62 тыс.  
свитков, грамматик Эпафродит -
30 тыс. Представление о домашней 
б-ке даёт «Вила де Папира» , обнару
женная при раскопках Геркуланума. 
В небольшой комнате сохранилось 
ПОЧТИ 2 ТЫС. СВИТКОВ. 

По мере распространения христи
анской религии возникали и христи
анекие б-ки. Такая б-ка в Кессарии 
(Палестина) имела св. 30 тыс. книг. 

С падением Римской империи её 
б-ки были разграблены и разрушены. 

Ссьmки на б-ки, или «хранилища 
знаний», часто встречаются в древ
ней индийской лит. Б-ки располага
лисЪ во дворцах правителей, монас
тырях, религиозных центрах (служи-
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тели индуизма, буддизма, джайниз
ма, как правило, опирались на бога
тую письменную культуру) . Широко 
известны (в т. ч. по впечатлениям 
паломников-иностранцев) б-ки в 
Таксиле (сушествовала почти 1 000 
лет) , Варанаси (Бенареса) , Валабхи, 
Митхилы,  Удджайны , Сиби , б-ка 
монастыря-ун-та в Наланде (Бихар ) ,  
где в 1 -2 вв. н .  э .  было ок. 1 0  тыс.  
учащихся монахов. Начиная с 4 в .  
н .  э .  центрами книж. культуры стали 
буддийские монастыри. 

В Китае письменность начала ак
тивно развиваться в эпоху Чжоу 
( 1 027-256, по др. данным - 249 до 
н. э.), когда оформились филос. шко
лы конфуцианства, даосизма и др. Об
разовывались гос. б-ки - «мэн фу», во 
главе к-рых стояли историки. Леген
дарный мыслитель Лао Цзы ( 4-
3 вв.  до н.  э .)  был б-рем. Существова
ли религиозные б-ки в буддийских мо
настырях и личные б-ки, прежде все
го - правителей княжеств и крупных 
чиновников. Первое зафиксирован
ное сообщение о книжной коллекции 
ОТНОСИТСЯ К 540 ДО Н. Э. В 213  ДО Н. Э.  

по приказу имп. Цынь Шихуанди 
бьmи уничтожены ми. книги, хранив
шиеся в частных собр. ,  за исключени
ем соч. по сел. х-ву, технике и медици
не. Зато в правпение императора У Ди 
(правил в 140-87 до н. э.) б-ки стали 
возрождаться, было начато планомер
ное комплектование гос. б-к и назна
чены спец. чиновники, в обязанности 
к-рых входила забота о сохранности 
книг. В 26 до н. э. по приказу имп. Чэн
ди чиновникЛю Сян составил первый 
библиогр. список книг его б-ки - «Ци 
Люэ» («Семь кратких комментариев»),  
в к-ром было учтено 33 390 свитков ру
кописей. Один из самых просвещён
ных правителей Древнего Китая имп. 
Гуань-ди (25-57) привлёк к комплек
тованию б-ки ми. знаменитых учёных. 
Одним из её хранителей был Бань 
Гу (32-92) , автор «Истории Хань» . 
В 190 во вр. мятежа гл. заботой импе
ратора Сянь-ди ( 1 90-220) было спа
сение б-ки. 

В 22 1 Китай разделился на три 
гос-ва. Наиболее «КНИЖНОЙ» былади
настия Цао в царстве Вэй. Благопри
ятствуя просвешению, представители 



этой династии создали спец. «библ. 
упр.» - <<Мишу шэн>>, а собранное ими 
кол-во свитков достигло почти 
100 тыс. В 265 династия Цзинь вновь 
объединила Китай, однако в 4 в. из
за набега кочевых племён страна рас
кололась, и мн. б-ки перестали суше
ствовать. В 5 в. ситуация улучшилась. 
К этому вр. относятся сведения о бо
гатой личной б-ке историка Жуань 
Сяо-Суя (479-536) ,  составившего 
«Ци лу>> (<<Семь перечней>>) - каталог 
своей б-ки по семи направлениям: 
классич. лит. , ист. тр. ,  философские 
соч . ,  изящная словесность, естеств. 
науки, лит. по буддизму и даосизму. В 
58 1 Китай объединила династия Суй, 
представители к-рой тоже ценили 
книги. 

Лит.: В л а д и м и р о в  Л. и� Всеобщая 
история книги: Древний мир. Средневеко
вье. ВозроЖдение. XVII век. М . ,  1 9 8 8 ;  
В о л о д и н Б.  Ф. Всемирная история 
библиотек. СПб. ,  2004; Г л у х  о в А. Г. 
Судьбы древних библиотек. М., 1992; Д е 
р е в и ц к и й А. Н.  О начале историко
литературных занятий в Древней Греции. 
Харьков, 1 89 1 ;  К р а м  е р  С. Я. История 
начинается в Шумере. М . ,  1 965;  Л и н ь 
С и. Библиотеки древнего и средневеково
го Китая: К изучению типологии этих уч
реЖдений и состава их читателей 11 Исто
рия библиотек: Сб. науч. тр. СПб. ,  1996. 
Вып. 1; Рукописная книга в культуре на-

Памятная стела в ознаменование основания 
Ярославом Мудрым первой в Киевской Руси 
библиотеки при Софийском соборе 

ДРЕВНЕЙ РУСИ БИБЛИОТЕКИ 

Успенский собор во Владимире 

родов Востока: В 2 т. М. ,  1988 ;  С е м е 
н о в к е р  Б. А. Библиографические па
мятники Византии. М., 1 995. 

Д. Н. Бакун (Индия, Китай) ,  

А. Г. Глухов 

ДРЕВНЕЙ РУСЙ БИБЛИОТЕ
КИ, по косвенным данным, ещё до 
введения христианства на Руси (988-
989) по указанию кн. Владимира 1 в 
Киеве была построена Ильинская 
церковь, украшенная «иконами и 
книгами». Датированные сведения о 
создании др. б-ки на Руси даёт <<По
весть временных лет>> ,  где в записи 
1037 года сказано, что Ярослав Муд
рый «любил книги и много их напи
сав, положил в церкви святой Со
фии>> .  Эта б-ка, будучи одновр. церк. 
книгохранилищем, частично архивом 
и шк. б-кой, могла иметь наиболее 
полное для той поры собр. книг, пред
ставлявших письменную культуру 
Киевской Руси. Фонд создавался из 
продукции мастерской письма, лич
ного собр. Ярослава Мудрого и книг, 
привезённых митрополитом-греком. 

Второй по времени и знач. б-кой 
стало книж. собр. Новгородской Со
фии, построенной сыном Ярослава 
Мудрого Владимиром. Знач. часть 
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фонда дошла до нашего времени, в 
т. ч. Остромирово Евангелие, Мстис
лавоно Евангелие и др . шедевры. 
Кроме Киева и Новгорода церк.  
книгохранилища в 1 1 - 1 3  вв.  суще
ствовали в Смоленске , Чернигове , 
Пскове , Владимире , Ростове , По
лоцке, Курске и др.  культурных цент
рах Др.  Руси .  Большое место в её 
культурной жизни с сер. 1 1  в.  зани
мали монастыри, имевшие школы, 
книгописные мастерские, специа
листов по книж. иск-ву. Монасты
ри стали и очагами развития библ. 
дела. Самой богатой б-кой обладал 
Киево-Печерский монастырь. Пра
вила её функционирования регла
ментпровались уставом,  принятым 
при игумене Феодосии в 1068.  Книж. 
собр. имелось и в Выдубицком мо
настыре, в Киеве . Здесь хранилось 
немало ист. тр . Личные б-ки начи
ная с кон.  1 0  в.  были у кн. ,  митро
политов, епископов, бояр, монахов, 
горожан. В период феодальной раз
дробленности , создания на Руси са
мостоятельных княжеств возникло 
немало новых культурных центров, 
в каждом из них накапливались кии
ги, организовывались б-ки - в Га
лицко-Волынских землях, Полоц-
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Собор Чуда архангела Михаила Чудова монастыря. Литография сер. 19 в. 

ком, Смоленском, Владимиро-Суз
дальском , Новгородском княже
ствах. Б-ки, как и прежде , возника
ли в монастырях, в княжеских и бо
ярских теремах. Большинство из них 
погибло при татаро -монг. наше
ствии . Центр древнерус. книжности 
постепенно сдвигалея на северо- во
сток, во Владимиро-Суздальскую 
Русь. Кн. Андрей Боголюбский по
строил Успенский собор во Влади
мире , где имелась б-ка, часть книг 
для к-рой он привёз из Киева. Знач . 
кол-во книг имел и Рождественский 
монастырь. Когда столицей едино
го рус . гос-ва стала Москва, здесь 
начало развиваться и библ .  дело.  
Митрополичья б-ка хранилась в 
Кремле, в Успенском соборе ( 1 326-

27).  В 1 330 моек. кн. Иван Калита за
ложил в Москве собор Спаса на 
Бору, снабдив его книгами из соб
ственной казны, а также из Данило
ва монастыря . Предполагают, что 
при нём было положено начало ве
ликокняжеской б-ке в московском 
Кремле,  хотя более вероятно , что 
она оси . Иваном III .  

В Москве, вокруг неё и далее на 
север в 1 3- 1 5  вв. возникают монас
тыри, в к -рых складывается книгопр
во. Довольно крупные б-ки были в 
Троице-Сергиевом, Симоновом, Чу
довом, Андрониковом, Кирилл о-Бе
лозерском, Волоколамском , Соло
вецком, Антониево-Сийском. В до
мою: период на Руси насчитывалось 
ок. 70 монастырей, к кон. 1 5  в. - 1 50, 
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все с большими или меньшими книж. 
собр. 

В это же время наряду с церковны
ми суrnествовали знач. личные б-ки. 
Митрополит Моек. Алексий основал 
ряд монастырей, налаживал в них пе
реписку книг, снабжал их лит. , сам 
имел личное собр. Его преемник, 
митрополит Киприан, писатель, ре
дактор , переводчик и организатор 
книжного дела, бьш, по словам лето
писи, <<вельми книжен>> ,  имел личную 
б-ку в Москве и в подмосковном селе 
Троицкое- Голенищево. Уникальной 
по составу была личная келейная 
б-ка архимандрита Симонова мона
стыря Кирилла Белозерского, из неё 
дошло до нашего времени 12 кодек
сов. Книги собирал тверской купец 
Афанасий Никитин, автор <<Хожде
ния за три морЯ>> .  Большим книжни
ком, владельцем личного собр. был 
зодчий и скульптор Василий Ермо
лин. Книж. людьми называли игуме
на Иосифо-Волоцкого монастыря 
Иосифа Волоцкого, передавшего в 
оси. им монастырь личную б-ку, и ар
хиепископа новгородского Геннадия, 
первым на Руси собравшего воедино 
все книги Свяшенного Писания Вет
хого и Нового Завета в слав. перево
де. <<Все читаемые на Руси книги>> по-

Кирилло-Белозерский монастырь. Фрагмент 
иконы 1741 г. 



пытался собрать архиепископ Новго
рода, а затем митрополит всея Руси 
Макарий. Из его личного собр. дош
ло до нашего времени не менее 46 
книг. Митрополичья б-ка положила 
начало знаменитой Патриаршей (см. 
Синодальная библиотека) . Большую 
б-ку имел воевода Андрей Курбский, 
к-рую бросил при бегстве за границу. 
В тот ж:е период личные б-ки имели 
священник-книголюб Сильвестр , 
один из авторов «домостроя» ,  пуб
лицист Иван Пересветов, советник 
Ивана Грозного Алексей Адашев, бо
ярин Василий Тучков. Из провинци
альных собирателей известен камеко
уральский промытленник Аника 
Строганов. В его доме в Усольске 
(ныне Сольвычегодск) имелось б. 200 
книг. 

Общий размер книж:. фонда в Рос
сии к кон. 16 в . ,  по оценкам специа
листов, ДОСТИГ 260-350 ТЫС. ТТ. (ИЗ 

них 6-8% печ.) ,  в монастырях нахо
дилось ок. 37% книг. 

См. также: Монастырские библио
теки Древней Руси, Московских госу
дарей библиотеки. 

Лит.: В о л о д и н  Б. Ф. Всемирная ис
ториябиблиотек. СПб., 2004; И в а с к У. Г. 
Частные библиотеки в России. СПб . ,  
1 9 1 1 - 1912 .  Ч. 1-2;  Р о з о в  Н.  Н. Книга в 
Древней Руси, XI-XIV вв. М. ,  1977; О н 
ж е. Книга в России в ХV в. М. ,  1 98 1 ;  С а 
п у н о в Б. В .  Книга в России в XIII в. М. ,  
1978 ;  С л у х а в е к и й  М. И. Библиотеч
ное дело в России до XVIII в. М. ,  1968. 

А. Г. Глухов 

ДР ЕШЕР Юлия Николаевна 
(р. 26.6. 1953, с. Рандава Харьковской 
обл.) ,  библиотековед, д-р пед. наук, 
заел. работник культуры Респ. Татар
стан. Окончила естественно-геогр. 
фак. Казанского гос. ун-та ( 1 978),  Ка
занский гос. ин-т культуры и иск-ва 
( 1 993). Темы дис. работ: «Система по
вышения квалификации и переподГО
товки кадров (на примере мед. б-к)» 
( 1 995),  «Проф. подготовка библиоте
рапевтов в системе непрерывного об
разования» (200 1 ) .  С 1 983 возглавля
ет Респ.  мед. библ. -информ. центр 
М-ва здравоохранения Респ. Татар
стан (до 1 992 - Респ. науч. мед. б-ка). 
Зав. кафедрой документоведении ин
форм. -библ. фак. Казанского ГУКИ, 

ДУХОВНЫХ АКАДЕМИЙ БИБЛИОТЕКИ 

пред. секции мед. и больничных б-к 
РБА, чл. Постоянного комитета по 
биол. наукам и здравоохранению 
ИФЛА. 

Имеет св. 220 публ. ,  в т. ч. 8 моноrр. 
и 1 5  учеб. и учеб.-метод. пособий, со
ставитель тестов по спец.  курсам 
«Библиотерапия: теория и практика», 
«Книга как инструмент библиотера
пии», «Оздоровительные возможнос
ти библ. работы», а также коллектив
ных моноrр. 

Соч . :  Проблемы профессиональной 
квалификации библиотечных специалис
тов: история, поиски, решения (на приме
ре медицинских библиотек): Монография. 
Казань, 1 996; Информационное обеспече

ние системы здравоохранения: Учеб.-ме
тод. пособие. Казань, 1999; Кадровый ме
недж:мент: Учеб.-метод. пособие. Казань, 
1999; Библиотерапия: теория и практика: 
Учеб. пособие. Казань, 200 1 ;  Методика и 
технология библиотерапевтической дея
тельности: Монография. М. ,  200 1 ;  Органи

зация патентно-лицензионной деятельно
сти и авторское право: Учеб.-метод. посо
бие. М. ,  2003; Современная концепция 
подготовки специалиста-библиотерапев
та: Монография. М. ,  2003. 

Лит.: Официальное признание кон
цепции подготовки специалистов-биб
лиотерапевтов 11 Науч . и техн. б-ки. 2002. 
N.! 7;  То, что по силам этому центру, в Ва
шингтоне делают пять институтов: [Ин
тервью с директором Республиканского 
медицинского библиотечно-информаци
онного центра Ю. Н. Дрешер] 11 Мед. вес
тник. 1999. N.! 24( 1 39). 

ДУБЛЕТНОСТЬ, многоэкземп
лярность док. Различают запланиро
ванную Д. при комплектовании фон
да н излишнюю Д. ,  к-рая является од
ной из причин исключения док. из 
фонда б-ки. 

ДУБЛЕТНЫЙ ФОНД, фонд, со
стоящий из дублетных экземпляров 
док. , формируемый с целью исполъз. 
для замены пришедших в ветхость, ут
раченных экз. или увеличения экзем
плярмости наиболее спрашиваемых 
док. , а также для обменных операций 
с др. б-ками. Как правило, в самосто
ятельный фонд не выделяется, а яв
ляется частью обменного или резервно
го фонда. 
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дУБЛЕТНЫЙ ЭКЗЕМплЯР, по
вторный экз. док. в библиотечном фон

де. Ранее существовали также поня
тия триплет (третий экз.),  квадриплет, 
лентиплет и т. д. 

ДУХ6ВНЫХ АКАДЕМИЙ БИБ
ЛИОТЕКИ, структурные подразде
ления духовных акад. (Моек. , С.-Пе
терб. , Казанской и Киевской) , круп
ные хранилища рукоп. и старопеч. 
книг. В основе б-ки Моек. духов.  
акад. ,  открытой в 1 8 1 6  в Троице-Сер
гиевой лавре, - собр. Слав.-rреко
лат. акад. ( 1 7  в.) и Троицко-лаврской 
духов. семинарии, куда в 1 747 была 
передана часть собр. Троице-Серги
евой лавры. Эти фонды включают 
б-ки Симеона Полоцкого, Сильвестра 
Медведева, Гавриила Буж:инского , 
епископа )fамаскина (Семёнова-Руд
нева) , Н. И. Новикова, митрополита 
Платона (ЛевШЩiа) и др. В 19 - нач. 
20 вв. б-ка Моек. духов. акад. попол
нилась рукоп. частью б-ки Иосифо
Волоколамского монастыря, собр. 
А. В. Горского и К. И. Невоструева, 
книгами из собр. В. М. Ундольского, 
А. И. Хлудова. В 1 9 1 0  б-ка имела ок. 
1 50 тыс. тт. Сист. каталог книг соста
вил И. Н. Корсунекий (издан в 1 8 8 1 -
1 9 1 1 ) ,  каталоги рукоп. фонда - архи
мандрит Леонид (Кавелин) , иеромо
нах Иосиф. В 1 9 1 9  б-ка Моек. духов. 
акад. была передана Румянцевекому 
музею (РГБ) , в кон. 20 в. частично 
возвращена акад. 

Б-ка С.-Петерб. духов. акад. , оси. 
в 1 809, вобрала в себя собр. Алексан
дро- Невской семинарии ( 1 797-
1 809) , Александро-Невской лавры, 
Феофана Прокоповича, в 1 859 б-ку 
Новгородского Софийского собора, 
позднее - часть б-ки Киршию-Бело
зерского Успенского монастыря. К 1 9 1  О 
в б-ке было ок. 200 тыс. книг и 4200 
рукописей. Каталоги б-ки составлены 
А. С. Родосским. 

Основой б-ки Казанской духов. 
акад. , учреж:д. в 1 797, в 1 8 1 8  закрытой 
и в 1 842 открытой вновь, стало собр. 
Казанской семинарии, в 1 855 вклю
чена б-ка Соловецкого монастыря. 
К 1910 б-ка имела б. 83 тыс. книг и ру
кописей. Соловецкая б-ка, рукописи 
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к-рой в 1 8 8 1 -96 были описаны 
И .  Я.  Порфирьевым, А. В .  Вадков
ским и Н. Ф.  Красносельцевым, в 
наст. вр. находится в РНБ. 

Б-ка Киевской духов. акад. ,  оси. в 
1 7 0 1  на базе Киево- Могилянской 
коллегии (ранее Киево- Братская 
школа) , включила собр. Е. Б. Барсо
ва, М. А. Максимовича, А. Н. Мака
рьева, митрополита Евгения (Болхо
витинова) . С 1 872 рукописи и старо
печ .  книги были переданы в 
церк.-археолог. музей, открытый при 
акад . ,  сюда же поступили рукописи 
Почаевской лавры, Нежинской Ми
хаило-Архангельской церкви. К 1 9 1 0  
б-к а  Киевской духов. акад. насчиты
вала б. 46,5 тыс.  книг, 9 1 0  рукописей, 
79 актов. Рукописи и старопеч. кни
ги церк.-археолог. музея описаны 
Н.  И. Петровым. В наст. вр. это собр. 
находится в Национальной б-ке Ук
раины им. В. И. Вернадского. 

Лит. :  Каталог книг фундаментальной 
библиотеки Казанской духовной акаде
мии.  Казань, 1 874- 1 88 1 ;  К о р с у н 
с к и й  И. Н. Библиотека Московской ду
ховной академии 11 Книговедение. 1 894. 
N2 1 ;  Рукописные собрания Государствен
ной библиотеки СССР имени В. И.  Лени
на. М. ,  1 986. Т. l. Выл. 2 ;  С м и р н о в С. 
История Московской духовной академии. 
м. ,  1 879. 

Е. Л. Немировекий 

дьюи 

дьfои ( Dewey) Мелвил 
( 10. 12. 1 85 1 ,  Адамс-Сентер, шт. Пью
Йорк, - 26. 12. 193 1 , Лейк-Плэсид, шт. 
Флорида) , амер. библиотековед. Оси. 
впервые в мире проф. орг. б-рей -
Американскую библиотечную ассоциа
цию ( 1 876 ) , библ .  жури . << Library 
Journal>> ( 1 876) ,  ред . к-рого был в 
1 876-80, библ. школу ( 1887) при Ко
лумбийском колледже . Разработал 
Десятичную классификацию Дьюи 
( 1 876) , при жизни автора вышло 1 2  
изд. табл. (2 1 -е - в 1 998) .  Е ё  прин
цилы использованы в Универсальной 
десятичной классификации. Д. высту
пил с рядом прогрес. предложений 
(стандартизация каталожной кар
точки , библ . почерк, унификация 
сокр. слов в каталогизации и др. ) ,  
обосновал идею централиз. система
тизации док. 

М. Дьюи 

Лит. :  А м б а р  u у м я н 3. Н. Мел
вил Дьюи ( 1 85 1-193 1 )  11 Библиотековеде
ние и библиогр. за рубежом. 1 966. Вып. l8 ;  
Слово о Мелвиле Дьюи 11 Науч. и техн. 
б-ки. 2002. NQ 5; D а w е G. Melvil Dewey: 
seer, inspier, doer, 1 85 1 - 1 93 1 :  Biographic 
compilation. N. У. , 1 932; R i е d е r F. Melvi1 
Dewey. Chicago, 1 944. 

Э. Р. Сукиасян 

дьЯконов Михаил Александро
вич ( 1 855, Екатеринбург, - 1919 ,  Пет
роrрад), библ. деятель, специалист в 
обл. истории рус. права, магистр roc. 
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права ( 1 889) , ординарный академик 
АН ( 1 9 1 2) .  

Учился в Медико-хирургической 
(ныне Воен. -мед.) акад. в Петербур
ге. Окончил юрид. фак. Петерб. ун-та 
( 1 8 8 3 ) .  Преподавал в Юрьевском 
ун-те , в Петерб.  политехн . ин-те ,  
Воен-юрид. акад . , на Высш. жен .  
курсах, в Петерб. ун-те. 

В 1 9 1 7  избран дир. II отделения 
БАН, вошёл в состав совета ГПБ в 
кач-ве представителя АН, отстаивал 
автономию б-ки.  Поддержал предло
жение Нар. Комиссариата по просве
щению создать Комитет гос. б-к,  
к-рый объединил бы отдельные науч. 
б-ки и координировал их работу. При
нял непосредственное участие в раз
работке его устава. Был избран на об
щем собрании АН в состав библ. кол
леrии Центр. комитета гос. б-к Сев. 
обл. В 1 9 1 8  принимал активное учас
тие в проведении реформы библ. дела 
в стране. Представлял АН на совеща
нии в Москве по централизации библ. 
дела, книгообмену и др. Занимался 
вопросами пополнения фондов БАН 
иностр . изданиями и составления 
сводного каталога ин остр. периодики. 
Подготавливал библиогр . обзоры,  
посвящ. изв. учёным-историкам. Ра
ботал в БАН до 1 9 1 9 . 

Соч. :  В. И. Сергеевич и его учёные тру
ды: (Библиогр. обзор). СПб. ,  1 9 1 2. 

Лит. : Г у л ь ч и н с к и й  В. И. Архивы 
деятелей библиографии 11 Сов. библиогр. 
1990. NQ l ; Г у л ь ч и н  с к и й  В. И . ,  Ф о 
к е е в В.  А. Деятели отечественной биб
лиографии ( 1 9 1 7 - 1 929).  М . ,  1 994. Ч.  1 ;  
Я к о в к и н И .  И. Михаил Александрович 
Дьяконов: (Некролог) 11 Библ. обозрение. 
1920. Кн. 2. 

Т. Н. Данченко 

дьЯкоНОБА Ольга Алексеевна 
(р. 15 .2 . 1929, Севастополь) ,  библ. де
ятель ,  заел . работник культуры 
РСФСР ( 1 979).  После окончания в 
1 95 1  слав. отделения филол . фак. 
МГУ работала в отделе комплектова
ния ГБЛ , в 1 965  была экспертом 
ЮНЕСКО в Конго (создавала унив. 
б-ку в Браззавиле) , в 1 970-76 про
грам. специалистом в департаменте 
док-тации, б-к и архивов Секрета
риата ЮНЕСКО в Париже, в 1 976-
89 - зав. отделом заруб. библ-веде-



ния и междунар. библ. связей ГБЛ, с 
1 989 - консультант по ИФЛА в том 
же отделе. Участвовала во ми. ген .  
конф. ЦФЛА, начиная с 30-й (Рим, 
1964) , на к-рой выступила с докл. о 
работе СССР в обл. междунар. книго
обмена. 

Инициатор орг. предсессионных 
семинаров Ю Н Е СК<J/ИФЛА для 
б-рей развивающихся стран (Ливер
пуль, 197 1 ;  Гренобль, 1973;  Ващинг
тон ,  1 974 ;  Осло,  1 97 5 ) .  Работая в 
ЮНЕСКО, участвовала в подготовке 
междунар. семинаров для б-рей стран 
Азии и Африки (Тащкент, 1972, Алма
Ата, 1975), Межправит. конф. по пла
нированию нац. инфраструктур в обл. 

ДЬЯКОНОВА 

док-тации, б-к и архивов (Париж, 
1974) ; руководила созданием рабоче
го док. «UAP в соц. странах», высту
пала на Междунар. конгрессе по все
общей доступности изданий (Париж, 
1977). Работала в Орг. комитете конф. 
ИФЛА-91 в Москве. 

Вносит большой вклад в пропаган
ду деятельности ИФЛА в нащей стра
не, расширение участия в ней отеч. 
б-к; инициатор издания и один из 
сост. «Новостей Российского комите
та ИФЛА», автор ми. статей об ИФЛА 
и др. междунар. орг. 

Награждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 11 степ. 
( 1 999). 
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Соч.: О комплектовании крупнейших 
научных библиотек Болгарии: (По личным 
впечатлениям) 11 Библиотековедение и 
библиогр. за рубежом. 1960. Вып. 6; Все
мирный конгресс библиотекарей 11 Биб
лиотекарь. 1 978.  N2 1; Советеко-француз
ский семинар по библиотечному делу в 
Париже 11 Библиотековедение и библиогр. 
за рубежом. 1980. Вып. 76; 20-е пленарное 
заседание ИСО/ТК 46 «Документация» 
(Вена, 16-20 мая 1983 г.) / 1 Там же. 1984. 
Вып. 96; Восьмой французеко-советский 
семинар по библиотечному делу (Ереван, 
22-25 февр. 1983 г.) // Там же. 1985. Вып. 
1 0 1 ;  ИФЛАв моей жизни // Библиотекарь. 
199 1 .  N2 6; Россия в сообществе профес
сионалов: вчера, сегодня, завтра /1 Биб
лиотека. 1 998. N2 7 (в соавт.) .  

Л. Ф.  Козлова 



ЕВАнГЕЛИЯ ( отrреч. euangelion 
благая весть) , раннехрист. соч . ,  пове
ствующие о речах и деяниях Иисуса 
Христа. Е. разделяются на каноничес-

ii· ttё'1 to1i 

"' "� . . ..  ..,.мtмкtу 
.5А&:н т.·t: \t..Ш5-&1 
81�HIH) Mtfi" K  

· v • т�t,.t5'1H T  '" 
ИЖI I\'11tT .':tr.·IT I 
t .. н;r.нъt1' '&ti-. · н  

т.,,..., .r...,.u�t•I.Т'ft 
т•'&tH1' .. UAMrt 
Htt5AT-�'IKT• 
YAi'"к·,n•t"'A H"l 
•т·• �'А �нu.амu•у 
HtAM'i'JT'!П tt.AI •'>t'ii'*A'WTIAH 
tT1iot'Д4C"'r.-.A....Тt 

Остромирово Евангелие. Начальная стра
ница. 1056-57 

кие, т. е .  включённые церковью в со
став Нового Завета, и апокрифичес
кие. Канонические Е. - один из гл. 
источников христ. вероучения и куль
та. Церковь считает авторами Е. либо 
учеников Христа, либо учеников апо
столов. Канонических Е. четыре: три 
из них (Марка, Матфея и Луки ) ,  
текст к-рых в общих чертах совпада
ет, наз. синоптическими (от греч. 
sYпopsis - совм. обозрение); четвёртое 
Е . ,  сильно отличающееся от синопти
ческих, - Е. от Иоанна. Из синоmи
ческих Е. наиболее краткое - от Мар
ка. Вопрос о времени составления Е. 
спорен. Считается, что канонические 
Е. созданы во 2-й пол. 1 в. Е. от Мат-

фея написано на евр. яз. , а затем пе
реведено на греч. яз. (т. н. александ
рийский) . Е. делятся на главы и зача
ла. Е. от Матфея содержит 28 глав, Е. 
от Марка - 16,  Е.  от Луки - 24, Е. от 
Иоанна - 2 1 .  К <<четьему>> типу отно
сится т. н. Четвероевангелие,  или 
Евангелие-тетр, в к-ром последова
тельно излагаются новозаветные со
бытия. К служебному типу относят 
Евангелие-апракос, или недельное 
Е . ,  с отрывками,  размещёнными в 
последовательности церк. служб; оно 
делится на синаксарий со службами 
для подвижного цикла церковного 
года и месяцеслов с чтениями для т. н. 
неподвижных пра:щников. Существу
ют также т. н. толковые Е . ,  в к-рых 
евангельский текст сопровождён тол-

Архангельское Евангелие. Начальная стра
ница и инициал. 1092 
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кованиями. В Учительном Е. собраны 
извлечения из бесед Иоанна Златоу
ста, Кирилла Александрийского и др. 
церковных писателей , толкующие 
евангельский текст. 

На слав. яз. Е. было переведено 
свв. Кириллом и Мефодием и их уче
никами. Древнейшие из сохранив
шихся слав. Е .  представляют собой 
краткие апракосы.  Это т. н. Саввина 
книга, датируемая 1 0- 1 1 вв. и нахо
дящаяся в Рос. гос.  архиве древних 
актов, и глаголическое Ассеманиево 
Е. (или Ватиканское) , находящееся 
в Ватикане. Древнейшими точно да
тированными краткими апракосами 
являются Остромирово Евангелие 
( 1 056-57) и Архангельское Еванге
лие ( 1 092).  Древнейшими из изв. гла
голических Четвероевангелий счита
ют Мариинекое Е. (нач. 1 1  в . ) ,  най
денное В .  И.  Григоровичем в 1 845 в 
скиту Богородицы (или в Лавре св. 
Афанасия) на Афоне, и Зографское 
Е . -тетр ( 1 1 - 1 2  вв. ) .  Среди кирил
ловских Е. -тетр древнейшим являет
ся Галицкое Е. ( 1 1 44) .  Списки пол
ного апракоса имеют преимуществ. 
рус. происхождение ; древнейшими 
из них являются Мстиславоно Е .  
(нач.  1 2  в . )  и Юрьевекое Е.  ( 1 1 19 ) .  
Со  временем выработался характер
ный тип оформления руко п .  Е . ,  
включающий четыре цельнополос
ные миниатюры с изображениями 
евангелистов Матфея, Марка, Луки 
и Иоанна. Лицевые, с большим кол
вом иллюстраций Е. встречаются 
сравнительно редко. Среди них Чет
вероевангелие болг.  царя Ивана 
Александра ( 1 356) , находяшееся в 
Британской библиотеке. 



Иллюстрация из Евангелия Бирёва с изображением евангелиста. 16 в. 

Ф а к с и м и л ь н ы е  и з д. : Остро
мирово Евангелие. СПб . ,  1 883 ;  2-е 
изд. 1 889; Архангельское Евангелие. 
М. ,  1 9 1 2, 1997; Асаманиевото Е. Стар
български глаголически паметник от 
Х в. София, 1 98 1 .  

Лит. :  Апракос Мстислава Великого. 
М. ,  1983;  В о с к р е с е н с к и й  Г. Харак
теристические черты четырёх редакций 
славянского перевода Евангелия от Мар
ка. М . ,  1 896;  Ж и в к о в а  Л. Четверое
вангелие царя Ивана Александра. София, 
1980;  Ж у к о в с к а я  Л. П. Текстология 
и язык древнейших славянских памят
ников. М. ,  1 976; Н е м и р о в е к и й  Е. Л. 
Возникновение книгопечатания в Мос
кве. Иван Фёдоров. М., 1 964; С п е р а н -

с к и й  М. Н. К истории славянского пе
ре вода Евангелия 11 Рус. филол. вест. 
1 899. т. 4 1 .  

Е. Л. Немировекий 

ЕВГЕНИЙ, митрополит, см. Бол
ховитинов Е. А. 

ЕВРАЗНЙСКОЕ ОБЩЕЕ БИБ
ЛИОТЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
(ЕОБП), исторически сложившалея 
и сохраняемая общность б-к и библ. 
работников, основанная на владении 
рус. яз. как яз. межнац. общения, а 
также на устойчивой системе связей 
между ними, к-рая опирается на опыт 
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построения единой библ. системы, 
дружеские проф. контакты, приобре
тённые в период проживания наро
дов в составе одного гос-ва. Понятие 
используется в теории и практике 
библ. дела в связи с созданием новых 
отношений между респ. после распа
да СССР. Оно относится к геополит. 
региону, занимаемому Содружеством 
Независимых Гос-в. Формирование 
ЕОБП основывается на действиях 
органов упр. (или координации) меж
rос. системой интеграции СНГ и меж
гос .  культурной политикой стран 
снг. 

Гл. принцилами функционирова
ния ЕОБП являются: реализация прав 
граждан субъектов СНГ на доступ к 
док. и информации, представляющим 
собой совместно приобретённое ин
теллектуальное достояние, отражаю
щее развитие взаимодействия и вза
имовлияния разл. культур; проведе
ние гос .  культурной политики в 
субъектах СНГ, признающей приори
тетными связи между ними. 

Основную роль в формировании 
ЕОБП сыграла Библиотечная Ассам
блея Евразии, объединившая б-ки раз
ных систем и ведомств всех субъектов 
СНГ. Для успешного развития ЕОБП 
ассамблея разработала Модельный 
библиотечный кодекс для государств -
участников СНГ (2000) и его новую 
редакцию (2003) ,  принятые Межпар
ламентской ассамблеей rос-в - учас
тников СНГ. Портал Интернета -
сообщества б-к С Н Г, названный 
по первым слогам полного назв .  
Содружества - СОНЕГОС, установ
лен в Рос . гос.  б-ке при поддержке 
ЮНЕСКО. Он призван обеспечить 
создание и использ. общими усилия
ми электрон. ресурсов, системы элек
трон. доставки док. , электрон. б-к, 
а также стать шлюзом к б-кам своей 
стран ы .  Рос . - арм . ,  рос . - белорус . 
и рос . -казах. совм. проекты по ис
польз. памятников книж. культуры, 
а также деятельность консорциумов 
б-к юж.-кавк. , ср. -азиат. и др. респ. 
обеспечивают доступ к электрон. ре
сурсам б-к данного региона и мира. 

Библ. фонды в респ. комплекту
ются нац. лит. , док. на яз. народов, 
проживающих в составе rос-ва ,  с 
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учётом потребностей соотечествен
ников за рубежом; библ. обслужива
ние многонац. населения осуществ
ляется с учётом расселения этнич . 
групп, их культуры и яз. Единая сис
тема МБА развивается в соотв. с меж
гос.  Соглашением о создании систе
мы межбибл. абонемента гос-в - уча
стников С Н Г, припятым главами 
правительств Армении, Белоруссии, 
Грузии, ](азахстана, }(иргизии, Мол
давии, России, Таджикистана, Узбе
кистана, Украины (подписано в Са
ратове 13 янв. 1999) . Развитию тео
рет. , метод. , практ. , библиогр. базы 
для работы с многонац. населением, 
соотечественниками за рубежом со
действуют корпоративные формы 
деятельности б-к. Согласованность 
деятельности нац. и междунар. проф. 
обществ. и некоммерч. объединений 
и ассоциаций субъектов СНГ дости
гается многосторонними и двухсто
ронними договорам и ,  совместно 
примимаемыми программами и 
проектами, ориентированными на 
разработку и решение обших для всех 
респ. проблем, а также орг. междунар. 
конф. ,  совещаний, проведением дис
куссий. Большую роль в развитии 
науч. и практ. базы ЕОБП играет еже
год. междунар. конф. «Б-ка - центр 
диалога культур в полиэтнич. обще
стве», к-рая в течение неск. лет про
водится в ](рыму. В 2003 на 5-й конф. 
бьmа припята ](онцепция формиро
вания ЕОБП.  

Лит. :  И г у м н о в а  Н.  П.  История со
здания и становления Библиотечной Ас
самблеи Евразии 11 Вестн. Межпарламен
тской Ассамблеи. 2003. N2 1 ;  О н а  ж е . 
Проблемы и направления деятельности 
библиотек стран СНГ 11 Там же. 2003 .  
N2 3 ;  П ш е н к о К. А.  Содружество Неза
висимых Государств: формирование об
щего культурного и образовательного про
странства. СПб. ,  2000. 

Н. П. Игумнова 

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОН 6МНАЯ 
6БЛАСТЬ. БИБЛИаrЕЧНОЕ ДЕ
ЛО. В 1928 в район. центре Станция 
Тихонькая (с 193 1  - пос. Биробид
жан) работала одна б-ка. В 1933 ком
сомольцы Биробиджана провели кра
евой культпоход и собрали для кол
хозов б. 10 тыс .  книг. В 1 934 в 5 б-ках 

насчитывалось 30 тыс. книг (в Биро
биджанской - 25 тыс. ) .  

После припятня в 1934 ЦИ]( СССР 
пост. «0 библиотечном деле в Союзе 
ССР» и иреобразования в том же году 
Биробиджанского р-на в Еврейскую 
авт. обл. (в 1 992 получила самостоя
тельность, ранее входила в Хабаровс
кий край) начался новый этап библ. 
стр-ва. Увеличились ассигнования на 
комплектование фондов, началось 
стр-во новых зданий для б-к, в т. ч. для 
обл .  б-ки ( 1 9 3 6 ) .  В 1 9 3 7  имелось 
1 4  б-к с фондами б.  1 1 0 тыс. книг. 
Были открыты район. б-ки с дет. от
делениями, б-ки при МТС, в клубах 
и 38 изб-читален. В ер. на одну сел. 
б-ку приходилось от 600 до 900 экз. 
Фонд обл. б-ки насчитывал 80 тыс. 
экз . ,  она обслуживала 3500 читателей. 
Развивались школьные и техн. б-ки. 
В предвоен. годы вместе с ростом 
пром-сти и сел. х-ва выросла сеть 
б-к. В 1 94 1  в обл. имелось 28 б-к, 
43 избы-читальни. 

Особенно интенсивно формирова
лась сеть б-к в 50-70-е rr. В 1952 их 
кол-во увеличилось до 43 ( 3 1  - сел. ) ,  
общий фонд превысил 290 ты с. экз . ,  
но из 72 работников б-к только 27 име
ли высш. и ер. библ. образование. 
В 1 967 работали 1 34 б-ки всех ве
домств с фондом ок. 1 млн.  экз. ,  60% 
их сотрудников имели высш. и ер. 
спец. образование. 

В 1 976 в обл. центре была органи
зована ЦБС, объединившая гос. б-ки, 
а в 1977 - межсоюз. ЦБС профсою
зов, действовавшая по 1992. 

В 1995 в области библ. обслужива
ние осуществляли 187 б-к, с фондом 
3 млн. экз . ,  в т. ч. фонд б-к М-ва куль
туры РФ составил ок. 1 , 7  млн. экз . ,  
число их пользователей - 95 тыс. ; шк. 
б-к - б. 1 ,2 млн. экз . ,  число пользо
вателей - св. 9 ,5 тыс. чел. ]( 2003 ра
ботали 195 б-к с фондом б. 3 ,3  млн. 
экз . ,  из них: 98 публ. ,  78 шк. , 2 техн . ,  
7 в учреждениях проф. образования, 
6 б-к ссузов, 2 проф. ,  2 НИИ, 1 вузов. 
Число их пользователей - б. 100 ты с .  
Среди библ. работников с высш. и ер. 
спец. образованием св. 79% .  

Внедряются совр. информ. техно
логии. В этой работе участвуют ОУНБ 
(см. Еврейская автономная область. 
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Областнм универсШlьная научная биб
лиотека им . Шолом-Алейхема) , б-ки 
профтехуч-ща N2 1 ,  техникума лёг
кой пром-сти, гуманитарного коллед
жа, Центр. гор. б-ка, б-ки Пед. ин-та 
и Ин-та комплексного анализа реги
он. проблем. 

Б - ки участвуют в мегапроекте 
<<Пушкинская библиотека» ин-та 
<<Открытое общество». 

Б-ри области в разное время бьmи 
отмечены гос-вом за успешную проф. 
деятельность. Это А. С. Дергилева 
( с .  Пашково ,  Облученский р-н) , 
Е. П. Слынько (с. ](амышовка, Сми
довичекий р-н), А. А. Высочинская, 
[ Л. Антонова (дир. ОУНБ), Л. Н. Орёл 
(зав. отделом ОУНБ).  

Г. Л. Антонова 

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОН 6МНАЯ 
ОБЛАСТЬ. ОБЛАСтнАя УНИВЕР
сАльНАЯ НАУчнАя БИБЛИОт:Е
](А и м. Ш о л о м - А л е й х е м а, Би
робиджан, нац. б-ка области, универс. 
книгохранилище, культурный, обра
зоват. и информ. центр; центр крае
ведч . ,  науч. -исслед. и науч. -метод. 
работы б-к обл. Развитие б-ки связа
но с историей Евр. авт. области, к-рая 
была создана 7 мая 1 934. С 1928 на её 
терр. начали приезжать евр. пересе
ленцы, привозившие книги на рус . ,  
укр. ,  белорус. и др. яз. В 1935  Биро
биджанская гор . б-ка стала центр. 
обл . ,  и к 1 937 в ней насчитывалось 
25 тыс. книг, в т. ч .  подаренных круп
ными б-ками Москвы, }(иева, Харь
кова, Минска. Среди др. присылались 
книги на идише. В 1936 из ](иева по
ступило собр. книг на евр. яз. В 30-
40-е гr. лит. на идише выпускали мн. 
изд-ва, в т. ч.  «Дер Эмес» в Москве , 
«ГосиздаТ>) в Белоруссии, обл. изд-во. 
В б-ке работал чит. зал, в к-ром име
лось до 200 газ. и жури. Фонд дет. от
дела насчитывал 2 ты с .  экз . ,  функци
онировало 6 передвижек. Б-ку лосе
шали 2 тыс. читателей. 

Середина 30-х гr. стала расцветом 
нац. культуры населения области . 
Идиш был для него родным яз. ,  со
хранялись евр. обычаи и нац. колорит. 
В 1940 по проекту архит. М .  Гильмана 
построено новое здание б-ки ,  тогда 
же ей бьmо присвоено имя писателя 



ЕВРЕЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ И УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Шолом-Алейхема. В 1941 б-ка нача
ла получать обяз. экз. 

В 1 945 из 590 читателей абонемен
та 150 читали лит. на идише. Но вско
ре начались репрессии против евр. 
интеллигенции под предлогом борь
бы с т. н. космополитами и бурж. на
ционалистами. В 1 949 в Биробиджа
не закрылась последняя евр. школа, 
был ликвидирован театр, уничтоже
на большая часть евр . лит. , в т. ч .  
книги Д.  Бергельсона, И.  Фефера, 
Л. Квитко, Дер Нистера, Б. Слуцко
го, биробиджанские альманахи <<Фор
пост» и <<Биробиджан». Из 37 тыс. из
даний на идише осталось немногим 
более 4 тыс. 

После 1 953  ситуация изменилась. 
Б-ка стала осуществлять функции 
универс . науч . В 1 954 в структуре 
б-ки появился метод. кабинет. Боль
шой вклад в её становление и разви
тие внесли дир. С. [ Журбов, Н. А Кор
чминский, [ С. Соколовская, Б. Д. Бер
rер, [ Л. Антонова. В 60-70-е гг. б-ка 
начала приобретать книги по евр. ис
тории, культуре, религии, в основном 
дорев. издания, ставшие библиогр. 
редкостью. Б. Д. Берrер вёл переписку 
с евр. писателями, приобретал фото
копии книг, хранившихся в б-ках зап. 
обл. страны. В 1978 открьшся сектор 
нац.-краеведч. лит. , к-рый возглавила 
П. Э. Эпштейн. В 1 989 бьт составлен 
сист. каталог евр. изданий. Читали лит. 
на идише 25 чел. В нач. 90-х rr. О-во 
«Биробиджан - Израиль>} передало в 
дар б-ке книги, изд. в Израиле на рус. 
яз. ,  идише, иврите. Б-ка выступила 
инициатором Дней евр. культуры ,  
провела Праздник евр. лит. 

К 2003 в фонде б-ки бьто б. 240 ты с. 
экз. на рус. ,  англ. ,  нем.,  фр. ,  польск. , 
рум. яз. ,  идише, иврите, в т. ч. редкие 
и ценные издания: «Талмуд Вавилон
ский>}, вышедший на иврите в 1 896 в 
Вильно; «Энцикл. словарь>} Брокгауза 
и Ефрона (с 1893), словарь братьев Гра
нат, соч. И. Флавия «Иудейские древ
ности», многотомник [ Герца <<Исто
рия евреев с древнейших времён до на
стоящего>} ;  <<Еврейская библиотека>} ,  
выходившая с 1 870 в Петербурге ; 
2-томное «Дело Бейлиса: стеногр. от
чёт>} ,  «Пять лет моей жизни» А. Дрей
фуса, «Еврейская энциклопедия>}, изд. 

в Берлине в 1 930 на нем. яз. На идише 
представлены: сб. <<В. И. Ленин о ев
рейском вопросе в России» ( 1 920) , 
«Букварь» П. Бурганьского ( 1 940) , 
прижизненные изд .  соч.  Шолом 
Алейхема, дары коллекционера из 
Баку Я. А. Гинзбурга и др. Среди др. 
даров - кол. миниатюрных книг, со
бранных сотрудником Ин-та усовер
шенствования учителей Б. Рытенбер
гом, собр. книг евр. сов. писателей с 
их автографами, переданное б-ке сы
ном евр. писателя Б. Миллера. 

Б-ка получает 240 назв. газ. и жури. 
В структуре б-ки 1 1  отделов и сек

торов.  Пользователей - 9 , 5  тыс.  
Справ. аппарат представлен в двух 
формах - бумажной и электрон. Все 
рабочие места объединены в локаль
ную сеть. Б-ка располагает информа
цией на CD-RO M ,  имеет выход в 
Интернет. Осуществляет книгообмен 
с б-ками Конгресса США, Бар-Илан
екого ун-та. Издания б-ки: сб. мат
лов науч.-практ. конф. ,  метод. жури. 

<<Библ. вестнию}, темат. и ежегод. ка
лендари, ежегод. указ. по фондам б-к 
области, ежекварт. бюл .  новых по
ступлений. 

В б-ке работают клуб «деметра•} , 
евр . интеллектуальная гостиная .  
Совм. с Гос.  пед. ин-том регион. про
блем образования (евр. филиал) орга
низуются науч. -практ. конф. по акту
альным вопросам истории, лит. и др. 

Лит. :  Зовуr края далёкие. Хабаровск, 
1 974; Памятка читателю. Биробиджан, 
1990; WеЬ-сайт Областной универсальной 
научной библиотеки им. Шолом -Алейхема 
Еврейской автономной области - http:// 
www.eao.rujcu1ture_e.html 

Г. Л. Антонова 

ЕВРЕЙСКАЯ НАЦИОнАлЬНАЯ 
И УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБ
ЛИОТ ЕКА (Тhе Jewish Nationa1& 
University Library) , гл. б-ка Израиля и 
Евр. ун-та в Иерусалиме, самая круп
ная б-ка на Ближ. и Ср. Востоке , 
крупнейшее в мире собр. книг и док. 
о евр. народе, его истории и культуре 

Еврейская национальная и университетская библиотека. Иерусалим 
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на иврите и идише, а также на яз. др. 
народов. Идею создания нац. б-ки 
евр. народа выдвинул раввин из Во
ложина Й е гошуа Гешель Левин , 
предложивший в 1 872 <<учредить б-ку 
для собирания в ней всех книг наше
го народа, чтобы ни одна из них не 
пропала>> .  Она осн. 1 5  июля 1 892, ког
да в Иерусалиме открылась неболь
шал б-ка «Минраш АбраванелЬ», со
зданная иерусалимской ложей евр. 
обществ. орг. <<Бней-Брит» . В 1 895 ей 
подарил своё собр. (ок. 9 тыс. экз . ,  в 
оси. на иврите) врач из Белостока 
Й . Хазанович , в честь к-рого б-ка 
стала наз. «Мидран Абраванель ве
Гинзей Йосеф> .  В марте 1 896 её фон
ды насчитывали 12 тыс. экз. 

�-

Рукопись из фондов Еврейской национальной 
и университетской библиотеки. Палести
на. /О в. 

В 1 920 б-ку взяла под покровитель
ство Всемир. сионистская opr. и пе
реим. в Евр. нац. ;  фонд достиг 30 тыс. 
экз. В 1 925 б-ка стала подразделени
ем Евр. ун-та и получила совр. назв. 
В 1 929 б-ка бьша перемещена в зда
ние на горе Скопус , оказавшееся 
после войны за независимость ( 1 948-
49) в Воет. секторе Иерусалима, ото
шедшем Иордании, и доступ к ней из 
евр. кварталов прекратился. Новое 
здание построено в 1960 на терр. унив. 
корпуса Гиват-Рам в зап. части Иеру
салима. 

В соотв. с законом об обяз. экз. 
( 1 953) б-ка получает по 2 экз. каждо
го выходящего в Израиле издания 
(ок. 12 тыс. ежегод. ) .  Ок. 50 тыс. из
даний поступает ежегод. из др. стран. 
Фонд - св. 3 млн.  экз. (из них ок. 
50 тыс. на рус. яз. ) :  60 тыс. период. 
изданий, 1 5  ты с.  палеотипов, 1 90 ин
кунабул на иврите, 1 2 , 5  тыс. рукопи
сей (из них 7750 на иврите, начиная 
с 1 0  в . ) .  Кол. архивов включает мат
лы и фотографии Г. Гейне, Ф. Кафки, 
Ш. Й. Агнона, Х. Н. Бялика, Т. Герц
ля, В. Жаботинского, Шолом-Алей
хема, А. Эйнштейна и др. В 1 973 от
крылся киноархив евр. тематики . 
К услугам пользователей неск. чит. 
залов, в т. ч. общий чит. зал, залы иуда
истики, востоковедения, текущей пе
риодики, иск-ва и музыковедения, 
микрофильмов, карт и атласов, име
ется отдел абонемента. Библиогр. ин
формация об израильских изданиях 
и мат-лах на евр. тематику отражает
ся в ежекварт. жури. «Кирьятсефер». 

При б-ке действует Высш. шк. 
библ-ведения и арх. дела, к-рая при
сваивает уч. степ. С 1 984 создаётся 
ЭК. Использ. программы «Алеф» и 
подключение к Интернету позволяют 
читателям получать нужную инфор
мацию из др. б-к мира. 

Лит. :  Краткая еврейская энциклопе
дия.  Иерусалим , 1 9 8 2 .  Т. 2; World 
Encyclopedia of Library and Information 
Services. 3'd ed. Chicago, 1 993 ;  WеЬ-сайт 
Еврейской национальной и университет
ской библиотеки - http:/ /jnul.huji.ac.il/ 

О. В. Сериков 

ЕВРОПЕЙСКОЕ БЮРО БИБ
ЛИОТЕЧНЫХ, ИНФОРМАЦИ
ОННЫХ И ДОКУМЕНТАЦИОН
НЫХ АССОЦИАЦИЙ (European 
Bureau of Library, Information and 
Documentation Association 
EBLIDA) , Гаага ( Нидерланды) ,  
Брюссель (Бельгия) ,  неправит. ев
рап. opr. , оси. 13 июня 1 992.  Высту
пает как канал общения между её чл .  

и Европ. Комиссией, Европарламен
том и др. орг. Европ. Сообщества; 
организует консультации и выража
ет офиц. мнение профессионалов в 
обл. библ-ведения и информации по 
европ. вопросам и проблемам, пред-
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ставляющим взаимный интерес; об
служивает учреждения, их персонал 
в Европе, отстаивает интересы сво
их чл. в европ. орг. , предоставляет 
новейшую информацию о деятельно
сти Европ. Сообщества. Рабочие орга
ны: совет, исполком и секретариат. 
Бюджет состоит из чл .  взносов и пра
вит. дотаций. 

Бюро обеспечивает четыре уровня 
участия в его работе: полноправные 
чл. (проф. библ. ассоциации стран 
чл. Европ. Союза) имеют право голо
са в совете и могут быть избраны в ис
полком; ассоциированные чл. (анало
гичные орг. др. европ. стран, а также 
пр. орг . ,  учреждения и б-ки) участву
ют в заседаниях совета без права го
лоса; обладатели платного абонемен
та получают информацию и докумен
тацию ,  не имея статуса в бюро ; 
подписка на ежекварт. офиц. издание 
<<News1etter>> доступна для всех заин
тересованных орг. и частныхлиц. Из
даёт также «lnformations Europe» , 
<<EBLI DA Magazine» ,  ежемес.  ин
форм. бюл. «Hot News>> ,  отчёты, про
граммы и др. мат-лы.  

Лит.:  Новости Российского комитета 
ИФЛА. 1 997. N2 1 1 .  

Н. Ф. Корноушенко 

ЕВС ЕЕВ Дариан Васильевич 
(р.  23.8. 193 1 ,  Ленинград), библиотеко
вед. Окончил ЛГБИ им. Н. К. Крупс
кой ( 1 960) , затем работал б-рем в 
БАН, др. б-ках Ленинграда. С 1 967 -
сотрудник ГПБ. Круг науч. интересов: 
соответствие книж. потока потребно
стям массовых б-к, профилирование, 
теория и практика вторичного отбо
ра лит. , информативность фондов как 
их важнейшее свойство, упр. библ. 
фондами. Внёс существенный вклад 
в разработку проблемы ядра библ.  
фонда публ. б-к. 

Автор рационализаторских предло
жений по библ. оборудованию, о к. 50 
публикаций по проблемам комплек
тования, opr. и хранения фондов. Со
ставитель сб. науч. тр. «Науч. основы 
упр. формированием библ. фондов>> 
( 1985) , <<Теория вторичного отбора лит. 
и проблема обновления библ. фондов>> 
( 1 986), «Библ. фонды в контексте об
ществ. переустройства>> ( 1 992) . 



ЕГИПЕТ. НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Участвовал в работе проблемных 
комиссий <<Библиотека и научная ин
формация>> ,  <<Состояние и перспекти
вы развития книжных фондов массо
вых библиотек РСФСР>> .  

Соч. :  Групповая обработка технической 
литературы. Л. ,  1967; Читатели и их зап
росы на техническую литературу в госу
дарственных массовых библиотеках // 
Техническая книга в массовых библиоте
ках. Л . ,  1 978 ;  Критерии распределения 
литературы между структурными подраз
делениями централизованной библиотеч
ной системы: Метод. рек. Л. ,  1 983.  

И. В. Эйдемиллер 

ЕВФРос Иния п 6лоцкАЯ 
( мирское имя - Предслава) ( 1 1 02 ,  
П олоцк, - 2 3 . 5 . 1 1 73 ,  Иерусалим) , 
дочь полоцкого князя Георгия Всесла
вича, замечательная просветительни
ца, создательница первых школьных 
библиотек на Руси. Е. П. бьша высо
кообразованным человеком, сама пе
ре писывала книги, составляла лето
писи, переводила с греч. и лат. яз. , пи
сала стихи. Поддерживала отношения 
с Византией. При монастырях, осно
ванных ею (мужском и женском) ,  су
шествовали мастерские по перепис
ке книг и б-ки, где собирались в ос
новном церковные книги; хранились 
также <<Изборник Святослава» ( 1073), 
Полоцкая летопись, византийские 
хроники и др. Е. П. обучала будуших 
писцов грамоте в течение двух цик
лов: первые два-три года - чтению, 
письму, счёту, пению молитв, затем -
церковнослав. ,  греч. и лат. яз. , осно
вам медицины, риторике. Во второй 
цикл входили также природоведе ни е 
и история. В б-ке должны бьши быть 
соответствующие книги. В будущих 
писцах воспитывали благочестие ,  
учили их хорошим манерам. Суще
ствовали при монастырях и иконо
писные мастерские. Икона уже тог
да считалась книгой о вере, образно 
выраженной молитвой. В мастерской 
не только писали иконы, но и обуча
ли этому искусству. В Спасском жен
ском монастыре Полоцка, где Е. П.  
бьша игуменьей, также обучали ши
тью, вышиванию и пению. 

Е.  П.  основала две церкви. В кон
це жизни она совершила паломниче
ство в Иерусалим, где и скончалась. 

Житие Евфросинии П олоцкой 
бьшо написа�о ещё в домонгольской 
Руси. Её мощ'и покоятся в Полоцке, а 
день успения отмечается в Белорус
сии как день библиотекаря. 

Евфросиния Полоцкая. Картина С. Лагу
новича- Черепко 

Лит.: Великие люди - библиотекари: 
от А до Я. М . ,  2005; Г л у х  о в А. Г. Жи
тие преподобной Евфросинии, иrумении 
Полоцкой . Минск, 1 99 8 ;  Евфросиния 
Полоцкая // БСЭ. М., 1 952. Т. 15; С т о 
л я р о в Ю .  Первые древнерусские 
школьные библиотеки: К 900-летию со дня 

рождения Евфросинии Полоцкой ( 1 102-
1 173) // Шк. б-ка. 200 1 .  М 8. 

ЕГЙПЕТ, А р а б с к а я  Р е е л у б 
л и к а Е г и п е т, НАЦИОнАлЬНАЯ 
БИБЛИаrЕКА (Дар аль-Кутуб ва-ль
Васаик аль-Каумийя) ,  Каир, старей
шая на Ближ. Востоке б-ка, оси. ука
зом хедива Исмаила 23 марта 1 870 как 
публ. (фонд - 20 тыс. экз.) по иници
ативе егип. просветителя Али Паши 
Мубарака. До 1 923 наз. хедивской, 
до сер. 20 в .  - королевской , статус 
нац. получила в 1 956. Офиц. открыта 
24 сент. 1 870 во дворце Мустафы Фа
дьшя в Дарб аль-Джамамия в Каире, 
в 1 904 переехала в новое здание на 
площади Баб эль-Хальк, к её 1 00-ле
тию в 1970 завершено стр-во здания 
на Корниш ан-Нил (на 5 млн.  экз . ) .  
Филиал в Баб эль-Хальк функциони
рует как публ. б-ка, на базе к-рой 
предполагается создать востоковедч. 
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б-ку. Совр. назв. закреплено в респ. 
указе от 1 993.  Финансируется прав
вом страны. 

Фонд - св. 7 , 5  млн. экз. , в т. ч.  
2,5 млн .  книг и период . изданий , 
5 млн. арх. док. , 70 ты с. рукописей на 
воет. и европ. яз. ,  св. 5 тыс.  старин
ных монет, б. 3 тыс .  папирусов 7-
1 1  вв.  (самая крупная кол. в мире, в 
т. ч. единств. араб. книга на папирусе 
нач. 9 в. «Джами фи-ль-хадис» Абдал
лы бен Ваххаба) , а также св. 5 тыс. 
док. на пергамене и коже, б. 40 тыс. 
микрофильмов. 

Фонд комплектуется на оси. бес
платного обяз. экз. (по закону от 1 954 
егип. и иностр. авторы, издающие 
свои работы в Араб. Респ. Египет, и 
египтяне, публ. свои работы за гра
ницей , обязаны в месячный срок 
бесплатно предоставить нац. б-к е 
10 экз . ) ,  покупки (в т. ч. на ежегод. 
междунар. книж. выставке-ярмарке 
в Каире) , книгообмена и даров .  
В б-ку поступили б.  60  ценных кол . ,  
в т. ч.  Мустафы Фадыля, брата хеди
ва Исмаила: св. 3 тыс.  редких руко
писей и книг на араб. ,  тур. и пере . 
яз. ; Ахмада Заки Паши: свитки, ру
коп.  книги, фотокопии книг на араб . ,  
древневост. яз . ;  Ахмада Тала'ата: 
30 тыс. рукописей на араб . ,  древне
воет. и европ. яз. ; Теймурская (Ахме
да Теймура Паши) : св. 19 ты с. редких 
рукописей и книг; копии рукописей 
из б-к Дамаска и Европы; книги на 
пергамене; ас-Сейида Ахмада аль
Хусейни: о к. 3 ты с .  рукописей и книг 
религиозного содержания; Али Джа
ляля аль-Хусейни: 8 , 6  тыс .  араб . и 
ин остр. книг по истории и праву; аш
Шанкити: 1 409 ценных рукописей ; 
Хасана Аббаса Заки: св. 1 1  тыс. экз . ;  
б-ка г. аль-Каула, оси. Мухаммедом 
Али Пашой: 3 , 5  тыс. рукописей и 
книг, личная б-ка писателя Тауфика 
Хакима: св. 1 тыс. книг на араб. и 
иностр. яз. 

Ежедн. б-ку посещают св. 500 чи
тателей. К их услугам карточные ка
талоги (алф. ,  сист. по УДК, период. 
изданий) и печ. (издания на араб . ,  
пере . ,  урду, тур. яз. , поступившие в 
б-ку в разные годы) ,  а также картоте
ки статей из период. изданий, офиц. 
и ведомств. изданий и др. 



Выполняются библиогр. справки 
по нац. и спец. библиогр. пособиям, 
справки о дис . ,  защищённых в Егип
те , составляются библиогр. списки по 
темам, связанным с Египтом. 

Б-ка - центр нац. библиографии. 
С 1980 через Упр. по обмену печ. про
ду�:цией она сотрудничает с 480 уч
реждениями мира; особенно активно 
с Исламским ун-том им. Имама Му
хаммада бен Сауда, Нац. советом 
культуры, иск-ва и лит. Кувейта, нац. 
б-ками Японии, Китая, Великобрита
нии, Франции, Марокко, Туниса, с 
Библиотекой Конгресса США. Из пос
ледней ежегод. поступает 1 2- 1 8  тыс. 
изданий и в неё отправляется по 1 экз. 
всех правит. док. страны,  ряд печ. из
даний направляется в ООН. 

WеЬ-сайт Национальной библиотеки 

Арабской Республики Египет - http:/ 1 

www.Ьiba1ex.gov.eg/ 

А. В. Труфанов 

ЕГ6РОВ Владимир Константино
вич (р. 30. 10 . 1 947, Канаш, Чувашская 
Республика) , деятель культуры, обра
зования, д-р филос. наук, проф. ,  чл. 
МАИ. Окончил Казанский гос. ун-т. 
Преподавал в ун-те, работал в коме. и 
парт. органах. В 1985-87 - ректор 
Лит. ин-та Союза писателей СССР, 
в 1987-9 1 - зам. зав. отделом куль
туры ЦК КПСС, 1991 -92 - помощ
ник Президента СССР по вопросам 
культуры и религии, 1 992-96 - гл. 
науч. сотрудник Аналит. центра М -ва 
про м-сти, науки и технологий, 1996-
98 - дир. РГБ, 1998-99 - министр 
культуры РФ, с 1999 - президент
ректор Рос. акад. гос . службы при 
Президенте РФ. 

Науч. интересы - проблемы фи
лософии и культуры. 

Соч.: История в нашей жизни. М. ,  1990; 
Интеллигенция и власть. М., 1995 (в соавт.); 
Многообразие и конкретность в создании 
информационно-библиотечной компью
терной сети страны 11 Библиотечные ком
пьютерные сети: Россия и Запад. М. ,  1998; 
Библиотека с глобальной точки зрения // 
Библиотековедение. 1999. N2 2; Законода
тельная база - основа развития 11 Биб
лиотека. 2000. N2 2. 

ЕГ6РОВ Дмитрий Николаевич 
[ 14(26). 10. 1878, Елец Орловской губ., -

ЕГОРОВ 

24. 1 1 . 193 1 ,  Ташкент] , историк, библио
граф, проф. ( 1 9 1 5) ,  чл.-кор. АН СССР 
( 1 928 ) .  Окончил ист. - филол. фак. 
Моек. ун-та. Преподавал в МГУ 
( 1 90 1 - 1 1 ,  19 17-30) и др. высш. учеб. 
заведениях. В 19 13-15  под ред. Е. из
дан в трёх вып. обзор «Русская лит. по 
всеобщей истории•. С 19 19  работал в 
б-ке Румянцевекого музея (зав. отде
лом всеобщей истории) . Один из орга
низаторов и участников первой конф. 
науч. б-к РСФСР ( 1926) и ред. издания 
её мат-лов. В 1921-30 одновр. с заве
дованием отделом - зам. дир. ГБЛ по 
вопросам стр-ва и оборудования кни
гохранилищ, создания сист. каталога. 
Для изучения архитектуры зап.-европ. 
б-к в 1928 был командирован в Герма
нию, Данию, Норвегию. Под рук. Е. 
составлен первый сов. капитальный 
библиогр . указ . ,  посвящ. Востоку 
( 1 928). Автор ми. тр. по всеобщей ис
тории, истории культуры. 

Д. чл. Рос. ассоциации науч. -ис
след. ин-тов, Ассоциации востокове
дения при ЦИК СССР, чл. археогр. 
комиссии при АН. 

В 1930 арестован органами ОГПУ 
по «академическому делу•. После года 
тюрьмы выслан в Ташкент, где тру
дился в Гос. публ. б-ке Узбекской ССР. 

Лит. :  Г о р я и н о в  А. Н. «Тут и вся 
наша с вами работа• 11 Библиография. 
1994. N2 2; Г о т ь е  Ю. В. Мои заметки. М. ,  
1997; Егоров Дмитрий Николаевич ( 1 878-
193 1 ) - историк, проф. Московского уни
верситета (с 1 9 1 5) // Богословский М. М. 
Историография, мемуаристика, эпистоля
рия. М . ,  1 987 ;  К о в а л ь  Л . М. Памяти 
Дмитрия Николаевича Егорова ( 1 878-
193 1)  11 Мир библиогр. 2004. N2 2. 

Л. М. Коваль 

«ЕДННАЯ КЛАССИФИкАция 
ЛИТЕРАтУРы для книгоиздА
ния В СССР• (ЕКЛ), универс. пе
речислительная классификационная 
система, предназначенная для ис
полъз. в системе сводного темат. пла
нирования и координации гос. биб
лиографии, централизованной ката
логизации документов, статистики 
печати, книж. торговли. 

Второе изд. ЕКЛ опубл. в 1986 в виде 
однотомного издания, содержащего 
введение, общие принцилы (характе
ристика структуры и содержания, об-
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щей методики систематизации) , сист. 
часть (перечень делений и развёрну
тые табл. с подробными метод. указа
ниями), алф.-предм. указ. ,  альбом ко
дов для заполнения информ. бланка 
(в т. ч. кодов изд-в, яз. мира, стран 
мира, регионов и гр. стран) .  

ЕКЛ - перечисл. система, оси. ряд 
к-рой содержит 50 разделов, б. 2700 
делений. Отражение типовых вопро
сов унифицировано. Индексация -
цифровая, сотенная, до 5 уровней де
ления с разделит. точкой между ними 
(43 .6.2.5 . 1 Арифметика) , в машиночи
таемом варианте разделит. знак опус
калея (соотв. :  430602050 1 ) .  

В 1 99 1 -93 в связи с изменения
ми в системе издат. деятельности и 
книж. торговли в стране резко сокра
тилось число орг., применяющих ЕКЛ. 
Структура и содержание, прежде все
го в делениях, отражающих идеоло
гию сов. о-ва, требовали коренного 
пересмотра, однако РКП , к-раЯ до 
этого вр. поддерживала развитие сис
темы, в кон.  1994 приняла решение 
прекратить работу по совершенство
ванию ЕКЛ и заменила классификац. 
индексы ЕКЛ в своих изданиях на ин
дексы Универсальной десятичной клас

сификации. 
Лит.: Единая классификация литера

туры для книгоиздания в СССР 1 Г ос. ко
мне. СССР по делам изд-в, полиграфии и 
кн. торговли. 2-е изд. ,  перераб. и доп. М. ,  
1986 ;  С у к и а с я  н Э. Р. Проблемаединой 
классификации в издательском деле , 
книжной торговле и государственной биб

лиографии // Книжная торговля: Исслед. 
и материалы. М. ,  1 977. Сб. 4. 

Э. Р. Сукиасян 

ЕДИнИЦА УЧЕтА Ф6НДА, уни
фицир. ед. исчисления величины биб
лиотечного фонда. Применяются оси. 
и дол. Е. у. ф. Основные для всех ви
дов док. , независимо от их материаль
ной основы - экз. и назв. (кроме газ.) .  
Они являются базовыми для отчётно
сти б-к и ведения гос. библ. статис
тики . Экз. - каждый мат-л библ .  
фонда, считающийся отдельной ед. 
хр. (термины синонимичны) . Назв. 
док. - каждое новое или повторное 
издание, др. док. , отличающийся от 
остальных заглавием,  выходными 
данными или пр. элементами оформ-



ления. Учёт док. в экз. даёт количе
ственную характеристику фонда. Учёт 
фонда в назв. позволяет определить 
его информ. потенциал. 

Доп. Е. у. ф. :  годовой комплект -
совокупность номеров (вып.)  период. 
изданий за год; подшивка (переплёт
ная ед. )  - совокупность номеров пе
риод. изданий (док. ) ,  сшитых, пере
плетённых или скреплённых др. спо
собами в одно целое; метрополка -
междунар. Е. у. ф. - 1 м стеллажной 
полки, занятой док. (рекомендована 
ЮНЕСКО ( 1 969) по междунар. стан
дартизации библ. статистики в кач-ве 
оси. Е. у. ф. ,  стандарт ИСО 27 89 : 9 1  
(Е) <<Междунар. статистика б-ю>) .  

Первым док. , унифицировавшим 
Е. у. ф . ,  является ГОСТ 7.20-80 «Еди
ницы учёта фондов б-к и органов 
НТИ>> .  До его принятия в библ. прак
тике бытовали разл. Е. у. ф. :  печ. ед. ,  
корешок, том, ед. хр. и др. ,  что созда
вало разнобой в оценке объёма фон
да. Однако стандарт не обеспечивал 
унифицир. учёта некниж. видов док. 
Эrа задача бьша решена «Инструкци
ей об учёте библ. фонда» ( 1998) и меж
гос .  стандартом 7 .20-2000. 

С. В. Митрофанова 

ЕДИН:МДА ХРАНЕНИЯ Ф6НДА, 
отдельный док. или совокупность 
док. , объединяютая их в один комп
лект, учитываемый при хранении как 
самостоятельная ед. фонда. 

См. также: Единица учi!та фонда. 

ЕДННЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ 
ФОНД, совокупность библ. фондов, 
основанная на кооперированном 
и(или) координированном комплек
товании и взаимоиспольз. ,  их отраже
нии в сводном каталоге , др. формах 
информирования о составе и обеспе
чении доступа пользователей к фон
дам. 

Генезис идеи Е. б. ф. восходит к до
вольно отдалённому периоду, когда в 
крупных б-ках возникло разделение 
ранее целостного фонда на ряд обо
собленных подфондов. Вызванная 
этим дилемма - развивать подфонд 
автономно или как часть единой сис
темы фондов - бьша решена в пользу 
целостности фонда ввиду очевидное-

ЕЗОВА 

ти экон. и орг. преимушества. Даль
нейшая эволюция Е. б. ф. связана с 
возникновением межбибл. взаимо
действия, благодаря к-рому эта идея 
была перенесена с системы фондов 
одной б-ки на территориально уда
лённые, но взаимосвязанные общи
ми целями фонды неск. б-к. Возник
ло качественно новое явление - тер
риториально распределённый Е. б. ф . ,  
а также др. понятие - национальный 
распределённый библиотечно-информа
ционный фонд. 

Трактовка Е. б. ф. прошла неск. 
стадий: общее обоснование необхо
димости координации и коопериро
вания фондов с позиции библ. сети 
как единой системы (Ю. В. Григорь
ев, О. С. Чубарьян) ; Е. б. ф. централиз. 
библ. системы (В.  В. Серов, Р. 3. Зо
това, Ю. Н. Столяров) ; интеграция 
фондов в рамках системы депозитар
ного хранения (В. В. Серов, Ю. А Гри
ханов, В.  М. Оськина) ; Е .  б .  ф. как 
центр. звено формирования библ.-тер
риториальных комплексов (Н. С. Кар
ташов) . В «Положении о библ. деле в 
СССР» ( 1 984) речь идёт о формиро
вании Е. б. ф. всей страны. 

Науч. обоснование Е. б. ф. дали 
специалисты РГБ, к-рые определили 
его оси. признаки: координированное 
формирование фондов как целостной 
системы; доступность библиоrр. ин
формации о составе каждого подраз
деления Е. б. ф . ;  кооперированное 
удовлетворение запросов на док. ; упр. 
формированием и использ. Е. б. ф. 

Создание Е.  б. ф. возможно толь
ко на базе крупных библ. объедине
ний. Предпосылки к его формирова
нию обеспечивают депозитарное хра
нение библиотечных фондов, система 
МБА, создаваемая с 1 996 общерос . 
информ. - библ. компьютерная сеть 
ЛИБНЕТ. 

Лит. : Г р и х а н о в  Ю. А. Нужен но
вый подход к формированию библиотеч
ных фондов // Библиотекарь. 1984. N2 7 ;  
Единый библиотечный фонд страны:  
проблемы формирования: Сб .  науч. тр. 
М.,  1989; К а р т а ш о в  Н. С. Формиро
вание библиотечно-территориальных 
комплексов. Новосибирск, 1978 ;  Поло
жение о библиотечном деле в СССР: Утв. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 1 3  марта 1984  r. // Справочник 
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библиотекаря. М. ,  1985; С е р  о в В. В. Со
вершенствование системы библиотек в 
развитом социалистическом обществе:  
Вопросы теории и практики. М., 1 98 1 ;  
С т о л я р о в  Ю .  Н .  Единый общесоюз
ный библиотечный фонд - развиваю
шалея система /1 Сов. библиотековеде
ние. 1988 .  N2 5 .  

Н.  3. Стародубова 

ЕДННЫЙ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИ
ЛЕТ, вид чит. билета, предоставляю
щий владельцу право без доп. записи 
пользоваться всеми б-ками опреде
лённой терр. Чаще всего используется 
в крупных науч. б-ках и централиз. 
библ. системах родственного профи
ля. При достаточно высоком уровне 
развития автоматизации в централиз. 
системах публ. б-к может вводиться 
единый электрон. чит. билет (пласти
ковая карта) . За рубежом он широко 
используется (США, Канада, Зап. Ев
ропа) , в России пока не получил знач. 
распространения. Единый электрон.  
чит. билет вводится и функционирует 
на основе интегрир. автоматизир . 
библ. -информ. систем. 

ЕЖЕГ6дник, продолжающееся 
или период . издание , выходящее 
один раз в год, содержащее мат-лы, 
относящиеся к календарному году, 
к-рый указан в заглавии вып. Разли
чают: 1 )  Е. астрономические - сб. 
табл. координат небесных тел на каж
дый календарный год; 2) Е. Российс
кой книжной палаты - библиогр. 
указ. изданных за год книг - Е. «Кни
ги России в . . .  г.» и стат. сб. данных 
об издат. продукции - <<Печать РФ 
в . . .  г.»; 3) Е. энцикл. - годовые доп. к 
универс. энциклопедиям; 4) Е. науч. 
орг. - содержащие итоги исслед. за 
календарный год. 

ЕЗ ОБА Светлана Андреевна 
(р .  23 . 12 . 1 943,  Семипалатинск) , канд. 
пед. наук ( 1 970) , библиотековед, пре
подаватель, проф. ( 1 996) , д.  чл .  МАИ 
(2002) , зас.J!. работник культуры Респ. 
Бурятия ( 1 994) . 

Окончила библ. фак. ( 1966) Вост. 
Сиб. гос. библ. ин-та и аспирантуру 
( 1969) ЛГИКа. С 1969 работает в Вост. 
Сиб. гос . библ. ин-те в кач-ве препо-



давателя, зав. кафедрой библ-ведения 
( 1 972-83 ,  1 993-95) и декана библ. 
фак. (с 1995) .  Преподаёт учеб. дис
циплины <<Основы науч . исслед . •> ,  
« Библ.  общение» , <<Обслуживание 
читателей». 

Сфера науч. интересов - методо
логия науч. исслед. ,  психология библ. 
общения, проф. этика б-ря. Автор св. 
220 публ. Выступила как новатор в 
разработке теории и практики меж
личностного и межгруппового соци
ально-психоло� взаимодействия 
б-рей и пользователей. 

Соч.: Восприятие библиотекаря читате
лем и читателя библиотекарем в процессе 
межличностного общения . Улан-Удэ , 
1984; Библиотечное общение. Улан-Удэ, 
1990; Познай самого себя: Тесты. Улан
у дэ, 199 1 ;  Коммуникативная компетент
ность // Сов. библиотековедение. 1992. 
NQ 2 ;  Профессиональная этика и этикет// 
Библиотековедение. 1 995. NQ 4-5; Форми
рование и развитие положительной <<Я
концепции>> библиотекаря: (Соц.-психо
лог. тренинг). Улан-Удэ, 1995; Основы на
учных исследований:  Учеб .  рабочая 
программа. Улан-Удэ, 1998; Междисцип
линарный подход в изучении типов пове
дения библиотекарей и читателей // Ме
тодология исследовательской работы. 
СПб. ,  200 1 ;  Грани библиотечного обще
ния: Учеб. -метод. пособие. М. ,  2002; Фе
номен общения как объект исследования 
библиотековедением // Российское биб
лиотековедение: ХХ век. Направление раз
вития, проблемы, итоги: Опыт моногр.  
исслед. М. ,  2003 ; Культура общения биб
лиотекарей. М . ,  2004. 

Лит.:  А в р а е в а  Ю. Б. И педагог, и 
учёный: (К юбилею С. А. Езовой) // Науч.
техн. б-ки. 2003. NQ 1 ;  Взгляд сквозь годы: 
Сб. воспоминаний [педагогов и студен
тов] . Улан-Удэ, 2000; Езова Светлана Ан
дреевна: Биобиблиогр. указ . Улан-Удэ, 
2000. 

И. П. Осипова 

ЕКАТЕРИНА 11 Алексеевна, В е -
л и к а я (уроЖд. Софья ФредерикаАв
густа Анхальт-Цербстская) [2 1 .4(2 .5) .  
1 729, Штеттин, - 6(17) . 1 1 . 1 796, Цар
ское Село] , рос. императрица (с 1762) , 
проявившая себя также как литера
тор, издатель, библиофил. В нач. цар
ствования сторонница идей Просве
щения, поддержала нек-рые начина
ния в обл. культуры, что содействовало 
становлению рус. нац. лит. , созданию 
частных типографий в столичных и 

ЕКАТЕРИНА 11  

мн. провинциальных городах, откры
тию в Петербурге крупнейшего в Рос
сии книж. магазина И. Я. Бейтбрехта 
( 1 768) , основанию Акад. художеств 
( 1 767) . Сама издавала журн. <<Всякая 
всячина>> ( 1 769) и <<Собеседник люби
телей рос. слова>> ( 1 783-84) , собирала 
произв. иск-ва и книги, положившие 
нач. музею европ. масштаба - Эрми
тажу и его б-ке. Б-рь в неё был назна
чен в 1 762. 

Основу фонда составили личная 
б-ка Е. 11 и купленные специально для 
музея ценные книж. собр.: Д. Дидро (см. 
Дидро библиотека), Вольтера (см. &ль
тера библиотека) , Б. Галиани ,  
А .  Ф .  Бюшинга, М.  М.  Щербатова, 
В. Н. Татищева и др. 13 тыс. книг и 
рукоп. библиогр. указателей публи
каций на всех изв. яз. мира бьmи при
обретены у берлинской фирмы писа
теля , критика и издателя Х. Ф. Ни
колаи ( 1 786) . 

С 1773 фактически <<ГЛ. храните
лем>> бьm А. И. Лужков ( 1 754- 1 808) . 
Он упорядочил фонд б - ки ,  сост. 
шкафные описи , сист. каталог по 
собств . системе (предм. ) ,  изобрёл 
прообраз карточного каталога. 

Е. 1 1  ежедн. работала в своей б-ке. 
Она учредила также б-ку для чтения 
«Придворных служителей» ( 4360 книг 
в 1 796) , помогала в формировании 
б-ки изв. рус. библиофилу А. Д. Лапс
кому (гл. обр. по иск-ву) . 

В 1783 Е. II учредила обяз. экз. рос. 
изданий для Б-ки АН, а в 1795 пер-

Императрица Екатерина II 
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вую в России гос .  общедоступную 
б-ку - Имп. публ. (ныне РНБ) . 

Напуганная Фр. революцией и 
восстанием Е. Пугачёва, Е. II в 1 790 
приказала сослать в Сибирь А. Н.  Ра
дищева и уничтожить тираж его кни
ги « Путешествие из Петербурга в 
Москву», в 1 792 - заключить без суда 
в Шлиссельбургскую крепость изда
теля Н. И. Новикова, в 1 794 - зак
рыть типографию И. Г. Рахманино
ва, в 1 796 - запретить частные типог
раф и и ,  т. е .  фактически в кон . 
правления Е. II отошла от просвети
тельства. 

См. также: Дворцовые библиотеки. 

Лит. :  Г а м а л о в - Ч у р а е в  С. А. 
Александр Иванович Лужков, библиоте
карь и хранитель Эрмитажа при императ
рице Екатерине II: Библиогр. сб. Пг. , 1 9 1 6. 
Т. 2. Вып. 1 ;  П а в л  о в а Ж. К. Импера
торская библиотека Эрмитажа, 1 762-
1917 .  л. ,  1988; п р  о к о п  о в и ч м. в. ,  
В и г а с и н А. А. Книжное собрание 
Екатерины II в фондах Библиотеки Мос
ковского университета // Вестник 1 МГУ. 
Сер. 8: История. 1997. NQ 2.  

Ю. А. Гриханов 

ЕЛЕПОВ Борис Степанович 
(р.  1 3 . 8 . 1 942, Курск) , библ. деятель, 
библиотековед, специалист в обл. ин
форм. технологий ,  д-р техн . наук 
( 1 990) , проф. ,  д. чл .  МАИ. Окончил 
физ.-мат. фак. Новосибирского гос . 
ун-та ( 1 966) ,  работал в СО РАН , с 
1 979 - дир. ГПНТБ СО РАН. Внёс 
крупный вклад в проектирование и 
развитие регион. автоматизир. систе
мы НТИ на базе ГПНТБ СО РАН,  
разработал принципы создания реги
он. информ. сетей. 

Под науч. рук. Е. в ГПНТБ СО РАН 
активно внедряются средства компь
ютеризации в процессы комплектова
ния И обрабОТКИ фондОВ, ПОДГОТОВКИ 
и издания тр. б-ки, в справ. -библиогр. 
работу. Принимает активное участие 
в разработке масштабных библ. -ин
форм. проектов: федер. программы 
«Информатизация России», регион. 
распределённой корпоративной библ. 
системы, программы <<Создание элек
трон. б-ки». 

Автор. б. 100 работ, науч. ред. тр. 
ГПНТБ СО РАН по информатике и 
библ-ведению. 



Св. 20 лет возглавляет совет по ко
ординации деятельности науч. и спец. 
б-к Сибири и Дальнего Востока. При
нимает участие в деятельности 
ИФЛА, БАЕ, МАИ , Рос. фонда куль
туры, РБА. 

Соч.: Управление процессами использо
вания информационных ресурсов. Новоси
бирск, 1989 (в соавт.); Проектирование и 
эксплуатация региональных АСНТИ. Но
восибирск, 1 990; Роль библиотек в кон
цепции устойчивого развития 11 Библио
теки в современном обществе. СПб. , 1 996 
(в соавт.) ;  Корпоративная распределён
ная информационно-библиотечная сис
тема Сибирского региона на основе про
токола Z 39.50: (Автоматизированные тех
нологии) 11 Библиотека и духовная 
культура нации:  Материалы регион . 
науч.-практ. конф. (Новосибирск, 23-27 
сент. 2002) .  Новосибирск, 2002 (в соавт.) ;  
Принципы формирования и деятельность 
комплексных информационно-библио
графических центров // Научные библио
теки в новом тысячелетии: проблемы вза
имоисполъзования ресурсов: Материалы 
регион. науч . -практ. конф. (сент . ,  Ир
кутск, 200 1 ) .  Новосибирск, 2002 (в со-

ЕФРЕМОВ 

авт.) ;  Форпост распространения знаний: 
ГПНТБ СО РАН // Библиотека. 2004. N2 4 
(в соавт.) .  

Лит. : П  о с а д с к о в  А А. Три эпохи 
три судьбы: (История ГПНТБ СО РАН в 
биографиях её руководителей) 11 Библио
тековедение. 2002. N2 4; С о б о л е в а Е. Б.  
и д р. Наш директор 11 Науч. и техн. б-ки. 
2002. N2 7. 

С. А. Пайчадзе 

ЕФРЕМОВ Пётр Александрович 
[2( 14) . 1 1 . 1 830, Москва, - 26. 12 . 1907 
(8 . 1 . 1 908) , С . -Петербург] , библио
граф, библиофил, историк лит. , чл.
кор. Петерб. АН (1900). Окончил Моек. 
ун-т. В 1854 переселился в Петербург 
и поступил на гос. службу. В 1867 из
дал «Материалы для истории русской 
литературы•, содержащие перепечат
ку ряда биобиблиогр. словарей 18 в. 
(в т. ч. «Опыта ист. словаря о рос. писа
телях>> Н. И. Новикова), и «Библиогра
фический сборник•. Сост. каталог 
книж. продукции на рус. яз. за 1 856-
66 изд-ва И.  И. Глазунова и «Первое 
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прибавление• к нему с 1 июля 1 867 по 
февр. 1 869. В 1 864-65 редактировал 
книготорг. и критико - библиогр . 
жури. «Книжный вестник• , отражав
ший текущую книж. продукцию на 
рус . яз .  по обяз . экз . Имп.  Публ . 
б-ки .  Принимал активное участие 
в деятельности образовавшегося в 
70-х rr. в Петербурге кружка любите
лей и собирателей книг и гравюр, в 
занятиях 0-ва рос . словесности. 

Соч.: Систематическая роспись книгам, 

продающимся в книжном магазине Ива

на Ивановича Глазунова в С.-Петербурге. 

СПб. ,  1 867; Указатель к «Православному 

обозрению• за 1 860- 1 870. М. ,  1 872. 

Лит.: Ад ар ю к о в В . Пётр Алексан

дрович Ефремов 11 Казан. библиофил. 

1 923.  N2 4; Библиографический указатель 

трудов П .  А. Ефремова, составленный 

Н. М. Лисонеким за 1 8 5 7 - 1 892 гг. // 

Библиограф. 1 892. N2 12; Памяти Петра 

Александровича Ефремова: Сообщ.,  сде

ланное на общ. собр. 1 3  февр. 1908 г. М . ,  

1 908 .  

А. Н. Маслова 



ЖАРК ОВ Дмитрий Сергеевич 
(24.9. 1924, Улан-Удэ, - 9.7. 1993, Мос
ква) , библ.  деятель, библиотековед, 
историк книги, заел. работник куль
туры РСФСР ( 1 977). Окончил Моек. 
библ. ин-т ( 1948). Работал инспекто
ром б-к Упр. по делам культ.-просвет. 
учреждений при Совмине Бурятии. 
Зам. дир . ,  затем дир. Респ. б-ки им. 
А М. Горького. Бьш преп. ,  деканом, 
проректором по учеб. работе Вост. 
Сиб. библ. ин-та в Улан-Удэ ( 1960-62). 
В 1 963-64 преподавал в МГИКе, в 
1965-67 - гл. б-рь и зав. науч. -метод. 
отдела ГПНТБ СССР, в 1 967-85 -
дир. Респ.  центр. б-ки для слепых 
РСФСР, в 1989-92 - науч. сотрудник 
сектора истории книги, библ. дела и 
библиографии ГБЛ. 

Круг науч. интересов: демокр. тра
диции в истории сиб. б-к, их роль в 
социал-демокр. движении, библ. дело 
в период нэпа, принципы согласо
ванного комплектования фондов 
техн. б-к, обслуживание с . -х. пр-ва. 
Внёс знач. вклад в формирование си
стемы библ.-библиогр. и информ. об
служивания незрячих, бьш одним из 
чл. -учредителей секции б-к для сле
пых ИФЛА. 

Соч.: Сибирская библиотека В. И. Ле
нина 1/ Б-ки СССР. 197 1 .  Вып. 48; Вопро
сы улучшения библиотечного и информа
ционного обслуживания производствен
ных кОJШективов - в цеНТРе внимания 11 
Б-ки для слепых в помощъ производству. 
М.,  1980; Библиотечная программа худо
жественно-эстетической реабилитации 
незрячих. М., 1984; В. И. Ленин - чита
тель московских библиотек 11 Сов. биб
лиотековедение. 1986. N2 3 .  

Лит.:  Б а ч а л д и н  Б. Н. Д. С. Жар
ков: Жизнь, отданная людям // Библио
тековедение. 1993 .  N2 5-6 ;  Д. С. Жар-

ков: Жизнь, отданная профессии: К 80-ле
тию со дня рождения: Биобиблиоrр. ука
затель. 2-е изд. ,  доп. и перераб. М.,  2004. 

Б. Н. Бачалдин 

ЖАРКОВА Лидия Михайловна 
(р. 3 .8 . 1 926, д. Кузнечиха Савинекого 
р-на Ивановской обл.) ,  библ. деятель, 
организатор ( 1 969) и первый дир. Го
сударственной республиканской дет
ской библиотеки РСФСР, ныне Рос
сийская государственная детская биб
лиотека (РГДБ) , заел . работник 
культуры РФ. Окончила МГБИ 
( 1 948).  С 1948 по  1969 работала в Гос.  
публ. ист. б-ке (б-рь, уч. секретарь, гл. 
б-рь) . 

Ж. - чл. нац. секции Ме:ждунар. 
совета по дет. лит. под эгидой 
ЮНЕСКО и Комиссии по формиро
ванию федеральной программы кни
гоизд. при Роспечати ; чл. правления 
Рос . дет. фонда; чл. исполкома 0-ва 
дружбы со Шри-Ланкой и 0-ва со
действия рос . -швед. сотрудничеству, 
чл. редколлегий жури. «Библиотека», 
«Детская литература» , <<Школьная 
роман-газета» . 

Награждена орденом «Знак Почё
та» ( 1 98 1 ) ,  орденом Почёта ( 1 997) , 
орденом милосердия св. Димитрия 
(200 1 ) ,  орденом «За заслуги перед 
Отечеством» 4-й степ. (2003) .  

Соч.:  В интересах юных 11 Дет. лит. 
199 1 .  N2 7 ;  Растить читателей // Там же. 
1 992. N2 8-9; Возвращение домой 11 Биб
лиотека. 1994. N2 8; Детская библиотека 
и семья 11 Библиотековедение. 1995. N2 1 
(в соавт.) ;  В поле зрения - новации: Все
рос. семинар-совещание работников дет. 
и юнош. б-к России. 1998 // Дет. лит. 1998. 
N2 3 (в соавт.); Жилище юных муз 11 Биб
лиотека. 1 999. N2 12 .  

Е. В.  Куликова 
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ЖЕНСКАЯ БИБЛИОТЕКА, ВИД 

б-ки ,  деятельность к-рой посвящ. 
женским соц. проблемам (женская за
нятость, воспитание девочек, творче
ство женщин, женские орг. , укрепле
ние самосознания женщин, помощь 
женщинам в повышении квалифика
ции и др. ) .  В зависимости от учреди
теля Ж. б. бывают гос. и автономные, 
в зависимости от сферы влияния -
ме:ждунар. ,  федер. ,  регион. и локаль
ные. Подавляющая часть Ж. б. имеет 
смешанное финансирование (дота
ции гос-ва, собственные доп. сред
ства , спонсорство , волонтёрство) . 
Величина фондов колеблется от неск. 
ты с. до неск. десятков ты с. экз. Есть во 
мн. странах мира, только в Европе -
ок. 200. 

Наиболее крупные Ж. б . :  им. Ар
тура и Элизабет Шлезинджер (по ис
тории женского вопроса в Америке) , 
Кембридж, осн. в 1943 - 35 тыс. книг, 
500 назв.  период. и сер.  изданий, 
60 тыс. др. мат-лов; Ме:ждунар. центр 
информации и архивы по жен.  дви
жению (Амстердам, Голландия),  осн. 
в 1988 - 50,5 тыс. книг, 575 назв. пе
риод. и сер. изданий, 265 метропо
лок с арх. мат-лами; Центр по под
держке изучения женского вопроса 
(Берлин) , осн. в 1 9 8 1 - св. 6 тыс . 
записей в автоматизир. БнД; Б-ка 
им. Фоссет (Лондон) , осн. в 1926 -
45 тыс .  книг, 700 назв. период. и сер. 
изданий, арх. мат-лы; Б-ка Маргари
ты Дюран (Париж) , осн . в 1 9 3 1  -
24 тыс.  книг, 4 тыс.  писем изв. жен
щин Франции. 

Рос. Ж. б.: Женский информ. про
ект, осн. в 1993 - 2 тыс. ед. хр. арх. 
мат-лов , в т. ч. 1 40 аудиокассет и 



300 фотографи й ,  ок.  2 тыс. книг, 
45 назв. сер. изданий, БД <<Жисет+•> 
о 250 женских opr. и 740 представи
тельницах женского движения в Рос
сии и ближнем зарубежье ; Б - ка 
Моек. центра гендерных исслед. , ос н. 
в 1990 - 3 тыс. книг (почти 95% анг
лояз. , остальные - публ. сотрудниц 
центра) , годовые комплекты 10 отеч. 
и 6 ин остр. газ. и жури. 

Е. М. Ястребова 

ЖЙВОВА Зинаида Семёновна 
[ 2 1 . 1 1 ( 3 . 1 2 ) . 1 90 8 ,  Феодосия , -
17 . 1 . 1985, Москва] , библиограф, биб
лиографовед , педагог. Окончила 
МГБИ, канд. лед. наук ( l941 ) .  Препо
давала в библ. техникуме Ростова-на
Дону. В 194 1 -69 работала в МГБИ: 
1 943-48 - декан, 1954-59 - зав. ка
федрой дет. лит. Один из инициато
ров создания в ин -те фак. дет. и юнош. 
б-к.  Под рук. Ж. разрабатывались 
первый учеб. план и программы дис
циплин нового фак. Ж. исслед. тео
рет. проблемы библиографии лит. для 
детей: её предмет и задачи, лед. на
правленность, круг дет. чтения, мето
дику рек. библиографирования, вос
питание культуры чтения школьни
ков и др . ;  внесла знач . вклад в 
изучение рек. библиографии дет. лит. 
в дорев. России ( 1 860- 1917) .  Один из 
авторов первого учебника по библио
графии дет. лит. для студентов библ. 
ин-тов. Автор указ. по вопросам дет. 
лит. и дет. чтения, аналит. обзоров 
«Библиография дет. лит.>> для ежегод
ни ка <<Библиография сов. библиогра
фии» 1 957-77 (совм. с Н. Б. Медве

девой). 
Соч.: Библиография детской литерату

ры: Учеб. для студентов библ. ин-тов. М. ,  
196 \  (в соавт.) ;  Рекомендательная библио
графия детской литературы в СССР // 
Б-ки СССР: Опыт работы. 1 968. Вып. 40; 
Вопросы детской литературы и детского 
чтения, 1 966- 1 970 rr . :  Библиогр. указ . 
книг и ст. по истории, теории и практике. 
М . ,  1 97 1  (в соавт . ) ;  Информационно
библиографическая работа в детских биб
лиотеках 11 В помощь школьным и детс
ким библиотекам, 1 97 1  год. М . ,  1 97 1 ;  Об 
основных направлениях библиографичес
кой работы государственных республи
канских детских библиотек 11 Сов. биб
лиогр. 1 973.  N2 1 .  

Е. Р. Левина 

«ЖУРНАЛ ИФЛА& 

ЖУРжАл:ИНА Нина Платоновна 
(р. 5 . 1 1 . 192 1 ,  Москва) , б-рь, библио
тековед. Окончила ист. фак. Моек. 
гос . ун-та ( 1 944) , канд. ист. наук 
( 1 949) . С 1944 по 1 989 - в ГБЛ: б-рь, 
зав. сектором обществ. наук отдела 
справ.-предм. каталогов, в 1967-84 -
зав. науч . -исслед. отдела ББК, за
тем - гл .  ред. ББК. Соратник гл. ре

дактора ББК О. П.  Тесленко, после 
смерти к-рой ( 1974) возглавила эту ра
боту: были завершены разработка ва
риантов табл. для б-к всех типов, орга
низовано внедрение ББК в массовые 
и обл. б-ки СССР, продолжалось из
дание <<Дополнений и исправлений к 

ББК•>. 
Ж. - отв. сост. мн. выл. ББК по 

обществ. наукам, а также вспом. табл. ,  
активный популяризатор ББК, орга
низатор конф. ,  совещаний, семина
ров по проблемам ББК, участник 
междунар. конф. соц. стран по про
блеме единого И ПЯ (Варна, 1 974) . 
Оказывала помощь б-кам в переводе 
ББК на др. яз. ,  в создании табл. соот
ветствия между разными ИПЯ, опуб
ликовала св. 70 работ. 

В составе коллектива разработчи
ков ББК удостоена Гос. премии СССР 
в обл. науки ( 1 9 8 1 ) .  

Соч.: Основные направления деятель
ности Государственной библиотеки СССР 
им. В. И. Ленина в области ББК 11 Биб
лиотечно-библиографическая классифи
кация . М . ,  1 972 ;  Развитие и внедрение 
Библиотечно-библиографической клас
сификации 11 Библиотековедение в 1970-
1972 п·. М.,  1973; Состояние и перспектины 
внедрения ББК в библиотеках страны /1 
Проблемы внедрения ББК: Сб. науч. тр. 
М., 1973; Некоторые итоги и проблемы 
развИ1ИЯ и внедрения советской ББК // 
Сов. библиотековедение. 1 974. N2 2;  ББК 
на новом этапе 11 Сов. библиоrр. 1 979. 
N2 1 ;  Итоги и перспектины научной ра
боты в области советской Библиотечно
библиографической классификации 11 
Проблемы оптимизации и внедрения 
Библиотечно-библиоrрафической клас
сификации: Сб. науч. тр. М. ,  1982;  Про
блемы совершенствования и внедрения 
советской Библиотечно-библиографи
ческой классификации // Сов. библио
тековедение. 1 982. N2 1; Отражение в ББК 
общенаучного и междисциплинарного 
значения 11 Труды 1 Г ос. б-ка СССР им. 
В. И. Ленина. 1 990. Т. 23 (в соавт.) .  

Н. Н. Голоднова 
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ЖУРнАл, период. издание в виде 
кодекса (с листами, скреплёнными 
в корешке) , включающее нек-рое 
кол-во произв. разных авторов, рефе
ратов, док. , обьединённых общей про
граммой. 

«ЖУРнАл ИФЛА. ОФИЦиА.лЬ
НЫ!J ЖУРф МЕЖДУНАР6�
НОИ ФЕДЕРАЦИИ БИБЛИОТЕЧ
НЫХ АССОЦиАцИй И УЧРЕЖ
Д ЕНИЙ» ( « IFLA Journa1. Officia1 
Joumal of the Intemationa1 Federation 
ofLibrary Associations and Institutions>> ) .  
С 1962 по 1974 выходил как <<Бюлле
тень ИФЛА». С 1975 издаётся штаб
квартирой ИФЛА в Гааге б раз в год: в 
янв. ,  марте, мае, июле и окт./нояб. ,  а с 

2004 - 4  раза. Имеется междунар. ред
коллегия. Содержание помещённых в 
жури. статей отражается в кратких 
реф. на англ. ,  фр. ,  нем. ,  исп. и рус. яз. 

«Журнал ИФЛА». Гаага 

Публикует оригинальные статьи 
представителей разных стран по нац. 
и междунар. проблемам библ. дела и 
деятельности междунар. opr. , о б-ках 
отдельных гос-в. Знач. место занима
ют новости ИФЛА: данные о её дея
тельности, членстве, финансах, о ходе 
выполнения осн. программ, между
нар. совещаниях и семинарах, новых 
публ. В каждом выл. помещается ка
лендарь предстоящих проф. конф. и 



совещаний междунар. значения. К 
проведению еже год. сессий И ФЛА 
обычно публ. статьи о библ. деле стра
ны, в к-рой проходит сессия. 

И. Ю. Багрова 

«ЖУРнАл юн:Еско по ин
ФоРмАТИКЕ, БИБЛИО'Iiчн:ОМУ 
Д ЙЛУ И АРХИВОВ ЙДЕНИЮ 
(«UNESCO Journal of Information 
Science, Librarianship and Archives») , 
см.  «Бюллетень ЮНЕСКО для библио
тек:». 

ЖУРНАльный ФОНД, часть 
библ. фонда, состоящая из жури. из
даний. Выделение Ж. ф. обусловлено 
значением жури. как оперативного 
источника информации и специфи-

«ЖУРНАЛ ЮНЕСКО . . . » 

ческим характером работы с жури. как 
особым видом издания. Ж. ф. не вхо
дит в бухгалтерское понятие «основ
ные средства» и не подлежит бухгал
терскому учёту, что обеспечивает 
большую свободу б-к в определении 
сроков хранения жури. Ж. ф. в науч. 

б-ках часто составляет от 10 до 40% 
всего фонда. Публичные библиотеки 
(массовые) ,  приобретающие в оси. 
обществ.-полит. и лит.-худож. жури. , 
имеют сравнительно небольшие Ж. ф. 
Комплектование Ж. ф. производится 
путём подписки через агентства рас
пространения период. издани й .  
Крупные универс. б-ки комплектуют 
Ж. ф. посредством получения бес
платного и платного обязательного 
экземпляра документов, а также пу-
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тём подписки. Учёт Ж. ф. осуществ
ляется с помощью регистрац. карто
теки или базы данных. Общий объём 
Ж. ф. учитьmается в назв. жури. ,  а так
же кол-ве номеров или переплётных 
ед. Часто применяется алф.-хронолог. 

расстановка Ж. ф. ,  не требующая по

стоянного перемещения фонда. От
расл. б-ки используют сист . -алф. 

хронолог. расстановку Ж .  ф .  В боль
шинстве случаев он отражается в алф. 
каталоге период. изданий, иногда -
в сист. или темат. картотеке жури. 

Лит. :  С о к о л о в а  Н .  Ю. Журналь

ный фонд: что хранить? 11 Библиогра

фия. 2001 .  N2 1; Т е р ё ш и н  В .  И. Биб

лиотечный фонд. 2-е изд . ,  испр. и доп. 

м., 200 1 .  

Л. Н. Уланова 



ЗАГЛАВИЕ,  название произв.  
(слово, фраза, буква или гр. слов, фраз 
и букв) , приведённое в док. автором, 
издателем или орг. , дающей разреше
ние на издание, или исторически зак
репившееся за произв. 3. выступает в 
кач-ве первого элемента библиографи
ческой записи при отсутствии заголов

ка библиографической записи. 3. пред
назначено для идентификации и по
иска док. , оно даёт предварительное 
представление о содержании, темати
ке док. и служит признаком, опреде
ляющим при алф. расположении мат
ла место библиогр. записи в катало
ге , списке, указ. 

Правила приведения и размеще
ния 3. регламентирует ГОСТ 7 .4-95 
«Издания . Выходные сведения» . 3. 
помещается на титульном листе , об
ложке, корешке и т. д. и выделяется 
полигр. средствами; это обяз. элемент 
выходных сведений издания. 

Наибольшая функциональная на
грузка лежит на 3 . ,  к-рое в библиогр. 
описании является о с н о в н ы м 
элементом и различается по структу
ре, составу и характеру. По структуре 
3. бывает простым, состоящим из од
ного предложения, и сложным, со
стоящим из неск. предложений. Ос
новное 3.  может состоять из 3.  одно
го произв. или из 3 . ,  объединяющего 
неск. произв. В состав основного 3.  
могут входить имя (псевдоним) авто
ра или иного лица, наим. учреждения, 
назв. вида издания или жанра произв. ,  
а также числительные, формулы, ак
ронимы и т. д. По характеру основное 
3. бывает т е м а т. (раскрывающим 
тематику и содержание док.) или т и -
п о в ы м (состоящим из типовых 

слов, обозначающих назв. вида док. 
или лит. жанр произв. ,  обычно сопро
вождаемых наим. орг. ) .  Видами ос
новного 3.  являются также а л ь  т е р  -
н а т и в н о е  (второе 3. док. , связан
ное с первым союзом «ИЛИ» либо его 
эквивалентом, являющееся частью 
основного 3.) и п а р  а л л е л ь н о е 
(основное 3. док. на др. яз. или в иной 
графике, чем основное) .  В области се
рии помещаются о с н о в н о е 3 .  
с е р и и (3.  многотомного или сер. 
издания, отдельным томом, выпус
ком к-рого является док.) и о с н о в -
н о  е 3 .  п о д е  е р и  и (3. док. , к-рый 
является томом, выпуском многотом
ного или сер. издания). Для сер. из
дания характерно к л ю ч  е в о е 3 . ,  
присваиваемое нац. службой Между
нар. центра ISSN с целью его однознач
ной идентификации и регистрации. 

В многотомных и сер. изданиях 
различают о б щ е е  3.  (3. многотом
ного или сериальпого издания в це
лом, указанное во всех томах, а также 
3. сб. произв. ) ,  ч а с  т н о е (3. само
стоятельной части многотомного или 
сер. издания, отличающееся от обще
го 3.) ,  з а в и с и м о е  (3. части сер. из
дания - подсерии, раздела, приложе
ния, требующее для её идентифика
ции добавления общего 3 . ) .  

3 .  о р и г и н а л а  - это 3 . ,  к-рое 
отличается от 3. перевода, переработ
ки, изложения. О б о б щ а ю щ е е  -
3. гр. составных частей док. , опубл. в 
сер. издании. У с л о в н о е 3. форму
лируется составителем библиогр. описа
ния в случае отсутствия 3. на док. или 

его составной части. В кач-ве условного 
3. выступает также назв. формы муз. 
произв. 
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Особым видом 3. является у н и -
ф и  ц и р о в а н н  о е - наиболее рас
пространённая форма 3 .  анонимного 
классич. произв. ,  издававшегося nод 
разными 3 . ;  используется в кач-ве за
головка. В заруб. nрактике унифици
рованное 3 .  имеет б. широкое nриме
нение. 

Т. А. Бахтурина 

ЗАГОЛ ОВОК БИБЛИОГРА
ФИЧЕСКОЙ зАписи, з а г о л о 
в о к , элемент библиографической 
записи, расnоложенный перед библио
графическим описанием и nредназна
ченный для упорядочения и nоиска 
библиогр. записей. В отеч. традиции 
3. б. з. считался одним из элементов 
библиогр. оnисания, тесно связываю
щим его с алф. каталогом. С приняти
ем I S B D  в кач-ве основы отеч . 
стандартов по библиогр . оnисанию 
возникла необходимость исключения 
3. б. з. из библиогр. оnисания и введе
ния его в число комnонентов библиогр. 
заnиси, чтобы обесnечить междунар. 
взаимоnонимание и обмен библиогр. 
информацией. Эrа nроблема была ча
стично решена в «Правилах составле
ния библиографического описания» и 
снята ГОСТ 7.80-2000 «Библиогр. за
nись. Библиогр. описание. Общие тре
бования и правила составления» . 

3. б. з. выполняет организующую 
функцию (указывает точное место 
библиогр. записи в каталоге) ,  комп
лексирующую (формирует гр. взаимо
связанных библиогр. записей),  поис
ковую, идентифицирующую и ин
форм. Он может содержать: имя лица, 
создавшего док. самостоятельно или 
в соавторстве с др. лицами (ранее -



ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЧИТАТЕЛЯ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) БИБЛИОТЕКИ 

З. б. з. и н д и в и д у а л ь н о г о а в 
т о р а) , либо наим. орг. постоянного 
или вр . характера,  ответственной 
за опубл. от её имени док. (ранее -
З. б. �  к о л л е к т и в н о г о а в т о 
р а) , либо назв. страны и обозначение 
вида док. , позволяющие собрать в од
ном месте алф. ряда описания зако
нодат. и нек-рых др. офиц. док. (ра
нее - З. б. з. ф о р  м ы) ; наиболее рас
пространённую форму 3 .  б. з .  
анонимного классич. произв. ,  изда
вавщегося под разл. заглавиями, заг
лавия Библии и богослужебных книг 
разл. религ. конфессий (З. б. з . ,  с о 
д е р ж а щ и й  у н и ф и ц и р о в а н 
н о е  з а г л а в и е) или др. сведения. 
И д е н т и ф и ц и р у ю щ и е  п р и 
з н а к и ,  в т. ч .  дата, специальность, 
титул, сан, номера, геогр. назв. и т. п . ,  
могут уточнять з.  б. з .  

Автор, внёсший наибольший вклад 
в содержание док. , выделенный сре
ди др. авторов словесно или полигр. 
средствами,  наз. о с н о в н ы м  а в 
т о р о м. Соавтор - лицо (или орг.), со
здавшее произв. совм. с др. лицами 
(или орг.) . Автор может подписать про
изв. своим именем, псевдонимом 
(вымышленным именем),  криптони
мом (псевдонимом, в к-ром имя за
менено инициалами, сокр. фамили
ей или к.-л. знаком) или опубл. док. 
без указания имени (а н о н и м н ы й 
а в т о р) .  Имя лица или наим. орг. , 
к-рое наиболее часто встречается в 
изданиях опред. лица или орг. , а так
же в справ. изданиях, наз. д о м и н и -
р у ю щ и м  и м е н е м. В кач-ве и м е 
н и а в т о р а может выступать лич
ное имя (личное имя и фамилия; 
личное имя, отчество и фамилия) .  
Л и ч н о е  и м я - основное офиц. 
имя, данное человеку при рождении 
или выбранное взрослым человеком. 
Ф а  м и л и я (родовое наим. ,  прибав
ляемое к личному имени) может быть 
простой,  двойной или составной. 
Д в о й н а я  ф а м и л и я  - составная 
фамилия, образованная из двух са
мостоятельных фамилий, соединён
ных дефисом. С о с т а в н а я  ф а 
м и л и я - фамилия, образованная из 
неск. самостоятельных фамилий, со
единённых дефисом, союзом или 
предлогом. 

Вопросы унификации З. б. з. рас
сматривались на Парижекой конф.  
1961 ,  на Междунар. совещании экс
пертов по каталогизации (Копенга
ген, 1 969) , на ежегод. сессиях ИФЛА. 
Принято решение, в соотв. с к-рым 
каждый нац. библиогр. центр должен 
обеспечить составление авторитет
ных файлов (см. Нормативная/авто
ритетная запись) имён лиц и наим. 
орг. своей страны, а междунар. авто
ритетные файлы должны базировать
ся на нац. основе и соответствовать 
междунар. стандартам. 

Хотя этимология слова «заголовок» 
говорит о том, что он стоит вначале, 
на совр. этапе З.  б. з. теряет главен
ствующую позицию. Теперь библиогр. 
записи могут не иметь З. б. з . ,  сведе
ния, прежде в него входившие, поме
щаются в сведениях об ответственно
сти и др. элементах, а в форматах ма
шиночитаемых библиогр . записей 
размещаются в разл. блоках и полях. 
В машипочитаемых каталогах все 
сведения, ранее входившие в З.  б. з . ,  
включают в авторитетные файлы, 
к-рые формируются в соотв. с фор
матами. 

Лит. :  ГОСТ 7.80-2000. М. ,  200 1 ;  ГОСТ 
7 . 1 -2003 . Библиоrрафическая запись. 
Библиографическое описание. Общие тре
бования и правила составления. М. ,  2004; 
Правила составления библиографическо
го описания 1 Междувед. каталоrизац. ко
мне. при Г ос. б-ке СССР им. В. И. Лени
на. М. ,  1 986- 1993. Ч. 1-6;  Form and struc
tuire of corporate headings 1 IFLA. London, 
1980; Names of persons: nat. usage for entry 
in catalogues. Зrd ed. London, 1 977. 

Т. А. Бахтурина 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЧИТАТЕЛЯ 
(ПОЛЬЗО ВАТЕЛЯ) БИБЛИОТЕ
КИ, нарушение срока пользования 
книгами, др. док. , взятыми читателем 
на дом или полученными пользовате
лем по МБА. Задолженность наряду 
с порчей, утерей книг - давняя про
блема б-к. «Кто же умедлит возвра
тить книгу, да подвергнется епити
мии» ,  - говорится в Студийском 
монастырском уставе 1 1  в. , заим
ствованном Феодосием Печерским у 
греков. В б-ках нового вр. стали прак
тиковаться штрафы, залоги, приоста
новление пользования фондом. Вы-
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явлению задолженности способству
ет расстановка формуляров читателей 
по срокам возврата. Контроль за сро
ками пользования лит. по МБА осу
ществляется по картотеке вьщанных 
изданий путём просмотра бланков-за
казов. Компьютерная регистрация 
выдачи и возврата лит. упрощает рас
печатку первичных и вторичных на
поминаний о возврате лит. , списка 
должников. Эффективно сочетание 
разл. мер борьбы с задолженностью 
(напом�нания о возвращении задер
жанных книг, обходы должников в 
сел. нас. пунктах, визирование обход
ных листов в б-ках учреждений, пред
приятий, взимание пени за дни задер
жки книг и др. ) .  За сист. и длитель
ную задолженность читатель может 
быть лишён права пользования б-кой 
на срок, оговорённый в её правилах, 
абоненту МБА может быть временно 
закрыт абонемент. 

Борьба с задолженностью - часть 
работы б-ки по обеспечению сохран
ности фонда и воспитанию культуры 
чтения. 

А. Е. Шапошников 

ЗАйЦЕВ Владимир Николаевич 
(8. 12. 1938, Энгельс Саратовской обл.) ,  
библ. деятель, педагог, проф . ,  заел. 
работник культуры РФ ( 1997) , чл.-кор. 
МАИ ( 1 993) ,  акад. Рос. акад. естеств. 
наук, Акад . гуманитарных наук 
( 1 996) . Окончил Ленингр. ин-т тек
стильной и лёгкой пром-сти им .  
С .  М. Кирова ( 1966) ,  его же аспиран
туру, Акад. обществ . наук при ЦК 
КПСС ( 1983).  В 1 974 защитил канд. 
дис. Преподавал в Ленингр. ин-те тек
стильной и лёгкой пром-сти, был на 
парт. работе, изб иралеядепутатом рай
совета и Ленсовета. С 1985 - дир. ГПБ 
(РНБ) . Под рук. З. построено новое 
здание б-ки ,  РНБ развивается как 
информ. центр. Один из рос. лидеров 
освоения новых технологий, автома
тизации библ.-библиогр. процессов, 
обеспечения пользователей ресурсами 
Интернета. Расширились и углубились 
проф. контакты РНБ с заруб. коллега
ми, в первую очередь с ИФЛА, в рабо
те к-рой З. принимает активное учас
тие с 1 992.  Он - чл. нац. комитета 
ЮНЕСКО по программе « Память 



мира» , с 1 994 - чл. Лиги европей
стсих исследовательстсих библиотетс 
(ЛИБЕР), чл. координац. бюро Биб
лиотечнойАссамблеи Евразии, с 1998 -
рук. Консорциума европ. науч. б-к, с 
2003- гл. Рос. комитета программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех». 

Как президент Российстсой библио
течной ассоциации ( 1 994) , З. стал ини
циатором проектов и программ, спо
собствующих консолидации проф. 
библ.  движения, учреждения обще

рос. праздника Дня библиотек ( 1 995). 
Пред. уч. совета и рук. редколлегии 

РНБ, чл. редколлегий жури. «Библио
тека», «Библиотековедение», «Науч. и 
техн. б-ки», пред. экспертной гр. по 
библ. фондам Гос. комиссии РФ по 
перемещённым культурным ценнос
тям, чл. Совета по культуре при Пре
зиденте РФ. Преподаёт в Петерб . 
ГУКИ. Автор б. 70 тр. , в т. ч. б. 40 -
по проблемам библ-ведения и об
ществ. проф. объединений, опубл. в 
России и за рубежом. 

Наrраждён медалями «За доблес
тный труд» ( 1 970) , «За трудовую доб
лесть» ( 1 97 1 ) ,  медалью А. С. Пушки
на ( 1 999) , орденом «За заслуги перед 
Огечеством» 4-й степ. (2004) , орденом 
П очётного легиона Республики 

Франции (2004) и др. 
Соч.: Библиотека как социальный ин

ститут // Государственная публичная биб
лиотека им. М. Е.  Салтыкова-Щедрина в 
развитии науки и культуры. Итоги и перс
пективы: Сб. науч. тр. Л . ,  1988 ;  Статус: 
Национальная библиотека России (перс
пективы развития) // Библиотекарь. 1 99 1 .  
N2 9 ;  La BiЬliotheque nationale d e  Russie 
а !а veille de son Ьicentenaire // Documen
tation et Ьibliotheques. 1 993 .  N.! 2; Про
блемы комплектования и сохранения на
ционального фонда литературы // Ма
териалы Международной конференции 
«Информационно-библиотечное обеспе
чение науки. Проблемы интеграции биб
лиотечных ресурсов» . М . ,  1995 ;  РНБ 
вчера, сегодня , завтра // М атериалы 
Международной научной конференции 
«Библиотеки и современное общество». 
СПб. ,  1995; Авторитет и престиж РБА -
в её делах и проектах // Библиотека. 1 998.  
N2 1 2 ;  Императорская Публичная биб
лиотека и Румянцевекий музей в контек
сте истории русской культуры (конец 
XVIII - 60-е годы XIX столетия) // Биб
лиотековедение. 200 3 .  N2 3; Красуйся, 
град Петров! :  (О Российской националь-

ЗАЛ Е МАИ 

ной библиотеке) // Библиотека. 200 3 .  
N.! 6; Библиотеки - сердце информацион
ного общества 1 IX ежегод. конф. РБА // 
Библиотека. 2004. N2 4. 

Лит.: Владимиру Николаевичу Зайце
ву - 65 лет /1 Библиотековедение. 2004. 
N2 1 ;  История Библиотеки в биографиях 
её директоров, 1 795-2005. СПб. ,  2006; Кто 
есть кто в Санкт-Петербурге. СП б . ,  1 999-
2002; М о р и ч е в а М. Д. Призвание - со
зидатель // Библиотека. 1 999. N2 1 ;  Ф и 
л и п п о  в а Т. О. О пользе библиотек «для 
каждого благоустроенного государства» 1/ 
Библ. дело. 2004. N2 5( 17) .  

r. В.  Максимова 

ЗАК UРОВ Мухамет Хазиевич 
( 17 .9  . 1934, с. Уктеево Нуримановско
го р-на  Башкирской АСС Р, -
5.6. 1996, Уфа) , библ. и обществ. дея
тель, заел. работник культуры респ. 

( 1 976) . Окончил МГБИ ( 1 956) ,  защи
тил канд. дис. ( 1 9 7 1 ) .  Трудовая дея
тельность целиком связана с Респ. 
науч. б-кой (ныне - Нац. б-ка им. 
ВалИди Респ. Башкортостан) ,  к-рую 
З. возглавлял с 1973 по 1996. Разраба
тывал и внедрял науч. основы комп
лектования респ. б-ки,  формирова
ния фондов на нац. яз. (башк. , татар. 
и др.) ,  сохранности редких изданий. 
З. участвовал в проектировании и воз
ведении нового здания б-ки,  совер
шенствовании технол . процессов . 
Науч. б-ка неоднокр. выступала с цен
ными инициативами в обл . библ.  
дела, активно участвовала в Уральс
ком зональном метод. объединении. 

Под рук. З. в респ. упорядочена и 
централизована сеть гос . массовых 
б-к, объединены Респ. науч. ,  юнош. и 
дет. б-ки, начал выходитъ сб. «Библио
теки Башкирии (из опыта работы)». 

З .  - автор неск. десятков публ . ,  
инициатор создания, ред. ми. тр. по 
библ-ведению и библиографии, ме
тод. и библиогр. пособий. 

Был депутатом Уфимского гор. со
вета неск. созывов, чл. президиума 
респ. комитета профсоюза работни
ков культуры. 

Соч . :  Республиканская библиотека 
Башкирской АССР. У фа, 1 958 (в соавт.) ;  
Славный юбилей: (Сорокалетие Респуб
ликанской библиотеки) // Библиотекарь. 
1 96 1 .  N.! 9; Библиотечное строительство в 
Башкирской АССР на современном этапе // 
Б-ки Башкирии. 1973. Вып. 4; Историческая 
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веха: (0 Респ. б-ке им. Н. К. Крупской 
БАССР) // Библиотекарь. 1 977. N.! 10 ;  Ис
точник знания 11 По месту жительства: Сб. 
статей. У фа, 1 978 ;  Национальная библио
тека Республики Башкортостан имени Ах
мет-Заки Валили. У фа, 1 993.  

Лит. :  Б а ч а л д и н  Б .  Н .  Человек из 
племени первопроходцев // Библиотека. 
1 997. N2 9; М. Х. Закиров: (НеКРолог) // 
Сов. Башкирия. 1 996, 1 1  июня; У т я б а й 
К а р и м и  Р. Он в наших сердцах // Библ. 
вест. Казань, 1 998.  N2 2. 

С. Р. Бишева 

ЗАКОН РФ «0 БИБЛИОТЕЧ
ном дfл:Е», см. Федеральный затсон 
РФ «0 библиотечном деле». 

зАКон РФ «О внЕсЕнии из
мЕн Ений И ДОПОЛН ЕНИЙ 
в ФЕДЕРАльный зАКон РФ "ОБ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ 
ДОКУМЕНТОВ"», см. Федеральный 
затсон РФ «Об обязательном эюемпля
ре дотсументов». 

ЗАКОН РФ «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬ
ном ЭКЗЕМплЯРЕ ДОКУМЕН
ТОВ», см. Федеральный затсон РФ «Об 
обязательном эюемпляре дотсументов». 

З АЛЕМАИ Карл Германович 
[28 . 1 2 . 1 849(9. 1 . 1 850) , Ревель (Тал
лин) , - 30. 1 1 ( 1 3 . 1 2) . 1 9 1 6 , Петрог
рад] , библ. деятель, библиограф, во
стоковед- иранист, акад . Имп.  АН 
( 1890) , чл.-кор. и поч. чл. ряда иностр. 
акад. и науч. о-в. Окончил воет. отде
ление Петерб. ун-та ( 1 87 1 ) .  В 1875-
90 работал в унив. б-ке,  с 1 890 - дир. 
ин остр. отделения Б-ки АН, дир. и уч. 
хранитель Азиатского музея. Ряд под
готовленных З. мат-лов (записка о ха
рактере комплектования воет. фонда, 
докладная о последствиях пожара в 
БАН, проект схемы каталога Азиатс
кого музея и др.) сохраняют науч. -ме
тод. значение. Велики заслуги З. в 
стр-ве здания Б-ки АН. 

Соч. :  Список персидским, туредко-та
тарским и арабским рукописям Библиоте
ки Императорского С.-Петербургского 
университета// Записки восточного отде
ления Российского археографического 
обшества. СПб. ,  1 904. Т. 1 1 ;  Проект пост
ройки нового зданиядля библиотеки Имп. 
Академии наук// Труды 1 Всерос. съезд по 



библ . делу. СПб. , 1 9 1 1 ;  Материалы для 
биографического словаря действительных 
членов Императорской Академии наук. 
Пг. , 1 9 15 .  Ч. 1 .  

Лит. : Б а р т о л ь д В .  В.  Карл Германо
вич Залемаи ( 1 849- 19 16) // Записки вос
точного отделения Российского археогра
фического общества. 1 9 1 7 .  Т. 24; О л ь 
д е н б у р  г С. Ф. Карл Германович Залеман, 
28 дек. 1 849 - 30 нояб. 19 16  г.: Некролог// 
Известия / Акад. наук. Пг. , 1 9 17 ;  О н  ж е. 
Карл Германович Залемаи как библиоте
карь // Библиографические материалы, 
собранные в 1 9 1 3-19 16  rr. Пг. , 1918 .  Вып. 
2; П е р и х а н я  н А .  Г. Карл Германович 
Залемаи // Очерки по истории русского 
востоковедения. М. ,  1959. Сб. 4. 

И. М. Беляева, Г 3. Пумпян 

ЗАЛУСКИЙ (Zalusky) Юзеф Анд-

ЗАЛУСКИ Й 

жей ( 1 702-74) , польск. библиофил, Библиотека Залуских. Дворец Даниловича 

просветитель, чл. акад. наук в Берли
не, Болонье и Санкт-Петербурге. 

В 1 72 0 - 2 3  УЧИЛСЯ В ОДНОЙ И З  

духовных семинарий Франции, за
тем - в Сорбонне. В 1 722 получил 
степень бакалавра теологии, в 1 724 -
д-ра права в Ягеллонеком ун-те в 
Кракове .  

Мн.  годы собирал личную б-ку 
(в 1 732 - 1 50 тыс. тт.) .  Его привлека
ла Библиотека Ватикана, вдохновля
ли итал. традиции создания личных 
б-к, идеи Г. Нодэ, воплотившиеся в 
Королевской б-ке в Париже. Пример 
Х. Слоуна, к-рый выступил с иници
ативой создания Б-ки Брит. музея на 

Ю. А. Залуский 

оси. его личной б-ки и бьш поддер
жан англ .  парламенто м ,  побудил 
Юзефа Анджея З.  обратиться с ана
логичной просьбой к польск. сейму. 
В 1732 в работе <<Programma 1iterarium 
ad ЬiЬiiophi1os, typothetas et ЬiЬiiope
gos, tum et quosvis liberalium artium 
amatores>> он обосновал необходи
мость орг. в Варшаве публ. б-ки, со
ставления нац. библиографии ( <<Bib
liotheca Po1ona-literaria, universa1is et 
completissima>> ). Автор тр. <<Великая 
польская всеобщая библиография» 
( <<BiЬiiographia polona magna univer
salis», 10 рукоп. тт. погибли во вр. Вто
рой мировой войны) , охватывающего 
польск. лит. от зарождения письмен
ности до 1 700. Выступил с масштаб
ной программ ой издат. деятельности: 
в 1 752-56 выпустил 5-томное собр. 
совр. поэтов. 

Идея создания крупной общедос
тупной науч. б-ки универс. профиля 
в столице польск. гос-ва бьша реали
зована благодаря финансовой под
держке брата - Анджея Станислава 
3. ( 1 695- 1 758) .  Братья открьши б-ку 
для широкой публики в 1 747 во двор
це Даниловича, пожертвовав ей ещё 
250 тыс. книг и рукописей. В 1767-
73 Юзеф 3.  был сослан за участие в 
борьбе за независимость польск. гос
ва. В 1773 на основе данной б-ки по 
инициативе Юзефа 3. польский сейм 
рассматривал проект учреждения в 
Варшаве ун-та и Акад. наук. В 1 774 
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после смерти 3. б-ка стала нац. и по
лучила офиц. назв. Б-ка Речи Поело
литой им. 3алуских (BiЬiioteka Rzec
zypospolitej Zaluskich zwana) . В 1 794 
бьша закрыта, а фонды перевезены в 
Петербург и включены в Имп. Публ. 
б-ку. В сов. время частично возвраще
ны в Нац. б-ку Польши. 

Лит. :  В о л о д и н  Б. Ф. Европейский 
феномен Библиотеки Залуских 11 Петерб. 
библ. шк. 1997. N2 3; Гл о в а ц к а я  Е. И. 
Юзеф Анджей Залуский 11 Библиотеко
ведение и библиогр . за рубежом. 1 974. 
Вып. 48; B a п k o w s k i  Р .  B iЬlioteka 
Publiczna Zaluskich i jej tworcy. Warszawa, 
1 9 5 9 ;  К u р s с В .  Biblioteka Zaluskich 
( 1 747- 1 794) // 50 lat BiЬlioteki Narodowej 
Warszawa, 1 928- 1 978 .  Warszawa, 1 984; 
Z а r z е Ь s k i Т.  Biblioteka Rzeczypos
politej Zaluskich zwana (Faktyz dziejow) // 
Rocznik Biblioteki Narodowej , 2 7 - 2 8 :  
199 1 - 1 992. Warszawa, 1 994. 

Б. Ф. Володин 

ЗАмБИИ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА (U niversity of ZamЬia 
Library) , Лусака, оси. в 1966, статус 
нац. получила в 1 967, подчинена ун
ту, финансируется прав-вом. 

Отделы: оси. фонда; периодики; 
спец. кол. (<<Африкана>> ,  карты, АВМ, 
архивы, микрокопии) ; правит. док. 
Фонд - св. 320 тыс. экз. ,  в т. ч.  кол. 
правит. изданий стран Воет. Африки, 
<<Замбиана» (включая записи памят
ников устной истории и арх. мат-лы), 
·«Ливингстониана», мат-лы о бывших 



портуr. терр. Юж. и Центр. Африки, 
Симонсовекое собр. по афр. праву и 
тр. ун-ТОВ, 2,2 ТЫС. ГОДОВЫХ КОМIШеК
ТОВ период. изданий, б. 1 тыс. дис. ,  св. 
750 карт, 1 10 тыс. микроформ, 5 ,5  тыс. 
звукозаписей. Из иностр. лит. б-ка со
бирает лишь необходимую для студен
тов старших курсов, офиц. издания 
ООН и её агентств. Обслуживает в чит. 
залах и на абонементе студентов, пре
подавателей, служатих ун-та; др. ка
тегории - лишь с разрешения дир. 

Участвует в МБА и ММБА, пред
ставляет страну в междунар. opr. 

Функции нац. книгохранилища 
выполняет также б-ка Нац. архива 
(National Archives of Zambla, Луса
ка) , оси. в 1 93 5 ,  когда был открыт 
архив Зимбабве , к-рый с 1 946 стал 
обслуживать также Малави и Зам
бию. Развивалась как реф. и науч. 
центр. Акт о создании Нац. архива 
Замбии был принят в 1 969.  По За
кону об обяз. экз . ( 1 965) все типог
рафии и издающие орг. страны обя
заны посылать в архив 2 экз .  каждо
го издания . В б - ке - ок.  1 7  тыс . 
книг, 360 иностр. и отеч. период. из
даний и б .  20 тыс. арх. док. исследо
вателей, миссионеров, администра
торов и полит. деятелей ; наиболее 
важные из них - док. и дневники 
президента К. Д.  Каунды.  Б-ка под
готавливает и с 1 970 ежегод. издаёт 
« Нац. библиографию Замбии>> .  

Лит.:  Wor1d Encyc1opedia of Library and 
1nformation Services. 3"' ed. Chicago, 1993; 
WеЬ-сайт университетской библиотеки 

Замбии - http://www.unza.zm/library/ 

Н. Ф. Корноушенко 

ЗАОЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ (ЗА), 
форма нестационарного библиотечного 
обслуживания, доставка лит. по почте 
на дом или по месту работы. Удобен 
для читателей, живущих далеко от 
стационарных б-к и нуждающихся в 
мат-лах, к-рые есть только в крупных 
б-ках. 

ЗА ирактиковалея отдельными 
б-ками ещё в сер. 19 в. Так, «Положе
ние о порядке пользования библио
текою Императорской Академии 
наук» ( 1 848) предусматривало воз
можность пересылки книг по почте 
иногородним учёным на определён-

«ЗАУР,. 

ный срок (не св. 6 мес. )  по их просьбе 
или по письменным ходатайствам 
высш. учеб. заведений. В 1 860-x rr. по
сьшку книг в уезды ирактиковала Вят
ская частная IШатная б-ка А. А. Кра
совского, а затем Вятская публ. б-ка, 
в 1 880-90 - Орловская гор .  публ. 
б-ка Вятской губ. 

В 1 930 ЗА ввели Украинская гос.  
мед. б-ка в Харькове и б-ка Украинс
кой метеорол. и гидрогеол. службы в 
Киеве. С 1937 сел. учителям бьшо пре
доставлено право получать нужные им 
книги непосредственно из обл. б-ки 
(при отсутствии их в район. ) .  В даль
нейшем ЗА стал применяться во мн. 
б-ках. Науч. мед. б-ки посьшали спец. 
лит. врачам, работающим в район. цен
трах и в сел. местности. Б-ки заоч. ву
зов и техникумов, а также вузов, име
ющих заоч. отделения, высьтают уч
ся учебники и учеб . пособия. ЗА 
применяется также в обл. б-ках, обес
печивающих специалистов необ
ходимой им лит. , в ж.-д. б-ках и нек
рых др. В 70-е rr. ЗА резко сократился 
вследствие укреiШения местных б-к, 
развития МБА. Однако для слепых и 
слабовидящих, живущих в небольтих 
нас. пунктах, где нет соотв. спец. б-к 
или их подразделений, ЗА приобрёл 
исключительное значение. Незрячим 
читателям рельефно-точечные и «ГО
ворящие» книги пересьшаются по по
чте бесплатно (прейскурант N2 125 «Та
рифы на услуги связи» ,  утв . М-вом 
связи РФ 8 июня 1 992). 

Ограничения в высылке лит. по ЗА 
сходны с практикой МБА: не высы
лаются редкие книги, справ. издания, 
учебники для ер. и высш. школы (это 
не распространяется на читателей 
б-к учеб. заведений) , жури. текущего 
года, карты, атласы. Худож. лит. вы
сылается только для использ. в науч. 
целях. В б-кахдля слепых по ЗА прак
тически высылается вся лит. , имею
щаяся в изд. спец. форматов (за ис
ключением раритетов) . За рубежом 
ЗА имеет б. широкое распростране
ние, чем в нашей стране. 

А. Е. Шапошников 

ЗАПР ОС П ОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
б и б л и о т е к и, выраженное в уст
ной или письменной форме желание 

<W( 385 � 

пользователя получить библиотечную 
yCilyгy: получение оригинала док. или 
его копии, совета в выборе лит. ,  биб
лиогр. или фактогр. справки; участие 
в к. -л. мероприятии и др. 

По содержанию потребностей (ин

тересов) , выраженных в запросе, воз
можна их темат. классификация. 

З. п. группируются также по целям: 
науч . ,  пед . ,  учеб. деятельность, хобби 
и др. Различают запросы индивиду
альные и коллективные. Разной ме
тодики требует выполнение запросов 
разовых (не имеют продолжения) и 
постоянных (на длительное обслужи
вание коллектива или лица по одной 
тематике) .  

Выделяются З.  п. устные, письмен
ные, машиночитаемые. 

Типичными технол. операциями 
при выполнении запроса являются: 
уточнение запроса, поискданных или 
док. , отбор, систематизация данных, 
оформление, предоставление услуги 
пользователю. 

Положительный результат выпал
нения З .  п .  - одобренная им библ. ус
луга, отрицательный - отказ пользо
вателю библиотеки. 

Лит. :  Д в о р  к и н а М. Я. Библиотеч
ное обслуживание как система: Учеб. по
собие. М. ,  1992; О н а  ж е. Библиотечное 

обслуживание: Теорет. аспект. М. ,  1993. 

М Я. Дворкина 

«Зli�» («Sаur»), нем. изд-во, ведёт 
свою историю с 1948, когда инженер 
К. О. Заур создал в Мюнхене инж. 
бюро по opr. пр-ва и офисов, в 1 949 
заключил контракт с упр. краеведения 
в г. Ландсхуг (Ниж. Бавария) на поиск 
лит. по технике и экономике. 

В наст. вр. «З.» - одно из ведущих 
изд-в по информации и док-тации, 
возглавляет его К. Г. Заур. Входит в 
состав гр. «Reed Elsevier». Издаёт ок. 
1 , 9 тыс . назв . книг, жури. , микро
форм, публ. на CD-ROM и БД on-line 
на нем . ,  англ. , фр. ,  араб. , кит. и итал. 
яз. Его программа ориентирована на 
справ. и библиогр. издания для б-к и 
предприятий книж. торговли, библ. 
каталоги, биогр. справочники, а так
же источники и справочники по иск
ву, истории, политике, естествозна
нию и технике. Крупнейшие справоч-



ники изд-ва:  <<Das Allgemeine 
Kiinstler1exikon>> (<<Всеобщая энцикло
педия иск-в», ок. 500 тыс. статей), «Die 

Deutsche Bibliographische Enzyklopadie>> 

( <<Нем.  библиогр. энциклопедия» ,  
60 тыс.) ,  «Das Amerikanische Biogra

phische Archiv>> ( <<Амер. биогр. архив», 
почти 2 тыс. микрофиш). <<3 . >> выпус
кает также ген.  каталог Библиотеки 
Конгресса США (св. 26 млн.  карточек) 
в виде микрофильмов. 

Продукция изд-ва занимает центр. 
место в б-ках, ун-тах и книж. магази
нах. На междунар. уровне изв. гл. обр. 
публ. по истории <<Библиогр. справоч

ника немецкояз. эмиграции после 
1 993  Г.>> ,  дневников Геббельса, науч. 
публ. об эпохе национал-социализма. 

WеЬ-сайт изд - ва <<Заур» - http :/  / 

www.saur.de/ 

Н. А. Самойлова 

ЗАХАРОВ Александр Григорьевич 

(р. 20.2. 1 92 1 ,  Москва) , библ. деятель, 
заел . работник культуры РСФСР 

( 198 1 ) ,  канд. техн. наук. 
Окончил 1 -е Моек. артиллерийс

кое уч-ще ( 1 940) , Артиллерийскую 
акад. им. Ф. Э. Дзержинского. Участ
ник Вел. Отеч. войны. С 1 950 по 1971  
работал на разл. командных и штаб

ных должностях в Ген .  штабе Сов. 
Армии и войсковых частях, руково
дил космодромом Байконур. 

В 1973-2004 - дир. БЕН РАН. Под 
рук. 3. б-ка стала мощным информ. 
библ.  центром п о  естеств. наукам в 
системе РАН, лионером разработки и 
внедрения автоматизации в информ.
библ. процессы. Действуют уникаль
ные информ. технологии по обслужи
ванию учёных. 3. является науч. рук. 
и отв. исполнителем ряда НИР по 
проблемам автоматизации и совер

шенствования Информ. -библ. дея
тельности ЦБС БЕН РАН .  Автор 200 
науч. тр. 3. - поч . академик Акад. 
космонавтики. 

Награждён 10 орденами и 12 меда
лями. 

Соч. :  Информационно-библиотечное 
обеспечение фундаментальных исследова
ний в области естественных наук: состоя
ние и перспектины 11 Интенсификация 
информационно-библиотечноrо обеспе
чения фундаментальных научных исследо
ваний на современном этапе: Сб. ст. М. ,  

ЗАХАРОВ 

1988;  Библиотечная система РАН: в чём 
причина её стабильности 11 Информ. ре
сурсы России. 1996. NQ 3; Информацион
но-библиотечное обеспечение фундамен
тальных научных исследований: Моногра
фия. Пущино, 1996 (в соавт.) ;  Управление 
научными библиотеками как системой (на 
примере ЦБС БЕН РАН) :  (К 30-летию 
Библиотеки по естественным наукам 
РАН) // Науч. и техн. б-ки. 2003. N2 7.  

Лит. :  А л  е к с е е в Н. Г. Ветеран вой
ны - ветеран культурь1: К 75-летиюдирек
тора БЕН РАН А. Г. Захарова / 1 Библио
тека. 1 996. NQ 5; В ы с о ц к а я  З. Г. Алек
сандру Григорьевичу Захарову - 7 5 лет 11 
Науч. и техн. б-ки. 1 996. NQ 5; К юбилею 
А. Г. Захарова // Там же. 200 1 .  N2 2; Л а 
с у н е к и й  О. Г. Самородок: (А. Г. Заха
ров - исследователь-библиограф) 11 Сов. 
библиогр. 1992. N2 3,  4. 

Н. Д. Шелаева 

ЗАЩНТА ДАННЫХ, з а щ и т  а 
а в т о м а т и з и р о в а н н ы х  с и е 
т е м,  совокупность орг. , програм. и 
те хн. методов и средств предотвраще

ния несанкционированного доступа, 
чтения, копирования или разруше
ния информации в компьютерах, АС 
и вычислит. сетях. Различают систе
мы защиты больших компьютеров, 
мини-компьютеров, локальных вы

числит. сетей, серверов, рабочих стан

ций, отдельных переанальных компь

ютеров, телекоммуникац. сетей и т. д. 

Способы 3.  д . :  упр. доступом с по
мощью орг. мер, делающих невоз
можным физ. проникновение неавто
ризованных пользователей в систему; 
аппаратная защита, в т. ч. установка 
схемных замков, закрытие клавиату
ры,  экрана дисплея , дисководов и 
т. п . ;  упр. логич. доступом на осн. 
орг. и др. мер, предотврашающих до
ступ к информ. ресурсам и приклад
ным программам; использ. паролей 
(passwords) - наиболее общий метод 
упр.  доступом ; дифференциация 
пользователей по задачам, к к-рым им 
предоставляется доступ ; защита от 
компьютерных вирусов и логич. вре
менных «вирусных бомб>> ,  архивация 
програм. продуктов и данных, их вос
становление после сбоев или отказов 
системы (см. Архивация машиночита
емых данных). 

В автоматизированных информаци
онно-библиотечных системах также 
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должны применяться перечисленные 
способы 3. д. Для каждой категории 
пользователей АИБС (менеджер си
стемы, администратор, комплектатор 
фонда, каталогизатор, сотрудник ка
федры вьщачи, читатель и т. д.) долж
ны быть разработаны правила досту
па к файлам и процессам, установ
лен пароль доступа к данным , 
программам, процессам. Например, 
каталогизатор или систематизатор 
должны иметь возможность изменить 
библиогр. запись, но они не получат 
доступа к записям о читателях или к 
параметрам системы. Читатель будет 
иметь доступ только к поиску и чте
нию библиогр. записей ЭК, оформле
нию своего заказа и т. д. 

Можно сделать недоступными для 

изменения гр. файлов или отдельные 
файлы, пометив их как файлы <<Толь
ко для чтения». Чтобы исключить до
ступ к конфиденциальной информа
ции, используюттакже защиту данных 

методом их шифрования (кодирова
ния), т. е. криптогр. зашиту. 

В б-ках большинство БД постоян

но пополняются и предназначены для 

длительного хранения (напр . ,  ЭК) .  

Поэтому особое значение имеют ме

тоды резервного копирования дан

ных, защита от неполадок в электро

сети и компьютерных вирусов. Хоро

шо известен метод копирования 

данных во внешней памяти, когда на 

доп. носитель постоянно копируют

ся только файлы, созданные позднее 

опред. срока. Копирование на диске

ты годится лишьдля небольших объё

мов данных, а в большинстве случаев 

следует использовать накопитель на 

магнитной ленте - стример. Если 

данные представляют очень большую 

ценность, можно копировать на на

копитель типа WORM (Write-Once

Many - однокр. запись, многокр. чте

ние) - устройство, к-рое записывает 

информацию путём прожигания от

верстий на пластиковом диске с по

мощью лазера. 
Для зашиты от сбоя в электросети 

используются источники бесперебой
ного питания файл-серверов - UPS 
( UninterruptaЬle Power System) , 
к-рые обеспечивают работоспособ
ность сервера в течение десяти минут 



и сообщают сетевой операционной 

системе о необходимости спасти дан

ные. Крупные б-ки приобретают соб

ственные дизельные электростанции, 

чтобы поддерживать автоматизир . 

технол. процессы при отключении 

централиз. энергоснабжения. 

Для борьбы с компьютерными ви

русами создаются антивирус ные 

про граммы, используются орг. мето

ды 3. д. Копирование (резервирова

ние) состояний системы, в т. ч. баз 

данных, защита от вирусов и т. д. по

ручаются администрации системы, 

подсистемы, администратору БД. 

См. также: Информационная безо

пасность. 
Лит. :  К а л ё н о в Н. Как сберечь ин

формацию // С компьютером на «ТЫ». М.,  

1 998. Вып. 1 .  
О.  А.  Лаврёнова 

ЗВУКОЗАnИСЕЙ ФОНД, специ
ализир. фонд док. , содержащих зву
ковую информацию (граммофонные 
пластинки, магнитофонные ленты, 
аудиокассеты, CD и др.) .  Оrеч. 3. ф. 
стали организовьmаться б-ками разно
го уровня с 1960-х гг. Иногда 3. ф. яв
ляются частью медиатеки, нотно-муз. 
или отдела лит. по иск-ву. В них со
бираются записи выдающихся кол
лективов и исполнителей классичес
кой, народной и эстрадной отеч. и за
руб. музыки, муз . -лит. композиции, 
драм. произв. , док-тальные заnиси 
обществ.-полит. характера, звукоза
писи учеб. характера, звукозаnиси для 
детей, звуковые жури. 

3. ф. организуется и поnолняется 
на осн. обяз. экз. (с 2004 - РГБ, РНБ) 
и (или) профиля его комплектования 
(путём покупки, обмена, получения 
коnий звукозаписей).  Как правило, 
один экз. сохраняется в кач-ве арх. , с 
к-рого делается цифровая копия для 
повседневного использ. 

3. ф. универс. характера обычно 
имеют определённое соотнощение 
частей фонда: муз. произв. составля
ют 60-65% , лит. - ок. 20% , док-таль
ные - 10%. 

Звукозаписи подвергаются инди
видуальному и суммарному учёту. 
Единицей учёта грампластинок и CD 
является диск, магнитофонных фо-

ЗДОБНОВ 

нограмм - кассета, бобина. На 3.  ф. 

составляются алф. и сист. каталоги. 

Наиболее удобная для 3. ф. расста

новка - форматно-nорядковая, что 

способствует лучщей сохранности 

3. ф. и экономии площади хранили

ща. Хранение звукозаписей предпо

лагает оптимальный температурный 

(ок. + 1 5  °С) и влажностный (50%) ре

жим. Звуковые носители рекоменду

ется хранить в вертикальном положе

нии в специальных конвертах или 

футлярах в закрытых деревянных 

щкафах. 
Обслуживание 3. ф. осуществляет

ся в сnец. чит. залах с оборудованны
ми для прослущивания местами. 

Лит.:  Звукозаписи в библиотеках стра
ны: Метод. рек. М. ,  1 990. 

А. А. Семенюк, О. Е. Шлёнова 

ЗДОБНОВ Николай Васильевич 
[9(2 1 ) . 1 0 . 1 888 ,  Шадринск Пермекай 
губ . , - 15 . 5 . 1 942] , библиограф, кра
евед, книговед. Окончил обществ . 
ист. отделение Нар. ун-та А .  Л .  Ша
нявского ( 1 9 1 5) .  Работал сотрудни
ком Шадринской газеты « ИсетЬ» , 
ряда уральских, моек. и петерб. из
даний, ред. отделов библиографии и 
истории в жури. «Северная Азия>> 
(nозже - «Советская Азия»).  После 
окт. 1 9 1 7  был чл. ЦБК и пред. его 

Н. В. Здобнов 

� 387 � 

библиогр. комиссии в Москве; со
трудником Гос. центр. книж. палаты; 
читал лекции на библиогр. курсах 
при КП. С 1 9 1 9 - сотрудник биб
лиогр. бюро Ин-та исслед. Сибири, 
зав. библиогр. бюро Томского ун-та; 
в 1 922-32 работал в Госиздате и Кии
гоцентре (Москва) . 

Круг проф. интересов 3. - книго

торг. библиография , история рус . 

библиографии, теория и методика 

краевой библиографии, библиогра

фия Урала, Сибири и Дальнего Вос

тока. Активно участвовал в орг. и 

проведении I и II Всерос. библиогр. 

съездов ( 1 924, 1 926) . Бьш чл. совета 
Рус. библ. о-ва, президиума о-ва изу
чения Урала,  Сибири и Дальнего Во
стока (в 1 924-33  - рук. библиогр. 
секции). 

В 1941 репрессирован, умер в зак
лючении. Реабилитирован посмерт
но. 

Соч.:  История русской библиографии 
до начала ХХ века.  М . ,  1 944- 1 94 7 .  
Ч. 1 -2;  2 - е  изд . ,  1 95 1 ;  3 - е  изд . ,  1955 ;  Из
бранное: Труды по библиографаведению 
и книговедению.  М . ,  1 9 8 0 ;  Письма 
Н.  В .  Здобнова к А. Г. Фомину ( 1 926-
1938 гг. ) // Историко-библиографичес
кие исследования: Сб. науч . тр . СПб . ,  
1 992. Вып. 2 .  

Лит. :  А л  е к с а н д р о в  А. 1 00 лет со 
дня рождения Н. В.  Здобнова 11 Памятные 

книжные даты, 1 988.  М. ,  1988;  Б е с п  а 

л о в а Э. К. Интересная Здобновиана // 
Мир библиогр. 1 999. NQ 4; Б о к а н Н.  В .  

Материалы Н. В.  Здобнова в фондах БАН 1 
Архив Н. В. Здобнова в фондах БАН 11 
Мир библиогр. 1 999. NQ 6; Классики биб
лиографии: Мысли по сути // Мир биб
лиогр. 200 1 .  NQ 4; К о г а н Е. И. [ 1 00-ле
тие Н. В. Здобнова] // Сов. библиоrр. 1989. 
NQ 3; К о  г а н Е. И., Щ е р б а  Н. Н.  Тео
ретик, практик, пропагандист 11 Там же. 

1 98 1 .  NQ 3; К у р м а е в  М. В. Н. В. Здоб
нов и организация Книжной палаты в Са
маре // Библиография. 2004. NQ 5; М а ш 
к о в  а М. В.  Н.  В .  Здобнов ( 1 888- 1 942): 

Очерк жизни и деятельности. М., 1 959;  
Н и к о л а е в  В .  А. Н.  В .  Здобнов. Биб
лиография и краеведение:  Сб. ст. М . ,  
1 9 6 3 ;  Николай Васильевич Здобнов 
( 1 888- 1 942):  Биобиблиогр . указ. Шад
ринск, 1999; П р и ш л е ц о в  С.  Библио
графическая хроника г. Томска // Книга 
и революция. 1 923 .  NQ 1 1/ 12 ;  П у х  н а 
ч ё в Ю. Лоцман книжных морей // На
ука и жизнь. 1 989. NQ 2. 

Е. И. Коган 



З:ЕлЬЦЛЕ Бернгард Рудольфович 

[ 1 6 ( 2 8 ) . 1 1 . 1 8 9 7 ,  С . - Петербург, -
2 8 . 1 0 . 1 942 ,  с .  Шурма Уржумского 
р-на Кировекой обл.] , библ. деятель, 
специалист в обл. каталогизации, пе-
дагог. 

Окончил гимназию при рнмско
католич. церкви Св.  Екатерины в 
С.-Петербурге, Петроrр. ун-т (2 кур
са ист. -филол . фак. в 1 9 1 5-20) и 
Высш. курсы библ-ведения при ГПБ 
( 1925-27). 

Был воен. б-рем ( 1 920-23) ,  зав. 

б-кой Комвуза нац. меньшинств За
пада ( 1 923-3 1 ) .  С 1 928 - в  ГПБ ,  в 

1 940 зам. дир. по науч. работе. 
Под рук. З. в ГПБ была проведена 

работа по реорг. системы каталогов, 
начато создание ген. алф. каталога и 
двух предм. (на рус. и иностр. яз. ) ,  
подготовлены инструкции п о  группо
вой обработке лит. , описанию пери
од. изданий, орг. предм. каталога и др. 
При участии З .  разработаны осн.  

принципы построения каталога б-ки 
Вольтера. Сост. под его рук. <<Инст
рукция по описанию период. изда
ний» стала основой 2-й ч. «Единых 
правил описания произв. печати». 

З.  занимался вопросами библ. ар
хитектуры. Выступал по этой теме на 
Всесоюз. совещании по теорет. воп

росам ( 1936) .  

Б .  Р. ЗельЦ!lе 

ЗЕЛЬЦЛЕ 

Бьш пред. каталогизац. комиссии 
Ассоциации науч. б-к Ленинграда, 
пред. науч. совещания Ленинrр. библ. 
секции науч. работников при ГПБ, чл. 

Межведомств. комиссии по созданию 
гос. инструкции по описанию произв. 
печати. 

В апр. 1942 З. как немцу бьшо пред
ложено покинуть Ленинrрад. С мая 
по окт. 1 942 он - дир. район. дома 
культуры с. Шурма Уржумского р-на 
Кировекой обл. Трагически погиб. 

Соч.: Предметный каталог: Стенограм
мы лекций, читанных на курсах библиоте
карей технических библиотек в 1934- 1935 
rr. Л. ,  1 937; Систематический каталог (не
которые вопросы его организации) 11 Крае. 
библиотекарь. 1937. N2 9; Каталог Публич
ной Библиотеки // Там же. 1 938 .  N2 1 2 ;  
Предметный каталог. Краткое руководство 
по его составлению. М. ,  1 940; Обзор стро
ительства библиотечных зданий в СССР и 
за рубежом 11 Пащенко Ф. Н. Архитектура 
и строителъство библиотечных зданий. М. ,  
1 94 1 ;  Основные вопросы построения сис
тематического каталога советской библио
теки 1/ Систематический каталог: Во пр. те
ории и практики. М. ,  198 1 .  

Лит. : Ф  и р с о в Г .  Г. Бернгард Рудоль
фович Зельцле ( 1 897- 1 942) // Науч. и 
техн. б-ки СССР. 1977. N2 12 .  

В. П. Суворова 

ЗЕМСКИЕ БИБЛИОТЕКИ, со

зданные земскими управами в России 

обществ. публ. б-ки в городах и нар. 

б-ки и читальни в сел.  местности. 
<< Положение о губернских и уезд

ных земствах» ( 1 864) разрешало зем
ским управам содержать на свои сред
ства школы, б-ки,  читальни.  Земства 
вначале бьши введены в 34 губ. из 80 
имевшихся в России, в 1 9 1 4  образо
ваны в 43 губ. Земское самоупр. не 
было введено в Сибири, Ср. Азии,  на 
Кавказе, в Прибалтике и др. зап. губ. 

России. 
К 1 875 бьшо открыто 10  тыс. земс

ких школ , при к-рых стали устраи
ваться небольшие ( 1 50-300 экз.) уче
нич . б-ки для внеклас. чтения уч-ся. 
Вятское, Моек., Тамбовское, Уфимс
кое , Харьковское и др. земства стали 
открывать б-ки при всех земских 
школах. В Моек. губ. земстве число 
шк. б-к с 1 882/83 по 1 890/9 1 уч. rr. вы
росло со 1 29 до 336, а в 1895/96 уч. г. до 
522. По данным Е. Н. Медынскоrо, 

в 1896 земства открьши 2 1 19 шк. б-к, 
в к-рых имелось 6 млн. книг, в ер. на 
одну б-ку приходилось 300 книг. При 
земских школах открывались также 
учит. б-ки. 

С 70-х rr. земские управы стали вы
делять средства на содержание гор. об
ществ. публ. б-к и на открытие при зем
ских управах, стат. комитетах б-к для 

обслуживания педагогов, врачей и др. 
земских служащих. Самые крупные ас
сигнования губ. и уезд. земства ВЫде
ляли на содержание сел . нар .  
б-к и читален. В нач. 20  в .  на  их бюдже
те находилось 80-90% всех имевших
ся в России нар. б-к. К 1917 земства от
крьши б. 20 тыс. нар. б-к и читален. 

В 1 9 1 4  во мн. земствах, особенно 
Владимирской, Моек. , Олонецкой, 
Уфимской, Ярославской губ . ,  были 
развёрнуты уезд. библ. сети сел. стаци
онар. и передвижных б-к, в нек-рых 
нас. пунктах стали открываться избы
читальни. Оси. принцилами орг. библ. 
сетей являлись: общедоступность 

б-к, активное участие в их деятель

ности местного населения, обществ. 

просвет. орг., принцип районирования 

(уезд разбивалея на внешк. р-ны, со

стоящие из неск. волостей, в центре 

р-на учреждалась район. б-ка) . Она 

оказывала метод. помощь стационар. 

и передвижным б-кам земских школ 

и уч-щ. 
Большое внимание З.  б. уделялось 

на общеземских съездах, совещаниях 

по нар. образованию и на спец. сове

щаниях земств по библ. делу. Обще

земский съезд по нар.  образованию 

( 1 9 1 1 )  утвердил проект планомерной 

орг. земской библ. сети на оси. обра

зования шк.-внешк. или библ. р-нов. 

Орг. З .  б. обсуждалась на I Всерос. 

съезде по библ. делу. 

В целях планомерной орг. сети 

б-к, читален, клубов и др. культ. -про

свет. учреждений земства вводили 

должность зав. внешк. образованием 

губернии и уезда,  организовывали 

внешк. отделы с библ. секциями. Гл. 

задачами библ. секций являлись: раз

работка планов библ. сети в уезде, орг. 

комплектования нар. б-к, оказание 

метод. помощи в классификации и 

каталогизации фондов, подготовка и 

издание рек. (типовых) каталогов нар. 



б-к, работа с библ. кадрами. Подго

товка и переподготовка б-рей осуще

ствлялись на специально организуе

мых земствами внешк. или библ. 

курсах (Уфимское, Тверское, Кост

ромское, Нижегородское) , на библ. 

курсах при Нар. ун-те Л. А. Шаниве

кого в Москве. 
Земства наладили статистику 

библ . дела,  данные о числе б-к ,  

кол-ве книг, читателей, книговыдач 

и др. включались в публиковавшие

ел ежегод. отчёты о нар. образовании 

в уезд .  или губ . земств е .  Моек. , 

Уфимское, Харьковское, Ярославс

кое и ряд др. земств издавали спец. 

стат. сб. «Народные библиотеки и 

читальни . . .  губернии в . . .  r.» .  
Земская библ. деятельность конт

ролировалась прав-вом, к-рое уста
навливало для нар. б-к особые прави
ла, вводило запрет. и ограничит. ка
талоги (министерские каталоги, алф. 
списки книг, запрещённых для об
ществ. публ. б-к) .  Земствадобивались 
расширения своих прав и демократи
зации библ. дела, за передачу всех 
публ. обществ. и нар. б-к под рук. губ. 
и земских управ. 

Февр. рев-ция 1 9 1 7  привела к рас
пространению земского самоупр. на 
всю Россию. Уезд. и губ. земства зап
ланировали на 1 9 1 8  большие средства 
на развитие библ. сети, однако эти 
планы не были осуществлены ввиду 
ликвидации земского самоупр. после 
Окт. рев-ции 1 9 1 7 .  

Лит. :  Бесnлатные библиотеки Ярос
лавской rубернии в 19 1 3 г. Ярославль, 1915 ;  
Библиотеки народные и центральные 
Уфимского губернского земства, 1 9 14 .  
Уфа, 1 9 1 5 ; М е д ы н е к и й  Е. Н .  Вне

школьное образование, его значение, орrа

низация и техника. 5-е изд. , доп. М. ,  19 19 ;  
О н ж е. Революция и внешкольное обра
зование. М. ,  1 9 1 7; О н ж е. Энциклоnедия 
внешкольного образования. М . ,  1 925 .  
Т .  1 -2; Народные библиотеки Московс

кой rубернии. М. ,  1 906; Народные библио
теки Харьковской rубернии за 19 13  г. Харь
ков, 19 16 ;  Обзор состояния внешкольно

го образования в Олонецкой губернии в 
1 9 1 3  г. Петрозаводск, 19 14; Съезды по на
родному образованию. Пг. , 1 9 1 5 ;  Труды 
Первого Всероссийского съезда по биб
лиотечному делу, 1-7 июля 1 9 l l  г. СПб. ,  
1 9 1 2. 

К. И. Абрамов 

З�РНОВА 

ЗЕМСК6В Андрей  Ильич (р .  
2. 1 . 1 939, Сходня Химкипекого р-на 
Моек. обл.) ,  библ. деятель, канд. физ.
мат. наук, акад . МАИ ( 1 993).  Окончил 
Моек. физ. -техн. ин-т ( 1 962). В 1 965-
8 1 - науч. сотрудник Ин-та атомной 
энергетики им. Курчатова, в 1 98 1 -
90 - в Хорошевеком Р К  КПСС и ЦК 
КПСС. В 1 990-2006 - дир. ГПНТБ 
России, гл. ред. сб. «Науч. и техн. 
б-ки». Доценткафедры информ. техно
логий и электрон. б-к МГУКИ (2001) .  

Круг науч. интересов: электрон. 

публ. ,  стр-во библ. зданий. Автор б. 

60 публ. по физике плазмы и элект

рофиз. системам, библ. делу, информ. 

технологиям, выступал с докл. на Ген. 

и др. конф. ИФЛА, на Междунар. 
конф. «Крым» ( 1 994-200 1 ) ,  между
нар. семинарах в США и др. Являет
ся Президен!ом Международной ассо

циации научных и научно-технических 

библиотек. Чл. ми. нац. и междунар. 
орг. , ассоциаций, о-в, в т. ч. Комите
та ИФЛА по свободе доступа к 
информации и свободе слова, IATUL 
(Междунар. ассоциация б-к техн. ун
тов) ,  Наблюдат. совета Междунар. 
библ . -информ. и аналит. центра, 
Ядерного о-ва. 

Наrраждён орденом «Знак Почёта» 
( 1976), орденом Дружбы ( 1 999). 

Соч.: ДосТУП к электронным ресурсам 
от Бонна до Владивостока 11 Науч. и техн. 
б-ки. 2000. N2 7; Деятельность ГПНТБ 
России в 1991 -2000 rr. : Персnектины на
учно-технических библиотек на следу
ющее десятилетие // Там же. 200 1 .  N2 10 ;  
Социальное воздействие использования 
информационных технологий в России 11 
Там же. 200 1 .  N2 8; Электронные библио
теки: Учеб. пособие для студентов ун-тов 
и вузов культуры и искусств. М . ,  200 1 ;  
Электронные библиотеки как элемент 
информационного общества /1 Там же. 
2002 . .N.! 6.  

Лит. :  К юбилею А. И.  Земскова 1/ 
Науч. и техн. б-ки. 1 999 . .N.! 1 .  

Н. П. 
Павлова 

З.ЕРНОВА Антонина Сергеевна 
[7( 1 9) .5 . 1 883 ,  Тула, - 24.4. 1 964, Мос
ква] , историк книги, книговед, биб
лиограф. Окончила Моек. курсы Ге
рье (Высш. жен. ) ;  слушала лекции в 
Моек. ун-те, сдала экстерном экзаме
ны и получила диплом Моек. ун-та по 
специальности «История». С 1 923 -
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в б-ке Румянцевекого музея. Один из 

организаторов отдела редких книг 

в ГБЛ и его раздела старопеч. кни

ги. Сформировала, каталогизирова

ла и описала кол. старопеч. изданий. 

В годы Вел. Отеч. войны занималась 

проблемами эвакуации и реэвакуа

ции фондов. После выхода на пенсию 

в 1958 продолжала проводить консуль

тации, участвовала в работе уч. сове

та ГБЛ. 
3. способствовала зарождению но

вой отрасли книговедения, заложив 

фундамент науч. исслед. старопеч. 

кирилловской книги. Она разработа

ла и применила на практике методи

ку их библиографирования. Ею опи

саны издания (рус . ,  укр . ,  белорус . ) ,  
хранящиеся как в Москве, так и за 
рубежом. Архив 3.  хранится в науч. 
исслед. отд. рукописей РГБ. 

Соч. :  Старопечатные книги как исто
рические nамятники русской культуры 1/ 
ВосемЬдесят лет на службе науки и куль
туры нашей Родины. М . ,  1 943 ;  Начало 
книгопечатания в Москве и на Украине. 
М. ,  1 947; Орнаментика книг московской 
печати, XVI-XVII вв. :  Альбом. М. ,  1 952; 
Книги кирилловской печати, изданные в 
Москве в XVI-XVII веках: Сводный ка
талог. М. ,  1958;  Книги кирилловской пе
чати, храняшиеся в заграничных библио
теках и неизвестные в русской библио
графии // Труды / Гос. б-ка СССР им. 
В.  И. Ленина. М., 1958. Т. 2;  Обзор выс
тавки книг кирилловской печати, посвя
щённой 375-летию со дня смерти Ивана 
Фёдорова // Там же. М. ,  1 959. Т. 3; Ме
тодика описания староnечатных книг ки
рилловской печати 1/ Там же. Т. 4; Свод
ный каталог русской книги кирилловс
кой nечати XVIII в. М. ,  1 968 (в соавт.) .  

Лит. :  Антонина Сергеевна Зёрнова: 
1 00 лет со дня рождения // Памятные 
книжные даты , 1 98 1 .  М . ,  1 9 8 1 ;  Г о 
л е н ч е н к о Г. А С. Зёрнова ( 1 883-
1 964) // В мире книг. 1 965.  N2 1 0; К а м е 
н е в а Т. Н.  Антонина Сергеевна Зёр
нова 1/ Фёдоровские чтения , 1 9 7 4 .  
М . ,  1 9 7 6 ;  С и д о р о в  А .  А.  Памяти 
А. С. Зёрновой ( 1 8 8 3 - 1 964) // Книга: 
Исслед. и материалы. 1 965 .  Сб. 10; Ч е р 
в я к о в А. Д .  Архив А. С .  Зёрновой и 
nроблемы истории книговедения и биб
лиографии в Государственной библиоте
ке СССР им.  В .  И. Ленина 11 Тезисы 
докладов и сообщений конференции по 
итогам научно-исследовательской работы 
Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина за 1987 г. 
(22 anp. 1988  г . ) .  М . ,  1988 .  

А.  В. Теплицкоя 



ЗЙЛЬБЕРМИНЦЛюдмила Вени
аминовна ( 1 909-72 ) ,  библиограф, 

библиографовед, специалист в обл.  

изучения док-тных потоков. 
П осле окончания Л ГУ ( 1 93 9 )  

поступила в аспирантуру Г П Б  им. 
М .  Е.  Салтыкова-Щедрина, где ра
ботала над изучением отеч. и заруб. 
источниковедч. базы обслуживания 
специалистов разл. отраслей науки и 
техники. В 1 948 защитила канд. дис. 
Совм. с И.  А. Моховым явилась ини

циатором создания отделения техн. 
б-к ( 1 959) и кафедры техн. лит. ( 1962) 
в ЛГИКе (ныне - кафедра науч . 

техн. информации СПбГУКИ). 
Составленные З. фундам. путево

дители по отеч. ( 1959) и заруб. ( 1 957) 
библиографии техн. лит. и разрабо
танные ею критерии оценки текущей 
вторичной информации используют
ся в исслед. состояния библиографии 
отдельных отраслей науки и техники. 
З. явилась родоначальником изуче
ния док-тных потоков по отдельным 
отраслям знания, библиогр. обеспе
ченности специалистов, исследовала 
роль предм. указ. к РЖ как средства 
выявления межпредм. связей и рас
ширения проф. кругозора специали
стов. 

Автор первых учебников и учеб. 
пособий по библиографии техники. 

Соч.:  Общетехническая библиография. 
Л . ,  1 964; К вопросу о критериях оценки 
текущей вторичной информации 11 НТИ. 
Сер. 1 .  1969. N2 2; Общетехническая ли
тература. Л . ,  1 97 1 ;  Организация техни
ческой библиографии в СССР и за рубе
жом: Учеб. пособие. Л . ,  1 972 ;  Библио
графия техники: Учебник. М., 1975. Ч. 1 
(в соавт.). 

Лит. :  Людмила Вениаминовна Зиль
берминц ( 1 909- 1 972) // Науч. и техн . 
б-ки СССР. 1973.  N2 1 ;  То же // Сов. биб
лиогр. 1973. N2 1; Творческий путь учёного: 
(К 60-летию Л. В. Зильберминц) // Там же. 
1970. N2 2. 

В. А. Минкина 

ЗИМБАБВЕ БИБЛИотЕКА НА
ционАльного АРХЙВА (Library of 
the Nationa1 Archives of Zimbabwe) , 
Хараре, оси. в 1935 одновр. с архивом 
как одно из его подразделений, пер
вонач. обслуживала архивистов и ис
ториков, но вскоре стала справ. б-кой. 

ЗИЛЬБЕРМИНЦ 

С 1 938 является депозитарием и нац. 

б-кой. Собирает полную кол . над. 
печ. изданий, ведёт библиогр. учёт 
местных произв. печати. Б-ка занима
ет 1 -й этаж здания Нац. архива, име
ет общие с ним каталоги и чит. залы. 
В фондах - б. 100 тыс. ед. хр. ,  в т. ч. 
43 тыс. моногр . ,  36 тыс . АВМ ,  св. 
6 тъхс. отеч. и заруб. сер. и продолж. из

даний, из них 1 100 - период. (700 по
ступают в соотв. с законом об обяз. 
экз.) ;  полное собр. док. прав-ва стра
ны и гос. органов бывш. Юж. Роде
зин. В фонде картогр. мат-лов (8 тыс. 
экз . )  - рукоп . карты, уникальное 
собр. редких карт Африки до 1 800 
и карты , выпущенные местными 
изд-вами.  В фонде фотографий (от
крытый доступ) - св. 30 тыс. сним
ков. Имеются кол. магнитных и грам
записей нац. и папул. музыки, филь

мотека ( б .  3 тыс.  фильмов) . Как 
библиогр. центр готовит и выпускает 
текущую и ретроспект. нац. библио
графию , присваивает I S BN ,  ведёт 
справ.-библиогр. работу. 

Бесплатно обслуживаются все 
лица старше 1 8  лет, проживающие на 
терр. страны, а также заруб. исследо
ватели. 

Функции нац. б-ки-абонемента, 
нац. центра МБА выполняет Нац. об
щедоступная б-ка Зимбабве (Nationa1 

Free Library of Zimbabwe, Булавайо) , 

оси. в 1944. Ведёт нац. сводный ката
лог моногр. 1956-72 и координирует 
сведения о фондах б-к страны в свод
ном каталоге публ. Юж. Африки, вы
ходящем на микрофишах с 1 9 7 2 .  
Фонд (св. 9 0  тыс . моногр . ,  1 5  тыс .  
техн. спецификаций и 600 комплек
тов период. изданий) позволяет доп. 
обслуживать запросы публ . б-к по 
учеб. лит. , являясь центр. б-кой для 
студентов. 

Участвует в деятельности Библ. ас
социации Зимбабве , Библиотечной 
ассоциации Великобритании и др. 
междунар. орг. 

Лит. :  Б э р р и  П. Библиотека Нацио
нального архива Зимбабве 11 Библиотеко
ведение и библиогр. за рубежом. 1989. Вып. 
1 22; Encyc1opedia of Library History. N. У. ; 
London, 1994; Wor1d Encyc1opedia ofUbrary 
and Information Services. 3п1 ed. Chicago, 
1993. 

Н. Ф. Корноушенко 
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ЗИН ЕБИЧ Николай Андреевич 
[ 1 887, Петрапавловск (Казахстан) , -
19.2 . 1 969, Москва] , специалист в обл. 
педагогики и пед. библиографии. 
Окончил юрид. фак. Томского ун-та, 
пед. курсы при Нар. ун-те А. Л. Ша
нявского, одногодичные курсы при 
Моек. пед. ин-те им П. Г. Шелапути
на. В 1 9 1 8-20 преподавал в пед. от
делении Сиб.  высш . жен .  курсов. 
В 1920-22 в кач-ве чл. библиогр. бюро 
при Томском ун-те работал под рук. 
М. К. Азадогекого и Н. В. Здобнова над 
продолжением «Сибирской библио
графии» В. И. Межова. С 1922 - в 
Москве: инструктор по книж. делу в 
Госиздате , зав. б-ками Акад. ком . 
воспитания им. Н .  К. Крупской и 
Ин-та нар. х-ва им. Г. В. Плеханова. 
Принимал участие в работе 1 и 11 Все
рос. библиогр. съездов ( 1 924, 1926) .  
С 1936 - гл. библиограф, зав. науч.
библиогр. отделом Гос. б-ки по нар. 
образованию им. К. Д.  Ушинского 
АПН РСФСР. 

Автор 70 науч. работ, инициатор, 
рук. подготовки, сост. и ред. ми. тр. по 
пед. библиографии. Писал статьи для 
2-го изд. БСЭ, пед. словаря, пед. эн
цикл. ,  сост. указ. к отдельным томам 
«Истории пед. мысли и нар. образо
вания в СССР» , 1 1 -му т. собр. соч. 
К. Д. Ушинского ( 1 952). С 1950 З. ред. 
библиогр. ежеквартальника б-ки им. 
К. Д. Ушинского «Литература по пед. 
наукам и нар. образованию». Под его 
рук. создавался 1-й т. ретроспект. сво
да «Педагогической библиографии» 
за 1 924-30, указ. к жури. «Русская 

школа» (не издан). Совм. с др. биб
лиографами З. разработал проект 
«Классификации литературы по пед. 
наукам для каталогов и библиогр. кар
тотек в пед. библиотеках». 

Соч. : 50 лет советской педагогической 
библиографии // Сов. библиогр. 1968. N2 2. 

Лит. :  К о л  м а к о  в П.  К. Петрашевец, 
педагог, библиограф 11 Нар. образование. 
1 966. N2 6; Н. А. Зиневич: (Некролог) // 
Сов. библиогр. 1969. N2 2. 

Л. Н. Аверьянова 

ЗНАК ОХРАRЫ АвТОРСКОГО 
ПРАВА, к о п и р а й т  (от англ .  
copyright - авторское право) , знак, 
к-рым обладатель исключительного 
авторского права на произв. оповеща-



ет о невозможности использ. этого 

произв. др. лицами без его на то раз

решения в авторском договоре. Ины

ми словами, 3. о. а. п. оповещает др. 

лиц о том, что они имеют дело с охра

няемым произв. 3. о. а. п. состоит из 

трёх элементов: лат. буквы «С» в ок

ружности, имени (наим.) обладателя 

исключительных авторских прав, года 

первой публ. произв. 
3. о. а. п. стал проставлятъся на всех 

изданиях после присоединения 
СССР в 1973 к «Всемирной (Женевс
кой) конвенции об авторском праве» 
( 1 952) .  Важным условием проставле
ния 3. о. а. п. является соблюдение 
правил для установления исключи
тельных авторских прав, подтверж
дённых Рос. Федерацией как право
преемником СССР во всех междунар. 
соглашениях, в законе «Об авторском 
праве и смежных правах» ( 1 993) .  

Для возникновения, осуществле

ния и охраны авторского права не тре

буются регистрация произв. ,  иное 

спец. оформление его или соблюде
ние к.-л. формальностей. Это прин
ципиальная позиция законодатель
ства об авторском праве России,  на 
оси. к-рого авторское право порожда
ется самим фактом создания произв. 
Не требуется подтверждения наличия 
у произв. предусмотренных законом 
критериев, т. е. необходимости к. -л. 
квалификации произв. как такового 
для признания его объектом авторско
го права. Применеине 3. о. а. п. зави
сит от усмотрения обладателя исклю
чительных авторских прав. Правовой 
охраной в равной степени пользуют
ся как произв. ,  на к-рых проставлен 
3. о. а. п. ,  так и произв. без этого знака. 

3. о. а. п. может быть проставлен 
на программу для ЭВМ и БД. Обла
датель исключительных авторских 
прав может зарегистрировать про
грамму для ЭВМ и БД в Рос. агент
стве по правовой охране программдля 
ЭВМ, БД и топологии интегральных 
микросхем в соотв. с законом РФ 

«0 правовой охране программ для 

электрон. вычислит. машин и баз дан
ных» ( 1 992) .  Регистрация програм. 
средств осуществляется исключи
тельно по желанию правообладателя. 
Она не имеет никакого правообразу-

ЗОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ющего значения, но факт регистра

ции может сыграть полезную роль при 

разрешении спора об авторстве на 

компьютерную программу или её не

законном использ. 

3. о. а. п. проставляется на разя. 

изданиях, составляемых сотрудника

ми б-к, к-рые в соотв. с законодатель

ством об авторском праве являются 

авторами,  т. е. физ. лицами, интел

лект. трудом к-рых мат-лы созданы, 

и признаются первонач. субъектами 

авторского права, обладающими ис

ключительными правами. 

3. о. а. п. проставляется на следую

щих изданиях, выпускаемых б-ками и 

содержащих охраняемые авторским 

правом произв. :  библиогр. указ. всех 

видов, аннотир. спискахлит., текстовых 

обзорах, в т. ч. обзорах печати, аннота

циях, рефератах, резюме, науч.-практ. 

пособиях, сценариях праздников, БД, 

электрон. каталогах и картотеках, элек

трон. изданиях и др. интеллект. продук

ции. Названные произв. охраняются 

авторским правом независимо от того, 

являются ли объектами этого права 
произв. ,  на к-рых они основаны или 
к-рые они включают. 

В кач-ве обладателя исключитель
ных авторских прав может быть ука
зан сотрудник б-ки (автор произв.)  
или сама б-ка. Наим. б-к указывают
ся на произв. ,  если б-ки являются из
дателями энциклопедий ,  энцикл .  
словарей ,  период. и продолж. сб . ,  
газ . ,  жури. и др. период.  изданий, 
ретроспект. и текущих библиогр .  
указ . ,  электрон. каталогов, если и м  
по авторскому договору принадлежат 
исключительные права на использ. 
произв . ,  если они являются заказчи
ками (работодателями) произв. ,  вы
полняемого в порядке служебного 
задания, при переиздании произв. ,  
к-рое при первом издании имело 
3.  о. а. п.  с указанием орг. или учреж
дения. В остальных случаях указыва
ется автор (авторы) произв . ,  т. е. со
трудник или сотрудники б-ки,  соста
вившие его. 

В книж. , период. и продолж. изда
ниях 3. о. а. п. помещается на обороте 
титульного листа в правом нижнем 
углу или на заменяющих его элемен
тах издания. 
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3. о. а. п . ,  относящийся к отдель

ным произв. , опубл. в сб. ,  период. и 

продолж. изданиях, проставляется 

внизу начальной текстовой полосы 

произв. 

3. о. а. п . ,  относящийся к электрон. 

изданиям в целом, размещается вни

зу титульного экрана, на физ. носи

теле - вкладыше в контейнер. 

Знаки, относящиеся к отдельным 

БД, программам для ЭВМ, произв. , 

опубл. в электрон. издании, приводят 

внизу титульного экрана про граммы, 

в конце текста произв. 

В аудио-,  видеоизданиях, выходя

щих на кассетах, 3. о. а. п. размещают 

на задней стороне кассеты или на 

вкладыше в неё. 
Лит. :  Б о й к о в а О. Ф. Авторс

кое право и его использование в деятель
ности библиотек 11 Библиотека и закон: 
Справочник. М. ,  1997. Вып. 2; Инициатив
ная деятельность библиотек: платная ин
теллектуальная продукция: Науч.-практ. 
пособие. М. ,  1999. (Настольная книга биб
лиоменеджера. Вып. 3) ;  М э г г с П. Б . ,  
С е р г е е в А.  П. Интеллектуальная соб
ственность. М . ,  2000; С е р  г е е в А. П .  
Право интеллектуальной собственности в 
Российской Федерации: Учебник. 2-е изд. , 
перераб. и доп. М. ,  200 1 .  

О. Ф. Бойкова 

ЗОНАJIЬНАЯ БИБЛИОfРА 
ФИЯ, библиогр. пособие, связанное 
по содержанию и (или) др. признакам 
с терр. крупного экон. или физ.-геогр. 
р-на страны (зоны) . 

Термин возник в кон. 50-х гг. 20 в. 
в связи с появлением зональных объе
динений б-к в Зап. и Воет. Сибири, 
на Дальнем Востоке, Урале, Сев. Кав
казе. Рассматривается как самостоя
тельный вид библиографии, как один 
из уровнейрегиональной библиографии, 
как разновидность краеведч . биб
лиогр. пособий, краеведческая библио
графия. 

В с. -х. библиографии зональны
ми называют пособия, отражающие 
как лит. о местности , так и мат-лы, 
к-рые можно использовать для со
вершенствования с . -х. пр-ва на дан
ной терр. 

ЗОНАлЬНАЯ БИБЛИОТЕКА, 
б-ка, выделенная органами прав-ва 
или библ .  объединением для коор-



ЗООЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РАН НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

динации библ. деятельности в пре
делах неск. субъектов РФ, образу
ющих целостный регион (напр . ,  
Томского государственного универ 
ситета Зональная научная библио
тека) . 

ЗООЛОГНЧЕСКОГО ИНСТИ
тУтА РАН НАУчнАя БИБЛИотЕ
КА. Отдм БАН, осп. в 1 83 1  в Петер
бурге по инициативе дир. Зоологичес
кого музея акад . Ф . Ф . Брандта. 
Основой фонда послужили книги по 
зоологии, выделеные из Гл. акад . б-ки. 
В разное время в фонд поступили ча
стные кол. К. М. Бэра, [ [ Якобсона, 
С. Н. Алфераки, В. Ф. Ошанина, 
П. П. Семёнова-Тя н - IП анского , 
А Я. IПтакельберга и мн. др. 

Б-ка является центром информ.
библиогр. обслуживания специалис
тов биол. профиля как акад. , так и др. 
учреждений и орг. Обслуживаются 
студенты и преподаватели вузов, ра
ботники учреждения, аспиранты, ин
женеры, школьники. 

Имеются абонемент и чит. зал. 
Фонд - б. 520 тыс . экз . ,  в т. ч . :  

200 тыс. книг, св. 300 тыс. жури. ,  5 ты с. 
микроносителей, 150 карт, 560 руко
писей дис. Лит. на всех европ. яз . ,  
а также кит. , кор . ,  вьет. , яп. Депози
тар. фонд - ок. 400 тыс. экз. 

Каталоги: карточные - чит. с ист. , 

алф. ,  топогр . ;  печ. - «Каталог особо

го фонда». 
WеЬ-сайт Научной библиотеки Зооло

гического института РАН. Отдел БАН 

http:/ /www.zin.ruflibr_r.htm 

З 6ТОВА Роза Захаровна 

(р.  14 . 12 . 1 927, Дмитровск Орловской 
обл . ) ,  библиотековед, педагог, заел. 

работник культуры ( 1 979) . Окончила 
МГБИ ( 1 950) и аспирантуру ЛГИКа 
( 1 956) . Работала в Латв. гос. (нац.) и 
шк. б-ке.  С 1 959 - в ГБЛ. Будучи зав. 
её науч.-метод. отделом, внесла боль
шой вклад в централизацию массовых 
б-к страны. 

С 1 986 - во Всесоюз. ин-те повы
шения квалификации работников 
культуры (Академия переподготовки 
работников искусства, культуры и ту
ризма) , где 10  лет возглавляла кафед
ру книговедения,  информации и 

библ. дела, затем - до 2000 - проф. 
этой кафедры. 

Осп. проф. интересы связаны с 

проблемами opr. библ. обслуживания 
населения , эффективности библ .  
объединений, создания централиз. 

библ. систем, рук. ЦБС. 
Соч.: Централизованная библиотечная 

система как библиотечное учреждение 
нового типа /1 Централизованная биб
лиотечная система: Пособие по органи
зации и методике работы. М . ,  1976; Не
которые проблемы организации научно
методической работы на современном 
этапе // Проблемы научно-методической 
работы // Труды 1 ГБЛ. М . ,  198 1 .  Т. 17 ;  
Библиотечная система в СССР 11  Спра

вочник библиотекаря. М. ,  1985;  Органи
зационно-правовые основы деятельнос
ти централизованных библиотечных си
стем // Организация работы ЦБС. М . ,  
1985 ;  Проблемы совершенствования на
учно-методической деятельности универ
сальных библиотек 11 Актуальные вопро

сы библиотечной работы. Теория и прак

тика. М . ,  1986;  Областная библиотека 

головной научно-методический центр. 
Перспектины развития в современных ус
ловиях. м.,  1988 .  

Е. И. Ратникова 

З УБ О В  Ю р и й  Сергеевич 

(р .  2 5 . 5 . 1 924,  Пенза) , культуролог, 
библиограф, библиотековед, педагог, 

д-р пед .  наук ( 1 988 ) ,  проф. ( 1 989) ,  
д. чл .  МАИ ( 1993), Акад. гуманитар
ных наук ( 1 995).  Окончил филол. фак. 
( 1948) и аспирантуру ( 1 952) Моек. гор. 
пед. ин-та им. В. П. Потёмкина. Ра
ботал в ГБЛ, в т. ч. зав. сектором лит. 
и иск-ва отдела рек. библиографии 
( 1 956-62) . В 1 962-2000 в МГИКе 
(МГУКИ):  декан библ. фак. заоч. от
деления, зав. кафедрами отрасл. биб
лиографии, отрасл . информ. -биб
лиогр. ресурсов, информ.-аналит. де
ятельности . Создал новые учеб .  
дисциплины «Библиография искусст
ва» , «Отраслевое библиографоведе
ние» , «Издания художественно-эсте
тического комплекса», «Информаци
онная культура личности» .  Автор б.  
1 50 работ, осп.  тематика к-рых - те
орет. проблемы общей и отрасл. биб
лиографии, информ. культура лично
сти и о-ва. 

Участвовал в теорет. обосновании 
и создании системы рек. пособий 
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эстети ч .  комплекса .  Исследовал 
роль рек. библиографии в духовном 
и эстетич. развитии личности. Выд
винул принцип целостности биб
лиогр.  пособия, разработал концеп
цию библиографии как системы 
свёрнутого знания. Знач.  вклад внёс 
в разработку психолого-пед. и ин
форм. -культуролог. библиографо
ведч. концепций. 

Как президент отделения ин форм. 
культуры МАИ ( 1 994) , возглавил но
вое науч. направление изучения гума
нитарных аспектов информатизации. 
Ведущий организатор и участник 
проводящихся с 1 993 в Новороссий
ске - Краснодаре под эгидой МАИ 
меЖдУНар. науч. ежегод. конф. по гу
манитарным проблемам информати
зации и формирования информ. куль
туры о-ва. 

Инициатор создания в 1993 и гл. 
ред. продолж. сб. науч. статей «Про
блемы информ. культуры»;  автор и 
науч. ред. обзорно-аналит. статей в 
ежегоднике «Библиография сов. биб
лиографии», сб. «Основные направле
ния интенсификации учеб. процесса в 
преподавани и  спец . дисциплин» 
( 1987), «Теоретика-методолог. пробле
мы отрасл. библиографии» ( 1 989) , 
«Проблемы дифференциации и интег
рации в отрасл. библиографии» ( 1 992) . 

Награждён орденом Отечестве н
ной войны 1 степ. , медалью «За отва
гу» и др. 

Соч. :  Библиография литературы по ис
кусству: Учеб. пособие. М., 1 966; Библио
графия искусства : Учебник. М . ,  1 9 7 3  
( в  соавт.) ;  Библиография и художествен
ное развитие личности: Монография. М. ,  
1 979; Библиография как система свёрну
тоrо знания 11 Теоретико-методологичес
кие проблемы современного библиогра
фоведения. М. ,  198 1 ;  Информатизация и 
информационная культура // Проблемы 
информационной культуры. М. ,  1 994. 

Лит. :  Лидер информационной куЛЬТУ
рологии // Библиография. 1999. NQ 6; П о 
м я т о в с к а я О. А. Жизнь сокровенна // 
Библиография. 1994. NQ 3 ;  Талантливый 
человек, блестяmий учёный: К 80-летию со 
дня рождения Ю. С. Зубова 11 Библиоте
коведение. 2004. NQ 2. 

В. А. Фокеев 

ЗЫР.ЙНОВ Александр Никифоро
вич [28 . 8 (9 .9 ) : 1 830 ,  д. Верхний Яр 



Долматовской вол. Шадринского у. , -
1 2(24) . 1 1 . 1 8 84] , археолог,  первый 
краевед Зауралья. Учился в Долматов
ском духовном уч-ще, служил ПИСЦОМ 

в волостном правлении. С 1 852 - чл. 

Рус. reorp. о-ва. В 1 859 при поддержке 
друга знатока края Д. Д. Смышляева 
организовал бесплатную б-ку-читаль
ню в с .  Иванищевском,  первую в 
Шадринском у. 3. добился возможно
сти за половину цены получать для 
б - ки издания Рус . геогр . о-ва ,  
<<Современнию>, <<Время», «Библиоте
ку для чтения» и др. Установил связи 
с Рус . археолог. , Вольным экон . ,  А. Н. Зырянов 

ЗЫРЯНОВ 
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Моек. с . -х. о-вами, к-рые высылали 
для б-ки свои издания. 

В 1876 на осн. подаренной им зем
ству б-ки бьша открыта Шадринская 
публ. б-ка, ныне - старейшая центр. 
гор. б-ка Курганской обл. 

Лит. :  Библиотека и училище в селе 

Иванищевеком 11 Перм. губ. ведомости. 
1 860.  N2 50;  Земская библиотека и чи
тальня в г. Шадринске // Там же. 1 876. 
N2 34; С м ы щ л я е в  Д. Д. Сборник ста
тей Пермской губернии. Пермь, 1 89 1 ;  
Я з о в  с к и х  Т. Крестьянский самородок 

основатель уездной публички /1 Библио
тека. 1 994. N2 9. 

J7. С. Ведерникова 



ИВАu IV Васильевич Г р  о з н ы й 
[ 25 . 8 (4 .9) . 1 530 ,  с .  Коломенское , -
1 8(28) . 3 . 1 584, Москва] , вел. кн. <•всея 
РусИ>> (с 1 5 33 ) ,  первый рус . царь (с 
1 547) , гос . деятель, писатель-публи
uист, один из организаторов книж. 
дела в России 16 в . ,  имел большую и 
сложную по составу б-ку (см. Ивана 
Грозного библиотека) . Посылал драго
ценные книги в кач-ве вкладов в разл. 
монастыри России. На Стоглавом со
боре 1 5 5 1  ставил вопросы совершен
ствования книж. дела. Решения собо
ра о необходимости исправления пис
цовых ошибок перед продажей книг 
были первой попыткой гос. регулиро-

Иван IV Грозный 

вания книж. дела в России. При И .  IV 
в Москве в Кремлёвских мастерских 
бьши созданы Великие Минеи-Четьи, 
Лицевой летописный свод, Степен
ная книга и др. И . IV, вероятно, при
нимал участие в создании т. н.  Царст
венной книги - последней части Ли
цевого летописного свода. Уже в нач. 
1550-х гг. в Москве бьmа создана пер
вая т .  н. «Анонимная>> типография, 
в к-рой печатали наиболее важные 
богослужебные книги (Триоди, Еван
гелия, Псалтырь) . В 60-х rr. И. IV ак
тивно помогал книгоиздат. деятель
ности И. Фёдорова и П. Т. Мстислав
ц а ,  после их ухода в Литву -
деятельности Н. Тараснева и А. Неве
жи. В нач .  70-х гг. царь организовал 
книгопечатание в Александровской 
слободе; пытался наладить издат. ра
боту в Новгороде и др. городах. По 
просьбе кн. К. К. Острожского И. IV 
передал ему полный список Библии 
архиепископа Геннадия , к-рый по
служил оси. для издания Острожекой 
библии ( 1 580-8 1 ,  см. Библия) . 

Лит.:  Библиотека Ивана Грозного: Ре
конструкция и библиогр. описание. М . ,  
1 982 ;  Словарь книжников и книжности 
Древней Руси, 2-я пол.  XIV-XVI вв. Л . ,  
1988 .  Ч. 1 ; С т е л л е  ц к  и й И. Я. Мёртвые 
книги в Московском тайнике: Докумен
тальная история библиотеки Грозного. М., 
1 993 ;  Т и х  о м и р о в  М.  Н .  Русская куль
тура, X-XVIII вв. М. ,  1 968 .  

И. В. Лёвочкин 

ИВАDА ГРОЗНОГО БИБЛИО
lЕКА, л  и б е р  е я, собр. антич. ,  греч. 
и лат. рукописей, имевшихся, по сви
детельствам современников, при дво
ре вел. моек. князей и царей в кон. 
1 5 - 1 6  вв. По преданию, её основу 
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сост. книги , привезённые в Москву 
из Рима Софьей Палеолог, ставшей 
женой Ивана 1 1 1 .  Наиболее раннее 
упоминание о б-ке содержит «Ска
зание о Максиме Философе>> ( 1 6  в . ) ,  
в к-ром говорится, что вел. кн .  Васи
лий 111 привёл Максима <<ВО свою 
царскую книгохранительницу и по
казал ему бесчисленное множество 
греческих книг>>. В произв. Максима 
Грека также неоднокр.  уnоминается 
царская сокровишница. Известен 
рассказ дерптского пастора Иоган
на Ваттермана, видевшего с разреше
ния царя нек-рые книги из его ли
береи ,  что в нач . 17  в .  было записа
но в ливанской хронике рижского 
бургомистра Франца Ниенштедта 
(имеется рус . пер. в <•Сборнике мате
риалов и статей по истории Прибал
тийского края>> .  Рига, 1 882 .  Т. IV. 
С.  37, 38) :  <<Либерея состояла из книг 
на евр . ,  греч. и лат. яз. и к-рую вели
кий князь в древние времена полу
чил от Константинопольского nат
риарха, когда предки царя приняли 
христианскую веру по греч. испове
данию>> .  Эти книги как драгоценное 
сокровише хранились в двух сводча
тых подвалах. 

В третьем док. дан перечень нек
рых из 800 <<рукописей с Востока>> ,  вы
полненных безвестным нем. пасто
ром, к-рого наз. «дабеловским анони
МОМ>> .  Предположительно, перечень 
был обнаружен проф. Дерптского ун
та Х.-Х. Дабеловым в 20-х гг. 19 в.  и 
опубл. проф. В. Ф. Клоссиусом в 1 834 
(позже оригинал nеречия бесследно 
исчез) . Он содержит произв. Тацита, 
Тита Ливия, Цицерона,  Полибия , 
Аристофана, Пиндара, Светония и др. 



ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

антич. поэтов, прозаиков, историков, 

учёных. 
В кон.  19 в . ,  а также в 60-е гг. 20 в. 

предпринимались неоднокр. попьпки 

отыскать б-ку (К. Осипов, Н. С. Щер

батов ,  И. Я. Стеллецкий) , но успе

ха они не имели.  Тем не менее , ряд 

учёных (Н .  П. Лихачёв, И. Е. Забе

лин, А. И .  Соболевский, И .  М .  Сне

гирёв, М. Н.  Тихомиров, А. А. Зимин, 

С. О. Шмидт) продолжали считать, 

что она существовала и её надо искать. 

Выдвигались версии, что легендар

ная либерея могла быть скрыта в 

эпоху И .  Грозного или в Смутное вр. 

в подвалах моек. Кремля, в Коломен

ском, Александровой слободе, в р-не 

с .  Тушино, а также в Кирилла-Бело
зерском монастыре. Нек-рые иссле
дователи считают, что она распьшена 
в фондах Типографской и Синодаль

ной библиотек. Существует и прямо 
противоположная точка зрения: ан
тич. б-ки рус. государей не существо
вало, это - миф (С. А. Белокуров).  

Лит. :  Библиотека Ивана Грозного: Ре
конструкция и библиогр. описание. Л . ,  
1 982 ;  Л и х  а ч ё в Н.  П.  Библиотека и ар
хив московских государей в XVI столетии. 
СПб. , 1 894; Т и х  о м и р о в  М. Н. О биб
лиотеке московских царей: (Легенды и 
действительность) // Русская культура X
XVIII веков. М . ,  1 968;  Ш м и д т С. О. Ис
следование Н. Н. Зарубина <<Библиотека 
Ивана Грозного и его книги» // Матери
алы и сообщ. по фондам Отд. рукопис
ной и редкой книги Б-ки Академии наук 
СССР. Л . ,  1 978 .  

А. Г. Глухов 

ИВАН6В Дмитрий Дмитриевич 

[29.9( 10 . 10) .  1 896, Ростов, - 29.3 . 1980, 
Москва] , библ. деятель, библиотеко
вед, библиограф, библиографовед. 

Окончил ист. -филол . фак. МГУ 
( 1 9 18) .  Владел нем. , англ. ,  фр. ,  болг. яз. 
В 1 9 18-22 работал в Ростове, с 1922 -
в Фундам. б-ке АН СССР (с 1 969 -
ИНИОН), в т. ч. в кач-ве дир. ( 1 940-
49) . В 20-е гг. по поручению Библ. ко
миссии Главнауки Наркомпроса раз
рабатывал перспектинный план фор
мирования сети науч . б-к страны. 
Внёс знач.  вклад в исслед. теории 
науч. б-ки,  науч .-вспом. ретроспект. 
библиографии, в обоснование взаи
мосвязей науки, б-ки, библиографии, 

Д. Д. Иванов 

показал тесную зависимость между 
структурой науч. б-ки, её фондом, 
способами его раскрытия, системой 
обслуживания читателей и задачами 
науч.-исслед. работы. Принципиаль
ное значение имел его до кл. на сове
шании по теорет. вопросам библ-веде
ния и библиографии «Библиотечная 
работа как система содействия науч
но-исследовательской работе>> ( 1 936). 

Свои идеи реализовал в Фундам. 
б-ке по обществ . наукам (ФБОН ) ,  
превратив е ё  в одну и з  ведущих науч. 
б-к страны: при участии И. начали 
создаваться текущая отрасл. библио
графия страны по социальным и гу
манитарным наукам , новое биб
лиогр .  направление по науковеде
нию, сформирована сеть институт. 
б-к, разработаны осн. принципы ком
плектования их фондов и др. 

Автор 23 опубл. и 24 неопубл. ра
бот. Архив И. хранится в ИНИОН 
РАН. 

Награждён двумя орденами Трудо
вого Красного Знамени, орденом Ле
нина, орденом Дружбы народов и ме
далями, в т. ч .  медалью Н. К. Крупс
кой.  

Соч . :  Библиотека Коммунистической 
академии: Её организация и деятельность, 
1 9 1 8- 1928.  М . ,  1 929; На путях к научной 
библиографии: (Библиоrр. работа ФБОН 
АН СССР) // Сов. библиогр. 1 940. NQ 1 ;  
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Подытоживающая функция отраслевой 
библиографии // Труды / БАН СССР, 
ФБОН АН СССР. 196 1 .  Т. 5 ;  Наука - кни
га - библиотека: (Опыт теории науч . 

б-ки). М. ,  1974; Избранное. М. ,  1 986. (Тру

ды деятелей книги). 
Лит. : Б а р ы  к и н а  О. А. , К р  и ч е в 

с к и й  Г. Г. Полвека библиотечному тру
ду // Библиотекарь. 1972. NQ 9; Б о р  о в Т. 
Наши гости: Д. Д. Иванов // Годишник на 
Бълг. библиогр. ин-т. София, 1 96 1 .  Т.  7 ;  
Г а л и у л л и н а  Г.  С . ,  Ф о к е е в  В .  А .  
Предвидение и польза // Сов. библиогр. 
1 980. NQ 6; Дмитрий Дмитриевич Иванов 
( 1 896- 1 980) // Там же. 1 980.  NQ 3; Клас
сики библиографии: Мысли по сути // 
Мир библиогр . 2004. NQ 3 ;  Чествование 
Д.  Д.  Иванова ( 1 1 окт. 1946 г.) // Вестник / 
АН СССР. 1947. NQ 1 .  

С. К. Виленская, М. Н. Смирнова 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
НАУчНАЯ БИБЛИОТЕКА, центр . 
б -ка региона, универс . книгохрани
лище, культурный, образоват. и ин
форм. центр; центр краеведч . ,  науч. 
исслед. и науч. -метод. работы б-к на 
терр. обл . ,  межобл. депозитарий для 
Костромской, Ярославской, Влади
мирской обл. Осн. в 1 9 1 9  как фундам. 
б-ка Иваново-Вознесенского поли
техн. ин-та. В 1 930 реорганизована 
в фундам. б-ку энергетич. ,  хим. -тех
нол . ,  текстильного и с . -х.  ин-тов. 
В 1 932 получила статус обл . ,  стала об
щедоступной, разместилась в спец. 
здании,  построенном по проекту 
акад. И. А. Фомина. Первый дир. 
Н. А. Королёв ( 1 876- 1 948).  

К 2003 в фонде было 2,8 млн.  экз. 
лит. на рус. и ин остр. яз. ;  формирует
ся массив док. на лазерных компакт
дисках. С наибольшей полнотой 
представлена лит. обществ. -полит. и 
гуманитарного циклов. Комплектова
ние по др. отраслям знания коорди
нируется с техн. и спец. б-ками го
рода. Б-ка получает платный обяз . 
экз . ,  выписывает 700 назв. жури . ,  
200 назв. газ. В секторе редких изда
ний (б .  60 тыс .  книг и журн.) мн. ра
ритетов: «История мира>> Г. Шеделя 
( 1 49 3 ) ,  одно издание типографии 
Дома Альдов ( 1 5 1 1 ) ,  <<Шесть книг о 
республике•> Ж. Бодена ( 1580), «Осво
бождённый Иерусалим» Т. Тассо 
( 1 6 1 7 ) ,  « Беседы на Деяния апос 
тольские>> Иоанна Златоуста ( 1 624) , 
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прижизненные издания К. Линнея, 
И. Штурма, К. Рылеева, А. Пушкина, 
Н. Гоголя и др. Богато представлена 
рус. периодика нач. 18 в., издания пе
р иода р е в - ц и и  1 90 5 - 0 7 ,  запре
щённые и конфискованные изда
ния. Хранятся книги с автографами 
В. Гиляровского, А. Кони, А. Глазуно
ва, М.  Дудина и др. Есть образцы луч
ших сер. изданий («Жизнь замеча
тельных людей» , «Литературные па
мятники » ,  « Публикация одного 
памятника») .  Б. 400 книг в кол. мини
атюрных изданий. Уникален фонд 
краеведч. мат-лов. 

У б-ки св. 38 ты с .  читателей, кни
говыдача - до 1 млн. экз. в год. К ус
лугам пользователей - 2 осн. чит. зала 
на 350 мест, универс. и худож. абоне
мент, отделы краеведч. лит. , иск-ва и 
лит. на иностр. яз. В 1 995 открыт ии
форм. центр (ИЦ) , к-рый руководит 
головной справ . -библиогр . службой 
б-ки и ведёт консультативное обслу
живание пользователей ЭК в зале 
компьютерной техники. 

Справ. -поисковый аппарат б-ки 
включает традиционные каталоги и 
картотеки (ок. 40) и электрон. БД 
(формируются с 1 99 1 ) :  ЭК на все 
книж. поступления, АВМ,  нотные из
дания; статьи по краеведению, эконо
мике , праву, общим вопросам куль
туры,  иск-ва, библ. дела. В ИЦ функ
ционирует справ . -правовая система 
«Консультант-плюс>>. В б-ке автома
тизированы осн. процессы её работы, 
включая обслуживание читателей. 

Науч. разработки б-ки по вопросам 
формирования фондов, сводных ката
логов, информ. обслуживанию специ
алистов нар. х-ва, а также библиогр. 
указ. «История развития текстильной 
промышленности Ивановской облас
ТИ» неоднокр. удоетаивались премий 
на респ. конкурсе по проблемам библ
ведения и библиографии. 

Как метод. центр гл. внимание б-ка 
уделяет изучению и распространению 
инноваций, повышению квалифика
ции кадров. Ежекварт. издаётся ин
форм. бюл. «В библиотеках области».  

Знач. вклад в развитие б-ки внёс её 
дир.  с 1 968 Н .  К. Бихерт. 

Лит.: ФоНДЪi редких и ценных изданий 
(книжных памятников) в библиотеках 

РСФСР: Указатель. М . ,  1 990; WеЬ-сайт 
Ивановской областной научной библиоте
ки - http:/ /www.ioпb.ru/ 

М. Н. Короткевич 

ИВАнОВСКАЯ 6БЛАСТЬ. БИБ
ЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. Первой на 
терр. обл. была открыта в 1 865 Публ. 
б-ка о-ва граждан Вознесенского 
Посада (ныне Ивановская ЦГБ) . Ос
нову её фонда составили 1 ,5 ты с. книг 
из личного собр. фабриканта, меце
ната и историка-краеведа Я. П.  Гаре
лина. К кон .  19 в .  в обл. работали 
5 публ. б-к (фонд от 3 до 1 1  тыс. экз . ) :  
в Иваново-Вознесенеке ( 1 865) , Шуе 
( 1 868) , В0рьевце ( 1 884) , Гавриловом 
Посаде ( 1 892),  Кинешме ( 1 894) ; ком
плектованию последней помогал 
Н. А. Рубакин. На рубеже 1 9-20 вв.  
появились б-ки частных учеб. заве
дений,  разл. о-в, бесплатные б-ки и 
читальни. Первые нар. б-ки-читаль
ни открылись в Иваново-Вознесен
ске , Шуе , с .  Афанасьевское,  Дуни
лово. 

Среди частных б-к выделялось 
собр. фабриканта Д .  Г .  Бурылина, 
включавшее образцы письменности 
почти всех времён и народов, редкие 
грамоты, рукописи,  книги и перио
дику по всем отраслям знания с 16 по 
20 в .  В 1 9 1 5  Бурылин подарил б-ку 
(св. 10 тыс. экз.) Иваново-Вознесенс
ку, и она стала бесплатной гор. б-кой
читальней. После 1 9 1 7  преобразова
на в центр. губ . б-ку. В 20-е гг. была 
расформирована, а фонды распреде
лены между б-ками и музеями губ. и 
Москвы. 

К 1920 в губ. насчитывалось 368 б-к 
(в 1 9 1 6 - 1 07)  с фондом св. 760 тыс . 
экз . ,  в т. ч. на селе - 307 с фондом б. 
307 тыс. экз. В 1 9 1 9  бьши открыты по
стоянно действующие губ. библ. кур
сы, в 1 920 начали работать библиогр. 
курсы на внешк. отделении Иваново
Вознесенского пед. ин-та. В 1 924-26 
в составе губ. науч. о-ва краеведения 
под рук. Н. А. Королёва действовала 
секция библиографии. Быстрому раз
витию библ . дела в 20-е гг. способ
ствовали Н. Н.  Аблов - зав. губ. книж. 
складом, через к-рый комплектова
лись б-ки, и Н. А. Королёв - зав. б
кой Политехн. ин-та. 
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В 1 930 на базе факультетов Ивано
во- Вознесенского политехн. ин-та 
были образованы энергетич. ,  химико
технол. ,  текстильный, с . -х. ин-ты с 
самостоятельными б-ками. Тогда же 
открылась б-ка мед. ин-та. В годы 
Вел .  Отеч. войны б-ки продолжали 
обслуживать читателей , проводили 
мероприятия в госпиталях. Ивановс
кая гор. б-ка организовала в госпита
лях и воинских частях 49 передвижек, 
высьшала лит. на фронт. Обл. науч. б
ка скомплектовала для армии б-чки 
из 50 ты с .  книг. Б-ки обл. внесли по
сильный вклад в восстановление 
библ. дела страны, только ОНБ пере
дала 1 1  О ты с. книг в освобождённые 
от нем. оккупации р-ны. 

Дальнейшие десятилетия отмече
ны расширением и упорядочением 
сети, централизацией массовых б-к, 
взаимодействием с органами НТИ 
в библ.-информ. обеспечении науки, 
пром-сти и сел. х-ва, участием в иде
олог. процессе. 

К 2003 в обл . было св. 970 б-к,  
в т .  ч. 3 обл . ,  б. 470 публ . ,  ок. 90 проф. ,  
8 вузов. ,  св .  50 б-к техникумов, кол
леджей ,  уч-щ, б. 320 - лицеев, гим
назий, шк. , ок. 40 техн. Публ . б-ки 
(кроме 2 дет. и 1 гор . )  объединены 
в 25 ЦБС. Общий библ. фонд - св. 
30 , 5  млн .  экз . ,  в т .  ч. в публ . - б. 
10,4 млн. В 1996 принят закон Иванов
ской обл. «0 библиотечном деле и 
обязательном экземпляре документов>>. 

Ведущее библ.  учреждение регио
на - Ивановская областная научная 

библиотека. Наряду с ней важную роль 
в библ. деле обл. играют др. б-ки: 

О б л .  б - к а д л я  д е т е й  и 
ю н  о ш е с т  в а, Иваново , осн. в 1 930 
как гор. дет . ,  с янв. 1 955 - обл. дет. , с 
сент. 1 972 - обл. юнош. Нынешний 
статус - с июля 1 994. Обслуживает 
детей и юношество, педагогов ,  др. 
специалистов, работающих с этими 
гр . читателей - всего 2 3 , 5  тыс . чел. 
Фонд - 3 1 0  тыс.  экз. , в т. ч .  лит. на 
англ . ,  нем . ,  фр. яз. ; книговыдача 
св. 470 ты с. экз. В структуре б-ки есть 
сектор семейного чтения . Работают 
комната развивающих игр, клубы по 
интересам, кукольный театр, кружки 
нар. творчества. Б-ка выполняет фун
кции метод . -координац. центра для 



б-к всех систем и ведомств обл . ,  об

служивающих детей и юношество. 

О б л .  с п е ц и а л и з и р . б - к а 

д л я с л е п ы х, Иваново , открыта 

в 1 955 как гор. с фондом 7 ,5  тыс. экз. 

лит. рельефно-точечного шрифта. 

В фонде - 72 тыс. экз., в т.  ч. св.  46 тыс. 

«говорящих� книг. Обслуживает не

зрячих и слабовидящих (взрослых и 

детей) , лиц, работающих в системе 

ВОС. Имеет 3 филиала (в Шуе , Ки

нешме , Иванове) , 5 библ . пунктов. 

В б-ке работают лит.-муз. гостиная , 

клуб для женщин; в Кинешме - клуб 

любителей юмора и сатиры, дет. твор

ческие гр. 
Н а у ч .  б - к а  И в а н о в с к о г о  

г о с. э н е р  г е т  и ч. у н - т а, регион. 
метод. центр вузов. б-к. Оси. в 1 930 на 
базе мех.  фак. бывш. Ивановского 
политехн. ин -та. Фонд - св. 680 ты с. 
экз. Ведутся БД: книгообеспеченнос
ти, тр. преп .  и сотрудников ун-та. 
Б-ка имеет выход в Интернет. Мест 
в чит. залах - 250. 

Н а у ч . б - к а И в а н о в с к о г о  
г о с. у н - т а, осн. в 19 18 как б-ка пед. 
ин -та на базе конфискованных част
ных б-к,  б-к монастырей ,  музеев,  
уч-щ.  Фонд - б. 700 ты с .  экз. В кол. 
редких изданий (25 тыс . экз . ) - ру
копись 14  в. «Прохладный вертоград�. 
«Поучения Василия Великого>> (Ос
трожская типография, 1 594) , при
жизненные издания М.  Ломоносова, 
А.  Сумарокова и др. Обслуживание 
ведётся на четырёх абонементах ( сту
денты и преподаватели вуза) , в двух 
чит. залах (также старшеклассники , 
преподаватели микрор-на) , в филиа
ле;  читателей - 23 тыс . ;  мест в чит. 
залах - 250. АИБС: ЭК, подписка на 
период. издания. 

Н а у ч .  б - к а И в а н о в с к о й  
г о с . м е д .  а к а д . ,  о с н .  в 1 9 3 0 .  
Фонд - б .  5 5 0  тыс. экз . ;  выделена 
кол. редких изданий - тр. основопо
ложников мед. науки. Мест в чит. за
лах - 1 10. 

Ц е н т р .  н а у ч . - т е х н . б - к а 
И в а н о в с к о г о  Ц Н Т И, головная 
НТБ региона. Оси. в 1 963 как Центр .  
бюро те хн .  информации Верхне-Вол
жского совнархоза. До 1 966 была го
ловной б-кой для терр. опорных НТБ 
Ярославля, Владимира, Костромы. 

ИГУМНОВА 

Пользователи - работники пром
сти , связи , сферы обслуживания ; 
имеются абонемент, чит. зал, МБА. 
СИФ ЦНТБ насчитывает 4,8 млн. экз. 
по всем отраслям науки и техники 
(книги, иностр. и отеч. жури. ,  ин
форм. мат-лы, каталоги пром. и с . -х. 
оборудования, нормативно-техн. и 
патентные док. , в т. ч. полный ком
плект гос . стандартов РФ и стандар
тов стран - субъектов СНГ,  выбо
рочно - науч . -техн . док-тация по 
стр-ву, полный комплект отеч. опи
саний изобретений (до 1 992) , патен
ты заруб. стран. С 1 993 б-ка получает 
библиогр. указ. заявок на изобретения 
РФ на машипочитаемых носителях. 

Кадры б-рей ер. квалификации го
товит библ . отделение обл . уч-ща 
культуры.  В 1 996 состоялся первый 
вып. библиотековедов-филологов на 
базе дневного отделения филол. фак. 
гос .  ун-та. Действуют обл. курсы по
вышения квалификации работников 
культуры,  на к-рых ежегод. обучают 
5-6 гр. б-рей. 

В 1 995 создано Ивановское библ. 
о-во, имеющее членство в Рос. библ. 
ассоциации. 

Лит. :Б  е з р у ч  е н к о  в а Т. С., З у б  к о 
в а Л. В .  Библиотечные фонды Централь
ной зоны Российской Федерации: Путево
дитель по фондам б-к Ивановской, Влади
мирской, Костромской, Ярославской обл. 
Иваново , 1983 ;  Б и х е р т  Н. К. , С е м е 
н о в с к а я Э. Н. Библиотеки Ивановской 
области в системе внедрения достижений 
сельскохозяйственной науки, техники 
и передового опыта // Сов. библиотекове
дение. 1984. N2 1 ;  Королёвские чтения: 
16 декабря 1 996 г. :  Тез. докл. и сообщений. 
Иваново, 1997. 

М. Н. Короткевич 

НВАСК Удо Георгиевич 
[8(20) . 1 2 . 1 878,  имение Керсель (Лоо
ди) Феллинского у. Лифляпдекой 
губ. , - 1 5 . 5 . 1 922,  Тарту] , книговед, 
библиограф, библиотековед. В 1 897-
98 учился живописи в мастерской 
К. А.  Коровина.  В 1 9 1 0  окончил 
Моек. археолог. ин-т. С 1 9 1 3  работал 
в жури. «Библиографические извес
ТИЯ>> ,  с 1 9 1 8 - в б-ке Румянцевекого 
музея, где создал отдел редких книг. 
Принимал участие в создании Россий
ской книжной палаты, был чл .  её кол-
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легии, ред. жури. «Книжная лето
пись� . С 1 920 работал в б-ке ун-та 
Тарту. Автор св. 80 публ. по истории 
книги, библ. дела, библиографии, 
книж. собирательства в России и др. 
Его тр. о частных кол. включает све
дения о 1 346 б-ках. С 1 9 1 5  вёл работу 
по сост. указ. период. печати в Рос
сии ( 1 703- 1 9 1 7 ) ,  зарегистрировал 
ок.  1 1  тыс. назв. на рус . и др . яз.  
Опубл. только ч.  рукописи ( «Еврейс
кая периодическая печать в России : 
Мат-лы для истории евр. журналис
тики�. Вып. 1 .  «Изд. на рус. яз.» .  Тал
лин, 1935) , др. была использована при 
подготовке указ. «Эстонская перио
дическая печать. 1 766- 1 930» (Тарту, 
1 932). Создал также биобиблиогр. тр. ,  
посвящ. Г .  Н.  Геннади ( 1 9 1 3) ,  В .  И. Со
больzцикову ( 1 9 1 4) , В. И. Аfежову (нео
публ.) .  

И.  является зачинателем изучения 
экслибрисо в России. В его тр. учтено 
2593 знака. Сам создал 3 1  экслибрис, 
один из организаторов Моек. о-ва 
л юбителе й  книж. знаков ( 1 90 5 ) ,  
Рус . библиофильского о-ва ( 1 9 1 7) ,  
чл . 0-ва экслибрисистов в Берлине и 
Базеле, Рус . библиогр. о-ва ( 1 902) , 
Моек. лит. -худож. кружка, Толсто
вского о-ва в Москве и его библиогр. 
комиссии, библиогр. комиссии при 
Госиздате, Эст. библиогр. о-ва, библ. 
комиссии Тартуского ун-та. 

Соч . :  О библиотечных знаках, так на
зываемых ех libris'ax: По поводу 200-летия 
их применения в России, 1 702- 1902. М . ,  
1 902; Описание русских книжных знаков. 
М. ,  1 905- 1918 . Вып. 1 -З; Частные библио
теки в России: Опыт библиогр. указ. // Рус. 
библиофил. 1 9 1 1 .  N2 3-8; 1 9 1 2. N2 1 -3 .  

Лит. :  Гр и г о р  ь е в Ю. В. У до Георги
евич Иваск // Книга: Исслед. и материа
лы. М., 1 970. Выл. 2 1 ;  Классики библио
графии: Мысли по сути // Мир библиогр. 
2004. N2 1 ;  О й  с с а р Э. П. Библиографи
ческая деятельность У. Г. Иваска // Сов. 
библиогр . 1 957 .  Выл. 46; У до Георгиевич 
Иваск ( 1 878- 1 922): Указ. лит. Воронеж, 
1 973. 

А. В. Теплицкая 

ИгУмНОВА Наталия Петровна 

(р. 1 2 . 8 .39 ,  Москва) , библиотековед, 
библ. деятель, чл. -кор. МАИ ( 1 993) , 
чл. президиума отделения «Библиоте
коведение» ( 1 995) ,  канд. пед. наук 



( 1 979) , заел. работник культуры Рос
сии ( 1 996) .  Окончила МГБИ ( 1 963) .  
В 1 968-79 - дир. б-ки Моек. инж. 
физ. ин-та и чл . президиума Центр . 
науч. -метод. библ. комиссии М-ва 
высш.  образования СССР (ныне 
ЦБИК МО РФ) . В 1 979-86  - зам. 
дир.  ГБЛ, в 1 987-89 - дир. ВГБИЛ 
в 1 9 9 0 - 1 9 9 8  - зам . д и р .  Р Г Б

' 

в 1998-2002 - зав. отделом межбибл: 
взаимодействия со странами СНГ и 
Балтии, с 2002 - гл. науч. сотрудник 
этого отдела. 

Круг науч. интересов: общие воп
росы библ. дела, концепция развития 
ГБЛ, её фоНдов, каталогов, информ. 
библиогр. деятельности. Разрабаты
вала проблемы интеграции б-к, раз
вития единого информ. - библ .  про
странства СНГ, библ. обслуживания 
многонац . населения и соотече
ственников за рубежом.  Автор б .  
1 00 публ. 

В 1979-92 - пред. Межведомств. 
каталогизац. комиссии, гл . ред. сб .  
<<Библиотековедение и библиогра
фия за рубежом». В 1 992-200 1 - гл. 
координатор Библ.  Ассамблеи Евра
зии. С 1 992 - зам. пред. Румянцевс
кого о-ва друзей б-ки. Чл. Исполн.  
бюро, второй нице-президент ИФЛА 
( 1 989-93) ,  наблюдатель Межпарла
ментской Ассамблеи гос-в - участни
ков СНГ ( 1 995-200 1 ) ,  пред. между
нар. ред. совета жури. «Вестник БАЕ» 
( 1993-2003) ,  рук. Рабочей гр. по за
конодательству стран СНГ в обл . 
библ. дела (с 2000) . 

Соч. : Определение информационных 
потребностей учёных и специалистов в ву
зе. М . ,  1975;  Основные тенденции разви
тия информационной работы. М . ,  1 983 ;  
Проблемы интеграции в библиотечном 
деле стран СНГ // Информ. бюл. / Библ.  
Ассамблея Евразии. 1996. Вып. 6 ;  Полиэт
ническое общество и библиотеки // Вест
ник 1 БАЕ. 2000. NQ 2; Становление и раз
витие библиотечного сотрудничества 
стран СНГ // Библиотечное дело и крае
ведение: Сб. науч. тр. Киев; Симферополь, 
2000. Вып. 2; Деятельность Библиотечной 
Ассамблеи Евразии по сохранению куль
ТУРНОГо наследия стран СНГ // Вестник 1 
БАЕ. 2002. NQ 3 ;  История создания и ста
новления Библиотечной Ассамблеи Евра
зии // Вестник / БАЕ. 2003 .  NQ 1 ;  Пробле
мы и направления деятельности библиотек 
стран СНГ // Вестник / Межпарламент-

ИДЕНТИФИКАТОР 

екая Ассамблея государств _ участников 
СНГ. 2003 .  NQ 1 .  

Лит . :  Кто есть кто н а  академическом 
Олимпе: Справочник. М . ,  2004. 

Ю. А. Гриханов 

ИДЕНТИФИкАТОР, 1 )  слово ес
теств. яз. (имя собственное, числен
ная характеристика и т. п.), к-рое слу
жит для идентификации к. -л. объек
та или параметра; оно не входит в оси. 
словарный состав дескрипторнога 
И ПЯ ,  но может быть включено при 
индексировании в поисковый образ 
док. 2) Обозначение объектов (ин
форм. массивов, структур , меток и 
др. )  в яз. программирования. В таком 
значении И. представляет собой пос
ледовательность лат. букв и цифр, на
чинающихся с буквы. 

ИЕНИШ Елена Владимировна 
(р .  6 . 1 2 . 1 926 ,  Ленинград) ,  библио
граф, библиографовед, специалист по 
проблемам справ. -библиогр. деятель
ности науч. б-к. Училась на библиогр .  
фак.  М Г Б И ,  последний семестр 
в ЛГБИ ( 1 946-50) , в заочной аспи
рантуре ГПБ (до сент. 1 954) ,  затем 
ЛГБИ. КаНд. пед. наук ( 1955) .  Трудо
вая деятельность связана с ГПБ, где 
она активно участвовала в проведе
нии первых семинаров по основам 
библ . -библиогр. знаний для читате
лей ГПБ (50-е гг. ) ,  крупнейших рос. 
комплексных исслед. 60-80-х rr. : 
<<Б-ка и науч. информациЯ>> ,  <<Общие 
проблемы оптимизации функциони
рования библ .  систем» .  Создатель 
фундам. отеч. справ. пособий по биб
лиогр. поиску техн. лит. , сыгравших 
знач. роль в науч.-информ. подготов
ке специалистов. 

Соч.:  Использование изданий Всесоюз
ной книжной палаты в работе с техничес
кой литераТУРой. Л . ,  1 959;  Научно-вспо
могательная ретроспективная библиогра
фия в области технических и смежных 
наук (некоторые вопросы составления) 11 
Тр. / ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
1 96 1 .  Т. 9 ( 12) ;  Библиография иностранных 
библиографий по технике. М. ,  1 968; О тех
нологии и творчестве // Сов. библиогр . 
1 97 1 .  NQ 3 ;  Специалист - библиотека 
библиография. М. ,  1971  (в соавт.) ;  Ретрос
пективный поиск технической литерату
ры. М. ,  1 980; Библиографический поиск 
в научной работе. М . ,  1982 ;  Ираида Кон-
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стантиновна Кирпичёва: Биобиблиогр. 
указ. СПб. ,  1 996; Ираида Константиновна 
Кирпичёва: Профессия и человек СП б 
200 1 (в соавт.) .  

· . ,  

l!_иm. :  П е т Р  У с е н ко Т. В .  В декабрь
скии день, открытый, как страница: (70 лет 
Е. В. Иениш) // Петерб. библ. щк, 1997. NQ 2. 

Т. В. Петрусенко 

изБА-читАльня, один из видов 
сел. культ.-просвет. учреждений, со
четавших функции клуба и б - ки 
(в простейшей форме) .  Выдача книг 
осуществлялась в читальню и на дом. 
Наряду с самостоятельным чтением 
чаще велась читка вслух работником 
И.-ч. - избачом либо мест. учителем 
и грамотными крестьянами. 

Стали активно создаваться после 
Октября 1 9 1 7 , хотя имели более ран
ни е ист. корни. В 1 9 1 8 - 1 9  открыва
ются уезд. отделами нар . образова
ния почти в каждом нас. пункте (на 
1 июля 1 9 1 9  их было уже 8 1 9 1 ) ,  гас
бюджетные и содержавшиеся населе
нием.  В 1 925 в 26 губ . РСФСР было 
3269 первых, 3600 вторых. В 20-е гг. 
И . -ч .  были,  как правило,  единств. 
очагом культуры на селе, участвова
ли в полит. компаниях, культпохо
дах, ликвидации безграмотности , 
орг. самообразования , пропаганде 
агротехн. знаний и т. д.  При И. -ч. ра
ботали кружки , проводились собр . ,  
беседы, лекции, концерты, спектак
ли, киносеансы. Однако низкий уро
вень образования большей части из
бачей позволял вести лишь обучение 
начальной грамотности, агитацию и 
простейшее культурное просвеще
ние . И . -ч .  часто размешались в кре
стьянских избах, в сельсоветах , не 
имели самого необходимого обору
дования, располагали незнач. книж. 
фондами и средствами .  Пост. Ц К  
В К П ( б )  << О б  и з б ах - ч и тальнях»  
( 1 929) указывало на необходимость 
поднять обществ. -полит. значение 
И.-ч . , осуществить меры по улучше
нию их работы , что не было полно
стью выполнено. К 1 930 в РФ име
лось 1 3 тыс. И . -ч .  Их работа освеща
лась в жури.  «Изба - читальня» . На 
1 Всерос . совещании по массовой 
полит. -просвет. работе ( 1 930) было 
принято решение о постепенной ре-



орг. И . -ч .  в колхозные клубы. В ре
зультате с кон. 30-х rr. И.-ч. переста
ёт быть оси. кулът. - просвет. учреж
дением на селе . В 1 94 1 -45 И . -ч .  по
могают населению в приобретении 
воен .  знаний,  устраивают коллек
тивные радиослушания последних 
известий. Пост. СМ РСФСР «0 ме
рах по улучшению кулът . - просвет. 
работы на селе>> ( 1 957) предусматри
вало укрепление материальной базы 
И . -ч . , однако они вскоре прекрати
ли своё существование в связи с раз
витием сети сел. клубов, колхозных 
и совхозных б-к. 

А. Е. Шапошников 

« ИЗБА-ЧИТАJIЬНЯ » ,  жур и .  
Главполитпросвета , ЦК Р К С М  и 
Моек. Губполитпросвета. Выходил 
в Москве в 1924-3 1 с периодичностью 
1 -2 раза в мес . под рук. Н .  К. Круп 
ской. Печатал мат-лы рек. и информ. 
характера о кулът. -полит. работе в де
ревне, полит. информацию для изба
чей. 

Л. А. Егорнова 

ИЗБИРАТFЛЬНОЕ РАСПРОСТ
РАНЕНИЕ ИНФОРмАцИИ (ИРИ), 
вид информ.  обслуживания , сист. 
обеспечение отдельных специалистов 
и коллективов информацией о новых 
поступлениях в б-ку док. в соотв. с 
постоянно действующими запросами 
при обяз. обратной связи с возмож
ностью получения абонентами дол . 
информации (аннотаций, рефератов) , 
док. или их копий. В упрощённой 
форме такой вид обслуживания из
давна практиковался б-ками для наи
более уважаемых читателей , но не
формально, без спец. методики, нере
гулярно и в ограниченных масштабах. 
Термин «ИРИ» и методику его веде
ния с помощью Э В М  предложил 
в 1 958  Х. П. Лун (США) , идея к-рого 
была реализована фирмой « Интер
нейшнл бизнес машинз инкорп . »  
в 1 959 для 3 0  абонентов. С 60-х гг. 
ИРИ начали широко использовать во 
всём мире , в т. ч. отеч. органы НТИ, 
науч. -техн. и др. б-ки. 

Применяется неск. форм ИРИ (в 1 ,  
2 или 3 этапа) : 1 ) абоненту сразу пред
лагаются копии предположительно 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

релевантных док.,  отобранных ло ука

занной им тематике с помощью ЭВМ, 

реже - вручную сотрудником б-ки 

(службы НТИ ) ;  2) абоненту сначала 

направляются библиогр . описания , 

либо описания с аннотациями (рефе

ратами) или с копиями первых стра

ниц (оглавлений) отобранных док . ;  

затем по  заказу абонента на  карте об

ратной связи доставляются полные 

док. (копии);  3)  абоненту прежде на

правляются только библиогр. описа

ния отобранных док. , затем по его 

запросу - аннотации (рефераты) или 

копии первых страниц (оглавлений) 

и уже вслед за этим, при необходимо

сти, - полные копии или оригиналы 

требуемых абоненту док. Наиболее 

распространён 2-й вариант. 
Для уточнения темат. профиля 

абонента и ведения стат. учёта ис
пользуется талон обратной связи. 

Оси. требования к ИРИ: оператив
ность, точность, полнота выдачи ин
формации;  возможность для абонен
та изменять формулировку его ин
форм. потребностей. 

Лит.: Библиографическая работа в биб
лиотеке: организация и методика. М. ,  1990; 
М и х а й л о в  А . И. , Ч ё р н ы й А . И. , Г и 
л я р  е в с к и й  Р .  С. Научные коммуника
ции и информатика. М. ,  1 976. 

Ю. А. Гриханов 

«изв tстия од tсского 
БИБЛИОГРАФНЧЕСКОГО 6Б
ЩЕСТВА ПРИ ИМП. НОВО 
РОССНЙСКОМ УНИВЕРСИТЕ
ТЕ», сб. статей ,  издавался в 1 9 1 1 - 1 6. 
Вышло 5 тт. (с разным кол-вом выл.) .  
Оси. содержание - хроника деятель
ности Одесского библиогр. о-ва, рец . ,  
библиогр . списки, мат-лы по библ
ведению и истории книги. 

Л. А. Егорнова 

, 
ИЗДо\НИЕ, 1 )  размноженное в к.-л .  

числе идентичных экз. одним из техн. 
способов (печатанием, тиснением ,  
электрон. записью н а  к .-л.  носителе 
и т. д . )  произв. письменности, изобр. 
иск-ва, музыки, картографии и др. 
(комплекс произв. ) ,  к-рое предназна
чено для передачи сведений и (или) 
образов читателю (зрителю), прошло 
ред.-издат. обработку, учитывающую 
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особенности обращения его в потреб. 

среде; 2) в книгопечатании - произв. 

печати, полиграфически самостоя

тельно оформленное, имеющее уста

новл. выходные сведения и предназна

ченное для передачи содержащейся 

в нём информации. 

Отдельным И .  считается и каждый 

том многотомного И . ,  каждый номер 

(выл. )  сериального И. В кач-ве сино

нима И. иногда употребляется термин 

«название», что является неправомер

ным. 
А. Э. Мильчин 

издАтЕЛЬСКАЯ БИБЛИОГРА
Фия, вид библиографии, оси. функ

ции к-рого - создание и распростра
нение библиографической информации 

об издат. продукции (перспективной, 
планируемой и вышедшей в свет, 
имеющейся на складах изд-ва или 
в книготорг. сети. Отражает издания 
одного, гр. или всех изд-в страны. 

Продукция И.  б .  - библиогр. по
собия, отражающие издат. репертуар, 
среди к-рых такие типы пособий, как 
издат. проспект, аннотир. темат. план 
выпуска изд-ва, издат. каталог, издат. 
картотека, электрон . библиогр .  БД 
изд-ва и др.  Для б-к особое значение 
имеют указ. о новых вышедших изда
ниях (раздел <<Сигнальные экз .»  газ . 
«Книж. обозрение»). 

Одна из задач И. б. - информиро
вать о наличном книготорг. ассорти
менте, формируемом либо изд-вами, 
либо книготорг. предприятиями. Это 
указывает на её тесную связь с книго
торговой библиографией, но не озна
чает их отождествления, т. к. после
дняя может включать издат. продук
цию мн. изд-в за разл. годы, напр . ,  
букинистич. каталоги отражают изда
ния в т. ч. давно не существующих 
издателей. В то же вр. часто наблюда
ется симбиоз издат. и книготорг. биб
лиографии (напр . ,  при создании ши
роко распространённых в мире сис
тем <<Books in print» - «Книги в наличии 
и печати») ,  что отражает термин «ИЗ
дат.-книготорг. библиография».  

И. б. возникла в результате диффе
ренциации издат. и книготорг. дея
тельности. В 1 5- 1 8  вв. типографы 
(они же издатели) одновр. являлись 



книгопродавцами, поэтому большая 
часть сведений о их продукции отно
сится к издат.-книготорг. библиогра

фии. Первым отеч. пособием И. б.  
стало приложение к «Лат. граммати
ке» И. Копиевекого ( 1 700) ,  где было 

указано 8 напеч. книг, 9 «в печать уго
тованных» , и 4 тех, что «совершают
ся» . В 1 9  - нач. 20 вв. в России и за 
рубежом возникают крупные издат. 
фирмы, что ускоряет развитие И .  б .  
Знач. вклад в отеч. И.  б.  сов. периода 
внесли «Каталог изд-ва " Всемирная 
лит. "»  ( 1 9 19) ,  оси. М. Горьким, и ка

талоги Госиздата 1927-30, составляв

шиесяпод рук. Н. В. Здобнова. В 1 922-
27 выпускалея «Бюллетень Госизда
та» , содержавший информацию о 
планируемых изданиях для их заказа 
в книготорг. предприятиях. Позже эту 
роль выполнял «Бланк заказов» -
приложение к «Бюллетеню Госизда
та» и к жури.  «На книж. фронте• 
( 1 929-3 1 ) ,  затем бюл. «Пятидневка 

Книгоцентра» ( 1 9 3 1 ) ,  «Сов. книжная 
торговля• ( 1 93 1 -35) и «Бланк для за
казов• ( 1 936-4 1 ) .  Информацию о 
планируемых изданиях публиковали 
в жури. «Сов. книж. торговля• и указ. 

«План-заказ». 
В послевоен. период оси. пособия 

И. б. - аннотир. темат. планы изд-в, 
бюл. «Бланк для заказа» ( 1 946-8 1 ) ,  
объединённый в 198 1 с бюл. «Спрос 
и предложение• в «Книготорг. бюл.»,  
газ. «Книж. обозрение». 

И .  б.  нач.  21 в. наряду с традиц. 
пособиями приобретает и новые фор
мы, в т. ч. электрон. библиогр. посо
бия в виде БД, представленных на 
WеЬ-сайтах изд-в. Самые попул. биб
лиогр .  пособия - списки наличия 
или прайс-листы, содержащие сведе
ния об изданных книгах. 

За рубежом крупные пособия И. б. 
создают проф. о-ва издателей и кни
готорговцев и издат. фирмы: в Герма
нии - Биржевой союз нем. книготор
говцев (Bбrsenverein des Deutschen 
Buchhiind1ers) ,  во Франции - Объе
динение книж. торговли (Cercle de 
Librairie) , в Великобритании - издат. 
фирма «Дж. Уайтекер энд Сане Лтд.» 
( «J. Whitaker and Sons Ltd.» ) ,  в США 
издат. компания «Р .  Р. Баукер К0» 
(«R.  R. Bowker C0») .  Второй уровень 

ИЗдАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 

составляет масса публикуемых каж
дой издат. фирмой библиогр. мат-лов, 
разл. по структуре , назначению, по
лигр. и библиогр. оформлению. 

Лит.:  Г р у з  и н о в а Л. Б. Иностранная 
библиография. М. ,  1 997; 3 д о б н о в Н. В. 
История русской библиографии до нача
ла ХХ в. М . ,  1 956;  М а ш к о в а  М. В. Ис
тория русской библиографии начала ХХ в. 
М . ,  1 969; С и м о н К. Р.  История иност
ранной библиографии. М. ,  1 963.  

Л. Б. Грузинова 

ИЗдАТЕЛЬСКАЯ ПРОдУкция, 
издания, выпущенные в свет за квар
тал, год или иной период. 

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ БИБЛИО
ГРАФИчЕСКОЕ ПОСОБИЕ, часть 
издательской продукции, отражает 
и здат. продукцию одного или неск. 
изд - в .  Основные разновидности 
И .  б .  п . :  издат. проспекты, издат. ка
талоги, аннотир. темат. планы выпус
ка изд-в, прайс-листы. Проспекты 
содержат информацию о намечен
ных к выпуску изданиях, объединён
ных к. -л. темой. Издат. каталог обыч
но включает библиогр. информацию 
о уже выпущенных или намеченных 
к выпуску книгах. Особую гр. сост. 
юбилейные издат. каталоги, отража

ющие репертуар изд-ва за опреде
лённый период. Аннотир. темат. пла
ны изд-в в сов. период выпускалисЪ 

всеми отеч. изд-вами в обяз. порядке, 
их оформление регламентировали 
сначала ГОСТ 7.42-83 «Издательские 
и книготорговые библиографические 
пособия» ,  затем - ГОСТ 7 . 5 7 - 8 9  
« Издания. Издат. и книготорг. биб
лиогр. указатели». В наст. вр. замене
ны ОСТами. За рубежом изд- ва пуб
ликуют свои программы в издат. ка
талогах и л и  проспектах, в нац .  
библиогр. указ . ,  в проф. период. из
даниях, напр . во Франции в жури.  
« Книж.  еженедельник•  ( « Livres 
Hebdo» ) .  Выходят также сводные из
дат. каталоги , напр. «Ежегодник из
дат. каталогов• ( « The PuЬlishers Trade 
List Annual» ) ,  выпускаемый в США 
с 1 8 7 1 .  Крупные изд-ва выпускают 
свои период. издания, освещающие 
их планы и продукцию. 

Л. Б. Грузинова 

<В!< 400 �· 

ИЗдАТЕЛЬСКОЕ дЕло, отрасль 
обществ. пр-ва и культуры, связанная 
с подготовкой, выпуском и распрос
транением книг, брошюр, газ . ,  жури. 
и др. видов изданий. 

И. д. включает все оси. творческие 
процессы создания книги - формиро
вание замысла издания, поиск автора 
(сост. ) ,  ред . ,  художника; подготовка 
рукописи; разработка концепции из
дания, редактирование, худож. офор
мление и дизайн, обеспечение полигр. 
исполнения и осуществление книж. 
маркетинга. И. д. - один из самых на
дёжных каналов движения соц. ин
формации ,  а книга - идеальная ин
форм. система, выполняющая функ
цию передачи сообщения «ОТ 
сознания - к сознанию», дающая воз
можность активной работы ума и твор
ческой фантазии. Экон. аспект И. д. -
одна из форм предпринимательства, 
оси. на системе книж. маркетинга. 
Важнейшее отличие книги от др. по
треб. товаров в том, что она представ
ляет не только материальную, но и ду
ховную, эстетич. ценность. 

И. д. эволюционировало по мере 
развития цивилизации. Если перво
печатники, как правило, объединяли 
в одном лице издателя, типографа и 
книготорговца, то в кон .  1 8  - нач. 
1 9  в. от И .  д. отделилисЪ книж. тор
говля и полиграфия. Книж. дело 
существовало за мн. столетий до по
явления книгопечатания. Однако ру
коп. книга имела крайне ограничен
ный круг распространения. Изобре
тение И. Гутенбергом европ. способа 
книгопечатания (сер. 15 в.) открыло 
новую эру в истории И. д. 

На Руси книги создавали с кон. 
10 - нач. 1 1  в. летописцы и перепис

чики в монастырях, при княж. дворах, 
в городах - профессионалы-ремес
ленники. В 1 5 - сер. 16 вв. появля
ются многотомные рукоп. тр. ,  обще
рус . летописные своды и др. Книго
печатание на Моек. Руси началось с 
сер. 1 6  в. Первая рус . датированная 
печ. книга Апостол ( 1564) выпущена 
И .  Фёдоровым и П. Т. Мстиславцем 
в первой рус. гос. типографии. 

Книгоиздание в мире увеличилось 
в кон. 1 9 - нач. 20 в. с развитием ма
шинного книгопечатания и кап .  
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предпринимательства. Польск. биб
лиограф Б. Ивиньский подсчитал , 
что в 1 600 вышло в свет 6078 назв . 
книг,  в 1 7 00  - 1 3  3 6 8 ,  в 1 8 00  -
1 8  646, а в 1 900 - 1 5 8  888 .  Кол-во 
назв. изданий свидетельствует о тем
пах и размерах пополнения информ. 
потенциала о-ва. Нек-рые книговеды 
(напр. ,  Е. Л. Немировский) полагают, 
что рост кол-ва назв. выпускаемых 
книг является объективным законом 
развития совр. цивилизации .  В 20 в.  
постоянно возрастал и общий объём 
выпуска книж. продукции. С 1 900 до 
1955  пр-во книг и брошюр увеличи
лось на 70%,  в 2000 , по сравнению с 
1955 , - почти в пять раз. 

В Европе , несмотря на пек-рое 
замедление темпов роста И .  д.  (75% 
в 1 955,  70,47% в 1970-91) ,  сохраняет
ся высокий объём пр-ва кн. ,  состав
ляющий б. 50% мировой продукции. 

Объём И. д. характеризуется не 
только кол-вом назв. ,  но и тиражами. 
Стат. сб. ЮНЕСКО дают сведения о 
кол-ве экз.  книг и брошюр лишь по 
нек-рым странам, тем не менее, рас
чёты показывают, что в мире еже год. 
выпускается 1 5 - 1 6  млрд. экз. книг и 
брошюр. Оказался ошибочным про
гноз канад. социолога М.  Маклюэна 
о закате в кон. 20 в. «галактики Гутен
берга» . Вместо вытеснения книги 
электрон. средствами коммуникации 
происходит их взаимодействие в гло
бальном процессе информатизации. 
Использ. совр. информ. технологий 
в И. д.  дало возможность ускорить и 
улучшить подготовку издат. оригина
ла, почти полностью перенести допе
чатные процессы в изд-во, сняв необ
ходимость корректурного обмена. 

Появляются принципиально но
вые, «смешанные» виды информ. про
дукции - т. н. электронные книги. К 
ним относятся какпрограм. продукты, 
связанные с подготовкой обычных из
даний, так и самостоятельные носите
ли информ. массивов - аудио- и ви
деокассеты, оптич. диски и др. 

Часто совр. изд -ва входят в гиган
тские объединения СМИ, т. н. корпо
рации мультимедиа (от англ. mu1ty
media, орг. ,  использующая разл. фор
м ы  воздействия на читателей и 
зрителей - кино, телевидение, прес-

су) ; мн. из них являются транснац. 

«АГ Бертелье маи•, «Рид Эльзевир•, 

«Ашетт», «Мондадори>> .  
В кон. 20 в.  издат. система харак

теризовалась высокой динамикой 
развития . В 1 986  «Междунар . указ . 
изд-в» , выпускаемый изд-вом «Заур» 
(ФРГ) , содержал 1 50 тыс. изд-в из 6 1  
страны, в 2000 - ок. 500 тыс . и з  2 1 0  
стран . Примерно половина всех 
изд-в расположена в Европе: в Вели
кобритании - б. 50 тыс., в Германии 
ок. 20 тыс. ,  во Франции - б. 25 ты с .  
Знач.  кол-во изд-в имеют: Канада 
св. 27 ты с . ,  Россия - б. 1 О ты с . ,  Япо
ния - св. 20 ты с . ,  Юж. Корея - о к. 
3 , 7 тыс . ,  Индия - св. 4 тыс . ,  Брази
лия - св. 3 , 5  тыс. 

В условиях демократизации полит. 
системы и рыночной экономики со
держание и формы И.  д.  независимы 
от гос-ва. Но при этом издатели нуж
даются в поддержке гос- ва, особенно 
при выпуске т. н. социально значи
мых видов лит. Поддержка И .  д. мо
жет быть прямой и косвенной. Ос н. и 
предпочт. формой гос. протекциони
рования И. д. во мн. странах является 
косвенная поддержка, чаще всего в обл. 
налогов на прибыль, приуплате к-рых 
издатели получают определённые пре
имущества. Оси. преимущества от гос. 
поддержки изд-ва получают при уп
лате налога на добавленную сто 
имость (НДС).  Руководящие органы 
Европ. Союза в 1991  установили еди
ные ставки НДС для стран ЕС, при
чём при номинальной ставке НДС 
1 5 %  для ряда товаров, в т. ч .  тех, ос
новой к-рых являются объекты автор
ского права, продажа книг имеет 
льготную ставку 5%. В тех же странах, 
где книги не облагались НДС (Вели
кобритания, Швейцария),  эту прак
тику решено сохранить. 

Лит. :  Книгоиздательский бизнес: Сб. 
ст. М., 1993 ;  Книжный маркетинг: руко

водство к действию: Сб. ст. М . ,  1996 ;  
Л е н с к и й Б.  В. Издательские рекорды 
2003 г. // Библиоrр. 2004. N2 3 ;  О н ж е . 
Книга в постиндустриальном обществе: 
Заметки о совр. амер. книгоиздании 11 
Книга: Исслед. и материалы. 1991. Сб. 63;  
Печать и другие средства массовой инфор

мации: Сб. нормат. и справ. материалов. 
М., 199 1- 1992. Вып. 1-2. 

Б. В. Ленский 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИБЕРЕЯ
БИБf.ПI�Р�», Москва, специали
зируется на вып. лит. для б-к. Оси . в 
1 992 по инициативе заел. работника 
культуры РСФСР С. И. Самсонова, 
ставшего его ген. дир . Учредитель 
жури. «Библиотека» и «Библиотечной 
газетЫ» ( 1 2  номеров в год) . 

Др . период. издания : журн . «Аfир 
библиографии» (6 номеров в год) , «Бе
региня дома твоего» (6 номеров в год) , 
«домашний лицей» (4 вып . в год) , 
«Книгочей» (2 вып. в год) , «Независи
мый библиотечный адвокат» , «Биб
лиополе» ( 1 2  номеров в год) , «Книж
ки, нотки, игрушки для Катюшки и 
Андрюшки» (разработки и сценарии 
мероприятий для ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛ . 

школьников) ,  «Библиотека и закон». 
(Справочник. Док. , комментарии, 
консультации, юрид. советы на каж
дый день, 2 вып.  в год) , «Читаем,  
учимся, играем: Сб. сценариев для 
б-к» (6 вып. в год) ; ежегодник - уни
верс. энцикл. календарь «Знамена
тельные даты» . Большое знач. для 
библ . дела имеют справ. издания : 
<<Большие и малые б-ки России» ( 1996 
и 2000), «ББК. Рабочие табл. для мас
совых б-к» ( 1 997) , «ББК: табл. для дет. 
и шк. б-к» ( 1 998) , «Библиотечно-биб
лиографическая классификация . 
Средние таблицы» (выходят отдель
ными вып. с 2002) , «Писатели наше
го детства. 1 00 имён» ( 1 998-2000) , 
«Публичные центры правовой, дело
вой и муниципальной информации в 
России» (2004) и др. Систематически 
издаются книги по библ . делу, при
надлежащие перу как отеч. (А. Г. Глу
хов, Е.  И .  Кузьмин, И .  Г. Аfоргенш
терн, Ю. Н.  Столяров, Н. И.  Тюлина, 
Г. П. Фонотов, Л. Б. Хавкина) , так и 
заруб. (Б. Ашервуд) авторов. Мн. из
дания готовятся по заказам и в со
трудничестве с Минкультуры Рос
сии, Всеобщей конференцией проф
союзов, б-ками, в т. ч. - <<Культурная 
политика России. История и совре
менность. Два взгляда на одну про
блему» ( 1 998 ) ,  «Региональные биб
лиотеки России в зеркале цифр и ин
формации» ( 1 998) ,  «Б-ки России на 
пороге XXI века: цифры и факты» 
(2002) , «Информ. -библ. сфера: меж
дунар. акты и рекомендации» (200 1 ) ,  



«Культурная политика в Европе: вы
бор стратегии и ориентиры» (2002) ,  
«Авторы,  издатели, книгопродавцы: 
ме:ждунар. акты, соглашения, декла
рации» (2002) , «Нормативно-право

вое  обеспечение деятельности 

обществ.-проф. библ. организаций в 
заруб. странах» (2003), «Нормативно
правовое обеспечение деятельности 
б-к в заруб. странах» (2003) ,  «Мир 
культуры. Ме:ждунар. мозаика. Срав
нительный анализ культурной поли

тики заруб. стран» (2003). Ряд изданий 
имеет электрон. версии. С 2004 вы

пускается книж. серия «Библиотекарь 

и время. XXI век» ( 100 вып. ) ,  в к-рой 

публикуются науч . и учебно-метод. 
работы учёных и практиков по всем 
аспектам библ.  дела, библиографии и 
книговедения. Издаются также науч. 
и худож. лит. , буклеты и плакаты по 

библ. делу. 
Лит. :  Б а к е й  к и н С. Д. Издательство 

работает для вас // Библиотека. 1997. N2 8 ;  
WеЬ-сайт «Издательства Либерея-Бибин
форм» - http:/ ;www.nlr.ru :810 lflibereya/ 

С. Н. Самсонов, О. Р. Бородин 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПАШКОВ 
ДОМ» Российской государственной 
библиотеки основано в 1 998  на базе 
отдела печ. изданий РГБ. После реорг. 

в 200 1 ,  когда редакции жури. «Библио
тековедение» и «Восточная коллек
ция» бьmи выделены в самостоятель
ные подразделения, основное внима
ние изд-во сосредоточило на выпуске 

проф. библ-ведческой, библиогр . и 

книговедческой продукции, матери
алов и рекомендаций науч. подразде
лений РГБ. Осп. темат. серии: «Биб
лиотека: новые возможности»,  «Оте
чественная история библиотечного 

дела» , «Книжная культура России» , 
«Духовные чтения». Начато изд. мно

готомного «Сводного каталога рус

ской книги». Первый том, охватыва
ющий 1 80 1 - 1 825 годы вышел в свет 
в 2000 . Изд-во выпускает «Записки 
Отдела рукописей» РГБ , материалы 
науч. конф. «Румянцевские чтения» и 
«Библиотека в контексте истории». 

Большое место в планах изд-ва за

нимает библиогр. лит.: научно-вспом. 

и популярные, отраслевые и универс. 

указатели ,  энцикл. издания. Значи-

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПАШКОВ ДОМ» 

мым событием стало издание в 2000-
2005 книги Б. А. Семеновкера «Госу
дарственная библиография России. 
XVIII -ХХ вв. :  Московский и Петер
бургский периоды» в 10 выпусках. Ре

гулярно выходят сборники «Вопросы 

библиогр-ведения». Серия книг био
библиогр . характера «Автор,  книга, 
судьба» рассчитана на широкие чита
тельские круги. 

Важное направление - введение в 
научный оборот и популяризация па

мятников письменности и книж. 
культуры ,  публикация (преимуще
ственно первая) худож. кол. из собра

ния РГБ. 
В 1 998 начато изд. уникального 

проекта «Незабытые могилы: Россий
ское зарубежье : некрологи 1 9 1 7-
200 1 » .  Выпуск этого многотомного 
издания продолжается. 

Выпускается лит. по истории РГБ, 
воспоминания сотрудников б-ки. 

Лит.:  Ше с т о п а л о в  И. И. Де ятель
ность издательства РГБ «Пашков дом • 11 
Роль книгоиздания в развитии междуна
родных научных и культурных контактов: 
Материалы междунар. науч. конф. Моск
ва, 21-23 сент. 2005. М. ,  2005; 0 н  ж е. Ис
торическая проблематика в книгоиздатель
ской ирактике Российской государствен
ной библиотеки 11 Информационный 
бюллетень РБА. 2004. N2 32; WеЬ-сайт Из
дательства « П ашков дом» - http:/ 1 
www.rsl .ru/pub.asp?l_l.htm 

Н. И. Шестопалов 

ИЗОИЗДАНИЕ, и з о б р а з и 

т е л ь н о е  и з д а н  и е ,  издание, боль

шую часть объёма к-рого занимает 

изображение , воспроизв. полигр . 

средствами живописных, графич . ,  

скульптурных произв. ,  спец. или ху

дож. фотографий и др. графич. работ 

(диаграмм, чертежей, схем и пр . ) .  

Подвиды И. - альбом, изобр. открыт

ка, плакат, каталог худож. выставки 

или худож. музея , лубок, тиражная 

фотография, худож. репродукция, эк

слибрис, этикетка и т. д. 

ИЗОИЗДАНИЙ ФОНД, часть 

библ.  фонда, в к-рой преобладают 

изобразительные издания - плакаты, 

гравюры, лубочные картины, репро

дукции, прикладпая графика, альбо

мы и т. п. 

И. ф. отличается от др. по характе
ру обработки, способу хранения и об
служивания. 

Разл. ч. фонда по разному учиты
ваются, каталоmзируются, хранятся, 
напр . ,  плакаты, гравюры,  фотогра
фии, альбомы обрабатываются инди
видуально, в то время как открытки, 
репродукции, произв. прикладной 
графики часто подлежат групповой 
обработке (см. Библиотечная обработ
ка). Листовые большеформатные изо
издания (плакаты, гравюры, репродук
ции) хранятся в специально оборудо
ванных пьmенепроницаемых шкафах 
с поддонами, на к-рых лежат листы 
в кол-ве от 30 до 50; в картонных пап
ках на полках-стеллажах или в тубах. 

Наиболее крупные И. ф. в мире име
ют: Б-ка Конгресса США - б. 14 млн. 
экз. (учитывает, в отличие от рос .  
б-к,  каждую открытку, почтовую 
марку, репродукцию и пр. как ед. 
хр . ) ,  РГБ - б. 1 , 5  млн . экз . ,  РНБ

б. 1 , 3 млн. экз. У РГБ - самая боль

шая в мире кол. рус. и сов. плакатов -

400 тыс. ед. хр. 
В 1 995 создана Моек. ассоциация 

б-к по иск-ву, в рамках ИФЛАработа
ет «круглый стол» б-к, хранящих И. ф. 

Лит. : Б а б у р и н а Н. И. Использова
ние читателями фонда изоизданий // Тру
ды / ГБЛ. 1983. T. l9 ; 0 н а  ж е. Принципы 
формирования фонда изобразительных 
материалов в Национальной библиоте
ке страны //Там же. 1976. Т. l З ;  Кл е п и 
к о в С. А. Обзор фондов изобразительных 
материалов Государственной библиотеки 
СССР имени В. И. Ленина //Там же. 196 1. 
T. S. 

С. Н. Артамонова 

ИЗРАИЛЯ НАЦИОНАлЬНАЯ 
БИБЛИоrЕКА, см. Еврейская нацио

нальная и университетская библиотека. 

ИЗУtiЕНИЕ ИНФОРМАЦИ6Н
НЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, исслед.  

необходимости в информации (по со

держанию, видам док. , срокам предо

ставления и др. ) ,  выраженной в ин
формационных запросах и информаци
онных потребностях разл. категорий 

потребителей. 

И. и. п. проводится как самостоя

тельное или в процессе информацион
ного обслуживания. Первые организо-



ваны в 60-70-е rr. органами ГСНТИ 

и б-ками; наиболее изв. всесоюз. не

след. «Библиотека и информация» 

(рук. - ГПБ). В этой и аналогичных 

НИР использовались комплексные 

методики (социол. опросы,  анализ 

библ. док-тации, наблюдение и др.) ,  

апробированные б-ками при изуче

нии читателей и чтения. Однако в ре

зультате масштабных исслед. точная 

картина потребностей о-ва в инфор

мации не складывается из-за песопо

ставимости данных, быстро меняю

щейся обстановки в данной сфере и 

неадекватности представлений по

требителей об информ. системе. По

этому впоследствии стало преобла

датьлокальное И. и. п. в ходе информ. 

обслуживания, гл. обр. путём орг. об

ратной связи с потребителем инфор

мации и её сист. анализа. 

И. и. п. выявило существ. различия 

в информ. поведении учёных-иссле
дователей, специалистов-практиков 
(инженеры, врачи, агрономы, строи
тели и т. п.) и рук. Учёный предпочи
тает личное взаимодействие с источ
ником информации - чтение и про
смотр изданий ,  беседы с коллегами. 
Практику желательнее получать кон
кретные факты и сведения через по
средника в удобной форме и в необ
ходимые сроки. 

Ин форм. потребности дифферен
цируются по отраслям науки и пр-ва, 
могут иметь межотрасл . ,  проблем
ную , объектную и др. направлен
ность. В естеств. и техн. науках, с од
ной стороны, и в обществ . ,  с др. ,  ело
жились разные традиции и подходы 
к И. и. п. и их удовлетворению, что 
обусловлено особенностями этих 
наук. В обществ. науках менее выра
жен ,  чем в естеств . ,  коллективный 
характер труда, медленнее устарева
ет информация, более значимы ,  чем 
в естеств. и техн. науках, книж. источ
ники науч. информации. 

В кон . 20 в. наука становится бо
лее синкретической (такова она по 
своей внутр. природе) и гуманисти
ческой, т. е. учитывающей взаимное 
влияние человека как познающего 
субъекта на науку и достижений на
уки на человека и о-во. Поэтому ра
ботающих в естеств. и техн. науках 

ИЗУЧЕНИЕ ФОНДА 

в большей степени, чем раньше, инте

ресует информация по обществ. на

укам, а для учёных-обществоведов всё 

большую значимость приобретает ин

формация в техн. и естественно-науч. 

лит. (напр. ,  о проявлениях психофи

зиол. особенностей человека в процес

сах науч. познания, коммуникации, 

взаимодействия с техн. средствами). 

rл. функция рук. - принятие ре

шений (обычно при дефиците вр. и 

поиске нужных данных в крупных 

массивах информации), поэтому им 

требуется комплексная и весьма ди

намичная информация. Они нужда

ются также в обзорной информации, 

помогающей им поддерживать свои 

проф. знания на совр. уровне.  Рук. 

часто обслуживают спец. информ. 

системы (напр. ,  дифференцир. обслу

живания руководства - ДОР), обес

печивающие обратную связь. 
И. и. п. рук. смыкается с концеп

цией упр. информационными ресурса
ми(информ. менеджмента). Она раз
рабатывается с кон. 70-х rr. как новый 
тип упр. организацией, когда оно осу
ществляется на оси . комплексного 
использ. всех видов информации -
науч . -исслед. , технол . ,  техн . -экон . ,  
материально-техн. ,  учётно-финансо
вой, кадровой и др. 

И. и. п. должно предшествовать 
организации информ. обслуживания 
и сопровождать его (информационное 
обеспечение, информационное сопро
вождение) . Наряду с И. и. п. важно 
анализировать рынки информ. услуг 
с целью орг. эффективного информ. 
обслуживания. 

Р. С. Тиляревский 

изУЧЕниЕ ООНДА, анализ дан

ных о составе, использовании, движе
нии библиотечного фонда с целью 
повышения его соответствия задачам 
б-ки, информ. потребностям абонен
тов, а также эффективности использ. 

Создание системы методов И. ф. 
связано с именами выдающихся 
рус . библиотековедов Н. А. Рубаки
на и Л .  Б.  Хавкиной. Большой вклад 
в её развитие внесли Ю. В. Григорь
ев, В. Н. Денисьев, А. А.  Покровский, 
О. С. Чубарьян. 
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И. ф. различается по степени слож

ности и применяемым методам. По

вседневное И .  ф .  ведётся при про

смотре новых поступлений, в процес

се их приёма, обработки; орг. темат.  

выставок, расстановке док. , подведе

нии библ. статистики. 

Спец. методы И. ф . - стат. , биб

лиогр . ,  социол. Первые применяют

ся для измерения параметров фонда 

и эффективности его использ. ,  вклю

чая распределение док. по видам, от

раслям знания , хронологии, а также 

книгообеспеченность, книговыдачу, чи

таемость, обращаемость фонда и ко

эффициент соответствия фонда кни
говыдачев разл. аспектах. Анализиру

ются данные книж. формуляров ,  

листков сроков возврата, компьютер
ного учёта запросов. Количественные 
методы И. ф. включают инструмента
рий высш. математики - теории ве
роятностей,  теории массового обслу
живания. Библиогр. методы И. ф. дают 
представление о его наполнении кон
кретными док . ,  напр. в ходе обзоров 
отрасл. разделов фонда, темат. обзо
ров, обзоров библиогр. пособий, про
водимых для б-рей. Анализ фонда по 
содержанию начинается с просмотра 
соотв. разделов сист. каталога. Каталог 
здесь выступает как библиогр. посо
бие, отражающее состав фонда по от
раслям знания, годам издания, авто
рам, видам лит. Социол. методы дают 
возможность выявить информ. по
требности и мнения читателей о фон
де. При их применении используются 
анкетирование , интервьюирование , 
опросы и др. приёмы конкретной со
циологии; метод экспертных оценок 
фонда, конкретных изданий и др. 

Результаты И. ф. важны при опре
делении закономерностей развития 
фонда, уточнении модели библ . 
фонда, выявлении актуальных изда
ний и лакун, устаревших, непрофиль
ных и дублетных док. 

См. также: Библиометрия. 
Лит. :  К р е й  д е н к о В. С. Методы ис

следований в библиотечной теории и 
практике. Л . ,  1 99 1 ;  М о т ы л  ё в  В. М. Ос
новы количественных исследований 
в библиотечной теории и практике . Л . ,  
1988 ;  С т о л я р о в  Ю. Н.  Библиотечный 
фонд. м., 199 1 .  

Ю. Н. Столяров 



ИЗУЧЕНИЕ чтЕния, см. Чте
ние, Детское чтение. 

«иллин6йс лАйБРЕРИЗ» 
( «Illinois Libraries» - «Библиотеки 
Иллинойса»), журн. ,  издаётся с 1 9 1 9  
Б-кой штата Иллинойс в г .  Спринг
филд (США), ежекварт. Одно из наи
более авторитетных в стране изд. по 
библ. делу и информатике. 

иллин6йского УНИВЕР
сит ЕтА БИБЛИОТ ЕКА (The  
University oflllinois Library), Урбана
Шампейн, одна из крупнейших упив. 
б-к США. Оси. в 1 867 ,  к 1935  фонд 
достиг 1 млн. В этот период бьmо по
ложено начало кол . ,  составляющим 
гордость б-ки: ист., классическая лит., 

собр. мат-лов по математике, химии, 
архитектуре,  а также кол . произв. 
Мильтона и Шекспира. В кон. 20 в .  
фонд - св.  8 млн. книг, б.  90 тыс. сер. 
изданий, св. 6 млн. рукописей, а так
же карты, аудио- и видеокассеты, 
слайды, микроформы, лазерные дис
ки и др. 

И .  у. б .  - частично централиз. 
библ. система: управленческое зве
но определяет стратегич. направле
ния её развития , а каждая из б-к са
мостоятельно формирует фонды , 
заносит книги в общий ЭК. Нек
рые отделы выполняют общие для 
др. отделов технол. процессы: отдел 
комплектования заказывает, полу
чает, обрабатывает книги по заявкам 
б-к, отдел реставрации обеспечива
ет консервацию фондов,  отдел авто
матизации - работу компьютерных 
систем. 

Пользователи обслуживаются по
чти в 40 точках студенческого город
ка. Часть б-к  расположена в соотв . 
колледжах, напр. муз. б-ка, б-ка лит. 
по психологии; часть - в отдельных 
зданиях (инженерная , ветеринар
ная); остальные, в т. ч. Славянская, 
в здании гл. б-ки. В последнем нахо
дится 9-уровневое книгохранилище, 
куда имеют доступ студенты, препо
даватели и сотрудники ун-та, др. б-ки 
открыты для всех желающих. В справ. 
зале представлены издания в печ. 
виде и на лазерных дисках. 

ИЗУЧЕНИЕ ЧТЕНИЯ 

Кол. лит. на слав. и вост. -европ. 
яз. - одна из лучших в стране ,  пора
ботать с ней приезжают слависты из 
др. штатов и стран. Слав. б-ка, как и 
нек-рые др. страноведч. б-ки, имеет 
правит. поддержку, насчитывает 
б .  638 тыс. кииг, 92 тыс. микроформ, 
ок. 4 тыс . назв. подписных изданий 
СССР, Польши, Чешской и Словац
кой Респ. ,  Болгарии, Югославии, Ал
бании, Венгрии и Румынии, особен
но богато собр. по истории и культу
ре России и Украины. С 1 973  на её 
базе проводится ежегод. Летняя науч. 
лаборатория по России и Воет. Евро
пе, в к-рой участвуют св. 2 тыс . учё
ных всего мира. 

Для студентов-первокурсников 
есть спец. б-ка; она имеет 250 тыс. 
книг, 320 назв. период. изданий, 75 тыс. 
некниж. мат-лов ,  компьютерный 
класс с доступом к Интернету. 

В ун-те реализуется программа 
«Друзья б-ки»,  к-рая приносит дол. 
средства для её развития: ок. 3 ты с. 
человек из разных стран перечисля
ют деньги на её счёт. 

Унив. каталог - ядро каталога 
ILLINET On-1ine Plus, связывающе
го б. 400 унив. ,  публ . ,  специализир. и 
др. б-к штата Иллинойс в единую 
сеть, что позволяет пользователям 
унив. б-к заказывать и получать их 
лит. в любом уголке мира. 

Частью И. у. б.  является М ортен
сон центр международных библиотеч
ных программ, программы к-рого на
правлены на установление междунар. 
связей меЖду б-ками и б-рями всего 
мира. Библ. школа Иллинойского 
ун-та, где готовят пользователей совр. 
информ. технологиями и их создате
лей,  совм. с др . колледжами ун-та, 
б -ками штата участвует во мн. проек
тах. Один из них - Цифровая библ. 
инициатива (создание электронной 
библиотеки) . 

Лит . :  E b e r h a r t G .  М .  The Whole 
Library Handbook. Chicago, 1 99 1 ;  Ho1dings 
of Research Libraries in U. S. and Canada, 
1 9 9 5 - 1996 // The Chro nicle of Н igher 
Education. 1997, June 6 ;  J а с о Ь s о n  R. L. 
Desktop Libraries 11 The Chronicle ofHigher 
Education. 1995 ,  November 10 ;  WеЬ-сайт 
Библиотеки Иллинойскоrо университета 
http:/ /gateway.library.uiuc.edu/ 

И. С. Чернушкина 
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ильИнекий Леонид Константи
нович [4( 16). 10. 1878, с. Уратьма Казан
ской губ. , - 5. 1 . 1 934, Ленинград] , кни
говед, деятель в области библиографии. 
Окончил Юрьевский (Тартуский) ун-т 
( 1906). С 19 12 преподавал в Казанском 
и затем (с 1 9 1 7) Петрогр. ун-тах, на 
Высших курсах библ-ведения при 
Публ. б-ке и в др. высших учеб. заве
дениях. Заведовал отделом регистра
ции и описания период. изданий в Рос
сийской книжной палате ( 1 9 1 7  -20) и 
библиогр. отделом Госиздата ( 1 923-
26). Вице-президент ( 19 19-26) и пред. 
комиссии по описанию рус. журналов 
1-й четв. 19 в. Русскогобиблиологичес
кого общества. В докладе «Насущные 
вопросы библиографии» на заседании 
о-ва 29.2. 1 924 впервые поставил воп
рос об издании энциклопедии по кни
говедению. Автор и редактор работ 
в области книговедения и науч. биб
лиографии. 

· Соч. :  Что такое «повременная печа�? 
и К вопросу об описании рус. журналов 1/ 
Лит.-библиолоr. сб .  Пг. , 1 9 1 8 .  Вып. 1; 
Книжная летопись за полтора года ( 1 9 1 8-
1 9 1 9) : Материалы по реформе книж. лето
писи. Пг. , 1 92 1 ;  Библиотека И. М. Хвос
това 1/ Sertum Ьiblio1ogicum в честь проф. 
А. И. Малеина. Пг. , 1922;  В помощь крае
веду-библиоrрафу. Л . ,  1933 .  

Лит. : В е з и р о в а  Л . А. Л. К. Ильин
ский ( 1 878-1934) // Сов. библиоrр. 1977.  
N2 6; К о п л а н  Б. И .  Л.  К. Ильинский // 
Slavia. 1 9 3 5. Roc. 1 3 ;  П о ч т о в и к  П . Д. 
Новое о докладе и брошюре Л.  К. Ильин
ского «Миниатюрные издания» 11 Книга: 
Исслед. и материалы. 1982 .  Сб. 45. 

И. Ф. Мартынов 

ИМПЕРАТОРСКОГО д 6МА 
РОМАНОВЫХ БИБЛИОТЕКИ, 
1) собственная б-ка императора, т. н. 
«рук оп. отдел» ,  и её части в дворцах 
(Зимнем и Аничковом в С.-Петербур
ге , дворцах Царского Села, Ливадии, 
Гатчины и др.), к-рые в осн. предназ
началисьдля нуЖд гос. упр. (книги по 
законодательству, статистике, геогра
фии, истории России и др . европ . 
стран, воен. делу и т. п . ) ;  2) личная 
б-ка государя и его семьи; 3) личные 
б-ки вел. князей ,  княгинь и др. чл. 
Дома Романовых. Как правило, лич
ные б- ки носили отпечаток интере
сов, вкусов их владельцев. Вел. кн. 
Георгий Михайлович имел богатую 



б-ку по иск-ву, вел . кн . Николай 

Константинович - собр. рукописей 

по истории России, вел. кн. Николай 

Михайлович (историк) - б-ку «Рос

сики» и т. д. 
Крупные б-ки Романовых стали 

складываться в царствование Петра/, 
в личную б-кук-роrо вошли книги из 
собр. царей Алексея Михайловича, 
ФёдораАлексеевича, царевны Софьи. 
Большая часть б-ки Петра 1 ныне на
ходится в БАН. Как культурные и бы
товые памятники эпохи интересны 
б-ки царевича Алексея Петровича, 
Елизаветы Петровны, Петра 111, Ека
терины /1 Однако б-ки Екатерины 11, 
Павла 1 и Александра 1 большей час
тью егорели в ночь с 1 7 на 1 8 дек. 1 837 
при пожаре в Зимнем дворце. Оста
лись только каталоги, по к-рым Нико
лай l частично восстановил б-кувЗим
нем за счёт собр. загородных дворцов. 
В 1 86 1  Александр 11 повелел передать 
часть книг в Имп. Публ. б-ку в Петер
бурге и Моек. ун-т. «Собственная Его 
Имп. Величества б-ка» включала лич
ные собр. Николая 11 и его супруги, 
цесаревича Алексея, Александра 111, 
б-ки АлександРа 11 и Николая 1, в т. ч.  
часть старой Эрмитажной б-ки, б-ку 
императрицы АлександРы Фёдоровны 
(Старшей) , супруги Николая 1 (ныне 
в РГБ) ,  б-ку Павла 1 и Марии Фёдо
ровны; дворцовые библиотеки (в т. ч. 
принадлежавшую ранее кн. А. Б. Ло
банову-Ростовскому в Зимнем двор
це), б-куяхты«Штандарт». После 19 17  
часть книж. собр. рассеялась,  в т. ч .  
была продана за рубежчерез «Между
народную книгу». Частьвлилась в круп
нейшие roc. б-ки - РНБ, РГБ, БАН и 
её отделения. 

Наиболее полное исслед. б-к рос . 
императоров принадлежит Ж. К. Пав
ловой, поданнымк-ройкниж. собр. со
ставляли: Екатерины 11 - 39-40 тыс. 
экз . ,  Павла 1 - 40 тыс . (Гатчина) и 
20 ,8  ты с. (Павловск) , Александра 1-
10,4 тыс. ,  Николая! - 85,2 тыс. (б-ка 
Зимнего дворца) , Александра 11 -
1 0 , 3  ты с . ,  Александра 111 - 9 ,8  тыс . ,  
Николая 11 - 69,8  тыс. ( 1 9 14) .  

Лит. :  Б о б р о в а  И .  Е .  Библиотека 
Петра 1: Указатель-справочник. Л . ,  1 978 ;  
В о л ь ц е н  б у р  г О. Э. Библиотека Эрми
тажа. Л . ,  1 940; К о п  а н е в Н. А. Книги 
императрицы Елизаветы Петровны 11 
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Книга в России, XVI - сер. XIX вв. :  Ма
териалы и исследования. Л . ,  1 990; Л е б е -
д е в а И. Н. Библиотека царевича Алек
сея Петровича 11 Книга и книготорговля 
в России, в XV-XVIII вв. Л . ,  1 984;  О н а 
ж е. Личная библиотека царя Ф ёдораАлек
сеевича 11 Книга в России, XVIII - сер. 
ХIХ вв. Л. ,  1989 ; Л  я р  с к а я Е. П. Библио
тека Петра 111 в Картинном доме (Орани
енбаум) 11 Русские библиотеки и их чита
тели. Л. ,  1983; М у х и н С. А. Судьба одной 
библиотеки. Л . ,  1 929 ;  П а  в л о в а Ж. К. 
Библиотеки и книжные знаки российс
ких императоров 11 История библиотек: 
Сб. науч . тр . СП б . ,  1 999. Вып. 2 ;  С е м ё 
н о в В .  Что читал Павел Первый 11 Наше 
наследие. 1 996. N2 38; Щ е г л о в  В. В.  Соб
ственные Его Императорского Величества 
библиотеки и арсеналы: Крат. ист. очерк 
( 1 7 1 5- 1 9 1 5) .  Пг. , 1 9 17 .  

Д. Н. Бакун 

ИНВЕНТАРНАЯ КИНГА, С М .  

Учёт библиотечного фонда. 

ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР, см.  
Учёт библиотечного фонда. 

ИНГУIIIЕТИЯ, И н г у ш с к а я 
Р е с п у б л и к а, БИБЛИО
тЕЧНОЕ дЕло. В кон. 1 9 - нач. 
20 в. большинство б-к находилось при 
мусульманских шк. В кон. 1920 насчи

тывалось всеrо 4 публ. б-ки и избы-чи
тальни .  В 1 924 при Ингушском пед. 
техникуме открылась небольтая б-ка, 
к-рая официально именовалась обл. ,  
хотя таких функций не выполняла. 
В 1929 власти ставят задачи: закрепить 

кадры избачей, улучшить оборудова
ние изб-читален, повысить кач-во их 
работы. В 193 1 действовали 32 избы
читальни и 2 б-ки, но их помещения 
и оборудование не отвечали элемен
тарным требованиям, неудовлетвори
тельно велось комплектование, преж
де всего нац. лит. После объединения 
Чеченской и Ингушской авт. обл. 
( 1 934) Грозненская центр. б-ка пре
образуется в обл.  ( 1 935) .  Она имела 
метод. кабинет и передвижной фонд 

для оказания практ. помощи б-кам 
региона. В 1 937 в Чечено-Ингушской 

АССР (образована в 1 936) функцио
нировали 43 массовые б-ки. В 1 938  
был открыт пед. ин-т, к-рый ежегод. 
проводил месячные курсы для зав. из
бами-читальнями. В 1940 на терр. респ. 
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работали 248 массовых б-к с фондом 
50 тыс. экз. и 2 1 1 изб-читален. 

В годы Вел. Отеч. войны ряд рай
он. б-к и изб-читален перестроили ра
боту в соотв. с требованиями воен. вр. 

В ходе боевых действий пострадали 
помещения б-к и погибла ос н. часть 

фондов. В 1 943 большинство б-к и 
изб-читален было восстановлено. В 

1 944 чеченцы и ингуши были депор

тированы , а Чечено - Ингушская 
АССР как адм.  образование ликви
дирована. С её восстановлением 
( 1 957) заработали б-ки и избы-чи
тальни. В 1958 их было св. 400 с фон
дом ок. 2 млн. экз. 

В 60-80-х rr. благодаря усилиям 
работников массовых б-к Грозного, 
выезжавших в подшефные сел. б-ки, 
из их фондов была исключена уста
ревшая и ветхая лит . ,  организованы 
сист. и алф. каталоги, улучшилось об
служивание читателей. Была осуще
ствлена централизация. 

В 1 992 Чечено-Ингушетия разде
лилась на 2 самостоятельные рес п . :  
Чеченскую и Ингушскую . В наст. 
вр . в Ингушетии функционируют 
48 публ. (массовых) б-к, объединён
ных в 3 ЦБС с фондом ок. 720 тыс . 
экз . , Н Б  (см.  Ингушетия. Нацио
нальная библиотека) и 82  шк. б-ки.  
В 1 994 открыт Гос . ун-т, фонд его 
науч. б-ки - 700 тыс.  экз. 

Б-ки респ. содействуют образова
нию, науке , развитию у читателей 
интереса к нац. истории и культуре ,  
возрождению традиций, обычаев ин
гушского народа, экол. просвещению 
населения. 

Кроме НБ,  наиболее значимыми 
являются: центр. б-ки ЦБС - метод. 
центры для б-к своих р-нов: Малко
бекекого (открыта в нач . 50-х rr. , 
фонд - св. 1 8  тыс. экз.) ,  Сунженско
го (функционирует с 1 940,  фонд
св. 77 тыс. экз . ) ,  Назрановского (су
ществовала к моменту образования 
в 1 9 36  Чечено- Ингушетии , фонд 
св .  41 тыс. экз . ) .  

Лит. :  Культурное строительство в Че
чено-Ингушетии ( 1 920 -июнь 1941 г.) : Сб. 
док. и материалов. Грозный, 1979; Культур
ное строительство в Чечено-Ингушетии 
(июнь 1941 - 1 980rг.):  Сб. док. и материа
лов. Грозный, 1985. 

Р. Х Даурбекова 



ИНГУШЕТИЯ. НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ИНГУШЕтия:, И н г у ш с к а я 
Р е с п у б л и к а, НАЦИонАль
НАЯ БИБЛИОтЕКА, Назрань, веду
щая б-ка респ. ,  универс. книгохрани
лище, культурный, образоват. и ин

форм.  центр ; центр краеведч .  и 

науч . -метод. работы б-к на данной 
терр. Осн. в 1993,  к 2003 в фонде было 
88 тыс. экз. Для его пополнения ис

пользуются все доступные источники 
комплектования, включается вся печ. 
продукция, вышедшая на терр . Ин
гуш. Республики. Формирование и 
хранение фондов местной печати -

одно из направлений краеведч. дея

тельности НБ. 
WеЬ-сайт Национальной библиотеки 

Ингушской Республики - http :/ /www. 
mincult.ru/Iibrary /lnNB.htm  

Р. Х. Даурбекова 

ков) , используемых в конкретной си
стеме И. 

И. может быть п о р я д к о в о й , 
в к-рой коды классов показывают 
последовательность понятий в клас
сификац. системе, не выражая др. 
связей между ними, или с т р у  к 
т у р н о й  (логической) ,  в к-рой коды 
классов своей структурой отражают 
формальные отношения между поня
тиями. Структурная И. ,  в к-рой коды 
классов отражают иерархические (ро
довидовые) отношения между поня
тиями, наз. и е р а р х  и ч е с к о й  ин
дексацией. В д в о и ч н о й  И. для 

представления понятий используют

ся только два символа, в д е с я т и ч -

н о й И. в кач-ве ос н. символов ис
пользуются цифры 0, 1 . . .  9.  Ш. Р. Ран
ганатоном предложена о к т а в н а я 

Национальная библиотека Ингушской Республики. Назрань 

ИНДЕКСАция, множество сим

волов с правилами их применения, 

используемых для обозначения от

дельных понятий в классификацион
ной системе. По составу входящих 

в И. символов различаются: однород

ная И. (используется один тип осн. 

символов - буквенный или цифро
вой) ; смешанная И . ,  в к-рой разл. 
типы осн. символов применяются со
вместно. Базой И. наз. совокупность 
символов (букв разл . алфавитов ,  
цифр, мат. и пунктуационных зна-

И. - система обозначений делений 

одного ряда, не имеющего ограниче

ний, связанных с базой И. В октавной 

И. цифра «9>> используется в кач-ве 

опознават. знака той же ступени де

ления и образует с последующей циф

рой очередное деление ряда. 
Термин <<И.» введён в употребление 

в России в нач. 20 в. и несмотря на 
ложную этимологию (от англ. index -
указатель) широко распространился 
в отеч. учеб. и науч. лит. Неоднокр. 
предпринимались попытки замены 
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его в библ. практике на более правиль
ный (<<нотация>> , «Система кодирова
ния»),  однако успеха они не имели. 
Рус. значение термина <<И.>> отражено 
в заруб. словарях, предназначенных 
для адекватного перевода с рус . яз. В 
заруб. практике используется термин 
«нотация>> ,  поэтому И. переводится 
как <<system ofnotation» . Терминолог. 
стандартом ГОСТ 7. 74-96 разрешено 
применение синонимов И. и нотация. 

Лит. :А м б а р ц у м  я н 3. Н. Индексы 
в библиотечной классификации 11 Труды 1 
Моек. гос. библ. ин-т. 1 939. Выn. 3 ;  Сбор
ник переводов работ зарубежных авторов 
по вопросам индексации.  Л . ,  1 972- 1 976. 
Вып. 1: Работы обшего характера. 1 972 ;  
Вып.  2 :  Символы в классификации. 1974; 
Вып. 3: Проблемы индексации в трудах 
индийского учёного Ш. Р. Ранганатана и 
его школы. 1 9 7 5; Вып. 4: Оригинальные 
методы индексации. 1976. 

Э. Р. Сукиасян 

ИНДЕКСЙРОВАНИЕ, процесс 
выбора и присвоения док. и запро

сам, отдельным данным и (или) по

нятиям терминов индексирования, 

однозначно соотв. лексич. ед . (ЛЕ) 

информационно-поискового языка. В 

роли индексов могут выступать сами 

ЛЕ ИПЯ. 
Процесс И.  включает: анализ со

держания индексируемого мат-ла и 

выбор из него ЛЕ (слов или словосо

четаний, выражающих смысловое со

держание текста) ; преобразование 

выбранных ЛЕ естеств. яз. в ЛЕ ИПЯ,  

т. е .  нормализацию первых по форме 

и содержанию; формирование поис

кового образа документа или запроса 

с введением в него rрамматич. средств 

ИПЯ или без них. 

По сути, И. в автоматизированных 

информационных системах представ

ляет собой процесс перевода с естеств. 

яз. на ИПЯ содержания док. или зап

роса. Результат И. док. - описание 

его содержания на ИПЯ, отражающее 

важные признаки содержания и вида 

док. для реализации его поиска, наз. 

поисковым образом док. (ПОД).  Ре

зультат И.  запроса - его содержание, 

записанное терминами ИПЯ, наз. по
исковым образом запроса, выступаю

щим в кач-ве поискового предписа

ния (ПП). 



В совр. АИС,  в частности в ЭК, 

ПП формируется непосредственно 

пользователем, производящим поиск, 

в режиме диалога по алгоритмам , 

предлагаемым системой,  и может 

неоднокр. изменяться в рамках одно

го сеанса поиска. 

В кач-ве ПОД выступают сочета

ния предметных рубрик, индексов 

любой классификации (УДК, ББК, 

МКИ) или ключевых слов (дескрип

торов) . На аналогичных ИПЯ форми

руется и ПП. 
Определение и приписывание док. 

предметной рубрики наз. предметиза

цией, аналогичный процесс с использ. 

системы классификации - система
тизацией. 

В информатике часто оперируют 

термином «К о о р д и н а т н о е и н -

д е к с и р о в а н и е» ,  понимая под 

ним метод информ. анализа содержа

ния док. или запросов, в результате 

к-рого ЛЕ (ключевые слова, словосо

четания, рубрики и др.) ,  извлечённые 
из текстов, соединяются между собой 

координатной (соподчинительной) 
связью; при этом они могут комбини
роваться в любых отношениях, необ
ходимых для более точного поиска 
информации. 

Метод координатного И. был тео
ретически обоснован амер. логиком и 
документалистом М. Таубе и впервые 
применён им в системе «Унитерм» 
в 1 95 1 .  У н и т е р м  а м и  (единичны
ми терминами) наз. ключевые слова, 
выбранные из текстов док. и исполь
зуемые в данной системе в кач-ве ко

ординируемых при поиске иНдексов. 
Унитермы располагались в алф.  по
рядке и имели одинаковый иерархи
ческий ранг, что открывало возмож
ность для механизации и автомати
зации информ.  поиска .  Однако 
унитермные ИПЯ не устраняли труд

ности , связанные с наличием в ес

теств. яз.  синонимов, н е ф о р  м а л и -

з и р о в  а н  н ы х с  в я з е й  и пр. Воз
никла необходимость лексикогр . 
контроля используемых унитермов с 
помощью нормативных словарей .  
Постепенно на смену унитермным 
ИПЯ пришли дескрипторные, пост

роенные полностью по принцилу ко

ординатного И. с использ. посткоор-

ИНДЕКСИРОВАНИЕ 

динатного метода ( посткоординатное 

И.) .  Согласно этому методу, содержа

ние док. (запросов) описывается клю

чевыми словами, к-рые берутся из 

текста, затем контролируются по нор

мативному (дескрипторному) словарю 

перед включением в ПОД или поиско

вый образ запроса (ПОЗ). П о  с т к о 

о р д и н а т м о е  И .  обеспечивает 

большую точность отражения содер

жания док. (запроса) , чем п р е д  к о 

о р д и н а т м о е  И . ,  при к-ром ЛЕ 

связываются между собой до процес

са И. (иерархич. предметные и фасет

ные классификации) . 

В информ. практике различают два 

способа координатного И. :  контроли

руемое - с контролем лексики, отби

раемой из текстов док. или запросов, 

по машинным или традиционным 

словарям системы; свободное И. клю

чевыми словами, выбираемыми из 

самого текста или добавляемыми 
в ПОД без использ. к.-л. нормативно
го словаря. 

Для контроля ключевых слов сост. 
словники или информационно-поиско
вые тезаурусы (для ИПЯ дескриптор
ного типа) . 

Практика ручного И .  док. с ис

польз. дескрипторного ИПЯ вырабо
тала нек-рые метод. приёмы анализа 
содержания текстов, предусматрива
ющие выделение оси . объекта рас
смотрения: предмета, темы док. , опи
сываемых характеристик предмета, 
методов и средств его исслед. ,  назна
чения (обл. применения) и т. д. 

Формирование ПОД из ключевых 

слов и словосочетаний, извлекаемых 
из текста док. с сохранением авторс

кой терминологии, лежит в основе 
свободного И.  Этот способ, позволя
ющий наиболее гибко и точно отра
зить в АИС смысловое содержание 
док. , не исключает использ. в систе
ме тезауруса, фиксирующего семан

тич . отношения между ключевыми 

словами. 
Как правило, в АИС используется 

многоаспектмое И. ,  при к-ром в ПОД 
включаются ЛЕ,  характеризующие 
неск. темат. аспектов содержания ин
дексируемого док. 

И. док. , выполняемое полностью 
программно-техн. средствами (ЭВМ)-
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это автомат. И. К нему, в частности, 

относятся: а с с о ц и а т и в н о е И . ,  

оси. н а  использ. ассоциативных свя

зей между ключевыми словами, полу

ченных путём анализа частоты повто

рений сочетаний последних в текстах; 

р е л е в а н т н о е  И . ,  при к-ром сис

тема анализирует лексич. состав тек

стов и выбирает из них ЛЕ,  удовлет

воряющие заданным критериям. 

Применялось автомат. И. текстов 

путём програм. выявления в них ос

нов слов,  заданных в спец. словни

ке . Предпринимались также попыт

ки создания машинных программ ,  

наз. лингв. процессорами и позволя

ющих определять ЛЕ в текстах на 

оси. данных о лексике и грамматике 
естеств. яз. Такие программы успеш

но работают на мат-ле англ. яз. и по

лучаются сложными и дорогими для 

рус. яз. 
В совр. АИС термин <<И .»  исполь

зуется и для обозначения процесса ав
томат. включения в машинные спис
ки всех словоформ из иНдексируемых 

текстов. Границами этих словоформ 

служат пробелы между словами в тек

сте и знаки препинания. Такие спис
ки наз. и н д е к с н ы м и ф а й л  а м и 
или и н д е к с а м и (указ.) .  Чтобы из
бежать включения в иНдексные фай
лы служебных слов, а нередко и зна

чащих, имеющих слишком общий 

смысл,  в АИС формируется словарь 
с т о п - с л о в, к-рые система пропус
кает при И. ИНдексные файлы позво
ляют вести быстрый поиск по алфа
виту выделенных словоформ, к-рые 

связываются в системе с адресами со

о тв. записей о док. В частности , 
в электронных каталогах, как прави

ло, задаётся перечень элементов биб
лиогр. записей (полей формата) , к-рые 
подвергаются автомат. И. при загруз
ке записей в БД (напр. ,  предметные 
рубрики , ключевые слова, иНдексы 

классификации, заглавия, наим. кол
лективов, имена лиц). 

Лит. :  ГОСТ 7.59-2003. Индексирова
ние документов. Общие требования к си
стематизации и предметизации; ГОСТ 
7 .66-92. Индексирование документов. 
Общие требования к координатному ин
дексированию; ГОСТ 7.  74-96. Информа
ционно-поисковые языки. Термины и оп
ределения. М . ,  1 997; М и х  а й  л о в А. И . ,  



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Ч ё р н  ы й  А. И . ,  Г и л  я р е  в с к и й  Р. С. 
Основы информатики. М., 1 968. 

Т. Я. Кузнецова, О. А. Лаврёнова 

индивидУАльныЕ ФОРМЫ 
б и б л и о т е ч н о г о  о б с л у ж и в а
н и я, формы,  ориентированные на 
удовлетворение и развитие потребно
стей отдельных пользователей библио
теки в библиотечных услугах. 

В индивидуальном обслуживании 
задействованы все ресурсы б-ки и 

потенциальные возможности инфор

мационного и справочно-библиогра
фического , стационарного и неста

ционарного библиотечного обслу
живания; в читальных залах и по 

абонементу, в т. ч. межбиблиотечно

му, заочному и международному. 

И. ф. или,  по терминологии, при
менявшейся до начала 90-х rr.- ин
дивид. работа с читателем, - наибо
лее давний вид библ. обслуживания, 
в процессе к-рого библиотечное обще
ние б-ря и читателя имеет форму не

посредственного контакта, что позво

ляет лучше узнать запросы читателя 

и скорректировать обслуживание в со

отв. с общепринятыми нормами биб
лиотечной этики и библиотечного эти
кета. В оптимальном варианте И. ф. 

становятся основой для осуществле

ния непрерывного библ. диалога. 

В небольших публ . б-ках б-ри 

практически знают большую часть 

своих читателей «В лицо» и обслужи

вают их, хорошо представляя чит.  

предпочтения и вкусы .  В крупных 

б - ках И.  ф.  - это прежде всего пре

доставление пользователю библио

течных консультаций и справок в от

вет на к. -л. его конкретные вопросы, 

касающиеся поиска нужного изда

ния в каталоге или на полке , факто

логических сведений делового, пра

вового или частно-бытового характе

р а ,  и н ф о р м а ц и и  о б  условиях 

предоставления тех или иных услуг 

(напр . ,  копирование, сведения о др. 

библ.-информ. учреждениях) . Кроме 

того, это такие И. ф. как избиратель
ное распространение информации и 

дифференцированное обслуживание 
руководства. 

Результаты деятельности, реализу-

ся, обобщаются и используются затем 
для оперативного внесения поправок 
как в отдельные процессы библ.  об
служивания, так и в работу б-ки в це-
лом. 

Лит. :  Библиотечное обслуживание: те
ория и методика: Учебник. М. ,  1 996. 

И. П. Осипова 

ИНДЙЙСКАЯ НАЦИОНАлЬ
НАЯ БИБЛИОТ ЕКА (National 
Library of lndia) , Калькутта, создана 

в результате слияния Калькуттской 
публ. б-ки (осн. в 1835) и Имперской 
б-ки (сформирована в 189 1  из неск. 
б -к Калькутты) в соотв. с актом 1 902 
об Имперской б-ке. Вице-король Ин
дии лорд Керзон, автор этого решения, 

на офиц. открытии б-ки 3 1  янв. 1 903 

заявил, что она <<основана на тех же 
принципах, что и чит. зал Брит. му
зея>> . Первый гл. б-рь - Джон Мак
фарлейн, ранее сотрудник Брит. му
зея. Фонд - 100 тыс. экз., б-ка финан
сировалась прав-вом Индии. В 1 9 1 1  

прав-во переехало в Дели, но Импер
ская б-ка осталась в Калькутте. 

С момента образования выполня

ла функции нац. б-ки и сразу после 

провозглашения независимости стра
ны ( 1948) переим. в Нац б-ку. Новый 
статус утв. 1 февр. 1 953 .  В годы неза-
висимости знач. улучшились условия 
хранения книг в б-ке: в 1 948 она пе
реехала в бывш. дворец вице-короля 

Бельведер, а в 1963 получила под кни
гохранилище три соседних здания. 

Б-ка неоднокр. реформировалась: 
в 1950 бьmо создано 8 подразделений, 
каждое из к-рых отвечало за к.-л .  
функцию, в 1968 вместо них образо

ваны 11 отделов, в т. ч. специализир. ,  
собирающий лит. на яз. народов Ин
дии (бенгали, хинди, санскрите, урду 
и пр. ) .  

К 2003 в фонде б-ки бьшо св. 4 млн. 
экз. По указу прав-ва Индии ( 1 954) 
получает обяз. экз. любого издания , 
вышедшего в стране.  Приобретает 
в первую очередь книги на 14 офиц. 
яз. страны независимо от места изда
ния, напр. ,  на бенг. яз. - из Бангла
деш, на урду- из Пакистана, на та

мильском яз. - из Шри-Ланки и др. 

Тем самым реализуется идея лорда 
Керзона о том, что б-ка должна иметь 
все книги на яз.  народов Индии,  
опубл. где бы то ни бьmо в мире. Кро

ме того , б-ка стремится приобретать 

все издания об Индии и соседних 

странах независимо от яз. публ. Осо

бое внимание уделяется гуманитар

ным наукам. 

Важное направление автоматиза

ции б-ки - создание нац. сводного 

каталога, отражающего фонды круп

нейших б-к страны. 
Ежедн. НБ обслуживает о к. 1 ты с .  

читателей, выдаёт книги на дом, име
ет МБА и ММБА. С 1958 с небольши-

емой через И. ф . ,  с ист. анализируют- Индийская национальная библиотека. Калькутта 
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ми перерывами ежемес. издаёт «Инд. 

над. библиографию». 
Лит . :  Д а с r у п т а К. Национальная 

библиотека Индии: Проектирование но
вого здания 11 Библиотековедение и биб
лиоrр. за рубежом. 1 994. Вып. 1 34 ;  Wor1d 
Encyclopedia of Library and lnformation 
Services. 3rd ed. Chicago, 1993 ;  WеЬ-сайт 
Индийской национальной библиотеки 
http:/ /www.nlindia.org/ 

Н. В. Соколов 

ИндИкАТОР, картотека на док. , 

выданные из оси. фонда в подсобные 

фонды на длительное пользование; 

контрольная картотека выдачи док. 

абонентам в чит. зале, на абонемен

те, по МБА и т. д . ;  устройство (в виде 

картотеки, щита или светового таб

ло) , при помощи к-рого абоненты 
извещаются о выполнении требова

ний. 

ИНДОНЕЗИИ НАЦИОНАJIЬ
НАЯ БИБЛИОТЕКА (Perpustakaan 
Nasiona1) , Джакарта, создана в 1980 
в результате объединения Б-ки Нац. 

музея (оси. в 1 778), Провинциальной 

б-ки Джакарты ( 1958) ,  Б-ки отдела 
полит. и социальной истории ( 1952) и 
Отдела библиографии и депозитарно
го хранения Центра библ. развития 
( 1967). С 1989 подчиняется непосред
ственно президенту Г ос. секретариата. 

Среди функций - хранение нац. 
печ. продукции, собирание публ. об 
Индонезии и тр. индонез. авторов, где 
бы они не были выпущены, издание 
нац. библиографии. Приобретает 
книги , период. издания, графику, 
преимущество отдаётся лит. по об

ществ. наукам. Получает обяз. экз. по 
закону, принятому парламенто м стра
ны в сер. 1980-х гг. 

Общий фонд - 7 5 0  тыс . книг,  
3 , 2  ты с. комплектов период. изданий, 

б. 3 тыс. дис . ,  20 тыс. карт, 2 тыс. мик
роформ. Имеется о к. 80 раритетных 

изданий. 
Обслуживает в чит. залах и на або

нементе студентов, науч. работников, 
гос . служащих. Посещаемость -
о к. 3 , 5  тыс. чел. в год. 

НБ - чл. объединения б-к Джа
карты, осуществляет кооперацию де
ятельности б-к страны, координиру-

ИНСТИТУТ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ 

ет деятельность Джакартского о-ва, 
в к-рое кроме неё входят Б-ка Депар
тамента сел. х-ва и Ин-т нац. исслед. 
Сост. индонез. часть « Южно-азиат. 
библиографии лит. по обществ. на
укам» (« Southern Asia socia1 science 
ЬiЬliography » )  для науч . центра 
ЮНЕСКОпо соц. и экон. развитию. 

Сотрудничает с заруб. б-ками, чл. 

Конференции библиотекарей стран 
Юго-Восточной Азии, ИФЛА. 

Лит.:  E ncyclopedia ofLibrary History. 
N .  У.; London, 1994; World Encyc1opedia of 
Library and I nformation Services. 3'd ed. 
Chicago , 1993; WеЬ-сайт Национальной 
библиотеки Индонезии - http :/  / 
www.pnri.go.id/ 

Н. Ф. Корноушенко 

ИНКУIIАБУЛЫ (от лат. incunabu-

1a- пелёнки, колыбель) , книги ранне
го периода книгопечатания (с 40-х rr. 

1 5  в. по 1 янв. 1501 ) .  В б-ках хранятся 
обычно в специализир. редких и цен
ных изданий фондах, а также в музеях 
книги. К нач. 1980-х rr. было изв. ок. 
40 тыс. назв. (ок. 500 тыс. экз.) И. 

, 
ИННОВАЦИЯ б и б л и о т е ч н ая ,  

оригинальная, нестандартная, выхо
дящая за пределы существующих ка
нонов и традиц. форм работы идея, 
методика, проект, к-рые отражают 
новый подход к содержанию и орг. 
библ. обслуживания, к технологии и 
упр. б-кой. И. обеспечивает развитие 

б-ки в целом или позитивно сказыва
ется на кач-ве и эффективности от
дельных элементов и процессов её 
функционирования. 

И. имеет большое значение для 
развития интеллект. потенциала со
трудника или пользователя б-ки,  для 
их профессиональной и личностной 
самореализации. Отележиванне и 
стимулирование инновац. творчества 
становится одной из задач совр. библ. 

менеджмента. В крупной б-ке - ме

тод. центре эту задачу решают в нес к. 
этапов. Сначала выявляют авторов 
оригинальных идей «У себя», фор ми
руя из них творческую команду. За
тем анализируют И. в др. б-ках, про
водя их проф. диагностику и экспер
тизу, стремясь к взаимодействию 
нововведений. Далее способствуют их 
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дифференцир . тиражированию 

в ЦБС. 

В последние годы по мере инфор

матизации оригинальные идеи и про

екты, представленные на сайтах, по

зволяют вовлекать в этот процесс 

в кач-ве экспертов сотрудников низо

вых б-к. Это обстоятельство содей

ствует распространению И. На дости

жение этой цели также направлены 

общероссийские и региональные 

конкурсы и ярмарки идей, подготов

ленных и реализованных проектов.  

Уровень инновац. творчества служит 

одним из критериев оценки работы 

б-ки. Социальный эффект библ.  ин

новатики усиливается при её транс

ляции, творческом применении в др. 

условиях. 
Ми. универс. науч. и крупные публ. 

б-ки создают спец. подразделения, 

отвечающие за упр . И . ,  а также вре
менные коллективы для воплощения 
той или иной инновац. идеи. 

Лит. :  К а ч а н о в а  Е. Ю. Инновации в 
библиотеках. СПб.,  2003; М а т л и н а С. Г. 
Инновационное творчество библиотека
рей в контексте социокультурнойдинами
ки 11 Библиотековедение. 1 998. N2 2; О н а 
ж е. Феномен современной публичной 
библиотеки: К построению теории биб
лиотечной инноватики 1/ Новая б-ка. 
2003 .  N2 5-6; Ц ы г а н  о в а Н.  Н. Управ
ление нововведениями 11 Мир библиотек 
сегодня. М. ,  1 998. Вып. 2; Ч у п р и н  а Н. Т. 
Универсальная библиотека: инновацион
ная деятельность в профессиональной 
практике. Науч.-практ. пособие. М., 2004. 

С. Г. Мат лина 

ИНСтитУт БИБЛИОТЕКОВЕ
ДЕНИЯГ о с у д а р с т в е н н о й б и б 
л и о т е к и С С С Р и м. В. И. Л е 

н и н а (название с 1925) ,  исслед. и пед. 
учреждение, занимавшееся изучени
ем теорет. и практ. проблем сов. и за

руб. библ. дела, подготовкой квали
фицир. кадров. Образован как Ин-т 
библиотековедения Публичной биб� 
лиотеки СССР имени В. И. Ленина 
в нояб. 1924 на базе Кабинета библ-ве
дения б-ки и до марта 1934 входил в её 
структуру. Первым дир. ин-та (до о кт. 
1 928) была Л. Б. Хавкина. В 20-е гг. 
ин-т готовил метод. мат-лы по ката
логизации (напр . ,  « Инструкцию по 
составлению алфавитного каталога») ,  
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разработал разл. док. библ. статисти
ки (бланки годовых отчётов науч. б-к, 
формы анкет для их обследования и 
др. ) ,  сост. сводный каталог иностр. 
периодики в науч . б - ках Москвы.  
В ЗО-е гг. ин -т  участвовал в Орехово
Зуевском эксперименте по централиза
ции сети библиотек, занимался обоб
щением и анализом его итогов, раз
рабаты вал основы построения 
предметных каталогов, вопросы клас
сификации книг и дР. актуальные в то 
вр. проблемы. К науч.-исслед. и науч.
пед. деятельности ин -та бъmи привле
чены Ю. В. Григорьев, Г. К. Дерман, 
Г. И. Иванов,  А. И .  Калишевский, 
Л. В. Трофимов, Е. И. Шамурин, 
В .  А. Штейн, А. Д .  Эйхенгольц и др. 
С целью пропаганды достижений сов. 
и заруб. библ. дела в ин-те по воскре
сеньям для всех желающих проводи
лисъ публ. собрания, на к-рых выс
тупали видные библиотековеды с 
докл. о работе отеч. и иностр. б-к.  

Для выявления передового иностр . 

опыта и ознакомления с ним библ . 

общественности в дек. 1 925 в ин-те 

было образовано Бюро междунар. 
сношений с б-ками . Ин-т иракти
ковал также др. формы библ. пропа
ганды: выставки, посвяш. крупным 
б-кам мира и отдельным сторонам 
библ.  практики , экскурсии по ин-ту 

для б-рей из разных городов СССР и 
немногочисленных в 20-30-е  гг. 
иностр. гостей. 

Ин-т вёл и обширную справ. -кон

сулътац. работу по разл. проблемам 
библ. дела, отвечая на запросы учреж

дений, б-к, и заруб. граждан. Ввиду 
дефицита в стране квалифицир. библ. 
кадров в ин-те сушествовали двух
годичные Высш. веч. библ. курсы, на 
к-рых слушателям иреподавались 
библ-ведч. ,  библиоrр-ведч. и книго

ведч. дисциплины, а также англ. и 
нем. яз. На курсы зачислялисъ сотруд
ники б-к, имевшие ер. или высш. не

библ.  образование. После создания 
в 1 930 Моек. библ. ин-та (ныне Мос
ковский государственный университет 
культуры и искусств) библ . курсы 
бъти упразднены. В нач. 30-х rr. здесь 
бъmа создана аспирантура. Ин-т под
готовил неск. учеб. пособий для библ. 
техникумов, разработал программы 

повышения квалификации гор . и 
сел. б-рей. Для специалистов сотруд
никами ин-та переводилисъ на рус. яз. 
наиболее значимые для библ. теории 
и практики книги и статьи заруб. спе
циалистов. Ин-т вёл обмен библ-ведч. 
и библиоrр.  лит. с б-ками и науч. уч
реждениями ряда стран мира, мн. из
дания получал из-за границы в виде 
дара. Ин-т располагал библ. музеем, 
где были представлены фотографии 
крупных б-к мира, модели каталож
ных ящиков, образцы каталожных 
карточек из разных стран и др. Б-ка 
ин-та имела ок. 20 ты с. экз. док. на рус., 
укр. и мн. ин остр. яз. Часть фонда пред
ставляла спец. учеб. и метод. лит. 

В 1934 ин-т был выделен из струк

туры ГБЛ и иреобразован в самосто
ятельное науч. -исслед. учреждение. 
В кон. 1 935 - нач. 1 936 был объеди
нён со структурами расформирован
н ого Критико-библиоrр. ин-та и ре
организован в Науч . -исслед. ин-т 
библ-ведения и рек. библиографии 
Наркомироса РСФСР. Из-за нехват

ки квалифицир. кадров он занимался 

в осн. проблемами науч. б-к. В 1 940 
ин-т был реорганизован в Центр . 
науч. -метод . кабинет Наркомироса 
РСФСР. 

Тр. ин-та: « Материалы» ( 1 928 ) ;  
«Словарь библиотечных терминов на 
русском,  английском , немецком,  

французском языках» ( 1 928) ,  «Свод
ный каталог иностранных периоди
ческих изданий в библиотеках Моск
вы, 1 924- 1 928>> ( 1 930) , справочник 
«Специальные библиотеки Москвы>> 

( 193 1 ) .  
Лит. :  Институт библиотековедения 

Публичной библиотеки Союза ССР име
ни В .  И. Ленина 11 Библ. обозрение. 1925.  
Кн. 2; К р а в ч е н к о А. Институт библио
тековедения и его основные задачи в теку
щем году // Крае. библиотекарь. 1 935 .  
NQ 4;  Р ы ч к о в А .  В .  К истории доклад
ной записки Л. Б. Хавкиной об Институте 
библиотековедения / 1 Сов. библиотекове
дение. 1 992 .  NQ 5/6; Н а f f k  i n - Н а m 
Ь u r g е r L. The Institute for Library Science 
at Moscow 11 Library Journal. 1 925.  Vol. 50. 
NQ 2 1 .  

А. Л. Дивногорцев 

инсrитУт кнИги, доКУМЕн
ТА И ПИСЬмА АН СССР, книго-
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ведч. и полигр. науч. -исслед. учреж
дение. Осн. в 1 9 1 8  на базе собр. книг 
и рукописей акад. Н. П. Лихачёва как 
палеоrр. кабинет Археолог. ин-та при 
Петроградеком ун-те.  Неоднокр . 
преобразовывался и менял назв . :  

Музей палеографии, Музей книги, 
док. и письма, наконец, Ин-т книги, 
док. , письма (в 1 9 3 1 ) .  Осн. задачей 
ин-та являлось <<изучение развития 
книги, док. и письма как социальных 
явлений>> .  Бессменным дир . был 
акад. А. С.  Орлов. В трёх отделениях 
ин-та (книги, док. и письма) разраба
тывалась теория книговедения, изу
чалась история эволюции энциклопе
дии, ГОТОБИЛИСЪ сб. ДОК. О начале рус. 
книгопечатания, сводные каталоги 
рус . книг гражд. печати 1 8  в. и фр. 
книг вр. Вел. фр. рев-ции, проводи
лось описание рус . ,  зап . -европ. и 
воет. рукописей. Имелась спец. б-ка 
(ок. 80 тыс. экз.) .  В работе ин-та при
нимали участие книговеды и палео
графы П .  Н. Берков, А. И. Балеева, 
А. Г. Фомин и др. В 1 9 3 1 -36 вышло 

5 вып. <<Трудов» ин-та. В 1 936 он во
шёл в состав Ин-та истории АН СССР. 

Лит. :  Б е р к  о в П. Н. Музей книги, до
кумента и письма Академии наук СССР // 
Крае. библиотекарь. 1 932.  NQ 1 ;  С в о й  с 
к и й  М .  Л.  Институт книги, документа и 

письма АН СССР и его роль в становле
нии советского книговедения 11 Советская 
историография книги. М. ,  1 979. 

А. Г. Глухов 

инститУт НАУчной ин
ФОРМАцИИ ПО ОБЩЕСТВЕН
НЫМ НАУКАМ (ИНИОН) РАН, 
Москва, всерос. центр единой систе
мы науч. информации в обл. обществ. 
наук, создан в 1 969 на базе Фундам. 
б-ки по обществ. наукам (ФБОН) АН 
СССР, осн. в 19 18  в составе Соц. (поз
же Ком. )  акад. как науч. учреждение. 

Первонач. существовала система от
расл. и проблемных науч. кабинетов, 
совмещавших функции науч. лабора
торий и чит. залов. Каждый кабинет 
самостоятельно осуществлял комп
лектование, обработку лит. и обслу
живание читателей . С приходом 
в ФБОН в 1 923 Г. К. Дерман бьти со
зданы общебибл . функциональные 

отделы (централиз. комплектования, 
единого книж. фонда, централиз. ка-
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талогизации книг и др.) ,  введена сист. 

расстановка фондов (по схеме клас

сификации Б-ки Конгресса США) , 

начал формироваться предм. каталог, 

использовалось унифицир. библиогр. 

описание по адаптированным к зада

чам б-ки англо-амер. правилам ката

логизации. В 1936 ФБОН из состава 

Ком. акад. передана АН СССР со ста

тусом самостоятельного науч. учреж

дения. 
В фондах ИНИОН собрана лит. по 

всему спектру обществ. наук. Полно 
представлены док. междунар. орг. 
(Лиги Наций, ООН, ЮНЕСКО и др.) .  
Особое место занимают парламентс
кие мат-лы (в т. ч. Конгресса США с 
1789 ,  Парламента Великобритании с 
1 803) , сб. законов и законодат. мат-лов. 
Имеется спец. фондлит. рус. зарубежья. 
Объём фонда б-ки - св. 1 3  млн. экз. 
(45 % - заруб. лит. ) ,  период. изда
ния - 7 , 5  млн. Ежегод. поступает 
19 тыс. экз. отеч. лит. , 20 тыс. экз. 
иностр.  лит . ,  3 , 5  тыс. назв. жури. , 
1 50 назв. газ. 

В справ. -библиогр. фонде (св. 7 5 ты с. 
экз . ) - каталоги крупных б-к мира, 
нац. заруб. библиографии, дорев. ка
талоги б-к и книж. магазинов России. 

Алф. каталоги состоят из трёх ря
дов: кирилловского шрифта, лат. 
шрифта и книг на яз. заруб. Востока. 
Общий объём - ок. 1 1  млн. карточек. 
Предм. каталог ( 400 ты с. рубрик) от
ражает все фонды по содержанию. 
Объём - ок. 4 млн .  карточек. Алф.  

каталог сер.  изданий отражает весь 

фонд период. и продолж. изданий. 

К традиц. относятся также каталоги 

изданий ИНИОН (по видам и типам) 

и сист. по рубрикатору ИНИОН, а 

также картотеки - спец. и на отдель

ные книж. кол. С 1 979 параллельно 

традиц. каталогам создаётся многоце

левая БД, в т. ч. автоматизир. каталог 

сер. изданий. 
Имеются чит. залы на 500 мест: 

общий, отрасл. (философии и социо

логии,  истории, экономики, права) , 

спец. (лит. рус. зарубежья, зал Цент

ра информ. обслуживания лит. по 

банковскому делу и предпринима
тельству, Центр док -тации НАТО по 
вопросам европ. безопасности) , чит. 
залы в отделениях гуманит. ин-тов ; 
индивид. и межбибл. абонемент (для 
учёных и сотрудников АН) в центр. 
здании, абонементы в ин-тах. Для 
учёных и сотрудников АН действует 
бесплатная система ИРИ, для д-ров 
наук и чл .  АН - система оповещения 
о содержании ин остр. журн. и ксеро
копирования статей из них. Кол-во 
читателей - св. 30 ты с., посещений -
95 ты с. ,  книговьщача - 1  млн. 400 ты с. 
ЭКЗ.  В ГОД. 

В науч . -библиогр. деятельности 
2 гл. направления: текущее библиогр. 
оповещение и сост. ретроспект. биб
лиографий по осн. социальным и гу
манитарным наукам. Отрасл. прин
цип дополнен проблемным ( страно
ведч. указ. , проблемные библиогр. 

Фрагмент фасада здания Института научной информации по общественным наукам РАН. 
Москва 
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списки, списки предм. рубрик по от

дельным проблемам и т. д . ) .  Первые 

указ. текущей лит. изданы ФБОН 

в 1934. К моменту создания ИНИОН 

ежемес. библиогр. указ. отеч. и заруб. 

книг и статей охватывали почти все 

профильные науки и ряд комплексных 

страноведч. тем. Среди фундам. рет

роспект. библиографий - указ. по ис

тории, экономике , науковедению, 

философским наукам (в первую оче

редь по истории рус. философии до

рев. и сов. периодов) , по лит-ведению. 

На протяжении мн. лет ФБОН 

разрабатывала также проблемы биб

лиогр -ведения и каталогизации ,  

к-рые нашли отражение в е ё  тр. (тео
рия и история библиографии, мето
дика сост. ретроспект. указ. , сводные 
каталоги , предметизация) . Исслед. 
ИНИОН посвящ. взаимоотношению 
дескрипторных и предметизацион
ных яз. , принципам построения теза
урусов и спискам предм. рубрик, оп
тимизации рубрикаторов, проблемам 
реф. и аналит. информации и др. ак
туальным вопросам. 

Издат. деятельность И НИ ОН мно
гоаспектна. Библиогр. издания вклю
чают: 8 сер. ежемес. указ. новой отеч. 
и заруб. лит. (книги и статьи) ,  посту
пившей в ИНИОН, к-рые формиру
ются в автоматизир. режиме и тради
ционно выполняют роль текущей 
библиографии по социальным и гума
нитарным наукам; ежегодники по по
литологии и психологии; ежемесяч
ник <<Депонированные науч. работы» 
(с 1 97 1 ) ;  фундам. ретроспект. биб

.лиогр. указ. Реф. информация вклю
чает: 10 сер. РЖ по 8 отрасл. и 2 стра-

. новедч. направлениям (выходят 4 ра
за в год) ; информ.-аналит. сер . ,  сб. , 
тема т. вьш. ; оперативный еженедель
ник (дайджест) <<Разноголосица>>, от
ражающий совр.  обществ. жизнь 
России. Особое направление издат. 
деятельности ИНИОН - вып. эн
циклопедий и справ. изданий («Лите
ратурная энциклопедия русского за
рубежья» ,  1 996. Т. 1 ;  «Конституцион
ный контроль в странах - членах 
ЕС>>, 1 995 и др. ) .  Науч. исслед. в обл. 
социальных и гуманитарных наук по
свящён ежеквартальник <<Россия и 
совр. мир>> ,  ежемес. бюл. <<Россия и 
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мусульманский мир» (на рус. и англ. 
яз.) ,  сб.  «Теория и практика обществ.
науч. информации». 

Автоматизир. информ. система 
И Н И О Н  по обществ .  наукам 
(ЛИСОН) функционирует с 1 976 .  
Библиогр. БД содержит б.  2 млн. ед. , 
сформирован ряд проблемно-ориен
тированных БД («Экономические ре
формы», «Приватизация», «Политоло
гия», «Нац. отношения и нац. полити
ка» и др.) .  Освоена подготовка БД на 
электронных носителях. ИНИО Н 
имеет свой сервер в Интернете, с по
мощью к-рого возможны доступ к 
1 , 4 млн. записей,  просмотр оглавле
ний жури. ,  получение копий статей по 
каналам связи. 

Междунар. деятельность ИНИОН 
осуществляется согласно двусторон
ним соглашениям по книгообмену 
(820 орг. из 60 стран) , благодаря раз
витию науч. связей с крупными орг. , 
в т. ч. с 28 заруб. науч.-информ. цент
рами. Совм. осуществлён ряд издат. 
проектов, в т. ч. подготовлены рос . 
финская библиография п о  уралисти
ке (8 тт. ) ,  3-язычный (англо-нем. 
рус . )  тезаурус . ИНИОН принимает 
участие в реализации междунар. про
грамм,  работе конгрессов. 

В становление и развитие Фун
дам . б-ки,  а затем ИН ИОН внесли 
вклад библиографы: Л.  В .  Трофимов, 
К. П.Алексеева, Т. И. Райнов, И. Н. Коб
ленц, К. Р. Симон, Г. Г .  Кричевский; 
дир. - Д.  Б. Рязанов, Г .  К. Дерман, 
Д. Д. Иванов, чл. -кор. АН СССР и 
РАН В. И. Шунков, И. А. Ходош, акад. 
В. А. Виноградов. 

С 1972 ИНИОН занимает специаль
но построенное здание в 30 ты с. кв. м 
с книгохранилищем на 1 3  млн . экз . 
Планируется стр-во второй очереди. 

В структуре ИН ИОН действует ряд 
информ. центров, оперативно связан
ных с потребителями. Фундам. б-ка 
является самостоятельным структур
ным подразделением. 

ИН ИОН возглавляет централиз. 
библ . систему акад. б-к по обществ. 
наукам, к-рая окончательно сформи
ровалась к нач.  70-х гг. Первой ( 1 952) 
в состав ЦБС вошла б-ка Ин-та ми
ровой лит. (ИМЛИ им. М.  Горького) , 
последней ( 197 1 )  - б-ка Ин -та этног-

рафии АН СССР. Действует 2 1  отдел 
библ. -библиогр.  обслуживания при 
26 ин-тах РАН гуманитарного про
филя. 

Совокупный фонд ЦБС (без Фун
дам. б-ки) - ок. 3 млн . экз . ,  в его со
ставе уникальные темат. кол. отеч. и 
иностр. лит . ,  в т. ч. при ИМЛИ, Ин
те истории естествознания и техники, 
Ин -те востоковедения, Ин -те Даль
него Востока (Синологическая б-ка) . 

Науч . -библиогр . работа отделов 
ЦБС включает сост. ретроспект. биб
лиогр. указ . ,  темат. библиогр. указ . ,  
отражающих оси. направления науч. 
исслед. ин-тов, прикниж. и приста
тейных библиогр . списков , темат. 
библиогр . картотек по актуальным 
проблемам развития науки в соотв. с 
профилем ин-та, библиогр. картотек 
опубл. работ сотрудников и др. Ре
зультатами науч . - исслед. работы 
в ЦБС в 90-е гг. 20 в .  стали такие из
дания как «Библиогр. словарь отеч. 
востоковедов» (2 тт. ) ,  справочник 
«Российское китаеведение» и др. 

Лит. :  Б а б ч е н к о И. В. Основные 
этапы формирования системы текущей 
библиографии по общественным наукам 
в СССР (ФБОН АН СССР - ИНИОН АН 
СССР). М . ,  1 976; Библиотека Коммунис
тической Академии: Её организация и де
ятельность, 1 9 1 8-192 5. М. ,  1928; В и л е  н 
с к а я С. К. Институт научной информа
ции по общественным наукам РАН: (К 
2 5-летию Ин-та и 7 5-летию его б-ки) 1/ 
Россия и современный мир: Сб. ст. М . ,  
1 994. Вып. 3 ;  В и н  о г р  а д о в  В .  А .  Обще
ственные науки и информация. М . ,  1978 ;  
Научная информация в области соци
альных и гуманитарных наук: проблемы 
теории и практики: Библиогр . указ . М . ,  
1998; Развитие научной информации в об
ласти социальных и гуманитарных наук: 
Материалы теорет. конф. ,  посвящ. 2 5-ле
тию ИНИОН РАН, 27 янв. 1994 г. М. ,  1 994; 
Фундаментальная библиотека обществен
ных наук: Из опыта работы за 40 лет: Сб. 
ст. М. ,  1960; Х и с а м у т д и н о в  В. Р. Фун
даментальной библиотеке ИНИОН - 80 
лет /1 Библиография . 1 99 8 .  N2 4 ;  Ю р  -
ч е н к о  в а Л. В. Г. К. Дерман - руководи
тель библиотеки Комакадемии обществен
ных наук, 1 923- 1 934 // Г. К. Дермаи 
первый директор Московского библиотеч
ного института: Сборник. М . ,  1 994; WеЬ
сайт Института научной информации по 
общественным наукам (И НИ ОН) РАН 
http:/ jwww.inion.ru/ 

С. К. Виленская, Л. В. Юрченкова 
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ИНститУтА ИС1'6РИИ МАТЕ
РИАJIЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РАН 
БИБЛИОТЕКА. Отдел БАН, гл . 
археолог. б-ка России , выполняет 
функции ин форм. -археолог. центра. 
Оси. в 1 859  как б-ка Имп. Археолог. 
комиссии при М-ве Имп. Двора. Ис
точники комплектования с момента 
основания - покупка лит. , книгооб
мен, поступления дарений от учреж
дений и частных лиц. С 1 9 1 9 - б-ка 
Г АИМК (Г ос. Акад. истории матери
альной культуры) , с 1 9 3 7  - Б-ка 
Ин-та истории материальной культу
ры, с 1957 - Б-ка Ленингр. отделения 
Ин-та археологии, с 1 9 9 1  - вновь 
б-ка Ин-та истории материальной 
культуры. 

Обслуживает сотрудников учреж
дений РАН , неакад . учреждений , 
проф. и преподавателей вузов, аспи
рантов,  студентов, учёных. Имеются 
абонемент, чит. зал ,  работает отдел 
М БА. 

Фонд - ок. 200 тыс. ед. хр. ,  в т. ч .  
б .  1 00 тыс . книг, св .  1 00 тыс . жури. 
Собирается лит. по археологии, древ
ней истории и истории ер. веков, ис
тории иск-ва и архитектуры, вспом. 
ист. дисциплинам, истории техники, 
палеоантропологии, палеоботанике, 
палеозоологии, четвертичной геоло
гии. 

Лит. на англ. ,  нем. ,  фр. ,  исп. ,  итал . ,  
фин. , дат. ,  швед.,  норв. , слав. ,  воет. яз. 

В справ. фонде (св. 4 тыс. ед. хр. )  
наряду с каталогами - картотеки: 
«Rossica» , «Сов. археолог. лит.»,  «Ар
хеолог. лит. стран СНГ и Балтии» (по 
годам) и др. 

WеЬ-сайт Библиотеки Института исто

рии материальной культуры РАН . Отдел 

БАН - http:/ fwww.archeo.ru/ 

ИНСТИМА РУССКОЙ ЛИТЕ
РАМЫ (ИРЛИ) РАН (nУmКИН
ский ДОМ) БИБЛИОтЕКА. Отдел 
БАН, крупнейшая специализир. б-ка 
филол. профиля. Создана в 1 906, че
рез год после оси. Пушкинского 
Дома. В основе фонда - личная б-ка 
А. С. Пушкина, частные собр. пушки
новедч. и лит-ведч. содержания, по
даренные и приобретённые в 1 906-
39. В 1 930 вошла в состав БАН СССР. 
В 1929-49 получала обяз. экз. 



Обслуживает специалистов-фило

логов России и заруб. стран, специа

листов смеж. специальностей, писате

лей. Имеет абонемент, чит. зал, темат. 

кабинеты: Пушкинский, Лермонтов

ский, Горьковский; подеобные б-ки 

древнерус. лит. , фольююра. 
Фонд - ок. 600 ты с. ед. хр.:  432 ты с. 

книг, в т. ч .  2 тыс. старопеч. ,  160 тыс. 
жури .  ( 1 8-20 вв . ) .  Хранятся лич
ные б-ки писателей ,  литературове
дов , обществ. деятелей, библиофи
лов (А. А. Блока, П.  А. Плетнёва, 
В.  А. Жуковского, А. Н. Островского, 
П. А. Ефремова, Б. Л. Модзалевско
го, С. А. Венгерова, А. Ф. Кони и др.) ;  
первые и прижизненные издания 
классиков рус. лит. ; кол. лит.-худож. 
альманахов и сб. 1 8 - 1 9  вв. ; издания 
поэтов Серебряного века, произв. 
писателей рус. зарубежья, изданные 
за пределами России, и т. п .  

Собирает издания по лит-ведению 
(по теории и истории, древнерус. лит. , 
лит. 1 8 -20 вв. , фольклору, взаимо
связям рус. лит. с заруб.) , частично 
по истории, философии, искусство
ведению. 

Лит. на англ. ,  нем. ,  фр. ,  исп . ,  итал. 
и др. европ. яз. 

Каталоги: ген .  алф. книг и про
долж. изданий на рус. и иностр. яз. ; 
заруб. изданий о рус . лит. и России 
( «Росси:ка») .  

Имеются печ. каталоги б-кА. Н. Ост
ровского, А. А. Блока, машипочитае
мые БД по пушкиноведению. 

Лит. : Б а с к а к о в  В . Н . Библиотека и 
книжные собрания Пушкинского Дома. 
Л . ,  1984;  С т е n  а н о в  А. Н. У книг своя 
судьба. Л . ,  1 974; WеЬ-сайт Библиотеки 
Института русской литературы (ИР ЛИ) 
РАН ( Пушкинский Дом) .  Отдел БАН 
http:/ /www.pushkinsldidom.ru 

ИНСТРУКТНВНО-МЕТОДН
ЧЕСКОЕ ПИСЬМ6, форма научно
методической работы, разновидность 
методического пособия, краткий опе
ративный мат-л, регламентирующий 
содержание, принципы, методику и 
технику проведения одного или сово
купности мероприятий по одному из 
актуальных в тот или иной момент 
вопросов библ. работы. И.-м. п. в 50-
80-е гг. сост. обычно совм. б-ками 
науч . -метод. центрами и органами 
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упр. библ. делом и рассьmались б-кам, 

как правило, от имени последних. 

Часто приурочивались к крупным 

полит. событиям, требующим обяз. 

участия б-к, или были связаны с ре

шением важного вопроса гос.  библ. 

политики. 
Б. Н. Бачалдин 

ИНТЕГРАЦИЯ БИБЛИОТЕК, 
см. Межбиблиотечное взаимодей

ствие. 

«ИНТЕРлЕндинг энд д6кь
ЮМЕНТ САПп.лАй» ( «lnterlending 
and Document Supply• - «Междунар. 
абонемент и обеспечение документа
МИ») .  В 1 97 1 -72 выходил под назв. 
« NLL Review», в 1973-77 - «BLL Re
view», в 1978-82 - «lnterlending Revi
ew», с 1 983 - совр. назв. Издатель 
Центр обеспечения док. Брит. б-ки 
в Бостон Спа. Выходит 4 раза в год 
(янв. , апр . ,  июль, окт . )  в традиц. бу
мажной форме и в электрон. версии. 
Освещает вопросы, касающиеся дис
танционного доступа к док. - от тра
диц. методов до использ . новейшей 
технологии: МБА, кооперация ресур
сов, электрон. публ . , депозитарное 
хранение, авторское право и др. Ре
гулярно публикует обзоры новой ми
ровойлит. (преимуществ. англояз.) по 
МБА и обеспечению док. 

И. Ю. Багрова 

«ИНТЕРН ЕЙШНЛ ИНФОР
МЕЙШН энд лАйБРЕРИ РЕ
вьЮ» ( « The lntemational Information 
and Library Review» - « Международ
ное обозрение по б-кам и информа
тике»).  Печатается в Лондоне в изд
ве Academic Press ежекварт. Состав 
редколлегии междунар. Жури. осве
щает проблемы информ. политики, 
отдельные направления информ. об
служивания и развития систем ин
формации, междунар. программы в -
обл . информации ФИД,  И ФЛА, 
ЮНЕСКО, а также вопросы между
нар. сотрудничества. Приоритет от
даётся статьям науч. характера, обзо
рам смежных тем и публ. по сравнит. 
библ-ведению. 

Е. А Набатникава 

«ИНТЕРНЕЙШНЛ ПРЕЗЕР
ВЕЙШН НЬЮС» ( « lnternational 
Preservation N ews» - «Междунар. но
вости в области сохранности доку
ментов» ) , бюл . о с и .  програм м ы  
ИФЛАпо сохранности и консервации 
(РАС) .  Выпускается два раза в год. 
Публ. , освещающие деятельность б-к 
и архивов и наиболее знач. события 
в этой обл . ,  обеспечение сохраннос
ти библ. и арх. фондов. Статьи на фр. 
и англ. яз. с их сокр. пер. на англ. ,  фр. 
и исп. яз. 

ИНТЕРнЕr (Intemet) , глобальная 
информ.-вычислит. сеть, охватываю
щая все континенты Земли и объеди
няющая множество сетей (см. сеть 
связи) , в к-рые соединены вычислит. 
системы и отдельные компьютеры не
зависимо от места их расположения. 
Важнейшее междунар. средство ком
муникации. 

В 1 9 7 3  амер . агентство ARPA 
(ныне - DARPA) приступило к осу
ществлению программы Interneting 
Project. Её целью являлась разработ
ка методов и средств обеспечения 
информ. обмена между сетями с учё
том различий в принципах их постро
ения, характере используемых прото
колов (см. ниже) ,  программных и 
техн. средств. Тем не менее большин
ство аналитиков считают, что насто
ящая дата возникновения И. - 1 983 .  
К 2000 число пользователей И.  дос
тигло примерно 300 млн. Стремитель
ное развитие и мировая популярность 
И. определяются тем, что она создала 
реальную возможность получать и 
передавать любую информацию 
«кому, где и когда угодно». 

Наиболее популярными услугами 
И. являются электронная почта и 
World Wide Web. Все коммерч. систе
мы типа CompuServe, Genie и Prodigy 
обеспечили доступ к электронной 
почте. Системы DELPHI и BIX уста
новили полноценные соединения с 
И . ,  к-рые дают доступ ко всем оси. 
сервисам. 

В разл. регионах мира возникло 
множество сетей, принципы финан
сирования, упр. и правила поведения 
в к-рых знач. различаются. Нек-рые 
сети, напр. , разрешают передачу ком-



мерч. трафика, в то вр. как др. её зап
рещают. Общее число только хост
центров достигает уже 1 0 млн. Ско
рость передачи данных на отдельных 
участках в СШАдостигла триллиона 
битjс. 

Кроме того , б-ки стараются дать 
пользователям возможность работать 
с разнообр. ресурсами в своих стенах, 
открывая Интернет-классы, Интер
нет-залы, Интернет-кафе. Именно с 
пользователями И. связана идея вир
туальной б-ки. Действующие в И.  
оси. стандарты обусловлены техноло
гией WWW. 

W W W (W о r 1 d W i d е W е Ь ) ,  
W e b, «В с е м и р н а я п а у т и н а» 
это наим. сети, являющейся частью 
И . ,  созданной в нач.  90-х rr. в Берне 
(Швейцария) программистами Ев
роп. лаборатории физики элементар
ных частиц, широко изв. по фр. абб
ревиатуре CERN.  WWW обеспечена 
спец. программными средствами, по
лучившими назв. «Web-browsers» .  
Последние созданы в 1993 в лаборато
рии Нац.  центра супер Э В М  при 
ун-те штата Иллинойс и предназна
чены для просмотра страниц WеЬ
серверов. Часто по отношению к про
граммам данного назначения исполь
зуется елеиговый термин «nистателЪ». 
Наиболее распространёнными про
граммами этого вида я вляются 
Netscape и Internet Exp1orer. Число 
узлов сети возросло с 50 в 1 993 до 9 
тыс. в 1995 и б. 30 тыс. в 1 996. 

Под WWW понимают также вид 
распределённой ин форм. системы, не 
ограниченной регион. или адм.  гра
ницами, т .  е. имеющей глобальное 
распространение, действие и исполъз. 
Она включает след. признаки: архи
тектуру «клиент-сервер»,  гиперме
дийную (текст, звук, графика, трёх
мерностъ изображения и т. п . )  и ги
пертекстовую ориентацию (см. также 
Гипертекст, Мультимедиа) . 

Для орг. межсетевых соединений 
необходим соотв. п р  о т о к о л - со
вокупность правил, регламентирую
щих формат и процедуры обменадан
ными между независимыми узлами 
сети . Протоколы задают способы и 
скорость передачи сообщений и спо
собы обработки ошибок, методы ад-
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ресации при транспортировке отдель
ных сообщений, позволяют разраба
тывать стандарты, не привязанные к 
конкретной аппаратной платформе. 

Оси. базовым протоколом, пред
назначенным для работы в сетях И . ,  
стал Т С Р  /IP .  ТСР (Transmission 
Contro1 Protoco1) - протокол, к-рый 
определяет порядок разделения дан
ных на дискретные пакеты и пакет, 
контролирующий передачу (достав
ку) и целостность передаваемых дан
ных; IP (lnternet Protoco1) - прото
кол, к-рый описывает формат пакета 
данных, передаваемых в сети, а так
же порядок присвоения и поддержки 
адресов абонентов сети. 

IP-address, TCP/IP-address - 32-
битная цифровая система, разрабо
танная для идентификации сетевых 
компьютеров в И. Состоит из набора 
четырёх чисел. В десятичной форме 
каждое число может принимать значе
ние от О до 225 и отделяется от дР. точ
кой. В двоичной форме каждое из че
тырёхдесятичных чисел представляет
ся В-разрядным числом («октетом»).  

IP-packets - пакеты данных в фор
мате протокола IP. 

РРР (Point-to-Point Protoco1) -
протокол, позволяюший компьютеру, 
оснащённому модемом, стать элемен
том сети Интернет. 

SLIP (Serial Line lnternet Protoco1) -
протокол, альтернативный РРР. 

В И. используются и др. протоко
лы, в частности, оси. на стандартах 
взаимодействия открытых систем 
(OSI) , предложенные Междунар. орг. 
по стандартизации (ISO) . Протоколы 
OSI получили широкое распростра
нение в Европе. 

НТТР, http (Hyper Text Transfer 
Protoco1) - протокол передачи гипер
текста, по к-рому клиенты взаимо
действуют с WWW-серверами. Он 
позволяет пользователям не только 
запрашивать док. с сервера, но и осу
ществлять их поиск, манипулировать 
док. и т. д. 

И.  отличается от отдельных входя
щих в неё сетей отсутствием единого 
пункта подписки или регистрации.  
Пользователь контактирует непос
редственно с поставщиком услуr (сер
вис-провайдером), к-рый предостав-
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ляет доступ к сети через свой сервер 
(см. Локальная вычислительная сеть) . 
Последствия такой децентрализации 
с точки зрения доступности сетевых 
ресурсов весьма значительны. Резуль
таты поиска информации в И. зави
сят от решений тысяч системных ад
министраторов по всему миру. На 
каждом уровне иерархии И.  сеть, вхо
дящая в её состав, сама отвечает за 
свою внутреннюю орг. и ведёт базу 
данных адресов своих сетевых узлов. 
На сегодняшний день, все крупные 
коммерч. системы создали в И.  свои 
ш л ю з ы - узлы вычислит. сети , 
включающие техн. средства и про
грам. обеспечение, необходимые для 
орг. взаимодействия данной сети с др. 
вычислит. сетями. 

Двухсторонние потоки данных 
(«трафик») по к а н а л а м с в я з и 
между любыми двумя абонентами 
глобальной сети направляются м а р  -
ш р у т и  з а  т о р а м и, к-рые с помо
щью сложных алгоритмов выбирают 
наилучшие, с учётом реальной загруз
ки отдельных участков сети. 

Во всех регионах мира созданы 
коммерч. опорные сети, к-рые пред
лагают фирмам, орг. и физ. лицам 
подключение к И .  Местные постав
щики сетевых услуг предоставляют 
орг. доступ в И. путём набора номера 
телефона, соединённого с сервером, 
осуществляющим непосредственное 
взаимодействие с глобальной сетью. 
Производительность программно
аппаратных средств, быстродействие 
предоставляемых каналов связи, сто
имость абонентной платы и др. пока
затели неодинаковы в разл . орг. и 
фирмах, оказывающих сервис-про
вайдерские услуги . Минимальная 
конфигурация необходимых для ра
боты с И.  средств включает, помимо 
компьютера, модем и браузер. 

Оси. виды предоставляемых в И .  
услуг: электрон. почта; передача фай
лов на основе соотв. протокола (FТР) 
с одного компьютера на др. (доступ к 
мат-лам, переведённым в разряд об
щедоступных, осушествляется через 
процедуру под назв. «анонимный 
FТR» , позволяющую всем пользова
телям регистрироваться на удалённых 
компьютерах и использовать источ-



ники информации в тех каталогах, 
к-рые открыты администратор��ш 
систем для общего доступа) ; удален
ный доступ (Тelnet), к -рый предостав
ляет возможность подключиться к 
удалённому компьютеру и работать с 
ним в интерактивном режиме и с по
мощью к-рого можно входить в библ. 
каталоги, производить в них поиск 
данных, просматривать выбранные 
док. и копировать их в свой компью
тер; создание и поддержка в И. рабо
ты своего WеЬ-сервера или WWW
cepвepa, т. е .  ориентированного на 
работу в режиме и,  в частности, хра
нящего и предоставляющего во вне
шнюю сеть данные, организованные 
в виде W W W - с т р а н и ц (W е Ь -
с т р а н и ц, W e b  - с а й т о в) .  WWW
страницы - способ орг. гипертексто
вой информации. «Домашняя>> (или 
начальная) страница (home page) 
первая страница экрана WWW-cepвe
pa, несущая сведения о владельце и 
предоставляемых им информ. ресур
сах и услугах. 

В России созданы и активно фун
кционируют ряд серверов б-к нац. 
уровня (напр . ,  РГБ , РНБ,  ГПНТБ 
РФ, ВГБИЛ) ,  а также респ. , обл . ,  ву
зовских и др. Число их весьма быстро 
растёт, чему способствуют разл. про
граммы: «ЛИБНЕТ» (поддерживается 
гос .  б-ками России) , «Libweb» (Рос. 
фонд фундам. исслед. - РФФИ), со
здание нац. сети компьютерных теле
коммуникаций для науки и высш. шк. 
(Минобрнауки России, РФФИ, Гос
комвуз, РАН).  

Лит. :  Ах м е т о в К.  Microsoft Internet 
Explorer 4.0 11 Компьютер пресс. 1 997. N2 9;  
Библиотечные компьютерные сети: Рос
сия - Запад. Современные тендеющи кор
поративной работы библиотек в сетях пе
редачи данных. М . ,  1 998; Г о н ч а р  о в М. 
Введение в Интернет: Учеб. пособие. М. ,  
2000; Г у с е в В.  С.  Освоение Internet. М . ,  
200З ; Д ж е ф ф р е е  Т е р  р и  Л .  Как выб
рать IР-адреса для вашей сети 11 Компью
тер пресс. l 998 . N2 3 ; К р о л Э. Всё об Ин
тернет. Киев, 1 995;  Л е в и к Д ж. , Р е й  н 
х о у л д  А. , Л е в и к - Я н д М . Интернет 
«для чайников,.: Крат. справочник. М . ,  
2003 ; С т е п  а н о в В .  Практические уро
ки: Интернет для библиотекарей. М. ,  1 998; 
Ф ё д о р о в А. WWW, или Путешествие по 
Internet 11 Компьютер пресс. 1 996. N.! 2. 

О. А. Лаврёнова, Ф. С. Воройский 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

ИНГЕРФЕйС [interface] , совокуп

ность техн. ,  програм. средств и пра
вил, обеспечивающих взаимодей
ствие разл . устройств, входящих 
в состав вычислит. системы и (или) 
программ, между собой или с вне
шними объектами (пользователями, 
вычислит. сетью и т. п) .  

Наряду с внутренним и внешним 

И. по ряду оснований различают: и н -

т е л  л е к т у а л ь н  ы й И. - совокуп

ность те хн. и програм. средств взаи

модействия пользователей с системой 

на естеств. яз. ; ч е л о в е к о - м а -

ш и н н ы й И. ;  пользовательский И. 
комплекс програм. либо техн. средств, 
обеспечивающий взаимодействие 
пользователей с системой; г р  а Ф и -
ч е с к и й  И. п о л ь з о в  а т е л  я, гра
фический пользовательский И. (абб
ревиатура, обозначающая его разно
видность - WIMP, т. е. Windows, 
Icon, Menus, Pointing device) ; И. в в о 
д а - в ы в  о д а - стандартное сопря
жение средств упр. внешними устрой
ствами и каналами ввода-вывода (см. 
Ввод данных, Вывод данных); у н и Ф и -
ц и р о в  а н н ы й И . ,  используемый 
для стандартного подключения вне
шних устройств к каналам ввода-вы
вода, а также средство сопряжения 
двух систем или их частей, в к-ром все 
параметры отвечают нормативным 
соглашениям и широко используют
ся в др. устройствах, наз. стандартны
мн И.  

Лит. :  З а й ч и к А. Словарь псевдо
УАТС 11 LAN (Журн. сетевых решений) . 
1998 ,  апр . ;  К а ц  Б. Совместное и споль
зование ресурсов: взгляд в будущее 11 
РС Magazine (Russian edition) . 1 997.  N2 2 ;  
Р о м а н ч и к о в  С.  Новые стандарты 
RAID 11 Открытые системы. 1996. N2 4(1 8) .  

Ф. С. Воройский 

ИНТРАНЕт, к о  р п о р а  т и в н  а я 
с е т ь, распределённая ведомств. вы
числит. сеть (в т. ч. фирмы, корпора
ции, орг. , предприятия и т. п . ) ,  пред
назначенная для обеспечения теледо
ступа своих сотрудников и деловых 
партнёров к корпоративным информ. 
ресурсам и использующая програм. 
продукты и технологии Интернета. 

Архитектура сетей И. (использует
ся также термин «Интрасеть») и геогр. 

<&!< 4 1 5 >!В> 

обл. их обслуживания весьма разно

родны. В частности, эти сети могут 

использовать узлы и каналы связи др. 

сетей, в т. ч. глобальных, и систем 

связи. 
См. также: Библиотечные компью

терные сети, Сеть связи. 
Лит. : М и л о с л а в с к а я  Н. Г. ,  Т о л 

с т о й  А. И. Практически е рекомендации 

по построению системы зашиты информа

ции для интрасетей. М. ,  1 999. 

Ф. С. Воройский 

ИНФОРМАтИвность, степень 

новизны, достоверности, полезности 
для потребителя информации, содер
жащейся в док. , библ. фонде , ином 
информ. массиве. В библ. ирактике И. 
часто понимается как относительная 
возможность точно и многоаспектно 
удовлетворить информ. потребности 
и запросы пользователей. Степень И. 
определяется с помощью критериев 
соответствия -релевантности и пер
тинентности информации, а также 
коэффициентов точности и полноты 
поиска. 

В информатике оценивается также 
И. програм. обеспечения - способ
ность выделять оси. (существенное) 
в процессах упр. и формировать пара
метры, характеризующие оси. их сто
роны. 

На уровень И. информ. массива 
влияет методика его создания: содер
жание объектов отражения (универс. ,  
многоотрасл. ,  отрасл. ,  темат. и др. ) ;  
критерии отбора док. (видовые, типо
лог.,  языковые, хронолог. , терр. и др.) ;  
способы библиогр. характеристики 
док. (библиогр. описание, аннотиро
вание , реферирование, предметиза
ция, индексирование и др. ) ;  способы 
группировки и сегментации мат-ла 
(алф. ,  сист. , хронолог. и др. ) ;  наличие 
вспом. указ. (алф. ,  именного, предм. ,  
геогр. и др. ) .  

Т. Я. Кузнецова 

ИНФОРМАТИзАция, процессы 
движения информации, её получения, 
внедрения, распространения и обога
щения (см. Информатика) , результа
том чего является превращение ин
формационныхресурсовв третий (за ма
териальными и энергетич.),  растущий 



по важности, вид ресурсов. В осуще
ствлении этих процессов важная роль 
пр инадлежит коммуникативным 
средствам, каналам связи между ними. 
И. затрагивает все стороны жизни 
совр. о-ва - пр-во, кредитно-финан
совую сферу, снабжение и сбыт, упр. ,  
науку, культуру и т .  д. По масштабам 
вызванных И. социальных преобразо
ваний она приравнена к науч. -техн. 
рев-ции. И. является новым этапом 
в развитии произв. сил, при к-ром бы
стрый обмен возрастающими объёма
ми информации, её оперативная обра
ботка и эффективное применение ста
ли  определяющими условиями 
дальнейшего развития о-ва. В сфере 
науч.-информ. деятельности были раз
работаны соотв. технологии. В кач-ве 
гл. техн. средства И. выступают ком
пыотеры, вследствие чего этотпроцесс 
иногда наз. компьютеризацией (см. 
Автомат�зация библиотеки), что при
водит к его упрощённому пониманию. 
Существенное повышение эффектив
ности обществ. пр-ва обеспечивает 
комплексная И. - развитие док-тно
го ресурса орг. труда, соотв . инфра
структур , повышение уровня обра
зования населения и мн. др. 

Осн. направления И.: применение 
микропроцессоров и компьютеров 
для упр. разл. процессами на пр-ве , 
транспорте , в быту с целью их опти
мизации и экономии всех видов ре

сурсов; автоматизация интеллект. ра

бот в целях сокращения сроков их 
выполнения, повышения кач-ва (по

иск информации, машинный пере

вод; проектирование; создание и ис

польз. экспертных систем; автомати

зация науч . исслед . ) ;  частичная или 

полная замена мн. видов печ. изданий 
их электрон. аналогами, что увеличи
вает их эффективность как средства 
передачи информации и обеспечива
ет экономию бумаги, природных ре
сурсов на её изготовление и книж. 

пр-во; создание совершенных систем 

электрон. коммуникации для экон. 
решения разл. задач (упр. ,  электрон
ная почта, покупки и финансовые 
расчёты, телеконф. и т. п . ) .  

См. также : Автоматизированная 
информационная система, Автомати
зированная обработка данных, Библио-

ИНФОРМАТИКА 

течные компьютерные сети, Сеть свя
зи, Электронная библиотека. 

Лит. :  Инфосфера: информационные 
структуры, системы и процессы в науке и 
обществе. М. ,  1 996; С е м е н ю к  Э. П. Раз
витие информационного пространства и 
прогресс общества 11 НТИ. Сер. 1 .  1 997.  
Nе З. 

Р. С. ГШ1Яревский 

ИНФОРмАТИКА, науч. дисцип
лина, изучающая структуру и общие 
свойства семантич. (смысловой) ин
формации, а также закономерности 
ин форм. коммуникации. Служит те
орет. основой прикладной И.  (ин
форм. технологии) , в рамках к-рой 
создаются методы и техн. средства 
сбора, обработки, хранения, поиска, 
передачи и использ. информации, 
в т.  ч .  с применением компьютеров. 
Возникла в нач. 20 в. в связи с поня
тием «документация» - благодаря 
деятельности бельг. юриста и учёно
го П. Отле. В 1950-60-е rr. изучались 
закономерности рассеяния информа
ции, сравнит. достоинства информ. 
систем (С. Брэдфорд, С. Клевердон, 

Б .  Виккери, Д.  роскет - Великобри

тания) ; развивались методы и сред

ства информ. поиска (В. Буш, К. Му

эрс , М. Таубе - США; К. Гарден -

Франция) ; создавались поисковые ус

тройства на микрофильмах и перфо

картах, ксеро:гр. методы репродуциро

вания док. В 70-х rr. началось широ

кое внедрение компьютеров и 

изучение системы науч. коммуника

ции (Ю.  Гарфилд, Д. Прайс, У. Гар

вей , Б. Гриффит - США) . В 80-х rr. 

появились новые способы записи,  

хранения , передачи информации и 

выдачи док. (компактные оптич. дис

ки) ;  мн.  издания стали выходить 

в электрон. форме ( полнотекстовые 

базы данных) , распространяться по 
компьютерным сетям. 

В России ин форм. деятельность в 
науке и технике началась в 1 930-х rr. 

и получила развитие в 50-х после со
здания Всесоюз. ин-та науч. и техн . 
информации, ныне Всероссийский ин
ститут научной и технической инфор
мации (ВИНИТИ), к-рый сформиро
вал основы отеч. теории и практики 
И. ,  возглавил науч.-метод. рук. созда-
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нием общегос . системы науч . -техн. 
информации. Важными этапами раз
вития И. явились 3 всесоюз. конф. по 
автоматизир. обработке информации 
( 1 96 1 ,  1 963 и 1966), меЖдунар. симпо
зиум стран - чл. СЭВ ( 1 970) и выс
тавки «Инфорга-65» и «Интероргтех
ника-66». Фундам. моно:гр. «Основы 
информатики» ( 1 968),  «Науч. комму
никации и информатика» ( 1 976) , на
писанные под рук. А. И. Михайлова и 
переведённые на мн. яз. мира, заложи
ли основы теории И. Её дальнейшему 
развитию послужили исслед. Г. Г. Бе
лоногова, Г. Э. Влэдуца, Р. С. Гиля
ревского, Д .  Г. Лахути , Е. В. Падуче
вой , Э .  Ф.  Скороходько, А. В .  Соко
лова, В.  А. Успенского, В .  К. Финна, 
А. И. Чёрного, Ю. А. Шрейдера. В 1 982 
Акад. наук СССР создала в своей 
структуре отделение информатики, 
вычислит. техники и автоматизации 
и спец. Ин-т информатики. 

Осн. теорет. задачи И. заключают
ся в выявлении общих закономерно
стей создания семантич. информа
ции, её преобразования, передачи и 
использ. в разл. сферах человеческой 
деятельности. Прикладные задачи 

И. - разработка эффективных мето

дов и средств (в т. ч. техн.)  осуществ
ления информ. процессов и совер

шенствования ин форм. коммуника

ции в о-ве. 
И.  включает в свой предмет изуче

ние таких традиционно библ. -биб

лиогр. явлений, какдеятельность науч. 

и техн. б-к, науч.-вспом. библиогра

фия, функционирование библ. -биб

лиогр . И П С ,  автоматизация биб

лио:гр. поиска, информ. потребности 

и т. д. Между науч. И . ,  библ-ведени

ем и библиогр-ведением установи

лось междисциплинарное взаимодей

ствие, оси. на пересечении науч. про
блематики. 

Подготовка кадров по И. осуще
ствляется Ин-том повышения квали

фикации информ. работников, име

ется аспирантура по специальностям 

« Теорет. основы И.» и «Ин форм. про

цессы и системы» .  Намечается объе
динение в одну учеб. специализацию 
комплекса проблем И. и др. дисцип
лин информ. коммуникации и ис
кусств. интеллекта. 



Наиболее крупные жури.  по И . :  
в России - реф. жури. В И Н ИТИ 
«Информатика» (оси. в 1 970) , эксп
ресс-информация <<Информатика» 
( 1 972) , «Науч . -техн . информация» 
(сер. 1 :  «Организация и методика ин
форм. работы» ,  с 1 96 1 ;  сер. 2: «Ин
форм. процессы и системы» , с 1 967) ;  
в Великобритании - «Journal o f  
Documentation» ( 1 945) , «Journal of 
I nformation Science» ( 1 97 5 ) ,  реф. 
жури. «Library and lnfoгmation Science 
Abstract» ( 1 969) ;  в CШA - «Journal of 
the American Society for Information 
Science» ( 1 97 0 ) , << Scientifical and 
Technical Information Processing» , 
«Automatic  D ocumentat ion  and  
Mathematical Linguistics>> ,  «lnforma
tion Science Abstracts» ( 1 969) ; в Гер
мании - «Nachrichten fйr Dokumen
tat ion»  ( 1 9 5 0 ) ; во Ф р а н ц и и  -
« Bulletin signaletique .  Info rmation 
scientifique et technique» ( 1 970) . 

Лит.: Инфосфера: Информ. струюуры, 
системы и процессы в науке и обществе. 
М . ,  1 995 ;  Г л у щ к о в В .  М. Основы без
бумажной информатики. М . ,  1 982 ;  М и 
х а й л о в  А. И . ,  Ч ё р н ы й А. И . ,  Г и л я 
р е  в с к и й  Р. С. Научные коммуникации 
и информатика. М . ,  1976;  О н и ж е. Ос
новы информатики. М . ,  1 96 8 ;  Annua1 
Review oflnformation Science and Techno-
1ogy. N.Y. ,  1966-92.Vol. 1-26; F o s k e  t t  D. J. 
Pathways for Communication: Books and 
Libraries in the Information Age. L. , 1984. 

Р. С. Гиляревский 

«ИНФОРмАТИКА», реф. жури. 

ВИНИТИ (сер. 59) .  Издаётся с 1 963 с 
ежегод. периодичностью 6 или 1 2  но
меров. 

Публикуются рефераты, аннота
ции и библиогр. описания жури. ста
тей, докл. на науч. конф. ,  описаний 
изобретений, стандартов,  книг и др. 
отеч. и заруб. науч. -техн. публ. по ин
форматике и тесно связанным с ней 
отраслям, в т. ч.  библ.  делу, библио
графии, книговедению , арх. делу. 
С 1976 выпускается БД JNОО - элек
трон. аналог РЖ «Информатика» . 

Отеч. и заруб. лит. по библ.  делу 
отражается гл. обр. в разделах: «Орга
низация информ. деятельности» , 
«Аналитико-синтетич. переработка 
док-тальных источников информа
ции», «Информ. обслуживание». 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

«ИНФОРмАТИКА», экспресс
информация. Издаётся В И НИТИ с 
1 984 периодичностью до 1998 - 48 
номеров в год, затем - 24, объёмом 
о к. 1 п .  л .  Рефераты статей из заруб. 
период. и др. изданий, в т. ч. посвящ. 
библ. делу. 

В 1 964-75 издавалась экспресс
информация «Теория и практика 
науч. информации» (24 номера в год) . 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗО
П АСНОСТЬ, б е з  о п  а с н о с т ь 
и н ф о р м а ц и о н н о й  д е я т е л ь 
н о с т и ,  1 )  предотвращение угрозы 
о-ву, гр. людей, личности и (или) ок
ружающей среде от использ. средств 
или продуктов совр. информ. техно
логии (И. б. личности, И.  б.  фирмы и 
т. п . ) ;  2) защита данных (информа
ции),  защита вычислительных сетей. 
И.  б. обеспечивается законодат. акта
ми на междунар. и гос. уровнях. В 198 1 
Совет Европы одобрил Конвенцию 
по защите данных. Эти законы уста
навливают нормы, регулирующие от
ношения в обл. формирования и по
требления информационных ресурсов, 
создания и применения информ. си
стем, информ. технологий и средств 
их обеспечения, защиты информации 
и прав граждан в условиях информа
тизации о-ва. 

С развитием VVеЬ-технологии и 
коммерции в Интерне те проблемы 
защиты информации , прежде всего 
конфиденциальной, многокр. возрос
ли. В 1 998 был создан Союз защиты 
конфиденциальности в сети (On-line 
Privacy Alliance - ОРА) со своим VVеЬ
сайтом, сформулировавший задачи, 
политику защиты частной информа
ции и политику наблюдения за со
блюдением принятых норм. 

В 199 1  сообществом четырёх европ. 
стран (Франция, Германия, Нидер
ланды и Великобритания) был принят 
док. «lnfoгmation Technology Security 
Evaluation Criteria» , 1 Т S Е С - «Кри
терии оценки безопасности информ. 
технологий» :  д о  с т у п  н о с т ь и н 
ф о р  м а ц и и - защита от несанкци
онир. удержания информации и ре
сурсов, ц е л о с т н о с т ь и н ф о р -
м а ц и и - защита от несанкционир. 
изменения данных (информации) ; 
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к о н ф и д е н ц и а л ь н о с т ь  и н 

ф о р  м а ц и и - защита от несанкци

онир. её получения. 
В России такими законодат. акта

ми служат законы «0 правовой охра
не программ для электрон. вычислит. 
машин и баз данных» и «Об инфор
мации, информатизации и защите 
информации» соотв. от 1 992 и 1995 .  
В 2000 припятаДоктрина информаци
онной безопасности Российской Феде
рации, предусматривающая защиту 
информации, в т. ч. применительно к 

библ. учреждениям. 
См. также: Библиотечное законода

тельство. 
Ф. С. Воройский 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСIЪ, совокупность процес
сов сбора, анализа, преобразования, 
хранения, поиска и распространения 
информации. И. д. осуществляется 
к.-л. орг. (учреждением), подразделе
нием, гр. лиц и т. п. 

Лит. : Г  ал и у л л и н а Г. С. Информа
ционная деятельность в системе научных 
коммуникаций в посттоталитарном обще
стве: Методолог. аспект. Челябинск, 1998; 
П р  о ц е н к о М.  Б.  Электронные ресурсы 
в информационной деятельности библио
тек 11 Библиотечное дело - 2004: Всеоб
щая достуnность информации: Материа
лы Девятой междунар. науч. конф. (Моск
ва ,  2 2 - 24 апр .  2004 г . ) .  М . ,  2 0 0 4 ;  
Справочник информационного работни
ка . СПб. ,  2005 .  

, ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬ-
ТУРА, составная часть общей культу-
ры, представляющая собой совокуп
ность знаний, навыков и правил, со
зданных в обл. ин форм. деятельности 
и позволяющих потребителю инфор
мациисвободно ориентироваться в ин
форм. пространстве ,  находить и ис
пользовать необходимые ему данные 
(документы) независимо от их место
нахождения. Осознание обретённого 
о-вом способа действия личности 
в обл. потребления и пр-ва информа
ции как особого, относительно само
стоятельного аспекта культуры стало 
возможным в результате становления 
информ. подхода к познанию дей
ствительности и развития представле
ний об информ. о-ве. 



По Б .  А. Семеновкеру, понятие 
«И. к.» включает совокупность зна
ний и доступных потребителям инфор
мационных ресурсов; способность каж
дого из них использовать знания и ре
сурсы; роль профессионалов (б-рей, 
библиографов, информработников) 
в приобщении потребителей к И. к. 
В зависимости от способа распрост
ранения информации Семеновке
рам выделяются три периода раз в и
тия И. к . :  рукоп. ,  полигр. и электрон. 
(машиночитаемый) . 

Для б-к существенно, что понятие 
«И. К.>> соотносится со степенью вла
дения специалистом основами зна
ний (прежде всего б и б л и о т е ч н  о 
б и б л и о г р а ф и ч е с к и х  знаний 
БЕЗ) в обл. методов и технологии ра
боты с док. и информацией, умением 
организовать её поиск, отбор , обра
ботку, анализ и синтез. 

Долгое вр. распространением ББЗ 
занимались только б-ки как наиболее 
многочисл. собиратели разнообр. ис
точников информации. В планах их 
работы под рубрикой «Пропаганда 
библ.-библиогр. знаний>> фиксирава
лись обычно мат-лы о данной б-ке , 
ИЗд. для её читателей (проспекты, бук
леты, памятки) ,  экскурсии по б-ке , 
обзоры для разл. гр. читателей-специ
алистов. При нек-рых крупных б-ках 
(напр. ,  ГБЛ) действовали ун-ты ББЗ; 
эта работа широко проводилась в 
«дНИ>> и «недели» б-к, б-ками органи
зовывались библ.  уроки в шк. Свои 
особенности имеет воспитание И. к. 
в дет. б-ках - в них эта работа услож
няется необходимостью создания ме
тодик, соотв. возрастным, социально
психолог. особенностям детей, в т. ч.  
путём адекватной орг. библиотечной 
среды и библиотечного общения: они 
должны развивать способности к са
мостоятельному поиску книги. 

В 1 960-80-е  гг. существенный 
вклад в оказание метод. помощи б-кам 
в пропаганде ББЗ внесли науч. -метод. 
центры. Было издано ми. метод. мат
лов, ориентированных на библ. -биб
лиогр. всеобуч. Автором наиболее изв. 
и солидной из работ такого рода -
«Библиография в помощь науч. рабо
те» ( 1958) была И. К. Кирпичёва, к-рая 
затем в докт. дис. «Проблемы библ . -

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 
. 

библиогр. ориентирования учёных и 
специалистов» ( 1 974) обосновала си
стему деятельности в данном направ
лении. 

В последующие годы использ . 
библ. ресурсов и воспитанию И. к. со
действовали попул. работы Ю. А. Гри
ханова <<Что нужно знать каждому о 
библиотеке>> ( 1 977) , И .  Г. Морген 
штерна и Б. Т. Уткина <<Заниматель
ная библиография>> ( 1978), Е. В. Иениш 
«Библиографический поиск в науч
ной работе» ( 1 982) и др. На оси. ана
лиза опыта б-к по пропаганде ББЗ 
в 1 983 ГБЛ подготовила << Примерное 
положение о системе пропаганды 
библ.-библиогр. и информ. знаний>> .  

В контексте формирования 
в СССР в 60-80-е rr .  Государственной 
системы научно-технической инфор
мации (ГСНТИ) и новой науч. дисцип
липы - информатики широко изуча
лись, в т. ч. б-ками,  потребители ин
формации. Как правило, выяснялась 
слабая их подготовленность к ис
польз . информационных ресурсов. 
Свою положительную роль в исправ
лении такого положения сыграли ву
зов . учеб. курсы «Информатика>> и 
«Введение в специальность>> (с 1 974 
в рамках последнего в нек-рых вузах 
изучались основы библиографии и 
информатики) .  В последующие годы 
они были дополнены др. курсами,  
более чётко ориентированными на 
проф. деятельность будущих специа
листов. Нередко такие курсы разраба
тывали и вели б-ки соотв. вузов (как 
правило, факультативно) . 

Возникшие вслед за терминами 
«пропаганда ББЗ», <<библ. -библиогр. 
ориентирование>> и бытующие ныне 
вместе с ними термины <<информ. гра
мотность» , «информ. культура» отра
жают изменения в содержании де я
тельности по выработке соответству
ющих навыков у потребителей. Так, 
в 1 970-е гг. имелось в виду гл . обр. 
распространение традиц. библ. -биб
лиогр. знаний. В 80-90-е rr. возник
ла, кроме того, необходимость в уме
нии работать с компьютерами, банка
м и  и базами дан ных,  электрон . 
средствами коммуникации, оцени
вать значимость информ. каналов и 
получаемой по ним информации , 
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критически мыслить и эффективно 
использовать информацию для реше
ния своихжизненно важных проблем. 

И. к. в совр. её понимании предпо
лагает концентрацию внимания не 
только на технол . ,  но и в равной сте
пени - на гуманитарных аспектах ин
форматизации, связанных прежде 
всего с социальным характером про
цесса передачи информации, с его 
ориентацией на человека, его разви
тие, и.а свободный доступ к информа
ции как о.бщечеловеческому достоя
нию и услов �:� ю  приспособления к 
окружающей среде. Такой подход во 
ми. обусловлен тем, что информ. си
стема отражает стремление к удовлет
ворению прежде всего индивид. зап
росов. Эги и др. проблемы И. к. с 1993, 
когда прошла первая межвуз. науч. 
конф. в Краснодаре - Новороссийс
ке «Информационная культура спе
циалиста: гуманитарные проблемы>> ,  
продолжают ежегод. обсуждаться на 
подобных форумах и в рамках создан
ной в 1 993 Международной академии 
информатизации (отделение ин форм. 
культуры ) .  Решению этих проблем 
способствует массовое пр-во перео
пальных компьютеров, их применение 
в т. ч. в домашних условиях, развитие 
новых информ. технологий (гипер
текст, мультимедиа) , образование ре
гион. и междунар. автоматизирован
ных информационных систем и сетей, 
что стимулирует приобретение зна
ний для информ. самообслуживания. 

Практически воспитание И. к. ба
зируется на положении, что использ. 
библ . -информ. ресурсов - процесс 
двуединый: его эффективность зави
сит от подготовленности как потре
бителей информации, пользователей 
библиотеки, так и б-рей, информ. ра
ботников .  Этому может послужить 
включение в перечень вузов. специ
альностей новой - «Информ . куль
тура», в т. ч. в целях подготовки пре
подавателей соотв . курса для ер. и 
высш. шк. 

Высокая И. к. личности предпола
гает возможность преодоления 
субъектом ин форм. барьеров и сво
бодную ориентацию в информ. среде. 
Т. о. реализуется право личности на 
доступ к информации для успешной 



жизнедеятельности, самовыражения 

и интеллект. развития и создаются 

предпосылки эффективного информ. 

обмена: личность - личность, лич

ность - о-во. 
Лит. : А л ф ё р о в а  Л .  И . ,  Р у ф а н о 

в а С .  Н .  Роль новых компьютерных тех
нологий в формировании информацион
ной куЛЬТУРЫ детей и юношества 11 Науч. 
и техн. б-ки. 1998. N9 2; Г е н д и н а  Н. И. ,  
К о л к о в а Н. И . ,  С т а р о д у б о в а Г. А. 
Информационная кульТУРа личности: ди
агностика, технология формирования: 
Учеб . -метод. пособие: В 2 ч. Кемерово , 
1999; Информационная кульТУРа личнос
ти: прошлое, настояшее, будушее. Красно
дар, 1996; Информационная кульТУРа спе
циалиста: гуманит. пробл. Краснодар , 
1993; М о р г е н ш т е р н  И. Г. Информа
ционное обшество. Челябинск, 1 996; С е 
м е н о в к е р  Б. А. Информационная куль
ТУРа: от папирусов до компактных оптичес
ких дисков // Библиография. 1 994. N2 1 ;  
С у м и н а М. Ю. , К у з н е ц о в а  В .  К. Ин
формационная среда в детской библиоте
ке // Там же. 1 993 .  N2 5; Человек в инфор
мационном пространстве цивилизации: 
кульТУРа, религия, образование. Красно
дар , 2000. 

И. П. Осипова 

ИНФОРМАЦИ 6ННАЯ ПО
ТРЕБНОСТЬ, необходимость в ин
формации, требующая удовлетворе
ния и обычно выражаемая в информа
ционном запросе, одно из центр . 
понятий информатики. 

В библ.-информ. теории и практи
ке содержание И. п. определяется 
проф. и личностными характеристи
ками потребителей информации, в т. ч. 
уровнем их информационной культуры, 
и учитывается б-ками и органами ин
формации в практике информацион
ного обслуживания. Особенностью 
И. п. является то, что её удовлетворе
ние сопровождается, как правило, со
хранением и увеличением объёма ин
формационныхресурсов, поскольку по
лучение (восnриятие) информации 
сопряжено не с её физ. уничтожени
ем, за исключением особых случаев 
соблюдения секретности, а с пропес
сом мысленного усвоения, передачи 
др . людям и с продуцированнем на 
этой основе новой информации. 

Особенность И. n. состоит и в том, 
что nри её удовлетворении утрачива
ется ценность полученной информа-

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 

пиидляданного потребителя в данный 
момент. Та же информация может 
вновь стать предметом потребления, 
если будет nредъявлена др. потреби
телю, или если перед прежним воз
никнет др. задача, увеличится запас 
его знаний, nозволяющий ему рас
nознать в этой информации новые 
аспекты, глубже проникнуть в её со
держание. Тем самым И.  п .  по мере 
её удовлетворения восnроизводится 
на более высоком качественном уров
не. Соответствие предложенного по
требителю обслуживания, ответа на 
И. n. обозначается понятием «перти
нентность информации». 

И.  n. отличается и тем, что сопро
вождает реализацию всех остальных 
потребностей человека - как биол . ,  
так и социальных. 

И. n. каждого человека сугубо ин
дивидуальны и зависят как от решае
мых задач, так и психолог. , образоват. 
и др. личностных особенностей по
требителя, поэтому различают объек
тивные и субъективные И. n. Объек
тивные И. n. nредоnределены харак
тером задач, к-рые nредстоит решить 
пользователю; определить их может 
т. н. «идеальный наблюдатель» - эк
сперт высокого уровня, владеющий 
той nроблеммой обл . ,  с к-рой связа
ны решаемые пользователями задачи. 
Субъективные И .  n. зависят от по
нимания пользователем своих И.  n. ,  
к-рые могут существенно меняться 
в nроцессе работы с информацией. 

В библ-ведении и информатике 
учитываются особенности И. п. чело
века как социального суmества; в со
отв. с этим И. n. делятся на индивид. ,  
коллективные и обществ. 

Индивидуальные И .  п. отражают 
как личностные мотивы, связанные, 
наnр. ,  с организацией быта, семейной 
жизни, досуга и увлечений, так и со
циальную роль индивида, определя
емую уровнем его образования, мес
том в произв. и обществ. деятельнос
ти и др. 

Коллективные И. п. зависят от за
дач, решаемых конкретными науч . ,  
nроизв. и обществ. объединениями 
людей. 

Обществ. И. n. обусловливаются 
наиболее общими тенденциями и за-
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дачами развития крупных сообществ 

людей (наций, народностей ,  гос-в и ,  

в конечном счёте , всего человече

ства). Обществ. И.  n. удовлетворяют

ся в nервую очередь национальными 
библиотеками и гос.  центрами науч. 

информации за счёт создаваемых ими 

общенац. информационных ресур
сов, включая национальную библиогра
фию, реф. журналы, фундам. энцикл. 
справочники, своды правовых, нор
мативных и др. док. Коллективные и 
индивидуальные И .  п .  обеспечива
ются универс. ,  отрасл. и спец. б-ками, 
информ. службами, средствами мас
совой информации. Классификация 
И. n. достаточно условна и дискусси
онна, что объясняется взаимоnроник
новением и взаимообусловленностью 
разных видов И. n. Д. И. Блюменаупо
лагает, напр . ,  что обществ. И. п. не 
имеет реального содержания и это 
понятие введено в науч. обиход оши
бочно. 

В учебнике « Библиогр. работа 
в б-ке: организация и методика» ( 1990) 

отмечается, что библиоrр . пособия 
ориентированы гл. обр. на всеобщие 
(обществ. )  и коллективные И. п . ,  а 
библиогр . обслуживание - на кол
лективные и индивидуальные. 

И. п. эксплицируются либо в виде 
информ. запросов, выражаемых в ус
тной или письменной форме, либо 
в поведеi_IИИ потребителя по отноше
нию к потенциальным источникам 
информации - др. людям, лит., радио 
и т. n. Если И. n. выражена в письмен
но м виде и отчуждена от её источии
ка, то возникает nроблема полноты 
выражения И. n. в информационном 
запросе (см. Релевантность) . 

Различают текущие и ретроспект. 
И. n. Текущие обусловлены необхо
димостью быть в курсе nроисходящих 
в данный момент событий, знаком
ства с новыми достижениями в узкой 
спец. и смежных обл . ,  а также надоб
ностью в конкретных фактических 
сведениях (гиnотезах, концепциях, 
фактах, методах, средствах, характе
ристиках, nараметрах и т. п . )  nри по
вседневной работе. Ретроспект. воз
никают в начале работы над новой 
nроблемой или темой, nри её завер
шении и лит. оформлении, когда не-



обходим о с возможной полнотой вы
явить все опубл. и неопубл. источни
ки по данной проблеме. 

См. также: Изучение информацион
ных потребностей. 

Лит.: Б л ю м  е н а у Д. И. Информация 
и информационный сервис. Л . ,  1 989. 

Р. С. Гиляревский, Ю. А. Триханов 

ИНФОРМАЦИ6ННАЯ ПРО
дУкция, док. , информ. массивы, 
базы данных и информационные услуги, 
являющиеся результатом функцио
нирования информ. системы. Базой 
для создания И. п. являются информа
ционные ресурсы. 

Лит.:  ГОСТ 7.0-99. Информационно
библиотечная деятельность, библиогра
фия . Термины и определения . Минск, 
1 999; Стандарты по библиотечному делу: 
Сборник. СПб. ,  2000. 

ИНФОРМАЦИ6ННАЯ СРЕдА, 
одна из концепций информ. обслужи
вания , выдвинутая в кон . 1 970-х rr . 

Ю .  А. Шрейдером в связи с гуманита
ризацией науки, повышением инте
реса к мотивации творчества, анали
зу ценностных и познават. установок. 
Противостоит «ресурсной» концеп
ции информ. деятельности , в к-рой 
информация рассматривается только 
как продукт, ресурс, источник зна
ния. В б-ке И. с . - часть библиотеч
ной среды. 

Предполагается , что потребитель 
активно взаимодействует с И. с . ,  как 
с любой др. - природной, социаль
ной, технол. и т. д., динамично пере
страивает своё поведение в ней, меня
ет понимание своих ин форм. потреб
ностей. Комфортная И. с. позволяет 
использовать разные её элементы 
в любой последовательности и соче
таниях, получать информацию в разл. 
ракурсах, устанавливать наличие свя
зей между фактами и идеями, управ
лятыематикой, полнотой, точностью, 
темпом поступления, детализацией и 
др. характеристиками получаемой ин
формации. 

Аналогом И. с. является понятие 
<<информ. пространство>> б-ки (библ. 
системы) ,  к-рое, согласно М. Ф. Ме
няеву, определяется как совокупность 
техн. средств, методов и способов орг. 
движения информации в б-ке ( систе-

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ 

ме) .  Информ. пространство б-ки по
лучает новые качественные характе
ристики, если оно включено в меж
системное информ . пространство ,  
определяемое как гиперинформ. 
пространство,  к-рое передко заменя
ют термином <<Киберпространство>>. 

Лит. : М е н я е в  М . Ф. Информаци
онное пространство библиотеки 11 Биб
лиотечное дело на пороге XXI века: Тез. 
докл. и сообщ. междунар. науч. конф. М . ,  
1 998. Ч .  2 ; С т о л я р  о в Ю .  Н. Документ
ный ресурс. М . , 200 1 ; Ш р е й д е р  Ю . А. 
Гуманизация знания и управление инфор
мационной средой // Вестник / АН СССР. 
1 978. N2 9. 

Р. С. Гиляревский 

ИНФОРМАЦИОННАЯ УоriТ� 
предоставление информации опред. 
вида потребителю по его запросу. 

Лит. :  ГОСТ 7.0-99. Информационно
библиотечная деятельность, библиогра
фия. Термины и определения. Минск, 
1 999; Стандарты по библиотечному делу: 
Сборник. СПб. ,  2000. 

ИНФОРМАЦИ6ННО - БИБ
ЛИОТЕЧНЫЙ СОВЕТ РОСС:ЙЙС
КОЙ АКАдЕМИИ НАУк, выполня
ет функции руководящего и коорди
нац . -метод. центра для центр. акад. 
б-к, а с  80-x rr. 20 в. и для ин-тов науч. 
информации. Неоднокр. переимено
вывался. Ведёт нач. с 1 9 1 1 ,  когда в по
мошь б-ке Имп. Акад. наук (см. Биб
лиотека Академии наук (БАН)) была 
создана Временная библ. комиссия, 
составлявшая перечии необходимой 
для выписки лит. с 1 9 1 5  комиссия 
стала постоянной, в её задачи входи
ло содействие получению доп. ассиг
нований на комплектование и содер
жание библ. штата. 

После 1 9 1 7  комиссия - орган , 
координирующий работу акад. б-к с 
центр. б-кой - БАН. С 1926 в её соста
ве, кромеотв. работников БАН, - пред
ставители др. б-к АН. В нач. 30-х rr. с 
пересмотром структуры учреждений 
АН рационализируется и её библ. 
сеть. В 1 930 принято Положение о 
центр. и спец. б-ках АН СССР, к-рое 
конкретизировало их цели и задачи, 
окончательно оформило библ.  сеть 
АН с единым книж. фондом, центра
лиз. комплектованием, штатом, еди-
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ным рук. и единым планированием. 
Этим же Положением утв. совет БАН, 
к-рому отводилась роль, прежде вы
полнявшаяся постоянной библ. ко
миссией. В состав совета вошли д. чл. 
АН, директор БАН, его зам. и уч. сек
ретарь в кач-ве секретаря совета. Со
вет был призван рассматривать и утв. 
годовые планы, отчёты, смету и штат 
б-ки, распределение сумм на комплек
тование , решать принципиальные 
вопросы орг. библ. дела в АН. В состав 
совета бьши избраны акад. А. Н. Кры
лов (пред. ) ,  А. А. Борисяк, А. А. Бай
ков, В .  Ф.  Миткевич, А. Е .  Фавор
ский, А. А. Рихтер, А. И. Тюменев, 
А. С.  Орлов, С.  Ф. Ольденбург. 

С переездом Президиума А Н  
СССР и ряда ведущих и н  -то в и з  Ле
нинграда в Москву ( 1 934) расшири
лись структура АН и сеть акад . б-к 
(б-ки науч. баз, филиалов, отделений, 
науч. учреждений АН , а также АН 
союз. респ. ) .  Координирующим цен
тром стала Библ.  комиссия, в 1 93 8  
возобновившая рук. библ. сетью АН. 
Для повседневного оперативного рук. 
и контроля за деятельностью б-к 
в 1 953 создан рабочий аппарат. В 1960 
комиссия преобразована в Библ. со
вет при Президиуме АН СССР, к-рый 
координировал работу б-к через свой 
оперативный орган - бюро. В разные 
годы при нём работали вр. и постоян
ные комиссии: по учёту книж. фон
дов и нормированию, упорядочению 
системы оплаты труда библ. работни
ков , перспектинному планированию 
комплектования, изучению законо
мерностей формирования фондов 
науч. б-к, координации науч.-исслед. 
и науч.-метод. работы, автоматизации 
библ. -библиогр. процессов. Ими со
зданы мн. регламентирующие док. , 
типовые устав, структура, штаты, по
ложения о централизации, науч. ра
боте, повышении квалификации кад
ров в системе АН и др. Деятельность 
Библ. совета проходила в форме пле
нарных заседаний совета и заседаний 
его бюро, подготовки и проведения 
всесоюз. совещаний директоров акад. 
б-к, заседаний проблемных комис
сий , функционировавших при сове
те. С 1 949 совещания директоров про
ходили раз в 2 года. 



ИНФОРМАЦИОННОЕ И ЛИНГВ ИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АИС 

Созданию централиз. библ.  систе
мы АН способствовал вып. сб. науч. 
тр. ,  иЗдаваемого Библ. советом с 1 948, 
в 1 956 он стал общеакад.  продолж. 
изданием «Библ . -библиогр. инфор
мация б-к АН СССР и АН союз. 
респ.» ,  в 1974 преобразован в темат. 
сб. науч. тр. сер. «Б-ки АН СССР и АН 
союз. респ.» ,  издавался совм. с БЕН 
РАН. 

Библ. совет возглавил сотрудниче
ство с акад. б-ками соц. стран, пред
ставлял акад. б-ки в составе ми. коор
динац. органов страны, принимал 
участие в разработке гос. док. по библ. 
делу. 

В 1 968 с принятнем пост. Прези
диума АН СССР «0 состоянии и пер
спектинах развития библ . дела в АН 
СССР» была сделана попытка пере
строить рук. библ. д,:лом в сети, при
близив его к конкретным задачам 
ин-тов. Образованы 2 библ. совета по 
отрасл. принципу: по естеств. и по об
ществ. наукам, но уже в 1 970 на 1 1 -м 
совещании директоров б-к АН был 
поставлен, но не решён вопрос о вос
становлении единого рук. сетью. Вся 
работа по координации и науч. -метод. 
рук. деятельностью б-к АН сосредо
точилась в Библ. совете по естеств. 
наукам. 

В 60-80-е rr. совет возглавляли 
вице-президенты АН акад. К. В. Ост
ровитянов, П. Н. Федосеев, М. Д. Мил
лионщиков,  В .  А. Котельников,  
Е .  П .  Велихов , Ю.  А. Овчинников, 
К. В. Фролов, в 1 968-85 непосред
ственно руководил советом акад . 
В. В. Меннер. В 1 956-89 уч. секрета
рём Библ .  совета была М. В. Варфо
ломеева. 

В 1 980 был создан Объединённый 
информ . - библ.  совет АН С С С Р ,  
в структуру к-рого в кач-ве самосто
ятельного вошёл Библ.  совет по ес
теств. наукам. Его гл . задачи:  науч . 
метод. рук. и координация деятель
н ости ин -тов информации АН 
(ВИНИТИ, ИНИОН),  центр. науч . 
акад . б-к; материально-техн. оснаще
ние; разработка рекомендаций по оп
тимальному развитию системы науч. 
информации; обеспечение учёных 
ин остр . науч. лит. Совет рассматри
вал предложения по совершенствова-

нию системы изданий НТИ, рек. по 

развитию автоматизир. справ . -ин

форм . систе м ы ,  обслужив а н и ю  

ин-тов в режиме теледоступа,  уча

ствовал в сост. пятилетних планов по 

созданию гос . автоматизир. системы 

науч. -техн . информации, контроли

ровал их выполнение, анализировал 
состояние информ . и библ . дела 
в АН. 

В 1 9 89  в целях улучшения ин
форм. -библ. обеспечения науч. акад. 
учреждений создан Информ.-библ . 
совет АН СССР, после распада СССР 
действующий при Президиуме РАН. 
Будучи преемником предшествую
щих советов, он унаследовал их ос
новные задачи и функции. Традици
онно в состав совета входят чл . Акад., 
рук. и специалисты ин-тов информа
ции и центр. науч. б-к. С 2002 пред. 
Совета - виде-президент РАН акад. 
А. Ф. Андреев. На заседаниях совета, 
его бюро рассматриваются актуаль
ные вопросы информ.-библ. обеспе
чения фундам. исслед.  в АН , науч . 
орг. деятельность б-к и ин-тов инфор
мации.  Особое внимание уделяется 
проблемам создания и использ. ин
форм. ресурсов (электрон. изданий, 
электрон. каталогов, БД и БнД, в т. ч .  
собственной генерации, и др. ) ,  теле
коммуникац. и сетевых технологий, 
включая Интернет. Совет принимает 
участие в подготовке гос . и межве
домств. док. , предложений по их реа
лизации, в работе по совершенство
ванию правовой базы в области биб
лиотечной и информ. деятельности. 

При совете работает Комиссия по 
созданию и внедрению новых ин
форм. -библ.  технологий (с 1 974 до 
1 992 - Комиссия по автоматизации 
информ. -библ.  процессов) ,  по мере 
необходимости соЗдаются вр. рабочие 
коллективы. Функционирует (с 1 983) 
система повышения квалификации 
специалистов акад. б-к. Издаются те
мат. сб. науч. тр. ,  объединённые в сер. 
«Б-ки академий наук>> , и ежегод. стат. 
сб. <<Краткий отчёт о работе Информ.
библ. совета РАН и науч. деятельнос
ти библиотек РАН. Оси. показатели 
работы б-к РАН за . . .  год». 

Совет завершил многолетнюю 
практику совещаний директоров б-к 
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АН (с 1 949 по 1 993 их проведено 23)  
совещанием по проблемам восста
новления информ.-библ. связей и по
ложил начало междунар. науч. конф. 
<<Информ.-библ. обеспечение науки», 
три из к-рых ( 1 994, 1997, 2000) по про
блемам интеграции информ. ресурсов, 
прошли при участии акад. б-к стран 
СНГ, Балтии,  Воет. Европы, России,  
представителей законодат. и исполн. 
стр}rктур РФ. Функционирующая при 
совете Комиссия по созданию и вне
дрению новых информ.-библ. техно
логий провеладесять междунар. семи
наров «Информ. обеспечение науки: 
новые технологии», сб. докладов к-рых 
опубликованы. 

Благодаря усилиям ИБС создана 
Междунар. ассоциация акад. б-к и 
науч.-информ. центров (учредит. со
брание в 1 99 3 ) .  В 1 996 эта ассоциа
ция вошла в Междунар. ассоциацию 
акад . наук на правах секции, участву
ет в междунар. программах и проек
тах ИФЛА и ЮНЕСКО. 

Лит.:Ал е к с е е в Н. Г., Г о с и н а Л. И., 
3 ах а р  о в А Г. , С о л о ш е н к о Н. С. Ин
формационно-библиотечное обеспечение 
фундаментальных научных исследований. 
М. ,  1 996; Библиотечно-библиоrрафичес
кая информация библиотек АН СССР и 
АН союзных республик. М . ,  1 956- 1973 ;  
Вопросы взаимосвязи и взаимодействия 
в организации работы библиотек АН СССР 
и АН союзных республик: Сб. науч. тр. М.,  
1974; Д ь я ч е н к о Е. Д . ,  Н о в и к  С. А. Ин
формационно-библиотечный совет Рос
сийской академии наук: традиции и совре
менность 11 275 лет на службе науке: биб
лиотеки и ИНСТИ'JУ!ЪI информации в системе 
РАН: Сб. науч. тр. М. ,  2000; Задачи центра
лизации библиотечно-информационной 
работы: Сб. науч. тр. М., 1976; История Биб
лиотекиАкадемии наук, 1 7 14- 1 964. М.; Л. ,  
1 964; К а р  т а ш о в  Н.  С.  Взаимодействие 
научных библиотек РСФСР ( 1 9 1 7- 1 967 
rr.) .  Новосибирск, 1975. 

Е. Д. Дьяченко, С. А. Новик 

ИНФОРМАЦИОЮIОЕ И ЛИНГ
ВИСТНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
АВТОМАТИЗНРОВАННОЙ ИН
ФОРМАЦИ6ННОЙ СИСТЕМЫ 
(АИq, основа её функционирования; 
разрабатывается до выбора или соЗда
ния программнаго обеспечения авто
матизированной информационной си
стемы. 



И н ф о р м а ц и о н н о е  о б е с 
п е ч е н  и е А И  С - описание авто
матизир. информ. технологии, форм 
И ВИДОВ ВХОДНОЙ И ВЫХОДНОЙ инфор
мации, объёмов обрабатываемых дан
ных. Информ. технология включает 
процессы сбора, ввода данных, конт
роля, хранения, поиска, вывода и пе

редачи на расстояние данных, а так
же орг. автоматизированных рабочих 
.мест и технол. взаимодействие под

разделений б-ки и отдельных сотруд

ников. Формы ввода данных опреде

ляются макетами ввода, оси. на фор

матах представления элементов 

записей. Формы выводаданных зави

сят от целей и традиций получения 

результатов автоматизированной об
работки данных в электронном ката
логе (библиогр. записи в соотв. с при

пятыми стандартами, отсортирован

ные перечни, табл. и т. д . ) .  

Потоки, объёмы и регулярность 

поступления информации в систему 

выясняются при предпроектном об

следовании автоматизируемых про

цессов и влияют на расчёт объёмов 

памяти компьютеров в автоматизи
рованной информационной системе, 
нагрузки на автоматизир. рабочее ме

сто и численность сотрудников. Опи

сание информ. обеспечения каждой 

поддерживающей системы, включая 

технол. инструкции, даётся в проект

ной документации к нему. 

Л и н г в и с т и ч е с к о е  о б е с 

п е ч е н  и е А И С - совокупность 

инфор.мационно-поисковых языков 

(ИЛЯ) системы, описания стратегии 

поиска информации и диалога поис

ка, а также инструкт.-метод. мат-лов 

по использ. ИПЯ и проведению по

иска. Необходимо дЛЯ представления 

данных в таком виде , к-рый обеспе

чивает их хранение, поиск по нужным 

признакам и вывод в требуемой фор

ме с помощью машинных про грамм. 

См. также: Инфор.мационно-поиско
вый тезаурус, Машиночитаемые таб
лицы ББК, Метаданные, Техническое 
обеспечение автоматизированных ин
формационных систем, Формат пред
ставления элементов библиографичес
кой записи. 

Лит . :  Г е н д и н а Н.  И. Концепция 
лингвистического обеспечения библио-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ 

течкой технологии: научный статус и при
кладные функции 11 Библиотеки и ассо
циации в меняющемся мире: новые техно
логии и новые формы содружества: Ма
териалы конф. Форос, Ялта, 1 996. Т. 2; 
3 а й  ц е в а Е .  М.  Лингвистическое обес
печение автоматизированных библиотеч
но-информационных систем: современные 
требования и направления развития 11 Там 
же. Судак, 1 999; Информатика. М. ,  1986 ;  
Л а в р  ё н о в а О .  А. Лингвистическое 
обеспечение электронных каталогов: раз
работка средств тематического поиска 11 
Мир библиотек сегодня. М. ,  1 997. Вып. 3 ;  
П е в  з н е р  Б .  Р. Лингвистическое обеспе
чение АСНТИ 11 НТИ. Сер. 2. 1988.  N2 1 2 ;  
Создание электронных каталогов РГБ: Ме
тод. пособие. М . ,  1997; Ч ё р н ы й А. И . ,  
Г и л я р е в с к и й  Р. С., М и х а й л о в А И. 
Основы информатики. М. ,  1968. 

О. А. Лаврёнова 

ИНФОРМАЦИ6ННОЕ ИЗМ
НИЕ, издание, социально-функцио

нальное назначение к-рого - сооб

щать в систематизир. форме сведения 

об опубл. и (или) неопубл. док. , по

зволяющие судить об их содержании, 

находить и выбирать их для пользо

вания. Подвиды И. и.: библиографи
ческое издание, реферативное издание, 
обзорное издание. 

ИНФОРМАЦИ6ННОЕ ОБЕС
ПЕtmНИЕ, один из видов инфор.ма
ционного обслу�ивания, совокупность 

информ. процессов по подготовке и 

доведению до потребителей специ

ально подготовленной информации 

дЛЯ решения управленческих, науч . ,  

техн. ,  произв. ,  коммерч. ,  социальных 

и др. задач в соотв. с этапами их ре

шения. 

Важные отличит. признаки И. о. -

избирательность по содержанию , 

форме, срокам предоставления, к-рые 

ориентированы и на конкретных по

требителей информации, и на поря

док выполнения ими определённых 

этапов работы ; активный и упреж

дающий характер информирования, 

т. е. вне зависимости от того, были ра

нее точно сформулированы возмож

ные частные информационные запросы 
или нет. 

Сложность И. о.  зависит от степе

ни структурированности задач, менее 

трудоёмко И. о. стандартных задач. 
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Термин «И.  о .»  вошёл в практику 

в 70-е гг. 20 в. в связи с участием 

науч. -техн. б-к и органов НТИ в реа

лизации разл. орг. новой формы упр. 
наукой и пр-во м - целевых комплек

сных про грамм, охватывающих разл. 

стороны хоз . ,  полит. , экон. ,  социаль

но-культурной деятельности. Про

цесс И .  о .  базируется на неск. ин

форм. потоках: науч. -техн . ,  техн . 

экон.  и конъюнктурно-коммерч . ,  

служебной информации ( о  технол . ,  

экон. и кадровом состоянии объекта 

упр. )  и др. Используются все формы 

и методы текущего информирования 
и справ. обслуживания, включая из
бирательное распространение инфор
мации (ИРИ), дифференцированное 
обслу�ивание руководства (ДОР), 
справки, аналит. доклады, обзоры, 

экспресс-информацию,  темат. под

борки мат-лов, проведение патент

но-конъюнктурных исслед. Широко 

используются автоматизир. ИПС. В 

целом И. о. рассматривается как ин

дивид. непрерывное инфор.мационное 

сопрово�дение и поддержка решения 

задач пользователя комплексом ин

форм. услуг и продукции. 
Лит.:  В о р о й  с к и й  Ф. С. Системати

зированный толковый словарь по инфор

матике. М. ,  1 998. 

Т. Я. Кузнецова 

ИНФОР�И6ННОЕ ОБслУ
ЖИВАНИЕ, деятельность по удов

летворению информационных потреб
ностей отдельного лица, гр. лиц или 

о-ва в целом, представляющая собой 

совокупность информ . процессов 

(сбор, аналитико-синтетическая пе

реработка документа, поиск и рас

пространение информации) . Обяз. 

элементы И. о.: производитель и рас

пространитель информации (ин

форм. служба) , получатель (потреби

тель) , а также средства и способы ин

форм. коммуникации между ними. 

Виды И. о. выделяются по: 

- категориям потребителей и сте

пени дифференциации удовлетворе

ния информ. запросов: дифференциро
ванное обслу�ивание руководства 
(ДОР), ориентированное на опреде

лённую гр. или конкретного потреби
теля и подразделяемое на два подви-



да: и н д и в и д у а л ь  н о е и к о л -

л е к т и в н о е; м а с с о в о е, т. е . не

дифференцир. ,  направленное на все 

категории потребителей без учёта их 

конкретных информ. запросов; 
- видам деятельности (управлен

ческая - информационное обеспечение, 

в т. ч. ДОР; науч . -исслед. ;  опытно

конструкторская - информационное 

сопровождение НИР и ОКР) ; 

- источнику инициативы возник
новения информ . коммуникации : 

инициатива потребителя - все разно
видности справ. -информ. и справ . 
библиогр . обслуживания в режиме 
«запрос - ответ» , избирательное рас
пространение информации; инициати
ва б-ки или др. информ. службы 
у п р е ж д а ю щ е е  о б с л у ж и в а 
н и е,  предусматривающее удовлетво
рение информ. потребностей без зап
роса или в соотв . с предполагаемым 
(потенциальным) запросом (бюл. но
вых поступлений ,  день информации, 
день специалиста и др. ) ;  

- периодичности и срокам предо
ставления информации (текущее , 
ретроспект. и др. ) ;  

- виду предоставляемой инфор
мации: д о к - т н о е И. о., предусмат
ривающее выдачу док. или их копий;  
б и б л и о г р а ф  и ч е с  к о е ;  ф а  к 
т о  г р . ;  к о  н ц е п т у а л ь  н о е (кон
цептогр.) ,  связанное с предоставлени
ем интерпретированной, обобщённой 
содерж. информации,  полученной 
в результате аналитико-синтетич. пе
реработки первичных док. ; к о н -
с у  л ь т а ц и о н  н о е, предусматрива
ющее выполнение разл . консульта
ци й по запросам пол ьзователей  
(библиогр. ,  фактогр. ,  метод.) и оказа
ние консультативных услуг; о б с л у -
ж и в а н и е  в п а к е т н о м  р е ж и 
м е ,  обеспечивающее потребителя 
полным лакетом док. по интересую
щему его вопросу (как первоисточни
ками, так и библиогр.,  фактогр. и кон
цеmогр. информацией) ; 

- типам предоставляемых док. : об
служивание о п у б л. д о к. , копиями 
н е о п у б л.  д о к. , м и к р о ф о р м а 
м и и др. некниж. носителями инфор
мации; 

- способам доведения информа
ции до потребителя: т р а д и ц. И. о . ,  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

обеспечивающее ручную выдачу док. 
или их копий,  а также библиогр. ин
формации на традиц. носителях; а в -
т о  м а т и з и р.  И .  о . ,  использующее 
компьютерные технологии (включая 
дистанционный доступ, режимы on
line и off-line, на СD-RОМ и т. п . ) .  

Разл. виды И.  о.  используются как 

автономно, так и в сочетаниях. В б-ках 

они комплексируются в рамках биб

лиотечного обслуживания. 
В процессе ист. развития системы 

информ. коммуникаций сформиро
валось 3 более крупных комплекс
ных блока И .  о . :  д о к - т н о е ,  сущ
ность к -poro заключается в ориента
ции потребителя в док-тном массиве 
и потоке и предоставлении ему пер
вичных док. , нужные сведения из 
к-рых он извлекает самостоятельно; 
ф а  к т  о г р . ,  к-рое предусматривает 
удовлетворение информ. потребнос
тей предоставлением потребителю 
конкретных сведений (фактов, дан
ных и т. п . ) ;  к о н ц е п т у а л ь н о е  
И. о . ,  особенность к-рого в формиро
вании и доведении до потребителя 
ситуативной информации , полу
ченной в результате информ . - ана
лит .  и концептуального анализа 
нек-рой совокупности док. , провер
ки их на достоверность и полноту 
(развёрнутый реферат, аналит.  об
зор , рец . ) .  

Критерии оценки эффективности 
И. о . :  системность - целенаправлен
ное и сист. удовлетворение информ. 
потребностей и запросов потребите
лей с учётом характера их проф. и не
проф. деятельности, комплексное ис
полъз . разл. видов И. о.  в зависимос
ти от поставленных потребителем 
информ. задач ; надёжность - регу
лярное обеспечение потребителя не
обходимой ему информацией в нуж
ные сроки и в наиболее удобном для 
него виде; полнота - предоставление 
потребителю всей релевантной ин
формации, содержащейся в информ. 
потоке или массиве, а также полнота 
охвата тематики информ. потребнос
тей с учётом их характера и видов ; 
оперативность - максимально быст
рое реагирование на информ. запрос 
в соотв. с желаемыми сроками полу
чения информации; дифференциро-
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ванность - учёт индивид. или гр. по

требностей и запросов потребителей 

информации, обусловленных темати

кой и характером их проф. и непроф. 

деятельности, индивид. особенностя

ми личности (в т. ч. уровень информа

ционной культуры) . 
И. о. является важнейшим направ

лением работы б-к разл. типов, к-рая 

во мн. определяет эффективность 

удовлетворения потребностей пользо
вателей. Традиционно б-ки осуществ
ляли док-тное и библиогр. И .  о. Ос
воение др . видов и форм И .  о .  зави 
сит от контингента пользователей , 
кадровых возможностей б-ки , её 
док-тного ресурса, уровня техн . ос
нащённости . В б-ках предприятий и 
орг. существенное влияние на содер
жание И .  о. оказывает их произв. 
профиль. 

В результате освоения автомати
зир. И. о. наибольшее распростране
ние получил интерактивный (диало
говый) режим.  Всё более заметное 
место в И. о. начинают занимать совр. 
виды док. ,  в т. ч. - мультимедийные 
CD-ROM. С развитием телекоммуни
кац. сетей появилась возможность 
использовать в процессах И. о.  ин
форм. ресурсы отеч. и междунар. ком
пьютерных сетей (ЛИБНЕТ, Интер
нет и др. ) .  

Лит.:Б л ю м е н а у Д. И.  Информация 
и информационный сервис. Л . ,  1 98 9 ;  
Б р е ж н е в а  В. В. , М и н к и н а  В. А. Ин
формационное обслуживание: продуктЬI и 
услуги, предоставляемые библиотеками и 
службами информации предприятий .  
СПб. , 2004; Д в о р к и н а  М . Я . Информа
ционное обслуживание: социокультурный 
подход. М. ,  2003; Информатика: Учеб. по
собие. М . ,  1 9 86 ;  М и х а й л о в  А.  И . ,  
Ч ё р н ы й  А. И. , Г и л я р е в с к и й  Р. С. 
Основы информатики. М. ,  1 968 ; Х о х л о 
в а Н. В . ,  У с т и м е н к о  А. И. , П е т р е  н 
к о Б.  П. Информатика. Минск, 1990. 

Т. Я. Кузнецова 

ИНФОРМАЦИ6ННОЕ СООБ
ЩЕНИЕ, форма представления ин
формации в виде опреДелённым обра
зом организованной совокупности 
знаков: естеств. или искусств. яз. , ус
ловных обозначений ,  символов ,  
изображений и т. д.  Различают И .  с .  
н едок -тальные и док -тальные. Н е -



д о к - т а л  ь н  ы е  И. с. исторически 
первичны. Они широко использова
лись человеком до появления пись
менности и передавались с помощью 
речи, звуков,  жестов,  танцев и т. п .  
В совр. о-ве для передачи недок-таль
ных И. с. используются разл. техн. 
средства: радио , телефон, телевиде
ние (в режиме прямой трансляции 
сообщений) , компьютерные комму
никац и и .  Д о к - т а л ь н ы е И. с .  
представляют информацию в форме 
текста, изображения, звукозаписи и 
пр. ,  зафиксированных на разл. носи
телях: папирусе, глиняных табличках, 
перrамене, бумаге, магнитных лентах, 
оптич. дисках и др. 

Передача И. с. от источника ин
формации к потребителю осуществ
ляется с помощью информ. коммуни
каций по формальным и неформаль
ным каналам. Формальные каналы 
специально созданные о-вом орг. 
и учреждения, занимающиеся рас
пространением недок-тальных и 
док-тальных И. с . :  средства массовой 
информации (период. печать, радио, 
телевидение) , изд-ва, б-ки, архивы, 
ин форм. службы и др. Неформальные 
каналы - информ. контакты, уста
навливаемые непосредственно междУ 
отправителем и потребителем И. с .  
(личные встречи, телефонные разго
воры, переписка и т. п . ) .  

Док-тальные И.  с .  делятся на пер
вичные и вторичные. Первичные пе
редают информацию, оригинальную 
по своему характеру; вторичные -
информацию, извлечённую из перво
источника либо полученную в резуль
тате аналитико-синтетич. переработ
ки первичных док. В зависимости от 
характера, полноты и вида предостав
ляемой информации вторичные И. с .  
могут быть: библиогр. (библиографи
ческое сообщение) , реф. (реф. инфор
мация),  фактогр. (фактографическая 
информация) , концептогр . (концеп
тогр. информация).  В комплексных 
формах информационного обслужива
ния (напр. избирательном распростра
нении информации (ИРИ), дифференци
рованном обслуживании руководства 
(ДОР)) И. с. используются комплекс
но и в разл. сочетаниях. 

Т. Я. Кузнецова 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИ 6ННОЕ СО
ПРОВОЖДЕНИЕ, форма информа
ционного обслуживания, чаще всего ин
формационного обеспечения, к -рая зак
лючается в подготовке и доведении до 
потребителей информации специаль
но подготовленных мат-лов для вы
полпения конкретных НИР и ОКР 
синхронно с их этапами :  исслед. -
разработка - пр-во - внедрение 
эксплуатация - списание изделия . 
Определяющие признаки И. с. - ре
гулярное информ. обеспечение НИР 
и ОКР по решаемым проблемам в со
отв. с графиком их проведения; опе
режающее по отношению к срокам 
выполнения каждого этапа работы 
предоставление информации. В гра
фиках И. с .  НИР и ОКР указываются 
виды и объёмы информации, сроки её 
предоставления, формы контроля за 
своевременностью, точностью и пол
нотой информации. Наиболее эф
фективная форма И. с .  - информ. 
курирование,  предусматривающее 
закрепление за работником информ. 
службы определённой темы, либо 
круга тем, по к-рым он осуществляет 
весь комплекс работ по информ. обес
печению и справ.-информ. обслужи
ванию НИР или ОКР. 

И.  с .  ПИР и ОКР требует использ. 
разл. источников информации: биб
лиогр.  указ . ,  реф. жури. и сб . ,  науч . 
аналит. обзоров , науч . переводов, 
фактогр. ,  полнотекстовых, проблем
мо-ориентированных и др. баз дан
ных. Соотношение используемых ви
дов источников и форм информ. 
обеспечения и обслуживания зависит 
от темы и конкретного содержания 
этапов НИР и ОКР. 

Примерно аналогичным по содер
жанию является всё более употребля
емый термин «информационная под
держка». 

Т. Я. Кузнецова 

инФОРМАЦи6нно-поис
к6вАЯ СИСтЕМА (ИПС), система, 
предназначенная для поиска и хране
ния информации.  Традиционные 
ИПС: каталоги и картотеки, справ. 
аппараты к изданию, адресные спра
вочники и др. Автоматизир. ИПС ре
ализуются на средствах электрон. вы-
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числит. техники и предназначаются 
для нахождения и выдачи пользова
телям информации по заданным кри
териям. 

В информ. практике принято 
многоаспектмое использ. термина 
«ИПС», что связано с её абстрактным 
или материализ. представлением. Аб
страктная ИПС - совокупность ин
форм а ц ионно - п оисковых языков 
(ИЛЯ), методов индексирования и по
иска док. и данных. Поияти е матери
ализ. ИПС включает также информ. 
массивы, их носители (магнитные, 
оптич. диски и т. п . ) ,  програм. и техн. 
средства. Такая ИПС может рассмат
риваться как часть системы управле
ния базами данных. 

В зависимости от видов ин форм. 
поисковых массивов, с к -рыми взаи
модействуют ИПС, они подразделя
ются на документогр. (документаль
ные ) ,  полнотекстовые , фактогр . ,  
документально-фактогр. (интегриро
ванные) . В заруб . библ .  практике 
в последнее десятилетие широкое 
применение нашли ИПС типа ОРАС 
(On-line PuЬlic Access Catalogue) ,  ори
ентированные на предоставление 
конечным пользователям доступа к 
библ. (преимущественно - библиогр.) 
БД и ЭК в диалоговом режиме. 

См. также : Автоматизированная 
информационная система, Автомати
зированная информационно-библиотеч
ная система. 

Лит.:  М и д о у Ч. Анализ информаци
онных систем. М. ,  1 977; Х о х л о в а  Н. В . ,  
У с т и м е н к о А. И . ,  П е т р е н к о Б. В .  
Информатика: Учеб . пособие . Минск, 
1990. 

Ф. С. Воройский 

инФОРМАЦи6нно-поис
к6вый ТЕЗАУРУС (ИП1), разно
видность тезауруса, словарь лексич. 
ед. (ЛЕ) дескрипторнаго информаци
онно-поискового языка (ИЛЯ) или нор
мативный словарь дескрипторов и 
ключевых слов с зафиксированными 
парадигматич. отношениями между 
этими ед. ,  предназначенный для ко
ординатного индексирования док. и 
ин фор м .  запросов .  К л ю ч е в о е 
с л о в о (КС) - отдельное слово или 
словосочетание естеств. яз. ,  выделя-
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е мое из текста док. или запроса и не

сущее существенную смысловую на

грузку с точки зрения информ. поис

ка. КС отражает оси. содержание док. 

при индексировании. В упрощённом 

виде ИПТ - это список терминов, их 

синонимов и связей. 
Термин «тезаурус>> древнего проис

хождения. Впервые его применил ещё 
в 1 3  в. Ерунетто Латини в своём тр. 
«Книга о сокровище>>. Первые тезау
русы сост. без всякой связи с потреб
н остями информ . деятельности . 
Большую известность получил тезау
рус, сост. в 1 852 англичанином Род
жетом <<для облегчения выражения 
мыслей и помощи при написании со
чинений>>, в 1 956 он был использован 
КембридЖской гр. в работах по авто
матизир. переводу. Тезаурус - свое
го рода «обращённый» толковый сло
варь: если в обычном толковом сло
варе по слову находится его значение, 
то в тезаурусе по значению, записан
ному о пред. способом, находят слово 
или неск. слов, выражающих искомое 
значение. 

ИПТ используются в информаци
онно-поисковых системах (ИПС) как 
средство перевода с естеств. яз. на 
ИПЯ при индексировании информ. 
док. и запросов, обеспечения унифи
цир.  и формализ .  представления 
смыслового содержания док. в АИ С. 

ИПТ позволяют установить взаи
моевязи между тремя терминолог. 
пластами (системами): авторской тер
минологией ,  терминологией ИПС и 
терминологией пользователя при 
формировании его запросов. 

Построение тезауруса сочетает два 
метода: науч. разработки классифи
кац. схем понятий и выявления тер
минологии из представительного 
массива ин форм. док. с последующим 
его дополнением терминами, взяты
ми из вспом. источников. В кач-ве 
последних используются тезаурусы 
родственной тематики; терминолог. , 
толковые , энцикл.  словари;  науч . 
техн. словари и справочники; табл . 
ББК, УДК; темат. рубрикаторы; рук. , 
стандарты ; задания на НИР и ОКР; 
патентные описания; рефераты ста
тей и др. Формирование тезауруса 
включает след. этапы: отбор терминов 

и сост. словника ( перечия терминов, 

вьщеляемых в кач-ве ключевых слов) ; 

сост. концептуальных моделей (схем) 

обл. деятельности; обработку словни

ков и подготовку на их базе лексико

семантич . собр. терминов по задан

ным те мат. обл. 
М а с с и в Л Е формируется в про

цессе обработки текстов док. КС мо
гут быть выбраны из текстов в про

цессе индексирования в соотв. с 

принятой в системе методикой ин

дексирования. 
Целесообразность включения КС 

в тезаурус обычно оценивается с учё
том ряда взаимосвязанных факторов: 
важности данного КС для описания 
содержания соотв. док. с точки зрения 
информ. поиска; его связи с КС, ото
бранными ранее ; точности и прием
лемости КС с точки зрения термино
логии рассматриваемой обл.  науки 
или техники; решения специалистов 
в соотв. обл. знания. Доп. ИПТ новы
миЛЕ, выявляемыми при индексиро
вании док. и запросов, производится 
при эксплуатации системы постоян
но. При небольшой частоте появления 
новых КС (порядка одного на 1 0 тыс. 
слов текста) считается, что достигну
то насыщение И ПТ терминологией 
по данной тематике. В политемат. 
базе данных док. могут появляться 
почти во всех обл. деятельности чело
века, поэтому требование насыщения 
лексики политемат. ИПТ не являет
ся существенным. 

Лексикогр. обработка выбираемых 
из текстов КС включает решение воп
роса о разделении выделенного сло
восочетания из двух или более слов 
или сохранении его в кач-ве целост
ного КС; об использ. сложного слова 
в кач-ве КС или членении его на два 
или более ключевых слова; устране
ние омонимии и полисемии ЛЕ ес
теств. яз. ; приведение слов и слово
сочетаний к необходимой грамматич. 
форме. Ключевые слова представля
ютел в тезаурусе в унифицир. грамма
тич.  форме,  к-рая устанавливается 
стандартом на ИПТ или методикой 
в рамках системы. 

Далее КС распределяются по се
мантич. категориям в соотв. с концеп
туальной схемой. Отношение «род -
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вид>> связывает два дескриптора, если 

объём понятия, соотв. одному из дес

крипторов, включается в объём поня

тия др. дескриптора. Иерархич. дере

вья,  отображающие родовидовые от

ношения между дескрипторами и 

получающиеся в результате их рас
пределения по всё более узким се
мантич.  категориям , сост. основу 
структуры И ПТ. Каждое отдельное 
дерево строится , по возможности , 
только по одному параметру (аспек
ту) . ИПТ обычно бывают полииерар
хическими, т. е. один и тот же деск
риптор может входить в любое  
кол-во деревьев , подчиняться двум 
или более вышестоящим (родовым) 
дескрипторам. При этом каждая ЛЕ 
может входить только в один кл. ус
ловной эквивалентности (дескрип
тор ) .  Ассоциативные отношения 
(причина - следствие ,  функцио
нальное сходство , часть - целое и 
т. д . )  устанавливаются путём семан
тич. анализа массива дескрипторов,  
введённых в ИПТ. 

ИПТ, как правило, состоит из двух 
оси. частей: сист. указ. (указ. радови
довых отношений) и алф.  указ . При 
наличии в памяти системы иерархич. 
отношений между дескрипторами 
нижестоящие для каждого из них 
можно вывести на экран дисплея или 
на печать програм. путём. 

ИПТ, как правило, сост. по отдель
ным обл. знания. Построение уни 
верс. тезауруса требует длительной 
согласованной работы огромного 
коллектива специалистов в разных 
обл. знания. В библ.  системах разра
ботка тезауруса реальна лишь для от
дельных отраслей, а универс. б-ки 
используют имеющиеся иерархич . 
классификации или предм. рубрики. 

ИПТ способствует повышению 
полноты поиска в АИ С. 

Лит. : Л  а в р ё н о в а О. А. Есть такая 
запись в элеКТРонном каталоге 11 Библио
тека. 2000. N2 2-4; О н а ж е. Методика 
построения информационно-поискового 
тезауруса. М . ,  200 1 ;  Ш е м а к и н Ю. И .  
Тезаурус в автоматизированных системах 
управления и обработки информации. М. ,  
1 974; Ш р е й  д ер  Ю. А. Тезаурусы в ин
форматике и теоретической семантике 11 
НТИ. Сер. 2 . 1 97 1 .  NQ 3 .  

О. А. Лаврёнова 
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ИНФОРМАЦИ6ННО-ПОИС- вые, текстуальные связи между ЛЕ 
к6вый ЯЗЬIК (ИПЯ), искусств. яз. ,  И П Я ,  описывающими содержание 
предназначенный для выражения со- док. или запроса. Совокупность ира-
держания док. и информационныхзап- вил выражения контекстуальных от-
росов или описания фактов с целью ношений между словами представля-
обеспечения поиска в автоматизиро- ет собой грамматику ИПЯ. В кач-ве 
ванных информационных системах алфавита ИПЯ применяются буквен
(АИС), в т. ч. - автоматизированных ные и цифровые знаки или их комби-
информационно-библиотечных систе- нация, пунктуационные знаки, а так-
мах (АИБС).  Строится на базе соотв. же спец. символы. 
естеств. яз . ,  к-рый обладает рядом Одно из  желательных свойств 
свойств, осложняющих его использ .  ИПЯ - возможность формализации 
для записи и поиска информации процедуры перевода с естеств. яз. на 
(в  частности, неоднозначность и мно- ИПЯ (и наоборот) , а также процеду-
гозначность слов, значение к-рых 
можно определить только из контек
ста). ИПЯ должен отвечать неск. обяз. 
требованиям. �о однозначность, при 
к-рой каждая запись на ИПЯ должна 
иметь только один смысл,  одно тол
кование, а любое понятие, сообщение 
должно получить единообр. запись 
средствами яз. ; семантическое соот
ветствие, способность отражать с не
обходимой полнотой и точностью 
смысловое содержание док. и запро
сов о пред. предм. обл. ; открытость, да
ющая возможность корректировки яз. 

Каждому И ПЯ свойственна своя 
лексика (словарный состав) ,  базис
ные (аналит.) отношения, граммати
ка, система обозначений (алфавит) , 
система ведения (изменения и доп. ) ,  
правила образования из  простыхлек
сич. ед. (слов ,  рубрик, индексов) 
сложных или составных, правила ин
терпретации ( перевода с естеств. яз. 
на ИПЯ и наоборот) . 

В кач-ве лексич. ед. (ЛЕ) в ИПЯ 
используются лексика естеств . яз. 
(слова, словосочетания, рубрики) или 
цифровые коды, шифры слов и сло
восочетаний естеств. яз. , обозначаю
щие соотв. кл. понятий.  Совокуп
ность всех ЛЕ наз. с л о в а р  н ы м 
с о с т а в о м  И П Я.  

П а р а д и г м а т и ч е с к и е  (базис
ные, аналит.)  о т н о ш е н и я (род 
вид, целое - часть, предмет - функ
ция и т. п . )  выражают постоянные 
связи между ЛЕ ИПЯ, не зависящие 
от текста. Они являются стабильны
ми для каждой предм. обл. и могут 
быть зафиксированы в словаре. 

Синтагматические, концептуаль
ные отношения выражают смысл о-

ры установления смысловой эквива
лентности (частичной или полной) 
любых двух выражений на ИПЯ. 

ИПЯ, в к-рых сочетания и фразы, 
выражающие сложные понятия (т. е .  
состоящие из двух и б. простых поня
тий) , заданы в словаре наряду со сло
вами, выражающими простые поня
тия, наз. п р е  д к о  о р д  и н и р о в  а н 
н ы м и И П Я. Эю означает, 'fl'O в таких 
лексикализованных словосочетаниях 
или фразах образующие их слова свя
заны координатной (соподчинит. )  
или к . -л.  иной связью д о  индексиро
вания. К предкоординированным 
ИПЯ относятся иерархические библ.
библиогр. классификации (см. Биб
лиотечно-библиографическая класси
фикация) , др. классификации, в част
ности, фасетные и алфавитно-предм. 

В п о с т к о о р д и н и р у е м ы х  
И П Я Л Е объединяются в «предло
жения» (поисковые образы) лишь 
в процессе индексирования док. или 
их поиска. К этим ИПЯ относятся по
сткоординируемые фасетные класси
фикации и яз. дескрипторного типа. 

К л а с с и ф и к а ц и о н н о г о 
т и п а И П Я, в осн. к-рыхлежит сист. 
классификация понятий,  отражаю
щая смысловые отношения между 
понятиями, предназначены прежде 
всего для формализации логич. свя
зей между словами естеств. яз. 

Д е с к р  и п т о  р н ы й И П Я  со
держит в своём словарном составе 
дескрипторы, его грамматика предус
матривает построение поисковых об
разов док. и поисковых предписаний 
путём координации соотв. дескрипто
ров. Лексика дескрипторного ИПЯ и 
отношения между его Л Е  обычно 
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фиксируются в информационно-поис
ковом тезаурусе. 

В фактогр. базахданных использу
ются т. н. о б ъ е к т н о - п р и з  н а 
к о в о г о  т и п а  И П Я, к-рые позво
ляют зафиксировать в АИС объекты 
и конкретные значения назв. призна
ков. В последнее вр. к ИПЯ относят
ся не только те яз. ,  к-рые служат для 
обеспечения темат. поиска, но и фор
маты представления элементов дан
ных записи. 

В АИБС обычно используются 
иерархические библ.-библиогр. клас
сификации, предметные рубрики, дес
крипторные ИПЯ, свободные ключе
вые слова, между к-рыми не устанав
ливаются смысловые отношения,  
формат представления элементов биб
лиографической записи и формат пред
ставления элементов нормативной/ав
торитетной записи, записей для ед. 
хр. и фондовых записей (см. Элект 
ронный каталог) . Для представления 
фактогр. данных о читателях, партнё
рах по книгообмену, абонентах МБА, 
заказах, их выполнении и т. д. приме
няю�я о б ъ е к т н о - п о и с к о в о г о  
т и п а  И П Я .  

С м .  также: Информационное и лин
гвистическое обеспечение автомати
зированной информационной системы, 
Машиначитаемые таблицы ББК 

Лит. : ГОСТ 7 .74-96. Информацион
но-поисковые языки. Термины и опреде
ления. М . ,  1 997. 

О. А. Лаврёнова 

ИНФОРМАЦИ6ННЬIЕ ПРО
ЦЕССЫ, совокупность логически 
обусловленных действий, осуществ
ляемых в системе социальной комму
никации ,  по доведению до потреби
тел ей документированных или недо
кументированных информационных 
сообщений и (или) документов с целью 
удовлетворения их информационных 
потребностей. И .  п. (формальные и 
неформальные) изучаются информа
тикой. 

Формальные И. п. (сбор, хранение 
и распространение информации в си
стеме социальной коммуникации) 
появились в результате обществ. раз
деления труда и организационно 
оформилисъ в виде таких социалъных 



ин-тов, как издат. дело, книж. торгов

ля, арх. дело, библиотечное дело, му

зейное дело , библиография, научно

информационная деятельность. 

Неформальные И. п. осуществля

ются в виде личных контактов учёных 

и специалистов (т. н. незримые коллек

тивы) как часть их проф. деятельности 

с помощью межличностных каналов 

передачи информации (науч. диалог, 

науч. переписка, обмен препринтами 

и публ . ,  науч. семинары, конф. ,  кол

локвиумы, симпозиумы и т. д.) .  
Сбор док. и информации - на

чальный И.  п.  б-ки, органа информа
ции, архива - комплектование фон
да первичных и вторичных док. , в ре

зультате к-рого создаётся док-тный 

массив (в б-ках - библиотечный фонд 
и справочно-поисковый аппарат к не
му, в органах НТИ фонд и аппарат 

объединены в справочно-информа

ционный фонд). В автоматизирован
ных информационных системахсозда

ются полнотекстовые и библиогр. 
базы данных (БД) и банки данных 
( БнД). Кач-во процесса сбора док. и 

информации характеризуется показа

телими полноты, точности, оператив

ности , стоимости и трудоёмкости, 

степени их соответствия ин форм. по

требностям, что определяет в конеч

ном итоге эффективность системы 

библ.-информ. обслуживания. 

Сбор док. - определяющий базо

вый процесс для всех последующих 
И .  п. За ним - библиотечная обработ
ка док. (учёт, проверка на дублет
ность) , при необходимости - анали
тико-синтетическая переработка до
кументов и др. виды их свёртывания 
и науч. обработки. Результаты: фик
сация в учётных док; (инвентарных 
книгах и др. ) ,  библиографические опи
сания, аннотации, рефераты, библио
графические обзоры, реф. обзоры, ана

лит. обзоры, индексирование (создание 
поискового образа документа) , извле
чение из док. фактогр. данных, све

дений по определённым вопросам и 

их фиксация в спец. формах (карто

теках, справках и т. п.) .  

Обеспечение сохранности фонда и 
использ. док. составляет цель процес

са хранения фонда и организации биб
лиотечного фонда. Вторичные док. , 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

полученные в результате аналитико

синтетич. обработки, а также источ

ники вторичной информации хранят

ся не только в библ .  фонде , но и 

в информационно-поисковых системах 
или в справочно-поисковом аппарате 

б-ки (службы НТИ).  

Процессы хранения и поиска не

разрывно связаны - особенно на

глядно это прослеживается в автома

тизир. информационно-поисковых 

системах. 

Информационный поиск, центр . 

И .  п. - совокупность логич. и техн. 

операций, имеющих конечной целью 

нахождение док. , их частей или све

дений о них (библиографическая ин
формация) , а также содержащихся 
в них фактов и данных (фактографи
ческая информация) в соотв. с запро

сом потребителя. Базовое понятие 

информ. поиска - релевантность, 
т. е. степень соответствия результатов 

поиска запросу потребителя. 

Цель поиска и его стратегия зави

сят от типа поисковой задачи, опре

деляемой, в свою очередь, характером 
информационного запроса. Чаще всего 
встречаются следующие их типы: ад

ресные - о наличии в данной или др. 

б-ках определённого док. ; те мат. - на 

поиск библиогр. информации или 

подбор док. определённого содержа

ния; уточнение библиогр. данных 
запрос на установление точного биб
лиогр. описания док. ; фактогр. - по
иск к. -л. данных, сведений, характе
ристик, адресов орг. и т. п .  

Распространение информации, за
вершающий И. п. ,  предполагает преж
де всего выдачу док. , их частей и (или) 
данных по запросу потребителя или 
без запроса на оси. объективных ин
форм. потребностей. Этот процесс 
осуществляется также с помощью 
разл. видов справочно-информационно
го обСл�ивания, справочно-библиогра
фического обслуживания в режиме 
«запрос - ответ» , системы ИРИ,  
ДОР, путём выпуска разл. библиогра
фических пособий (указ . ,  списков , 
бюл.) ,  информационных изданий (реф. 
жури. и сб . ,  экспресс-информации, 

обзорно-аналит. мат-лов) . 

Компьютеризация И. п. знач. обо

гатила и расширила каналы распрос-
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транения информации: её передача 

осуществляется с помощью электрон. 

носителей (оптич. комлакт-диски и 

др. ) ,  а также компьютерных сетей , 

в т. ч. глобальных (Интернет) . 

См. также: Сеть связи. 
Лит.: Информатика: Учеб. пособие. М. ,  

1986; М и х  ай л о в А.  И. ,  Ч ё р н ы й А.  И. ,  
Г и л я р  е в с к и й  Р. С.  Научные комму
никации и информатика. М . ,  1 976; Х о х 
л о в а  Н .  В . ,  У с т и м е н  к о  А. И . ,  П е т 
р е  н к о Б .  В .  Информатика: Учеб. посо
бие. Минск, 1 990;  Ш р а й  б е р  г Я. Л .  
Библиотеки и информационные техноло
гии: десять лет спустя. Ежегодный доклад 
Конференции «Крым»,  год 2003 11 Науч. 
и техн. б-ки. 2004. N.1 1 . 

Т. Я. Кузнецова 

ИНФОРМАЦИ6ННЫЕ РЕсУР
СЫ, совокупность данных, получае

мых и накапливаемых в процессе раз

вития науки и практ. деятельности 

людей для многоцелевого использ . 

в обществ. пр-ве и упр. И. р. отобра

жаютестеств. процессы и явления, за

фиксированные в результате науч. не

след. ,  разработок или др. видов целе
направленной деятельности в разл. 
рода док. (науч. лит. ,  отчётах о НИР, 
патентах, проектно-конструкторской 
документации, массивах данных и 
т. п . ) ,  понятиях и суждениях. 

Термин широко используется с 

кон. 1 970-х rr. и выражает осознание 

растущей зависимости промышленно 

развитых стран, орг. и фирм от источ
ников информации (техн. ,  полит., воен. 

и т. д . ) ,  а также от уровня развития и 

использ. средств передачи и перера

ботки информации. Различают И. р . :  
нац. , терр.-адм. образований, б-к и др. 
орг . ,  их подразделений. В совр. о-ве 

И.  р.  наряду с материальными отно

сятся к наиболее важным, стратегич. 

видам ресурсов ,  определяющим 

экон. ,  полит. и (или) воен. мощь их 

владельца. 
Как и др. виды ресурсов, И. р. яв

ляются объектами импорта-экспорта, 
а также - конкуренции, полит. и экон. 
экспансии. Отличие И. р. от др. видов 
ресурсов - воспроизводимость. В кон. 
20 в. формируются виртуальные И. р. , 
т. е. образующиеси в виртуальном ин
форм. пространстве - при использ . 
каналов глобальной связи (см. Сеть 



«ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ» 

связи), напр. Интернета. И. р., храня
щиеся в б-ках или предоставляемые 
ими с помощью каналов связи, со
ставляют важный компонент биб
лиотечных ресурсов. 

Лит. : А р с к и й  Ю. М. , Г и л я р е в с 
к и й  Р. С . , Е г о р о в  В . С. и д р. Инфор
мационный рынок в России. М . ,  1 996;  
В о р о й с к и й Ф . С. Систематизирован
ный толковый словарь по информатике . 
2-е изд. М . ,  200 1 ;  Г р  о м о в Г. Р. Нацио
нальные информационные ресурсы: про
блемы промышленной эксплуатации. М. ,  
1985 ;  Информационные ресурсы России. 
Национальный доклад 11 Информ. ресур
сы России. 2002. N2 4. 

Ф. С. Воройский 

«ИНФОРМАЦИ 6ННЫЕ РЕ
СуРСЫ РОССНИ», науч . -практ.  

жури. Издаётся в Моекве с 1 99 1 .  Уч

редитель - Рос. обьединение информ. 

ресурсов науч. -техн. развития (Росин

формресурс ). Периодичность - 6 раз 

в год. Рубрики: «Орг. и использ. ин

форм. ресурсов» , «Информ. безопас

ность», «Информ. право»,  «Электрон. 

Россия : проблемы и суждения » ,  

«Проблемы Интернета», «Информа

тизация образования» ,  «Информ. 

обеспечение инноваций и инвести

ций» и др. По решению ВАК Минобр

науки РФ включён в «Перечень пе

риод. и науч. -техн. изданий, выпус

каемых в Рос . Федерации, в к-рых 

рекомендуется публикация основных 

результатов диссертаций на соиска

ние уч. степ. д-ра наук». 

ИНФОРМАЦИ6ЮIЫЙ БАРЬЕР, 
объективный или субъективный фак

тор , препятствующий получению 

нужной информации и затрудняющий 

использ. док. как источников инфор

мации. Во мн.  И .  б. обусловлен за

кономерностями развития док-таль

ных потоков:  экспоненциальным 

ростом кол-ва публ. ( примерным уд

воением их числа каждые 2 года - 5 
лет) , рассеянием публ. в непрофиль

ных и смежных изданиях (см. Рассе
яния информации закон) , старением 

публ. и, наоборот, их актуализацией, 

т .  е. переходом из арх. части док

тальиого массива в активно исполь

зуемую. И. б .  порождают также фун

кциональное расслоение док-таль-

ной информации, т. е .  её появление 

на разл. яз. ,  в разл. по функцион. на

значению док. (отчётах, статьях, мо

нографиях, практ. пособиях и т. д . ) ,  

качественные изменения в характере 

информ. потребностей, вызванные 

процессами дифференциации и ин

теграции науч. знания, информатиза

цией о-ва. 

В системе док-тальных коммуни

каций различают И. б . :  простран

ственные, связанные с неизвестнос

ТЪЮ местонахождения док. и необхо

димостью его поиска в больших 

док-тальных массивах; количествен

ные, отражающие невозможностьдля 

потребителя физически освоить все 

источники информации, соотв. его 

потребностям; геогр. (терр. ) ,  связан

ные с расстоянием между док. и потре

бителем; языковые - незнание потре

бителем яз. , на к-ром написан док. 

Выделяются также внутрияз. И. б. , 

обусловленные специализацией тер

минологии внутри отдельных отрас

лей знания, затрудняющей использ . 

информации на межотрасл. уровне, и 

внеяз. И. б . ,  усложняющие коммуни

кации между исследователями фун

дам. проблем и разработчиками при

кладных задач. 

К субъективным И. б. относятся: 

психолог. , оси. на недооценке роли 

информации в техн. ,  произв. ,  пред

принимат. , управленч. деятельности, 

боязни трудностей поиска и освоения 

информации, особенно в условиях 

компьютеризации ;  стратегически

поисковые, вытекающие из неумения 

выбрать правильную стратегию док

тальиого поиска; отсутствие необхо

димых навыков в работе с информ. 

системами; экон. ,  связанные с недо

статком у потребителя средств для 

приобретения источников информа

ции и оплаты соотв. услуг. 

Изв. также ведомств. И .  б . ,  обус

ловленные адм. ограничениями, зат

рудняющими получение информа

ции; режимные И.  б . ,  вводимые во 

избежание утечки секретной инфор

мации гос . ,  ведомств. или коммерч. 

структурами; технол. И. б . ,  возника

ющие вследствие продолжительнос

ти сроков прохождения ин форм. мат

лов по издат. каналам, их обработки 
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в библ.-информ. системах, низких 

темпов внедрения новых информ. 

технологий; коммуникативные И. б .  

как последствия искажений и потерь 

информации при её обработке в ин

форм. службах. 

Особую разновидность И. б. сост. 

идеолог. и полит . ,  препятствующие 

обмену информацией как внутри 

страны, так и между странами. 

Степень проявления и состав И. б. 

определяют остроту кризисных явле

ний в системе док-тальных коммуни

каций в тот или иной ист. период. Не
обходимость преодоления отрицат. 

влияния И. б .  на функционирование 

док-тальной информации в о-ве по

служило объективной основой созда

ния спец. социальных ин-тов, при

званных облегчить получение инфор

мации (книж. торговля, библиотечное 
дело, библиография, научно-информа

ционная деятельность, арх. дело).  

Т. Я. Кузнецова 

«ИНФОРМАЦИ6ННЫЙ БЮЛ
ЛЕТЕНЬ БИБЛИОТЕЧНОЙ АС
САМБЛЕИ ЕВРАзИИ», см. «Вест 
ник Библиотечной Ассамблеи Евразии». 

<<ИНФОРМАЦИ6ННЫЙ БЮЛ
ЛЕТЕНЬ РОССНЙСКОЙ БИБ
ЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ»,  
издаётся в С.-Петербурге с 1995 .  Ин

формирует о работе совета Российской 

библиотечной ассоциации, её оргко

митета, секций, конф. ,  совещаний 

(рос . и заруб . ) ,  новых офиц. док. , 

конкурсах, защищённых дис . ,  дея

тельности регион. библ. о-в, ассоци

аций и др. 

ИНФОРМАЦИ6ННЫЙ ЗАП
IОС, требование на выдачу ин форм. 

сообщения, в конкретной формули

ровке выражающее информационную 

потребность пользователя. Важным 

требованием выполнения И.  з .  явля

ется релевантность содержания док. , 

получаемых в результате информаци
онного поиска. 

И. з. дифференцируются по пери

одичности обращения, содержанию, 

видам предоставляемой информа

ции. 



Разовый запрос - единовр. требо
вание на выдачу информ. сообщения, 
удовлетворение к-рого осуществляет
ся посредством справ. -информ. об
служивания в режиме <<запрос - от
вет>> независимо от его характера и 
содержания. Виды разовых И. з . :  т е 
м а т .  - заявка на поиск библиогр. 
или др. информации по к.-л. теме или 
проблеме , ответом на к-рую служит 
темат. справка в виде библиографичес
кого указателя, списка, обзора, темат. 
подборки мат-лов (док. , выдержек из 
них) ;  у т о ч н я ю щ и й  (его разно
видность - адресный библиогр. зап
рос) - заявка на поиск недостающих 
данных в библиогр. описании, его 
шифра или их уточнение,  ответом на 
к-рую является уточняющая биб
лиогр .  (в  т .  ч .  адресная) справка; 
ф а  к т о г р . - заявка на поиск фак
тов,  требующих выявления или уточ
нения,  сведений о к . -л .  явлениях, 
свойствах веществ и мат-лов, харак
теристиках оборудования ,  адресах 
орг . ,  режимах работы и т. п . ,  ответом 
на к-рую является фактогр. справка с 
указанием библиогр. данных док. 
источников получения фактов, сведе
ний ,  адресов и пр. 

Постоянный И. з. - требование на 
информ. обслуживание долговр. ин
форм. потребностей пользователя по 
определённому кругу проблем. Удов
летворение постоянных И. з. осуще
ствляется с помощью таких форм ин
форм. обслуживания как избиратель
ное распространение информации, 
дифференцированное обслуживание ру
ководства, день информации, день спе
циалиста, подготовка ин форм. спра
вок, б юл. и др. 

Разновидность И. з. в АИС - вход
ное сообщение (запрос), содержащее 
требование на выдачу информации 
в любой из упомянутых разновидно
стей. Но здесь И. з.  может одновр. иг
рать роль ин форм. док. , поскольку он 
содержит сведения об информ. по
требностях пользователей, о самих 
пользователях, режимах обращения 
их к системе и др .  данные, к-рые мо
гут быть объектами обработки и на
копления в базах данныхАИС и изу
чения заинтересованными лицами. 

Ф. С. Воройский 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК 

ИНФОРМАЦИ ОННЫЙ ИН
ТЕРвАл, промежуток вр. между пуб
ликацией док. и его отражением в ин
форм. издании. Термин использует
ся п р еимуще с т в .  для оценки 
оперативности и информативности 
информ. изданий .  Чем короче И. и . ,  
тем выше оперативность и информа
тивность ин форм. издания. 

См. также:  Лаг. 
Т. Я. Кузнецова 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИС
ТОК, периодическое (или непериоди
ческое) издание, листовое рефератив
ное изданиеобъёмом не б. 4 с . ,  в к-ром 
рефераты содержат информацию о 
передовом произв. опыте или науч. 
техн. достижениях. 

ИНФОРМАЦИ ОННЫЙ П О
ИСК, процесс нахождения в ин форм. 
массиве документов (информации) , 
соотв. поступившему информационно
му запросу, либо информационных со
общений, к-рые содержат необходи
мые потребителю информации данные. 
Термин «И.  п . >> ввёл в информатику 
амер. математик К. Муэрс.  Побуди
тельная причина И. п. - информаци
онная потребность,  выраже нная 
в форме информ. запроса. Объектами 
И. п. могут быть док. , сведения о их 
наличии и (или) местонахождении, 
фактогр. информация. 

И .  п .  различают в зависимости от 
цели - адресный (формально-мех. ) и 
семантич. (темат. ) ;  от объекта поис
ка - док-тный и фактогр. ;  от степе
ни использ . техн . средств - ручной 
или автоматизир. 

А д р е с н ы й  И. п. - нахождение 
док. (сообщений) по формальным 
признакам, указанным в запросе по
требителя. С е м а н т и ч. И .  п. - на
хождение док. (информ. сообщений) 
по их смыслу, содержанию.  Он пре
дусматривает перевод содержания ин
форм. запроса док. с естеств. яз. на ин
формацианно-поисковый язык (ИЛЯ), 
т. е .  сост. поискового образа док. 
(ПОД) , поискового предписания и их 
сопоставление при поиске. Разновид
ность семантич. поиска - ситуацион
ный И . п. Он предполагает б. глубо-
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кую смысловую обработку док. и ин
форм. сообщений и синтезирование 
новой информации, отсутствующей 
в данном ин форм. массиве. Ситуаци
онный поиск осуществляется с помо
щью информ.-логич. систем (см. Ин
формационно-поисковые системы). 

Д о к у м е н т а л ь н ы й  И .  п . 
процесс отыскания док. , соотв. зап
росу пользователя. Имеет два подви
да: библиогр .  поиск для нахождения 
сведений о док . , представленных 
в виде библиографических записей 
в хранилище вторичных док. (карто
теках, каталогах, библиогр. БД) ; библ. 
поиск первичных док. в их собр . 
(фонде) в хранилище первичных док. 
(книгохранилище б-ки, архиве, депо
зитарии и т. д .) .  

Ф а  к т о гр.  - отыскание формул, 
ист. дат, имён, адресов , описаний 
конструкций, иных фактов. 

Все виды И. п. пересекаются, т. к. 
их цели и объекты часто взаимосвя
заны. Напр . ,  библ. , библиогр. и фак
тогр. виды поиска могут быть как ад
ресными, так и семантич. 

И .  п. осуществляется по опреде
лённым правилам, к-рые определяют 
стратегию поиска, т. е. способы опти
мального достижения результата. 
Стратегия И . п .  зависит от типа по
исковой задачи, критериев выдачи и 
характера диалога между потребите
лем информации и ИПС. 

И. п. характеризуют разя. критерии 
вьщачи (соответствия), на осн. к-рых 
примимается решение о выдаче док. 
или ин форм. сообщения по запросу. 
Различают критерии смыслового и 
формального соответствия между по
исковым предписанием и выдавае
мым док. 

Эффективность И. п. определяют 
показатели, характеризующие нахож
дение релевантных док. Они делятся 
на семантич. (точность и полнота по
иска, коэффициент информационного 
шума и коэффициент потерь) и тех
нико-экон. (оперативность поиска, 
стоимость и трудоёмкость поиска) . 
К о э ф ф и ц и е н т  т о ч н о с т и п о 
и с к а - отношение кол-ва выданных 
релевантных док. , а к о э ф ф и  ц и 
е н т п о л н о т ы  п о и с к а - отно
шение кол-ва выданных релевантных 



док. к общему числу релевантных 
док. , имеющихся в информ. массиве. 

К о э ф ф и ц и е н т  п о т е р ь 
отношение кол-ва невыданных реле
вантных док. к общему числу релеван
тных док. , имеющихся в информ. 
массиве. 

Полнота и точность поиска - кон
курирующие показатели: повышение 
одного из них ведёт к снижению др. 
В совр. ИПС при сбалансированном 
поиске их значения сост. примерно 
70%. 

Технико-экон. показатели харак
теризуют кач-во орг. И. п. Оператив
ность И. п . - показатель вр. выпол
нения поисковых операций. Сто
имость И. п. - показатель денежных 
и др. затрат на поиск. Трудоёмкость 
И .  п. - показатель затрат труда на 
поисковые операции. 

С проблемой И.  п .  раньше всех 
столкнулись б-ки,  к-рые разработали 
средства И. п . :  справочно-библиогр. 
аппарат (каталоги , библиогр. указ . ) .  
Создание механизир. ИПС, исполь
зующих для И. п. в небольтих ин
форм. массивах унитерм-карты, пер
фокарты, суперпозиционные и апер
турные карты , сделали его более 
оперативным и многоаспектным. Ав
томатизир. технологии, использ. гло
бальных вычислит. сетей (см. Интер
нет) позволили осуществлять б. глу
бокий и детальный И. п . ,  обеспечить 
дистанционный доступ к мировым 
информ. массивам. 

Лит. :  Информатика: Учеб. пособие. М. ,  
1986; М и х а й л о в  А. И. , Ч ё р н ы й  А. И. ,  
Г и л и р е в е к и й  Р. С. Основы информа
тики. М. ,  1968;  С о к о л о в А. В. Инфор
мационно-поисковые системы: Учеб. по
собие. М., 1 98 1 ;  Х о х л о в а  Н.  Б., У с т и 
м е н к о А. И . ,  П е т р е н к о  Б .  В .  
Информатика: Учеб. пособие. Минск, 
1990; Ч ё р н ы й А. И. Введение в теорию 
информапионного поиска. М. ,  1 975. 

Т. Я. Кузнецова 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРО
дУкт, совокупность данных, сфор
мированных производителе м для рас
пространения в вещественной или 
невешественной форме; результат ин
теллектуальной деятельности челове
ка. Базой для создания И. п. являют
ся информационные ресурсы. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ 

Лит. :А н т о н о в  А. К. Информапион
ное общество: Основы информ. культуры. 
М. , 2000. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ШУМ, 
наличие в док-тальной ИПС или ин
форм. сообщении, выданном по зап
росу потребителя, нерелевантной ин
формации. Исчисляется с помощью 
к о э ф ф и  ц и е н т а И. ш. - количе
ственной характеристики, определя
емой отношением кол-ва выданных 
в результате поиска нерелевантных 
док. к общему числу выданных док. 
(релевантных и нерелевантных) . Ко
эффициент И. ш. является семантич. 
показателе м  кач -ва док-тальной 
ипс. 

См. также: Информация. 

Т. Я. Кузнецова 

ИНФОРмАция (information от 
лат. informatio - разъяснение , осве
домление) , содержание к.-л. сообше
ния, сведения о чём-л. ,  рассматрива
емые в аспекте их передачи в про
странстве и времени; значение данных, . 
фактов. 

По классич. определению К. Шеи
нона, И. - то, что сокращает степень 
неопределённости сведений ( «энтро
пии») у её адресата о к.-л.  объекте , 
увеличивает степень знания адреса
том интересующих его объектов ок
ружающего мира. 

Неоднозначность трактовки И .  
связана со сложностью и изменчиво

стью в ходе науч . -техн . прогресса 

сущности этого понятия, определе
ния к-рого вычленяют только призна
ки, служащие достижению конкрет
ных целей или соотв. контексту опре

делённыхдок. Так, в кибернетике оно 

выводится, напр. ,  за пределы челове
ческой речи и др . межличностных 
коммуникаций, связывается с целе
направленными системами любой 
природы - биотоками в организмах, 
сигналами в электрон. сетях, движе
нием знаний в социальных системах. 

Исходя из признаков понятия «И.», 
необходимых для библ .  и информ. 
сфер деятельности, его определение 
можно сформулировать так: И. - это 
сведения или данные, объективно от
ражающие разл. стороны и элементы 
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окружающего мира и деятельности 
человека на определённом этапе раз
вития о-ва, представляю щи е для него 
к.-л.  интерес и материализованные 
в форме, удобной для использ. ,  пере
дачи, хранения и (или) обработки 
(преобразования) человеком или ав
томатизир. средствами. 

Если данные не правильно отража
ют объекты, то возникает дезинфор
мация. 

Данные становятся И . ,  если они 
связаны с необходимостью решения 
субъектом к . -л .  задач и расширяют 
его знания об интересующем объек
те . В противном случае возникает ин
формационный шум. 

Термин «И.» широко употребляет
ся с разл. определениями. Одни из 
них показывают, что сведения или 
данные отражают особенности к. -л. 
вида деятельности , напр . ,  И. науч .
техн . ,  юрид. и т .  п. Др. свидетельству
ют о назначении И . ,  напр. ,  И. спра
вочная; сигнальная. В соотв. с харак
тером ,  принадлежностью , формой 
или видом данных различаются : ап
риорная И. (данные, имевшиеся до 
проведения к.-л.  опыта) и апостери
орная И.  (сведения, полученные пос
ле его выполнения) ; коммерч . И .  
(данные и содержащие их док. , явля

ющиеся объектом продажи их соб

ственником) ; личная И. (данные о 

гражданах и орг. , затрагивающие их 

интересы и запрещённые для распро

странения без их соrласия); библиогр. 

И. (библиоrр. данные, описания и их 

перечни) ;  rрафич. И. (данные, пред
ставленные в виде схем,  эскизов,  

изображений, графиков, диаграмм, 

символов) ; ретроспект. И.  (сведения , 

содержащиеся в накопленных за 
два года и более массивах данных 
или полученные в результате поис

ка в них) . С точки зрения средств зак
репления, отображения и (или) пере
дачи данных различаются: док-таль
пая И. (содержание док. или текста, 
закреплённое на к.-л. материальном 
носителе) , устная (а уди о-) И. ( содер
жание устного сообщения) . 

См. также: Информатика, Инфор
мационная безопасность. 

Лит. :В о р о й с к и й  Ф. С. Системати
зированный толковый словарь по ин фор-



матике: Ввод. курс по информатике и вы
числит. технике в терминах. 2-е изд. М . ,  
200 1 ; М и х а й л  о в А .  И . ,  Ч ё р н ы й  А .  И. ,  
Г ил я р  е в е к и й  Р. С. Научные коммуни
кации и информатика. М. ,  1 976; С т о л я 
р о в  Ю.  Н .  Сущность информации. М . ,  
2000 ; С т р  а т а  н о в и ч Р. Л.  Теория ин
формации. М., 1975; Ш е н н о н К. Рабо
ты по теории информации и кибернети
ке. М . ,  1 963.  

Ф. С. Воройский 

<<ИНФОРМАцИЯ ДЛЯ ВСЕХ>> 
( «lnformation for All») , программа 
ЮНЕСКО, возникшая в 2000 в ре
зультате слияния <<Общей информ. 
про граммы>> ( «Genera1 Information 
Programme» и «Межправительствен
ной программы по информатике>> 
(«Intergovemmenta1 Informatics Prog
ramme>> ) .  Новая программа функци
онирует в рамках Отдела информ . 
о бщества Ю Н Е С К О .  Б а з и с н ы й  
принцип регламентирующих док. 
программы основан на идее открыто
сти информации и знания, являю
щихся всеобщим богатством. Без них 
немыслимо продвижение и развитие 
образования, науки, культуры и ком
муникаций, к-рые предоставляют 
широкие возможности пропаганды 
культурного разнообразия , а также 
используются как инструмент дости
жения открытости власти. В связи с 
этим цели программы - «образова
ние для всех>> ;  «свободный обмен 
идеями и знаниями» ; доступность 
«всех средств коммуникации между 
народами>>. 

П рограмма ориентирована на 
«пропаганду свободного передвиже
ния идей, зафиксированных в любой 
форме, в т. ч. печ. слове или худож. 
воплощениИ>> .  Она призвана играть 
активную роль в предоставлении ин
формации и знаний,  к-рые должны 
быть доступны всем, и тем самым на
водить мосты между информационно 
богатыми и информационно бедны
ми. Информ. политика программы 
рассчитана на развитие потенциала, 
ресурсов, навыков, знаний человека. 
Для достижения этих задач потребо
валось включить в программу прямые 
инициативы, исслед . ,  кооперацию, 
анализ, отчётность по всем аспектам 
доступа и менеджмента информации. 

«ИНФОРМСИСТЕМА» 

В качестве приоритетных действий 
предусматриваются сотрудничество с 

др. программами ЮНЕСКО, тесная 
кооперация и взаимодействие с чле
нами системы ООН и др. межгос. и 
межправит. орг. , в первую очередь с 
ИФЛА и СDNL. 

Осенью 2000 сформирован Рос. 
комитет программы ЮНЕСКО «Ин
формация для всех>> ,  в к-рый вошли 
представители органов власти РФ, 
учреждений образования,  науки , 
культуры, СМИ, обществ. объедине
ний и коммерч. структур - участниц 
разработки и реализации рос. поли
тики в сфере информатизации . Ко
митет приступил к реализации про
граммы ЮНЕСКО в 200 1 .  На базе 
Кемеровской гос . акад. культуры и 
иск-в подготовлен проект НИИ ин
форм. технологий социальной сфе
ры. Рос. комитетом программы <<Ин
формация для всех» создан и поддер
живается сайт, представленный на 
офиц. портале ЮНЕСКО - http:// 
porta1. UNESKO.org. 

Лит. : К у з ь м и н  Е .  И., Д е м и д о в  
А. А. О программе ЮНЕСКО «Информа
ция для всех>> 11 Науч. и техн . 6-ки. 2004. 
N2 l .  

Л. Н. Нагаева, И. Л. Осипова 

<<ИНФОРМЕЙШН АУТЛУК>> 
( «Information Outlook» - «Перспек
тивы информации») ,  ежемес. жури. 
Ассоциации спец. б-к США, изд. в 
Нью- Йорке с 1 99 7  вместо жури .  
« Specia1 Libraries» и <<Specia1ist>> .  Ос
вещает работу спец. б-к, большое 
место отводится проблемам информ. 
менеджмента. 

<<ИНФОРМЕЙШН ДЕВЕлоп
МЕНТ>> ( «Infonnation Deve1opment>> 
«Развитие информации>>) ,  междунар. 
жури . для б-рей, архивистов и ин
форм. работников.  Выпускается с 
1985 изд-вом <<Заур>> в г. Грейт-Ярмут 
(Великобритания) ежекварт. Публи
кует статьи, информ. сообщения, рец. 
на книги о состоянии, проблемах и 
тенденциях развития информ. дея
тельности (в т. ч.  библ. дела) в мире . 
Особое внимание уделяется б-кам 
развивающихся стран. 
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«ИНФОРМЕЙШН РЕТРНВЕЛ 
ЭНД лАйБРЕРИ АУТОМЕЙШН>> 
( << lnformation Retrieva1 and Library 

Automation>> - <<Информационный 
поиск и автоматизация библио 
теК>> ) ,  ежемес. жури. ,  выпускаемый 
с 1965  изд-вом Lomond PuЬlication 
Inc .  в г .  Маунт-Эйри (США) . Ин
формация, статьи и реклама о новых 
технологиях, оборудовании для авто
матизации библ.-библиогр. процес
сов и об информ. обслуживании орг. 
и частных лиц. 

ИНФОРМКУЛЬМА, см. Россий
ская система научно-информационно
го обеспечения культурной деятельно
сти. 

<<ИНФОРМРЕГНСТР>> ,  науч . 
техн. центр (НТЦ), ос н .  в 1 992 как roc. 
орг. в составе Комитета при Прези
денте РФ по политике информатиза
ции (Роскоминформ) .  Свою осн. за
дачу - мониторинг электрон. ин
форм. ресурсов страны (баз и банков 
данных) - коллектив, ставший ядром 
созданного НТЦ, начал решать уже 
в 1 988 в составе Всесоюз. НИИ меж
отрасл. информации.  Осн. результат 
мониторинга - база данных о базах и 
банках данных (метабаза) и печ. ка
талог ежегодно выпускаемый на его 
основе . Одновр. со сбором сведений 
о БД осуществляется их roc . регист
рация. Федеральным законом РФ «Об 
обязательном экземпляре документов» 
( 1 995) на НТЦ <<Информреrистр» воз
ложена ответственность за депозита
рий электрон.  изданий.  Ero комп
лектование началось в 1 99 5  с БД и 
др. информ.  продуктов , выпускае
мых на CD-ROM. 

Лит. : В  и г у р  с к и й  К .  В.  Научно-тех
нический центр «Информрегистр» - ос
новные задачи и некоторые итоги 11 Ин
формационная культура личности: про
шлое , настояшее , будущее. Краснодар, 
1 996; WеЬ-сайт <<Информрегистра>> - http:/ 1 

www .inforeg.org.ru/ 

<<ИНФОРМСИСТЕМА>> , науч . 
произв. объединение в системе обра
зования России, специализирующе
е с я на р азработке и внедре н и и  
средств автоматизации в б-ках, уч-
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реждениях образования, науки, куль
туры. Осн. в 1 990. 

Благодаря своим програм. сред
ствам, сети дистрибьютеров и центров 
обучения <<Информсистема» - пио
нер массовой автоматизации б-к (о к. 
1 тыс. б-к используют её продукты) .  
Е ё  сетевой вариант АИБС MAPK
SQL поддерживает пять типов АРМ: 
«Администратор» ,  <<Комплектова
ние», <<Обработка», <<Хранение», <<Чи
тательский поиск», <<Абонемент» . 

Располагает интегрир. многоплат
форменным програм. средством тре
тьего поколения, позволяющим ре
шать библ.  задачи на принципиально 
ином качественном уровне, активно 
применять Интернет. 

Совершенствуется инфраструкту
ра переподготовки и повышения ква
лификации кадров. В 1 999 открыта 
шк. новых информ. технологий для 
б-рей (совм. с ЦБС «Кунцево») .  

<<Информсистема» выступает и в 
роли крупного подписного агентства, 
обеспечивая период . изданиями 
крупнейшие рос. б-ки (ГПНТБ Рос
сии, ВГБИЛ, ИНИОН, ЦПБ, БАН и 
др.) .  Для мн. б-к осуществляется меж
дунар . книгообмен, поставка книж. 
продукции. 

Лит. : П о п о в  В . ,  Г р и б о в  В. НПО 
«Информсистема»: 1 О лет успешной рабо
ты 11 Библиотека. 2000.  NQ 1 0 ;  WеЬ-сайт 
<<Информсистемы>> - http:/ jwww.inform
sistema.ru 

ИНФРАСТРУКТУРА б и б л и о 
т е ч и о г о  д е л а  (от лат. infra 
ниже, под и structura - строение, рас
положение),  совокупность профиль
но-ориентированных видов деятель
ности, учреждений, организационно
правовых форм , обеспечивающих 
библиотечную деятельность. 

Элементами И.  являются: система 
книгаснабжения библиотек (обяза
тельный экземпляр документов и биб
лиотечные коллекторы); информ. 
библ. технологии и сети связи (ЛИ Б
НЕТ, Интерне т и т. д. ) ;  система гос.  
библиогр. учёта, центршшзованной ка
талогизации документов и книжные 
палаты; библ. книгоиздание, включая 
профильвые изд-ва (напр . ,  «Изда
тельствоЛиберея-Бибинформ», Изда-

тельство <<Пашков дом») ; система биб
лиотечно-библиографического образо
вания; библ. наука (науч. учреждения 
и коллективы) ; профильвые консал
тинговые, благотворит. и др. неком
мерч. орг. ; проф. библиотечные ассо
циации и общества. 

И. способствует орг. и повышению 
эффективности работы б-к. 

Особенностью отеч. И. является 
недостаточная развитость отдельных 
её элементов,  в связи с чем вередко 
крупные б-ки берут на себя выполне
ние функций, к-рые присущи специ
ализир. учреждениям. 

С. Д. Колегоева 

ИНЪКОБА Людмила Моисеевна 

(р. 13 . 7 . 1 93 1 ,  Воронеж) , библиотеко
вед,  жур н алист ,  чл . - ко р .  МАИ . 
Окончила фа к. журналистики МГУ 
им. М .  В. Ломоносова ( 1 954). 

Трудовую деятельность начала 
в ГБЛ, в журн. <<Что читать>> .  С 1 959 
была зам . гл. ред. сб. <<Библиотеки 
СССР» (с 1972 - <<Сов. библиотеко
ведение>> ) ,  в 1 992-95 - ред. журн. 
<<Библиотековедение>> .  В 70-80-е гг. 
одновр. возглавляла сектор коорди
нации НИР по библ.  делу в структу
ре науч . -исслед. отдела библ-веде
ния ГБЛ . В 1 97 3  защитила канд . 
дис . ,  в к-рой обосновала структуру 
социальных функций массовой б-ки. 
Внесла знач.  вклад в развитие проф. 
журналистики, сформировав опреде
лённый тип библ-ведч. журн. В проф. 
печати И . публ. свои статьи по про
блемам теории библ.  дела, вопросам 
науч. -исслед. и науч.-��етод. деятель
ности, библ. обслуживания молодё
жи, развития спец. прессы . Совм . 
с Б .  Н .  Бачалдиным обобщила опыт 
упр. науч. -метод. работой за 1970-80, 
предложив оптимальные формы и ме
тоды деятельности метод. центров с 
учётом новых социально-экон. усло
вий и перехода к концепции менедж
мента. 

С 1 996 - зам. дир. РГЮБ, отв. ред. 
и сост. информ. вестника <<Юношеские 
библиотеки России>> . 

Соч. :  Социальные функции советской 
массовой библиотеки 11 Сов. библиотеко
ведение. 1 973 .  NQ 2; Массовая библиотека 
сегодня. М . ,  1 976; Государственная биб-
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лиотека СССР им. В. И. Ленина как глав
ный методический и научный центр 11 
Сов. библиотековедение. 1 978 .  NQ 4; Ме
неджмент в научно-методической работе. 
М. ,  1 993 (в соавт.) ;  Новации, творчество , 
инициатива в работе с подрастаюшим 
поколением // Библиотековедение. 1 998 .  
NQ 1 (в соавт . ) ;  Юношеские библиотеки 
России к началу нового века 11 Библиотеч
ное дело - XXI век: Науч.-практ. сб.  М . ,  
2000. Вып. 4; Акции, планы и надежцы биб
лиотек, работающих с юношество м :  
(РГЮБ. Координация работы) 11 Новое ты
сячелетие: библиотека, чтение, юношество: 
Материалы творч. лаб. юнош. библ. систем 
России (сент. 2000). Краснодар, 200 1 .  

Лит. :  С т е л ь м а х  В .  Д.  Юбилей: п о  
поводу и в связи 1 1  Библиотековедение. 
200 1 .  NQ 4. 

ИОРдАнИИ НАЦИОнАлЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА (Nationa1 Libraгy of 
Jordan) . В 1 975 в Аммане был учреж
дён Нац. документационный центр, 
преобразованный в 1 977 в У пр. нац. 
док-тацией и б-ками, позже переим. 
в Департамент б-к и нац. архивов 
(Department of Libraries and N ationa1 
Archives) , на к-рый были возложены 
функции нац. б-ки. И хотя на него не 
распространялось действие закона об 
обяз. экз. ,  авторы, изд-ва и издатели по 
офиц. договорённости передавали ему 
по 2 экз. каждой публ. В наст. вр. фонд 
б-ки Департамента - 70 тыс. тт. (кни
ги, офиц. и период. издания, газ.) , о к. 
430 тыс . правит. док. По новому за
кону о нац. б-ке и обяз. экз. в Иорда
нии учреждена Нац. информ. служба. 

Лит. :  World Encyclopedia ofLibrary and 
Information Services. 3'd ed. Chicago, 1993 ;  
World Guide to Libraries. 1 6th ed .  Miinchen, 
2002; WеЬ-сайт Национальной библиоте
ки Иордании - http :/ /ju .edu.jo/www l /  
main.htm 

Л. Н. Нагаева 

ИРАКА НАЦИОнАлЬНАЯ БИБ
лиотЕКА (N ationa1 Library) , Багдад, 
оси. в 1 920 какпубл. б-ка М-ва просве
щения, с 1961 имеет статус нац. , с 1963 
получает обяз. экз . ,  в 1 976 переехала 
в новое совр. здание в центре города, 
рассчитанное на хранение б. 1 млн. тт. 

Отделы: период. изданий; катало
гизации и классификации араб. и 
зап. -европ. лит. ; информации; книго
обмена; книгохранилище и абоне-
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мент. Фонд - книги и период. изда

ния на араб . ,  фр. ,  англ . ,  рус . ,  исп . ,  

итал.,  тур., курд. и др. яз. , обслужива

ла в чит. залах всех граждан, достиг

ших 1 8  лет и имеющих определённый 

уровень образования, по МБА имела 

140 абонентов, издавала нац. библио

графию. 
В 1 987 НБ объединена с Нац. цен

тром архивов (оси.  в 1 963 ) ,  создан

ный т. о. Дом книги и архивов (Дар 

Аль-Кутуб Валь-Ватхайк) находил

ся в ведении М-ва информации.  В 

апр. 2003 в ходе операции армии США 

по захвату Багдада здание и кол. НБ 

(св. 400 ты с. тт.) погибли в результате 

попадания ракет и пожара. 
Лит. : World Encyclopedia ofLibrary and 

Information Services. J•d ed. Chicago, 1993;  
World Guide to Libraries. 1 6'" ed. Miinchen,  
2002. 

Е. В. Деревянко 

ИPAliA НАЦИОнАлЬНАЯ БИБ
ЛИОТЕКА (КеtаЬkhаnе Melli) , Теге

ран, оси. в 1 937 .  Большая роль в её 

создании принадлежит иран. учёно
му Шамсавари, к-рый собрал и объе

динил все книги, принадлежавшие 
М-ву просвещения. К ним бьmи при

соединены книги, привезённые в дар 

иностр .  востоковедами в связи с 

1 000-летним юбилеем Фирдоуси.  

Собр. разместилось в новом здании. 

В 1 983  сюда же был перенесён Теге

ранский центр обработки книг. В 1990 

парламент страны утв. изменения 
в законе о Нац. б-ке, выведя её из под

чинения М-в у культуры и высш. об

разования и создав Совет попечите

лей во главе с президентом респ. 

Фонд - ок. 600 тыс. тт. , в т. ч. 12 тыс. 

рукописей, среди них уникальные 

экз. произв. Абу Али Сина (Авицен

ны), кол. науч. и худож. лит. , посвящ. 

Фирдоуси (размещается в зале Фир

доуси) , 20 тыс . книг по библ. делу и 

Национальная библиотека Ирана. Тегеран 

б. 30 тыс. исслед. по исламу и книг на 

зап. яз. по ирановедению, богатейшие 

кол. иран. период. изданий (о к. 1 , 2  ты с. 

назв. )  с начала выхода газ . в стране ,  

св .  1 00 тыс .  некниж. и др . мат-лов , 

к -рые доступны в режиме on-1ine. 
Получает обяз. экз. Гл. б-ка и 2 фи

лиалаежемес. обслуживают о к. 1 ,5  ты с. 

читателей. НБ ведёт книгообмен с 

большинством нац. б-к мира; чл . 

ИФЛА и ФИД. 2 раза в год выпускает 

<< Нац .  библиографию Ирана>> ,  с 

1 983  - ежегод. справочник иран. пе

риод. изданий, справ. и учеб. мат-лы 

по библ. делу Ирана, а также каталож
ные карточки. 

Лит. : С у л е й м а н о в  С. И. Библио
течное дело в Иране: История и совр. со
стояние. Душанбе, 1 994; World Encyclo
pedia of Library and Information Services. 
J'd ed. Chicago, 1 993 ;  World Guide to Libra
ries. 1 6'" ed. Miinchen, 2002; WеЬ-сайт На
циональной библиотеки Ирана - http:/ 1 
www.nli.ir/ 

Е. В. Деревянко 

ИРкУтсКАЯ ОБЛАстнАя УНИ
ВЕРСАлЬНАЯ НАУчНАЯ БИБ
ЛИОТЕКА и м .  И .  И .  М о л ч а
н о в а - С  и б и р с ко г о, центр. б-ка 

региона, крупное универс. книгохра

нилище, зональныйдепозитарий Воет. 

Сибири, культурный, образоват. и ин

форм. центр; центр краеведч. , науч.
исслед. и науч. -метод. работы б-к обл. 
Осн. как гор. 27 марта 1861  по иници
ативе общественности на пожертвова
ния иркутян, от города б-ка получала 
небольшие ассигнования. Денежные и 
книж. пожертвования поступали от 
книгоиздателей, жителей сиб. городов. 
Фонды вобрали в себя частные б-ки: 
обществ. деятеля, последователя де
кабристов и петрашевцев М. П.  Шес
тунова, историка В.  И.  Вагина и др. В 
1 879 знач. часть фонда, в т. ч. издания 
17- 1 8  вв. , погибла от пожара. Не к -рое 
вр. б-ка размещалась в помещении 
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бывш. гауптвахты. Позднее для неё 

бьmо построено спец. здание. Большая 

заслуга в восстановлении б-ки при

надлежит М. А. Гаевской, к-рая воз

главляла её с 1 867 по 1 908 .  Развитие 

б-ки неразрывно связано также с 

именем иркутского библиографа, 

краеведа, летописца, библиофила 

Н. С .  Романова, заведовавшего гор. 

публ. б-кой с 1 908 по 1 926.  В 1 886 в 

б-к е открьmось отделение для детей. 

В 1 899 гор. дума учредила совет б-ки. 

В 1 902- 1 2  изданы каталоги фонда, 

а также д оп. к ним, касавшиеся лит. 

повышенного спроса. Б-ку посеща

ли А. Н. Радищев, П. Л.  Кропоткин,  

А. В .  Суворин, М. В .  Загоскин, ген. 

губернатор Воет. Сибири Н.  Н.  Мура

вьёв-Амурский, гор. голова и меценат 

В. П. Сукачев, др. изв. люди. К 1 9 1 7  
фонд б-ки насчитывал 70 ты с .  экз. 

После 1 9 1 7  иреобразована в губ. 

книгохранилише, в 1 926 - в центр. 

гор. б-ку, в 1 937 - в обл. с функция

ми центра справ. -библиогр. и метод. 

работы для б-к обл. В том же году 

б-ка получила обяз. бесплатный экз. 

местных произв. печати, а с 1 946 -
гос. обяз. платный экз. В 1 96 1  в связи 

со 100-летием б-ке присвоено имя ир

кутского поэта и обществ. деятеля 

И. И. Молчанова-Сибирского. 

В фондах б-ки св.  1 , 1  млн. экз . ,  

в т .  ч .  б .  1 млн. книг, 1 70 назв. газ . ,  640 

жури. на рус. яз. и о к. 60 период. из

даний на иностр. яз. , б .  9 тыс. экз . 

АВМ. Фонд редкой книги насчиты

вает 40 ты с. экз . :  рукописи, издания 

кирилловского шрифта, книги 1 8 -

первой четверти 1 9  вв. ,  напеч. грЦж

данским шрифтом; прижизненные 

издания произв. обществ. деятелей, 

учёных, писателей; религиозная лит. 

(«Жития>> 1 690, «Евангелие» 1 648) ;  

миниатюрные издания, книги с ав

тографами. Есть лит. из личных собр. 

в. И. Вагина , М .  П .  Ш е стуно в а ,  

А. Ф .  Смирдина, Н.  С .  Романова и др. 

Наиболее ценная часть фонда - «Си

бирика»: мат-лы 1 8-20 вв. по исто

рии, экономике , географии, этног

рафии,  археологии.  Среди рарите

тов - «Описание земли Камчатки» 

С. П .  Крашенинникова (т. 1 - 2 ,  
1 755) , «Описание Сибирского Цар
ства» Г. Миллера ( 1 787) ,  тр. ин остр. 



Иркутская областная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова- Сибирского 

путешественников, изучавших центр. 
Азию, - Палласа, Георги, Ледебура. 
Б-ка ведёт большую краеведч . биб
лиоrр. работу. Издаются текушие биб
лиоrр. указ. «Лит. об Иркутской обла
СТИ>> (с 1 96 1 ) ,  календарь знаменат. и 
памятных дат «Приангарье: годы, со
бытия, люди>> (с 1965), а также ретрос
пект. <<Писатели Восточной Сибири>> 
( 1 973-83) ,  «В .  Г. Распутин>> ( 1 986) , 
<<А. В. Вампило в» ( 1989) и др. 

Знач. вклад в краеведч. библиоrра
фию внёс работавший в б-ке с 1 926 
П. П. Боровекий - один из органи
заторов и пред. Вост.-Сиб. библиоrр. 
зонального объединения, автор указ. 
«Гидростанции Ангарского каскада» 
( 1956-60) , «Земля Иркутская» ( 1'968, 
1980) , один из авторов хроники собы
тий, продолжающей <<Иркутскую ле
топись>> Н. С. Романова. 

Б-ка обслуживает св. 26 тыс. чита
телей, книговыдача - б. 770 ты с.  экз. 
Имеется 18 специализир. подразделе
ний . В 1 992 в структуру включена 
б-ка обл. администрации .  

Ведётся автоматизация библ. -биб
лиогр . процессов на осн. интегрир. 
системы упр. б-кой «ЛИ Б ЕР» , созда
ются единый ЭК, автоматизир. БД 
«Приангарье>> ,  включающая краеведч. 
ЭК «Лит. об Иркутской области» ,  

<<Каталог местной печати>> ,  «Хроника 
событий по Иркутской области» .  
Приобретена справ. -поисковая сис
тема «Консультант - плюс», соавто
ром к-рой является б-ка. С 1 995 б-ка 
предоставляет информацию на CD
ROM. 

Выпускает «Сводный каталог пе
риод. изданий, получаемых крупны
ми б-ками г. Иркутска» , издаёт сб.  
метод.-библиогр. мат-лов <<Библ.  ве
стниК>> и совм. с ОДБ и ОЮБ - сб. 
<<Адреса опыта». Их периодичность -
2 раза в год. 

Б-ка ведёт междунар. книгообмен 
с Б-кой Конrресса США, Публ. б-кой 
г. Юджин (США) . В 1 994 создан 
Центр фр. книги, основу к-роrо со
ставили св. 2 тыс . экз. , полученных 
в дар от посольства Франции в Рос
сии, а также собранных rражданами 
Франции. 

Б-ка располагается в трёх зданиях, 
одно из к-рых - дом Файнберга -
памятник культуры и архитектуры 
нач. 20 в .  

Лит. :  Иркутская областная научная 
библиотека им. И. И.  Молчанова-Сибир
ского, 1 8 6 1 - 1986:  125 лет: Путеводитель. 
Иркутск, 1986; К у з н е ц  о в П. Заметки к 
истории Иркутской городской централь
ной библиотеки: (К 75-летию со дня осно
вания) // Крае. библиотекарь. 1936. NQ 10 ;  
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П о л и щ у к Ф. М. История библиотечно
го дела в дореволюционном Иркутске. Ир
кутск, 1983 ;  Р о м  а н о в Н. С. Иркутская 
городская публичная библиотека и её 
предшественники 11 Вестник / Ир кут. гор. 
обществ. упр. 1 9 1 3 .  NQ 1 -5 ;  19 14.  NQ 9- 10;  
О н ж е.  Краткий исторический очерк 
50-летнего существования Иркутской го
родской публичной библиотеки ( 1 8 6 1 -
19 1 1 ) .  Иркутск, 19 1 1 ; WеЬ-сайт Иркутской 
областной универсальной научной биб
лиотеки им. И.  И.  Молчанова-Сибирско
го - http:/ jwww.irklib.ru/ 

Т. А. Максоева, Ф. М. Полищук 

ИРКУтСКАЯ 6БЛАСТЬ. БИБ
ЛИОтЕчнОЕ дЕло, ведёт начало от 
собр . рукоп. и богослужебных книг 
при Спасской церкви ( 1 672).  Откры
тие в Иркутске духовной семинарии 
( 1 780) сопровождалось основанием её 
б-ки с универс. фондом. По завещани
ям и от дарителей в неё поступали цен
ные издания, в т. ч. книги 16- 1 7  вв. на 
лат. яз. из Португальской иезуитской 
миссии в Пекине, собр. местного куп
ца-библиофила В. Н. Баснина и де
кабриста М.  С. Лунина. 

Первая публ. б-ка в Иркутске была 
открыта 3 дек. 1 782 по инициативе 
губернатора Ф. Н. Клички. Екатери
на /1 <<Повелела отпустить из казны 
в Имп. Акад. наук 3000 р .  с тем,  что
бы из оной на сию сумму отправле
ны были в Иркутск как на российс
ком , так и на других языках книги» .  
Для б-ки выстроили 2-этажный камен
ный дом. В её создании активное учас
тие приняли чл.-кор. АН А. М. Кара
мышев, естествоиспытатель Г. И. Ше
лихов, купец, англ. путешественник 
С. Бентам, иркутские купцы, чьи име
на связаны с освоением берегов Тихо
го океана: Н. Мьmьников, Ф. и А. Хо
лодиловы, Я. Протасов, Ф. Дударов
ский, бр. Сибиряковы. В 1 835 в соотв. 
с циркуляром М-ва внутр . дел «Об 
учреждении в губернских городах 
публ. б-к для чтения» ( 1 830) была от
крыта ещё одна такая б-ка, к-рая со
держалась за счёт гор. доходов (в 1 856 
прекратила своё существование).  

В 19  в. создан ряд частных публ. б-к: 
купца М. А. Болдакова ( 1 840, фонд -
4572 книги на рус. и 256 - на ин остр. 
яз. ,  50 постоянных подписчиков) ,  че
рез 10 лет проданная купцу С. С.  По-
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пову, к-рый вскоре её закрыл, а часть 
книг подарил б-ке Вост . -Сиб.  отде
ления Имп. рус . геогр. о-ва; частная 
публ . б-ка ( 1 858 ) обiЦеств . деятеля 
М. П. Шестунова, к-рый основал кру
жок разночинной молодёжи, попав 
под надзор полиции, в кон.  1 859  за
крыл б-ку. 

В 186 1  открылась гор. публ. б-ка 
(ныне Иркуrская ОУНБ им. И. И. Мол
чанова-Сибирского) ,  получавшая 
небольшие ассигнования на свои 
нужды. В 1 896 оси.  бесплатная нар. 
б-ка-читальня им. А. В. Потаниной, 
имевшая два филиала на гор. окраи
нах - в Ремесленной слободе и пред
местье Глазково , где чл. библ . совета 
и б-ри уделяли внимание рук. чтени
ем молодёжи и подростков при помо
IЦи рек. списков лит. 

В развитие библ.  дела Воет. Сиби
ри весомый вклад внесли б-ки об
IЦеств. орг. , напр . ,  б-ка 0-ва взаимо
вспоможения приказчиков (оси . 
в 1 884) . Она не только обслуживала 
чл. о-ва и их семьи, но и вела широ
кую просвет. работу. Действовавшая 
с 1 85 1  науч. б-ка Вост. -Сиб. отделе
ния Рус. геогр. о-ва в 1888  начала ре
гулярно издавать каталоги новых по
ступлений лит. В 1 889 был завершён 
«Библиогр. указатель книг о Сиби
ри», в к-рый вошла лит. отеч. и заруб. 
авторов по географии Сибири, архе
ологии, этнографии, истории, стати
стике , сел . х-ву,  ботанике и т. д .  
К нач . 1 9 17  фонд б-ки состоял из  
1 7  тыс. книг и 4 тыс. жури.  В 1936  
б-ка была передана Иркутскому обл .  
краеведч. музею. Ныне в её  фонде св. 
90 тыс. экз . 

Во второй пол. 1 9  в. в Иркутске 
действовали еiЦё две науч. б-ки: 0-ва 
врачей Воет. Сибири ( 1 863) и Магнит
но-метеорол. обсерватории ( 1 887) .  

Стр-во в 90-е rr. 1 9  в .  Вел. Сиб. 
пути обусловило создание ж. -д. б-к.  
В 1 899 в Иркутске при упр. Забай
кальской ж. д. открылась центр. б-ка. 
До 1 9 1 5  при ней действовала пере
движка - 15 ЯIЦиков лит. по числу 
больших станций от Иркугека до Мон
голии. К 19 17  её фонд составил 20 тыс. 
экз . ,  число абонентов - б. 1 тыс. 

В кон. 19 в. в нек-рых уездных го
родах появились гор. б-ки, а в сёлах 

Анга, Бохан , Куйтун, Тельма - бес

платные б-ки-читальни. К февр. 19 17  

их  насчитывалось 50.  Всего в нач. 

20 в. в губ. было 230 б-к (включая 

крупные частные собр . ) .  В Иркутске 

функционировали 14 крупных книго

хранилиiЦ. 
В наст вр. в обл. действует о к. 2 тыс. 

б-к разных систем и ведомств, в т. ч. 72 
ЦБ ЦБС, 729 публ. (муницип. ) ,  из них 
479 в сел. нас. пунктах; 122 б-ки высш. 
и ер. спец. учеб. заведений, в т. ч. б-ка 
гос . ун-та (см. Иркутского государ
ственного университета Зональная на
учная библиотека) , 820 шк. б-к с фон
дом ок. 16 млн. экз. , 9 б-к Н И И  Ир
кут с кого н ауч . центра С О  РАН 
( 1 , 5 млн .  экз . ) ;  НТБ. Совокупный 
библ. фонд обл. сост. б .  40 млн. экз . ,  
в т .  ч.  в б-ках системы Минкультуры 
России - ок. 1 5  млн. экз. Услугами 
б- к пользуются св. 1 ,5  млн .  жителей, 
в т. ч. системы Минкультуры России 
св. 900 ты с. Охват населения библ. об
служиванием сост. 53%.  

ВедуiЦей является Иркутскаяобла
стная универсальная научная библио
тека им . И. И. Молчанова- Сибирско
го. Помимо неё важную роль в библ. 
деле обл. играют: 

О б л .  д е т. б - к а, Иркутск, от
крыта в 1959 ;  обслуживает детей и 
юношество (св.  1 0  тыс . ) ,  в т. ч. по 
МБА; фонд - 1 50 тыс. экз. 

О б л. ю н о ш. б - к а и м. И. П .  
У т к и н а,  Иркутск, оси. в 1 965 как 
гор . ,  статус обл. с 1975 ;  является ме
тод.-координац. центром для б-к всех 
ведомств, обслуживаюiЦих юноше
ство. Среди читателей также студен
ты, преподаватели вузов, уч-IЦ, лице
ев ,  шк. - всего ок. 10 тыс. В струк
туре б-ки создан отдел психологии и 
социологии. Работают лит.-муз. са
лон , клуб «Молодая семья» .  Фонд -
1 5 0  тыс. экз . Представляют интерес 
издания краеведч. характера, напр . ,  
«Весь Иркутск» С. И. Гольдфар, «Ир
кутское барокко», «Иркутский худо
жественный музей» , «Иркутские со
кровиiЦа» А. Д. Фатьянова, «Худож
ники Иркутска». 

О б л.  б - к а д л я  с л е п ы х, Ир
кутск, открыта в 1962 как гор. б-ка для 
слепых, статус обл .  - с 1 975 .  Оси. 
фонда сост. книги рельефно-точеч-
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ного шрифта, переданные ОУНБ .  
Обслуживает инвалидов п о  зрению 1 
и 11 гр. ,  работников учреждений и 
предприятий в о е ,  уч- ся шк. для 
слепых детей. Имеет 1 1  пунктов вы
дачи в городах и р-нах обл . Фонд 
С В .  20 ТЫС. ЭКЗ. , В Т. Ч. ОК. 1 0  ТЫС . «ГО
ВОрЯIЦИХ» КНИГ. 

Н а у ч н а я  б и б л и о т е к а  И р 

к у т с к о г о н а у ч н о г о  ц е н т р а  

С О Р А Н, см. :  Иркутского научного 
центра СО РАН Научная библиотека. 

Б-ки обл . активно участвовали 

в реализации программы <<Возрожде

ние, сохранение и развитие традици
онной культуры Иркутской области 
( 199 1 -95)» ,  в гос.  программе по ин
вентаризации ист . -культурного на
следия, движимых и недвижимых па
мятников ( 1 99 1 -95) .  Одним из ре
зультатов этой работы стало создание 
б-к нового типа: ист. лит. (Ангарск) , 
краеведч. лит. (Качугский р-н) , б-к
музеев (Саянск, Усть-Илимский р-н, 
Усольский р-н), б-к духовного воз
рождения (Усть- Илимск) . В б-ках 
разл. систем и ведомств ведётся БД 
книж. памятников, сост. хроники и 
летописи сёл , родословные семей , 
библиогр. пособия типа «Что читать 
о городе, районе» .  Функционирует 
обл. библ. ассоциация. 

Система повышения квалифика
ции библ.  кадров в регионе сформи
ровалась в сер. 70-х гг. На обл. курсах 
еже год. обучались до 150  работников 
(4-5 потоков) .  К сер. 90-xrr. из-за фи
нансовых трудностей курсы закры
лись, повышением квалификации 
стали заниматься обл . б-ки .  Кол-во 
потоков снизилось до 2-3 в год. Под
готовкой специалистов библ. дела за
няты обл. уч-IЦе культуры (оси. в 1947) 
и учеб . - консультативный пункт 
Вост.-Сиб. гос. акад. культуры и иск
ва (с 1 982) .  

Лит. :  Государственные муниципаль
ные библиотеки Иркутской области в 2004 
году. Иркутск, 2005 ; М а н а с с е и н В. С. 
Книжные собрания г. Иркутска в XVIII и 
первой половине XIX столетия 11 Из исто
рии книги, библ. дела и библиографии 
в Сибири. Новосибирск, 1 969;  П о л и -
щ у к Ф. М. История библиотечного дела 
в дореволюционном Иркутске (кон .  
ХVШ в. - февр. 1 9 1 7 г.) . Иркутск, 1983 .  

Т. А. Максоева, Ф .  М. Полищук 
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ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТ- В .  Н. Баснина, Н. С. Романова, соби- В 1 949 б-ка официально утв . гор. 
ВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 30- равшего книги преимушеств. о Сиби- метод. центром вузов. б-к и б-к науч. 
нАлЬНАЯ НАУчНАЯ БИБЛИот:Е- ри. Особую ценность представляют учреждений. С 1 969 - зональный ме-
КА, зональный науч.-метод. , коорди- газ. 2-й пол. 19 в . ,  периода гражд. вой- тод. центр, возглавивший зональное 
нац. и библиогр. центр вузов. б-к ны и интервенции, выходившие в Ир- метод. объединение б-к учеб. заведе-
Вост. Сибири. Оси. в окт. 19 18 .  В годы кутске, Новосибирске, Чите, Красно- ний Якутии, Бурятии,  Красноярско-
гражд. войны при Вр. сиб. прав-ве раз- ярске , Верхнеудииске (ныне Улан- го края , Читинской, Иркутской обл. 
мешалась в 3 комнатах Белого дома - У дэ) , а также кол. газ . ,  отражающих Осуществляя метод. рук. , зональный 
памятнике архитектуры 1 -й четв. 19 в. жизнь Иркутской обл. после 19 17 .  центр анализирует работу, способ-
(Джакомо Кваренги) ,  ныне занимает В НБ ИГУ действуют 4 вида обслу- ствует совершенствованию труда и 
всё здание. Первой зав. б-кой была живания читателей: приоритетное, упр . ,  пропагандирует и координиру-
М. П. Тартаковская. Орг. -науч. рук. льготное, на общих основаниях, плат- ет обмен опытом, достижениями в 
б-кой осуществляла библ.  комиссия ное. Имеется 14 чит. залов на 600 чел. сфере экон. деятельности б-к,  орга-
под пред. проф. А. И. Пономарёва. Читателей - 1 2 ,4 тыс. (по единому низует повышение квалификации 
Формирование фонда началось в ус- учёту) . В 1 99 3 открыт музей книги . б -рей , консультирует их. В НБ ИГУ 
ловиях Гражд. войны за счёт даров го- С 1 991  создаётся электрон. каталог на создан «Книжный центр» для оказа-
рожан, науч. и просвет. учреждений. новые поступления . Формируются ния помощи б-кам вузов Воет. Си-
После окончания войны фонды б-ки БД редких и ценных изданий, руко- бири в комплектовании фондов 
ун-та выросли за счёт национализир. писей , электрон. каталог <<Статьи» ,  учеб .  лит. 
в 1 920 собр. б-к муж. гимназии, деви- включающий описания по профиль- Сотрудничает с б-ками США, Ве-
чьего ин-та, духовной семинарии и ной, актуальной тематике. ликобритании, Франции,  Германии, 
др . НБ И ГУ - преемница акад. б-к В становлении б-ки как науч . уч- Китая, Кореи, Монголии.  С 1 995 на-
города, имевших кол . с нач . 1 8  в .  реждения значительна роль В . С. Ма- чали развиваться связи б-ки с Советом 
Ныне фонд б-ки - 3 , 2  млн . экз . ,  ,нассеина ( 1 87 8 - 1 93 8 ) ,  дир.  б -ки Европы. ИГУ вошёл в число l l  вузов 
в т. ч.  фонд редких мат-лов насчиты- в 1 925-30. Он положил начало науч.- России , получивших по инициативе 
вает св. 20 ты с. ед. хр. :  620 рукописей, исслед. и науч. -библиогр. деятельно- Совета собр. оси . док. по правам че-
3 1 2  старопеч. кн., 1 инкунабула, 35 па- сти. Его дело продолжила Н. С. Бер лове ка, на базе к-рого создаётся Ин-
леотипов. Хранятся уникальные собр. ( 1 887  - 1 950) , работавшая в б- ке с форм. центр по правам человека в ре-
книг и жури. декабристов М. Лунина 1 923 по 1950. Особая роль в развитии гионе. НБ ИГУ вошла в число круп-
и С .  Трубецкого , иркутского купца 

-
библиографии Сибири принадлежит ных унив.  б-к мира, к-рым в 1 997 

Зональная научная библиотека 
Иркутского государственного 
университета 

Н .  С. Романову ( 1 87 1 - 1 942) - лето- ин форм. агентство США подарило 
писцу, краеведу, библиографу, прора- амер. учеб. кол. из 1 300 лучших книг, 
ботавшему в НБ ИГУ с 1 926 по 1942.  рекомендованных учёными в обл. гу-
Б окт. 1 996 проведены первые Рома- манитарных и обществ. наук. 
иовекие чтения в память о подвижни- Б-ка с 1 99 1  внедряет автоматиза-
ке сиб. культуры, оставившем НБ бо- цию библ. процессов, с сент. 1 995 
гатую книж. кол . ,  рукописи «Летопи- подключена к локальной вычислит. 
си Иркутска» ( 1 8 8 1 - 1 9 24  rr . )  и сети ун-та, что открыло пользовате-
<<Воспоминания•> .  Наиболее значи- лям доступ к ЭК б-ки. С 1996 пользо-
мые его библиогр. тр. :  <<Периодичес- ватели б-ки имеют доступ в Интер-
кая печать Сибири, 1 789- 1 924 rr. •> ,  нет. 
«Периодическая печать Иркутска, Лит.: Б о н н ер А.  Г. Бесценные сокро-

1 8 56- 1 9 32  rr . » ,  << Сибирская биб- вища. Иркуrск, 1979; М а н а с с е и н  В. С. 

лиография, 192 1 - 1941  rr.>>, «Библио- Фундаментальная библиотека 11 Десять 
лет Иркугекого университета, 1 9 1 8- 1 928. 

графия библиофила Г. В. Юдина» . 
Иркутск, 1 928 ;  Опыт работы библиотек 

Видные продолжатели указанныхтра- вузов и техникумов зоны Восточно-Си-
диций : Л .  К. Жилкина, В .  Ю.  Либе, бирскоrо района и Дальнего Востока. Ир-
В. Л. Кензина (автор 24-го т. биб- куrск, 1 974. Вып. 1 ;  Первые Романовские 
ли о гр. тр. «Геологическая изучен- чтения: Материалы науч. конф. ,  посвящ. 

н ость СССР•> ,  соч. <<Монголия в тру- 1 25-летию со дня рождения Н. С. Романо-

дах учёных Восточной Сибири » ,  ва ,  9- 10 окт. 1996 г. Иркутск, 1997; Русские 

«Декабристы и Сибирь») ,  Н .  В. Ку- и иностранные рукописи Научной биб
лиотеки Иркутского государственного 

ликаускене , принимавшая уч·астие 
в сост. фундам. библиогр. указ. ,  науч. 
описании и пропаганде фонда редких 
и ценных изданий, и др. 
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университета. Новосибирск, 1995 .  Ч. 1 :  
Кириллические рукописи древнерусской 
и новой традиции; Труды 1 НБ ИГУ. Ир
кутск, 1 969.  Вьш.  2 1 ;  Я х о н т о в  К. С. 



Китайские и манчжурские книги в Ир
кутске. СП б. ,  1 994; WеЬ-сайт Зональной 
научной библиотеки Иркутского государ
стве н н о го университета - http : /  1 
www.library.isu.ru/ 

Р. В. Подгайченко 

ИРКУТСКОГО НАУЧНОГО 
ЦЕНТРА СО РАН НАУчНАЯ БИБ
лиотЕКА, оси. в 1 949 как б-ка Вост.
Сиб. филиала СО АН СССР. Метод. 
центр для б-к всех акад. ин-тов Цент
ра. Обслуживает работающих в них 
специалистов, а также на платном 
абонементе - др. читателей. Фонд -
350 тыс. экз. , в т. ч. CD-ROM. Тема
тика - природные ресурсы региона, 
естеств. науки, техника и др. Широко 
представлена лит. по истории исслед. 
Сибири, тр. Рус. геогр. о-ва (с 1 8 5 1 )  и 
Вост.-Сиб. отделения Рус. геогр. о-ва 
(с 1 870) , В. А. Обручева, др. учёных. 
Машиночитаемая БД «Озеро Байкал•> 
(с 1970) . Издаются фундам. указ. лит. 
по профилю исслед. ин-тов Центра. 

См. также: Библиотеки Российской 
академии наук. 

Лит. :  Библиотеки России: Путеводи
тель. СПб. , 1 996. Вып. 1 ;  Б ы ч к о в  И. В . ,  
В и л ь в е р  Г. Ю. , Г р а б о в с к а я  Р. М. 
и др. Корпоративная библиотечная систе
ма Иркутского научного центра СО РАН 11 
Науч. и техн. б-ки. 2000. NQ 10 .  

ИРJIАнд,ИИ НАЦИОнАлЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА (Nationa1 Library of 
Ire1and) , Дублин, ос н. в 1 877 по зако
нодат. акту о Дублинском музее наук 
и иск-в .  Гл. функция - хранение 
док -тально зафиксированной памяти 
об ирл.  народе, его истории и культу
ре. Наряду с обяз. экз. собр. мат-лов об 
Ирландии складывается благодаря да
рам (в т. ч. по завещаниям) .  В фонде 
ок. 1 млн. книг, знач. кол. газ . ,  руко
писей, гравюр и фотографий. 

Отделы: печ. мат-лов (старопеч. 
издания, гравюры и рис . ,  листовки, 
почтовые марки, театральные афиши 
и про граммы, торговые карты) ;  фото
графий; рукописей; генеалогии (изу
чение истории ирл. семей) ; образова
ния (распространяет знания о культу
ре и истории Ирландии ,  выпуская 
факсимильные издания док. , храня
щихся в фонде, и организуя выстав-

ИСКЛЮЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

С 1990 создаётся ЭК. Помимо кол. 
НБ,  он отражает фонды ещё 12 б-к, 
получающих обяз. экз. ирл. публ. 

Для читателей информация дос
тупна через автоматизир. каталог 
ОРАС (on-line puЬ!ic access catalogue) .  
Автоматизир . БД соединены с БД 
Британской библиотеки. 

Лит. :  D е В е е r J.  F. Nationa1 Libraries 
around the Wor1d: а Review ofthe Literature 11 
Alexandria. 1 999. Vo1. 1 1 .  NQ 1 ;  Report ofthe 
Council ofTrustees ofthe National Library of 
Ireland. Dublin, 1994; World Encyc1opedia of 
Library and Information Services. 3'd ed. 
Chicago , 1 993 ;  WеЬ-сайт Национальной 
библиотеки Ирландии - http:/ /www.nli.ie/ 

Л. Н. Нагаева 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ДОКУМЕН-
108, изъятие из  библиотечного фонда 
и снятие с учёта док. , хранение к-рых 
признано нецелесообразным (ветхих, 

ки по всей стране) . Национальная библиотека Ирландии. Дублин 
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дублетных, непрофильных, не пред
ставляющих интереса для читателей),  
а также утраченных по к . -л .  причи
нам. И. д. является итогом вторично
го отбора документов, завершающим 
этапом чистки библиотечных фондов, 
что поддерживает его соответствие 
информ. потребностям читателей. 
Эти процессы обусловлены законо
мерным моральным и физ. старением 
док. и опираются на теорию обновле
ния фонда. От систематического И.  д. 
зависит обновление фонда. Ст. l З  Фе
дерального закона РФ <<0 библиотечном 
деле» ( 1994) даёт б-кам право изымать 
и реализовывать док. в соотв. с поряд
ком их исключения, согласованным 
с учредителями б-к на ос н. действую
щих нормативных и правовых актов. 
Законом запрещено списывать и ре
ализовывать док. , отнесённые к па-
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мятникам истории и культуры. Ис
ключённые из фонда неиспользуе
мые и малоиспользуемые док. могут 
быть сданы в макулатуру, переданы 
др. б-кам в порядке книгообмена, дара 
или проданы. 

Синоним: списание лит. (док. ) .  
Лит. :  Инструкция об учёте библиотеч

ных фондов 11 Библиотека и закон: Спра
вочник. М . ,  1998 .  Вып. 5 .  

Л. Н. Уланова 

ИслАндИИ НАЦИОнАлЬНАЯ 
И УНИВЕРСитЕтСКАЯ БИБЛИо
тЕКА (N ational and U niversity Library 
oflceland) , Рейкьявик,  существует 
в совр. виде с 1 994, когда Нац. б-ка 
(LandsЬ6kasafn) и Б-ка Исл. ун-та 
(Hask6laЬ6kasafn) объединилисъ и за
няли спец. построенное четырёхэтюк
ное здание. 

Первая осн. в 1 8 1 8  по инициативе 
дат. просветители К. Рафи, читатели 
пользуются ею с 1 82 5 .  Фонд,  по од
ним сведениям,  содержал 1 545 ,  по 
другим - 1 726 тт. , полученных в дар 
от К. Рафи, размещался на чердаке 
гор. собора. Единств . финансовым 
источником была плата, взимаемая с 
читателей,  лишь с 1 875 прав-во стало 
вЪiделять б-ке ежегод. ассигнования. 
Закон об обяз . экз .  ( 1 886) неоднокр. 
перерабатывался. По действующему 
с 1 977 закону Нац. б-ка собирает и 
хранит всю печ . продукцию (книги , 
рукописи, период. ,  графич. и нотные 
издания) и звукозаписи , к-рые про
изводятся в стране; отеч.  лит. - по 
всем отраслям знания, иностр. - по 
гуманитарным. 

В 1 8 87  началась информ . - биб
лиогр. деятельность. Первые записи 
для каталога поступлений (по 1 943 
включительно) были подготовлены 
ещё в 1886 .  В 1 944-73 все издания, 
вышедшие в Исландии ,  регистриро
вались в «Ежегоднике Нац. б-ки» 
( «ArЬ6k LandsЬ6kasafns») ,  с 1 97 4 выхо
дит отдельным изданием «Нац. биб
лиография И сландии »  ( « islenks 
b6kaskra») , содержащая также стат. 
информацию об исл. публ. (в наст. вр. 
доступна в on-line) .  Выпускается и 
ретроспект. библиогр. указ. исл. и�а
ний . С 1 970 ежегод. публ . два тома 
«Сводного каталога ин остр. поступле-

ний» крупных исл .  науч . б-к. В 1 978  
вышел «Сводный каталог заруб. пе
риод. изданий б-к Исландии» . С 1 973 
б -ка централиз. издаёт печ. каталож
ные карточки для исл. б-к. 

Ун-т Исландии осн. в 1 9 1 1 на базе 
трёх высш. шк. : богослов. ,  мед .  и 
юрид . ,  имевших небольшие б-ки ,  
к-рые позже объединились, а в 1 940 
была открыта унив. б-ка. 280 тыс. тт. 

её фонда пользовалисЪ 4500 студентов 
и ок. 1 300 преподавателей. 

После объединения функции но
вой Нац. б-ки значительно расшири
лись. Она должна с максимальной 
полнотой собирать все печ. издания, 
опубл. в стране, и аудИомат-лы, обес
печивать доступ читателей к ним и 
сохранность всех библ. кол . ,  в т. ч. ру
кописей; включать в каталог все исл. 
книги, рукописи и аудиомат-лы; вес
ти нац. библиографию, поддерживать 
науч. и культурную деятельность, 
организовывать работу МБА и  ММБА 
и пр. 

К 2003 в фонде НБ было 850 тыс. 
печ. изданий (в т. ч. самое полное 
собр. публ . ,  вышедших на терр. Ис
ландии) и 15 тыс. тт. рукописей. Ос
нову фонда рукописей составили о к. 
400 тт. , купленных в 1 846 у епископа 
С.  Йонссона. Наиболее ценные кол . :  
книги о шахматах, рукоп. собр. Исл.  
лит. о-ва, единств. сохранившийся 
лист из «Кринглы» - самого старин
ного ( 1260) списка произв. знамени
того исл. писателя С. Стурлусона 
( 1 178-1 241 ) ,  уникалъное рукоп. собр. 
Библий на б. чем 1200 яз. 

В режиме on-line ведётся информ. 
обслуживание ,  пользование чит. и 
сводным каталогами и Исл. нац. биб
лиографией. 

Лит. :  Г у д м у н д е с а н  Ф.  Нацио
нальная библиотека Исландии // Библио
тековедение и библиоrр. за рубежом. 1 980. 
Вып 79; Wor1d Encyc1opedia ofLibrary and 
Information Services. 3n1 ed. Chicago, 1 993 ;  
WеЬ-сайт Национальной и университетс
кой библиотеки Исландии - http :/  / 
www.Ьok.hi.is/ 

Л. Н. Нагаева 

ИСПАНИИ НАЦИОНАriЬНАЯ 
БИБЛИотЕКА ( BiЬlioteca Nacional 
de Espafia) , Мадрид, оси. в 1 7 1 2  коро
лём Филиппом V как Королевская 
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публ. б-ка;  размещена во дворце Аль
касар. Королевским декретом 1 8 3 6  
передана М-ву внутр. дел и переим. 
в Нац. 

Ядром б-ки стали ценные книж. 
кол. королевы-матери (8 тыс.  тт. ру
кописей и гравюр),  Карлоса 11 и Фи
липпа IV (с ценнейшим собр. руко
писей, в т. ч .  «Триумф императора 
Максимилиана 1-го» , 1 606) ; Филип
па V (6 тыс. тт. , привезённых из Фран
ции) , др . изв. вельмож и полит. дея
телей страны. В фонды включались 
также мат. инструменты, медали, мо
неты, предметы антиквариата. В 1 7 1 5  
насчитывалось о к. 3 0  т ы  с.  печ. книг, 
1 282 рукописи, 20 тыс. медалей ; они 
определили структуру и содержание 
будущих фондов б-ки.  С 1 7 1 6  дей
ствует указ об обяз. экз. всей печ. про
дукции, выходящей на терр. Испа
нии . По указу короля , первым дир. 
б-ки стал Педро Робинет, чл . Орде
на иезуитов. После запрещения дея
тельности ордена ( 1767) гл. б-рь (дир. )  
стал подчиняться непосредственно 
королю. 

Деятельность б-ки в первое столе
тие существования тесно связана с 
именами её гл. б-рей: Хуан де Ферре
ро (автор 1 6-томной «Истории Испа
нии») определил её офиц. статус как 
публ. б-ки ,  открытой для учёных всех 
направлений и студентов; Хуан де 
Сантаидер (гл .  б-ръ в 1 7 5 1 -8 3 )  со
действовал принятию нового устава, 
к-рый сделал б-ку независимым уч
реждением. 

К сер. 19 в. в фондах НБ было св. 
200 тыс. тт. , среди них приобретённые 
ею книж. кол. знатных людей ,  в т. ч .  
библиофила Луиса де Усос-и-делъ 
Рио (св. 1 1  тыс. тт. , включая редкие 
издания Библии и исп. книги 1 6  в . ) ,  
маркиза де ла Роман о ( 1 9  ты с.  книг и 
рукописей) , собр. монастырских б-к 
(б. 6 ,5  тыс. книг) . 

В 1 878 директором стал выдаю
щийся учёный Марселин о Менендес
и- Пелайо, НБ начала активно попол
няться заруб. и�аниями и выпускать 
специализир. каталоги. В 1 896 завер
шено стр-во спец. спроектированно
го в стиле неоклассицизма здания на 
Пасео де Реколетос, декорированно
го скульптурой (архит. Франсиско Ха-
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реньо и Антонио Руис де Сальсес) . 
Размещение в этом же здании Архео
лог. музея, Музея совр. иск-ва и Нац.
ист. архива побудило НБ к стр-ву трёх 
доп. 8-этажных корпусов. 

С первых лет своего существова
ния выполняет издат. функции. В 1 -й 
пол. 18 в. выходят «Универсальная эн
циклопедия по испанской полигра
фии» Кристобаля Родригеса и «Насе
ление Испании» Х. А. Эстрады, в сер. 

19 в. - «Библиогр. бюллетень•> (свое
го рода нац. библиография),  а также 
«Биобиблиогр. словарь писателей Ис
панию>. В годы директорства М. Ме
нендеса-и- Пелайо опубл. «Каталог 
араб. рукописей из фондов НБ», «Ка
талог портретов выдающихся деяте
лей Испании•> и др. ,  началось издание 
проф. жури. «Обозрение архивов, му
зеев и б - к•> ( « Revista de archivos ,  
ЬiЬliotecas у museos» ) ,  объединивше
го архивариусов, б-рей и работников 
музеев (выходил до 1 980). 

В 20 в. структура и деятельность НБ 
подверглись радикальным реформам. 
Декретом 1 930 она приобрела статус 
не только гл. книгохранилища и публ. 
б-ки Испании, но и крупнейшего 
центра культуры и науки. Созданный 
в 1939 Директорат архивов и б-к объе
динил в единую систему все б-ки 
страны.  Декрет о структуре и осн. 
функциях НБ ( 1 986) провозгласил её 
высш. библ. учреждением гос-ва, воз

главляющим нац. систему б-к. 
В фонде - св. 4 млн. книг, 23 ты с. 

рукописей, 2937 инкунабул , 8 3  тыс. 
карт и планов. Еже год. поступления 
только по обяз. экз. сост. 600 тыс. экз. 

С 1992 развивается информ. систе
ма б-ки, внедряется пакет новейших 
технол. проектов, в т. ч .  БД <<Ariadna•> , 
в к-рую вводятся сведения из «Исп. 
нац. библиографии•> ,  изд. Библиогр. 
ин-том Испании, и прежней информ. 
системы «SAВINA». <<Исп. библиогра
Фия•> после 1 976 выходит на компакт-
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дисках, создан компакт-диск, вклю
чающий оригинальные тексты руко

писей Испании. БД <<Библиотеки без 

границ•> на компакт-диске в форме 

сводного каталога изданий иберо
амер. тематики в шести крупнейших 
и сп. б-ках содержит св. 300 ты с. биб
лиогр. записей. НБ участвует в созда
нии информ. системы «Red lbertex» , 
составной частью к-рой является БД 
<<Ariadna•> .  Ей принадлежит ведущая 
роль в системе AВINIA (Associacion de 
BiЬliotecas Naciona1es de lberoame
rica) , создающей сводный каталог 
библиогр. фондов ассоциации - это 
первая фаза проекта по изданию ка
талога на компакт-диске . 

Б-ка играет ведущую роль в раз в и

тии и координации проектов совм. де

ятельности нац. б-к в рамках Европ. 
сообщества, в частности, в создании 
и развитии информации и док -тации 

о Лат. Америке. 
Н а ц и о н а л ь н а я  б и б л и о т е 

к а К а т а л о н и и ( B iЬlioteca de 
Cata1uiia) , Барселона, одна из самых 
молодых нац. б-к автономной терр. 
в рамках и сп. гос-ва. Ос н. в 1907 как 
б-ка Ин-та изучения Каталонии, про
водившего фундам. исслед. тысячелет

ней истории и культуры этой и сп. про
винции, первонач. размещалась в ист. 
здании Генералитета (пр-ва) Катало
нии. С 1 9 1 4 - самостоятельная орг. с 
фондом 28 тыс. книг и 250 рукописей. 

В годы режима Франко б-ка утра
тила функции нац. , пере им. в центр . ,  
играла роль публ. б-ки, продолжая 
деятельность координирующего цен
тра в системе б-к Каталонии. Статус 
организующего центра в системе уч
реждений культуры Каталонии был 
придан ей в результате создания авто
номии в кон.  70-х гг. В 1 9 8 1 Паряа
мент Каталонии утв. её как нац. б-ку 
с правом получения обяз. экз. и депо
зитарий всех печ. мат-лов, относя
щихся к истории и культуре Катало
нии. В фондах НБ - ок. 1 млн . печ. 
изданий, б .  1 300 назв. период. изда

ний, рукописей, нот и др. мат-лов. 
Чит. залы рассчитаны на 435 мест. 

Лит. :  Barcelona. Guia de Biblioteques. 
Barcelona, 1992; Biblioteca Naciona1. Breve 
Noticia de !а Biblioteca Nacional . Madrid, 
1876; Вiblioteca Nacional: Memoria. Madrid, 



1 992; С a r r i  о n  G и t i е z М. La BiЬiioteca 
Nacional. Madrid, 1 996; WеЬ-сайт Нацио
нальной библиотеки Испании - http :/ 1 
www.bne.es/ 

И. С. Вискова 

ИСП 6ЛЬЗОВАНИЕ Ф6НДА, 
обобщённая характеристика степени 
обращения пользователей кдок. , име
ющимся в библиотечном фонде. Слу
жит гл. критерием соответствия фон
да информ. потребностям абонентов 
и чит. интересам. Измеряется разл . 
показателями, осп. из к-рых: книговы
дача, обращаемость фонда, читае
мость. Применяются также эксперт
ные оценки И. ф . ,  спец. науч. методы 
исслед. эффективности И. ф. 

По степени И.  ф. различаются ак
тивная и пассивная части фонда. 

Интенсификация И .  ф. требует 
комплекса мер, в т. ч. орг. комплек
тования на науч. основе , координа
ции и кооперации в пополнении фон
да, исключения и перераспределения 
неиспользуемых дублетных и непро
фильных док . ,  пропаганды фонда, 
МБА и др. 

Л. Н. Уланова 

ИСТОР НЧЕСКОГО МУЗ ЕЯ 
БИБЛИОтЕКА, Москва, специали
зир. б-ка ист.-археолог. профиля, вы
полняющая важную роль в развитии 
ист. науки и культуры России , осп. 
в 1 8 87 .  Инициатор создания музея 
и б-ки гр . А. С.  Уваров ,  пред. Моек. 
археолог. о-ва,  вместе с историком 
И .  Е .  Забелиным и первым её б-рем 
А. И. Станкевичем ( 1 856- 1 922) вы
работали профиль комплектования 
(рус . история, археология, лит. и иск
во) . Б-ка целенаправленно собирала 
рус. книги, изданные до 1870, когда Ру
мянцевская б-ка стала получать обяз. 
экз. Ещё до постройки музея, в 1873 ,  
приобретена Хмыровская библиотека, 
в 1 875 Моек. гор. дума на вечное хра
нение передала Чертковскую публичную 
и Голицынскую б-ки. До 1917 поступи
ли собр.: проф. Д. М. Щепкина (по ми
фологии,  религии ,  языкознанию) ,  
К .  К. Герца (по иск-ву и археологии) , 
ген .  Н .  Н .  Муравьёва (Карского) (по 
воен. делу, воен. истории , фр. лит. и 
философии 1 8  в . ) ,  ген.-фельдмарша-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА 

ла А. И. Барятинского , включавшая 
б-ки гр . И .  М. Виелъrорского , вос
токоведа И. А. Гульянова, историка 
П .  М. Строева, фольклориста и исто
рикаА. Ф. Гилъфердинга, библиогра
фа В. И .  Касаткина, старопеч . б-ка 
П .  В. Щапова, проф. А. А. Котлярев
ского (по славяноведению, мифоло
гии,  истории лит. ) ,  земского деятеля 
Н. С. Стромилова (по истории Влади
мирщины) ,  б-ка моек. коллекционе
ра и купца А. П.  Бахрушина (по исто
рии Москвы, быта, костюма, иск-ва 
разных времён и народов и др. ) ,  б-ка 
мецената купца П. И. Щукина (по иск
ву и лит. ) ,  богатейшее собр. по рус . 
истории и истории Москвы И. Е. За
белина, книж. редкости судебного де
ятеля В. К. Вульферта и др. Кроме 
того, дарили книги разл. учреждения, 
редакции и изд-ва, а также авторы.  
Поступившие собр. не дробились, а 
рассматривались как «культурные и 
бытовые памятники»,  отражавшие 
личные вкусы и интересы их владель
цев. 

К 1 9 1 7  фонд сост. ок. 200 тыс. ед . 
хр . При б-ке существовали музей 
Ф. М.  Достоевского, собр. Л .  Н.  Тол
стого, Н. В.  Гоголя, А. С. Грибоедова. 
Преемник И. Е. Забелина на посту 
рук. музея кн. Н.  С. Щербатов на свои 
средства обустраивал б-ку (закупил 
в США каталожные шкафы, приоб
рёл подъёмник для книг и др. ) ,  по его 
инициативе в 1 9 1 4  открылся новый 
чит. зал на 430 мест. После рев-ции 
в б-ку лавинообразно стали поступать 
реквизированные книж. собр . ;  их 
было так много, что работа приоста
новилась; их не успевали даже разоб
рать. Нек-рые вскоре передавались 
в др. б-ки Москвы, полностью или ча
стично (например, в ГБЛ , ВГБИЛ ) ,  
в б-ки провинциальных ун-тов и т .  д. 
В ЗО-е гг. мн. книг ушло «На сторону», 
в т. ч. через «Междунар. книгу» за гра
ницу. Из оставшихся собр. наиболее 
значительные: б-ка А. С. и П. С. Ува
ровых, генеалога Л. М. Савелова, ис
торика Д. И .  Иловайского, семьи Ки
реевских, моек. Никольского Едино
верческого монастыря (передана 
в отдел рукописей) , греко-слав . ру
кописи Патриаршей б-ки (см. Сино
дальная библиотека) , нумизмат. б-ки 
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П .  В .  Зубова и С. И .  Чижова, архео
лога и искусствоведа А. А. Бобрин с
кого, частично - собр. Олсуфъевых и 
др . При этом пришлось дробить 
книж. кол . из-за недостатка места. 
С 1921  б-ка получала обяз. экз. (спер
ва с перерывами) . С 1925 паз. Г ос. ист. 
б-кой при Г ос. ист. музее. В 1 934 по 
пост. СНК РСФСР выделилась из 
ГИМ ,  став самостоятельной.  Вела 
науч . ,  выставочную и библиогр . ра
боту. 

В 1 938 на её базе была образована 
Государственная публичная историчес
кая библиотека. Фонды перевозились 
в течение 1 938-40. В ГИМ оставался 
филиал ГПИБ для уч-ся ст. кл . ер. 
школ, в 1 966 преобразован в Юнош. 
б-ку (см. Российская государственная 
юношеская библиотека). В ГИМ оста
лась также его науч. б-ка, сост. из б-к 
его отделов (ок. 200 тыс. экз . ) .  Все 
инкунабулы, палеотипы и старопеч. 
издания тоже остались в ГИМ. К 1938 
ориентировочно фонд сост. 1 млн. ед. 
хр . Самые богатые фонды - по ну
мизматике и археологии,  рус . книги 
1 8  и пер. пол .  1 9  в. по рус . истории , 
рус. лит. до 70-х гг. 19 в . , запрещённые 
издания. На мн. книгах автографы,  
надписи, рукоп. добавления. 

Лит. :  Краткий путеводитель по Госу
дарственному Российскому Историческо
му Музею. 3-е  изд. М . ,  1923 ;  Отчёт Госу
дарственного Исторического Музея за 
19 16-1925 гг. М. ,  1 926; Отчёт Император
ского Российского Исторического Музея 
им. имп. Александра III в Москве за XXV 
лет ( 1 883- 1 908 гr. ) .  М. ,  1 9 16 ;  Отчёты Им
ператорского Российского Историческо
го музея . . .  за 1905- 19 15 гг. М. ,  1906- 1917 ;  
С т а н ю к о в и ч Л.  Б .  Книжная коллек
ция Уваровых как историко-культурный 
феномен (по фондам ГПИБ) 11 Библиоте
ка в контексте истории: Материалы 4-й 
МеЖдУНар. науч. конф. Москва, 24-26 окт. 
200 1 г. М . ,  200 1 ;  О н а  ж е . Московский 
Исторический музей и его библиотека // 
Сокровищница книги: Юбил. сб. науч. тр. 
М., 1 987 .  Ч.  1 .  

Д. Н. Бакун 

ИСТ6РИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО 
дЕлА к а к  н а у к а  в Р о с с и и , 
самостоятельная науч. дисциплина, 
имеющая свой предмет и объект ис
следования , специф. науч . задачи.  
Предметом И.  б. д. является изучение 



и всестороннее освещение отеч. исто

рии библ. дела, закономерностей воз

никновения и развития б-к, форми

рования и эволюции библ. мысли. 

Объект исслед. - практ. и теорет. 

опыт библ. стр-ва в России в его эво

люции. 
Основные задачи И. б .  д .  - рас

крытие ист. миссии б-к, их функций 

в обществе в разные хронологические 

периоды, выявление и осмысление 

основных ист. -библ. процессов,  со

бытий и тенденций, изучение форм и 

методов обществ. пользования про

изв. печати и др. док. , выявление тра

диций и значимого библ. опыта, ана

лиз изменения проф. сознания б-рей, 

разработка истории профильного 

обучения, биографий видных персо

налий, раскрытие взаимодействия 

б-к с органами культуры, науки, об

разования, идеологии и др. ,  введение 

в науч. оборот ист. док. , в первую оче

редь, из арх. фондов, развитие теорет. 

и методолог. основ И. б. д. Перечис

ленные задачи решаются с учётом 

конкретно-ист. условий и обстоя
тельств (соц. -экон. ,  политико-иде
ологических, религиозно-культ. и 
т. д . )  в каждую эпоху или период. 
И. б.  д. стремится к максимально 
полному и объективному их освеще
нию. 

И.  б. д. основывается на методоло
гии и теории общеист. науки, исполь
зует её приёмы и методы исследова
ния, категории, законы и закономер
ности. И. б. д. тесно взаимосвязана с 
рядом родственных, смежных наук и 
науч. дисциплин (история книги, 
библиографии, культурология и др. ) .  

Сост. частями И.  б .  д .  являются 
источниковедение и историогра
фия. И с т о ч н и к  о в е д е н и е раз
рабатывает теорию, методологию и 

методику изучения и использ. ист. ис
точников по И. б. д. , базируется на те
оретико-методологических положе
ниях источниковедения историчес
кой науки с учётом специфических 
особенностей библиотечного дела. 
И с т о  р и о гр а ф и я изучает публи
кации по И. б. д. и основывается на 

его теории и методологии. 
И.  б. д. опирается на солидную ис

точниковую базу. Это соотв. офици-

ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

альные док. и законодат. акты, арх. 

фонды, печ. и рукоп. произв . ,  отчёты 

б-к, библиогр. и справ. издания, со

держащие сведения о б-ках и б-рях, 

мемуарная лит. , «устная исторИЯ>> и др. 

Разл. аспекты И. б. д. привлекают 

внимание учёных с древних времён. 
Одним из первых известных док. по 
И. б. д. в России является летопись 
(ок. 1037 г. ) ,  описывающая постро
ение б-ки при Софийском соборе 
в Киеве при непосредственном уча

стии вел. кн. Ярослава Мудрого (см. 
Ярослава Мудрого библиотека) . Одна
ко в целом сохранившихся произв. 
по И .  б. д. до конца 18 в .  немного. 

Одним из первых серьёзных отеч. 

ист. -библ. тр. Нового времени можно 

считать книгу И .  Г .  Бакмейстера 
«Опыт о Библиотеке и Кабинете ред

костей и Истории Санкт-Петербург

ской Императорской Академии наук» 

( 1 779) .  В 1 9  в. ист. -библ.  мысль кон

центрируется на не к-рых частных ас

пектах и истории отдельных б-к. Из
даются воспоминания б-рей (В. И. Со
больщиков, В. В. Стасов) , очерки о 
жизни и деятельности лиц, внёсших 
вклад в библ .  сферу ( И .  А. Крылов, 
А. Н. Оленин) . Появляются сочине
ния , посвящённые юбилеям круп
ных б-к. 

В нач. 20 в. определённое значение 

для И. б. д. имела деятельность петер
бургского Общества библиотековеде
ния, и, в частности, его председателя 
П .  М. Богданова. Также проблемы 
И. б .  д .  рассматривали К.  Н. Деру
нов, Л .  Б. Хавкина и др. Вышли в свет 
произв . ,  до сих пор востребованные 
науч. работниками, напр . ,  «Импера
торская Публичная библиотека за сто 
лет. 1 8 14- 1 9 14>> ( 1914) .  

Как самостоятельная науч. дис
циплина И.  б. д. формируется в 1930-

50-е гг. , что во многом было связано 
с развитием высш. библ. образования 
и разработкой соотв . вузов.  про
грамм,  учеб . -метод. пособий,  печ. 
лекций для студентов (напр. , лекция 
А. А. Громовой <<Библиотечное дело 

в России (в 1 908- 1914  rr.)») .  Следует 
также назвать имена В. Е. Васильчен
ко, Н .  И. Карклиной, М .  М. Клевен
ского, Е. И. Шамурина и др. В 1959 г. 
издаётся первый учебник <<История 
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библиотечного дела в СССР (до 1 9 1 7  
года)» (авторы К .  И .  Абрамов, В .  Е .  Ва
сильченко) . 

В 1960-80-е гг. происходит доста
точно интенсивное развитие ист . 

библ. науки. Были созданы труды по 

истории крупнейших отечественных 
б-к: Г ос. б-ки СССР им. Ленина, Г ос. 
публ. б-ки им. Салтыкова-Щедрина, 
Б-ки Академии наук СССР. Подго
товлены несколько изданий сборни
ка <<В. И.  Ленин о библ. деле» ,  шести

томник <<Н. К. Крупская о библ. деле», 
три выпуска сб. науч. тр . <<История 
библ. дела в СССР>> и др. Следует от

метить сборники опубл. арх. док. и 
иных редких мат-лов «История библ. 
дела в СССР . . .  1 9 1 8 - 1 920>> И «Исто
рия библ. дела в СССР . . .  ноябрь 
1920- 1 929>> .  В работе над перечис
ленными произв. активно участвова
ли сотрудники ГБЛ совместно со 
специалистами из архивов и вузов 
страны ( под рук. К .  И. Абрамова,  

Л.  Д .  Дергачёвой , И .  П .  Осиповой, 
Н. Л. Рожко в а ,  В .  В .  Скворцова ,  
О .  С .  Чубарьяна) . 

Разл . крупные аспекты И .  б .  д .  
исследовали К. И . Абрамов («Биб
лиотечное строительство в первые 
годы Советской власти. 1 9 17-1920») ,  
М.  В.  Варфоломеева («Роль массовых 
библиотек в культурной революции 

в СССР ( 1 928- 1941  rr. ) >>) ,  М.  И. Слу
хавекий («Библиотечное дело в Рос
сии до XVII I  века» , « Русская биб
лиотека ХVI-ХVII вв.») .  Различные 
вопросы И . б . д . рассматривались 
в соч. Н .  С.  Карташова, Т. Ф.  Кара
тыгиной, С. П.  Луппова и др. ,  а также 
в публикациях о Ю. В .  Григорьеве, 
А. И .  Калишевском, А. А. Покровс
ком, Н.  А. Рубакине, Л. Б .  Хавкиной, 
Е. И. Шамурине и др. (сер. «Деятели 
книги») . Знач. вклад в изучение исто
рии рос . библиотековедения внесли 
А. Н. Ванеев, Ю. В.  Григорьев. В эти 
десятилетия выходят 2-е ( 1970) и 3-е 
( 1980) перераб. и доп. издания учебни
ка К. И .  Абрамова для высшей шко
лы «История библиотечного дела 

в СССР» , носившие монографичес
кий характер. 

На рубеже 1980-90-х гг. , в связи с 
изв. общеполит. изменениями, у спе
циалистов появляются новые возмож-
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н ости для всестороннего, оригиналь
ного и нетенденциозного освещения 
ист.-библ.  проблем, обращения к ра
нее запретным ист. темам, преодоле
ния догм и стереотипов, переосмыс
ления методологии И. б .  д. ,  прежних 
её концепций. С др. стороны, появ
ление взаимоисключающих идей и 
положений, конъюнктурность ряда 
публикаций,  односторонний ниги
лизм в оценке своего прошлого, не
дооценка И .  б .  д .  нек-рыми науч. ра
ботниками и библ. руководителями 
свидетельствуют о кризисных явлени
ях в науке. Немаловажно и отсутствие 
должного финансирования ист. -библ. 
разысканий, разрушение существо
вавших творческих связей между 
науч. центрами и ведущими учёными 
на терр. бывшего СССР. 

На совр. этапе переосмысливается 
роль В. И. Ленина и Н. К. Крупской 
в библ. сфере, глубже изучаютсяжизнь 
и библ.  деятельность Л. Б. Хавкиной , 

В .  Я .  Брюсова, Н .  В. Здобнова, «воз
вращаются» и реабилитируются вид
ные имена: Г. К. Дерман, М. А Смуш
кова и др. Освещаются проблемы ис
тории библ-ведения (А Н. Ванеев) , 
библ . цензуры и чистки библ . фон
дов, деятельности массовых б-к в го
ды нэпа, их участия в крупнейших 

гос . преобразованиях 1 920-30-х гг. 
( М .  Н. Глазков) , истории древнерус . 
б-к (А Г. Глухов) , междунар. библ. 
связей России (А Л .  Дивногорцев) , 
реституции и И .  б. д. периода Вели
кой Отечественной войны (А М. Ма
зурицкий, Л.  М. Коваль) и др. 

В 1 990-2000-е гг. продолжена де
ятельность РГБ по изданию сборни
ков ист.-библ.  документов (под рук. 

М .  Я .  Дворкиной,  В .  А. Фокеева, 
В. И. Харламова) . В 1 993 вышел сб.  
<<Первые государственные совеща
ния по библиотечному делу (июль 
1 9 1 8  г .  - январь-февраль 1 9 1 9  г . ) » .  
В 2000 - с б .  «Библиотечное дело 
в России в период Великой Отече
ственной войны (июнь 1 9 4 1 - май 
1 945)» (составитель А Л. Дивногор

цев) . Готовятся новые подобные тру
ды. Издано учеб. пособие К. И. Абра
мова по И. б. д. в России (ч . 1 .  2000; 
ч .  2. 200 1 ) .  Расширяется тематика ист.
библ.  исследований (церковные, зем-

ские, народные, тюремные, б-ки для 
инвалидов и т. д . ) ,  изучается И. б. д .  
в отдельных регионах России, разра
батываются проблемы смежных науч. 
дисциплин (история книги и чтения, 
эволюция чит. среды, история биб
лиографии) . 

Возрастающий интерес к И .  б. д .  
проявляется в успешном многолет
нем проведении и росте популярнос
ти профильных междунар. и рос . на
учных конференций. Их организато
рами последовательно выступают 
ведущие б-ки страны (РГБ, РНБ) ,  
библ.  ассоциации (РБА, Моек. , Пе
терб. и др. ) .  Особенно показательна и 
значима междунар . науч. конферен
ция «Библиотека в контексте исто
РИИ>> ,  регулярно проводимая РГБ с 
1 995 г. (организатор - М. Я. Дворки
на) . 

В проф. библ .  среде начала XXI в .  
созревает понимание И.  б.  д .  не  толь
ко как теорет . ,  но актуальной при

кладной науки. Любой ист. период, 
изученный объективно и творчески ,  
имеет огромный вес для современно
сти, позволяет делать глубокие и дос
товерные прогнозы на будущее. Так, 
мн. сегодняшних просчётов и потерь 
можно было избежать, если были бы 
учтены ошибки и негативные явления 

прошлого. Мн.  модные проекты и 

«инновации» уже опробованы и от

вергнуты нашей историей как ненуж

ные и даже опасные для библ. обслу

живания народа. Мн. удачные реше

ния , прежний передовой о п ы т ,  

благотворные библ.  традиции в наст. 

вр. необходимы, но остаются невост

ребованными. 
Пренебрежение историей неиз

бежно ведёт к бездумной библ. поли

тике , нерациональному расходова

нию гос . ресурсов , многократным 

повторениям одних и тех же ошибок, 

попыткам заново изобрести уже изоб

ретённое, отсутствию преемственно

сти в библ. мысли и проф. сознании, 

снижению авторитета б-ря .  Сама 

жизнь требует перейти к осмыслению 

И. б. д. как науки не только о про

шлом, но и о будущем. Лишь при дан

ном принципиальном подходе , при
знании неразрывного философского 
единства истории и современности 
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возможно подлинное совершенство
вание теории и практики библ . стр
ва в России. 

Лит. :  А б р а м  о в К. И. История биб
лиотечного дела в России. М . ,  2000. Ч. 1 ;  
То же. М . , 200 1 . Ч . 2 ; В а н е е в  А . Н. Раз
витие библ и отековедческой мысли 
в России (XI -: начало ХХ в . ) .  М. ,  2003 ;  
В о л о д и н Б. Ф .  Всемирная история биб
лиотек. СПб. , 2002; Г л а з  к о в М. Н. Дея
тельность советских массовых библиотек 
накануне войны ( 1930-е rr.) .  М. ,  2000; О н 
ж е. Массовые библиотеки в годы нэпа 
( 1 92 1 - 1 925 гг.) .  М., 1 996; 0 н  ж е. Чистки 
фондов массовых библиотек в годы совет
ской власти (октябрь 19 17-1939). М. ,  200 1 ;  
Г л у х  о в А .  Г .  Судьбы древних библиотек. 
М.,  1 992; Д и в н о г о р ц е в  А. Л. Между
народные библиотечные связи России 
(октябрь 19 17  - июнь 1 941 ) .  М., 200 1 ; Л  е 
о н о в В.  П.  Судьба библиотеки в России: 
Роман-исследование. СПб. ,  2000; М а з  у 
р и ц к и й А. М. Очерки истории библио
течного дела периода Великой Отечествен
ной войны, 194 1-1945 rr. М. ,  1995. 

М. Н. Глазков 

ИСТ6ЧНИК БИБЛИОГРАФИ
ЧЕСКОЙ ИНФОРмАцИИ, любой 
док. (текст) , содержащий библиогр. 
информацию или используемый для 
её создания. 

Виды источников: 1 )  собственно 

библиогр. (термин иногда использует

ся как синоним термина «И. б. и .»)  -

все библиогр. пособия разл. док-таль

ной формы: самостоятельные - биб

лиогр. издания , карточные каталоги 

и картотеки, неопубл. (рукоп. или ма

шинописные) указ . и списки, посо

бия на микроносителях, машипочи

таемые базы данных, несамостоятель

ные - внутрикниж. ,  внутрижурн . ,  

внутригаз . указ . ,  списки и обзоры ; 

2) не связанные между собой биб

лиогр. сообщения, не имеющие зна

чения вне контекста конкретного 

док. - библиогр. ссылки, прикниж. 

и пристатейные списки цитируемой, 
рассматриваемой и упоминаемой 
лит. , указ. к изданиям, раскрывающие 

их состав и (или) содержание ; 3) вы
ходные сведения, характеризующие 

док. и предназначенные для его биб

лиогр. обработки; гл. источник созда

ния первичной библиогр. информа
ции; 4) разл. небиблиогр. док. , содер
жащие сведения, к-рые могут служить 
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доп. источником при создании биб

лиогр. информации. К их числу отно

сятся все жанры лит. -худож. и науч. 

критики, историогр. ,  источниковедч. ,  

биогр .  тр . ,  работы п о  истории книги 

и издат. делу, справ. издания и публ. 

Большинство из них является одновр. 

источниками собственно библиогр . 

информации и наряду с библиогр . 

пособиями включаются в пособия 

библиографии библиографии. 
Совокупность библиографических 

пособий несамостоятельной формы и 

источников второй и третьей гр. тер

мипологически обозначают как «биб

лиогр. аппарат издания», «аффинная 

библиография» .  

Лит. :  Б ар с у к А.  И .  Библиографаве
дение в системе книговедческих дисцип
лин. М. ,  1975;  Библиографические сведе
ния в изданиях. М . ,  1 98 1 ;  С и м о н К. Р. 
Библиография: Основные понятия и тер
мины. м., 1968.  

Г. Л. Левин 

ИТАJIИИ НАЦИОНАJIЬНЫЕ 
БИБЛИотЕКИ. Существование де
сяти НБ в Италии объясняется нали
чием на её терр. вплоть до кон.  19 в. 
карликовых гос-в с крупными столич
ными б-ками; ведущие среди них 
нац. центр. б-ки в Риме и Флоренции. 

Н а ц и о н а л ь н а я ц е н т р а л ь 
н а я  б и б л и о т е к а  В и к т о р а  
Э м м а н у и л а 1 1 в Р и м е (BiЬlio
teca N aziona1e Centra1e « Vittorio 
Emanuele 1 1»  di Roma) образована 
в 1 875 для создания в возрождённом 
едином Итальянском королевстве 
( 1870) нац. архива печати, открьrrа для 
читателей в марте 1 876 ,  статус нац. 
получила в 1885 ,  находится в ведении 

М-ва нар. просвещения, финансиру
ется гос-вом. 

Среди задач б-ки - издание свод
ного каталога совр. иностр. книг, име
ющихся в итал. гос . б-ках (с 1 886) ;  
упр. Центром изучения рукописей , 
имеющим б. 100 тыс. микрофильмов 
рукописей,  оригиналы к-рых нахо
дятся в гос . ,  публ. и церковных б-ках. 

В оси. фондов - книж. собр. 69 
расформированных после объедине
ния Италии религ. о-в и монастырей 
(ок. 250 тыс. тт. ) ,  пожертвования, с 
1 945 - обяз. экз. всех итал. публ . ;  лит. 

также покупается, ведётся книгооб
мен. Приобретаются наиболее важ
ные иностр. издания, раскрывающие 
гл. аспекты итал. культуры и отража
ющие исслед. об Италии во всём мире. 
В фонде о к. 4 ,5  млн.  книг, 550 ты с. тт. 
сер. изданий, б. 84 тыс. рукописей, ок. 
2 тыс. инкунабул, 26 тыс. книг 1 6  в . ,  
9 тыс. гравюр, 2 2  тыс. дис . ,  1 75  тыс. 
микрофильмов и б.  6 тыс. пластинок. 

Б-ка имеет богатейшую в стране 
кол. итал . лит. 1 9-20 вв . ,  включаю
щую автографы Г .  д '  Аннунцио , 
Э. Моранте, Дж. Виголо и др. выдаю
щихся писателей, а также особо до

рогие и редкие издания. Римская кол. 
(Collezione Romana) - одна из наи
более интересных и изв. в мире - со
держит рукописи, книги , гравюры ,  
фотографии и рисунки Рима с 16  в .  до 
наших дней. Фонд славистики - один 
из крупнейших в зап .  странах -
включает книги и сер. издания, посту
пающие из частных кол. или специа
лизир. б-к. В фондах воет. лит. пред
ставлены араб . ,  пере . ,  яп. и кит. ру
кописи, карты и книги. Расстановка 
фондов - сист. по системе Бонацци. 

Ведутся как традиц. , так и элект
рон. каталоги. Особое внимание уде
ляется автоматизир. каталогизации 
рукописей и ранних печ. книг, систе
ма уже содержит данные о 25 тыс. 
книг 1 6 в.  

Б-ка - библиогр. и информ. центр 

страны, центр междунар. книгообме
на, совм. с Центр. нац. б-кой во Фло
ренции сост. ретроспект. библиогра
фию Италии и сводный каталог б-к. 
Издаёт сводный б юл. новой ин остр. 
лит. ( <<Bolletino delle opere moderne 
straniere possedute dalle ЬiЬlioteche 

statali in ltalia»)  и общий указ. инку

набул ( <<lndice generale degli incunaboli 
delle ЬiЬlioteche d ' ltalia» ) ,  участвует 
в создании текущей нац. библиогра
фии ( «BiЬliografia Nazionale italiana» ) .  

Обслуживаютсялица старше 18  лет. 
Посещаемость - о к. 1 млн.  в год. 

Ц е н т р а л ь н а я н а ц и о н а л ь 
н а я  б и б л и о т е к а  в о  Ф л о 
р е н ц и и ( B iЬl ioteca  Nazionale  
Centrale di Firenze) ,  открыта в 1 7  4 7 ,  
располагалась во дворце У ффици. В 
ос н. фонда - завещанная городу кол. 
флорентийца А. Мальябеки ( 1 633-
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1 7 14) .  Позже он пополнился собр . 

герцогов Лотарингских, правителей 

Тосканы ,  куда входит Флоренция ; 

коллегиума Сан-Джованнино; б-цы 

Санта-Мария- Нуова, частью руко

писей Б .  Строцци и др . Правящий 

дом Флоренции деятельно участвовал 

в комплектовании фондов б-ки, при

обретая для неё новые издания и кол. 

Каталоги , создававшиеся на ос н .  

науч. принципов, разработанных при 

участии видных тосканеких учёных 

А. Кокки и Дж. Т. Тоцетти, считались 

одними из лучших в Европе. 

В кон.  1 8 - первой пол. 19 в .  вла

сти Тоекапы щедро финансировали 
б -ку и пополняли её.  В 1 80 1 -36 её 
фонд знач. вырос за счёт б-к монас
тырей,  закрывшихся в 1 808 .  В этом 
процессе активно участвовал дир. 
В. Фоллини. 

Судьба б-ки во 2-й пол. 1 9  в. опре
делялась полит. событиями. В 1 8 6 1  с 
провозглашением Виктора Эммануи
ла 1 королём Италии центром нового 
единого гос-ва вплоть до 1 8 7 1  стала 
Флоренция, а «Мальябекиана», назы
вавшаяся также Публ. б-кой Флоре н
ции , получила статус нац. С 1 870 -
обяз. экз . ,  за 1 5  лет фонд увеличился 
на 484,9 тыс. экз. С 1 885 одновр . с 
б-кой им. Виктора Эммануила 11 в 
Риме становится центр. нац. С этого 

года начинает подготовку б юл. итал. 
изданий по обяз. экз ( «Bollettino delle 
opere italiane resevute per diritto di 
stampa» ) ,  преобразованного в 1 958 в 
нац. библиографию , годом позже 
приступает к выпуску «Архива итал. 
лит.» - указ. ретроспект. библиогра
фии. 

В 1 966 построенное в первой пол .  
20 в .  здание и фонды серьёзно пост
радали от наводнения, что заставило 
б-рей объединить усилия для обеспе
чения сохранности кол . (созданы 
5 лабораторий по гигиене , реставра
ции и консервации изданий) . 

В 1 97 5 - 8 4  реализован первый 
проект автоматизации библ. -биб
лиогр .  процессов, в частности, пере
вод информации на магнитные лен
ты. В автоматизир. режиме готовятся 
выпуски нац. библиографии (с 1 994 
выходят и на CD-ROM), на оси. к-рых 
функционирует Нац. библиогр. служ-



ба Италии. С 1 986 автоматизированы 
процессы комrmе:ктования, размеще
ния и каталогизации фондов. Ведёт

ся ЭК. 
В фонде б. 5 млн. книг, 1 53 тыс. экз. 

текущих период. изданий, 28 ,9  тыс .  
рукописей , 3 ,  7 ты с.  инкунабул, 450 
звукозаписей. К наиболее интерес
ным собр. относятся творения Г. Га
лилея, Данте, Дж. Савонаролы, фонд 
Гвиччардини (ключевой для изучения 
истории Реформации) ,  фонды бога

тейшей Палатинекой б-ки. Среди 

редких изданий - «Требник» Тироль
ской церкви 1 0  в . ,  «Молитвенник» с 
пометками Саванаролы и др. Богаты 
фонды нотных изданий. 

ИФЛА 

Б-ка - чл. Международной ассоци
ации музыкальных библиотек, архивов 
и центров документации. 

Др. б-ки Италии аналогичного ста
туса: Нац. б-ка Марчиана в Венеции 
(оси. в 1486) , Нац. упив. б-ка в Тури

не ( 1 720) , Нац. б-ка в Бари ( 1 863} ,  
Нац. б-ка им.  Виктора Эммануила 1 1 1  
в Неаполе ( 1734) , Нац. б-ка «Брайден
зе» в Милане ( 1 59 1 ) ,  Нац. б-ка в Па
лермо ( 1 778) , нац. б-ки в Потенце 
( 1974) и Козенце ( 1 990) . 

Лит. :  Ardini F. The two National Libra
ries ofFlorence and Rome 11 Libr. а. Culture. 
1 990. Vol. 25. N2 3; BiЬ!ioteca nazionale cent
rale «Vittorio Emanue1e» di Roma: Croni
storia di un transferimento,  1 953- 1 97 5 .  
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Roma, 1988 ;  Le BiЬ!ioteche d 'Italia. Roma, 

1 990; World Encyclopedia ofLibrary and In
formation Services. 3nled. Chicago, 1993; WеЬ

сайты: Национальной центральной биб
лиотеки Виктора Эммануила II  в Риме -

http:/ jwww.bncrm.librari .beniculturali. it/; 

Центральной национальной библиотеки 
во Флоренции - http:/ www.bncf.firenze. 
sbn.it/ 

Н. Ф. Корноушенко, Л. М. Степачёв 

ИФЛА, см.  Международная феде
рация библиотечных ассоциаций и уч
реждений. 

«ИФЛА дж6РНАЛ», см. «Жур
нал ИФЛА». 



КАБАРД:ЙНО-БАЛWИЯ, К а 
б а р д и н о - Б а л к а р с к а я  Р е с 
п у б л и к  а ,  БИБЛИОТЕчНОЕ ДЕ
ЛО. Первые б-ки на терр. Кабардино
Балкарии появились во 2-й пол.  19 в. 
при учеб. заведениях: при Нальчикс
ком окр. горском уч-ще в 1 866 рабо
тали фундам. и обществ. б-ки, с 1 896 
при окр. горской школе - публ. б-ка. 
В 1905 в Нальчике открьmась бесплат
ная б-ка-читальня при чайной. 

В 1 9 1  О интеллигенция Нальчика 
организовала общедосгупную б-ку-чи
тальню им. Н. В. Гоголя, существо
вавшую на членские взносы учреди
телей, плату за чтение , посещение 
мероприятий, пожертвования, посо
бия от разных учреждений и о-в. 

После 1 9 1 7 б-ки , книж. склады уч
реждений, клубов, профсоюзов, час
тных лиц перешли в ведение окр. от
дела нар. образования. В 1 920-2 1 от

крылись массовые б-ки в Нальчике, 
первые б-ки и избы-читальни в сел.  
местности. Под них отводились луч
шие дома, выделялись средства на 
приобретение лит. Первые деятели 
библ. дела в респ. :  зав. б-кой Нальчик
ского реального уч-ща Б. Гвоздев, зав. 
нар. центр. б-кой N2 1 (НЦБ) Т. Жабо, 

зав. б-кой-читальней ст. Ново-Курс
кая А. Гордиенко, зав. б-кой-читаль
ней р-на Астраханки Ю. Соколовс
кая, зав. Ново-Ивановской сел. б-кой 
Л. Захаренко. Первое место по объё
му деятельности и фондам занимала 
открытая в 1 9 2 1  НЦБ (позже - обл . ,  
респ . ,  нац. б-ка Каб. -Балк. Респ . ) .  
О с и .  направления развития библ .  
дела - упорядочение сети б-к, укреп
ление их материальной базы, изуче
ние читательских интересов, нац. со-

става читателей. В б-ках организовы
вались курсы ликвидации неграмот

иости для кабардинцев, балкарцев, 
русских, осетин, кумыков, грузин , 
евреев, немцев. Оформлялись книж. 
выставки, в местной печати помеща
лись рец. на новую лит. , создавались 
чит. объединения. 

Знач . место отводилось обслужи

ванию детей, создавались «уголки дет. 
чтения» при б-ках и избах-читальнях. 
При обл.  б-ке в 20-е гг. работал кол
лектор. В 1 923 он организовал 53 пе
редвижки с общим фондом 5480 экз. ; 
30 из них - при сельсоветах, 23 - при 
школах. В ЗО-е rr. появились неболь
шие (200-300 экз . )  проф. б-ки з-дов 
«Чинар», «Фанера», «Аргудан». 

С целью улучшения работы , сти
муляции повышения квалификации 
б -рей в 1 932  в обл . устанавливается 
дифференцир. оплата их труда с учё

том образоват. ценза, кач-ва работы, 
тарифного пояса. 

Библ.  перепись 1934 показала, что 
в обл. 25 массовых б-к Наркомпроса, 
28 проф. ,  25 шк. , 96 изб-читален, соз
даны б-ки при всех МТС, фонды б-к 
составляли ок. 300 тыс. экз. Налажи
валась работа по изучению родного 
края. В 1 930 Д. Сарахан издал первый 
науч. библиоrр. указ. лит. о Кабарди
но-Балкарии (по 1 929) . Преобразова
ние 5 дек. 1 936 Каб . -Балк. АО в авт. 
респ. способствовало быстрому раз
витию нар. х-ва, культуры и науки . 
Росло книгоиздание , на кабард. и 
балк. яз. были переведены произв. 
классиков рус . лит . ,  пополнялись 
фонды б-к. К 1 94 1  массовые б-ки 
респ. обслуживали 40 тыс. читателей. 
Во вр. Вел .  Отеч. войны в сёлах и го-
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родах практически все фонды б-к 

были уничтожены. Их возрождение 

началось в 1 943 после освобождения 

респ . от фашистских оккупантов.  
В 50-х гг .  б-ки начали планомерную 
пролагаиду нац.  и краеведч . лит. 
Встречи с писателями и поэтами 
респ . ,  др. массовые мероприятия, воз
росшее мастерство библ. работников 

способствовали притоку в б-ки жите

лей коренной нац. Росту кол-ва чи
тателей способствовало и широкое 
использование б-ками индивидуаль
ных методов в сочетании с массовы
ми мероприятиями и наглядной про
паrандой, а также широкое распрос
транение открытого доступа к книгам. 
На этот метод обслуживания перешло 
б. 75% массовых б-к. 

В 1 957  возвратилисЪ из изгнания 
на родную землю балкарцы, началось 
восстановление их б-к, при Респ. б-ке 

были организованы курсы для подго
товки библ .  работников из балк. на
селения. 

К нач .  70-х rr. б-ки обслуживали 
180  тыс. читателей, книговыдача со
ставляла б .  4 млн.  экз.  К 1 976 завер
шилась централизация сети гос. мас
совых б-к. 

К кон . 90-х rr. общий фонд б-к  
М -вакультуры насчитывал св. 5 , 5  млн .  

экз. , фонд сел. б-к - ок. 2 млн. экз . ,  
книговыдача - б.  6 млн.  экз . ,  книго
обеспеченность - 19,  1 ,  в сел. местно
сти - 17 ,6 .  Библ.  фондами пользова
лисЪ св. 256 тыс. чел . ,  в сел . б-ках 
св. 100 ты с. Из 39 проф. б- к осталась 
1 ,  ликвидированы курортные б-ки. 
Сетъ шк. б-к составила ок. 220. Каче
ственно изменилась библ. сеть высш. 
и ер . спец. учеб. заведений: ми. ПТУ 



КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ. НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

реорганизованы в. специализир. кол
леджи и лицеи, что повлекло измене
ние в формировании фондов их б-к. 
Практически прекратил обслужива
ние пользователей Центр науч. -техн. 
информации (фонд св. 1 , 5  млн. экз.) .  
Библ. обслуживание населения обес
печивают в оси. б-ки М-ва культуры, 
координируя свою деятельность по 
всем гл. направлениям с др. б-ками.  
Так, совм . усилиями Нац.  б-ки, б-к 
roc. ун-та, НИИ истории, этнографии 
и экономики , респ. мед.  б-ки,  гео
физ . ,  агромелиоративного ин-тов со
зданы и продолжают пополняться 
сводный каталог краеведч. и нац. лит. , 
картотека период. изданий, получае
мых крупными б-ками города. 

Ведущее место в библ. деле респ. за
нимает НБ (см. Кабардино-Балкария. 
Национальная библиотека) . Наряду с 
ней важную роль в библ.-информ. обес
печении населения играют др. б-ки: 

Р е с п. д е т. б - к а и м . Б е к 

м у р  з ы П а ч е  в а, Нальчик, органи
зована в 1 969  на базе фондов Респ.  
б-ки им. Н .  К. Крупской. Имя осно
воположника кабард. поэзии присво
ено в год его 125-летия ( 1 979). Обслу
живает детей, юношество, преподава
телей уч-щ,  лицеев, школ . Фонд 
св. 140 тыс. экз. , в т. ч. лит. на кабард. ,  
балк. , укр .  яз. Помимо традиционных 
подразделений имеет информмарке
тинговый отдел (открыт в 1 996).  

Р е с п. ю н о ш. б - к а и м. К. М е 
ч и е в а, Нальчик, открыта в 1 96 9  
как гор . юнош. Статус респ. с 1 974, 
с 1 9 90 - Респ .  дом юношества .  
Фонд - св.  8 3  тыс. экз. , в т. ч. лит. на 
кабард. , балк. яз. Имеется видеозал. Де
тей и юношество обслуживает также 
Б - к а Р е  с п . д в о р ц а  т в о р ч е -
с т в а  д е т е й  и ю н о ш е с т в а. 

Р е с п . б - к а д л я  с л е п ы х , 
Нальчик, открыта в 1967 как гор. б-ка 
N2 9 для слепых. Статус респ. с 1 998 .  
Фонд ок. 36 тыс. экз. ,  в т .  ч .  св .  22 тыс. 
«говорящих» книг. Имеется лит. на 
кабард . ,  балк. яз .  Читателей обслу
живают также 6 библ. пунктов. 

Н а у ч .  б - к а К а б а р д и н о 
Б а л к а р с к о г о  г о с . у н - т а , 
Нальчик, оси. в 1932 как б-ка Кабар
дино- Балк. пед. ин-та. Весь фонд 
в 250 тыс. экз. погиб во вр. нем. -фа-

шпетекой оккупации. В восстановле
нии помощь оказали ми. вузы страны. 
К 2003 в фонде - св. 1 млн. экз. Осо

бую ценность представляют рукоп. 
КНИГИ « 0 КТОИХ» ( 1 594) , «Беседы 
Иоанна Златоуста, архиепископа 
Константинграда, патриарха Вселен
ского» ( 1 768),  рукописи 16 в. по исто
рии религии народов Кавказа, «Исто
рия слав. литератур» А. Н. Пыпина и 
В .  Д. Спасовича ( 1 8 8 1 ) .  Действует 
электрон. почта. 

Среди б-к ер. спец. учеб. заведе
ний имеются: б-ки уч-ща культуры и 

иск-в ( 1 73 тыс. книг и нот) , пед. кол
леджа ( 103,5 тыс. экз.) ,  политехн. тех
никума (ок. 60 тыс. экз . ) ,  колледжа 
дизайна (ок. 30 тыс. экз . ) .  

Система подготовки и повышения 
квалификации библ . кадров в респ. 
складывалась в течение десятилетий. 
В 1 924 при обл. б-ке были организо

ваны первые в регионе краткосроч
ные курсы работников для район . ,  
сел. б-к и учителей-избачей. В 30-e rr. 
при обл. б-ке работали трёхмес . кур
сы по подготовке б-рей, затем курсы 
библ. ученичества. Вскоре после Вел. 
Отеч. войны Респ. б-ка организовала 
шестимес. ,  а затем и годичные курсы. 
В числе первых курсантов бьти кабар
динки, к-рые впоследствии стали со
трудниками РБ, среди них Т. А Кума
хона, Ж. К. Штымова, Ю. Желихажева. 
К кон. 1 958 при РБ были организова
ны краткосрочные курсы для подго
товки б-рей-балкарок. В наст. вр. под
готовкой библ. кадров ер. квалифика
ции занимается библ. отделение при 
уч-ще культуры и иск-ва. При М-ве 
культуры Каб.-Балк. Респ. действуют 
респ. курсы повышения квалифика

ции работников культуры ( ежегод. ок. 
40 чел . ) .  

Лит. : Библиотека университета // Ка
бардино-Балкарскому гос. ун-ту - 50 лет. 
Нальчик, 1982 ;  Путеводитель по фондам 
библиотек вузов Северного Кавказа. Рос
тов н/Д, 1992. 

Х Т. Келеметов 

КАБАРДННО-БАЛWИЯ, К а 
б а р д и н о - Б а л к а р с к а я  Р е с 
п у б л и к  а ,  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОтЕКА, Нальчик, центр. б-ка 
региона, крупное универс. книгохра-
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нилище, респ. культурный, образоват. 
и информ. центр, центр краеведч. ,  

науч . -исслед. и науч. -метод. работы 
б -к на терр . респ . ,  особо ценный 
объект культурного наследия Каб . 
Балк. Респ. Осн. в 1 9 2 1  как нар. центр. 
б-ка NQ 1 в здании нар. клуба. Снача
ла обслуживание было платным.  
Поддержку б-ке оказывала интелли
генция. О-во друзей книги , создан
ное при б - ке в 1 9 2 2 ,  обратилось к 
Н .  К. Крупской с просьбой помочь 
в комплектовании. В течение 2 лет 
в б-ку приходили посылки из Моек

вы с соч. рус. классиков, книгами для 
малограмотных, попул.  изданиями 
науч. лит. В 1 923 б-ка получила ста
тус центр. обл. Одним из гл. направ
лений её работы стало краеведение. 
В обл.  были созданы кружки краеве
дов, в 1 930 издана первая науч. биб

лиография лит. о Кабардино-Балка
рии (по 1 929) . В 1936 б-ке присвоено 
имя Н. К. Крупской. 

В 1 9 3 4 Ц е н т р . о бл .  б - ка и м .  
Н .  К .  Крупской получила двухэтаж
ное здание, что позволило повысить 
культуру обслуживания, наладить ра
боту чит. зала, организовать справ . 
библиогр . отдел. По Конституции 
1936 АО была преобразована в АССР, 
и б-ка стала респ. К 1 9 4 1  фонд б-ки 
вырос до 1 1 5 тыс.  экз . ,  им пользова
лись св. 1 1  тыс. читателей. Во вр. Вел. 
Отеч. войны сотрудники б-ки поме
щали в газ . «Социалистическая Ка
бардино-Балкария» рек. списки ак
туальных публ. , работали в госпита
лях. Фашисты взорвали здание б-ки. 
Работникам б-ки Гуреевой, Инозем
цевой, Турчаниновой, Теодорович 
удалось спасти часть фонда. Ок.  

1 600 книг было роздано на хранение 
жителям Нальчика. 2 1  марта 1 943 ,  
спустя 2 с половиной мес. после ос
вобождения города, Респ. б-ка с фон
дом 15 тыс. экз. открылась для чита
телей. В сент. 1 943 пост. Совнарко
ма Каб . - Балк. АССР на б-ку были 
возложены функции респ.  метод. 
центра. За 5 послевоен. лет благода
ря помощи мн. б-к страны фонд вы
рос б .  чем в 10 раз, была восстанов
лена система каталогов , налажена 
справ. -библиогр. работа. Уже в 1 945 
б-ка обслуживала 6500 читателей . 



КАЗАНСКАЯ ГОСУдАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

С 1 946 РБ возглавила работу по про
паганде б-ками респ. нац. и краеведч. 
лит. 

С сер. 50-х гг. б-ка издаёт метод. и 
библиогр. мат-лы, посвящ. местным 
писателям, учёным, пропагандирую
щие лит. о родном крае . В 1 960 выш
ла первая в истории Кабардино-Бал
карин «Летопись печати Каб . -Балк. 
АССР>> .  Тогда же введено в эксплуа
тацию новое здание РБ, открыты па
тентно-техн. ,  нотно-муз. ,  дет. отделы, 
кабинет нац. и краеведч . лит. Б-ку 
ежегод. посещало ок. 1 6  тыс. читате
лей , проводились дни специалиста, 
дни информации, дни патентов. С 
сер. 60-х rr. приоритетом стало обслу
живание специалистов нар.  х-ва,  
науч. кадров, работников просвеще
ния, деятелей культуры и иск-ва. 

В 70-е rr. РБ возглавила централи
зацию сети roc. массовых б-к. Создан
ный при ней совет директоров, один 
из первых в стране, стал школой для 
рук. ЦБС, координировал работу б-к, 
в т. ч .  обслуживание читателей крае
ведч. и нац. лит. ; проводились респ. и 
район . семинары. На основе НИР 
<<Краеведч . и нац.  лит. в чтении жи
телей коренных национальностей» 
были определены темат . пробелы в 
фондах, пути улучшения работы б-к. 
Обменно-резервный фонд респ. б-ки 
оказывал помощь в пополнении 
фондов массовых б-к и в создании 
новых. Начал информ. работу в обл. 
культуры и иск-ва специализир. от
дел РБ. 

В 70-80-е гг. были удостоены поч. 
звания «Заел . работник культуры 
Каб . -Балк. АССР» сотрудники РБ 
З .  С. Б иттирова ,  Г .  П.  И г о н и н а ,  
Н .  П .  Васильева, В .  А .  Сагирова, 
Н .  Г. Колесник.  Директору б-ки 

( 1960-94) А. С. Шумаховой присво
ено звание <<Заел. работник культуры 
РСФСР>>. 

В 1 992 б-ка преобразована в нац. 
Приоритетные направления её рабо
ты: формирование и хранение наибо
лее полного комплекта науч. и крае
ведч. лит. ; междунар. книгообмен со 
странами, в к-рых есть кабард. и балк. 
днаспоры (Турция, Германия, Изра
иль, Сирия, Египет) ; автоматизация и 
механизация библ. процессов. В б-ке 
функционирует компьютерная гр . 
Вновь поступающая лит. вводится 
в ЭК, параллельно создаётся банк 
данных по экон. ,  юрид. , нац. и крае
ведч . лит. С 1 997 формируется свод
ный ЭК краеведч. лит. 

Программой реформирования 
библ. дела в респ. предусматривают
ся: сохранение и повышение эффек
тивности использ. библ. фондов, ра
бота с социально незащищёнными гр. 
населения, создание информ. -библ. 
системы Каб. -Балк. Респ. Координи
рует работу по реализации програм
мы НБ. 

В фонде б-ки б. 1 , 8  млн. экз . ,  в т. ч .  
699 назв. газ . и жури. ,  ежегод. её по
сещают б.  34 ты с.  читателей. В секто
ре ценных и редких книг находятся 
издания 1 7 - нач. 19 вв. ,  рус . дорев. 

Национальная библиотека Кабардино-Балкарской Республики. Нальчик 

� 447 � 

жури. ,  в т. ч. рукоп. «Уложение царя 

Алексея Михайловича» , прижизнен
ные издания рус . и сов. писателей и 
учёных, «История внешней культуры: 
Одежда, домашняя утварь, полевые и 
военные орудия народов древних и 

новых времён>> ( 1902) , «Очерки Кавка
за: Картины кавказской жизни, при
роды и истории>> З .  Маркова ( 1 904) . 
Среди жури. особый интерес представ
ляет « Библиотекадля чтения. Журнал 
словесности , наук, художественной 
промышленности, новостей и мод» , 
издававшийся А. Смирдиным. Здесь 
же хранятся «Вестник Европы>>, <<Вест

ник знаниЯ>> ,  <<Древняя и новая Рос
СИЯ>> .  Имеется полный комплект жури. 
«Горец>> и «Мусульманин>>. Ценна кол. 
миниатюрных книг. Всего в фонде ок. 
10 тыс. экз. 

Лит. :  Справочник-путеводитель по 
библиотеке 1 Н Б  КБР.  2 -е  изд . ,  дол . 
Нальчик, 1 97 1 ;  Фонды редких и ценных 
изданий (книжных па!'.mтников) в библио
теках РСФСР: Указатель. М . ,  1 990; WеЬ
сайт Национальной библиотеки Кабарди
но- Балкарской Республики - http :j  1 
www.ruslibnet.ru/lib/2003/kabar_balkar.html 

Х. Т. Келеметов 

КАЗАuСКАЯ ГОСУдАРСТВ ЕВ
ПАЯ АКАД ЕМИЯ КУЛЬТУРЫ 
и искУсств (КГАКИ), осн. в 1 969 
как филиал Ленингр. ин-та культуры 
им. Н. К. Крупской (ныне Санкт-Пе
тербургский государственный универ
ситет культуры и искусств) , с 1974 -
статус самостоятельного ин-та; в 1 99 1  
преобразован в Ин-т иск-в и культу

ры; с 1 995 совр. назв. Сначала вуз 
имел 2 фак. :  культ.-просвет. и библ . ;  
н а  последнем велась подготовка кад
ров для б-к Ср. -Волжского региона, 
Приуралья и мн. обл. РСФСР. С учё
том потребностей региона в библ .  
кадрах вводились специализации по 
отрасл. комплексам лит. , технологии 
автоматизир. библ.-информ. систем, 
по подготовке б-рей-библиографов 
универс . профиля . С 1 9 9 1  на фак. 
введены элементы многоуроннего 
высш. проф. образования на основе 
общего, ер. библ. и высш. небибл. об
разования . К 1 996 фак. подготовил 

о к.  4,5 ты с .  специалистов для библ . 
информ. учреждений. В наст. в р .  н а  
4 фак. (библ . -информ. ,  худож. -пед . ,  



КАЗАНСКИЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ КРУЖОК ДРУЗЕЙ КНИГИ 

театральном, культурологии) обуча- «КАЗАuСКИЙ БИБЛИОФ:ЙЛ>> ,  нографии при Казанском ун-те , Ка-
ются св. 2 тыс. студентов.  С 1 997 на критико-библиогр . жури. 1 92 1 -23 .  занского гор. музея , музея иск-в и 
библ.-информ. фак. ведётся подrотов- Вышло 4 номера. Учредитель - Ка- древностей Казанского ун-та, гимна-
ка кадров по специальности <<Инфор- зонекий библиографический кружок зий, уч-щ, семинарий и др. ) ,  а также 
мационные системы в сфере культу- друзей книги. Печатал мат-лы на рус. национализир. личные б-ки - всего 
ры>> .  В 1 996 открыта аспирантура по яз. по проблемам совр. книгоиздания б. 1 млн.  экз. В 1932 б-ке присвоен 
специальности <<Библиотековедение, и библ. дела, по истории и иск-ву кии- статус науч . ,  в 1 953  - имя Н .  И .  Ло-
библиографоведение и книговеде- ги, персоналии, рец. бачевского. 
ние>>. Л. А. Егорнова В 19 в. б-рями бьmи Н. И. Лобачев-

Среди ведущих специалистов ский, К. К. Фойгт,  И .  Ф. Готвальд и 
акад. - М .  Г. Попова, Т. Г. Дунаева, др. В 20 в .  её возглавляли М. К. Анд-
Т. И. Ключенко, А. Я .  Водолазская, реев  ( 1 94 2 - 5 0 ) , А. С .  Гурьянов 
З.  А.  Сафиуллина, Т. В.  Абалимова. ( 1955-84) и др. Б-кой пользовалисЪ 

Лит. :  Б е л я е в Р. К. Стратегия обнов
ления 11 Содержание и методическое обес
печение новых концепций образования 
в вузе искусств и культуры:  Тез. докл . и 
сообщ. науч. -метод. конф. Казань, 1 993 ;  
2 5 лет Казанскому государственному ин
ституту искусств и культуры: Выступления 
ведущих преподавателей КГ АКИ 11 Татар 
Иле. 199 1 .  

Т. Г. Дунаева 

КАЗАНСКИЙ БИБЛИОГРА
ФОЧЕСКИЙ КРУЖ6К ДРУЗЕЙ 
кнИги, творч. объединение худож
ников-графиков,  библиографов и 
библиофилов при Казанском отделе
нии Г ос. изд-ва (20-е rr. 20 в .) .  Во гла-
ве кружка стоял художник и искусст

вовед П. М. Дульский, он же бьm од
н и м  из его ос новател е й  и ред . 
издаваемого этим кружком жури. «Ка
занский библиофил» ( 1 9 2 1 -23) .  Зада
чи кружка - библиогр. регистрация 
лит. , вышедшей в годы гражд. войны, 
изучение библиографии, истории и 
иск-ва книги, истории и совр. состо
яния книж. графики, вопросов теории 
и практики оформления книж. и са
тир. печати. Результаты теорет. раз
работок публиковались в <<Казанс
ком библиофиле>>. В жури. сотрудни
чали св. 80 авторов из разных городов 
страны. Среди них: В. Я. Адарюков, 
Б. С. Боднарский, Н. Ф. Бельчиков, 
Л .  К. Ильинский, М .  В .  Нечкина, 
Е.  И. Шамурин. В 20-е гг. это бьш 
единств. периферийный жури. ,  пол
ностью посвящ. проблемам книги. 

Лит. : А р и с т о в  В. В. Всё началось с 
пугеводителя. Казань, 1975; Б у г р  о в а О.Л.  
«Казанский библиофил» 11 Сов. библиогр. 
1985 .  Nl 2; П. М. Дульский: 75 лет со дня 
рождения. Казань, 1954. 

А. Г. Глухов 

l{lfЗ3ИCnИft 
БИБ{li10QJ1ll 

Журнал «Казанский библиофиЛ» 

КАЗ АНСКОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА и м .  
Н .  И .  Л о б а ч е в с к о г о ,  
крупная науч. б-ка, обеспечивающая 
библ.-библиогр. обслуживание пре-
подавателей и студентов ун-та и др. 
вузов и учреждений Казани. Зональ
ный метод. центр б-к вузов и ер. спец. 
учеб. заведений Верхнего Поволжья 
(Татарии,  Башкирии,  Удмуртии) . 
Оси. в 1 804, открыта в 1 806. 

П е р в ы м  б - р е м  б ы л  п р о ф . 

М .  Л. Сторль, к-рый подобрал кни
ги, необходимые для ун-та - 1737  
назв . ,  4022 экз. На 1 янв .  19 16  б-ка 
имела св. 323 тыс. экз. С 1 922 по сент. 
1959 б-ка получала бесплатный обяз. 
экз. отеч. печати , затем - платный 
обяз. экз. по профилю ун-та. В состав 
б-ки вошли собр. учеб. заведений, 
учреждений, о-в,  чья деятельность 
была полностью или частично свёр
нута после 1 9 1 7  (Казанской духовной 
акад. ,  0-ва археологии, истории и эт-
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изв.  учёны е ,  писатели и обществ . 
деятели К. К. Клаус , Н .  Н .  Зинин , 
В .  П .  В ас и л ье в ,  А .  М .  Бутл е р о в , 
Н .  О .  Ковалевский, В .  М .  Бехтерев, 
И.  А. Бодуэн де Куртенэ , Л.  Н .  Тол
стой, П .  И. Мельников-Печерский, 
В. М. Хлебников, В. И. Ульянов (Ле
нин) ,  А. И .  Рыков и др.  В годы Вел. 
Отеч. войны среди читателей б-ки 
были сотрудники эвакуированных 
учреждений АН СССР: А. Ф. Иоффе, 
П. Л. Капица, В. Г. Хлопин, Е. В. Тар
ле, Е. А. Косминский и др. 

В фондах б-ки ок. 5 млн . экз. , из 
них 23 тыс . рукописей. Здесь пред
ставлена науч. ,  обществ.-полит. и ху

дож. лит. на ми. яз. мира. Имеются 
инкунабулы, палеотипы, альдины, 
эльзевиры, издания Франциска Скори
ны, Ивана Фёдорова, Петра Мстислав
ца, Н. И. Новикова, Вольной рус. ти

пографии А. И. Герцено и Н. П. Огарё

ва, прижизненные издания произв. 

выдающихся учёных, писателей,  об

ществ. деятелей,  большинство казан

ских изданий (в т. ч. цензорские экз.)  

и т. д. В составе б-ки книж. собр. Ев

гения Булгариса ,  И. П. Франка , 

Н .  С .  Арцыбашева, Ф. О. Елачича, 

В. О .  Подвысоцкого , Н.  И.  Розова, 
Н.  Н.  Булича, Н. А. Осокина, А. Г. Ге , 
А. И. Анастасиева, П .  М .  Дульского, 

В. В. Егерева и др. 
Собраны рукописи и рукоп. книги 

10-20 вв. на рус . ,  зап.-европ. , араб . ,  

пере. ,  татар. и др. воет. (прежде всего 
тюрк. ) яз. В составе фонда воет. ру
кописей собр .  И .  Ф .  Готвальда,  
Г.  М .  Галиева (Баруди) ,  С.  Вахиди, 
Х. Габяши, М .  Камалова, М. Тюнте
ри, тр. С .  Хальфина, Ш. Марджани, 
К. Насыри, архивы М. Файзи, А Буби, 
А. Курсави. С 1963 один из источни-



ков поступления рукописей на воет. 

яз. - ежегод . археогр . экспедиции 

Казанского ун-та. В б-ке хранятся 

мат-лы, относящиеся к Казанскому 

ун-ту, Казани и губ . ;  тр. учёных и де

ятелей культуры ;  личные архивы 

Н. И. Лобачевского, И .  М. Симоно

ва, А. М. Бутлерова, Н. Я. Агафонова 

и др. ;  театральная б-ка П .  М. Мед

ведева. 
В б-ке 1 1  чит. залов на 1 1 00 мест 

(из них 3 расположены в зданиях 
фак. , 2 - в студенческих общежити
ях) , 5 абонементов . Читателей св .  
18  тыс . ,  посещений - ок. 500  ты с.  

Наряду с карточными б-ка имеет 
печ. каталоги рус. и иностр. книг, по
ступивших в б-ку в 1 9 - нач. 20 вв. : 
осн. (алф.) каталоги изданы в 1 892-
1 900, их дополняют ежегод . списки 
новых поступлений за 1 892- 1 9 1 5 , 
каталоги по отдельным отрасля м 
знания , личных книж. собр . в сос
таве б-ки и др. Изданы каталоги ин
кунабул , кириллической книги , от
расл. и темат. описания рукописей, 
библиогр. указ . дис . ,  защищённых в 

Казанском ун-те, и др. Есть БД теку
щих поступлений (с 1 992 на её осно
ве выпускаются бюл.  новых поступ
лений ) ,  статей по гуман итарным 
наукам ( с  1 994) , <<Current Contents» 
И н -та науч . информации С ША 
(с 1 993) и др. 

Науч. работа ведётся по след. на
правлениям: изучение истории б-ки 
Казанского ун-та, её книж. и рукоп. 
фондов, библ. дела в Казанском крае 
в 1 6  - нач. 20 в в . ;  истории ун-та; со
ставление науч.-вспом. указ. Опубли
кованы док. о деятельности Н. И. Ло
бачевского как ректора и б-ря, запис
ки И .  М .  Симонова « В остоК>> и 
«Мирный» - о  рус. кругосветной эк
спедиции, открывшей в 1 820 Антарк
тиду. 

Осн. издания б-ки:  «Биобиблиог
рафический словарь професеорав и 

преподавателей Казанского ун-та, 
1 905- 1 9 1 7•> ( 1 986) ,  указ. «Татарская 
литература: q)ольклор, литературове
дение и история литературы: 1 9 1 7-
1959•> ( 1 96 1 ) ,  указ. <<История Татарс
кой АССР» ( 1 960, 1 970, 1 986) .  

В б-к е создана локальная телеком
муникац. сеть, к-рая является сост. ч. 

КАЗАХСТАН. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

высокоскоростной компьютерной 

сети ун-та, имеющей выход в Интер

нет. 
Лит. : А р и с т о в  В. В . ,  Е р м о л а е 

в а Н. В. История Научной библиотеки им. 
Н. И. Лобачевскоrо ( 1 804- 1 850). Казань, 
1985; Библиотека Казанского университе
та: фонды, раритеты, история . . .  Казань, 
1989;  Описание рукописей Научной биб
лиотеки им. Н.  И.  Лобачевского. Казань, 
1958- 1 969. Вып. 1 - 1 5 ;  Путеводитель по 
читательским каталогам Научной библио
теки им. Н. И. Лобачевского. Казань, 1990; 
Ф а т х и е в А. С. Рукописи татарских пи
сателей и учёных: Описание поступлений 
в Науч. б-ку КГУ ( 1 959- 1969 гг. ) .  Казань, 
1 986 (на татар. яз . ) ;  WеЬ-сайт Научной 
библиотеки Казанского государственного 
университета им. Н .  И. Лобачевского 
http://lsl .ksu.ru/ 

Ж В. Щелыванова, В. И. Шишкин 

КАЗАРМНОВ Пантелеймон Кон
стантинович [ 22 . 8 ( 3 . 9 ) . 1 8 8 5 ,  Ир
кутск , - 2 7 . 1 0 . 1 93 7 ,  Соловецкие 
о-ва] , краевед, библиограф, библ. де
ятель.  Окончил юрид. фак. Петерб. 
ун-та ( 1 9 1 0) .  Служил в судебном ве
домстве , преподавал в Иркутском 

у н -те , бьш чл. совета Иркутской публ. 
б - ки,  в 1 927 - уч. секретарём редак
ции Сиб. сов. энцикл. (Новосибирск), 
где провёл большую работу по созда
нию словника, орг. и редактированию 
мат-лов. С 1 929 - первый дир. Зап . 
Сиб. краевой науч. б-ки в Новоси

бирске. Одновр. сотрудничал как биб
лиограф в Сиб. книж. палате , внёс 

П. К. Казаринов 
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знач. вклад в орг. библиогр. учёта ме

стной печати Сибири. 

Автор мн. публ. по краеведению и 

библиографии. В своих работах опре

делил задачи сиб. библиографии, обо

сновал решение её теоретика-метод. 

и орг. проблем. Активно участвовал 

в работе Воет. -Сиб. отдела Рус. геогр. 

о-ва, был чл. о-ва изучения Сибири и 

её производительных сил. 
В янв. 1933 арестован по делу т. н. 

«Западно-Сибирского белогвардей
с кого центра», приговорён к 1 О годам 
лагерей. Заключение отбывал на Со

ловецких 0-вах, где был зав. тюрем

ной б-кой. В 1 937 расстрелян. 
Соч . :  Итоги и перспективы сибирской 

библиографии: (Тез. до кл.)  // Первый Во
сточно-Сибирский краеведческий съезд, 
1 1-18  янв. 1925 г.: Обзор работ. Тезисы. Ре
золюции. Иркутск, 1925; Краеведческие за
дачи сибирской библиотеки: (Тез. докл.) // 
Там же; Пути к краеведческой книге // 
Проевещеине Сибири. Новосибирск, 
1 927;  Задачи, перспективы и организаци
онные пути сибирской библиографии // 
Труды / Первый сибир. краев. научно-не
след. съезд. Новосибирск, 1928. Т. 5 ;  Наши 
задачи в издательстве краеведческой лите
ратуры // Жизнь Сибири. Новосибирск, 
1 928 ;  Местная печать Сибирского края 
в 1 927 г.: (Библиогр. указ.) .  Новосибирск, 
1 930. 

Лит. : Из истории книги, библиотечно
го дела и библиографии в Сибири. Ново
сибирск, 1 969 ;  Историография Совет
ской Сибири ( 1 9 1 7- 1 945 rr. ) .  Новоси
бирск, 1 96 8 ;  Кружок «друзей книги» 
в Иркутске // Гравюра и кн. 1925. N9 1/2; 
Н и к о л а е в В. А. Библиографы Сибири 
и Дальнего Востока: Библиогр. словарь. 
Новосибирск, 1 97 3 ;  С о б о л е в а  Е .  Б. 
Энтузиаст сибиреведения П .  К. Казари
нов // Сов. библиогр. 1984. NQ 1 .  

А. Л. Посадсков 

КАЗАХСТАн, Р е с п у б л и к а 
К а з  а х  с т а н ( Казакстан Республи
касы) , БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. 
Согласно преданию , до нашествия 
Чингисхана в 1 23 7  на терр. совр . 
Казахстана существовала Отрарская 
б-ка, к-рая впоследствии бесследно 
исч езл а .  И меется упоминание о 
б -ке в г. Туркестан (Йасы),  в мавзо
лее мудреца средневековья Ходжи Ах
медаЯссауи (Йасави) ; нек-рые рукоп. 
книги из неё могли позднее оказать
ся в б-ках при мечетях и медресе , но 



об этом не сохранилось достоверных 
сведений. 

В 60-е rr. 19 в. с развитием гра
достр-ва, пром-сти возрастало гор. 
население, обл. и уездные города ста

новились культурными центрами. 

Начали создаваться публ . ,  обществ. 

нар .  б-ки. В 1 8 7 1  открылась Ураль
ская войсковая публ. б-ка, к-рая пре
доставилажителям Уральска бесплат
ное обслуживание в чит. зале и плат
ную выдачу книг на дом. В 1883  была 

оси. Семипалатинская обществ. б-ка 

(ныне Семипалатинская ОУНБ им. 

Абая) , в 1 896 - гор. обществ. б-ка 

в Усть- Камеиогореке (Вост . -Казах
станская ОУНБ им. А. С. Пушкина) . 
С 1 892 ведёт отсчёт Павлодарская гор. 
публ. б-ка. В 90-х гг. обществ. б-ки 
имелисъ также в Каркаралинске, Зай
сане, Иргизе, нар. б-ки-читалъни 
в не к -рых сёлах и пос . В Кустанае и 
Актюбинске были гор. обществ. плат
ная б-ка и бесплатная нар. б-ка-чи

тальня 0-ва попечения о распростра
нении нач.  образования. 

В 1906 О-во ревнителей проевеще
нии г. Верного (ныне Алма-Ата) от
крыло нар. читальню, распространяв
шую среди читателей запрещённые 
издания, вследствие чего скоро была 
закрыта. В 1910 в г. Верном откръmасъ 
публ. б-ка-читальня им. Л. Н. Толсто

го, ныне НБ (см. Казахстан. Нацио
нальная библиотека) . 

Б-ки имелисъ почти во всех уч-щах, 
школах М -ва проевещении и пример

но в пол. церковно-приходских школ. 

По инициативе просветители казах. 

народа И .  Алтынсарина в школах 
Тургайской обл.  начали создаваться 
учительские б-ки. При двухкл. уч-щах 
и волостных школах появились центр. 
б-ки, снабжавшие лит. учителей ок
рестных школ. В 1 9 1 5  в Тургайской 
обл. 480 рус . и рус . -казах. школ и 
уч- щ  имели б-ки с общим фондом 

386,5 тыс. экз.  
Население пользовалось также др. 

б-ками, напр. ,  воен. при местных ко
мандах в Иргизе и пос. Карабутак. 
Накануне рев-ции 1 905-07 при уча
стии ссыльных большевиков стали 
создаваться нелегалъные б-ки при 
парт. орг. ,  проф. и нар. б-ки. На 1 янв. 
1914  на терр. Казахстана, помимо шк. , 
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науч. и спец . ,  насчитывалось 139  б-к 
с фондом 98 тыс. экз.  

С установлением сов. власти почти 
все б-ки были национализированы и 
переданы местным органам просве
щения. На 1 янв. 1922 в респ. работа

ли 662 б-ки разных типов и ведомств, 

в т. ч. 420 массовых; на селе - 1 286 
изб-читален. Летом 1 929 в Казахста
не был организован «библ.  поход» . 
Его гл. итог - открытие 100 массовых 
б-к. В 193 1 Алма-Атинская окр. б-ка 

(бывш. Верненекая публ. б-ка-чи
тальня им. Л.  Н.  Толстого) была пре
образована в Г ос. публ. им. 10-летия 

Казах. АССР, открыта Алма-Атинс
кая гор. б-ка (сейчас Гор. центр. б-ка 
им. А. П. Чехова) . 

По Всесоюз. переписи 1 934 в Ка
захстане было 1049 б-к с общим фон
дом 2,9 млн. экз. ;  562 б-ки находились 
в городах и 487 - в сел. местности 
(в т. ч. 532 массовые, 358 дет. , шк. , 1 59 
науч. и спец . ) .  В 1935  при ГПБ им. 

1 0-летия Казах. АССР был организо
ван метод. кабинет, одной из задач 

к-рого стало формирование сети обл. ,  
район. и дет. б-к.  Усилилось внима
ние к б-кам со стороны респ. проф. 
органов. Начала развиваться сеть спе
циализир. б-к: с . -х. , вузов. , акад. В 
Алма-Ате был открыт Казахский 
библ.  техникум, при Семипалатинс

ком и Уральском пед. техникумах 
библ. отделения; позднее - 6-месяч
ные курсы при библ. упр. и годичные 
курсы при ГПБ. 

К кон. 50-х гг. сеть массовых б-к 
составляла 4386 ед. С 60-х r r .  созда

ются науч. -техн. б-ки, складывается 
респ. система НТИ, оформляется си
стема информации по обществ. , гума
нитарным наукам, по вопросам куль
туры и иск-ва. В нач. 80-х гг. работа
ло ок. 970 науч. универс. и спец. б-к, 
в т. ч .  19 акад . ,  73 мед. , б .  200 науч . 

техн. К 1 980 была завершена центра
лизация массовых б-к. В 1 988 в респ. 
имелось 9 ,7  тыс. массовых б-к всех 
ведомств с фондом ок. 1 14 млн. экз. и 
б .  1 7  тыс .  штатных работников.  
Б-ками пользовалисЪ св .  7 млн.  чита
телей ,  получавших в год св. 153  млн.  
экз .  разл. изданий. 

В кон. 90-х rr. в респ. было б. 21 тыс. 
б-к,  в т. ч. 1 0  000 М-ва культуры ,  
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1 9  науч. -техн . ,  82 мед . ,  62 вузов. , 1 05 
с. -х. , 22 акад. ,  8 пед. , 1 7  29 1 шк. с об
щим фондом 250 млн. экз. и б. 10 млн. 
читателей. Б-ки испытали знач. труд
ности с финансированием в период 
экон. кризиса 90-х гг. Частично их 

последствия преодолеваются платны
ми услугами, библ. маркетингом, на
чатой в крупных б-ках автоматизаци
ей библ.  процессов. В апр. 2004 в г. 
Астане , новой столице республики, 
открыта НАБ (см. Казахстан. Нацио
нальная академическая библиотека) . 

В последние годы в респ. углуби
лась краеведч . работа б-к, опираю

щаяся на созданные ранее библиогр. 
пособия. Среди авторов по пул. указ. 
Ныгымет Сабитов ( 1 895 - 1 955) 
историк, этнограф , один из первых 
библиографов ре с п . , владевший 
араб . ,  пере . ,  тур . ,  татар. яз .  и яз .  ча
гатай . Он подготовил ряд пособий :  
«Абай» ,  «Амангелъды» ,  о жизни и де
ятельности И. Алтынсарина, Ч. Ба
лиханова, указ . лит. о Казахстане , о 
выпущенных до революции 1 9 1 7  из
даниях на воет. яз. 

Помимо двух б-к со статусом нац. ,  
важную роль в библ. деле респ. игра
ют др. крупные б-ки:  

Г о с . р е с п. д е т. б - к а, Алма
Ата, оси. в 1 95 1 ,  науч. -метод. и коор
динац. центр по вопросам обслужи

вания детей и подростков для всех 
б-к респ. ; центр рек. библиографии по 
краеведениюдлядетей и подростков на 
казах. и рус. яз. Обслуживает дошколь
ников, уч-ся 1-9-х кл. и рук. дет. чте
ния ,  в т. ч. по МБА. Читателей -
14,5  тыс. ,  фонд - 500 тыс. экз. 

Г о с . р е с п . ю н о ш . б - к а , 
Алма-Ата, оси. в 1 976, науч. -метод. и 
координац. центр для всех б-к респ . ,  
работающих с юношеством,  и н 
форм. -библиогр. центр п о  пробле
мам воспитания молодёжи. Обслу

живает 16 , 5  тыс. читателей (от 1 4 лет 
до 2 1  года и рук. юнош. чтения) . 
Фонд - 250 тыс. экз. 

Р е с п. б - к а д л я  н е з р я ч и х  
и с л а б о в и д я щ и х,  Алма-Ата , 

оси. в 1 97 1 ,  науч. -метод. центр для 
б-к своей сети, депозитарий спец. лит. 

Обслуживает (в т. ч. по МБА) незря
чих и слабовидящих, лиц, занимаю
щихся вопросами компенсации еле-
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поты и слабовидения, а также работ

ников предприятий и орг. системы 

Казахского о-ва слепых - всего 3 , 5  

тыс. Фонд - 1 86,7  тыс. экз. 

Б - к а Н а ц. а к ад.  н а у к  Р е с п. 

К а з  а х  с т а н, Алма-Ата, оси. в 1 932, 
метод. центр для б-к науч. -исслед. уч
реждений АН Респ. Казахстан, депо
зитарий лит. по естеств. наукам. Цен
трализ. сеть ЦНБ включает 18 б-к-фи
лиалов и 2 самостоятельных б-ки (в 
Ин-те ядерной физики и в Хим. -ме
таллургич. ин-те Караганды) . Обслу
живает всех сотрудников НАН, специ
алистов др. учреждений, а также преп. 
вузов и студентов (с 3-ro курса) - все
го 20 тыс. Фонд - 5,6 млн. экз. 

Р е с п. н а уч .  с. - х. б - к а А к ад. 

с . - х. н а у к, Алма-Ата, осн. в 1 9 3 1 ,  
науч. -метод. центр для с . -х. б-к Респ. 
Казахстан. Обслуживает учёных, спе
циалистов с . -х .  пр-ва, студентов 
всего 2 тыс. Фонд - 756 тыс. экз. 

Р е с п. н а у ч. п е д. б - к а, Алма
Ата, оси. в 1 984, науч . -метод . ,  коор
динац. и информ. -библиоrр . центр, 
гл . респ. хранилище отеч. пед .  лит. 
Обслуживает учителей общеобразо
ват. школ, пед. уч-щ, студентов, аспи
рантов, преподавателей пед. вузов , 
воспитателей дет. садов и внешк. уч
реждений, уч-ся 1 0- 1 1 -х кл. - всего 
6 тыс. Фонд - 98 тыс. экз. 

Р е с п. н а уч .  м е д. б - к а М - в а 
з д р а в о о х р а н е  н и  я Р е  с п. К а 
з а х е  т а н, Алма-Ата, оси. в 1 94 1 ,  го
ловное науч . учреждение отрасли, 

осуществляющее информ.-библиоrр. 
обслуживание специалистов мед. 
науки и здравоохранения, орг. -метод. 
центр мед.  б-к разного уровня. Кол
во читателей - 2 , 2  тыс . ,  фонд -
3 3 8  тыс. экз. 

Р е с п . н а у ч . - т е х н . б - к а , 
Алма-Ата, оси . в 1 960, науч . -метод. 
центр НТБ, депозитарий техн . лит. 
Читателей - 18 тыс. ,  фонд - 22,7 млн. 
экз. 

Б-рей с высш. образованием в респ. 
выпускают 3 вуза: Казахский roc. жен. 
пед. ин-т (г. Алма-Ата) с ист . -библ. 
фак. , Зап.-Казахстанский (г.  Уральск) 
и Южно-Казахстанский (г. Чимкент) 
ун-ты с библ. фак. Видным организа
тором ист .-библ .  фак. в Пед. ин-те ,  
кафедры библ-ведения и библиоrра-

фии был выпускник МГБИ, участник 
Вел. Отеч. войны Алипбек Жокебаев, 
автор б. 50 науч. тр. по библ. делу ( «Ис
тория библ. дела и библ. строительства 
в Казахстане»,  «В помощь массовым 
б-кам», «Развитие высшего библ. об
разования в Казахстане» и др. ) .  Б-рей 
со ер. спец. образованием готовят 1 2  
уч-щ культуры.  Работают также Респ. 
ин-т повышения квалификации ра
ботников культуры и обл. курсы. 

Действует Библ. ассоциация Респ. 

Казахстан, в совет к-рой входят рук. 

библ .  дела респ. и обл. уровня всех 

ведомств , представители обществ. 

орг. Гл. задача ассоциации - коорди

нация деятельности б-к. 
Знач.  вклад в развитие библ. дела 

респ . внесли Р. А. Бердигалиева, 

Н .  К. Даулетова, К. А. Кабдолдина, 
Ж Н. Кариева, А К. Маметова, С. А Та

сыбаева, М. С. Тулешова, Е. Н. Шме

лёва. 
Лит. : Б е р д и r а л и е в а  Р. А. Место 

библиотек Казахстана в социальной струк
туре общества. Международное сотрудни
чество библиотек: новые пути и возмож
ности 1/ «Китапхана - библиотека». 1995. 
N2 5 ;  Библиотека и читатель: Сб. науч. ст. 
Алма-Ата, 199 1 ;  Библиотеки Казахстана. Из 
опыта работы. Алма-Ата, 1959- 1 975; Биб
лиотечноедело в Казахстане, 1918-1945: Сб. 
докл. и материалов. Алма-Ата, 1990; Библио
течноедело в Казахстане, 1946- 1 975 /1 Там 
же. 1 99 1 ;  Д а у л е т о в а  Н. К. Научные 
универсальные библиотеки Казахстана. 
Алма-Ата, 1976; Формирование и развитие 
библиотечных фондов: Сб. науч. ст. Алма
Ата, 1 99 1 .  

К. К. Коштаева 

КАЗАХсrАн, Р е с п у б л и к а  К а
з а х с т а н  (Казакстан Р е с п у бл и 
к асы) , НАЦИОнАлЬНАЯ АКАДЕ
МЙЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА (НАБ), 
учреждена в новой столице Респ. Ка
захстан Астане в 2004. 

Целью деятельности НАБ являет
ся содействие реализации гос . по
литики в области просвещения, ку./IЬ
тур ы ,  науки посредством предо
ставления синтеза библ .  услуг -
традиционных и самых современных, 
базирующихся на приоритети ом вне
дрении информ. -коммуникативных 
технологий. В НАБ автоматизированы 
все библ. процессы, создано 500 авто
матизир. рабочих мест для пользова-
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тел ей и работников б-ки. Обеспечен 

доступ к глобальным компьютерным 

ресурсам. Действуют зал Интернета и 

элекrрон. ресурсов, лингафонный зал. 

Б-ка ведёт науч.-исслед. работу по 

проблемам библ-ведения, библиогра

фии, книговедения, информатики, 

социологии и др. смежных наук. Осу

ществляет науч.-метод. деятельность 

в области библ-ведения , является 

респ. центром автоматизации б-к. 

В функции НАБ входят также де

позитарное хранение док. и репози

тарное хранение уникальных мат-лов. 

Общий фонд - 1 00 ты с. экз. 
WеЬ-сайт Национальной академичес

кой библиотеки Республики Казахстан -

http:/ /www.nabrk.kz 

Р. А. Бердигалиева 

КАЗАХСТАН, Р е с п у б л и к а  
К а з  а х  с т а н (Казакстан Республи
касы) , НАЦИОнАльНАЯ БИБЛИО
тЕкА, длма-Ата, гл. б-ка респ. ,  круп
ное универс. книгохранилище, куль
турный, образоват. и информ. центр; 

центр краеведч . ,  науч . -исслед . и 
науч.-метод. работы б-к на терр. Ка
захстана. Оси. в 19 10  по решению rop. 
думы г. Верный как публ. б-ка-чи
тальня им. Л. Н .  Толстого. В 1 920 на 
её базе была организована Семире
чемекая обл. публ. б-ка, ставшая пос
ледовательно Алма-Атинской губ. , 
затем окр. ,  а с 1 93 1 - Г ос. публ. б-кой 
им. 10-летия Казахской АССР. В 1937 
б-ке было присвоено имя А. С.  Пуш
кина, с дек. 1 99 1  - статус нац. 

В фонде б-ки - св. 5 ,7 млн. ед. хр. ,  
в т .  ч .  на казах. яз. св. 360 тыс. Редкий 
фонд книг и рукописей - 25 тыс. ед. 
хр . Здесь хранится кол. книг на яз. 
народов Востока (чаrатайском, араб . ,  
пере . ,  тур . ,  узб. ,  татар. ,  уйгурском, 
азерб., кирг. и др. ) .  Раритеты фонда 
рукоп. книги: Коран 1 2  в. на араб. яз. , 
« Пятерица» Низами на пере . яз .  
( 1 48 8 ) ,  «Дивани» А .  Навои ( 1 649) . 
Представлены произв. поэтов Восто
ка - Рудаки, О. Хайяма, Саади , Ха
физа, Жами,  Фирдоуси.  Имеются 
«Хикматы» А. Ясави, изд. в Стамбуле 
( 1 897), Ташкенте ( 1 9 15)  и др. В кол. 
книr на казах. яз. и лит. о Казахстане 
произв. К. Шахмарданова, Ж. Шайх
сланова, А. Кунанбаева, И. Алтынса-



рина, Ч .  Валиханова, прижизненные 
изд. М. Ауэзова, С. Сейфуллина,  
С. Муканова, Б .  Майлина, Г. Мусре
пова, Г. Мустафина, А. Тажибаева. 
Уникально собр. тр. учёных-востоко
ведов - В. В. Радлова, В. В. Бартоль

да, Н. Н. Пантусова, А. Диваева. Сре
ди книг кирилловской печати такие, 
как <<0 преподобном В арлааме и 
Иоасафе царе» Иоанна Дамаскина 
( 1 68 1 ) ,  « Рай мысленный» ( 1 659 ) , 
<<Толкование на Псалтырь>> (кон . 
1 7  в .) ,  Псалтырь ( 1 7  в . ) ,  жития святых 
и др. Есть и книги светского содер
жания, учебники - <<Грамматика ела

венская>> М .  Смотрицкого ( 1 72 1 ) ,  
<<Арифметика>> Л .  Ф .  М агницкого 
( 1 703) .  Кол . книг гражданской пе
чати представлена прижизненны
ми изд.  произв.  М .  В .  Ломоносова, 
С .  П .  Крашенинникова, И. И. Геор
ги, И. И. Лепёхина, П. Е. Палласа,  
Н .  М .  Карамзина, А. С .  Пушкина, 
Н.  В.  Гоголя, Л.  Н .  Толстого и др. Есть 
период. издания: <<Полярная звезда>> ,  
«Колокол» и др. Книги на ин остр. яз. 
представлены палеотипами, прижиз
ненными изд. произв. Эразма Роттер
дамского - « Похвала глупости>> 

{ 1 523), <<0 диалогахЛукиана Самосат
с кого» ( 1 535)  на лат. яз . ,  изд. фирмы 
Эльзевиров: «Диалог о двух главней
ших системах мира Птолемеевой и 
Коперниковой>> Галилея ( 1 635) ,  собр. 

КАЗНА КНИЖНАЯ 

соч. Вольтера, ДИдро, фр. <<Энцикло
педией наук, искусства и ремёсел» ,  
энцикл.  <<Мунхон Биго» на кор. яз . ,  
сеульскими изд. древнекит. книг. 
Ценна кол. миниатюрных книжек, 
напечатанных кириллицей. 

Справ. аппарат, кроме традици
онных каталогов и картотек, включа
ет сист. и сводный каталоги <<Казах
станика>> ,  заруб. книг, имеющихся 
в б-ках Алма-Аты, сводный каталог 
период. изданий. В автоматизир. ре
жиме идёт накопление БД о жизни,  
творчестве писателей, полит. деяте
лей, формируются БД <<Память наро
да» , <<Лит. о Казахстане ,  отсутствую
щая в фондах НБ», <<Казахстан в годы 

Вел. Отеч. войны» , ЭК <<Казахстани
ка» , «Национальная б-ка Респ. Казах
стаю>, «Новая лит. о Казахстане>> .  Со
здан и представлен в Интернете ЭК 
казахской книги . Действуют Центр 
корпоративной каталогизации, Респ. 
автоматизир. библ. система. 

В б-ке 1 7  отделов. Читатели (св .  
40 ты с.)  обслуживаются дифференци
рованно в 1 5  чит. залах на 1 500 мест. 
Проводятся чит. конф . ,  премьеры и 
презентации книг, лит. и муз. вечера, 
диспуты, беседы за «круглым столом>> , 
организуются книжно-иллюстратив. 
выставки. 

НБ проводит исслед. в обл .  библ
ведения, библиографии, книговеде-

. - _._,. 
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НационШiьная библиотека Республики Казахстан. Алма-Ата 
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ния, социологии чтения, респ.  ме
роприятия по повышению квалифи
кации библ . кадров , выпускает мат
лы в п о м о щ ь  б - кам р е с п . Ч л е н  
И ФЛА, учредитель и чл .  Библиотеч
ной Ассамблеи Евразии. С 1 994 - де
позитарий мат-лов Ю Н ЕСКО.  На 
базе Н Б  проводятся междунар . се
минары , выставки , конф.  ( <<Роль 
И ФЛА в культурной и образователь
ной политике стран мира» , <<Казах
ский поэт и гуманист Абай в миро
вой культуре» ) .  НБ сотрудничает с 
иностр. посольствами в Казахстане и 
с б-ками заруб . стран. Ведётся кни

гообмен с 47 орг. 22 гос-в.  
НБ издаёт метод . ,  рек. , библиогр. 

пособия , сб .  док. по истории библ. 
дела, сб.  науч. тр . ,  с 1 993 - проф. 
жури. «Китапхана» («Библиотека>>) на 
казах. и рус. яз. 

Лит. : Б  е р д и  г а л и  е в а Р. А. Станов
ление Национальной б-ки Республики Ка
захстан и развитие исторических исследо
ваний ( 1931-1945 гг.) . Алматы, 1998; Фун
кции, проблемы, перспективы развития 
Национальной библиотеки: (Материалы 
науч . конф. ,  посвящённой 60-летию НБ 
РК) . Алма-Ата, 1 992;  WеЬ-сайт Нацио
нальной библиотеки Республики Казах
стан - http:/ jwww.nlrk.kz/ 

К. Т. Касымжанова 

КАЗIIА КНЙЖНАЯ (крепостная 
казна) , один из терминов, обозначав

ший б-ку в Древней Руси. На «Пате

рике палестинском, или иерусалимс

ком>>, принадлежащем Соловецкому 
монастырю, помечено: << . . .  Подписал 

книжной казны книгохранитель сво

ей рукой>> .  Бытовали и др . термины: 

«книгохранительница», «книгохрани

лище» , «книгохранильца» , «Книго
хранилица» , <<книгохранительная» ,  
<<КНИГОХраНИЛЬНЯ» ,  «КНИГОПОЛОЖНИ

ца», <<книжная хранильница>>, <<книго
хранительная казна» , «крепостная 
казна» . Иногда вводилось слово <<Па
лата>> ,  «палатка» ; от дней Святослава 
Ярославича держалось слово «клеть» . 

Лит. : К у з н е ц о в  П . С. О форме сло
ва «библиотека» 11 Этимологические ис
следования по русскому языку. М., 1 960. 
Вып. 1 ;  С л у х а в е к и й  М.  И.  Термин 
«библиотека>> в феодальной России 11 Ap
xeorp. ежегодник за 197 1  г. М. ,  1 972. 

А. Г. Глухов 



КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

КАJIАЙДОВИЧ Константин Фё
дорович [ 1 9 ( 3 0) . 5 . 1 79 2 , Еле ц ,  -

19 .4( 1 . 5 ) . 1 832 ,  Москва] , археограф, 
библиограф, историк книги, библио
фил, чл.-кор. Петерб. АН ( 1 825) , чл . 
0-ва истории и древностей российс
ких (с 1 8 1 1 ) .  Окончил Моек. ун-т 
( 1 8 1 0) .  Стоял у истоков слав. -рус. ар
хеографии и библиографии. К. мн. 
сделал для выработки методов науч. 
описания рукоп. и редкой печ. книги, 
содействовал В. С. Сопикову в работе 
над <<Опытом российской библиогра
фии>>. По мнению Н. В. Здобнова, при
ложеиные к << Предуведомлению>> 
в «Опытах . . .  >> хронолог. списки слав. 
книг с 1 489 по 1 700 и слав . типогра
фий с 149 1 ,  вероятно, составлены К. 

Акти вный чл . Румянцевекого 
кружка, помогал Н. П. Румянцевуком
плектовать его б-ку. В 1 8 1 7  вместе с 
П. М. Строевым изучал б-ки подмоск. 
монастырей ,  обнаружил ряд памят
ников рус. книжности, составил в со
авт. с ним <<Обстоятельное описание 
коллекции славянорос. рукописей,  
хранящихся в Москве в библиотеке . . .  
гр. Ф. А. Толстова>> ( 1 825) .  

Соч.:  Плоды трудов моих, или Сочине
ния и переводы Константина Калайдови
ча. М. ,  1 808; Памятники российской сло
весности XII в. М . ,  1 8 2 1 ;  Иоанн, экзарх 
Болгарский. М. ,  1 824. 

Лит. :Б е с с о н о в  П. Константин Фё
дорович Калайдович: Биоrр. очерк. М . ,  
1 86 1 - 1 862; 3 а б о л  о т с к и х  Б. Книжные 
раритеты. Собиратели и хранители. М . ,  
1 999; К о з л о  в В.  П. Роль К .  Ф. Калайдо
вича в разработке принципов научного 
описания исторических источников 11 
Сов. арх. 1 975.  N-1 2. 

Э. К. Беспалова 

КAJI!tHOB Николай Евгеньевич 
(р. 2 . 1 . 1 945 ,  Москва) , специалист в 
обл. автоматизации б-к, создания ав
томатизир. информ. -библ . систем, 
д-р техн. наук. 

Окончил Моек. гос. ун-т ( 1 966) , ас
пирантуру там же, защитил канд. дис. 
Работал в ЦНИИ автоматики и гид
равлики ( 1 969-74) , с 1 974 - в БЕН 
РАН, с 2002 - зам. дир. по науке. В 
1 99 1  защитил докт. дис. на тему <<Ком
плексная автоматизация информ. 
библ. обеспечения учёных РАН в обл. 
естеств. наук». 

Круг науч. интересов - информа
тика, упр . ,  библ. технология. Сфера 
конкретного приложения спец. зна
ний - БЕН РАН и её централиз. сис
тема. С 1980 - гл. конструктор авто
матизир. системы БЕН РАН. К. явля
ется пред. комиссии по разработке и 
внедрению совр. информ. технологий 
Информ. - библ . совета РАН , чл. уч . 
советов ГПНТБ России, БЕН РАН , 
чл. экспертного совета Рос. гос.  науч. 
фонда. 

Награждён медалью ордена <<За 
заслуги перед Отечеством>>. 

Соч. :  Проектирование и эксплуатация 
региональных АСНТИ. Новосибирск, 
199 1  (в соавт.) ;  О специфике автоматиза
ции библиотечной технологии // Науч . 
техн. информация. Сер. 1 .  1 995. NQ 9;  Пре
образования в эпоху виртуальных миров 11 
Библиотека. 2000. NQ 6;  Библиотеки РАН 
и ИНТЕРНЕТ: что изменилось? 11 Науч.
техн. информация. Сер. 1 .  200 1 .  NQ 1 (в со
авт.) ;  Электронная информация и основ
ные функции научных библиотек 11 Науч. 
и техн. б-ки. 2002 . NQ 2 (в соавт . ) ;  Совре
менные информационные технологии 
в деятельности БЕН РАН 11 Современные 

технологии в информационном обеспече
нии науки: Сб. статей. М.,  2003. 

Н. С. Бичерова 

КАJIИНИНГРАдСКАЯ ОБЛАСТ
нАя УНИВЕРСАJIЬНАЯ НАУч
НАЯ БИБЛИОТЕКА, центр. б-ка ре
гиона, универс.  книгохранилище, 
культурный, образоват. и информ. 
центр; центр. краеведч. ,  науч.-исслед. 
и науч. -метод. работы б-к на терр. обл. 
Осн. 2 июня 1 946, разместилась в зда
нии бывш. Центр. архива Воет. Прус
сии (памятник архитектуры в центре 
города) ,  к-рое было восстановлено в 
апр. 1948. К этому году б-ка получила 
из Госфонда 75 тыс. книг. Штат состо
ял В ОСИ. ИЗ МОЛОДЫХ ВЫПУСКНИКОВ 

МГБИ (l6 чел.) .  Возглавил б-ку фрон
товик, орденоносец, окончивший до 
войны Харьковский библ.  и н - т ,  
И. А .  Бурма ( 19 1 5-83), к-рый руково
дил ОУНБ 28 лет. Знач. вклад в разви
тие библ. дела региона и обл. б-ки ,  
проработав в ней по 40-50 лет, внесли 
Т .  И .  Горбунова,  Л .  В .  Орехова,  
О. Ф. Рымаренко. 

Калининградская областная универсальная научная библиотека 
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КАЛИНИГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

К 2003 в б-ке бьшо св. 800 тыс. экз . ,  
в т .  ч. лит. на англ. ,  нем. ,  исп. ,  польск. 
яз. , 600 назв. период. изданий. Цен
ность представляют изд. в Кёнигсбер
ге в кон.  1 9 - нач. 20 в. книги: «Кар
тина из географии, истории и преда
ний нашей родной провинциИ>> ,  
«Путеводитель по Кёнигсбергскому 
зоологическому музею>> ,  «Высшие 
школы в Прусени и их учителя» А Бей
ера. Есть также <<Рус. летопись по Ни
конову списку» и тр. 0-ва российской 
словесности ( 1 8  в . ) .  Большое внима
ние уделяется комплектованию фон
да краеведч. лит. , местных изданий. 

В систему СБА, наряду с др. ката
логами и картотеками, входит сводная 
картотека изданий на иностр. яз. по 
фондам б-к обл. «История Восточной 
Прусени и Кёнигсберга» . Сектором 
краеведч. библиографии создаётся 
система науч . -вспом . ,  рек. и ин
форм. библиогр. пособий. Читатели 
обслуживаются на основе ЭК, ретрос
п е кт. и текущей БД РКП, полнотек
стовой юрид. базы «Кодекс». У б-ки св. 
30 тыс. читателей, из к-рых 50% 
специалисты нар. х-ва, 48% - учащи
еся разл. учеб. заведений. 

ОУНБ развивает связи с б-ками 
Польши, Германии, Франции, Литвы 
и др. стран. С 1 995 она чл. ме:ждунар. 
орг. б-к Балтии.  При ОУНБ действу
ют 4 клуба по интересам, в т. ч. 20 лет 
работает клуб польск. яз. и лит. 

Лит. :  Калининградская областная на
учная библиотека: Памятка читателю. Ка
лининград, 1989;  Фонды редких и ценных 
изданий (книжных памятников) в библио
теках РСФСР: Указатель. М . ,  1 990; WеЬ
сайт Калининградской областной универ
сальной научной библиотеки - http:/ 1 
rslib.koenig.su/ 

Н. А. Рузова 

КАЛИНИН ГР АдсКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. БИБЛИОlЕЧНОЕ дЕло, 
берёт нач . от создания обл. в 1 946, 
когда в соотв. с приказом по Гра:жд. 
упр. от 7 авг. 1 946 было основано 
20 б-к с фондом 144 тыс. экз . ,  в т. ч . :  
1 обл . ,  1 4  район . ,  3 гор . ( Калинин
градская , Черняховская , Советс
кая) , 1 дет. , 9 1  передвижная б-ка. В 1947 
в обл. работали уже 57 б-к, в т. ч. 3 1  сел. 
Оси. источники комплектования -
Гасфонд и КОГИ З ,  в обл . б-ке -

также обяз . экз. С первыми поступ
лениями пришли и редкие книги: 
«Русская летопись по Никонову спис
ку», «Библиотека Российской словес
ности»,  «Собрание государственных 
грамот и договоров» , «Деяния Петра 
Великого», прижизненные и посмер
тные изд. соч. рус. и заруб. классиков, 
жури. 19 в. и др. В 1 947 б-ки обслужи
ли 3 2  т ы с .  ч итател е й ,  в ыд а в  и м  
б .  5 0 0  тыс. экз. К сер. 60-x rr. населе
ние обл . обслуживали ок. 1 000 б-к 
разл. ведомств с фондом 7 млн.  экз . 
Обл. занимала одно из первых мест 
в РСФСР по насыщенности массовы
ми б-ками и книгообеспеченности : 
1 б-ка на ка:ждые 600 чел . ,  св. 1 О книг 
на каждого жителя. 

В 90-х rr. в обл . действовали ок. 
700 б-к, из них гос .  - св. 290, в т. ч. 
сел . 220, обл .  - 4, шк. - ок. 280, ер. 
спец. учеб. заведений - 30,  вузов -
5 ,  проф. - 7 , воен. - 3 8 ,  техн . - 1 3 ,  
а также б-ки музеев, Свято-Андреевс
кой церкви. Общий фонд - св. 13 млн. 
экз . ,  в т. ч .  в гос . - 6,4  млн . экз . ;  
3 8  крупных б-кполучали 1 100 назв. пе
риод. изданий. Число читателей пре
высило 660 тыс . ,  в т. ч .  по гос. сети -
430 тыс. За 1 990-97 сеть публ. б-к со
кратилась всего на 14 ед. в малонас. 
пунктах. Её стабильности способство
вали Комитет по культуре и туризму 
адм. обл . ,  совет директоров б-к. Ве
дущую роль в библ. деле региона иг
рает Калининградская областная уни
версальная научная библиотека. По
м имо неё действуют и др .  б - к и ,  
выполняющие метод. и координац. 
функции. 

О б л. д е т. б - к а и м. А. П. Г а й 
д а р  а, Калининград, открыта в нояб. 
1 946 как гор. Имя Гайдара присвоено 
в 1 954, статус обл . с 1 9 5 5 .  Обслужи
вает читателей от 3 до 1 7  лет, рук. дет. 
чтения - всего 1 9  тыс . Фонд - ок. 
220 тыс. экз . ,  в т. ч. лит. на англ. ,  нем. ,  
фр. ,  исп . ,  итал. ,  литов. ,  польск. , фин. ,  
эст. яз. При б-ке работают лит. театр 
кукол, клуб для детей-инвалидов и их 
родителей, многодет. и неполных се
мей, лит.-муз. салон. С 1 986 б-ка рас
полагается в новом здании. 

О б л .  ю н о ш . б - к а и м . 
В . В .  М а я к о в с к о г о ,  Калинин
град, оси. в 1 948. Имя поэта присвое-
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но в связи с 1 0-летием б-ки в 1 95 8 .  
Статус обл. - с 1 975 .  В основе фон
да - дар гос-ва. К 2003 в нём было 
ок. 1 60 тыс . экз . ,  б-ка обслуживает 
12 ты с. читателей в возрасте от 14 лет 
до 2 1  года. 

О б л .  с п е ц . б - к а  д л я  с л е 
п ы х, Калининград, окрыта в 1 967 на 
базе б-ки учебно-про из в. предприя
тия ВОС. Обслуживает инвалидов по 
зрению и членов их семей,  инвали
дов др. категорий. Имеет 6 библ. пун
ктов .  Фонд - св. 35 тыс. экз . ,  в т. ч .  
О К .  20 ТЫС. <<ГОВОрЯЩИХ» КНИГ. 

Н а у ч .  б - к а К а л и н и н г р .  
г о с . т е х н. у н - т а, осн. в 1 980 на 
базе б-ки рыбного ин -та. Обл. науч . 
метод. центр вузовских б-к. Фонд -
507 тыс. экз. Ведётся ЭК. 

Н а у ч .  б - к а К а л и н и н г р .  
г о с. у н - т а, осн. в 1 948 как б-ка пед. 
ин-та, к-рый в 1 967 преобразован 
в ун-т. Обслуживает студентов и пре
подавателей КГУ, в чит. залах - сту
дентов всех учеб. заведений города. 

· Фонд - 480 тыс . экз . ,  в т. ч .  9 ,  7 тыс. 
книг 16- 1 9  вв. Особо ценной в сос
таве фонда является б-ка Валленрод
та из бывш. Кёнигсбергского ун-та, на 
к-рую имеется печ. каталог. Ведётся 
эк. 

Н а у ч. - т  е х н. б - к а Б а л т и й -
е к а й  г о с . а к а д. р ы б о п р о 
м ы с л о в о г о  ф л о т а , Калинин
град, оси. в 1 966. Фонд - 285 тыс. экз. 

Ц е н т р .  н а у ч . - т е х н .  б - к а 
К а л и н и н г р. Ц Н Т И, осн. в 1 966. 
Фонд - 1 , 8  млн. экз . ,  в т. ч. 1 ,5 млн. 
описаний изобретений к патентам и 
авторским свидетельствам. 

О б л. н а у ч. м е д. б - к а, Кали
нинград, оси. в 1 96 1 ,  имеет 1 1  филиа
лов в гор. и обл. Фонд - св. 140 тыс . 
экз . ,  в т. ч. жури. по медицине на нем. 
яз. из фондов Кёнигсбергской кли
нич. больницы. 

В б-ках обл. - св. 1 500 специалис
тов, в т. ч.  в публ. - ок. 950, из к-рых 
70% имеют высш. и ер. библ. образо
вание. 

Советскую и Гурьевскую Ц Б С  
возглавляют заел . работники Р Ф  
(Н.  С.  Подковка, Г. А .  Сторожук) . 

Подготовку библ. кадров ведёт Ка
лининградский колледж культуры и 
иск-ва (г. Советск) , повышение ква-



лификации - Инновационный обра
зоват . -метод. центр Упр .  культуры 
адм. обл. 

Лит.: Б у р  м а И. А. Книги народу: [Сб. 
ст. ] .  Калининград, 1 967. 

Н. А. Рузова 

КАЛИmЕВСКИЙ Антон Иерони
мович [ 16(28) .8 . 1 863,  с. Туричаны Во
лынской губ . , - 24.9 . 1 925 ,  Москва] , 
библ. деятель, библиотековед. 

Окончил ист . -филол. фак. Моек. 
ун-та. В 1 89 1-1908 работал в б-ке Ру
мянцевского музея в Москве, в 1 908-
25 был дир. б-ки МГУ. В 1 8 9 7 - 1 9 1 7  
преподавал рус . яз .  и словесность 
в Строгановеком уч-ще, ряд дисцип
лин на библ. курсах при Нар. ун-те 
А. Л. Шанявского, после 1917 - на кур
сах б-рей акад. б-к. Опубл. о к. 50 рец . ,  
статей и книг ,  в т .  ч .  первые сов. 
п ракт. рук. по каталогизации для мас
совых б-к, обобщающий тр. по исто
рии иностр. библиографии. 

К. был чл. Рус . библиолог. о-ва, 
Рус. библиогр. о-ва (с 1 908) ,  участво
вал в работе библ. и библиогр. съездов, 
Междунар. конгресса по библиогра
фии и док-тации в Брюсселе ( 1 9 10) .  

Соч. : Каталогизация в небольших биб
.1Иотеках. М . ,  1 9 1 9 ;  Примеры каталогиза
ции. Томск, 1920 (в соавт.) ; Систематичес
кий и предметный каталоr. М. ,  1925; Ино
странная библиография. М. ,  1 926. 

Лит. :  А. И. Калишевский // Библ. обо-
3рение. 1925. Кн. 2 ; Б о д н а р с к и й  Б. С. 
Памяти А. И. Калишевскоrо // Библиогр. 
изв. 1925 .  NQ 1/4;  Г и л я р  е в с к и й  Р. С. 
Развитие современных принципов книго
о писания: Крат. очерк. М . ,  196 1 ;  К о р е 
н е в а Е. ,  М о р  о з к и н В. Антон Иерони
мович Калишевский 11 Отчёт / Моек. roc. 
ун-т за 1 925- 1 926 rr. М . ,  1 927; С т е ф а 
н о в и ч В.  Н. А. И. Калишевский: Очерк 
жизни и деятельности ( 1 863- 1 925) .  М . ,  
1 962; С т о л я р о в  Ю. Н.  Библиотековед 
А. И. Калишевский 11 Науч . и техн. б-ки.  
2000.  NQ 5 ;  Х а  в к и н а Л .  Б .  А. И .  Кали
шевский 11 Материалы / Ин-т библиоте
коведения. М . ,  1928 ;  Ш т е й н  В .  Антон 
Иеронимович Калишевский // Библ. обо
зрение. 1925. Кн. 2. 

Э. К. Беспш10ва 

КАЛЛимАх (Kallimachos) (3 1 0 до 
н. э . , Кире на, Сев. Африка, - 240 до 
н. э . ,  Александрия) , греч. поэт и учё
ный, автор ок. 800 стихотворных и 
прозаических соч. по разл. обл . знания. 

КАЛМЫКИЯ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

К. оставил образцы александрийской 
эпич. ,  лирич. и драм. поэзии (наиболь
шую славу ему принёс сб. элегий в 4 
книгах «Причины") ,  был родоначаль
ником романа и эротич. элегии. 

По свидетельству визант. грамма
тика 1 2  в. Цеца, К. с юных лет рабо
тал в Александрийской библиотеке 
(см. Библиотека Александрина), а с 260 
до н. э. по приглашению Птолемея 11 
занял должность гл . б - р я , на 
к-рой оставался до конца жизни. Со
ставил выдающийся библиогр . тр . 
в 1 20 книгах «Таблицы тех, кто про
славился во всех областях знания" 
( « Pinakes tбn en  pase paideia dia
lampsanton» ) ,  в к-ром было отражено 
ок. 1/8 части фонда Александрийской 
б-ки. В этом первом каталоге произв. 
греч .  писателей с краткими биогр.  
сведениями о них распределены по 
1 20 отделам (темам) .  При описании 
книг, не имеющих заглавия, указыва
лись начальные слова соч . Часто , 
имея дело с псевдонимами, подлож
ными книгами и произв. ,  испорчен
ными переписчиками, К. старался ус
тановить подлинное имя автора, а при 
наличии неск. заглавий стремился оп
ределить наиболее правильное. Если 
книга не имела даты, он пытался уста
новить время создания произв. и при
водил перечень др. соч. того же авто
ра. Он определял объём соч . ,  подсчи
тывая, как было принято в Греции, 
число строк книги. 

«Таблицы . . .  » были первым опытом 
изучения истории лит. , универс. биб
лиогр .  указ . того времени и одновр.  
сист .  каталогом Александрийской 
б- ки. Полностью до нас не дошли и 
известны по соч. грамматика Аристо
фана из Византии «0 таблицах Кал
лимаха» . Лучшим изд.  <<Таблиц . . .  >> 
считается двухтомник, вышедший в 
Лейпциге в 1 870-73 .  

Лит. :  К у ф  а е в М .  Н.  Общая иност
ранная библиография. М., 1 934; М ал е 
и н А. И.  Начала библиографии в Греции 
и «Таблицы» Каллимаха. СПб. , 1 892; С е - ·  
м е н о в к е р  Б. А. Библиографические па
мятники Византии. М . ,  1 995. 

Н. Ф. Корноушенко 

КАЛМЬIКИЯ, Р е с п у б л и к а 
К а л м ы к и я (Хальмг Тангч ) ,  
БИБЛИОтЕчНОЕ дЕло. Культура 
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калмыцкого народа исторически вос
ходит к культуре ойратов, перекоче
вавших в Россию из Джунгарии (Сев.
Зап. Китай) в 1-й пол. 1 7  в. и принёс
ших богатое устное нар. творчество, 
вершина к-рого - эпос «Джангар». В 
1648 ойратский просветитель, пропо
ведник буддизма Зая-Пандита создал 
письменность - «тодо бичиг» (ясное 
письмо) , ставшую основой нац. лит. 
Однако возникновение б-к в Калмы
кии относится к сов. периоду. Первая 
из них появилась в 1 9 1 8  в с. Заветном. 
Открывались клубы и при них б-ки. В 
1921  было 19 б-к и изб-читален, к-рые 
активно участвовали в ликвидации 
неграмотности, культурном и полит. 
проевещении населения. С 1 929 по
являются проф . ,  колх. б-ки .  К 1939 
в респ. работали 25 гос. ,  27 колх. , 12  
проф. , 4 6-ки др. ведомств, 57 изб-чи
тален. 

Во вр . фашистской оккупации 
( 1 942) большинство б-к были уничто
жены, после освобождения Калмы
кии в июне 1 943 осталось 9 б-к и 
67 изб-читален.  Когда автономия 
была ликвидирована и калмыки де
портированы в Сибирь ( 1 943) ,  библ. 
фонды передали б-кам соседних обл. 
Восстановление автономии калмы
ков в 1 957  сопровождалось возрож
дением библ. дела. Наряду со стацио
нар. б-ками появились передвижные 
для обслуживания животноводч. сто
янок, произв. участков, мелких нас . 
пунктов. В 70-х гг. проведена центра
лизация 1 77 roc. массовых б-к, на базе 
к-рых созданы 14 ЦБС; каждая из них 
располагает фондом в 1 60- 1 70 ты с .  
экз. Сел. и район. б-ки получают фи
нанеоную поддержку своих админис
траций. 

В 90-е гг. в библ. деле респ. проис
ходят заметные перемены.  Б-ки вне
дряют нетрадиционные формы рабо
ты, специализацию. Так, в Элистин
ской ЦБС 2 филиала объединены 
в б-ку семейного чтения, в Центр. гор. 
б-ке им. А. С. Пушкина углублённо 
ведётся работа с нац.-краеведч. лит. , 
Черноземельекая центр. район. б-ка 
сосредоточила работу на экол. про
блематике. Во мн. ЦРБ созданы сек
торы нац.-краеведч . лит . ,  к-рые ста
новятся центрами возрождения нац. 



культуры ,  яз. , традиций, обычаев ,  
обогащают формы работы с населе
нием (лит.-муз. вечера, уроки этног
рафии, фольклора, заседания клубов 
по интересам, конкурсы, викторины 
на знание калмыцкой лит . ,  обычаев, 
исполнение калмыцких песен и 
танцев) . В связи с острыми экол. про
блемами респ . б-ки вместе с др. орг. 

активно занимаются экол. просвеше

нием населения. 
Важнейшим направлением разви

тия библ. дела в многонац. Калмыкии 
(калмыки составляют о к. 50%) являет
ся поиск эффективных форм работы, 
способствующих взаимопониманию 
между людьми разл. нац. (дни нац. лит. , 

дни лит. народов Кавказа, вечера дар
гинской, армянской, казахской по
эзии, нац. праздники Цаган Сар, Зул, 
Навруз, проводы зимы, встречи интер
нац. семей, участие в фестивале репрес
сированных народов и т. д.). 

После создания в респ. города шах
мат большое внимание уделяется про-

КАЛМЫКИЯ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

паганде шахматной культуры:  б-ки 
приобретают и библиографируют лит. 
о шахматах, организуют шахматные 
кружки, турниры, информируют чи
тателей о ходе междунар. матчей. 

В респ. ок. 400 б-к (гл.  обр. систе
мы М-ва культуры и учеб. заведений) . 
Науч. -метод. и координац. центр 
Нац. б-ка (см.  Калмыкия. Нацио-

нальная библиотека им. А. М. Амур

Санана) . Ряд др. б-к играют важную 

роль в библ. деле респ. :  
Р е с п. д е т. б - к а, Элиста, осн. 

в 1 972 .  Фонд сложился из лит. , пере
данной РНБ, РГЮБ,  Пензенской, 
Ульяновской, Ростовской и др. обл . 
дет. б-ками России.  Обслуживает 
детей, юношество, рук. дет. чтения, 
а также пенеионеров микрор-на.  
Фонд - ок.  155  тыс. экз . ,  в т. ч. лит. 
на калм. ,  англ . ,  нем. яз. 

Р е с п. с п е ц. б - к а д л я  с л е 
п ы х, Элиста, открыта в 1 989 на базе 
филиала ЦБС Элисты по инициати
ве пред. Калмыцкого правпения ВОС 
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М. И. Игнатенко. В 1 996 б. часть фон
да погибла из-за пожара, но обслужи
вание ИНВС:}ЛИДОВ И ЧЛеНОВ ВОС про
ДОЛЖаеТСЯ. Б-ка имеет 4 библ. пунк
та, надомный абонемент. 

Н а у ч. б - к а К а л м ы ц к о г о  
г о с .  у н - т а, Элиста, оси. в 1 964 как 
б-ка пед. ин-та, унив. с 1 97 1 .  Фонд 
св. 1 млн. экз. ,  в т. ч. на калм. ,  бурят. ,  

Национальная библиотека им .  А .  М. Амур
Санона Республики Калмыкия. Элиста 

монг. , укр . ,  англ . ,  нем . ,  польск. яз. 
Есть редкие книги: калмыцкий эпос 
<<Джанrар»,  сказания, песни, кол. лит. 
по истории калмыцкого народа. Об
служивает студентов и преподавате
лей вузов, в чит. залах - всех желаю
ших. Читателей - 20 ты с . ,  книговы
дача - 700 тыс. экз. 

Н а у ч .  б - к а К а л м ы ц к о г о 

и н - т а о б ш е с т в. н а у к  Р А Н  
(НБ КИОН РАН),  Элиста, осн. в 1957 
в связи с восстановлением Калмыц
кого НИИ яз. ,  лит. и истории. Осно
ву фонда составила лит. из БАН, ГБЛ, 



КАЛУЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ГПБ, ГПИБ, унив. б-к Саратова, Ка

зани и др. В наст. вр. в нём о к. 60 тыс. 

экз . ,  преобладает лит. по истории , 

языкознанию, буддистике, краеведе

нию, худож. лит. Б-ка обслуживает сту

дентов и преподавателей вузов, уч-щ, 

лицеев, работников КИОН РАН. 
Лит.:  Путеводитель по фондам библио

тек вузов Северного Кавказа. Ростов н/Д, 
1992. 

Е. С. Бекеева 

КАЛМЬIКИЯ, Р е с п у б л и к а 
К а л м ы к  и я (Хальмг Тангч) , НА
ЦИОнАлЬНАЯ БИБЛИОТЕКА и м. 
А. М. А м у р-С а н а н а, Элиста, веду
щая б-ка региона, крупное универс. 
книгохранилище, культурный, обра
зоват. и информ. центр; центр крае
ведч. ,  науч.-исслед. и науч.-метод. ра
боты б-к на терр . респ. Осн.  в нач . 
20-х гг. 20 в. Почти полностью унич
тоженная во вр. фашистской оккупа
ции, вновь была открыта в 1 958  как 
обл. В 1 960 становится Респ. б-кой 
Калмыцкой АССР, в 1967 ей присво
ено ИМЯ ОДНОГО ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ 

калмыцкой сов. лит. А. М. Амур-Са
нана, в 1992 придан статус нац. 

Фонд - св. 535  ты с .  экз. Среди гл. 
задач - восполнение пробелов в кол. 
нац. лит. ,  в связи с чем в структуре 
б-ки выделен нац.-краеведч. отдел с 
сектором нац.-краеведч. библиогра
фии. НБ владеет наиболее полным 
в регионе собр. краеведч. лит. (отеч. и 
заруб. издания) .  Среди редких изда
ний: эпос «Джангар» на укр. ,  груз. , ка
зах. яз. ,  «Калмыцко-русский словарь» 
Наймина Бадмаева ( 1902) , «Легенда о 
происхождения дербентских князей» 
Б. Владимирцева ( 1 909) . В кач-ве да
ров поступили архивы изв. журналис
тов респ. Н. У. Илишкина, Я. С. Джам
бинова, книги с автографами Е. К. Пи
отровской, проф. П. М. Эрдниева, 
поэта В.  Манжеева и др., большая кол. 
книг от семьи военачальника и об
ществ. деятеля Б.  Б .  Городовикова. 
В фонде имеются также напечатан
ные гражданским шрифтом издания 
1 8 - первой четв. 19 вв. , запрещённые 
цензурой издания 1 9  - нач.  20 вв . ;  
миниатюрные книги. 

Н Б  ведёт междунар. книгообмен 

Франция). Укрепляются связи с учеб. 

заведениями, общественностью, рас

ширяется тематика мероприятий и 

формы общения с читателями, к-рых 

у б-ки б. 27 тыс. Создан клуб «Крае

вед», объединяющий любителей фоль

клора (обычно мероприятия проводят

ся на калм. яз. ) .  Вместе с Респ. о-вом 

друзей Тибета НБ организовала Тибет

ский информ. центр (выявление и 

подбор лит. по буддизму, проведение 
лекций и бесед по истории и филосо
фии буддизма) . Осуществляет контак
ты с калм. днаспорой в Китае, Монго
лии, США, Франции в целях обмена 
книгами, информацией. 

Организует дифференцир. об
служивание ассоциаций фермеров 
и с . -х. предприятий, а также предпри
нимателей, специалистов по марке
тингу и др. 

НБ выполняет функции респ .  
книж. палаты, издаёт <Летопись печа
ти Калмыкии», мат-лы краеведч. ха
рактера, ретроспект. и рек. указ. и др. ,  
в кач-ве центра науч.-метод. работы 
участвует в создании респ. законов по 
библ. делу, изучает библ. ситуацию на 
местах, чит. потребности, помогает 
б-кам респ. внедрять новые методы ра
боты. С 1 992 при НБ действует Дело
вой клуб директоров ЦБС, к-рый орга
низует деловые игры, <<круглые сто-
лы», выездные семинары. 

С 1995 НБ внедряет автоматиза
цию библ. процессов, создаёт ЭК. 

Большой вклад в становление б-ки 

внесла её первый дир. П. Э .  Алексе

ева. 
Лит.: Путеводитель по библиотеке 1 НБ 

им. А. М. Амур-Санана РК. Элиста, 1 990; 
Фонды редких и ценных изданий (книж
ных памятников) в библиотеках РСФСР: 
Указатель. М., 1990; WеЬ-сайт Националь
ной библиотеки им. А. М. Амур-Санана 
Республики Калмыкия - http : /  / 
kalrnlib.narod.ru 

Е. С. Бекеева 

КАЛ УЖСКАЯ ГОСУД АР -
СТВЕННАЯ ОБЛАСТНАя IlAYti
НAЯ БИБЛИОТЕКА и м. В .  Г. Б е -
л и н с к о г о , центр . б-ка региона, 
универс. книгохранилище, культур
ный,  образоват. и информ: центр ; 
центр краеведч . ,  науч . -исслед . и 
науч.-метод. работы б-к на терр. обл. 
Осн. как гор. публ. б-ка 1 нояб. 1 793 
по предложению калужского намес
тника кн. П.  П. Долгорукого. Суще
ствовала до 1 8 12 .  Второе её рождение 
относится к 1 8 34,  третье - к 1 89 1 ,  
когда город приобрёл собр. у вдовы 
владельца б-к и для чтения и книго
торговца А. А. Мантейфела. Называ
лась она гор. обществ. Пользование 
было платным. Первая зав. А. И.  Ба
талина работала в б-к е св. 30  лет, её 
помощница Л .  В .  Крылова (Сахаро-

(Англия, Германия, Монголия, США, Каяужская государственная областная научная библиотека им. В. Г. Белинского 
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ва) - св. 50 лет. С 1 920 б-ка стала Губ. 
центр. науч. , начала оказывать метод. 
помощь волостным б-кам. После уп
разднения в 1 929 Калужской губ. и 
распределения её терр. между Моек. 
и др. губ. б-ка получила статус центр. 
гор. В 1 945 с образованием Калужской 
обл. стала областной. Имя В. Г. Белин
ского присвоено в 1 948.  

Фонд б-ки - св. 620 тыс . экз . ,  в 
т. ч .  1 2  тыс . ед. хр . АВМ ,  лит. на 
иностр. яз. , CD-ROM. В фонде ред
ких док. - книги нач. 1 8  в . ,  прижиз
ненные издания произв. А. С.  Пуш
кина, кол. книг и брошюр К. Э.  Ци
олковского , выпущенных им на 
собственные средства, 300 книг с ав
тографами сов. авторов, полученных 
в 1 980  от В. А. Сытина - потомка 
издателя. Ежегод. поступает 1 4-20 
тыс. док. , 600 назв. периодики . Б-ка 
получает обяз . платный экз . , бес
платный экз. местных изданий. Еже
год. обслуживает св. 37 тыс. читате
лей, к-рым выдаёт до 900 ты с. экз . 

Приоритетное направление рабо
ты - краеведение. Издания б-ки: 
«Литература о Калужской области» 
(с 1 964) , «Калужские губернские ве
домости . Хронолог. роспись статей 
краеведческого содержания» (с 1 838  
по 1 899, 2 вып . ) ,  биобиблиогр. указ. 
«К. Э. Циолковский» ( 1 983) и др. Тра
диционными стали Калужские библ. 
чтения, Морозовекие чтения, посвящ. 
памяти старейшего библиографа б-ки 
калужского краеведа Г. М. Морозо
вой ( 1930-92) . Её тр. «История библ. 
дела в Калужском крае» отмечен 
премией на Всерос. конкурсе науч . 
работ по библ. делу ( 1 992) .  Большой 
вклад в развитие б-ки вносит её дир. 
С. И .  Миронович. При его активном 
участии построено новое здание обл. 
б-ки ( 1 967) , им инициированы фун
дам. ист .-краеведч. издания, в т.  ч .  
в 200 1 начат выпуск альманаха «Ка
лужская застава» , вышла первая кни
га из цикла «Калужский край в исто
рии отечественной культуры». 

Б-ка работает над информатизаци
ей библ. дела региона. 

Лит. :  М и р о н о в и ч  С. И. В Калуж

ской ОУНБ множатся перемены 11 Биб

лиотековедение. 1 995 .  N2 3 ;  М о р  о з о 

в а Г. М. История библиотечного дела в 

Калужском крае: Крат. очерк. Калуга, 1991 .  
Вып. 1 ;  ФоНды редких и ценных изданий 
(книжных памятников) в библиотеках 
РСФСР: Указатель. М., 1990; WеЬ-сайт Ка
лужской государственной областной науч
ной библиотеки им. В. Г. Белинского -

http:/ /www.library.kaluga.ru/ 
Е. В. Алешко 

КАЛУжСКАЯ 6БЛАСТЪ. БИБ
ЛИОтЕЧНОЕ дЕло. Берёт начало 
от монастырских б-к Свято-Введен
ской Оптиной пустыни ( 1 670) , Паф
нути е во - Б оровекого м о настыря 
( 1 444) и т.  п .  Первая публ . б-ка уч
реждена при гл . нар. уч -ще в Ка
луге по предложению наместника 
кн. П. П. Долгорукого в 1 793.  Её воз
главил учитель математики О. Г. По
тресов. Для чтения в б-ке книги вы
давались бесплатно,  на дом - за не
большую плату. Во вр. Отеч:войны 
1 8 1 2  фонд был эвакуирован в Рязань. 
Возобновилось обслуживание чита
телей в 1 89 1 .  В первой пол. 19 в .  ра
ботали б-ки губ. гимназии (с 1 804) и 
уездных уч-щ (после 1 857) .  В губ. су
ществовали помещичьи б-ки, напр. 
С. Д. Полторацкого, известная в ис
тории библ. дела как Авчуринская (по 
назв. имения) .  Её фонд ( 1 5  тыс. экз.)  
в дальнейшем поступил в РГБ и РНБ.  
Создавались также частные б-ки при 
книж. лавках. 

В предреформенный период и 
после 1 8 6 1  в уездах открывались зем
ские, уездные, волостные б-ки, нар. 
читальни в Мещовском ( 1 859) , Ко
зельском ( 1 860) , Боровеком ( 1 860) 
уездах; б-ки уч-щ преобразовыва
лись в публ. К 1 9 1 3  число публ. б-к 
достигло 26.  

После 1 9 1 7 библ. дело региона ха
рактеризуется интенсивным ростом 
сети: в 1 9 1 8 - 375 гос. массовых б-к, 
в 1 940 - 583 с фондом более 1 млн .  
экз. В годы Вел.  Отеч. войны погибло 
1 35 массовых б-к, но уже к 1 956 их 
ЧИСЛО ДОСТИГЛО 863 С фондОМ 3 ,5  МЛН. 

экз. 
В 70-е гг. началась централизация, 

было создано 26 ЦБС, в т. ч. 2 гор. -
в Калуге и Обнинске. Население Ка
луги и пригорода обслуживается 
ЦБС, включающей Центр. гор. б-ку, 
12 гор. , 7 дет. и 6 сел. б-к-филиалов. 
Её единый фонд - 1 ,2 млн.  экз . ,  чи-
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тателей - 75 ты с. Приоритетные на
правления - возрождение духовно
сти, экол. просвещение, помощь уч-ся 
молодёжи и учителям в учеб .  про
цессе. Одна из форм работы - Зай
цевские чтения с участием калуж
ских и фр. родственАикав писателя 
Б. К. Зайцева ( 1 8 8 1 - 1 972) ,  имевше
го тесные связи с Калужским краем. 

Во втором по величине городе обл. 
Обнинске гор . б -ка  образована 
в 1963 .  Её правопреемницей в 1 969 
стала ЦГБ . В 1 97 5  массовые б-ки 
объединилисЪ в ЦБС (9 филиалов, 
в т. ч. 4 дет.) .  Бывш. б-ка Дома полит
просвещения входит в ЦБС как гума
нитарная. Единый фонд - 400 ты с .  
экз . ,  читателей - 39 тыс .  ЦБС Об
нинска отличается хорошей поста
новкой массовой работы, особенно 
популярны встречи с интересными 
людьми, литературно-музыкальные 
вечера. Др. наиболее крупные ЦБС 
обл . :  Малоярославецкал (29  б-к,  
фонд 400 тыс. экз. ) ,  Людиновекая ( 1 9  
б-к, фонд 2 3 9  тыс .  экз . ) ,  Дзержинс
кая (3 1 б-ка, фонд 400 тыс. экз . ) .  

Всего в обл. имеется 955  б-к, в т. ч .  
542 публ. (сел. 423, дет. 5 1 ,  район. 26) , 
4 вузов. ,  1 2  НИИ,  НПО, 24 ср. спец. 
учеб. заведений, 266 шк. Совокупный 
фонд - 1 8 , 3  млн. экз. 

Ведущая б-ка региона - Калужс
кая государственная областная науч
ная библиотека им .  В. Г. Белинского. 
Важную роль играют также др. б-ки: 

Г о с . о б л . д е т. б - к а, Калуга, 
ос н. в 1 954 на базе фондов дет. або
немента гор. б-ки Железнодорожно
го р-на Калуги, статус обл. - с 1 966. 
Обслуживает детей и подростков 
до 1 5 лет, рук. дет. чтения, имеет фи
лиал. Фонд - 145 тыс. экз . , в т. ч. лит. 
на англ . ,  нем. ,  фр. ,  исп. яз. Выполня
ет функции метод. центра для б-к 
обл. ,  обслуживающих детей. 

О б л.  с п е ц. б - к а д л я  с л е 
п ы х, Калуга, открыта в 1 955 на осно
ве фонда брайлевских книг ГОНБ 
им. В .  Г. Белинского. Обслуживает 
инвалидов всех категорий и по дого
вору ведёт работу в центрах социаль
ной реабилитации детей с ограничен
ными возможностями, социальной 
защиты молодёжи , проф. -техн . ин
тернате для инвалидов, спец. дет. са-
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дах для слепых и слабовидящих де

тей.  Имеет 4 филиала в Калуге и обл. ,  

17  библ. пунктов,  заочный и надом

ный абонементы. Фонд - св. 90 тыс. 

экз. ,  ок. трети его - «говорящие» кни

ги. При б-ке работают лит. -муз. гос

тиная, клуб садоводов и овощеводов, 
кружок брайлисто в. 

Н а у ч . б - к а  К а л у ж е  к о  г о  
г о с. п е д. у н - т а  и м. К. Э .  Ц и 
о л к о в с к о г о ,  ос н .  в 1 945 на базе 
б -ки бывш. пед. уч-ща. Универс . 
фонд - 550 тыс. экз . ,  в т. ч. редкие 
книги. 

Ц е н т р .  н а у ч . - т е х н . б - к а, 
Калуга, метод. центр техн. б-к регио
на, оси. в 1 959,  фонд - 1 , 8  млн.  экз. 

Н а у ч. б - к а К а л у ж с к о г о 
к р а е в е д ч . м у з е я , оси. в 1 897 ,  
фонд - 30 ты с. экз. , в т .  ч. 5 ты с .  ред
ких изданий: книги из имений Гон
чаровых в Полотняном Заводе , кн. 
Трубецких, кн. Горчаковых из с .  Ба
рятино Тарусекого у. , уникальное 
книж. собр. старейшего краеведа пе
дагога А. В.  Грознова. 

Н а у ч. б - к а Г о с. м у з е я  и с 
т о р и и  к о с м о н а в т и к и  и м . 
К. Э .  Ц и о л к о в с к о г о ,  Калуга, 
оси. в 1 965, фонд св. 15 тыс. экз. Уни
кально собр. фотографий о пребыва
нии космонавтов в Калуге. СБА б-ки 
отражает хронику космич. эры, тр . 
К. Э. Циолковского и мат-лы о нём, 
лит. о космонавтике. 

Кадры ер. квалификации для б-к 
обл. готовит Калужский колледж 
культуры (открыт в 1947 как культ. 
просвет. школа, затем до 1992 - уч-ще). 
С 1 970 функционируют обл. курсы 
повышения квалификации работни
ков культуры и иск-ва. 

Лит. :  Калуга в шести веках: Материа
лы 1 гор. краеведч. конф. ,  посвящ. 625-ле
тию г. Калуги. Калуга, 1997; То же. П конф. 
Калуга, 1999; То же. Ш конф. Калуга, 2000; 
М и р о н о в и ч С. И. В Калужской ОУНБ 
множатся перемены // Библиотековеде
ние. 1 995.  N2 3; М о р о з о в а  Г. М. Исто
рия библиотечного дела в Калужском крае: 
Крат. очерк. Калуга, 1 99 1 .  Вып. 1 ;  Наша 
библиотека // Калужский государстве н
ный педагогический университет им .  
К.  Э .  Циолковского: Спец. вып. ,  посвящ. 
50-летию КГПУ им. К. Э.  Циолковского. 
Калуга, 1 998 ;  Сквозь века: Материалы 1 1  
гор. краеведч. конф. Калуга, 1 999. 

Е. В. Алешко 

КАЛЬТВАССЕР ( Ka1twasseг)  
Франц Георг (р. 6 . 1 1 . 1 927,  Нордхау
зен, Германия) , нем. библ. деятель, 
д-р философии ( 1 953) .  Изучал фило
софию , теологию и психологию 
в Бамберге и Мюнхене .  Недолго 
проработав в одном из изд-в Дюс
сельдорфа, К. заинтересовался библ. 
делом и с тех пор работал в Баварс
кой гос . б-ке (за искл. 1 958-6 1 ,  ког
да возглавлял земельную б-ку Кобур
га), в 1972-92 - директор. В эти годы 
удвоился объём её комплектования , 
число читателей увеличилось на 70% ,  
автоматизация библ. процессов об
легчила доступ не только к новым 
поступлениям,  но и ко мн.  книгам , 
издавна хранящимся в б-ке .  К. воз
главил переработку правил алф. ка
талогизации, используемых в немец
кояз . странах, в т. ч. для электрон.  
каталогизации. 

К. активно участвует в работе меж
дунар. орг. : в 1 97 1  одним из первых 
сформулировал программу ИФЛА 
«Универсальный библиографический 
учёт» , был соредактором « I FLA 
Joumal»,  организатором 49-й сессии 
ИФЛА ( Мюнхе н ,  1 9 8 3 ) ,  вместе с 
М. Сметхеретом из Британской б-ки 
в 1989 основал Консорциум европейских 
исследовательских библиотек. Занима
ется развитием культурных и проф. 
связей между польск. и нем. б-ками. 

О. А. Дьяконова 

КАМчАТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
УНИВЕРСАлЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОтЕКА и м.  С.  П. К р а ш е 
н и н н и к о в а, Петропавловск-Кам
чатский, универс. книгохранилище, 
культурный, образоват. и информ. 
центр; центр краеведч. ,  науч. -исслед. 
и науч.-метод. работы б-к на терр. обл. 
Оси. с личного согласия Николая 1 
в 1 828.  Акад. А. Х. Воетоков составил 
«Правила для устройства казённой 
б-ки в Камчатке и роспись сочинени
ям,  могущим войти в состав оной 
б-ки» . В 1 9 1 1 б�ка стала общедоступ
ной б-кой-читальней, с  1 9 1 7  - центр. 
гор. ,  с 1923 - губ. центр., с 1937 - обл. ,  
с 1 973 - статус науч . ;  в 1986 ей при
своено имя С. П. Крашенинникова. 

В фонде б - ки св .  660 тыс.  экз . , 
в т. ч .  б. 1 6  тыс.  ед. хр . АВМ .  Редкая 
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книга представлена кол. старопеч. и 
факсимильных изданий, миниатюра
ми, частными собр. и др. (8,5 тыс. экз.). 

Созданы БД предприятий ,  орг. 

Петропавловска-Камчатского и реги

он. законодательства, на базе к-рых 

издаётся ежегод. справочник «деловой 
Петропавловск-Камчатский». С по
мощью БД по краеведению готовятся 
издания «Краеведы Дальнего Восто
ка» , «Историко-географический ат
лас» и др. Ежекварт. издаётся биб
лиогр. указ . «Новая лит. о Камчатской 
области» ,  рек. указ. и информ. спис
ки. Работает краеведч. клуб «Уйкоаль» 
(ительменское назв. реки Камчатки) .  

Ведётся ЭК с ретроспекцией до 
1 99 1 ,  разработана программа авто
матизации б-к Камчатской обл. Рас
ширяется обслуживание читателей с 
помощью нетрадиционных носите
лей информации (компакт-диски , 
CD-ROM), совр. телекоммуникаций 
(e-mail, Интернет) . 

В б-ке создан культурный центр , 
к-рый осуществляет образоват. , про
свет. , социальные программы. В его 
составе - сектор междунар. связей. 
Тесные контакты установлены с 
Рос . -амер. центром при Ликоридж
еком ун-те , междунар. благотворит. 
фондами, Амер. советом по сотруд
ничеству в обл. образования и изуче
ния языков и др. В сент. 1 995 впер
вые в истории библ. дела Камчатки 
была проведена междунар . конф.  
«Чтение и библиотечное обслужива
ние в условиях ограниченного досту
па к литературе» , в к-рой приняли 
участие специалисты крупных библ. 
и информ. центров, книготорг. и из
дат. фирм России, Великобритании, 
Германии, Канады , С ША, Чехии,  
ЮАР. С 1 995 ОУНБ - чл. ИФЛА. 

Лит.:  Камчатская областная библиоте
ка им. С. П. Крашенинникова: 70 лет. Пет
ропавловск-Камчатский,  1987 ;  Фонды 
редких и ценных изданий (книжных па
мятников) в библиотеках РСФСР: Указа
тель. М . ,  1 990; WеЬ-сайт Камчатской об
ластной универсальной научной библио
теки им. С. П. Крашенинникова - http:/ 1 
www.library.iks.ru 

Т. А. Дикова 

КАМчАТСКАЯ 6БЛАСТЬ.  
БИБЛИОтЕЧНОЕ дЕло, берёт на-



«КАНАДИЭН ДЖОРНАЛ ОФ ИНФОРМЕЙШН ЭНД ЛАЙБРЕРИ САЙЕНС» 

чало в первой пол. 1 9  в. Помимо осн. 
в 1 828 <<казённой» б-ки (ныне Кам
чатская областная универсальная на
учная библиотека им. С. П. Крашенин
никова), в Петропавловске действова
ли б-ка при Духовном уч-ще (с 1 820) , 
лекарская б-ка при гор. больнице 
(с 1 828) .  В 1 852 открьmась б-ка Мор
ского уч-ща. В кон. 1 9  в. небольшая 
б-ка была при каждой церк.-приход
ской шк. С 1 923  гор. б-ка стала губ. 
центр. В 1 925 в обл. работало 1 1  изб
читален, на их базе позже были созда
ны район. б-ки. К 1941  сеть гос . б-к 
насчитывала 1 обл. ,  1 О район. и 11 сел. 
В 50-60-е rr. roc. библ. сеть интенсив
но росла (в нач. 50-х rr. в обл. бьmо ок. 
200 изб-читален и 1 35 б-к) . 60-80-е rr. 

отмечены упорядочением библ. сети, 
реорг. б-к. В наст. вр. на полуострове 
1 36 б-к системы органов культуры 
России, из них 39 б-к Корякского АО, 
на терр. к-рого проживают коряки, 
эвены, чукчи,  ительмены. Окр.  б-ка 
находится в пос. Палана, осн. в 1938 .  
В обл. функционируют также 140 б-к 
высш. и ер. учеб. заведений,  шк. и 
лицеев, неск. б-к НИИ, напр. Ин-та 
вулканологии Дальневост. отделения 
РАН. В сер. 90-х rr. резко сократилось 
число проф. б-к, закрылись НТБ. 
В Петропавловске-Камчатском гос . 
сеть представляют ОУНБ ,  обл . дет . ,  
гор. Ц Б С ,  объединяющая 23 б-ки с 
фондом св. 658 тыс. экз. и обслужи
вающая 4 1 ,4 тыс. читателей. Мн. фи
лиалы имеют специализацию - кра
еведение, экология, нравственное и 
эстетич. воспитание , обслуживание 
читателей с ограниченными возмож
ностями пользования б-кой. Реализу
ется программа автоматизации ЦБС. 
Наряду с ОУНБ работают две б-ки 
обл. значения. 

О б л. д е т. б - к а  и м. В. К р у ч и 
н ы ,  Петропавловск-Камчатский, от
крыта в окт. 1 947. Обслуживает детей, 
юношество, рук. дет. чтения, пенеи
онеров - всего св. 1 О ты с.  Метод. 
центр по обслуживанию детей для б-к 
Петропавловска-Камчатского и обл.  
Имеет сектор социальной зашиты 
детей-инвалидов ,  занимающийся в 
т. ч .  орг. массовой работы. Реализу
ются информ. и образоват. програм
мы для детей ;  есть изостудия , теат-

ральный кружок. Фонд - 1 36 тыс . 
экз . ,  в т. ч. кол . книг с автографами 
писателей. 

Чл. Ассоциации б-к ЮНЕСКО. 
Н а у ч .  б - к а К а м ч а т с к о г о  

г о с. п е д. и н - т а, Петропавловск
Камчатский, осн. в 1 958 на базе фон
да б-ки бывш. Рыбинского пед. ин-та. 
Фонд - 230 ты с. экз. 

Лит. :  К л я в л и н а  Р. Р. Массовые 
библиотеки Камчатской области. Петро
павловск-Камчатский, 1977. 

Т. А.Дикова 

<<КАНМИЭН ДЖОРНАЛ ОФ 
инФоРм:Ейшн энд лАйвРЕРИ 
САЙЕНС>> ( << Canadian Journa1 of 
Information and Library Science•> -
«Канадский жури. по ин форм. науке 
и библ-ведению•> ) ,  издаётся с 1 976 
ежекварт. на англ.  и фр. яз. Торонт
ским ун-том. 

Л. М. Степачёв 

КАНАдЫ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТtКА (Nationa1 Library of 
Саnаdа) , Оттава, федеральное учреж
дение культуры ,  ответственное за 
сбор и сохранение опубл . наследия 
нации, библ.  обслуживание населе
ния страны, содействуюшее развитию 
б-к, кооперации библ. и информ. ре
сурсов страны. Создана законом 1953.  
Во главе стоит дир. ,  к-рому помогает 
Консультативное правление. 

Фонд б-ки - 16 млн.  тт. НБ полу
чает обяз. экз . выпускаемых в стра
не книг, период. изданий,  нот ,  зву
козаписей , комплектов образоват . 
мат-лов ; федер. и провинциальные 

Национальная библиотека Канады. Оттава 
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офиц. публ. В комплектовании фонда 
заруб. лит. НБ отдаёт приоритет изда
ниям канад. авторов и о Канаде, лит. 
по гуманитарным и социальным на
укам. Гл. внимание уделяется публ. на 
англ.  и фр. яз. , особенно по истории 
и культуре Великобритании, Фран
ции и США. С янв. 1 9 5 1  ежем ее. рас
пространяет в печ . ,  электрон. форме, 
на микрофишах канад. нац. библио
графию «Canadiana>> ,  включающую 
мат-лы, опубл . в Канаде , а также 
соч. канадцев.  С учётом двуязычно
го населения страны нац. библио
графия и др. мат-лы издаются на 
англ .  и фр. яз. 

НБ координирует программу ката
логизации в издании в масштабах 
страны ,  вводит в свою БД и предос
тавляет данные о готовяшихся к из
данию док. ещё до их публ. Ведёт ка
талоги на свои фонды в on-line , свод
ный каталог монографий и сер .  
изданий из фондов почти 350  б-к 
страны. В б-ке функционирует авто
матизир. библиогр. система, к-рая 
содержит неск. млн. записей и откры
та для использ. в б-ках страны. 

НБ - нац. агентство ISBN и ISSN, 
нац. центр книгообмена, в к-рый б-ки 
направляют редко спрашиваемые или 
избыточные мат-лы и из к-рого полу
чают необходимые им издания. Его 
услугами пользуются б. 1 тыс. б-к. НБ 
выступает как секретариат Совета 
федер. б-к, созданного для обсужде
ния общих для них проблем. Наряду 
с этим она координирует библ. обслу
живание инвалидов с целью предос
тавления им равного с др. граждана-



ми доступа к библ .  фондам , ведёт 

сводный каталог мат-лов для инвали
дов, осуществляет центр. справ. и 

консулътац. обслуживание. 
В составе НБ - Центр библ. док-та

ции , к-рый играет информ. -посред
ническую роль в орг. библ.  исслед.  в 
стране, является депозитарием мат
лов ИФЛА и нац. центром системы 
ISORID ЮНЕСКО. 

Лит. :  L а т Ь W. Canada, National Libra
IY // Encyclopedia ofLibraty and Information 
Science. N. У., 1970. Vol. 4; National Libraty 
ofCanada. Ottawa, 1982;  National Libraty of 
Canada: Annual Report, 1990- 199 1 .  Ottawa, 
199 1 ;  WеЬ-сайт Национальной библиоте
ки Канады - http://www.nlc-bnc.ca 

И. Ю. Багрова 

КА.НАнов Павел Христофорович 
[25 .5(6 .6) . 1 88 3 ,  Москва, - 29.3 . 1 967, 
там же] , библ. деятель, книговед, биб
лиограф, д-р философии ( 1 9 10 ,  Мюн
хенский ун-т) . Учился на ист.-филол. 
фак. Моек. ун-та, в Гейдельбергском 
и Мюнхенском ун-тах, окончил Кур
сы акад. б-к при Нар.  ун-те А. Л. Ша
н я в с ко го ( 1 9 1 8 ) .  Владел с е м ь ю  
иностр. я з .  Работал в б-ках, Румян
цевеком музее, Междунар. аграрном 
ин-те (ред. указ . ) .  Был чл. Каталоги
зац. комиссии и одним из разработ
чиков первых сов . инструкций по 
описанию произв. печати, в частно
сти нот. Принимал участие в орг. 
Ассоциации науч. б-к (20-е rr.) ,  секций 
рационализации труда учёных (30-е rr.) 
и книги ( 1 953) в Доме учёных. С 193 1 
по 1 957 - в отделе иностр.  комплек
тования ГБЛ. Участвовал в формиро
вании каталогов ин остр. период. из
даний . Ввёл в науч. оборот понятие 
«ТИПОЛОГИЯ КНИГИ» . В неиздаННОМ тр. 
«Типология книги» (рукопись хра
нится в РГБ) предложил детальную 
классификацию изданий. Сост. указ. 
заруб. лит. по музыке и является од
ним из инициаторов создания в ГБЛ 
отдела нот и звукозаписи. 

Соч. :  Руководство по расстановке алфа
витного каталога. М . ,  1 929 (в соавт. ) ;  За
рубежная литература о музыке: Реф. указ. 
книг за 1954- 1958 rr. М. ,  1962- 1968. Вьm. 
1 -3 (в соавт.) ;  То же, за 1959- 1966 rr. М. ,  
1 972. Вып. 1 .  

Лит. :  В у л ы х И.  П. Павел Христофо
рович Кананов 11 Сов. библиогр. 1983. N9 3 ;  
П.  Х. Кананов / 1 Сов. музыка. 1 967.  N2 7 ;  

КАНЕВСКИЙ 

Павел Христофорович Кананов 11 Сов. 
библиогр. 1 967. N2 2.  

А. Н. Верёвкина 

КАНДЕЛЬ Б о р и с  Л ь в о в и ч  
[ р .  1 5 (28 ) . 2 . 1 9 1 6 ,  м .  Старые Соколь
ники Великолукекого у. Псковской 
rуб. ] ,  библиограф, литературовед, пе
реводчик. Окончил филол . фак. Ле
нингр. ун-та ( 1 939) ; учился в аспиран
туре И РЛ И  ( 1 939-42 ) .  Был в Л е 
нингр. воен. ополчении, в сер . 1 942 
эвакуирован в Кировскую обл . ,  где 
преподавал в шк. нем . яз. С 1 947 ра
ботал в ГПБ им. М. Е. Салтыкова
Щедрина. 

Создатель отеч. библиографии тре
тьей степени, автор капитальных тр. 
по библиографи и  библ иографи и .  
Библиогр. тр. К .  публикавались и ре
цензировались в Болгарии, Великоб
ритании, Германии, Испании, США, 
Франции. Всего К. принадлежит б. 80 
библиогр. , библиогр-ведч. ,  лит-ведч. 
публ . ,  а также переводов худож. про
изв. 

Под рук. К. подготовлены и про
ведены четыре всесоюз. межведомств. 
совещания по библиографии библио
графии. 

Соч. :  Путеводитель по иностранным 
библиографиям и справочникам по ли
тературоведению и художественной ли
тературе.  Л . ,  1 95 9 ;  Предварительный 
список отечественных библиографичес
ких пособий второй степени . Л . ,  1 96 1 ;  
2-е д оп. изд. Л . ,  1 962;  Библиография рус
ских библиографий по зарубежной худо
жественной литературе и литературове
дению. Л., 1 962;  Инструктивные матери
алы по с о с та вл е н и ю  отраслевых 
библиографий второй степени. Л . ,  1 964; 
История зарубежных стран: Библиогр . 
рус . библиогр . ,  опубл. с 1 8 57 по 1 965 rr. 
М . ,  1 966; Русская художественная лите
ратура и литературовед е н и е :  Ука з .  
с п р ав . - б и блиогр . п о с о б и й  с конца 
XVI II  в. по 1 974 г. М. ,  1 976 (в соавт. ) ;  
Отечественные указатели библиографи
ческих пособий. Л . ,  1 9 8 3 ;  2-е доп. изд. 
М., 1 989;  Составление отраслевых указа
телей библиографических пособий: Ме
тод. указ . Л . ,  1 9 8 5 ;  Зарубежная художе
ственная литература и литературоведе
ние: Указ.  справ . -библиогр . пособий,  
1 9 5 8 - 1 984. М . ,  1 985- 1 986 ;  Зарубежная 
художественная литература и литерату
роведение: Указ. справ . -библиогр. посо
бий, 1958 - 1 988 .  М . ,  1 994. Ч. 3 (в соавт.) .  
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Лит. :  Ф р о л  о в а И .  И .  Библиограф 
в <<высшей степени•> :  К 75-летию со дня 
рождения Б. Л. Канделя 11 Вопросы исто
рии, теории и методики универсальной и 
отраслевой библиографии библиографии. 
Л . , 1 99 1 ; 0 н а  ж е. Библиографический 
энтузиаст: К 80-летию Б. Л. Канделя // 
Библиография. 1996. N2 5. 

Г. В. Михеева 

КАНЕВСКИЙ Борис Петрович 
( 2 6 . 5 . 1 9 2 2 ,  Лубны (Украина) , -
1 2 . 9 . 1 99 1 ,  Москва] , библиотековед, 
заел . работник культуры Р С Ф С Р  
( 1 975) , канд. пед.  наук. Окончил ист. 
фак. МГУ ( 1 952) .  В 1 957-9 1 возглав
лял в ГБЛ отдел комплектования 
иностр. лит. и междунар. книгообме
на. Занимался проблемами координа
ции деятельности библиотек СССР 
в этой обл. ,  разрабатывал теорию ядра 
ин остр. библ. фонда СССР в целом и 
ГБЛ . В 1 980 защитил канд. дис. по 
вопросам междунар. книгообмена. 
Принимал активное участие в дея
тельности междунар. библ.  орг. , выс
тупал с до кл. на совещании эксnер
тов нац. б-к стран Центр.  и Воет. Ев
ропы по вопросам комплектования и 
междунар. книгообмена, участвовал 
в двухсторонних семинарах сов.  и 
англ. ( 1 978) , амер. ( 1 979) , фр. ( 1 982) 

Б. П. Коневекий 



специалистов библ .  дела, сессиях 
И ФЛА. Входил в состав авторских 
коллективов по подготовке метод. 
рук. по междунар. книгообмену, из
данных ЮНЕСКО и ИФЛА. Был чл. 
Постоянного комитета секции ком
плектования и книгообмена ИФЛА. 
Одним из первых в отеч. библ. науке 
предложил использ. сравнит. метода 
в библ-ведч . исслед . ,  дал критич . 
анализ теории и содержания срав
нит. библ-ведения в Великобрита
нии и США. Занимался исслед. ис
тории рос. дорев .  и сов. междунар. 
библ.  связей .  

Автор б.  1 20 работ, часть из  к-рых 
издана на иностр. яз. Отв. ред. сб. 
<<Библиотековедение и библиография 
за рубежом» ( 197 1 -86).  

Участник Вел. Отеч . войны, на
граждён орденом Отечественной вой
ны 2-й степ. ,  медалями. 

Соч.: Международные культурные свя
зи Государственной библиотеки СССР им. 
В. И. Ленина // Труды 1 ГБЛ. 1 962.  Т. 6 ;  
Международный книгообмен Государ
ственной библиотеки СССР им. В. И. Ле
нина 11 Международный книгообмен со
ветских библиотек. М. ,  1 964 (в соавт.);  Из 
истории международного книгообмена 
в России, 1 877- 1 9 16 :  (Комиссия по меж
дународному обмену изданий по части 
наук и художеств) // Труды 1 ГБЛ .  1965 .  
Т. 8 ;  Из истории распространения советс
кой книги за рубежом. Там же. 1 968.  Т. 10 ;  
Критика англо-американских сравни
тельных исследований в области библио
тековедения 11 Библиотековедение и биб
лиоrр. за рубежом. 1 974. Вып. 50; Британ
ская библиотека. М . ,  1 9 8 7 ;  Книжные 
богатства Библиотеки Конгресса 11 Биб
лиотековедение и библиогр. за рубежом. 
1 994. Вып. 1 35/1 36 .  

Лит. : Н а б а т о в а  М .  Б. ,  Е р ш о 
в а Т .  В .  Борис Петрович Капевекий 
( 1 922- 1 99 1 )  /1 Библиотековедение и биб
лиоrр. за рубежом. 1 994. Вып. 1 35/1 36 .  

А. Л. Дивногорцев 

КАПАЦИТЕТ БИБЛИОТЕКИ, 
характеристика её мощности, сово
купность ос н .  Функционально-тех
нол . ,  типолог. и ресурсных показате
лей б-ки :  величины фонда, числа 
мест в чит. залах, кол-ва абонентов, 
численности штата, состояния мате
риально-техн. базы и финансирова
ния. 

Ю. Н. Столяров 

КАПАЦИТЕТ БИБЛИОТЕКИ 

КАПТЕРЕВ Андрей И горевич 
(р.  1 .6 . 1 956, Москва) , библиотековед, 
педагог, д-р пед. наук ( 1 995) ,  проф. 
( 1 998) ,  чл . -кор. ( 1 996) , д .  чл. МАИ 
(2002).  Окончил МГИК ( 1 977) , аспи
рантуру ( 1 984) и докторантуру ( 1 993) 
этого вуза. В 80-е rr.  работал инспек
тором М-ва культуры РСФСР. С 1 985  
преподаёт в М ГИКе (МГУКИ) ,  зав . 
кафедрой виртуальных коммуника

ций. 
Обл. науч. интересов: эстетическое 

развитие юношества библ.  средства
ми, информатизация вузов культуры 
и иск-в, виртуальные коммуникации 
и мультимедийные технологии, ин
теллектуализация ин форм. систем и 
др . Предложил оригинальную кон
цепцию профессионализации библ.  
специалистов. 

Автор св. 140 науч. тр., в т. ч. 7 книг. 
Участник междунар. науч . конф. ,  

один из разработчиков roc. образоват. 
программ ( 1 998) , правит. программы 
для русскояз. эмигрантов «Обретение 
малой родины>> ( 1 992-96) . Чл. Рос . 
филос . о-ва ( 1 998) , уч . совета РГБ 
(2003). 

Соч . :  Информационный анализ про
фессионального пространства: Учеб. по
собие. М.,  1992; Теоретические проблемы 
профессионализации в библиотечной де
ятельности: Пособие для преподавателей. 
М . ,  1993;  Культурологические проблемы 
профессионального сознания библиотеч
ньiХ специалистов 11 Книга: Исслед. и ма
териалы. М. ,  1 994; Виртуальный мир рос
сийского библиотекаря. Опыт конкрет
но-социологического исследования 
библиотечных специалистов: Моногра
фия. М . ,  200 1 ;  Культурология: Предмет
но-тематический комплекс . М . ,  2002;  
Мультимедиа как социокультурный фе
номен: Науч . -практ. пособие.  М. ,  2002; 
Интеллектуальные технологии в менедж
менте профессионального развития :  
Науч . -практ. пособие. М . ,  2003;  Инфор
матизация социокультурного простран
ства. М . ,  2004. 

Лит. :  Исследователь информационно
го пространства 11 Мир библиогр . 2004. 
N2 3. 

Ю. Н. Столяров 

КАРАМЗUНСКАЯ ОБЩЕСТ
ВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА, см. Улья
новская государственная областная 
научная библиотека им. В. И. Ленина. 
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КАРАТАЕВ Иван Прокофьевич 
( 1 8 1 7 - 22 .2 . 1 886 ,  Петербург) ,  биб
лиограф, собиратель старопечатных 
книг кирилловского шрифта. Систе
матич. образования не получил. Со
ставил <<Хронологич . роспись слав. 
книг, напечатанных кирилловскими 
буквами» ( 1 86 1 ;  2-е изд. ,  1973),  «Опи
сание славяно-рус. книг, напечатан
ных кирилловскими буквами>> ( 1 878 ;  
2-е  изд. , 1 883) .  Собрание К. , в к-ром 
бьшо св. 500 старопеч. книг, поступи
ло в Имп. Публ . б-ку в Петербурге 
(ныне РНБ). 

И. П. Каратаев 

Соч. :  Библиоrр. заметки о старославян
ских печатных изданиях. СПб . ,  1 872;  Ос
могласник 1491  г., напечатанный в Крако
ве кирилловскими буквами. СП б . ,  1 876. 

Лит. :Л а б ы  н ц е в  Ю .  А. К библио
графии И. П. Каратаева 11 Фёдоровские 
чтения,  1 97 9 .  М . ,  1 98 2 ;  Н е м и р о в 
с к и й  Е .  Л.  Труды по истории рус. пер
вопечатания во 2-й пол. ХIХ-ХХ вв. // Кни
га: Исслед. и материалы. М., 1964. Сб. 9; Чур
чиn Л. Иван Прокофjевич Каратаев -
библиограф старых словенских юьига 
штампаних hирилицом 11 Сусрети биб
лиоrрафа 86-87. Uiшjo, 1988. 

Е. Л. Немировекий 

КАРАТЬIГИН Фёдор Иванович 
[2( 14) . 3 . 1 892, д. Буренин о Костромс
кой губ . ,  - 1 9 . 1 . 1 957 ,  Москва] , биб
лиотековед, организатор библ. дела, 
педагог. Окончил Учительскую семи
нарию в слободе Кукарка Вятской 
губ. ( 1 9 1 2) ,  Ярославский пед. ин-т (за
очно, 1926) . 



КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

В 1 9 1 8-25 возглавлял одну из рай
он. б-к Костромы, рабочую б-ку кос
тромских текстильщиков, губ. б-ку, 
бьm инспектором по библ. работе губ. 
отдела нар . образования. В 1 925-
30 - пред. губ. библ .  объединения, 
участник поволжских съездов библ.  
объединений, делегат Первого библ.  
съезда РСФСР ( 1 924). В 1 930-37 -
преподаватель ,  доцент, зам.  дир.  
МГБИ, создатель его веч. отделения и 
отделения дет. б-к. В 1937-47 - в Г ос. 
науч. б-ке М-ва высш. образования, 
в годы Вел.  Отеч. войны организовы
вал эвакуацию её ценнейших кол. 

В последующие годы - пре п .  
МГБИ, чл . уч. совета ин-та, уч. сек
ретарь Библ. комиссии М - ва высш. 
образования, чл. науч.-метод. совета 
У пр. б-к М-ва культуры СССР. 

Внёс знач. вклад в создание и ста
новление библ.  вуза, разработку его 
учеб. планов, формирование курса 
<<Библиотековедение». Бьm сост. пер
вых программ,  учебников по орг. и 
упр . б-кой, общему библ -ведению. 
Автор 60 печ. работ о роли б-к в са
мообразовании,  ликвидации негра
мотиости трудящихся , библ .  обслу
живании гор. и сел. жителей , подго
товке проф. кадров, планировании и 
нормировании библ.  труда, взаимо
действию б-к в использ. фондов. К. 

Ф. И. Каратыгин 

первым начал изучение истории раз

вития спец.  б - к ,  обслуживающих 

отеч. пром-сть, предложил их типо

логию. 
Соч. :  Костромской читатель за 1 О лет // 

Крае. библиотекарь.  1 928 .  N2 1 ;  Типы и 
виды библиотек в СССР. М. ,  1933; Плани
рование библиотечной сети в районе. М. ,  
1 953 (в  соавт. ) ;  Работа библиотек на  селе 
в помощь колхозному производству. М . ,  
1953 ;  Изучение и обобщение передового 
опыта библиотек. М. ,  1956. 

Лит. : К а р а т ы г и н а  Т. Ф. Портреты 
учителей в зеркале ушедшего века. М . ,  
2002; П о  л о с и н Н. Н .  Вклад Ф .  И. Кара
тыгина в библиотечную науку 1/ Библио
тековедение. 2002. N2 2; С е р  о в В.  В., Та 
л а л а к и н а  О .  И. Ф. И. Каратыгин // 
Сов. библиотековедение. 1 982 .  N2 1 ;  Т е 
р ё ш и н  В. И. Фёдор Иванович Караты
гин, к 1 10-летию со дня рождения // Науч. 
и техн. б-ки. 2002. N2 5.  

Т. Ф. Каратыгина 

КАРАТhiГИНА Татьяна Фёдоров
на (р. 1 . 10 . 1 937, Москва), библиотеко
вед, историк библ .  дела, педагог, д-р 
пед. наук ( 1 986), проф. ( 1 989) , чл.-кор. 
( 1 997) ,  д. чл . МАИ (2002) . Окончила 
библ. фак. ( 1 9  59) и аспирантуру ( 1 966) 
МГБИ. В 1 957-63 работала в ГПНТБ 
СССР, с 1 967 - в МГИКе (МГУКИ). 
В 1 987-96 была деканом фак. повы
шения квалификации преподавате
лей спец. дисциплин высш. и ер. учеб. 
заведений культуры. 

Автор ок. 200 работ, в т.  ч .  6 книг. 
Круг исслед. интересов: теорет. про
блемы библ-ведения , ист .-приклад
ные аспекты развития спец. б-к, пост
вузовское образование преподавате
л е й  б и бл .  д и с ц и пл и н .  С о здала 
обобщающие тр. по истории техн. б-к 
России, обосновала типолог. особен
ности спец. б-к в условиях информа
тизации о-ва.  Впервые разработала 
вузовский курс <<История техн . б-к 
России» . 

Чл. редколлегии сб. « Науч. и техн. 
б-ки•> ,  лауреат 5-го Всерос . конкурса 
науч . тр . по актуальным проблемам 
библ -ведения и библиографии РФ. 
Делегат Ген .  кон ф .  ИФЛА в 70-
80-е rr., чл . постоянного комитета 
секции спец. б-к ( 1 977 -79). 

Соч. :  Система специальных библиотек 
в СССР: Учеб. пособие. М. ,  1978 ;  Что та
кое специальная библиотека? 11 Науч. и 
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техн. б-ки СССР. 1 978.  N2 2; История тех
нических библиотек в СССР: Учебник. М.,  
1 98 1 ;  Миссия специальных библиотек 11 
Библиотековедение. 1 994. N2 2; Портреты 
учителей в зеркале ушедшего века. М . ,  
2002; Чтоб н е  распалась связь времён, . .  
( К  75-летию МГУКИ). М . ,  2005. 

Лит. :  Л о г и н о в В .  И.  Библиотечная 
династия России 11 АиФ - Новая б-ка. 
2002. N2 9; С ал ь н  и к о  в а Л.  И. Татьяна 
Фёдоровна Каратыгина: 30 лет науч.-пед. 
деятельности 11 Науч. и техн. б-ки. 1 997.  
N2 12 ;  Старейшая кафедра университета: 
История кафедры библиотековедения: 
(К 70-летию МГУКИ). М., 2000. 

Л. И. Сальникова 

КАРАtiАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ, К а 
р а ч а е в о - Ч е р к е с с к а я  Р е с 
п у б л и к а, БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕ
ЛО. Письменность карачаевцев, чер
кесов , абаз и н о в ,  ногайцев стала 
развиваться после присоединения 
терр. их проживания к России в пер
вой пол. 1 9  в .  В 1 922 в станице Ба тал
пашинекой (с 1 937 - Черкесск) осн. 
первая на терр. автономии публ. б-ка, 
ныне - Карачаево- Черкесская респуб
ликанская универсальная научная биб
лиотека. В результате нем.-фашистс
кой оккупации в период Вел. Отеч . 
войны культура и х-во Ставрополья 
понесли знач. урон. В послевоен.  вр. 
библ. дело автономии развивается. 
В нач. 70-х rr. в Карачаево-Черкесии 
работали 1 78 массовых б-к с фондом о к. 
1 , 5  млн. экз. К 1 990 их стало ок. 200 с 
фондом св. 3 млн. экз . ,  к 2000 только 
гос.  б-к в респ. было св. 1 70 ,  в т. ч .  
1 0  центр. район. и гор. б-к, 1 58 сел. и 
поселковых филиалов. В их фонде ок. 
3 млн. книг, журн. и др. док. ; ежегод. 
книгавыдача - 4,5  млн. экз. Пользу
ются б-ками ок. 220 тыс. чел. 

Наряду с РУН Е ,  важную роль 
в библ. деле респ. играют: 

Р е с п . д е т. б - к а , Черкесск,  
осн.  в 1 970 на базе Черкесской гор. 
б-ки. Нынешний статус - с 1 994. Об
служивает детей и юношество, рук. 
дет. чтения. Фонд - св. 1 55 тыс. экз. , 
в т. ч. 65 назв. журн. ,  1 7  назв. газ . , 
АВД, ноты, изомат-льr. 

Р е с п . б - к а д л я  с л е п ы х , 
Черкесск, открыта в 1 994 на базе об
мен. фонда, переданного Ставрополь
ской краевой б-кой для слепых как 
бывш. филиалу. Обслуживает инва-



КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

лидов по зрению и др. категори й .  
Имеет филиал и библ.  пункт. Фонд 
ОК. 5 ТЫС.  ЭКЗ . ,  В Т. Ч. 1 ,2 ТЫС. «ГОВОрЯ
ЩИХ• КНИГ . 

Н а у ч .  б - к а К а р  а ч а е  в о 
Ч е р  к е с с к о г о т е х н  о л. и н - т  а, 
Черкесск, открыта в 1 99 3 .  Фонд -
8 5 тыс. экз. (юриспруденция; финан
сы и кредит; бухгалтерский учёт и 
аудит; менеджмент; электроснабже
ние; технология машиностроения; ав
томобили и автомобильное х - в о ;  
пром. и rражд. стр-во; прикладпая ма
тематика) . 

Проф. образование б-рей обеспе
чивают респ. курсы повышения ква
лификации. 

Д. И. Черкесова 

КАРАчАЕВО-ЧЕРкiСИЯ, К а 
р а ч а е в о - Ч е р к е с с к а я  Р е с 
п у б л и к  а; ГОСУдАРСТВЕН� 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕ� 
Черкесск, центр. б- ка региона, уни 
вере . книгохранилище, депозитарий 
нац. и краеведч. лит. , культурный, об
разоват. и информ. центр; центр крае
ведч. ,  науч.-исслед. и науч. -метод. ра
боты б-к на терр. респ. Оси. в 1 922 как 
публ. б-ка станицы Баталпашинской 
Ставропольского края (с 1 937 - Чер
кесск, центр Черкесской авт. обл . ,  с 
1 992 - столица Карачаево-Черкес
ской Респ. ) .  Была сформирована из 
конфискованных у зажиточного каза
чества книг ( 5 600 экз . ) ;  тогда ею 
пользовался 1 4 1  читатель. Б-ка не раз 
переводилась из одного помещения 
в др. В период нем . -фашистской ок
купации сгорела, затем восстановле
на. В 1 9 5 3  фонд составил 6 3 , 5  тыс. 
экз . ,  кол-во читателей выросло до 
6 1 50.  В 1 9 6 1  б-ка переехала в постро
енное для неё типовое здание площа
дью 1 857 кв .  м. Совр. статус получила 
в 1 99 1 .  

К 2003 фонд составлял б .  4 1 0  тыс . 
экз. (в т. ч. на англ . ,  нем . ,  фр. , исп. 
яз. ) ,  читателей - 23 тыс. Их обслужи
вают 8 специализир. отделов. Б-ка 
ежегод. выписывает в ер. 1 00 назв. газ. 
и б. 350 жури. Представляет ценность 
собр. краеведч. лит. на яз. коренных 
национальностей:  абазинском, кара
чаевском, ногайском , черкесском, а 
также кабардинском, балкарском , 

адыгейском (б. 14 тыс.  экз . ) .  Особой 
гордостью б-ки является фонд редких 
книг (ок. 1 000 экз . ) ,  в т. ч. «Юности 
честное зерцало• , «Древние христи
анские храмы: Зелечукский монас
тырь• ( 1 892),  <<Свод законов Россий
ской империи• в 5 тт. ( 1 893) и др. 

Помимо алф .  и сист. каталогов, 
есть сводный краеведч. ,  каталог мес
тных изданий, разл. темат. картотеки 
(напр . ,  «Хроника дат и событий 
КЧР• , «Лит. писателей КЧР за рубе
жом•,  <<История городов и сёл Кара
чаево-ЧеркесиИ>>) .  

Для становления и развития б-ки 
много сделали её дир. : М. Г. Касимо
ва, К. К. Казаков, Н. С. Аджиева, 
Г. С.  Колесников, Н .  Д. Белова. 

У б - ки давние связи с ведущими 
б - ками страны, респ . б - ками Сев. 
Кавказа, мн. краевыми и обл. б-ками. 

Лит. :  Светлый подвиг жизни и терпе
ния: К 75-летию КЧ РУНБ :  Список биб
лиоrр. пособий, выпущенных б-кой. Чер
кесск, 1997; Справочник-путеводитель по 
библиотеке. Черкесск, 1985;  информацию 
о Государственной национальной библио
теке Карачаево-Черкесской Республики 
см. : http:/ jwww.mslibnet.ru/lib/2003/karach 
cherkes.html 

Д. И. Черкесова 

WДЕКС, см. Библиотечный ка
талог. 

КАРЕлИЯ, Р е с п � б л и к а  К а 
Р е л и я .  БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. 
П ервая обществ . б - ка появилась 
в Петрозаводске в первой пол. 19 в.  
Она существовала в течение 20 лет на 
средства подписчиков, пожертвова
ния и благодаря стараниям б-рей Ни
кифорова и Ласточкина. В 1 859 об
ществ . б-ку воссоздал П. Н. Рыбни
ков ( 1 8 3 1 -8 5 ) ,  филолог, этнограф , 
сосланный в Олонецкую губ. за учас
тие в рев. движении. Позднее откры
лись нынешние Нац. б-ка Респ. Ка
релия ( 1 860) , центр . район . б - ки 
Олонца ( 1 86 1 )  и Пудожа ( 1 876) , б-ки 
Карельского гос . краеведч . музея 
( 1 873) ,  образоват. учреждений. 

К нач. 20 в.  в крае было ок. 70 нар. 
б-к с 42 «передвижн о - сумочными• 
б - ками .  В 30-40-е гг .  было открыто 
1 89 новых б-к: массовых сел. и гор . ,  
дет. , б-к образоват. учреждений, в т .  ч .  
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Карельского пед.  ун-та ( 1 93 1 )  и Пет
розаводского гос. ун-та ( 1 940) ; проф. 
и домов культуры, техн . б-к.  В 50-
60-е rr. открыто 382 б-ки, в 70-80-е -
1 60. Этот период характерен создани
ем централиз. библ.  систем. В после
днее десятилетие 20 в. открыто лишь 
1 8'6-к, В ОСНОВНОМ В ШК. И учрежде
НИЯХ. 

В респ . ок. 800 б-к, 339 из них 
системы орг. упр. Минкультуры Рос
сии. Св. 90% б-к всех типов имеют 
фонды универс . характера. Уникаль
ными собр. обладают Нац. б-ка, вузов. 
б-ки ,  б-ки музеев ,  НТБ АО <<Онежс
кий тракторный завод• , б-ка лесо
техн. техникума. Св.  5 5  тыс. экз . -
лит. на яз. коренных национально
стей Карелии (карельском , фин. и 
вепсском) ,  из них 8 5 %  на фин. яз. 

Библ.  дело респ. в 90-е rr. претер
пело существенные изменения. Слож
ное финансовое положение нек-рых 
предприятий и орг. привело к сокра
щению числа проф. ,  техн. б-к, объе
динению науч. -техн. и проф. б-к пред
приятий. Наметилась тенденция к со
кращению штатов,  особенно в проф. ,  
техн. и публ. б-�. Кол-во поступле
ний в фонды уменьшилось на 50% , 
особенно пострадали дет. , сел . б-ки, 
б-ки образоват. учреждений. Обновля
емость фондов составляет в ер. 1-3% 
вместо 10% по нормативу. Вместе с тем 
подорожание книг и периодики выз
вало приток читателей в общедоступ
ные б-ки .  

Помимо Нац .  б-ки (см . Карелия. 
Национальная библиотека), крупными 
на терр. респ. являются: 

Р е с п . д е т . б - к а , Петроза
водск, создана в 1959 на основе фон
да Г ос. публ. б-ки Карел. АССР. Об
служивает детей и юношество. Имеет 
абонементы, чит. залы, отдел эстетич. 
воспитания , сектор обслуживания 
детей-инвалидов. Фонд - св. 102 ты с.  
экз. лит. на англ . ,  нем . ,  фр. , фин . ,  ка
рельском,  вепсском яз. Оказывает 
метод. помощь б-кам респ. ,  обслужи
вающим детей. 

Р е с п . ю н о ш . б - к а, Петроза
водск, оси. в 1 964 как гор. юнош . ,  
в 1 969 преобразована в центр . ,  в 1 974 
получила статус респ. Обслуживает 
юношество на абонементе и в чит. за-
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лах. Фонд - св. 76 тыс. экз. Имеет лит. 
на фин. яз. С 1 994 ведёт автоматиза
цию процессов обработки и библиоrр. 

описания. Машипочитаемые БД: 
жури. статей ,  сценариев, библиогр. 

указ. 
Р е  с п . б - к а д л я с л е п ы х , 

Петрозаводск, открыта в 1 956 как гор. 
спец. N2 1 1  для слепых на базе фили
ала Гос . публ. б-ки Карел. АССР, с 
1 968 - респ. Обслуживает инвалидов 
по зрению и членов их семей, рабо
чих и служаших учебно-произв. пред
приятий вое, инвалидов др. катего
рий, по договорам - детей-инвалидов 

спец. школ-интернатов. Широко ис
пользуются нестационар. формы об
служивания. Фонд - св.  82 тыс. экз. 
Имеется лит. на фин. яз. В б-ке рабо
тают клуб любителей поэзии, лит. 
кружок, кружок «Воскресная школа», 
муз. гостиная. 

Н а у ч . б - к а П е т р о з а в о д 
с к о г о  г о  с .  у н - т а, оси. в 1 940 на 

базе б-ки Карельского пед. ин-та. Во 
вр. Вел. Отеч. войны почти весь фонд 
( 60 ты с. экз.) погиб. Возрождение б-ки 
началось после возвращения ун-та из 
эвакуации. В 1 945 СНК СССР выде
лил средства на комплектование фон
да, были приобретены довоен. изда
ния в букинистических магазинахЛе
нинграда. Большую помощь оказали 
Г ос. фонд РСФСР, вузы Ленинrрада, 

Москвы, Тарту и др. городов. Б-ке по

дарили часть своих собр. учёные ун-та 

Д. В. Бубрих, С. В. Герд, Е. А. Весе
лов, К. Д. Митропольский,  П.  А. Лу
панов,  Г. В. Попов, М. А. Тойкка, 
М. Г. Удальцов, Е. М. Хейсии и др. 
В 1 97 4 б-ка получила право на плат

ный обяз. экз. по дисциплинам ун-та. 

Фонд содержит ок. 900 тыс. экз. 
Имеются редкие книги 1 7- 1 9  вв. , из

дания оригинального полигр. испол
нения. Самая старая книга датирует
ся 1 6 1 8 .  Имеются «Вечеря душевная» 

Симеона Полоцкого ( 1 683) ,  «Кирил

лова книга» ( 1 644) , «Арифметика» 
Л. Ф. Магницкого ( 1 703) , «Дорожная 
география» ( 1 765) , «Древняя Россий
ская история» М. В. Ломоносова; 
прижизн. издания произв. А. С. Пуш
кина, Л. Н. Толстого , В. А. Жуков
ского, Н. В .  Гоголя, Н. М.  Карамзи
на, Ф. М.  Достоевского. 

Б-ка обслуживает учащихся и пре

подавателей вуза, является метод. 

центром для б-к высш. и ер. спец. 

учеб. заведений респ. Вместе с кафед

рами ун-та готовит темат. и персон. 

указ . ,  посвящ. его преподавателям. 

Издано св. 40 библиогр. пособий, в их 

числе: «Рус. дорев. периодика в фон
дах библиотек г .  Петрозаводска» 

( 1 989) , «Карелия в дорев. ист. перио

дике» ( 1 993) ,  «Страны Северной Ев
ропы» ( 1 997) и др. 

В структуре б-ки 9 отделов и 10 сек
торов, 38 кафедральных б-к, 2 фили

ала :  Кольского филиала Петр ГУ 

(Апатиты Мурманской обл . )  и Сев. 

НИИ рыбного х-ва (Петрозаводск) . 
С 1992 формируется ЭК, к-рый вклю
чает библиогр. записи книг и др. док. 
на рус . и ин остр. яз . ,  статьи из сб. и 
период. изданий. С 1 995 б-ка имеет 

выход в локальную вычислит. сеть 
ун-та, с 1 996 - в Интернет. Ведётся 
обслуживание читателей по полно

текстовой ИПС «Кодекс». 
Фондами б-ки пользуются 23 тыс. 

читателей. Ежегод. выдаётся 785 тыс. 
экз. 

Н а у ч. б - к а К а р е л ь с к о г о  
н а у ч . ц е н т р а Р А  Н ,  Петро
заводск, создана в 1 946 одновр. с Ка
рело-Финской науч . -исслед. базой 
АН СССР на основе фонда довоен. 
б - ки Комплексного Карельского 
НИИ,  приобретённых частных б-к 
учёных 3.  П. Зубчанинова, Г. М.  Ма
карова, Н. Я. Оля, В. Я. Проппа, 
Н .  И .  Троицкого, Е. И .  Штукенбер
га, даров из обменно-резервного фон
да БАН, а также учреждений и част
ных лиц (напр . ,  проф. С. В. Герда) . 

Фонд - 402 тыс. экз. Широко 

представлена лит. скандинавских 
стран, краеведч. и науч. по профилю 
исслед. КНЦ РАН. Среди особо цен
ных изданий - «Олонецкие губернс
кие ведомости» ,  «Памятные книжки 
Олонецкой губернии»,  «Олонецкие 
сборники» ,  б-ка В. Я. Проппа. ЭК 
формируется с 1 996. НБ обслуживает 
работников центра, науч. сотрудни
ков и специалистов города, препода
вателей вузов, студентов-дипломни
ков ( 1 150  читателей). 

Проф. образованием и повышени
ем квалификации б-рей занимаются 

<М!< 465 � 

Карельское уч-ще культуры ,  метод. 

отделы ведущих б-к, до 1 997 действо

вал также центр учеб. -метод. подго

товки и переподготовки кадров М-ва 

культуры. 
Межбибл. сотрудничество органи

зуют совет директоров и метод. совет, 

к-рые являются постоянно действую
щими органами при Нац. б-ке Респ.  

Карелия, координирующими науч.

исслед. и орг . -метод. деятельность 
б-к Петрозаводска. Большинство б-к 
сотрудничают, реализуя программу 
«Автоматизация и техн. перевооруже

ние б-к».  Приобретаются однотипные 

системы для совм. ведения ЭК и меж

библ. обмена. Распределена тематика 
док. , вносимых в электрон. БД. ЭК 
имеют в оси.  респ. б-ки,  б-ки вузов,  
НТБ и район. ЦБС. 

Создаваемая Нац. б-кой, науч. б-ка

ми Петрозаводского ун-та и Карель
ского науч . центра ,  Суоярвской 

центр. район. б-кой нац. библиогра

фия представляет собой часть между
нар. финно-угорской библиографии, 

что позволяет не только раскрыть ин
форм. потенциал Респ. Карелия, но и 
обеспечить взаимный обмен между 
док-тными центрами. 

Лит. :Ал ё ш и н  А. Библиотеки Каре
ло-Финской ССР // Библиотекарь. 1 947. 
N2 12; Л е о н т ь  е в Т. В.  Библиотечная де
ятельность Олонецкого губернского зем
ства 11 Труды 1 Первый Всерос. съезд по 
библ. делу: В 2 ч.  СПб. ,  1 9 1 2 .  

Н. М. Сухарева 

КАРF.лия, Р е с п,У б л и к а К а 
р е л и я , НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБ
ЛИОТЕКА, Петрозаводск, ведущая 
б-ка респ. ,  крупное универс. книго

хранилище, межобл. депозитарий для 

Архангельской и Мурманской обл . ,  
респ. Карелия и Коми, культурный, 
образоват. и информ. центр; центр 
краеведч. ,  науч. -исслед. и науч. -ме
тод. работы б-к на терр. Респ. Каре
лия. Открьmась в янв. 1 860 в помеще
нии Петрозаводского благородного 
собр. Получала все гл. рус. период. из
дания и ми. иностр. Год. абонемент 
на чтение газ. , жури. и книг стоил от 
3 до 10 р. В 1 866 после отъезда осно
вателя б-ки и первого б-ря П. Н. Рыб

никона в г. Калиш (Польша) закры-
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лась. Вновь организована в 1 870, ког

да дир. уч-щ Олонецкой губ. Елецкий 
организовал подписку на учреждение 

б-ки в память посещения Петроза
водска вел. кн. Алексеем Романовым, 

к-рый принял идею сочувственно и 

назначил 300 р. от себя. Б-рем стал чи

новник Владимирский с жалованием 

8 р. в мес. Устав е ходатайством о при
своении б-ке им. вел . кн. был утв.  в 
Санкт- Петербурге , и 1 июля 1 87 1  
Алексеевекая Петрозаводская об

ществ. б-ка открьmась. Абонемент на 

год стоил 3 р . ,  на полгода - 1 р. 7 5 к. , 

на мес. - 40 к. К нач.  80-х rr. фонд 

составил св. 4300 экз . ,  число читате
лей - 479. С 1 885 показатели умень
шаются,  в частности , вследствие 
изъятия книг, запрещённых к обра
щению в публ. б-ках. С 1889 б-ка пе

реезжала 6 раз , располагаясь даже в 

здании тюрьмы, в 1 895 размещена в 
здании гор. гауптвахты. Постепенно 

её деятельность заглохла. Весной 19 18  
фонд б-ки (ок. 40  тыс. экз . )  сгорел , 
вновь б-ка открылась как губ. б-ка-

читальня в февр. 1 9 1 9  на базе фондов 

учеб. б-к духовной и учительской се
минарий, муж. и жен. гимназий, ком
мерческого клуба и 0-ва изучения 
Олонецкой губ. В 1 922 она стала Ка
рельской обл . б-кой, в 1 925 - публ. 

В 1 929 были изъяты из обращения 
как <<устарелые•> книги , изданные до 
1 928 ,  в т.  ч .  мн. ценнейшие издания 
1 8 ,  19 и нач. 20 в. 

Знач .  ущерб был причинён б-ке 

в годы Вел. Отеч. войны. После осво
бождения Петрозаводска фонд б-ки 

бьm заново сформирован с помощью 
крупных книгохранилищ Москвы, 
Ленинграда, др. городов, и в 1 944 она 
открылась для читателей. К 1 950 её 
фонды достигли довоен. уровня - о к. 
1 35 тыс. экз. 

В 1959 б-ка переехала в новое зда
ние (архит. К. Я. Гутин) , являющее

ел памятником градостр-ва и архи
тектуры. 

В 2003 в б-ке было св. 1 млн . 640 

тыс. экз . ,  в т. ч. б. 14 тыс. ед. хр. АВМ;  
представлены док. на рус . ,  фин . ,  

англ . ,  исп . ,  итал . ,  кит . , кор . ,  яп . ,  

польск. , чеш. яз. Обслуживание чита
телей (44 тыс . )  ведётся в отрасл. и 
комплексных отделах через систему 
чит. залов и абонементов, в т. ч. по 
МБА. Один из старейших - отдел 
нац. и краеведч . лит. - работает с 
1922. Сводный сист. краеведч. каталог 
отражает фонды также и др. крупных 
б-к Петрозаводска. 

В 1992 открыт отдел редкой книги, 
в фонде к-рого ок. 20 тыс. экз. , в т. ч. 

6 тыс. дорев. период. изданий и 15 ру
кописей 1 6 - 1 9  в в . :  Евангелие-тетр 

2-й пол . 16 в. зап. -рус . происхожде
ния, Трефалогион 16 в. и нотираван
ный богослужебный сб. 2-й пол. 16 -
нач. 1 7  в. Особый интерес представ
ляют старопеч. книги (260 экз . )  1 8 -
1 -й четверти 1 9  в в. Среди старопеч . 
книг кирилловской печати - Апос
тол ( 1 597) издания Андроника Неве
жи (известно 27 экз.) ,  Евангелие 1637 
( Москва) и нек-рые старообрядч . 
издания , в т. ч. <<Собрание словес 
о деяниях преподобных отцов скитс
КИХ>> ( Супрасль, 179 1 ) .  Из книг гражд. 
п ечати и м е ют�я <<Арифмети ка>> 
Л. Ф. Магницкого ( 1 703) , 5 тт. «Исто
рии российской» М .  Щербатова 
( 1 770-86) и др. В небольшом собр. 
старопеч. книг на иностр. яз. - палео
тип «Общие правила архитектуры» 

Себастьяна Серлио (кн .  3-4, Вене
ция, 1 544) , эльзевиры - соч. Овидия 
и Горация (соотв. 1 66 1  и 1 6 1 2) и т. н.  
«Медная Библия» И .  Я .  Шейхцера 
(Аугсбург; Ульм, 173 1 ) .  Из рус . изда
ний 19 в . - <<Описание священней

шего коронования и м п ератора 

Александра Второго и императрицы 

Марии Александровны» ( 1 856) , при
жизн. изд.  соч . классиков рус . лит. 
Имеются краеведч . изд . :  <<Писцовая 
книга Обоиежекой пятины, Заонеж
ской половины, Олонецкого Рожде
ственского погоста>> ( 1 7  в . ) ,  «Летопи

сец Соловецкий» ( 1 790-е rr . )  и др. 
Краеведч. библиография Карелии 

осн. в нач. 20 в. :  секретарь Архангель
ского губ. стат. комитета Н. А. Голуб
цов сост. <<Указатель рус . лит. об Ар
хангельской Карелии•> ( 1 908), учёный 
И. И. Благовещенский опубл. <<Учё

ные исследования в Олонецкой гу-
Национальная библиотека Республики Карелия. Петрозаводск бернии» ( 1 902) . Знач . вклад в разви-
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тие краеведч. библиографии внесло 
О-во изучения Олонецкой губ. В из
даваемых с 1 9 1 3 до нач. 1 9 1 8 «Извес

тиях» этого 0-ва систематически пе

чатался «Библиогр. указ. лит. , имею

щей отношение к Олонецкому краю». 
Ценным источником является также 
«Указатель к Олонецким губернским 
ВеДОМОСТЯМ» За 1 838- 1905. 

В 1 928 при Карельском бюро кра
еведения создана библ . -библиогр . 
комиссия , в 1 9 3 3 - библиогр . бри
гады при Карельском НИИ. Появи
лись первые универс . указ . :  «Биб
лиогр. указатель о Карелии» , сост. 
Олонецкой науч. экспедицией; указ. 
И.  М. Никольского «Что читать о 
Карелии» и его же «Библиография о 
Карелию> (в рукоп. виде) ,  содержа
щая сведения о 4500 книгах и науч . 
статьях об истории, природе, населе
нии, экономике , пром-сти, этногра
фии, фольклоре, образовании, опубл. 

с кон.  1 7  в. до 1936  включ. с 1 959 с 

орг. в структуре НБ Книж. палаты 
Карел. АССР издаётся «Летопись пе
чати Карелии» , к-рая с 1 965 имеет 
раздел «Карелия в печати» .  

НБ Карелии участвует также в раз
витии отрасл. библиографии: наибо
лее интересно совм. издание с Ин-том 
яз. ,  лит. и истории Карельского науч. 
центра РАН «Летопись лит. жизни 
Карелии» , вып. к-рой охватывают 

лит. с 19 17  по 199 1 .  Широко представ
лена лит. по истории, археологии и 
этнографии Карелии в одноим. указ. 
(включает лит. с 1 9 1 7  на рус . и фин. 
яз. за большой хронолог. период). Его 
продолжение предусмотрено про
граммой «Нац. библиография». Изда
ны указ . гуманитарного профиля -

«Искусство Карелии» ( 1 985),  «Кижи» 

( 1 995), «Карелия в худож. лит.» ( 198 1 ) ,  

«Калевала - памятник мировой куль

туры>> ( 1 993) ,  переоналип местных 
писателей, композиторов, художни
ков. Библиогр. словари представлены 
изданием «Писатели Карелии» ( 1 994) . 
В 1 986 вышел указ. «Универсальные 
и отраслевые библиогр. пособия о 

Карелии» ( 1 9 1 7-80) . 

С 1 9 9 1  идёт автоматизация НБ,  
введено в ЭК б. 1 60 тыс. записей. 

За заслуги в библ. деле удостоены 
звания «Заел. работник культуры РФ» 

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

сотрудники НБ А. К. Коски, Е. И. Та

кала, И. Г. Иванова. 
Лит.:Б а з а н о в  В. П. Рыбников в Ка

релии 11 Базанов В. П. Народная словес
ность Карелии. Петрозаводск, 1 947; Го
сударственная публичная библиотека 
КАССР: (К 125-летию со дня основания) 11 
Календарь памятных дат КАССР, 1985 r. 

Петрозаводск, 1 984; Национальная биб
лиотека Республики Карелия // Библио
теки России: Путеводитель. СПб . ,  1 996.  
Вып. 1 ;  WеЬ-сайт Национальной библио
теки Республики Карелия - http:/ /libra
ry.karelia.ru 

Н. М. Сухарева 

КAP:нErи (Camegie) Эндрю ( 1 835,  

Денфермлайн, Шотландия, - 19 19) ,  
амер. миллионер, обществ. и библ. 
деятель, создатель ряда благотворит. 
фондов, в т. ч. Фонда Карнеги. В 1 848 
эмигрировал с отцом из Шотландии 
в США. Карьеру начал рассыльным 
на Пенсилъванской ж. д. , в конце 

жизни владел ж. д.  и крупными ста

лелитейными заводами. Автор книг 

<<Триумф демократии» ( «Triumph апd 
Democracy») и «Евангелие богатства» 
(«The Gospe1 ofWealth») ,  в к-рых до
казывает, что богатый человек не про
сто имеет обязанности перед о-вом, 
но и определяет правила благотвори
тельности. Известен, с одной сторо
ны, жёсткой эксплуатацией работни

ков своих предприятий,  с другой -
щедрыми пожертвованиями на куль

туру, в т. ч. на стр-во библ. зданий. По 

мнению К. , именно б-ки, где люди 
сами могут получить сведения, необ
ходимые для улучшения своей жизни, 
должны стать оси. заботой состоя

тельных людей. 
В 1 90 1  создал Фонд Карнеги для 

б -к ( 1 0 млн. долларов и 5 % ежегод. 

дохода поступали на устройство б-к 

в англояз. странах и др. благотворит. 

цели) .  Первоначалъно фондом распо
ряжалась Корпорация К. в Нъю-Йор
ке , в июле 1 9 1 3  он был передан Упр. 
его родного г. Денфермлайна. За 20 лет 
К. выделил ок. 57 ,5  млн.  долларов 

США на стр-во 26 17  библ. зданий во 
всём мире , в т. ч . - 1080 в США. Во 
вр. Второй мировой войны фонд фи
нансировал изучение библ. дела в Ве
ликобритании. Неоднокр. выделя
лисЪ средства Американской библио-
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течной ассоциации для проведения 

исслед. и съездов. 

К. сформулировал ряд условий , 

к-рые оказали большое влияние на 

развитие библ. дела. В частности, он 

утверждал, что необходимо строить 

максимально функциональные и ми

нимально украшенные библ. здания. 
Местная община должна бесплатно 
выделить участок земли в центре го
рода, обеспечить публ. б- ке финан
сированне из местных налоговых 

фондов. 
В России К. был избран поч. чл. 

б-ки Румянцевекого музея. 
Соrt.: История моей жизни. М. ,  1 994. 
Лит. : Б е к к е р  Р. Небольшие библио

течные здания в Америке. Петроrрад, 1917 ;  
Ха в к и н а Л.  Б.  Библиотеки, их органи
зация и техника. М. ,  1904; Ш и р а Дж. Х. 
Введение в библиотековедение: Оси. эле
менты библ. обслуживания. М. ,  1976. 

К. Б. Лаврова 

кАРтА ТЕХНОЛОГ:ЙЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА, вид управленческого 
док. , предназначенного для описания 
последовательности операций библио
течного технологического процесса на 
определённом участке. Включает со
вокупность сведений из разных док. 

б-ки: квалификац. харакrеристикура

ботника в соотв. с требованиями дол
жностной инструкции, порядок опе
раций на основе технол. инструкции, 
нормы времени на их выполнение. 

К. т. п.  позволяет оптимизировать 

участки процесса, находить обосно
ванные решения библ.  технологии,  
способствует упорядочению тер ми
нологни и методов работы, повыше
нию культуры и кач-ва работы. Со
ставляется первоначалъно в виде кар
тотеки,  чтобы выявить частоту 
повторяемости технол. операции, слу

чайность или оправданность повто
ров, возможность объединения опера
ций. Основой для разработки К. т. п .  
может служить операционная карта 
технол. процессов. По мере накопле
ния изменений в орг. работы К. т. п .  
следует перерабатыватЪ и утверждать 
заново. 

См. также: Библиотечная техноло
гическая документация. 

Лит.:А с т а п о в и ч  Е. Г. Методика со
ставления технологической карты: (Кон-



сультация) 11 Библиотекарь. 1 986 .  N2 1 1 ;  
Е р м о л а е в а  Л. А. , А с т а п о в и ч  Е .  Г. 
Документальное обеспечение технологи
ческих процессов в ГБЛ 11 Библиотека как 
система управления: Сб. науч. тр. М. ,  1987; 
Научная организация труда в библиотеках: 
Практ. пособие. М . ,  1980. 

Е. Г. Астапович 

КАРrАШ6В Николай Семёнович 
(р. 1 4 . 3 . 1 928 ,  с. Вислое Больше-По

лянекого р-на Курской обл . ) ,  библ.  

деятель, библиотековед, д-р пед. наук 
( 1 978) ,  проф. ( 1 98 1 ) .  Окончил фак. 

библ-ведения ( 1 950) и аспирантуру 

( 1 96 1 )  МГБИ. 
Преподавал в культпросветуч-ще, 

Вост . -Сиб. ин-те культуры ,  работал 
в б-ках. В 1965-79 возглавлял ГПНТБ 
СО РАН, в 1979-90 - Г ос. б-ку СССР 
им. В. И.  Ленина, с 1 990 - проф. ка
федры библ-ведения МГУКИ. Ини

циатор и организатор системы реги

ональной библ . координации в Си

бири и на Дальнем Востоке , науч. 
исслед. «Закономерности формиро
вания фондов академических библио
тек» ( 1 976-78) ,  «Рациональное раз
мещение и использование библиотеч
ных ресурсов в стране» ( 1 98 1 -84) , 
«Развитие регионального межведом
ственного взаимодействия библио

тек» ( 1 985-92) , завершившихся раз
работкой науч. основ формирования 
терр. библ. объединений. Участвовал 
в работе Г ос. комиссии по сост. По

ложения о библ. деле в СССР ( 1 984) . 

Обосновал принцип системного под
хода к изучению и орг. библ.  дела, 
сформулировал закономерности библ. 
интеграции и формирования библ.  
систем, разработал концепции регио
нального и сравнит. библ-ведения. 

Автор б. 200 публ. на рус. и иностр. 
яз. ;  под ред. К. вышло св. 50 моногра
фий, сб. и др. изданий. 

Участвовал в работе всесоюз. науч. 
конф. и совещаний по библ. делу, сес
сий ИФЛА; возглавлял совет по ко
ординации деятельности науч. б-к 
Сибири иДалънего Востока ( 1966-79) 

и Всесоюз. библ. совет ( 1979-90) ; был 
чл. постоянного комитета нац. б-к, 
пред. постоянного секретариата нац. 
б-к соц. стран И ФЛА. 

Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями. 

КАРТАШОВ 

Соч. : О научных основах руководства 
чтением 11 Библиотеки СССР. М . ,  1 964. 
Вып. 26; Опыт сравнительного изучения 
развития массовых библиотек в городах 
Сибири и Дальнего Востока 11 Труды / 
Вост.-Сиб. ГИК. 1965. Вып. 3; О системном 
подходе к изучению библиотековедческих 
проблем // Библиотечно-библиографичес
кая информация б-к АН СССР и АН союз. 
респ. М . ,  1 967. N2 1; Работа с читателями: 
Учебник. 2-е изд. ,  перераб. и доп. М. ,  1970 
(в  соавт . ) ;  Взаимодействие научных 
библиотек РСФСР (1917-1967 rг.) :  Моно
графия. Новосибирск, 1975; Проблема со
ответствия библиотечных фондов инфор
мационным потребностям 11 Сов. библио
тековедение. 1 978 .  N! 4; Формирование 
библиотечно-террнториальных комплек
сов: Монография. Новосибирск, 1978; Биб
лиотековедение. Общий курс: Учебник. М. ,  
1988 (в соавт.) ;  Библиотечное обслужива
ние. Теория и методика: Учебник. М. ,  1996 
(в соавт.) ;  Сущность и критерии типологии 
библиотек // Науч. и техн. б-ки. 1996. N2 3 ;  
Общая теория библиотечного дела: Учеб
ник. М. ,  1997. Ч. 2; Региональное библио
тековедение - наука о территориальной 
организации библиотечного дела 11 Биб
лиотековедение. 1997. N.! 3 ;  Сравнительное 
библиотековедение. М. ,  2000. 

Лит. :  В о р о б  ь ё в а Т. А. Теоретик, 
ирактик и педагог 11 Библиография. 1 998.  
N2 1 ;  Николай Семёнович Карташов -
библиотечный деятель, учёный, педагог: 
Биобиблиогр . указ. Новосибирск, 2003 ;  
П а в л о в а  Л .  Что я ценю в своих колле
гах // Библиотека. 1 996 .  N2 9; Ф о к  е 
е в В.  А. Организатор, учёный, педагог// 
Библиотековедение. 1997. N! 5/6; Ф о н  о 
т о в Г. П .  Организатор и учёный // Биб
лиотека. 1 998.  N2 4. 

Ю. Н. Столяров 

«КАРТОГРАФЙЧЕСКАЯ ЛЕТО
ПИСЬ>>, гос. библиогр. указ. РФ, со
держит информацию об отдельно из

данных геогр . ,  ист. , астр. картах, ат

ласах, а также о картоrр. док. , опубл. 

в книгах и брошюрах, выходящих на 
рус . яз. В спец. разделе приводятся 
сведения о рец. Издаётся с 1 93 1  Рос
сийской книжной палатой (в 1939-40 
выходил под назв . «Библиография 
картоrр. лит. и карт») .  До 1977 выпус
калея ежегод. ,  затем - два раза в год. 

Библиогр . записи ,  наряду с осн. 
идентифицирующими признаками, 
дают подробную информацию о со
держании картогр. изданий и группи
руются по двум разделам: карты и 
атласы .  Внутри записи располага-
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ются согласно Универсальной деся 
тичной классификации п о  геогр. при
знаку, выделяются астр. и ист. кар
ты, атласы.  

Каждый вып.  « К .  л .»  снабжён 
вспом. указ. :  именным, reorp . ,  пред
метно-темат. , заглавий карт, заглавий 
книг. Указ. последнего вып. годаявля
ются сводными. Геогр. указ. включает 

назв. геоrр. объектов, приводимых в 
заглавии осн. идоп. карт, а также карт, 
входящих в атласы. Предметно-темат. 
содержит назв. рубрик, раскрываю
щих состав карт. Указ. заглавий карт 
и атласов включает заглавия осн . и 

доп. карт. За год в «К. л .»  отражается 
ок. 1 600 картогр. док. 

К. М. Сухоруков 

КАРТОГРАФЙЧЕСКИХ ДОКУ
МЕНТОВ ФОНД, упорядоченное 
собр. картографических изданий -
карт , атласов,  глобусов Земли и 

внеземного пространства. Универс . 

К. д. ф. - это собр . , разл. по терр. ох
вату, содержанию, назначению и виду 
картоrр. изданий; спец. - собр. кар
тогр. изданий одной или родственных 
тематик, к.-л. региона или вида изда
ния, напр. почвенные карты и атла
сы или только ист . ,  карты и атласы 
терр. России, Америки, только карты 
и т. д. К. д. ф. включают также справ. 

лит. :  энцикл. ,  терминолог. , толковые 
и топоним. словари,  справочники 

адм. деления стран, указ. и печ. ката
логи картогр. изданий, пособия п о  

работе с картой. 
Картоrр. док. могут быть в листах. 

рулонах, в форме атласа, глобусов, ре
льефных карт, на микрофишах, мик

рофильмах, CD-ROM. 

В небольших б-ках картогр . кол . 

редко выделяются в самостоятельные 
фонды. В крупных универс . б-ках 
К. д.  ф. насчитывают сотни ты с.  ед . 
хр. Они уникальны по составу и до
полняют друг друга. В РНБ и БАН 
хранятся полные кол. рус . карт и ат

ласов 1 8 - нач. 1 9  вв . ,  в РГБ - вто

рой пол. 19 - 20 вв. В респ. и обл. УНБ 
отдаётся предпочтение региональной 
тематике. Спец. картогр. фонды (по
чвенные, геол . ,  ботанич. и др. )  сосре
доточены в б-ках учреждений РАН и 
др. ведомств. 
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Расстановка - форматно-поряд

ковая, порядковая, сист. Для после

дней наиболее рационален терр. при

знак. Атласы больших форматов хра

нятся на стеллажах горизонтально , 

листовой мат-л - горизонтально 
в закрытых металлич. или деревянных 
секционных шкафах. При их отсут

ствии используются картонные пап
ки (50- 100 л. карт) . Рулонные карты 
хранятся вертикально на полках-дер
жателях в спец. коробках. Для микро
фиш и микрофильмов выделяется 
часть хранилища со спец. оборудова

нием. Редкие и особо ценные издания 
хранятся в сейфах с необходимым для 
их сохранности режимом температу

ры и влажности. 
Науч . б-ки комплектуются кар

тогр. изданиями через книж . магази
ны. Получаемый нац. б-ками обяз. 
экз. охватывает не весь нац. реперту
ар этих изданий. Контакты с Федер. 
службой геодезии и картографии,  
Акад. наук и др. ведомствами,  с част
ными изд-вами позволяют ликвиди

ровать лакуны. 

К.  д. ф. раскрывается через катало

ги картоrр. изданий: сист. , алф. ,  иног

да и топогр. 
К. д. ф. обычно предоставляются 

читателям в общих или специали
зир . читальных залах, в последних 
имеются рабочие столы больших 
размеров, еветоетолы для копирова

ния карт, чит. аппараты для микро
фиш и микрофильмов, компьютеры 
для работы с цифровыми картами на 

CD-ROM . .  

КАРТОТЕКА 

Лит. :  В помощь библиотекарю,  рабо
тающему с картографическим фондом: 
Метод. рек. М.,  1 986;  Организация ката
логов и картотек картографических произ
ведений: Метод. рек. М. ,  1988.  

Н. Е. Котельникова 

КАРТОГРАФОЧЕСКОЕ издА
НИЕ, издание, в к-ром гл. и осн. фор

мой передачи содержания (знаковой 
информацией) является картогр . 
изображение Земли, др. небесных тел 
или небесной сферы и расположен
ных на них объектов в той или иной 
системе картогр. условных знаков, 
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принятых для обозначения этих 

объектов, их количественных и каче

ственных характеристик. К. и. имеют 

полигр. самостоятельное оформле

ние, выходные данные. Атласы отно

сятся к книж. К. и . ,  карты , схемы, 

планы - к листовым.  В виде книг 

(брошюр) выпускаются нек-рые кар

ты и планы, напр. планы городов, ту

рист. маршруты. Карты опред. темати

ки (напр. ,  дорожные) издаются в виде 

буклетов. По структуре К. и. бывают 

однотомные и однолистные, включая 

карты на нес к. листах, подлежащих 

склейке, а также многотомные и мно
голистные. Они имеют однотипное 

издат. оформление для каждого тома 

атласа и листа карты. 
А. Э. Мильчин 

КАРrОтЕКА, совокупность орга

низованных определённым образом 

карточек. Термин <<К.>> характеризует 
лишь форму представления информа

ции. К. , организованные с помощью 

стандартных каталожных карточек 

(75 х 1 25 мм), в библ. практике вы
полняют функции библиотечных ка
талогов, библиографических карто
тек, указ. к каталогам и картотекам, 
а также разл. рода К. вспом. ,  служеб
ного характера (напр. , К. метод. ре

шений, К. докомплектования) . 

В целях увеличения объёма фикси
руемой информации и сокращения 

занимаемой К. площадей разработа
ны их особые конструкции. В гори
зонтальных К. , называемых также 
плоскими или кардексами, карточки 
(обычно формата 1 50 х 2 1 0  мм) раз
мещаются в плоских ящиках в гори
зонтальном положении, ступенчато 
располагаясь одна над другой .  На 
выступе в нижней части карточки 

указывается оси. поисковый признак. 

В вертикальных К. карточки зак
репляются на вращающихся плос
костях - «страницах» подвешенного 
в вертикальном положении альбома. 
Такие К. могут устанавливаться как 
на стенах, так и на вертикальных стер
жнях в виде вертушки. В механизир. 
вращающихся К. горизонтальные 

ряды ящиков с карточками передви
гаются с помощью электропривода 
внутри закрытого хранилища. В от-



КАРТОТЕКА ЗАГЛАВИЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

крытую рабочую зону подаётся лишь 
ОДИН ряд ЯЩИКОВ. 

В автоматизир. системах вместо 
термина «К.• стал применяться его 
англояз. эквивалент - «Файл•. 

Э. Р. Сукиасян 

КАРfОТЕКА ЗАГООИЙ ПРО
ИЗВЕДЕНИЙ ХУд6ЖЕСТВЕН
НОЙ ЛИТЕРАтУРЫ, самостоятель
ный элемент системы каталогов и 
картотек, алф. библиогр. картотека, 
обеспечивающая поиск по заглави
ям произв. худож. лит. в тех случаях, 
когда автор не известен. Карточки 
картотеки содержат библиографичес
кие записи и организованы в алф. по
рядке заглавий произв. Картотеки 
заглавий в наст. вр . применяются 
редко. 

Аналогичную функцию выполня

ет вспом. алф.  указ. заглавий (в кар

точной, машипочитаемой или книж. 

форме) ,  в к-ром представлено всего 

два элемента: заглавие (иногда и жанр 

произв.) и имя автора. Указ. заглавий 
более экономичен, позволяет частич
но использовать тиражированные для 
каталогов карточки с библиогр. запи
сями. В СОВр. УСЛОВИЯХ С ПОМОЩЬЮ 

электрон. каталога обеспечивается 

поиск по любому заглавию и всем его 

вариантам. 
В заруб. практике картотеки загла

вий не ведутся, т. к. в соотв. с прави
лами каталогизации все заглавия про
изв. отражаются оси. или добавочны
м и  библиогр . записями в алф .  
каталоге или в самостоятельном ката
логе заглавий. 

На основе картотек (указ. )  круп
нейших б-к  страны ( РГБ , РНБ и 
БАН) издан в 1 985-95 8 -томный 
«Указатель заглавий произведений 

художественной литературы•. 

Э. Р. Сукиасян 

КАРrОтЕКА мЕстных издА
ний, библиогр . картотека, отража
ющая выпущенные на данной терр. 
издания независимо от их наличия 

в фонде б-ки. Может быть организо
вана в алф.  или хронолог. порядке , 
в прямой или обратной хронологии,  
по изд-вам и издающим орг. ,  в соотв. 
с адм.-терр. делением (напр. , для газ.) .  

Входит в состав краеведч. справ. -биб
лиогр. аппарата. 

Э. Р. Сукиасян 

КАРfОТЕКА МЕТОДЙЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ, вспом. картотека слу
жебного характера, составная часть 
метод. аппарата каталогизации. Обес
печивает единообразие принципов 
библиогр. обработки, орг. и ведения 
каталогов, исключает субъективизм 
каталогизаторов. Накапливаемый 
в К. м. р. мат-л служит источникомдля 
разработки метод. рек. , пособий и 
правил, доп. и испр. к табл. класси
фикации и спискам предм. рубрик. 
Специфика процессов сост. биб

лиогр. описания , систематизации,  
предметизации требует ведения разл. 
К. м. р. СходНые по функциям карто
теки могут создаваться библиографа
ми, комплектаторами и др. специали

стами для обеспечения унификации 
примимаемых решений. 

В условиях автоматизир. обработ

ки функции К. м. р. выполняют справ. 
файлы в машипочитаемой форме. 

Э. Р. Сукиасян 

КАРТОТЕКА ПЕРСОНА.лИй, 
библиогр. картотека , отражающая 

персоналии - док. , связанные с жиз
нью и деятельностью отдельных лиц. 

Организуется , как правило, в алф. 
порядке их имён. Является дублиру
ющим аппаратом в том случае, когда 
в системе каталогов и картотек име
ются систематический каталоги сис
тематическая картотека статей, 
в к-рых переоналил будет представле
на полнее - не только изданиями, 
посвящ. конкретному лицу, но и мо
ногр. , сб. , учебниками широкого со
держания. Многоаспектный поиск 

организуется с помощью переопаль
ных рубрик в алфавитно-предметном 
указателе к систематическому ката
логу, на базе к-рого создаётся единый 
указ. к сист. каталогам и картотекам, 
в к-ром отражена имеющаяся в фон

де лит. , раскрывающая разл. аспекты 

деятельности лица. 
Э. Р. Сукиасян 

КАРfОТЕКА РЕЦЕНЗИЙ, биб-
лиогр. картотека, отражающая рец. , 
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опубл. в период. , продолж. изданиях, 
сб. Может быть организована в алф. 
(по фамилиям рецензентов или авто
ров рецензируемых произв . )  или 
в сист. порядке. В последнем случае 
К. р. часто объединяется с система
тической картотекой статей. 

кАРтОЧКА КАТАЛ6ЖНАЯ, см.  
Каталожная карточка. 

кАРтОЧНОЕ ИЗдАнИЕ, изда
ние в виде отдельной карточки на 

плотной бумаге или картоне. Пример 
К. и. - печ. каталожная карточка Рос
сийской книжной палаты. 

КАССИОД6Р (Cassiodorus) , пол
ное имя - Флавий Маги Аврелий 
Кассиодор (ок. 487, Сцилациум, Ка
лабрия -:- после 578 ,  Вивариум) ,  се
натор, писатель, гос.  деятель остгот
ского гос -ва ,  внёсший большой 

вклад в его культуру. Автор 1 2-том
ной <<Истории готов• ,  «Хроники• и 
др. тр . В старости стал монахом, в 
собственном имении близ г. Сцила
циум основал монастырь Вивариум и 
скрипторий при нём , где занялся 
писательством и руководил перепис

кой книг, что помогло создать бога
тую б-ку. Согласно К. , в ней находи
лись книги 1 2 3  авторов , включая 
греч. классиков: Аристотеля, Гомера, 
Гиппократа, Архимеда и др . Книги 
хранились в шкафах и были располо
жены скорее по предм. признаку, 
нежели по фамилиям авторов. 

К. считал, что чтение нек-рых соч. 
античной лит. ведёт к лучшему пони

манию Библии, он создал двухтомное 
«Введение в духовное и мирское чте

ние• ( «lntroduction to Divine & Secu1ar 

Reading•), представлявшее собой об
щую программу монастырского обра
зования. В первом томе К. поместил 
религиозные тексты, во втором -
светские, к-рые тематически распре

делились след. образом: логика (диа

лектика) - 37%,  риторика - 1 7 % ,  
арифметика - 1 6 % ,  музыка - 14% , 
астрономия - 7 , 5 % ,  грамматика -
5%,  геометрия - 3,5% (всего 1 399 за
писей) . «Введение . . .  • стало в ср. -век. 
Зап.  Европе одной из основных 



школьных книг, к-рая несла накоп
ленные Римом богатства культуры .  

Лит. :  Г л ух  о в А. Г. Судьбы древних 
библиотек. М . ,  1 992 ;  M a n i g 1 i a n o  А. 
Cassiodorus and Ita1ian Culture ofbls time. L. , 
1 955 .  

В. В.  Скворцов 

КАТАЛ6Г, издание,  справочное , 
библиогр. или рекламное , основу 
к-рого составляет систематизир. пе
речень описаний произв. иск-ва, то
варов , изделий пром. пр-ва,  док. 
(в т. ч .  изданий) , наличествующих 
в музее,  на выставке (музейный К. ) ,  

в магазине , н а  складе (торг. ,  в т .  ч .  
книготорг. ) ,  в б-ке (библиотечный ка
талог) , в изд-ве (издат. К.) ,  на пред
приятиях-изготовителях (пром . К. , 
номенклатурный К . ) ,  либо услуг, 
предоставляемых к.-л.  предприяти
ем или орг. 

КАТАЛ6Г БИБЛИОТЕЧНЫЙ, 
см. Библиотечный каталог. 

КАТАЛ6Г ЗАГлАвИй, см. Алфа
витный каталог. 

КАТАЛ6Г МЕСТНЫХ ИЗДА
НИЙ, см. Библиотечный каталог. 

КАТАЛ6Г ПЕРИОДЙЧЕСКИХ 
издАний, библиотечный каталог, 
обычно алф. ,  содержащий библиогр. 
информацию об имеющихся в б-ке 
комплектах и отдельных номерах пе
риод. изданий . Сведения в К. п. и. 
вносятся, как правило, после форми
рования годового комплекта. Инфор
мация о текущих период.  изданиях 
(жури. и газ.) содержится в регистрац. 
картотеках. 

В небольших б-ках вместо К. п. и .  
организуется картотека или вывеши
вается список имеющихся в фонде 
б-ки жури. и газ. 

КАТАЛОГИЗАТОР, специалист, 
осуществляющий каталогизацию 
док. , имеющий , как правило, спец. 
библ .  образование и опыт работы с 
библиотечными каталогами. Специ
альность К. возникла с появлением 
системы каталогов и картотек, ус 
ложнением каталогизац. инструкций 

КАТNIОГИЗАЦИЯ 

и систем индексирования. Процесс 
профессионализации привёл к воз
никновению специализаций систе
матизатора и предметизатора, а за К. 
закрепились функции составителя 
библиогр. описания. С появлением 

автоматизир. библ .  систем и элект 
ронного каталога происходят суще
ственные изменения в содержании 
труда К. Интегрированный процесс 
библиогр. обработки проводится, как 
правило, одним специалистом - К. 

Э. Р. Сукиасян 

КАТАЛОГИзАция, процессы со
здания и функционирования библио
течных каталогов. В состав К. входят: 
библиогр. обработка, заканчивающа
яся формированием библиографической 
записи; ввод библиогр. данных или ти
ражирование каталожных карточек; 
работа с каталогами (орг. , ведение и 
редактирование каталогов в разл . 
формах) ; подготовка библиогр. посо
бий и обучение потребителей, инфор
мирование , консультирование, об
служивание читателей у каталогов , 
а также упр. системой каталогов и кар
тотек и технол. процессами К. (про
гнозирование,  планирование,  орг. 
труда, учёт, контроль, анализ, опре
деление кач-ва и эффективности).  На 
разных этапах развития термин К. 
имел разл. наполнение - от полного 
отождествления с попятнем «биб
лиогр. описание» до совр. понимания, 
зафиксированного в ГОСТ 7. 76-96. 
История К. - это история всех вхо
дящих в её состав компонентов. 

К о р п о р а т и в н а я К. прово 
дится совм.  неск. учреждениям и .  
Совм. деятельность неск. б-к или ин
форм. центров на основе разделения 
функций при подготовке библиогр .  
информации - к  о о п е р и р о в а н -
п а я К. , на основе распределения ка
талогизируемых массивов по предва
рительному соглашению - к о о р -
д и н и р о в  а н  н а я К Il,ентпралuзJва 
каталогизация документов проводит
ся в метод. центрах или под их рук. для 
использ. в сети б-к или ин форм. цен
тров. 

Часть К. , включающая идентифи
кацию док. , составление библиографи
ческого описания и оформление ката-
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логизац. записи, паз. о п  и с а т е л ь  -

н о й  к а т а л о г и з а ц и е й. В заруб. 
(англояз.)  ирактике приняты терми 

ны «descriptive cataloguing» и «Subject 
cataloguing». Под последним понима

ется часть К. , связанная с раскрыти

ем содержания док. , охватывающая не 

только предметизацию, но и система
тизацию. 

Орг. библ. каталога включает в се
бя определение его структуры, пер
вичное формирование массива ката
ложных карточ е к ,  в н утр е н н е е  и 

внешнее оформление каталога. Рас

становка каталожных карточек пред
полагает упорядоченное их размеще
ние по принцилам и правилам, соот
ветствующим требованиям поиска 
в каталоге данного вида. Оформление 
библ. каталога включает его оснаще
ние средствами наглядной информа
ции с целью эффективного использ. :  
внутреннее - оформление каталож
ных разделителей , внешнее - офор
мление этикеток и нумерационных 
обозначений на каталожных ящиках, 
а также средств информации, разме
щаемых на каталожных шкафах. 

Ведение библ. каталога - это под
держание функционирующего ката
лога в заданном режиме: пополнение, 
внесение и справ. и доп. ,  замена и вос
становление карточек, доработка 
внутреннего и внешнего оформления. 
Соотв. процессы характерны для ве
дения машипочитаемого каталога, 
в первую очередь - электронного ка
талога. 

Редактирование библ.  каталога 
это проверка соответствия структуры, 
содержания и оформления каталога 
предъявляемым к нему требованиям 
и устранение обнаруженных недо
статков .  В зависимости от разл. при
знаков, положенных в основание де
ления, редактирование каталога может 
быть плановым или текущим (в про
цессе ведения каталога) , полным или 
выборочным, метод. или техн. Полное 
плановое метод. редактирование по 
своим задачам совпадает с р е  к а т а -
л о г и з  а ц и е й - полной переработ
кой каталога, обычно связанной с за
меной каталожных карточек. Соотв. 
по задачам мероприятие, связанное с 
изменением применяемой классифи-



кационной системы, наз. ресистемати
зацией, а в случае изменения яз. пред
метныхрубрик - р е п р е д  м е т и з  а 
ц и е й. 

С целью обеспечения кач-ва К. 
в б- ках и ин форм. центрах создаётся 
метод. и справ . аппарат. М е т о д .  
а п п а р  а т К.  - совокупность посо
бий, картотек, указ. , машиночитае
мых док. и пр. ,  обеспечивающих еди
нообразие методов К. и кач-во вы
п ол н я е м ы х  проце с с о в .  С п р а в . 
а п п а р а т К. включает справ. и:щания 
и картотеки , предназначенные для 

получения информации в процессе К. 
Принципы К. , выработанные в ре

зультате многолетней практики, лег
ли в основу машипочитаемой катшю
гизации. 

Лит. : Б е л о в А. М. Каталогизация 11 
Библиографическое дело: Сборник. М.;  Л. ,  
1927 ;  ГОСТ 7 . 76-96. Комnлектование 
фонда документов. Библиографирование. 
Каталогизация. Минск, 1 997 ;  К а л и 
ш е в с к и й  А. И .  Каталогизация в не
больших библиотеках. М . ,  1 9 1 9 ; K a c n a 
P о в а Н .  Н .  Нормативно-методическая 
база и nроблемы каталогизации электрон
ных ресурсов 11 Библиотековедение. 2002. 
N.! 2; Л е л и к о в а Н. К. Каталогизациан
ная nолитика и библиогр. nрактика на 
совр. этаnе 11 Библиография. 2003 .  N.! 1 ;  
Ш а  м у р и н  Е .  И .  Библиографическая ка
талогизация и каталоrрафия: Оnыт теорет. 
обоснования 11 Библиографическое дело: 
Сборник. М . ;  Л . ,  1 927; О н ж е. Библио
течные каталоги. Введение в каталогиза
цию. М . ,  1946; О н  ж е. Каталогизация. 
м . ,  1 933.  

Э. Р. Сукиасян 

КАТАЛОГИЗАция В ИЗдАнИИ 
(КВИ), разновидность централизо
ванной каталогизации документов, 
обеспечивающая единообразие биб
лиогр. записи для всей сети б-к стра
ны. Запись помещается в док. в про

цессе его публикации на обороте ти
тульного листа или на отдельном 
вложенном листе. 

КВИ в нашей стране возникла как 
альтернатива изданию аннотирован
ных каталожных карточек, к-рые по

ступали в б - ки отдельно от книг, 
сильно запаздывали, часто комплек
ты карточек и реальные новые поступ
ления не совпадали. В кон .  1 950-х rr. 

в центр. изд-вах Москвы был прове-

КАТАЛОГИЗАЦИЯ В ИЗДАНИИ 

дён эксперимент по составлению 
библиогр. записи для включения её 
непосредственно в книгу в процессе 
подготовки к печати. В 1 959 изд-вам 
бьmо предложено организовать КВИ 

в виде макета аннотированной ката
ложной карточки, а с 1 970 КВИ стала 
обяз. для всех изд-в на книгах, пред
назнач. для массовых б-к в соотв. с 
ГОСТ 7 . 4-69 «Выходные сведения 
в издат . продукцию� . Требования 
КВИ содержалисЪ в ГОСТ 7 . 4- 7 7 ,  

7 . 4-86 , а из ГОСТ 7 . 4-95 были п е 
ренесены в ГОСТ 7.5 1 -98.  

В 1 95 8 - 5 9  Библиотека Конгресса 
США осуществила э ксперимент,  
к-рый наз. «Каталогизация в источ
нике» («Cata1oguing-in-source»,  CIS) .  
Программу не удалось реализовать по 
фин. и техн. причинам. В 1 9 7 1  она 
возродилась под назв . «Каталогиза
ция В ИздаНИИ» ( «Cataloguing-in-publi
catiOП», CIP) сначала в 3 -летнем экс
перименте , а позже как постоянная 

работа Б-ки Конгресса. В отличие от 
нашей страны, в США с самого нача
ла КВИ являлась функцией нац. б-ки 
страны, в к-рой процессы каталоги
зации выполняли профессионалы по 
рукописям (вёрсткам) , поступающим 
из изд-в. Полнота поступления док. от 
их производителей гарантировалась 

законом, т. к. Б-ка Конгресса осуще

ствляет регистрацию авторского пра
в а .  Катал о г и з ац и о н н ы е  д а н н ы е  
(Cata1oguing data) , сост. в Б-ке Конг
ресса, публиковались на обороте ти
тульного листа книги вместе с регис
трац. номером, помещаемым также на 
карточках и( или) в машипочитаемых 
заnисях Б-ки Конгресса. Их недостат
ком бьmо отсутствие нек-рых элемен
тов (пагинации, размера и др. ) ,  но и 
эти проблемы разрешились благода

ря развитию электрон .  средств связи . 
Сегодня КВИ в США содержит заго
ловок библиогр.  записи , библиогр. 
описание, включая ISBN, предм. руб
рики, справки о добавочных записях, 
индексы классификации Б-ки Конг
ресса и Десятичной классификации 
Дьюи, регистрац. номер. 

Аналогичные программы реализо

ваны в др. странах (напр. ,  Великобри
тании, Германии). В 1 976 Британская 
библиотека начала обеспечивать не к-
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рые книги краткими каталогизац. за
писями , помещёнными на обороте 
титульного листа , к-рые стали ис
пользоваться в Британской нац. биб
лиографии и в МАRС-заnисях на маг
нитных лентах в 1977.  

Программа КВИ на протяжении 
мн. лет была одной из гл. nрограмм 
И ФЛА. КВИ рассматривается не 
только как форма обеспечения б-к ка
талогизац. данными,  но также как 
средство информирования о пред

стоящих публикациях. В 1 9 86 на ос
нове обобщения опыта опубл. рек. по 

кв и .  
Лит. : ГОСТ 7.5 1 -98. Карточки для ка

талогов и картотек. Каталогизация в изда
нии. Состав , структура данных и издат. 
оформление; Recommended standards for 
cataloguing-in-puЬ!ication: the CIP data 
sheet and the CIP record in the book. 
London, 1 986.  

Э. Р. Сукиасян 

«КАТАЛ6ГИНГ ЭНД КЛАССИ
ФИiffiйШН КУ6ТЕРЛИ» ( «Catalo

guing and Classification Quarterly» -
«Ежеквартальный журнал по катало
гизации и классификации») , выпус
кается с 1 980 изд-вом «Хейворт пресс» 
( «Haworth Press») в г.  Бингхемтоне 
(шт. Пью-Йорк, США) на англ .  яз.  

Статьи по теории и ирактике библ . 

библиогр. классификации и ведения 
библ. каталогов. 

Л. М Степачёв 

КАТАЛОГОВЕДЕНИЕ, науч . и 
учеб. дисциплина в структуре библио
тековедения, изучающая историю, те

орию (предмет, объект, принципы,  

цели) , содержание, методику и техни
ку каталогизации, систему и формы 
библиотечных каталогов. К. тесно свя
зано с др. дисциплинами библ-веде
ния, в первую очередь, с библиотеч
ным фондоведением и библиотечным 
обслуживанием (в части консульти
рования читателей по каталогам) ,  
библиографоведением ( в  связи с про
блемами построения справ . -биб

лиогр. аппарата, методикой и техни
кой библиогр. поиска) , а также с до
кументоведением , книговедением, 
издат. делом. Теория систематизации 
и предметизации основывается на по-



ложениях философии и логики , се

мантики , семиотики , общей и при

кладной лингвистики. Знач.  влияние 

на развитие К. оказывают компью 

терные технологии.  
Как отрасль библ . теории К .  воз

никло в результате развития катало
гизации. Накопленные практ. знания 
последовательно обобщались: в 1 560 
Ф. Трефлер впервые предложил пере
чень каталогов, к-рые должны быть 
в б-ке ;  в 1 627. Г. Нодэ изложил требо
вания к каталогам и классификации ; 
в 1 664 И. Хотимгер обосновал значе
ние каталогов для б-ки и упорядочил 
терминологию. Первая отеч. инструк
ция по книгоописанию была состав
лена А. Н. Олениным в 1 809,  а в 1 859 
В .  И .  Собольщиковопубл. свой тр. «Об 
устройстве обществ. б-к и составлении 
их каталогов» . Знач. вклад в развитие 
К. внесли Н. Н. Аблов, 3. Н. Амбар
цумян, Р. С .  Гиляревский, А. В .  Клё
нов, Н. В.  Русинов, Л .  Н. Троповский, 
Е. И. Шамурин и др. Мировую извест
ность получили <<Очерки по истории 
библиотечно-библиогр. классифика
ЦИИ» Е. И. Шамурина, «Библиотечно
библиогр. классификация . Табл. для 
науч. б-к» , коллектива авторов (Г ос. 
премия в обл. науки, 198 1 ) .  

Оте ч .  исслед . по К .  проводятся 
в учеб. заведениях (прежде всего 
в Москве и С . -Петербурге) ,  в круп
ных б-ках, Российской книжной пала
те. С 1 922 их координировала Ката
логизац. комиссия при Науч.-исслед. 
кабинете библ-ведения Румянцевеко
го музея (позднее - Межведомств . 
комиссия по каталогизации ,  с 1 993 -
Межрегион. комитет по каталогиза
ции - МКК) . Центром науч. работы 
в обл. К. стала ГБЛ (с 1992 - РГБ) , где 
разрабатывались также общегос . ин
струкции , положения и оси . норма
тивные док. С 70-х гг. исслед. по пред
метизации и предметному каталогу 
ведёт ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щед
рина (с 1 992 - РНБ).  

Результаты К.  отражен ы  в гос . 
стандартах, практ. пособиях, метод.  
рек. ; системе библиогр. и терминолог. 
обеспечения. 

Междунар. исслед. вопросов по К. 
осуществляются в рамках ИФЛА: сек
циями по каталогизации ,  по класси-

КАУФМАН 

фикации и индексированию, по ин

форм. технологии. 
Лит. :  Библиотечные каталоги. 2-е изд. ,  

перераб. и доп. М.,  1 977 ;  С о б о л ь щ и 
к о в В .  И .  Об устройстве общественных 
библиотек и составлении их каталогов. 
СПб. ,  1 859; С у к и а с я н  Э . Р. Каталоrо
ведение как научная и учебная дисципли
на // Библиотековедение. 1997. N2 2. 

Э. Р. Сукиасян 

КАТАЛ 6ЖНАЯ КАРТОЧКА, 
предназначена для оформления биб
лиографических записей или др. сведе
ний в библиотечных каталогах и кар
тотеках. На протяжении истории 
изменялись форма и размеры К. к . , 
способы её изготовления (рукоп. ,  ма
шинопис . ,  тип . ,  с помощью ЭВМ) и 
хранения. Формат стандартной К. к. -
7 5  х 1 25 мм с отверстием в нижней 
части для стержня предложен в 1 876 
М .  Дьюи. Форма К. к .  оказалась на
столько удобной для восприятия ин
формации , что перенесена·в элект
рон. каталог, в к-ром читатель полу
чает экранное изображение библиогр. 
информации в виде привычной К. к. 
В зависимости от вида каталога К. к. 
может быть: оси. карточкой алф.  ка
талога, место к-рой определяется за
головком или заглавием помещённой 
на ней оси. библиогр.  записи; оси. 
карточкой сист. каталога (содержит 
оси. библиогр . запись) , место к-рой 
определяется первым классификаци
онным индексом, входящим в состав 
полного индекса; добавочной карточ
кой алф .  каталога, место к-рой оп
ределяется заголовком или заглавием 
помещённой на ней добавочной биб
лиогр. записи; доп. карточкой сист. 
каталога (содержит оси. библиогр. за
пись) , место к-рой определяется вто
рым и последующими классификац. 
индексами, входящими в состав пол
ного индекса при многократном отра
жении док. ; вспом. карточкой алф. 
каталога, не содержащей библиогр. 
записи и предназначенной для облег
чения поиска в каталоге необходимых 
сведений. Вспом. карточки могут быть 
ссылочными и справочными. Набор 
элементов библиогр. записи и порядок 
их представления на К. к. регламенти
рует ГОСТ 7.5 1 -98 «Карточки для ка
талогов и картотек. Каталогизация 
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в издании. Состав. Структура данных 

и издательское оформление» . 
Э. Р. Сукиасян 

КАТАЛОЖНЫЙ Ящик, см. Биб-

лиотечный каталог. 

КАТЕГОРиАлЬНЫЙ АНАлиз, 
метод разделения классификац. по
нятий в соотв. с классификац. при
знаками на отдельные категори и .  
Применяется в процессах разработки 
и оптимизации таблиц классифика

ции, при систематизации док. , редак
тировании библиотечных каталогов, 
алфавитно-предметного указателя 
к систематическому каталогу. 

В основе К. а.  лежит категория -
понятие, в к-ром отображены наибо
лее общие и существенные свойства, 
признаки , связи и отношения пред
метов и явлений объективного мира. 
Информ . -поисковая категория -
фундам . понятие, лежащее в основе 
теории фасетной классификац. сис
темы. Категории могут быть разл. сте
пени общности: всеобщие, примени
мые во всех или почти во всех науках 
(«объекты»,  «материалы» , «процес
сы»); особенные или частные для болъ
ших гр . наук; единичные, только для 
одной науки или неск. смежных наук. 

Э. Р. Сукиасян 

кАУФМАН Исаак Михайлович 
[8 (20) . 1 0 . 1 887,  по др. данным - 1 892, 
Новгород - Северский Черниговской 
губ . ,  - 1 8 . 1 2 . 1 97 1 ,  Москва] , библио
граф, книговед. Окончил ист.-филол. 
фак. Моек. ун-та ( 1 920) . С нач. 20-х rг. 
работал в Госиздате и его Книгоцен
тре (впоследствии - КОГИЗ) биб
лиографом, затем рук. информ. -биб
лиогр. отдела. Вместе с Н. В. Здобно
вым подготовил к печати « Каталог 
изданий Государственного издатель
ства и егб отделений» ( 1 927).  В 1 942-
59 работал в ГБЛ. Библиогр.  тр . К. 
отличаются полнотой охвата мат-лов, 
точностью сведений, обстоятельны
ми аннотациями и ценным вспом. 
аппаратом. 

К. - ред. «Сводного каталога рус
ской книги гражданской печати 
XVIII  в.»  (т.  1-5, 1 962-67) и катало
га Н. П. Смирнова - Сокольского 



<<Моя библиотека>> (т.  1 -2 ,  1 96 9 ) .  
Принимал участие в создании и рабо
те жури. <<Книжные новости» ( 1 936-

3 8 ) ,  сб. «Книга. Исследования и ма
териалы» (чл. редколлегии т.  1 -9 ,  
1 9 59-64) . Собрал в доп. к словарю 

И. Ф. Масанова ок. 2 тыс. псевдони
мов рус. писателей, деятелей науки и 
культуры.  Основатель библиографии 
биобиблиогр. изданий .  Последняя , 
незаверш. работа К. - предваритель
ный список для словаря деятелей 

книги России и СССР (в рабочей кар
тотеке ок. 6 ты с. карточек) . 

И. М. Кауфман 

Соч . :  Словари и энциклопедии. М . ,  
1 937.  Вып. 1 :  Дореволюционные издания; 
Русские биографические и биобиблиогра
фические словари. 2-е изд. М . ,  1 955 ;  Рус
ские энциклопедии. М. ,  1 960. Вып. 1: Об
щие энциклопедии; Терминологические 
словари. М. ,  1 96 1 .  

Лит.: И. М .  К а у ф м а н: [Некролог] // 
Сов.  библиогр . 1 9 7 2 .  N2 1 ;  М ы  л ь  н и 
к о в А. С. О картотеке И.  М .  Кауфмана // 
Археогр. ежегодник за 1 973  г. М . ,  1 974; 
Т е п л и  ц к  а я А. В .  Классик советской 
библиографии// Сов. библиогр. 1987. N2 5 ;  
Т о л с т я к о в А .  П.  «Уединённый роман
тик» // Мир библиогр. 2002. N2 1 .  

А .  П. Толстяков 

КАЦПРЖАК (урожд . Гребе н 
щ и к о в а )  Е в г е н и я  И в а н о в н а  
[8(20) . 10. 1 893,  Петербург, - 1 8 .6. 1972, 
Москва] , библиограф, историк пись
менности и книги. Окончила ист.-фи
лол. отделение Нар. ун-та А. Л. Ша
нявского ( 1 9 1 5 ) .  С 1 9 1 8  работала 

КАЦПРЖАК 

в б-ках Орши , Шуи , др . городов.  
С 1 92 1  - в б-ке Смоленского гос .  
ун-та: зав. отделом регистрации, клас
сификации и каталогизации ,  зав. от
делом иск-ва и филологии. К. изучала 
старопеч. книгу, сост. соотв. указ. из
даний гл. фондов унив. б-ки. С 1930 -

в Отделе редких книг ГБЛ. Заведова
ла гр . по изучению рус . книг 1 8  в . ,  
подготовила альбом рус. книж. орна
ментики этого периода с указ . Бьша 
одним из сост. 5-томного <<Сводного 
каталога рус. книги гражданской пе

чати 18 века•> ,  в основу к-рого лёг 

сформированный ею каталог. 

Итогом её науч. и преп. деятельно
сти стала вышедшая в 1 955  работа 
<<История письменности и книги» 
(в 1 964 - 2-е изд. под назв. <<История 
КНИГИ>>) .  

Соч. :  Плакат Великой Отечественной 
войны // Ист. жури. 1942. N2 9;  Типогра
фия И. Я. Сытина в Петербурге ( 1 79 1 -
1794) // Труды / ГБЛ. М . ,  1 958.  Т .  2 ;  Перво
печатник Иван Фёдоров. М. ,  1 964; Книги 
греческой печати в собрании Государетвен
ной библиотеки СССР им. В. И. Ленина// 
Труды / ГБЛ. М. ,  1973. Сб. 26. 

Лит.: Памяти Евгении Ивановны Кац
пржак// Книга: Исслед. и материалы. М. ,  
1973 .  Вып. 26. 

Л. Б. Журавская 

КЕМБРИДЖСКОГО УНИВЕР
ситЕтА БИБЛИОтЕКА (Cambridge 
University Library) , Кембридж (Вели
кобритания) , осн. одновр .  с ун-том 
в 1 209. Однако активно б-ка стала раз
виваться после принятия закона об 
авторском праве ( 1 7 1 0 ) ,  изв.  под 
назв. Статут королевы Анны, в соотв. 
с к-рым экз. каждой изданной в ко

ролевстве книги должен храниться 

в этой б-ке. В наст. вр. кол. книг пре
выщает 6, 5 млн.  экз. Б-ка состоит из 
мн. отдельных б-к и б-к фак. (ок. 1 0 8  
подразделений ) .  Непосредственно 

б -кой ун-та считаются: главная (Main 
Library) и 3 подчинённые: мед. (Medi
ca1 Library) , науч. периодики (Scienti
fic Periodica1s Library) и юрид. б-ка 
Сквэр (Squire Law Library) . 

Гл. б-ка включает неск. отделов, 
кол . ,  архивов. В отделе рукописей и 
архивов хранятся мат-лы вьщающих
ся деятелей ун-та, страны и мира, 
напр . ,  рукописи выпускника 1 665 
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И. Ньютона, а также отдельных учреж
дений, в т. ч. Королевской Гринвичс
кой обсерватории ( 1 675- 1 980) ; четы
ре гл. кол. деловых архивов, кол. мат
л о в  Ближнего Востока,  Инди и ,  
Тибета, Китая, Японии и др. С 1 9 2 1  
в б-ку поступает обяз. экз. докт. дис . 
Всего здесь хранится ок. 20 тыс. работ. 

Выдающееся значение имеет т. н .  
Б -ка лорда Эктона, историка, препо
дававшего в 1 885- 1 902, - ок. 60 тыс. 
книг и рукописей 1 5- 1 9  вв. по исто
рии средневековой Европы, церкви и 
папства, совр. истории и др. уникаль
ные мат-лы по философии, эконом и
ке и юриспруденции , а также письма 
и др. бумаги выпускника Кембриджа 
1 8 3 1 Ч. Дарвина. В отделе карт содер
жится св. 1 млн. брит. и иностр. карт, 
неск. ты с. атласов и др. подобных из
даний. Ежегод. поступления - в ер.  
ок. 30  тыс. ед. Кол. офиц. издани й 
включает мат-лы, публикуемые прав
вами Объединённого Королевства . 
Ирландской респ. ,  чл. Содружества и 

нек-рых др. стран , а также б. чем 
50 межправит. орг. , включая ООН, её 
агентства и Европ. Союз. 

В отдел периодики поступают газ . . · 

др. период. издания, а также указ. , ту
рист. путеводители, отчёты и моногра
фии. По закону об авторском праве 
( 1 9 1 1 ) б-ка получает обяз. экз. период. 

изданий, выпускаемых на Брит. о-вах. 
Отдел редкой книги составляют: 

книги о Кембридже , Ирландская 
кол . ,  мат-лы о Первой мировой вой 
не, кол. араб . ,  пере . и тур. лит. ,  собр. 
кит. , яп. ,  кор. лит. и др. издания. Осо
бая кол. предназначена для изучения 

разл. аспектов Британского содруже
ства; вьщелено собр. книг о колониях 
др. европ. стран. Науч. центр Тэйлор

Шечтер Джениза (The Taylor-Schech
ter Genizah Research Unit) обладает са
мой знач. в мире кол. рукописей по 
гебраике (подарена ун-ту Чарльзом 
Тейлором и Соломоном Шечтером 

в 1 898) . 
Мед. б-ка, образованная в 1 97 3 ,  

имеет о к. 9 5 0  текущих с е р .  изданий 

и 60 ты с .  номеров за прошлые годы, 
2 8  тыс. книг. Собр. периодики попол
няется и жури. в электрон . форме че

рез БД Electronic Joumals, доступную 
на WеЬ-странице б-ки. 
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Б-ка науч. периодики , осн. на базе 
филос . о-ва Кембриджа (нач . 1 9  в . ) ,  
подчинена ун-ту в 1 976. Получает о к. 

3 ты с.  сер. изданий по всем отраслям 
науки и техники. Имеет 1 90 тыс. экз. 
Справ. служба этой б-ки считается 

в ун-те гл . по предоставлению науч. 

информации.  
Юрид. б-ка, одна из крупнейших 

спец. акад. б-к страны, осн. на сред
ства Ребекки Флауэр Сквэр, на к-рые 
в 1 904 построены здания юрид. фак. 
и б-ки. В 1 982  она стала частью б-ки 
ун-та. Уделяет большое внимание 
книгообмену с б-ками как внутри 

страны, так и за рубежом. 
Лит . : Мс K i t t e r i c k  D. Cambridge 

University Library: А History: The Eighteenth 
and Nineteenth Centuries. Cambridge, 1 986; 
R о s е М. Authors and Owners: The Invention 
of Copyright Harvard University Press. 
Cambridge, 1993 ;  WеЬ-сайт Библиотеки 
Кембриджского университета - http:/ 1 
www.lib.cam.ac.uk 

И. И. Чернушкина 

КЕМЕРОВСКАЯ ГОСУДАР
СТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬтУ
РЫ И ИСкУССТВ, осн. в 1 969 как 
Г ос. ин-т культуры ,  с 1 999 совр. назв. 
В 1 9 69 открыт библ .  фак. , к-рый 
в 1 994 преобразован в фак. информ . 

технологий. В его составе 3 кафедры: 
технологии формирования и эксплу
атации информ. ресурсов; технологии 

информ. обеспечения ; технологии 
автоматизир. обработки информа

ции . Подготовка специалистов осу
ществляется на дн. и заоч . отделени
ях, где обучаются о к. 260 студентов. 
Работают 2 3  преподавателя. Знач .  
вклад в развитие фак. и подготовку 
специалистов внесли С. А. Сбитнев, 
В .  А. Сасс, Г. Н .  Бурцева, Л .  А. Лаза

рева, И. С. Пилко, Т. М. Смольекая и 

др. Преподаватели фак. ведут науч . 
исслед. работу, установлена связь с 
б -ками региона. На фак. внедряются 
совр. средства автоматизации,  созда

ётся локальная сеть БД. 
Н. И. Гендина 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАя 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОтЕКА и м.  В. Д.  Ф ё д о р о -
в а, центр. б-ка региона, крупное уни-

вере. книгохранилище , культурный, 

образоват. и информ. центр; центр 

краеведч . ,  науч . -исслед. и науч. -ме

тод. работы б-к на терр. обл. 
Осн. в 1 920 как гор . ,  с 1 925 - ЦГБ 

им. Я. М.  Свердлова. В 1 943 с образо

ванием Кемеровской обл. преобразо
вана в обл. б-ку с правом на платный 
обяз. экз. В послевоен. годы б-ка по
лучила доп . помещения, расширила 
свою деятельность: были организова
ны сектор патентов, отделы лит. на 
иностр. яз. ,  муз.-нотный, МБА. В 1 963 
с переездом в новое здание (архит. 
В. А. Суриков) стало возможным от
крыть 5 чит. залов на 400 мест, 1 1  спе
циализир. отделов. Число читателей 

достигло 1 5 , 5  тыс . ,  фонд - 570 тыс. 
экз. В 1 972 присвоена категория науч. 
б-ки.  С июня 1987 б-ка носит имя по

эта В. Д. Фёдорова ( 1 9 1 8- 84) , уро

женца с .  М арьевка Яйского р-на,  
организует Фёдоровские чтения. 

С вводом в 1 988 пристройки к зда

нию (архит. Л. К. Моисеенко) б-ка 
получила одно из крупнейших в Рос
сии книгохранилищ (св. 1 0 тыс. кв. м). 
к 2003 фонд - ок. 2,4 млн. экз . ,  в т. ч. 
1 6,2 тыс. ед. хр. АВМ, 2 1  тыс. уникаль
ных краеведч. изданий, включая мат
лы на яз. коренного народа Кузбасса 
(шорцев) - шорском, 1 млн. патент

ных док. , справ. и метод. лит. по изоб
ретательству, патентоведению, 5 тыс. 
редких док. 1 7- 1 9  в в. (первые и при

жизненные издания соч. классиков 

рус . лит. и науки , книги по истории 

Сибири , издания уникального по-

лиrр. исполнения и факсимильные) .  
Собр. иностр. лит. (40 тыс. экз.) в пос
ледние годы значительно пополни

лось поступлениями из Великобрита

нии, США, Германии, Франции. Б-ка 
обслуживает б.  55 ты с.  читателей. 

Как науч.-метод. и регион. коорди

нац. центр б-ка в рамках программы 
« Информационно-библ . сеть Куз
басса» создала в публ . (муницип . )  
б-ках с в .  1 00 автоматизир. рабочих 
мест. В самой б-к е имеется локаль
ная сеть.  Автоматизир.  доступ к 
внеш. БД : на междунар. и рос. уров

не - Relcom, на регион. - модульная 

связь Fidonet. ЭК содержит 55 тыс. 

записей. Ведутся проблемно-темат. , 

полнотекстовые , фактогр. БД . На 

межведомств. основе подготовлен 
сводный каталог баз данных. И П С  
«Область>> объединяет 3 взаимосвя
занные БД: стат. показатели б-к, пер
сонал и материально-техн. база. На

правл е н и я  науч . - метод . работы : 

обеспечение непрерывного образо

вания библ.  специалистов, издание 
пособий в помощь комплектованию 
б-к, проведению в регионе социол. и 
маркетингоных исслед. в новых экон. ,  
социокультурных, демо гр. условиях. 

Их итоги с 1 993  обобщаются в ежек
варт. сб. «Библ. жизнь Кузбасса» , там 
же публикуются мат-лы регион. конф. ,  

совещаний, постоянно действующе
го семинара <<Библ. маркетинг» , засе

даний совета директоров ЦБС, клуба 
деловых встреч методистов, дайдже

сты. Краеведение представлено изда-

Кемеровская областная универсальная научная библиотека им. В. Д Фёдорова 
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ниями: «Лит. о Кемеровской области» 
(с 1 959) , «Лит. о Кузбассе»,  сер. «Пи
сатели Кузбасса» , «Исследователи 
Кузбасса•, «Из истории городов», «Из 
истории фабрик и заводов» ,  «Кален
дари знаменательных дат». 

Расширяются междунар. связи б-ки: 
стажировки в б-ках Германии, США, 
участие в сессиях ИФЛА, обмен науч. 
программами, БД и т. д. 

В работу б-ки внесли свой вклад: 
первый дир. Е. Н.  Маслова, её преем
ники П .  К. Савицкий,  3.  Ф. Шипи
цына. 

Лит.: [Кемеровская ОУНБ им. В. Д. Фё
дорова] : Памятка-путеводитель. Кемеро
во, 1 994; Фонды редких и ценных изданий 
(книжных памятников) в библиотеках 
РСФСР: Указатель. М . ,  1990 ;  WеЬ-сайт 
Кемеровской областной универсальной 
научной библиотеки им. В.  Д. Фёдорова 
www.kemrsl.ru 

О. Л. Беспалова, В.  М. Лащевская 

К ЕМЕРОВСКАЯ 6БЛАСТЬ. 
БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Первые 
б-ки (горно-техн.)  открывали на ко
пях, рудниках, з-дах на рубеже 19-
20 вв. купцы, начинавшие добычу ка
менного угля, железных, марганце
вых и полиметаллич.  руд. В 1 8 8 2  
меценат Ребров открыл б-ку на Са
лаирском руднике, в 1 885  она пере
ведена в Бийск, а в Салаире б-ку от
крыл купец Макаров. С 1 900 на сред
ства рабочих создаются б - ки на  
станции Тайга,  в с .  Щегловеком 
(ныне - Кемерово) и др. В 1901  Ма
риинское о-во основало гор. б-ку, 
в 1 908 О-во попечения о нар. трезво
сти - в Кузнецке. В 1 9 1 5  учреждена 
б-ка по социальным, экон. вопросам 
при секретариате Мариинекого союза 
кооператоров и б-ка при Мариине
ком уездном земстве. Летом 1 9 1 7  воз
никают рабочие б-ки на Гурьевеком 
металлургическом з-де, на Кольчу
гинеких Анжерских и Судженских 
копях. Основу фонда последней со
ставила б-ка А. С .  Дереякова - вла
дельца булочной в Казани ,  библио
фила, к-рый переехал в Анжеро-Суд
женск, спасаясь от полицейского 
надзора. 

В нач. 20-х гг. с созданием библ .  
секций при уездных отделах нар. об
разования сложилась сеть массовых 

б-к (в Мариинеком у. - 1 3 ,  Кузнец
ком - 24, Щегловеком - 27). Выде
ляются центр. б-ки, к-рые распреде
ляют лит. , оказывают помощь в от
крытии передвижек. Созданы спец . ,  
колх. , дет. б-ки, н а  селе - избы-чи
тальни. В городах в 1 950 было 1 300 
стационарных б-к, на селе - 1 88 изб
читален. В 195 1 был составлен план 
библ. обслуживания сел.  населения , 
организовано 1 00 сел. б-к, каждая из 
к-рых получила средства на покупку 
1 тыс. книг. В 1959  фонд одной сел .  
б -ки в ер. составил ок. 4 тыс. экз. 

В 70-е rr. в ходе централизации 796 
гос. б-к были объединены в 36 ЦБС, 
что способствовало укреплению кад
ров и материально-техн. базы. Пром. 
развитие обл. обусловило увеличение 
числа науч. -техн. и проф. б-к, к-рые 
в 80-х rг. обслуживали до 65% читате
лей. Взаимодействие б-к организовы
вал межведомств. совет. 

В 1 985 население обл. обслужива
ли 2587  б-к (77 1 гос . ,  362 проф. ,  76 
шк. и вузов. ,  227 техн . и спец . ) .  Чи
тателей было св .  2 , 5  млн .  (82% на
селения) .  В 90-е гг. проф. б-ки были 
переданы в муниципальную библ .  
сеть, перепрофилированы или объе
д и не н ы ,  н е к - р ы е  п р е в р а щ е н ы  
в библ . пункты. Новая концепция 
развития библ. дела в обл. расшири
ла номенклатуру услуг, в т. ч. плат
ных. Структура ЦБС стала более гиб
кой и приблизиласЪ к местным по
требностям. Созданы специализир. 
филиалы, б-ки-музеи ,  б-ки-клубы, 
б-ки семейного чтения. Сел. б-ка пре
вратилась в центр межличностного 
общения и досуга. К 2003 в обл. фун
кционировали 796 публ. (массовых) 
б-к, объединённых в 36 ЦБС, 85 НТБ, 
849 шк. , 1 2  вузов . б-к. 

Наряду с ведущей в регионе Кеме
ровской областной универсальной науч
ной библиотекой им. В. Д. Фёдорова, 
в библ. деле Кузбасса существенную 
роль играют др. крупные библ. учреж
дения. 

О б л .  д е т. б - к а и м . А. Г а й 
д а р  а,  Кемерово , открыта в 1 956 с 
фондом 1 5  тыс. экз. В наст. вр. он пре
вышает 200 ты с. экз. Обслуживает де
тей , юношество, рук. дет. чтения. 
Имеет лит. и муз. салоны, комнату 
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сказок, игр и игрушек, комнату для 
творчества. Работают кино- и диско
клуб, лекторий. Почти во всех отде
лах есть компьютеры. Машиночита
емая БД по программе <<Либер» . 

О б л. ю н о ш. б - к а, Кемерово , 
оси. в 1 969 как гор. центр .  юнош. 
б-ка. Статус обл. с 1973. Базовый фонд 
составили книж. дары б-к Кемерова. 
Обслуживает детей, юношество, сту
дентов и преподавателей вузов, уч-щ, 
лицея, школ. Фонд - св. 164 тыс. экз. 

О б л .  с п е ц. б - к а д л я  н е 
з р я ч и х  и с л а б о в и д я щ и х, Ке
мерово, открыта в 1 960 как гор. Осно
ва фонда - лит. из б-к при первич
ных орг. вое. в 1 965 получила статус 
обл. Обслуживает незрячих, слабови
дящих, работников вое и лиц, зани
мающихся реабилитацией инвалидов 
по зрению. Работают лит.-муз. гости
ная, лит. клуб, шк. правоных знаний. 
Б-ка имеет 15 библ .  пунктов в обл . ,  
филиалы в Новокузнецке и Бело во. 
Фонд - ок. 1 1 5 тыс. экз. 

Н а у ч. б - к а К е м е р о в с к о г о  
г о с.  у н - т  а, оси. в 1928 как б-ка пед. 
уч-ща, в 1953-74 - б-ка пед. ин-та. 
Фонд - св. 78 тыс.  экз . ,  в т. ч .  5 тыс. 
изданий 16- 1 9  вв. , личные собр. учё
ных В. Ф. Потёмкина, А. Л. Карту
жанского, А. С. Советовой и др. ,  при
жизненные издания произв. полит. и 
обществ. деятелей: писателей и по
этов, период. издания 19  в . :  <<Вестник 
Европы» , «Рус. старина>> ,  «Рус. богат
ство» ,  «Современник» и др . БД 
«Периодика» , «Заказ на лит.» ,  «Под
писка». Автоматизированы процессы 
каталогизации ,  ЭК ведётся с 1 992 .  
Б-ка имеет выход в Интернет. 

Ц е н т р .  н а у ч. - т е х н . б - к а , 
Кемерово, оси. в 1 957 как б-ка сов
нархоза, в 1 968 подчинена ЦНТИ. 
Фонд - св. 5 млн .  экз. , в т. ч .  4 млн .  
описаний изобретений к авторским 
свидетельствам и патентам, пром. ка
талоги, стандарты, издания органов 
информации. Перешла на платное 
обслуживание абонентов - специа
листов и предприятий Кемеровской, 
Новосибирской, Томской обл . ,  Ал
тайского края. 

О п о р н а я н а у ч. - т е х н. б - к а 
и м . И .  П. Б а р д и н а  К у з н е ц 
к о г о  м е т а л л у р  г и ч. к о  м б и -



н а т а, Новокузнецк, открыта в 1 927. 
Является депозитарием по чёрной 
металлургии ,  метод. центром гор . 
НТБ. Фонд - 1 ,6 млн. экз. , в его ос
нове личные собр. учёных, специали
стов,  строивших комбинат, в т .  ч .  
акад. И.  П .  Бардина. Уникален жури. 
фонд (<<Горный журнал» - с  1 825 ,  
«МеталлурГ>> - с 1 926 и т. д . ) .  Поль
зователи б-ки - специалисты пред
приятий, учёные. 

О б л .  м е д . б - к а, Кемерово , 
оси. в 1 946. Фонд - 230 тыс . ,  книго
выдача - 3 1  О ты с. Пользователи -
учёные , практикующие врачи, сту
денты. 

Ц е н  т р. г о р .  б - к а и м. Н. В. Г о -
г о л  я, Новокузнецк, осн. в 1929. Пер
вонач. размещалась в вагоне-теплуш
ке,  в к-ром прибыли на ст. Кузнецк 
nервые строители. Ныне это круnней
шая в обл. центр. б-ка, возглавляющая 
ЦБС из 14  муницип. б-к. Фонд - св. 
1 млн .  экз. ,  в т. ч. редкие издания 19-
20 вв .  Имеется ценный краеведч . 
справ. аппарат. 

Непрерывное проф. образование 
осуществляют: Кемеровская государ
ственная академия культуры и ис
кусств и Кемеровское областное 
уч-ще культуры,  осн. в 1 959 на базе 
культ.-просвет. школы. Ежегод. до 1 50 
б-рей проходят переподготовку в 
учеб.-метод. центре по подготовке, пе
реподготовке и повышению квалифи
кации работников культуры и иск-ва, 
ос н. в 1991 на базе постоянно действу
ющих курсов повышения квалифика
ции работников культуры. 

Заметный вклад в библ . стр-во 
Кузбасса внесли А. Х. Альбицкая , 
А. Е. Филимонова, Л .  В .  Шеленко, 
М .  А. Соловьёва, Е .  П .  Калинкина 
и др. 

Лит. :  Библиотечная жизнь Кузбасса: 
Сборник. Кемерово, 1988; Ежегодный док
лад о деятельности государственных муни
ципальных библиотек Кемеровской обла
сти : год 2002 1 Кемеровская О Н Б  им .  
В .  Д .  Фёдорова. Кемерово, 2003 .  

О. Л. Беспалова, В.  М. Лащевская 

К ЕНИИ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОтЕЧНАЯ слУжБА (Kenya 
Nationa1 Library Services) , Найроби , 
создана в соотв. с законом о библ.  об-

КЕПЕР 

служивании , принятым парламен
том в 1 965. Выполняет функции нац. 
б-ки совм. с Нац. архивом, б-кой ун-та 
в Найроби, Кенийской унив. б-кой, 
б-кой Макмиллана и Центром доку
ментации Нац. комиссии по науке и 
технологии.  Финансируется прав
вом, имеет головную б-ку, 13 филиа
лов и 6 библиобусов. 

Отделы: комплектования и катало
гизации;  обслуживания читателей. 
Фонд (б. 620 ты с.  экз. книг и 120 ты с.  
экз. период. изданий) формируется пу
тём покуnки и получения даров. Обслу
живает ок. 1 50 тыс. читателей, имеет 
МБА. Издаёт нац. библиографию.  
Представляет страну в междунар. орг. 

Лит. : П  а л  а Ф. О. Библиотечное дело 
в Кении /1 Библиотековедение и биб
лиогр. за рубежом. 1 972.  Вып. 43; World 
Encyclopedia ofLibrary and lnformation Ser
vices. 3'd ed. Chicago, 1 993; WеЬ-сайт Наци
ональной библиотечной службы Кении -
http:/ /www.knls.or.ke 

Н. Ф. Корноушенко 

«кtньв, кtньвтАР, кtньв
ТАРОШ>> («Konyv, кonyvtar, кonyvta
ros» - <<Книга, библиотека, библиоте
карЬ») ,  ежем ее. жури. ,  выпускаемый 
в Будапеште с 1 992 на базе издавав
шихся ранее жури. «Konyvtaros>> и 
<<Konyv es neveles>> .  Со издатели: Феде
рация информационной науки и 
библ .  дела, о-во венг. б-рей , М-во 
нац. достояния в обл. культуры и Нац. 
б-ка им. Сечени. Статьи и интервью 
по всем вопросам библ.  дела в Венг
рии, персоналии, опыт заруб. б-к. 

Л. М. Степачёв 

К ЕППЕН П ётр Иванович  
[ 19.2(2.3) 1793, Харьков, - 23.5(4.6). 1864, 
Алушта] , этнограф, географ, статист, 
библиограф, историк книж. культу
ры,  академик Петерб. АН ( 1 8 3 7 ) .  
Окончил Харьковский ун-т ( 1 8 14).  

Издатель и редактор критико-биб
лиогр .  жури. <<Библиографические 
листы>> ( 1 825-26) , где осуществля
лась библиогр.  регистрация новых 
книг, изданных в России, публикова
лись указ. по слав. -рус . и слав. фило
логии. Имеет большие заслуги в раз
витии краеведч. библиографии писа
телей ,  отраслевой библиографии ,  
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библиографии библиографии. Соче
тая кач-ва учёного и библ иографа, 
привносил в библиографию исслед. 
элементы. Был одним из учредителей 
Вольного о-ва любителей рос. словес
ности ( 1 8 1 6) и Рус. геогр. о-ва ( 1 845) , 
чл. Румянцевекого кружка. 

Соч. : Обозрение источниковдля состав
ления истории российской словесности : 
(Материалы для истории просвещения 
в России). СПб. , 1 8 1 9-1 827. Bьm. l-3; Об
зор библиографических славянских изда
ний. СП б . ,  1 836; Хронологический указа
тель материалов для истории инородцев 
Европейской России. СП б . ,  1 86 1 .  

Лит. : З д о б н о в  Н .  В .  История рус
ской библиографии до начала ХХ в .  
М . ,  1 9 5 5 ;  К е п п е н  Ф.  П .  Биография 
П. И. Кеппена. СП б . ,  1 9 1 1 ;  Ц е й  т л и н 
Р .  М. П .  И. Кеппен 11 Славяноведение 
в дореволюционной России: Биобибли
огр. словарь. М . ,  1 979. 

И. Л. Полотавекая 

КЕТТЕР ( Cutter) Чарлз Эмми 
( 1 4 . 3 . 1 837 ,  Бостон , - 6 .9 . 1 903 ,  Уол
пол, Нью-Хэмпшир), амер. библиоте
ковед. Окончил Гарвардекий колледж, 
одновр. с 1 858 работал в нём б-рем.  
С 1 868 дир. б-ки Бостонекого Атене
ума, одной из круnнейших б-к США. 

Ч. Э. Кеттер 



КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ БИБЛИОТЕКА 

В 1 8 8 1 -93  - редактор «Лайбрери 
джорнал». В последние годы жизни 
активно участвовал в работе Амери
канской библиотечной ассоциации. 
Под рук. К. в 1 874-82 опубл. печ. ка
талог Бостонекого Атенеума в 5 тт. 
Сост. «Правила словарного каталога» 
( 1 876), сыгравшие важную роль в раз
витии теории предметизации произв. 
печати. Оси. тр. - «Растяжимая клас
сификация» (ч. 1 -2 ,  1 89 1 - 1 904) , 
в к-ром К. впервые в практике пост
роения классификаций произв. печа
ти выдвинул эволюционный прин
цип. Ввёл понятие авторского знака 
и сост. табл. авторских знаков, полу
чивших широкое распространение. 

Лит. :С и t t е r W. Р. Char1es Ammi Cut
ter. Chicago, 193 1 .  

Э. Р. Сукиасян 

КЙЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАDРЫ 
БИБЛИотЕКА, Киев ,  стала склады
ваться вскоре после оси. в 105 1 мона
стыря - крупного церк. и культурно
го центра Др. Руси. В б-ке были греч . ,  
болг. ,  рус . и зап . -европ. книги. Пер
вые кодексы привезли с собой греч. 
иконописцы, расписывавшие собор
ную церковь. 5 - 1 0  чел. занимались 
перелиской книг. За 2 столетия кол
во переписанных кодексов составило 
неск. сотен. Б-ку пополняли богатые 
пострижники (Еразм, Моисей Угрин, 
Ян Вышата, Исаак-затворник) , к-рые 
приносили с собой книги. Чернигов
ский кн. Святослав Давидович, пост
ригшийся в монастыре и известный 
под именем Николая Святоши, при
вёз в него большую кол. ,  завешанную 
им обители. Фонд пополнялся также 
путём покупки книг в Болгарии и Ви
зантии, благодаря знач. вкладам. 

Деятельность б-ки регламентиро
валась Студийским уставом, введён
ным игуменом Феодосием Печерс
ким (ок. 1036-74) , при к-ром попол
нение б-ки шло особенно активно. 
Н аряду с др . насельниками монас
тыря он участвовал в создании книг. 
Б -кой пользовались монахи - пере
водчики, составители жизнеописа
ний подвижников монастыря, лето
писцы: Иаков, Никон, Иоанн и Не
стор , писатели Симон и Поликарп. 
По их произв. в какой-то мере мож-

но судить о составе монастыр . б-ки. 
Так, в «Житии Феодосия Печерского» 
обнаружены сюжетные мотивы, со
держащиеся в ряде византийских ис
точников - патериках, «Житии Епи
фания Великого» ,  «]Китии Саввы 
Освященного» , а также цитаты из Ан
тония Великого , не говоря уже о 
Евангелии , ' Псалтыри и Апостоле. 
Ещё более широкий круг источников 
прослеживается в «Повести времен
ных лет» . Автор использовал предше
ствующие летопис. своды, «Изборник 
Святослава 1073», «Сказание о грамо
те славянской», притчи Соломона, 
хронику Георгия Амартола, соч. пат
риарха Никифора, Мефодия Патарс
кого, Епифания Кипрского, Иоанна 
Малалы - греч. писателей, живших 
в 3-10 вв. 

Фонд б-ки страдал от набегов ко
чевников и феодальных войн. В 1 240 
татаро-монг. войска взяли Киев и 
уничтожили б-ку, к-рая позднее зано
во формировалась монахами лавры. 
Во время пожара 1 7 1 8  б-ка частично 
сгорела, частично была передана Ки
евекой духовной акад. 

Лит. :  Житие Феодосия Печерскоrо 11 
Памятники литературы Древней Руси,  
XI - нач. XII века. М . ,  1 978 ;  Киево-Пе
черский патерик 11 Памятники литерату
ры Древней Руси , XII век. М . ,  1980;  С а 
п у н о в Б. В. Книrа в России в XI-XIII вв. 
М . , 1978.  

А. Г. Глухов 

КЙЛГУР (Kilgour) Фредерик Г. 
(р.  6. 1 . 19 14 ,  Спрингфилд, шт. Масса
чусетс , США) , амер. б-рь, учёный, 
писатель, проф. ун-та Северной Ка
ролины ( 1 990) , изв. междунар. библ.  
сообществу как «отец» OCLC (On-line 
Computer Library Center) . Получил 
степ. бакалавра и магистра в Гарвар
де, закончил Библ. школу при Колум
бийском ун-те , в 1948-65 - дир. мед. 
б-ки Йельского ун-та. В эти годы он 
интенсивно пишет, читает лекции по 
библ-ведению, а также истории науки 
и техники, принимает активное уча
стие в деятельности Мед. библ .  ас
социации, Американской библиотеч
ной ассоциации (ALA) и др. проф . 
орг. В 60-е rr. работает над создани
ем первых проектов компьютериза-
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ции мед. б-к Колумбийского, Йельс
кого и Гарвардекого ун-тов, с 1 967 
возглавляет работу по созданию 
OCLC, разрабатывает её  концепцию. 
К. - автор и ред. мн. статей ,  опубл. 
в «Journal of Library Automation» . 
В 1 978 ALA присудила ему премию 
М. Дьюи за знач . вклад в развитие 
библ-ведения. 

Л. Ф. Козлова 

КИНОДОКУМЕНТ, аудиовизу
альный док. на плёночном носителе , 
содержащий зафиксированные на 
нём посредством кинематогр. техни
ки предметы, события, явления в ви
де последовательно расположенных 
фотогр. изображений (в звуковом ки
нофильме - также звуковую инфор
мацию) . Различают след. виды К. : 
фильмы, спецвыпуски , киножурна
лы, кино- и телесюжеты определён
ной цветности (чёрно-бел .  и цв . ) .  
Оригиналом К .  является док. , полу
ч е н н ы й  в резул ьтате авторской 
съёмки и химико-фотогр . обработ
ки (негатив, позитив на обрашаемой 
плёнке). Комплект К. состоит из ори
гиналов и копий. К. на плёнке разл. 
ширины бывают с односторонней и 
двухсторонней перфорацией,  нега
тивные, позитивные , обращаемые, 
контратипные, гидротипные, фоно
граммные. 

Озвученные кинофильмы на 8- и 
!б-миллиметровой киноплёнке в кон. 
20 в. стали наиболее распространён
ным видом, т. к. сочетание изображе
ния и звука повышает степень вос
приятия информации абонентом. К. 
док-тальный отражает подлинные со
бытия и используется как визуальный 
ист. мат-л. 

Сложность кинотехн . и проекци
онного оборудования для использ . 
в библ. деле определила постепенный 
переход на более удобный носитель 
фильмов - видеодокумент. 

В. А. Устинов 

КИПРиАновы, рус . книготор
говцы, типографы, б-ри. В а с и л  и й 
А н о ф р и е в и ч  К. (г. р. неизв. - ум. 
в 1 723 или 1 728) осн. в Москве в 1 705 
1 -ю рус . гражд. типографию, где пе
чатались мат. и геогр. пособия для 



школ, 1 -й рус. атлас мира. Сост. и из
дал знаменитый «Брюсов календарь>> 
( переиздавался вплоть до 1 9 1 5) .  По 
указу Петра I в 1 706 в ответ на про
шение К. при его типографии бъш от
кръп книж. склад с правом монополь
ной торговли отеч. и иностр. книга
ми и гравюрами и контроля за 
поступившими в продажу изданиями, 
включая конфискацию <<непотреб
нъiХ>> книг и листов. К. первым в Рос
сии получил по указу Петра 1 звание 
<<библиотекарь» и в 1 7 1 9  на Спас
ском мосту, близ Кремля , открыл 
публ . б-ку .  Но точных сведений о 
функционировании б-ки в этот пе
риод нет (И. Е. Забелин полагал, что 
б-кой называли книж. магазин) . 

Сын К. - В а с и л и й В а с и л ъ -
е в и ч К. (годы рождения и смерти 
неизв. ) - издатель,  книгопродавец, 
комиссионер. В 1 724 и 1 728 подавал 
прошения в Синод о восстановлении 
сгоревшей б-ки. В них впервые выд
вигается проект публ. всенар. б-ки. 
Принцилы её деятельности: бесплат
ность, <<ДОВОЛЬНОе ЧИСЛО КНИГ, как 
рос . так и ин остр . ,  к-рые к научению 
рос . народа потребны», организация 
архива отеч. печ. изданий путём по
лучения обяз . экз. из типографий 
Москвы, Петербурга и др. городов ;  
создание каталогов . Хотя Синод 
в 1 727 присвоил В. В. К. звание <<биб
лиотекарЬ», его проект не был ре али
зован. В дальнейшем В. В. К. торго
вал книгами (бъш моек. комиссионе
ром АН ) .  На глазомерном плане 
Москвы 1 73 8  б-ка у Спасского мо
ста ещё обозначена. Впоследствии 
Н. И.  Новиков осуществил идею К. о 
книж. комплексе широкого профиля, 
включавшем типографию,  книж. 
склад, магазин и б-ку. 

Лит. :  Б о р о д и н  А. В. Московская 
гражданская типография и библиотекари 
Киприановы 11 Труды 1 Ин-т книги, док. 
и письма. М . ;  Л . ,  1936 .  Вып. 5; В а с и л ь 
ч е н к о В .  Е. Публичная всенародная биб
лиотека в Москве в начале XVII в. 1/ Биб
лиотекарь. 1947. NQ 4; Г р  и г о р  ь е  в Ю. В. 
История рус. библиотековедения ( 1  700-
1 860) // Столяров Ю.  Н. Ю.  В .  Григорьев. 
М . ,  1989; К у п р и я н о в а  Т. Г. Торговля 
книгами В. А. и В. В. Киприановых (пер
вая половина XVIII в.) 11 Книжная торгов
ля: Исслед. и материалы. М. ,  1 986. Вып. 17 ;  
П е к  ар с к и й  П.  П .  Наука и литература 

КИРГИЗИЯ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

в России при Петре Великом. СПб. , 
1 862 .  Т. 2; По прошению библиотекаря 
В. В. Киприанова о дозволении ему от
крыть в Москве у Спасского мосту в Ки
тай-городе публичную библиотеку// Опи
сание документов и дел, хранящихся в Ар
хиве Св. правительствующего Синода. 
СПб . ,  1 880. Т. IV; Х м ы р  о в М . Д. Све
дения о Василии Киприанове, библиотека
ре Московской гражданской типографии 
при Петре 1 11 Рус. архив. 1 866. NQ 8/9. 

КИРГ Изия, р е с п у б л и к  а 
К и р г и з  и я ( Республикасы Кыр
гызстан) , БИБЛИОтЕчНОЕ дЕло. 
В кон. 1 9  в. прогрессивная интелли
генция на терр. Семиреченской обл. 
начала объединяться в просвет. о-ва, 
в задачи к-рых входило проведение 
публ. чтений, открытие воскресных 
школ, публ. б-к и нар. читален, изда
ние дешёвых книг ддя нач. обучения. 
В 1 870 в Токмаке и Оше открылись 
первые б-ки. Читателями публ. б-к 
были мелкие чиновники, в оси. рус . 
По мере орг. нар. уч-щ при них созда
вались б-ки. В 1 896 в Пишпеке фун
кционировала нар. бесплатная б-ка. 
С разрешения вое н .  губернатора Се
миреченской обл. 14 мая 1 902 была 
открыта нар .  б-ка в Пржевалъске . В 
19 17  по инициативе учителя Г. А. Чес
нокона открылась Ошская гор. б-ка. 
Б-ки создавалисъ также духовным ве
домством (при церквах), Благотворит. 
мусульманским о-вом (мусульманс
кие б-ки в Пржевалъске и Пишпеке).  
В сел. местности б-ки были только 
при мечетях. 

За нар .  б-ками был установлен 
тройной надзор : со стороны М-в  
внутренних дел, нар. просвещения и 
духовного ведомства. 

ФоНды б-к почти не отличалисъ по 
составу. В ер. каждая имела от 300 до 
800 назв. ( 1 , 5-2 тыс. экз.) .  В нар. б-ки 
Киргизии поступало не б. 5 %  книг, 
издаваемъiХ в России, гл. обр. религи
озно-нравственного содержания и 
монархической ориентации, одоб
ренных уч. комитетом М -ва нар. про
свещения. Худож. и науч. лит. в ос н .  
на рус. яз. , попадала преимуществен
но в виде дара. Из период. изданий 
в публ. б-ках были узкоспец. газ. и 
патриотические жури. <<Свет» , <<Мос
ковские ведомости>> ,  <<Новое время>> .  
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В мусульманские б-ки допускалисъ 

газ. <<Юлдуз» ,  <<Маглюмат» , <<Иделъ>> , 

<<Тарджиман», <<Улъфей» ,  к-рые изда

валисъ за пределами Киргизии; здесь 

в осн. бъшалит. на араб. , татар. и пере. 

яз. , что делало б-ки малодоступными 

ддя кирг. населения. 
Учёт б-к не вёлся, сведения о них 

стали поступать в обл. отделы нар. 
образования лишь с 1 92 1 .  В 20-е гг. 
были открыты массовые б-ки (гос. и 
проф.) ,  избы-читальни, красные юрты 
и красные чайханы, караван-сараи. 
Основу библ . фондов в этот период 
составили национализир. б-ки и час
тные собр . ,  к-рые подвергалисъ жес
точайшей чистке. С орг. в 1 926 Кирг. 
гос . изд-ва б-ки начали регулярно 
пополняться лит. на кирг. яз. 

В последующие годы кол-во мас
совъiХ б-к продолжало расти: в  1934 их 
насчитывалось 103 ,  в 1 937 - 3 1 9 ,  а за 
1937-41 число массовъiХ б-к увеличи
лось почти в 3 раза. В 1 934 была ос
нована Респ.  гос . науч. б-ка с функ
циями метод. центра массовых б-к. 
Формировалась также сеть колх. , 
проф. ,  шк. б-к. 

В годы Вел. Отеч. войны х-во респ. 
бъшо перестроено на нужды обороны. 
В 1 94 1 -45 было введено в действие 
б.  30 новъiХ заводов, фабрик, шахт, со
здан Кирг. филиал АН СССР. При 
них открылись спец. б-ки. Далъней
шее развитие пром-сти и сел. х-ва обус
ловило расширение сети б-к. В нач .  
50-х гг. она насчитывала б .  1 000 б-к, 
в т. ч .  св. 60 проф . ;  на селе действова
ли 470 изб-читален. 

К сер. 70-х гг. было завершено со
здание библ . сети. К этому вр. в ней 
насчитывалось 1 095  б-к М-ва куль
туры,  1 77 проф . ,  230  техн . ,  68  мед . , 
3 0  б-к ер. и высш. учеб. заведений,  
1 274 дет. и шк. , 1 6  с . -х. Их совокуп
ный фоНд превышал 3 1  млн. экз. Ста
ционар. б-ки бъши открыты почти во 
всех нас. nунктах, насчитывающих св. 
500 жителей. Бъша создана сеть пере
движек и филиалов. Книж. фонды 
массовых б-к достигли 12 млн. экз . ,  
книгообеспеченностъ каждого жителя 
составляла 3 ,9 книги, читателя - 1 7,4. 
К кон. 80-х гг. почти 4 тыс. б-к разл. 
ведомственной принаддежности об
служивали св. 2,5 млн. читателей. 



В кон .  90-х гг. библ .  сеть респ. со
стояла из 2974 б-к: системы органов 
культуры - 1 006, М-ва образования 
и науки - 1 767 (в т. ч. б-к ер. спец. и 
высш. учеб. заведений - 20, техн. -
80,  науч. - 9) ,  М - ва здравоохране
ния - 69, М-ва сел. х-ва - 1 1 .  Распа
лась сеть проф. б-к, со 1 80 до 80 со
кратил ось кол-во НТБ . В общей 
сложности за 5 лет прекратили суще
ствование ок. 850 б-к. Большие изме
нения произошли в структуре библ.  
сети в центре и регионах. В двух обл . ,  
в столице (Бишкек, бывш. г .  Фрунзе) 
объединены взрослые и дет. б-ки; на 
местах вместо ЦБС создаются регион. 
библ . -информ. системы (РБИС) 
обл . ,  район. ,  гор . ,  причём гор. систе
мы могут включать б-ки не только 
системы М -ва культуры,  но и др. ве
домств. Всего систем 53, из них 1 1  гор. 
(67 филиалов) ,  42 - район. (9 10 рай
он. и сел.  филиалов) . 

Гл. библ. учреждением является НБ 
(см. Киргизия. Национальная библиоте
ка) . Др. крупные библ. учреждения: 

Р е  с п . д е т. б - к а, Бишкек, со
здана в 1954 как метод. центр дет. б-к 
Фрунзенекой обл. С кон. 1 958 осуще
ствляет метод. рук. б. чем 2 тыс. б-к, 
ведущими работу с детьми. Издала 
фундам. библиогр. пособия «Киргиз
ская дет. лит .»  ( 1 926-66, 1 967-76, 
1 977-86) . Выпускает рек. указ . для 
детей, практ. пособия по работе б-к с 
детьми. Б-ка имеет диплом 1 -й степ. 
ВДНХ СССР, золотую и серебряные 
медали за успехи в библ. обслужива
нии детей. 

Р е с п . ю н о ш . б - к а и м . 
К. Б а я л и н о в а, Бишкек, метод. 
центр б-к респ. по работе с молодё
жью, информ.-библиогр. центр по мо
лодёжным проблемам. Открыта 1 апр. 
1976 на базе Фрунзенекой гор. юнош. 
б-ки. В 1993 ей присвоено имя писа
теля К. Баялинова. Обслуживает мо
лодёжь в возрасте от 14 до 28 лет, пе
дагогов, воспитателей, работников 
обществ. орг. , занимающихся воспи
танием молодёжи, - всего 27 тыс. 
Фонд б. 220 тыс. экз. , в т. ч. 1 80,8 тыс. 
экз. на рус. яз . ,  7 , 8  тыс. экз .  на кирг. 
яз. Справ.-библиогр. фонд насчиты
вает почти 1 , 5  ты с. экз. Имеется 4 чит. 
зала на 200 мест. 

КИРГИЗИЯ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

Р е  с п . н а у ч . - т е х н . б - к а 
К о м и т е т а  п о  н а у к е  и н о в ы м  
т е х н о л о г и я м  М - в а  о б р а з о 
в а н и я и н а у к и Р е  с п. К и р  г и -
з и я, Бишкек, метод. центр науч . 
техн. б-к. Открыта в 1967 н а  базе фон
да НТБ КиргизИНТИ ( 1 1 4 тыс.  экз . 
науч. -техн. и экон. лит.) при Госпла
не Киргизской ССР. Единств. в респ. 
нац. хранилище патентной, норма
тивно-техн. док-тации, промкатало
гов, депонир. рукописей по естеств. и 
техн. наукам. Наряду с традиционным 
СПА, ведётся ЭК на новые поступле
ния книг, продолж. изданий, статьи 
из жури. Пополняются БД по рыноч
ной экономике. Функционирует ло
кальная библ . -информ. сеть, к-рая 
обслуживает б. 1 тыс. коллективных 
абонентов, 10 тыс. индивидуальных 
пользователей, выдаёт ок. 1 млн. док. , 
выполняет 3 , 8  тыс. библиогр.  спра
вок. Обслуживание осуществляется 
на абонементе, в чит. залах, по МБА. 

Ц е н т р .  н а у ч . б - к а Н а ц . 
А к а д. н а у к  Р е с п. К и р г и з и я, 
Бишкек, самое крупное в респ. храни
лище лит. по обществ. и естеств. на
укам, включая заруб. издания, ин
форм. центр по естеств. наукам. Осн. 
в 1 943 как б-ка Кирг. филиала АН 
СССР с фондом 3 тыс . экз. В 1 944 
из  бронированного фонда БАН 
СССР было получено ок. 9 тыс. акад. 
изданий за предыдущие годы, в 1 945 
б-ка приобрела частные кол. проф. 
С. Н. Кудряшова ( 1 , 2тыс. экз.), проф.
востоковеда И.  П.  Иванова ( 1 , 3  тыс. 
экз .) ,  содержащие богатый краеведч. 
мат-л. В дек. 1 954 в связи с орг. АН 
Киргизской ССР б-ка бьmа реоргани
зована в её ЦНБ. Фонд насчитывает 
ок. 1 млн . экз . ,  из них 1 82 , 5  тыс . 
иностр. лит . ,  св. 7 тыс. наим. ценных 
и уникальных книг, изд .  с 1 762 по 
наши дни. Ведётся книгообмен с науч. 
учреждениями мн. стран. Централиз. 
библ .  система НАН , включающая 
ЦНБ, 8 филиалов и б-ку Юж. отделе
ния НАН, обслуживает ок. 14 тыс. 
науч. сотрудников, преподавателей 
вузов, аспирантов и студентов ст. кур
сов. С 50-х гг. ЦНБ ведёт издат. дея
тельность, ежегод. выходит нац. биб
лиография, включающая лит. на рус. и 
кирг. яз. В 1 974 б-ка переехала в спе-
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циально предназначенное для неё по
мещение в гл. корпусе АН. 

Р е с п. н а уч .  м е д. б - к а, Биш
кек, открыта в 1 9 45 . Фонд - о к .  
6 0 0  ты с .  экз. Создаётся ЭК, в основу 
к-рого положен тезаурус Нац. мед. 
б-ки США. В чит. зале, на абонемен
те и 22 пунктах выдачи в леч . -проф. 
учреждениях Бишкека обслуживает
ся б. 7 тыс. науч. и практ. мед. работ
ников, а также специалистов, занятых 
в смежных с медициной обл. После 
объединения в 1 989 РНМБ с Респ. 
отделом науч.-мед. информации уч
реждение не только является метод. 
центром мед. б-к, но и координирует 
решение вопросов науч.-мед. инфор
мации. 

Н а у ч .  б - к а К и р г и з  с к о г о 
г о с. н а ц. у н - т а, Бишкек, ос н .  
в 1 95 1  на базе б-ки пед. ин-та (начала 
функционировать как б-ка этого 
ин-та в 1932). В первые годы б-ке ока
зывали помощь вузы и науч. учрежде
ния Москвы, Ленинграда. К 194 1  фонд 
составлял 120 ты с. экз. В связи с пере
мещением во вр. войны ин-та в Прже
вальск знач. часть фонда бьmа переда
на в др. хранилища респ. К моменту 
орг. ун-та б-ка имела б. 70 тыс . экз .  
Фонд - о к. 1 ,5 млн.  экз. лит. на 29 яз. 
мира и 1 7  яз. народов СНГ. Его бес
ценное ядро - уникальные издания 
16-19 вв. ,личные кол. ведущихучёных 
респ. :  Б. М. Юнусалиева, С. А. Лей
бензона (соч. по физ.-мат. наукам на 
рус . и иностр . яз. ) ,  К. К. Юдахина 
(редкие издания по лексикографии, 
диалектологии, фонетике тюрк. яз. ) .  
Пользователи б-ки - 800 науч. работ
ников, преподаватели 9 1  кафедры,  
12  550  студентов вузов, др. категории 
читателей. Их обслуживают 8 абоне
ментов, 6 чит. залов. НБ - метод. 
центр 39 б-к вузов и ссузов. 

Р е  с п. н а уч .  с. - х. б - к а, Биш
кек, создана в 1 97 5 на базе б-ки Кир
гиз. науч. -исслед. ин-та земледелия, 
действовавшей с 1957. Объединяет 10  
филиалов - б-ки с . -х. техникумов,  
облагропромов, опытных селекцион
ных станций, а также осуществляет 
метод. рук. б-ками респ. с .-х. профиля. 

Фонд - св. 5 млн .  экз. В год вы
полняется ок. 13 тыс. библиогр .  и 
фактогр. устных и письменных спра-



КИРГИЗИЯ. НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

во к, проводятся дни информации и 
дни специалиста, открытые просмот
ры лит. , темат. выставки. Руководи
тели отрасли ,  науч. сотрудники с. -х. 
учреждений регулярно получают ин
формацию по системе ИРИ и ДОР. 
В чит. залах и на абонементе ежегод. 
обслуживается о к. 250 тыс. читателей, 
книговьщача - б. 570 тыс. экз. 

К н и ж. п а л а  т а  Р е  с п . К и р 
г и з  и и,  Бишкек, начала действовать 
в 1939 с момента получения обяз. кон
трольного экз. Ежегод. в КП поступа
ет в ер. о к. 10 тыс. экз. Архив насчи
тывает ок. 1 млн. ед. хр . Первая газ . ,  
поступившая в архив ,  - « Кызыл 
Кыргызстан» за 1 929 .  Книж. фонд 
собран с 1923.  О произв. печати Кир
гизии КП информирует в вып. биб
лиогр. указ. универс. тематики (еже
мес . ,  ежекварт. летописи) и комплек
тахпеч. аннотир. каталожных карточек. 

Подготовка б-рей и библиографов 
ер. квалификации осушествляется на 
библ. отделении Респ.  техникума 
культуры (Токмак) и аналогичного 
техникума в Джалал-Абаде. Токмак
ский техникум открыт в 1 949 на базе 
2-годичной шк. по подготовке культ
просветработников ( 1 937). 3а годы су
ществования он подготовил б. 6,5 тыс. 
б-рей. Джалал-Абадский техникум 
культуры,  открытый в 1980 ,  готовит 
специалистов для работы в сел. мест
ности и полностью обеспечивает ими 
юг респ. В связи с введением много
ступенчатой системы подготовки спе
циалистов (школа - колледж культу
ры - ин -т культуры) техникумы пре
образуются в колледжи культуры. 

В 1 942 во Фрунзе открылся фили
ал заоч. отделения Моек. гос. библ. 
ин -та. С 1944 действовало веч. отде
ление МГБИ,  в 1 960 при КГУ было 
создано библ. отделение, позже - ка
федра при филол. фак. жен. пед. ин
та. С нач. 90-х гг. работает кафедра 
документоведения, социального упр. 
и психологии Бишкекского гумани
тарного ун-та; специальности - ме
неджер информ. служб и референт 
информ. служб. В наст. вр. при кафед
ре создаётся центр повышения квали
фикации библ.  работников. Во всех 
учеб. заведениях, готовящих б-рей, есть 
заоч. отделение. В сер. 90-х гг. из 2 ты с. 

библ. работников респ. б. 1,5 ты с.  име
ли спец. образование. 

Курсы повышения квалификации 
библ. работников, действовавшие с 
1970 при М-ве культуры Киргизской 
ССР, в нач. 90-х гг. закрьmись. Эта 
работа ведётся на региональном ( обл. , 
район. )  уровнях. 3аоч. повышение 
квалификации б-рей осуществляет 
науч. -метод. отдел НБ. 

В респ. создана Ассоциация библ. 
работников, к-рая участвует в разра
ботке законодат. актов, содействует 
модернизации упр. библ. делом, ко
ординации деятельности крупных 
б-к в вопросах формирования, со
хранности и использ. фондов. Созда
на респ. концепция развития библ. 
дела .  Ассоциация выпускает ин
форм. б юл.  «Библиотека Киргизии» 
на издат. базе НБ.  

Ведушие организаторы библ. дела: 
К. И .  Байкова, А. С. Сагимбаева, 
С. О. Макаров ,  3. А. Асамбаева,  
Т .  П. Клыпина, Г.  К. Старостина. 
У истоков кирг. библиографии стоял 
3. Л. Амитин-Шапиро. Его аннотир. 
указ. лит. по истории, археологии и эт
нографии Киргизии ( 1750- 19 17) ,  вы
шедший в 1958 ,  стал первым в респ.  
фундам . библиогр . изданием. Боль
шой вклад в создание библиографии 
Киргизии внесл и  Д .  С .  Лосе в ,  
С .  Ш.  Абубакирова. Известны рек. 
библиогр. тр. Д.  А. Айсаракуновой и 
О. С. Сухомлиновой. Сост. ими биб
лиогр. справочник «Киргизский ге
роический эпос "Манас" - жемчу
жина мировой культуры» уникален 
по полноте раскрытия темы.  Инте
ресны теорет. работы библиотекове
дов Н. П. Петраковой ,  Н. И. Ромах, 
Р. А. Бакиновой. 

В респ . выходят жури. «Библио
пульс» (с 2000) , продолж. сб. тр. «На
учная жизнь библиотек Кыргызста
на» (с 1 97 4) , «История библиотечно
го дела в Киргизии». 

Лит. :  А й с а р а к у н о в а  Ж. , Д ж е 
к е м б а е в а С.  Развитие национальной 
библиографии 11 Библиотека Киргизии. 
1 994.  N2 3; Библиотеки Киргизстана: 
Справочник. Бишкек, 1992; Х а  р ч е н к о 
Н .  А. Становление и развитие массовой 
библиотеки Киргизии 11 Известия 1 АН 
КиргССР. 1 986.  N2 2. 

А. Д. Чыныбаева, Н. И. Чередниченко 
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КИРГЙЗИЯ (Кыргызстан) , Р е  с 
п у б л и к а  К и р г и з и я  (Республи
касы Кыргызстан) , НАЦИонАль
НАЯ БИБЛИОТЕКА, Бишкек, гл . 
б-ка респ . ,  крупное универс. книго
хранилище, культурный, образоват. 
и ин форм. центр, центр краеведч. ,  
науч. -исслед. и науч . -метод. работы 
б-к на терр. Киргизии . Образована 
как Г ос. респ. б-ка Киргизской АССР 
в 1934 путём объединения Фрунзене
кой Центр. гор. б-ки с б-кой Совнар
кома Киргизской АССР.  Известно 
письмо Н. К. Крупской в Кирг. обком 
партии о необходимости поддержать 
б-ку. В формировании фондов приня
ли активное участие ГБЛ, БАН, ГПБ 
им. М.  Е. Салтыкова-Щедрина. Уже 
в год создания б-ка имела ценнейшие 
книги по географии, этнографии, ма
тематике, физике, редкие издания о 
прошлом и наст. среднеазиатскихресп. 
В 1 938  б-ка получила право на обяз. 
бесплатный экз. всех изданий, выхо
дящих на терр. СССР. К кон. 30-х гг. 
в фонды начали поступать выпуска
емые на терр. респ. газ . , жури. ,  кни
ги. Произв. первых классиков кирг. 
лит. А. Токомбаева, Т. Садыкбекова, 
Т. Уметалиева, К. Баялинова положи
ли начало соотв. собр . В 1 939 б-ке 
было присвоено имя Н. Г. Чернышев
ского . К нач. Вел.  Отеч. войны в её 
фондах насчитывалось б. 200 тыс. 
экз . ;  ими пользовалисЪ 3 тыс. читате
лей. 

В послевоен . период был создан 
отдел краеведения и кирг. книги 
(ныне отдел нац. библиографии) , от
крылись др . специализир. отделы ,  
расширилисЪ масштабы метод . и 
справ. -библиогр. работы, было осво
ено дифференцир. обслуживание ве
душих категорий читателей, подсоб
ные фонды переведены на открытый 
доступ. Увеличился штат. 

Своё 50-летие ( 1984) б-ка отмети
ла переездом в новое здание (архит. 
С. Б. Нургазиев).  Центр. архит. ядром 
здания является 3-ступенчатое про
странство, созданное по типу кирг. 
юртьr, к нему примыкают вестибюль с 
конференц-залом, чит. залы и 7 -ярус
ное книгохранилище. Тогда же б-ке 
было присвоено Имя В. И. Ленина. С 
о кт. 199 3 она имеет статус нац. 



К 2003 в фонде НБ было ок. 6 млн. 
экз. на 89 яз. , в т.  ч. единств. в респ. 
фонд канд. и до кт. дис. СНГ на мик
рофишах (97 тыс.) .  Ценнейшее крае
ведч. собр. <<Киргизстаника» содер
жит б.  300 тыс . экз. изданий с 1 924. 

Золотой фонд составляет 2 1  кол. книж. 

памятников нац. и мировой культуры. 
Здесь хранится одна из древнейших на 
терр. Ср. Азии рукопись Корана ( 1 2  в.).  
Большую ценность представляют соч. 
исследователей Ср. Азии и Казахста-

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ 

Ирана, Японии, Китая, чему способ

ствует сотрудничество как с коллега

ми из заруб. б-к, так и с посольства

ми и обществ. орг. 
Ежегод. б-ку посещают 1 8 0 тыс. 

пользователей, к-рым выдаётся б. 2 млн. 

экз.  Обслуживание читателей диф
ференцировано по уровню образо
в ания и отрасл . с п е ц и ализац и и .  

Практикуются И Р И  и Д О Р .  Выпол
няется б.  12  тыс.  справок, из них по
чти половина - краеведч. характера. 

Национальная библиотека Республики Киргизия. Бишкек 

на П. П. Семёнова-Тян -Шанского , 
А. П. Федченко, А. И. Левшина из ча

стных кол. учёных Г. Т.  Дементьева, 
М. А. Шмидта, 3.  А. Амитина-Шапи
ро. Среди рус . книг такие раритеты , 
как Апостол ( 1 564) , Апокалипсис, Ос
трожская Библия ( 1 580) , «Арифмети

ка» Л. Ф. Магницкого ( 1 70 1 )  и др. 

Имеются прижизненные изд. произв. 
Гюго, Мольера из кол. кн . Радзивил
лов . 1 1 25 экз. содержит собр. мини
атюрных изданий. 

С 1991  ежегод. в НБ поступает в ер. 
25-30 тыс. экз. (до этого 1 80-200 тыс.). 
В последние годы фонд активно по
полняется лит. воет. стран - Турции, 

В этой работе большим подспорьем 
является каталог <<Киргизстаю> (ок. 

2 млн .  карточек) , к-рый ведётся с 

4 0 -х гг. Рус. часть каталога содержит 
мат-лы с сер. 1 9  в. , кирг. - с 1 924, со 
вр. первой публ. на кирг. яз. В ката
логе собраны мат-лы по природным 
ресурсам, экономике, культуре, исто

рии. С 1 992 он ведётся в автоматизир. 
режиме (св. 40 тыс . записей ) .  С 1 996 

НБ создаёт ЭК на все издания, посту
пающие в б-ку. 

В структуре НБ функционируют 
отдел науч. информации по культуре 
и иск-в у и созданный в 1 996 при а к
тивной поддержке ассоциации «Юри-
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сты Киргизстана» и Амер. ассоциации 

юристов Библ. центр правовой ин

формации. 

Как науч.-исслед. центр НБ изуча

ет информ . потребности читателей, 

ищет пути совершенствования обслу

живания . Продолжается работа над 

сб. док. «История библ. дела Киргиз

ской РеспублиКИ>> ,  над англо-кирг . 

рус. <<Словарём библ.  терминов» . Ре

ализуются программы «Совершен

ствование обслуживания читателей и 

абонентов>> ,  «Совершенствование си

стемы каталогов и картотеК>> , «Поиск, 

восстановление и сохранение книж

ных памятников Киргизстана>> и др. 

НБ - один из разработчиков гос. про

граммы развития и сохранения куль

туры Киргизии. 
Ежегод. выпускается б .  30 наим. 

метод . ,  библиогр . пособий и и н 

форм . изданий. Среди них - впер
вые подготовленный сб. «Нац. биб

лиотека в цифрах и фактах>> ,  <<Лит. о 

Киргизстане>> (каждый вьш. этой биб
лиографии универс. характера вклю
чает лит. за определённый период ис

тории Киргизстана) , указ . <<Киргиз

стан в печати других стран>> ( совм. с 
КП) ,  рек. библиогр. пособия на кирг. 
и рус . яз. «Чингиз Айтматов>> ,  «Кир
гизия в художественной литературе>> ,  
<<Киргизский героический эпос " Ма
нас" - жемчужина мировой литера

туры>> ,  <<Календарь чтения " Киргиз

стан" >> .  В 1 965-79 изд. ежекварт. ин
форм. бюл. об опыте работы б-к респ. 
<<Библиотекарь Киргизстана>> (в 1 965-
69 - <<Опыт работы библиотек Кир
гизии>>) .  

Н Б - чл . ИФЛА, БАЕ , Ассоциа
ции библ.  работников Кирrизстана. 

Она сотрудничает с такими междунар. 

орг. , как Нац. комиссия ЮН ЕСКО 
в Киргизстане, Фонд Сорос-Киргиз

стан, Славянский фонд. 
Лит. :  Государственная библиотека 

Киргизской ССР им. В. И. Ленина - со
кровищница национального книжного 
фонда. Фрунзе, 1 990;  WеЬ-сайт Нацио
нальной библиотеки Республики Кирги
зия - http:/ /www.nlkr.gov.kg 

Н. М. Сакина 

КИРЙЛЛ И МЕФ6дий, братья , 
визант. учёные-богословы, филологи 



КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОГО УСПЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ БИБЛИОТЕКА 

и христ. миссионеры-просветители, 

дипломаты . Родились в г. Солуни 
(совр. Салоники, Греция) в семье 

друнгария (командира вое н .  подраз
деления ер. численности) .  Кирилл 

(в миру Константин) (ок .  827  -

14.2 .869, Рим) - создатель слав. азбу
ки . Мефодий (ок.  8 1 5  или 820 -
6.4 .885,  предположит. Велеrрад, Мо
равия) - архиепископ Моравии.  
Причислены к лику святых (равно
апостольные) .  Биографии братьев 
тесно связаны ,  хотя деятельность 
каждого из них имеет особенности . 
Ист. источники о них сохранились гл. 
обр. в рус. письм. традиции; важней
шими являются Жития просветите
лей, сост. их учениками. 

Кирилл получил образование в имп. 

Маигаврской школе. Был б-рем у пат
риарха Фотия и преп. в той же шко
ле. В 863 по просьбе кн. Ростислава и 
по решению визант. имп. Михаила 
прибыл с просвет. миссией в Мора
вию, где ввёл богослужение на слав. 
яз. по переведённым им с греч. яз. 
книгам. 

Мефодий в молодости бьш прави
телем одной из небольших обл .  Ви
зант. империи, затем принял постриг 
и жил в монастыре . Сопровождал 
Кирилла в поездке в Хазарию и Мо
равию. После смерти брата продол
жал христ . - просвет. деятельность 

Святые Кирилл и Мефодий. Икона 

в Моравии и Паннонии. Перевёл на 

слав. яз. осн. христ. канонич. книги. 
Подготовил мн. учеников, способных 

вести богослужение на слав. яз. 
Как свидетельствует болг. писатель 

1 0  в. Черноризец Храбр, Кирилл со
здал слав. азбуку из 38  букв, из них 
24 буквы подобны соотв. буквам греч. 
алфавита, а 14 созданы вновь. Эта аз
бука широко известна как кирилли
ца. Др. азбука - глаголица, к-рой 
пользовались древние славяне, не 
имеет сходства с греч. азбукой. Есть 
основания полагать, что хотя Кирилл 
и не был её создателем, однако внёс 
в неё нек-рое усовершенствование и 
использовал наряду с кириллицей.  
Письменностью, созданной на осно
ве кириллицы, пользуются народы, 
говорящие б. чем на 60 яз. По обще
признанным в науке выводам, братья 
явились основоположниками древ
нейшего лит.  слав. яз. и общеслав. 
лит. 

Лит . : И с т р и н  В. А. l l ОО лет славян
ской азбуки. 2-е изд.  М . ,  1988 ;  Кирилл и 
Мефодий: Краткий библиоrр. указ. М . ,  
1991 ; М а л ы ш е в с к и й  И. Святые Кирилл 
и Мефодий.  М . ,  200 1 ; М о ж а е в а  И. Е.  
Библиоrрафия по кирилло-мефодиевской 
проблематике, 1 945- 1974. М. ,  1 980; Ска
зания о начале славянской письменности. 
М. ,  1986; Я с т р е бо в  Н. Сборник источ
ников для истории жизни и деятельности 
Кирилла и Мефодия, апостолов славянс
ких. СПб . ,  1 9 1 1 .  

И. В. Лёвочкин 

КИРЙЛЛО-БЕЛОЗ ЕРСКОГО 
УСП ЕНСКОГО МОНАСТЫРЙ 
БИБЛИОТЕКА. С первых лет суще
ствования монастырь (оси. препо
добным Кириллом, в миру боярин 
Козьма, в 1 397 на берегу Сиверекого 
озера, ныне в черте г. Кириллова Во
логодской обл . )  стал знаменит и как 
культурный центр. В нём накаплива
лись книж. богатства, процветала 
книгописная мастерская, велось ле
тописание, создавались лит. произв. 
Начало б-ке положил сам Кирилл Бе
лозерский,  хорошо знавший книгу и 
технологию её пр-ва. До прибытия 
в пустыню он занимался в Симоно
ном монастыре в Москве перепиской 
рукописей. В 15- 1 7  вв. монастырская 
б-ка считалась одной из крупнейших 
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на Руси.  По описи 1 664 в ней числи

лось св. 1900 тт. Хранились лит . -пуб
лицистич . соч. «стяжателей» и <<Не

стяжателей>> ,  памятники рус . лит . :  
1 О списков летописей, переводы ста
ринных визант. хроник и лит. про

изв. - Хроники Георгия Амортола, 
Иоанна Зонара, истории Иудейской 
войны Иосифа Флавия, Александ
рии; списки чтения о кн. Борисе и 
Глебе, слов и поучений Феодосия Пе
черского и Кирилла Туровского , 
Хождения игумена Даниила, Моле
ния Даниила Заточника, старейший 
список Задонщины; творения Кирил
ла Белозерского, Нила Сорского, Па
хомия Логофета. 

Кирилло-Белозерский Успенский .монастырь 

Фонды пополнялись прежде всего 
путём переписки, к-рая бьша налаже
на в скриптории. Инициаторами кни
гописания и ред. рукописей выступа
ли игумены монастыря - Кирилл и 
его преемники Иннокентий, Христо
фор, Кассиан; письм. традиция про
должалась непрерывно. Заметный 
вклад в пополнение б-ки внесли изв. 
книжники Ефросин, Мартиниан, Гу
рий Тушин. С 1 6  в. фонды б-ки попол
нялись благодаря многочисленным и 
обильным вкладам и пожертвованиям. 
Среди дарителей - великий кн. Васи
лий Иванович, царь Иван Грозный, 
митрополит Ф или п п ,  протопоп 
Сильвестр, епископы Кассиан и Афа
насий, монахи обители - владельцы 
знач. кол-ва книг иеромонах Ерофей 
Бурнашев,  чернец Феофил, старец 
Леонид. Большая часть книг монас
тырской б-ки хранилась в книгохра
нительной казне ,  помещавшейся 
в 17 в. в книгохранительных палатах 
под колокольней. Отвечали за книги 
в б-ках особые лица - книгохраните-



ли.  Сохранилось неск. описей биб
лиотеки за 1 60 1 ,  1 62 1 ,  1 63 5  и 1 664 ,  
к -рые отражают динамику роста фон
дов. С ист. -библиогр. позиций инте
ресна последняя, где книги распреде
лены по 1 20 рубрикам. 

В 1 87 8  наиболее ценные книги 
Кирилло-Белозерской б-ки бьmи вы
везены в Петерб. духовную акад. , а 
после 1 9 1 7  переданы ГПБ. 

Лит. :  Г л ух о в А. Г.  Мудрые книжни
ки Древней Руси.  М., 1 997 ; Д м и т р и  е 
в а Р. П.  Светскаялитература в составе мо
настырских библиотек,  XV-XVI вв . : 
(Кирилло-Белозерского, Волоколамского 
монастырей, Троице-Сергиеной лавры) 11 
ТОДРЛ. 1968. Т. 23 ;  Л у р ь е Я. С. Русские 
современники возрождения: Книгописец 
Ефросин, дьяк Фёдор Курицын, Л . ,  1988 ;  
Н и к о л ь  с к и й  Н. К. Описание рукопи
сей Кирилло- Белозерского монастыря , 
сост. в кон. XV в. СП б . ,  1 897 ;  П р  о х  о 
р о в  Г. М.  Книги Кирилла Белозерско
го // ТОДРЛ. 1 98 1 .  Т. 36; Р о з  о в Н. Н .  
Из истории Кирилло-Велозерекой биб
лиотеки // Труды 1 Гос. публ. б-ка им. 
М.  Е.  Салтыкова-Щедрина. 1 96 1 .  Т.  9 ;  
Ш е в ы р е в С.  П .  Поездка в Кирилло
Белозерский монастырь . . .  в 1 847. М. ,  1850. 
ч. 1 -2.  

А. Г. Глухов 

КНРКЕГОР (Kirkegaaг) Пребен 
( 1 9 1 3-2002) , библ. деятель между
нар. масштаба. В 1 936 окончил Г ос. 
библ . школу в Копенгагене.  Зани
мался практ.  библ . работой,  с 1 946 
возглавлял Б - ку графства Вайле ,  
признанную «моделью б-кИ>> .  В 1 956 
был назначен дир. вновь созданной 
Королевской шк. библ . и информ . 
науки в Копенгагене , признаяной 
как нац. центр библ.  образования и 
подготовки специалистов для науч . 
б-к.  Преподавал в известных библ . 
шк. в США. 

С 1 95 2  начинается активная де
ятельность К. в качестве эксперта 
в ИФЛА и Ю Н ЕСКО: он работал 
в секциях публ. и шк. б-к, в Исполн.  
бюро ИФЛА. Дважды избиралея 
президентом Федерации ( 1 97 4-79) .  
В этом качестве особое внимание уде
лял совершенствованию орг. структу
ры и подготовке нового устава И ФЛА 
(приняты в 1 976 на Ген .  конф. в Ло
занне) .  С 1 957 К. был соредактором 
междунар. жури. «Libri>>. Одновр. ока-

КИРКЕГОР 

зывал поддержку в повышении про
фессионализма библ . работников, 
укреплении авторитета библ. профее
сии в самой Дании, участвуя в работе 
Датской библ.  ассоциации (с 1 983 -
поч . чл. )  и Союза б-рей публ. б-к. 

Автор св. 300 публ . ,  в т. ч .  моногр. 
«Датские публ. б-ки» ( 1 948) .  

В 1 979 К. присвоено звание поч. 
президента ИФЛА. 

Лит . :  IFLA Journal .  200 3 .  Vol .  2 9 .  
N2 1 - 2 ;  World Encyclopedia of Library and 
Information Services. 3r<led. Chicago, 1 993.  

Л. Н. Нагаева 

КЙРОВСКАЯ ГОСУдАРСТВЕН
НАЯ ОБЛАСТнАя УНИВЕРСАлЬ
НАЯ HAYtiHAЯ БИБЛИОТЕКА 
и м .  А. И .  Г е р  ц е н  а, Киров, центр . 
б-ка региона, универс. книгохрани
лище, межобл. депозитарий малоис
пользуемой лит. , культурный, образо
ват. и информ. центр, центр крае
ведч . ,  науч . -исслед. и науч . -метод. 
работы б-к на терр. обл . Оси. в 1 837 
в Вятке при активном участии со
сланного туда А. И. Герцена (в 1 9 1 7  
б-ке бьmо присвоено его имя) . В 1 870 
попечительный комитет купил для 
б-ки здание, в к-ром и сегодня распо
ложены ос н. отделы и книгохранили
ще. Начальный фонд из даров гос-ва 
и местных жителей составил 1 3 1 3  экз. 
Г ос. и обществ. деятель П .  В .  Алабин 
издал первый печ. каталог б-ки ( 1 863), 
организовал публикацию «Летописей 
Вятской публичной библиотеки» 
в «Вятских губернских ведомостях>> ,  
открыл при б-ке публ . музей ( 1 886) .  

В Кировекой государственной областной 
универсальной научной библиотеке 
и.м. А. И. Герцена 
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В б-ке бьm организован первый в Рос
сии отдел местного края ( 1 909) . 

После 1 9 1 7 в фонд поступили собр. 
национализир. roc. учреждений и ча
стных б-к. В 1 9 1 9  б-к е был присвоен 
статус центр. губ. науч . ,  и она начала 
получать обяз. экз. местных изданий 
(с 1922 по 1930 - бесплатный). С 1 9 3 1  
стал поступать платный обяз. экз. 
книж. продукции РСФСР. 

Фонд б-ки - св. 4 млн . экз . ,  в т. ч. 
24,4 тыс. ед. хр. АВМ, лит. 1 6- 1 7  вв. :  
уникальные рукоп. книги, зап. -европ. 
издания, в т. ч. Библия (Лион, 1 5 2 1 ) ;  
кириллические памятники, Острож
екая Библия ( 1 5 8 1 )  и др. ;  изд . 1 8-
1 9  вв. , напечатанные гражданским 
шрифтом; книги , поступившие в год 
основания б-ки, издания с автографа
ми. Большой интерес представляют 
книги из б-ки 1 8  в. вятского еписко
па Лаврентия Горки с его записями и 
пометами; на трёх книгах - дарствен
ные надписи Феофана Прокоповича. 
Уникален фонд краеведч. лит. ; 78 тыс. 
экз. в кол . местной печати . Б-кой 
пользовзлись М.  Е.  Салтыков-Щед
рин, В. М. Бехтерев, К. Э. Циолков
ский, Е.  В. Тарле и др. Ныне б-ка об
служивает ок. 68 тыс. читателей , 700 
абонентов М БА, число посещений 
за rод - б. 365 тыс . ,  книговыдача -
2 млн. экз. СПА включает 42 каталога 
и картотеки. 

С 1 994 в составе ОУНБ находится 
обл. базовая проф. б-ка им. М .  Горь
кого как Центр семейного чтения. 

Приоритетные направления дея

тельности б-ки :  краеведение ,  ин
форм. -маркетинговая и рекламная 
деятельность, изучение чит. спроса, 
комплектование фондов, совершен
ствование библ. технологий, автома
тизация . Осуществляются регион.  
программы <<Б-ка и возрождение куль
туры на селе>> ,  «Б-ка в системе краеве
дению> ,  <<Сельская б-ка: проблемы 
библ.  обслуживания сельского насе
лениЯ>> ,  <<Сохранность библ. фондов». 
Б-ка имеет локальную компьютерную 
сеть, ведёт БД читателей, новых по
ступлений книг и статей из жури. и 
газ . ,  в т. ч. по краеведению; электрон. 
учёт фонда. 

Ежеrод. б-ка издаёт св. 90 работ: 
библиоrр . указ. <<Лит. о Кировекой 



КИРОБСКАЯ ОБЛАСТЬ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

области» (с 1962) , «Памятные даты по 
Кировекой области на . . .  год» (с 1962) , 
темат. и переопальные библиогр. по
собия. 

Знач. вклад в становление и разви
тие б-ки в разные годы внесли изв. 
библ.  деятель Е .  В. Гогель,  заел. ра
ботники культуры РФ Г. Ф. Чудова, 
создатель краеведч. каталога «Лето
пись Кировекой области» В. Г. Шу
михин, директора К. М. Войханская, 
М .  Н. Новосёлова, зам.  директора 
А. Н. Ванеев, М. А. Мамаева и др. 

Лит.:  Кировекая областная библиоте
ка имени А. И. Герцена ( 1 837- 1962) : Пу
теводитель. Киров, 1962; Книги из перво
го года существования библиотеки: Ката
лог. Киров, 1 987 ;  Н о в о с ё л  о в а М .  Н .  
Имени Герцена 11 Библиотекарь. 1988. N2 2; 
Фонды редких и ценных изданий (книж
ных памятников) в библиотеках РСФСР: 
Указатель. М., 1 990; WеЬ-сайт Кировекой 
государственной областной универсаль
ной научной библиотеки им. А. И. Герце
на - http:/ /www.hersenlib.org 

М. А. Мамаева, r. А. Симонова 

КНРОБСКАЯ ОБЛАСТЬ. БИБ
ЛИОТЕЧНОЕ дЕло. С сер. 19 в .  на 
терр. нынешней обл. участники об
ществ . -демокр .  движения активно 
выступали за открытие б-к и нар. чи
тален, демократизацию библ.  дела. 
Так, А. А. Красовский ( 1 829-85)  
организовал в Вятке (так наз . г. Ки
ров до 1934) б-ку для чтения, издал ка
талог её фонда, целенаправленно ру
ководил чтением читателей. 

В 1 894 по инициативе пред. Вят
ской губ. зем. управы А. П. Батуева 
зем. собр. одобрило проект устрой
ства 3 тыс . библиотечек на средства 
губ. бюджета. В осуществлении про
екта большую роль сыграло завеща
ние Ф. Ф. Павленков а об открытии на 
его деньги 2 тыс. нар. б-к, в т. ч. знач. 
числа в Вятской губ. Внимание к 
библ. делу, особенно в сел. местнос
ти, усилилось после 1 9 1 7 .  Крестьяне 
по своей инициативе открывали б-ки, 
избы-читальни, жертвовали деньги на 
приобретение лит. В 19 18  первый вят
ский съеЗд деятелей нар. образования 
принял рез�люцию о плане развития 
передвижек, укрепления центр. уеЗд
ных б-к, орг. самостоятельных дет. и 
б-к для нерус. населения, подготов-

ки библ. кадров и обмена опытом ра
боты. С 1 9 1 8  по 1 920 число изб-чита
лен возросло в пять раз и составило 
почти 2 , 5  тыс . ,  окончили курсы 800 
чел . Финансируемое гос . органами 
библ. дело динамично развивалось и 
в последующие годы. С 1 922 по 1 925 
кол-во передвижек увеличилось по
чти в 10  раз , достигнув 2 ты с .  Интен
сивно создавалась сеть проф . б-к.  
Привлечению читателей способство
вали организованные в б-ках кружки 
самообразования и худож. самодея
тельности, рукоп. жури. 

В 1 929-4 1 б-ки обл . знач. расши
рили свою деятельность в помощь 
пром-сти и с. -х. пр-ву. Гос. массовые 
б-ки заключали договоры с профсо
юзами на библ.  обслуживание пред
приятий, расширили сеть передвижек 
в городе и на селе, организовали об
служивание передовиков на дому. 
РазвивалисЪ МБА и заоч. абонемент. 
При б-ках работали с. -х. и др. круж
ки. Для пропаганды книги начали ак
тивно использоваться местная печать 
и радиовещание. Была предпринята 
попытка создания единой библ. сети 
в городах. На селе получили развитие 
колх. и межколх. б-ки , к-рых к кон.  
1 936 было 270. 

В годы Вел. Отеч. войны библ. ра
ботники обл. вели пропаганду полит. 
и военпо-оборонных знаний, оказы
вали помощь населению в овладении 
новыми произв. профессиями, обслу
живали воинские части и госпитали, 
эвакуированные пром. предприятия, 
НИИ и учеб.  ин-ты. Б-ки обл . орга
низовывали сбор книг среди населе
ния для госпиталей, воинских частей, 
б-к освобождённых от оккупации 
р-нов страны. Всего по обл. бьmо со
брано св. 100 тыс. экз. Награждены ме
далью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 194 1 - 1 945 гг.» 
1 38 б-рей. 

В кон. 40-х - 50-е rr. центр. зада
чей библ . стр-ва в Кировекой обл. 
стало расширение сети массовых б-к, 
улучшение обслуживания сел. населе
ния. С 1955 оно впервые стало вестись 
по планам, способствующим доведе
нию книги до каждого нас . пункта, 
каждой колх. семьи . Наряду с пере
движками широкое распространение 
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получили филиалы б-к и пункты вы
дачи. 

В 1957 открылись ЦНТБ и обл. дет. 
б-ка,  было проведено упорядочение 
библ. сети, что способствовало улуч
шению обслуживания населения.  
Кол-во читателей массовых б-к с 1954 
по 1965 увеличилось на 70 тыс. В 1965 
б-ками полъзовались ок. 1 млн . 800 тыс. 
чел. или 65% населения обл. Основа
тельно укрепилась материальная база 
б-к. Было построено 1 1 4 библ. зда
ний, более 1 00 б-к переведены в бла
гоустроенные помещения. В 1965-69 
соотв. показатели составили 150 и 300. 
В 1 968 открылась обл. юнош. б-ка.  
В 60-е rr .  46 б-кам было присвоено 
звание «Б-ка отличной работы», а обл. 
б-ке им. А. И. Герцена, Биртяевской 
и Спасской сел. б-кам Котельничско
го р-на, Проспицкой б-ке Кирово
Чепецкого р-на  - «Лучшая б-ка 
РСФСР». Нолинская, Яранекая рай
он. б-ки, Александровская Даровско
го р-на, Мулинская Нагорекого р-на, 
обл. б-ка им. А. И. Герцена стали уча
стниками ВДНХ. Сложилась система 
метод. рук. , к к-рому активнее стали 
привлекатъся район. б-ки; улучшилась 
координация работы б-к разных сис
тем и ведомств. Развивалась НИР, свя
занная с анализом роли б-ки в о-ве,  
изучением чит. интересов, определе
нием места б-к в системе науч. -техн. 
информации. 

В 70-x rr. была проведена центра
лизация б-к, в результате к-рой к 1980 
в обл. функционировали 41 ЦБС гос. 
массовых и 5 - проф. б-к. 

Социально-экон. преобразования 
кон. 80-90-х гг. изменили структуру 
библ. дела. Сократилось число сел . ,  
техн. ,  шк. , проф. б-к, часть последних 
передана в муницип. б-ки или НТБ 
предприятий. Расформированы парт. 
б- ки. В ЦБС созданы новые секторы 
(краеведч. лит. , платных услуг, мар
кетинга) ,  возникла специализация 
б -к-филиалов: по нац. культуре ,  се
мейному чтению, краеведению и др. 
Б-ки обл. начали интегрироваться 
в совр. информ.-культурную систему. 

В обл. работают 2 1 28 б-к, в т. ч. 973 
публ. (массовые) , 37 проф . ,  822 шк. , 
43 б-ки профтехобразования, 45 вузов 
и ер. спец. учеб.  заведений, 49 науч. -



техн. Общий фонд - 3 2 , 8  млн. экз . ,  
в т .  ч.  в публ. б-ках 1 8 , 3  млн. экз. Кол
во пользователей - 1 ,3  млн. ,  в публ. -
8 1 7 ,4 тыс. Киигоныдача - 29,3  млн .  
экз. , в т. ч .  в публ. б-ках - 1 8 , 5  млн. 
экз. 

Подготовка и повышение квали
фикации библ. кадров осуществляют
ся филиалом Пермского ин-та куль
туры, обл. уч-щем культуры, обл. кур
сам и .  Создана автоматизир .  БД 
«Состав библ. кадров ЦБС области>> .  

Наряду с крупнейшей в обл . Ки 
ровской государственной областной 
универсальной научной библиотекой 
им. А. И. Герцена важную роль в библ. 
деле обл. играют: 

О бл. д е т. б - к а и м .  А. С. Г р и 
н а ,  Киров, открыта в 1 957 на базе 
фондов (23 ты с. экз.) дет. отдела О НБ. 
Б-ка обслуживает детей и юношество, 
рук. дет. чтения. Фонд - о к. 248 ты с.  
экз . Имеется кол . книг с автографа
ми А. Алексина, П. Аматуни, С. Ба
руздина, В.  Крулина, писателей-зем
ляков. Ведётся машин очитаемая БД. 

О б л. ю н  о ш. б - к а, Киров, оси. 
в 1 968 .  Науч. -метод. центр по работе 
с юношеством для б-к обл . ,  центр до
суга для подростков. В структуре б-ки 
имеется сектор профориентации .  
Фонд - св. 1 50 ты с .  экз. 

О б л.  с п е ц . б - к а д л я  с л е 
п ы х, Киров, открыта в 1 956 как гор. 
N2 5 для слепых на основе фонда 
ОНБ,  нынешний статус - с 1965 .  
Обслуживает незрячих и слабовидя
щих, инвалидов др. категорий. Име
ет 3 филиала. Фонд - св. 1 20 тыс. экз . ,  
В Т.  Ч .  О К .  68 ТЫС .  «ГОВОрЯЩИХ» КНИГ. 

Есть лит. на татар . ,  марийском яз. 
Одна их первых среди б-к РФ присту
пила к автоматизации и механизации 
библ. труда. При б-ке работают лит. 
искусствоведч. клубы, муз. гостиная, 
реабилитац. кружок, кружок садово
дов-любителей. 

О б л. н а у ч. м е д. б - к а, Киров, 
оси. в 1941  на базе созданной в 1 875 
б-ки Вятского мед. о-ва .  ЦБ 52 мед. 
б-к-филиалов, центр науч. информа
ции, региональный депозитарий мед. 
лит. Фонд - 1 7 3  тыс. экз . ,  пользо
вателей - 8 , 7  тыс . ,  посещений -
1 1 5 ты с. Б-ка оснащена компьютера
ми.  Создаётся БД для ЭК новых по-
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ступлений, сети мед. б-к обл . ,  соста
ва мед. кадров. 

Н а у ч. б - к а В я т с к о г о  г о с . 
т е х н . у н - т а, ос н .  в 1 963 .  Обл . ме
тод. центр вузовских б-к. Имеет фи
лиалы на фак. , на УПК ун-та в Ки
рово-Чепецке и Вятских Полянах. 
Фонд - св. 1 млн. экз. (математика, 
физика, химия, машиностроение, 
электротехника, точная механика, 
компьютерная техника и технология, 
стр-во, архитектура идр.). Пользовате
лей - 26 тыс. ,  посещений - 278 тыс . ,  
киигоныдача - 768 тыс . экз . С 1 993  
внедряется автоматизация библ. -биб
лиоrр. процессов, создаётся ЭК. 

Н а у ч . б - к а  В я т е  к о  г о  г о  с .  
п е д. у н - т а , осн . в 1 9 1 4 ,  метод. 
центр для пед. б-к обл. ,  региональный 
центр М БА. Имеет филиал.  Фонд -
5 1 5  тыс. экз. на рус . и иностр. яз .  
Пользователей - 1 6 ,5  ты с . ,  посеще
ний 21 О ты с., книговьщача - 400 ты с. 
экз. 

Н а у ч . б - к а В я т с к о й  г о с . 
с . - х. а к а д. ,  осн . в 1 90 1  на базе ве
теринарно-зоотехн. ин-та, с 1930 входит 
в состав Кировекого с.-х. ин-та; в связи 
с изменением его статуса в 1994 - б-ка 
акад. Метод. центр для с . -х. б-к обл . ,  
регион . центр МБА.  Фонд - св .  
420 ты с. экз. (учеб. и науч. лит. по всем 
отраслям сел. х-ва, естеств. и техн. на
укам, в т. ч. энцикл.  и справочники 
общего и отрасл. характера, авторефе
раты дис . ) .  Пользователей -
1 5 ,4 тыс . ,  посещений - 1 66 ,8  тыс . ,  
книговьщача - 436,8  ты с .  экз. 

Н а у ч .  б - к а К и р о в е к о г о  
ц е н т р а  Н Т И , осн. в 1957 , метод.  
центр техн. б-к,  региональный центр 
М БА. Пользователи - специалисты 
всех отраслей нар . х-ва региона.  
Фонд - 2 ,5  млн . экз. отеч. и заруб. 
лит. по технике, стр-ву, сел. х-ву, эко
номике, информатике, в т. ч. пром. ка
талоги, нормативно-техн. и патентная 
док-тация, информация о передовом 
опыте, реф. и обзорная информация, 
офиц. док. Центр выпускает ин форм. 
письма, аналит. обзоры и др. издания, 
организует книж. выставки, выполня
ет темат. подборки лит. Имеется ком
пьютерная связь с БД ГПНТБ РФ. 

Лит. :  Б а л у к о в а Е. Юношеская биб
лиотека и социализация молодёжи 11 
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Библиотековедение. 1 995 .  N2 2; Г а н и ц 
к а я И. ,  М а м а е в а М.  Библиотеки и воз
рождение культуры села: (Слёт сел. биб
лиотекарей Киров. обл . )  11 Там же. 1 993 .  
N2 3 ;  Г е р  ц е н  А .  И.  Речь, сказанная при 
открытии Публичной библиотеки для чте
ния в Вятке 11 Герцен А. И. Собр. соч. М. ,  
1954. Т .  1 ; Д  е р  ю г  и н В . ,  В а с и л ь к о в 
с к а я Н.  Or областной до сельской 11 Биб
лиотека. 1 994. N2 2; Н о в о с ё л о в а  М .  
Родники нравственности 11 Библиотекарь. 
1 991 . N2 8 ; Н о в о с ё л о в а  М . ,  М а м а е 
в а М.  Главная и другие библиотеки обла
сти // Вят. край . 1 99 5 ,  ! б  дек. (N2 2 3 0 ) ;  
О б  открытии частной библиотеки в Вят
ке 11 Вят. губ. ведомости. 1 859. N2 3; П е т 
р я е в Е. Д .  Люди, рукописи, книги. Ки
ров, 1970. 

В. Л. Дерюгин, М. А. Мамаева 

КИРfiИIЁ ВА Ираида Константи
новна ( 1 7 . 7 . 1 922,  д. Борисново Ме
щовского р-на Калужской обл . ,  -
1 . 1 0 . 1 994,  С . - Петербург) , библио
граф, библиотековед, библиографо
вед, педагог, д-р пед. наук ( 1 974) , заел. 
работник культуры РСФСР ( 1 975) .  
Училась на лит. фак. Моек. гос . пед. 
ин-та, перешла в МГБИ, к-рый окон
чила в 1 944. Работала в Центр. гор. 
дет. б-ке, на кафедре библиографии 
МГБИ. В 1 950 была уволена как дочь 
«Врага народа» , переехала в Ленинг
рад. С 1 950 по 1983 - в ГПБ. 

Автор 1 30 науч. работ, инициатор 
и рук. первых семинаров по основам 
библ . -библиогр. знаний для читате-

И. К. Кирпичёва 
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лей; создатель фундам. науч. -метод. КИСЕЛ!tВ Николай П етрович КИТАЙСКОЙ НАР ОДНОЙ 
пособия п о  использ . библиографии [28 .8(9 .9) . 1 884, Москва, - 17 .4. 1965 , РЕСПУБлики НАЦИОнАлЬНАЯ 
в науч. работе; один из инициаторов, там же] , книговед , проф . ( 1 93 8 ) .  БИБЛИОтЕКА (Nationa1 Library of 
ос н .  авторов и редакторов коллек- В 1908-09 учился в Гейдельбергском Peop1e 's  RepuЬlic of China) , Пекин, 

тивной монографии <<Специалист - ун-те (Германия) .  Завершил образо- одна из крупнейших б-к мира и круп-

библиотека - библиография>> ( 1971 ) .  вание в Моек. ун-те ( 191  0)  и поступил нейшая б-ка страны, создана на базе 
В 60-80-е rr. К. бьmа организатором в б-ку Моек. публ. и Румянцевекого Столичной б-ки Пекина, к-рая была 
и рук. межведомств. исслед. «Библио- музеев, в 1 9 1 9  возглавлял общий от- открыта в 19 12 ,  но унаследовала фон-
тека и научная информация>>, <<Обшие дел б-ки, в 1 925-30 - отдел редких ды древних б-к. 
проблемы оптимизации функцио- книг. Участвовал в орг. б-ки ЦИК НБ Китая получает 3 обяз . экз. 

нирования библиотечных систем» ,  СССР, справ. б-ки во Всесоюз. книж. каждого издания, вышедшего на терр. 

гл . организатором междунар. НИР, палате. Перед Вел. Отеч. войной был страны, ведёт нац. библиографию (те-

проводившихся ГПБ и нац. б-ками репрессирован. С 1957 работал в на- кущую и ретроспект . ) ,  осуществляет 

Польши и Чехословакии, основате- уч. б-ке Всесоюз. книж. палаты. Ми- стандартизацию и автоматизацию 
л ем сб. науч. тр. <<Библиотека и науч- ровую известность принесли К. сост. библ.-библиогр. процессов (НБ - нац. 
ная информация•>, <<Проблемы опти- им обстоятельные каталоги инкуна- центр в данной обл.) ;  централиз. ката-
мизации функционирования библио- бул из собр. ГБЛ, отличающиеся пол- логизацию (как головная б-ка систе-
течных систем» . нотой и тщательностью описаний. мы публ. б-к М-ва культуры КНР пре-

Участвовала во мн. междунар. ,  об- Автор тр. по старопеч. греч. и рус . доставляет каталогизац. описания на 
щесоюз. и респ. библ.  совещаниях. книге 16- 1 7  вв. разных носителях в 6 тыс. б-к) ; подго-

Награждена орденом «Знак Почё- товку сводных каталогов редких книг 
та>> ( 1 98 1 ) ,  медалями. и заруб. изданий; ведёт междунар. 

Сач. : Некоторые вопросы методики со- книгообмен. 
став.ления учётно-реrистрационных указа- В фонде НБ св. 22 млн. ед. хр. ,  в т. ч. 
телей 11 Сов. библиоrр. 1955. Вып. 39; Биб- св. 4 млн. на кит. яз. и 50 яз. народно-
лиография в помощь научной работе. Л . ,  стей Китая; о к. 70  ты с.  период. изда-
1958 ;  Пролагаида библиотечно-библио-
rрафических знаний в городских и облас-

ний; наиболее ценную часть фонда 

тных библиотеках. л . ,  1959 ;  Пролагаида составляют рукописи, редкие книги, 

библиотечно-библиоrрафических знаний памятники кит. лит . ,  принадлежав-

в районных и сельских библиотеках. Л . ,  шие в своё время имп. династиям Сун 
1 96 1  ; Handbuch der russischen und sowjetis- (960- 1279) , Юань ( 1 280- 1 368), Мин 
chen BiЬliographien. Leipzig, 1 962; К. Н. Де- ( 1 368- 1644) , Цин ( 1 644- 1 9 1 1 ) .  
руНов. М. ,  1963; Пути повышения библио
течно-библиографической ориентации 
учёных и специалистов 11 Сов. библиоте
коведение. 1975 .  NQ 6; Чтение в процессе 
научного творчества: Библиоrр. аспект 11 
Проблемы социологии и психологии чте
ния. М. ,  1975;  Исследование путей опти
мизации научно-информационнойдеятель
ности библиотек/ 1 Сов. библиотековедение. 
1 98 1 .  NQ 2; Проблема информационных 
потребностей в библиотековедческих ис
следованиях //Тамже. 1983. NQ 5; Б. С. Бод
парекий - библиограф и человек 11 Сов. 
библиоrр. 1985. NQ 5(21 3) .  

Лит. :  И е н и ш Е .  В .  Ираида Конс
тантиновна Кирпичёва: Биобиблиогр. 
указ. СПб . ,  1 996 ;  И е н и ш Е.  В., В о 
л о д и н Б.  Ф. Ираида Константиновна 
Кирпичёва: Профессионал и человек. 
СПб. ,  200 1 ;  П е т р у с е н  к о  Т. В. Останет
ся в памяти коллег 11 Библиотека. 1 995 .  
NQ 6;  Ру м я н ц е  в а Э. М. И.  К. Кирпичё
ва // Сов. библиотековедение. 1983 .  NQ 1 ;  
В r а t k о v а Е .  Кirpiceva lraida Konstanti
novna // BiЬliograficky slovnik k teorii Ьiblioj
grafie. Praha, 1985 .  

Т. В.  Петрусенка 

Н. П. Киселёв 

Сач.:  Каталог инкунабулав Московско
го публичного и Румянцевекого музеев. 
М . ,  1 9 1 2- 1 9 1 3 .  Вып. 1 -2 ;  Инвентарь 
инкунабулав Всесоюзной библиотеки им. 
В. И. Ленина. М., 1939. Вып. l ;  О московс
ком книгопечатании, XVII в. 11 Книга: Ис
след. и материалы. М. ,  1 960. Сб. 2;  Неизве
стные фрагменты древнейших памятников 
печати Германии и Голландии. М. ,  196 1 .  

Лит. : М а р к у ш е в и ч  А. И .  Н. П. Ки
селёв // Маркушевич А. И .  Жизнь среди 
книг. М . ,  1 989 ;  Николай Петрович Ки
селёв :  Библиогр . указ. М . ,  1 984;  Памяти 
Н. П. Киселёва ( 1 884- 1965) // Книга: Ис
след. и материалы. 1 966. Сб. 12 .  

М. Д. Эльзон 
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Основные источники комплекто
вания (кроме обяз. экз . ) :  покупка, 
дары, междунар. книгообмен ( 4 ты с .  
учреждений из 1 30 стран мира) . 

Старое здание (35 тыс. кв. м) , рас
положенное в центре Пекина, НБ за
нимала с 193 1 .  Новое открьmось в окт. 
1 987 в загородном парке Цзыжуань. 
Полезная площадь - 140 тыс. кв. м. 
Основное книгохранилище рассчита
но на 20 млн.  ед. хр. Имеются 33 чит. 
зала на 3 тыс. мест. Самый большой 
из них, универсальный,  вмещает 
1 200 чел . ,  др . организованы по от-
дельным видам изданий: зал редких 
книг, картографии, микрофильмов и 
аудиовизуальных мат-лов и т. д. 

Работа в обл .  автоматизации и 
стандартизации началась в 1 975 .  Ве-
дётся машиночитаемый поиск и об
мен библиогр . информацией с ис
польз. атрибутивного словаря кит. 
иероглифов для обработки иероrли
фич. текстов. С 1 984 в Н Б действует 
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Национальная библиотека Китайской Народной Республики. Пекин 

многофункциональная система, ра
ботающая в режиме on-line. 

Лит. :  С о р о к  и н а 3 .  П .  Библиотеки 
Китайской Народной Республики 11 Биб
лиотековедение и библиогр. за рубежом.  
1 988 . Вып. 1 1 6; Ч ж и ш у н  Д и н. Строи
тельство нового комплекса Национальной 
библиотеки Китая и система автоматиза
ции 11 Там же. 1988.  Вып. 1 1 8 ;  World Ency
clopedia ofLibraгy and Information Services. 
З'd ed. Chicago, 1993; WеЬ-сайт Националь
ной библиотеки Китайской Народной 
Республики - http :/ jwww. nlc .gov. cn/ 
english.htm 

Л. Н. Нагаева 

КЛАССИФИКАЦИОННАЯ СИС
ТЕМА, информ . - поисковый я з .  
классификац. типа, средство форма
лизованного представления логи
чески упорядоченного множества 
понятий , представленных в содер
жании док. , данных и информ. зап
росов посредством кодов ( обозначе
ний классов в конкретной системе 
индексации) и наим . классификац . 
делений (на естеств. яз. ) .  Структура,  
содержание ,  индексация К. с .  за
фиксированы в таблицах классифи
кации. Понятие «схема классифика
ции» применяется для обозначения 
графич. представления классифи
кац. структуры или перечия (без ме
тод. указаний и ссылок) осн.  деле
ний одной или неск. высш. ступеней 
деления К. с .  

К .  с .  применяются для орг. систе
матических каталогов и с ист. карто
тек, расстановки фондов, учёта и ста
тистики, группировки мат-ла в биб
лиогр . и справ. изданиях. В совр. 
автоматизир. информ.-поисковых си
стемах К. с. обеспечивают наиболее 
эффективный те мат. поиск, основан
ный на интеллектуальной оценке со
держания док. безотносительно к его 
внешним атрибутам. В зависимости от 
полноты охвата предметных областей 
различают универс. К. с . ,  охватываю
щие весь универсум знаний, и отрасл. 
К. с . ,  охватывающие отдельный пред
мет, дисциплину или гр. дисциплин. 

Построение К. с. - иерархическое, 
отражает родовидовые связи между 
понятиями. Элемент содержания по
нятия, к-рый позволяет отнести дан
ное понятие к о пред. классу, наз. клас
сификац. признаком. Совокупность 
отношений классов всех уровней 
иерархии в К. с .  наз. классификац. 
структурой. Её осн. понятия: класси
фикац. цепь (совокупность последо
ват. классов К. с . ,  в к-рой каждый 
класс подчинён предьщущему) , клас
сификац. ряд (совокупность классов 
К. с . ,  к-рые непосредственно подчи
нены одному классу) , классификац. 
дерево (совокупность классификац. 
цепей, имеющих общий подчиняю
щий класс) ,  уровень иерархии ( сово
купность классов К. с . ,  одинаково 

� 488 � 

отстоящих от корня классификац . 
дерева) . 

К. с. возникли в древнейших б-ках, 
на всём протяжении своей истории 
отражали филос. концепции состави
телей и уровень развития науч. пред
ставлений и обществ. практики эпо
хи. Как правило, в основу построения 
гл . классов (основных делений)  
библ. -библиогр. К .  с. ложились те или 
иные общие (фил ос.)  классификации 
наук. Их полное отождествление не
возможно, так как К. с. функциональ
но предназначались для упорядоче
ния док. фондов: в отличие от много
мерных классификаций наук, К. с .  
были линейными, включали не  толь
ко науки, но и классы, отражающие 
виды док. или их чит. назначение , 
имели жёсткую структуру, упорядо
ченную с помощью индексации. 

Имелись К. с. трёх ос н.  типов: пе
речислительные, комбинационные и 
фасетные. На протяжении неск. ты
сячелетий все К. с .  были перечисли
тельными, классы в них имели одно 
деление с определённым индексом.  
Затем классификац. структура после
довательно развивалась от дихотоми
ческой К. с . ,  в к-рой каждый класс 
мог быть разделён только на два под
класса, к многомерным К. с . ,  в к-рых 
каждый класс мог подразделяться бо
лее чем по одному признаку, и аспек
тным К. с . ,  в к-рых одно и то же по
нятие могло быть отражено в неск. 
классах в зависимости от аспекта его 
рассмотрения. К перечислительному 
типу К. с. относятся библ .  системы , 
разработанные в 1 8 - 1 9  вв. в России 
А. И. Богдановым, П. Г. Демидовым, 
А. Н .  Олениным («Опыт нового биб
лиогр. порядкадля Санкт-Петербур
гской Имп. б-ки»,  1 808) , Ф. Ф. Рейс
сом («Расположение б-ки Имп. Моек. 
ун-та» , 1 826) , К. К. Фойгтом («План 
расположения б-ки Казанского ун
та» , 1 834) , К. М. Бэром (для иностр. 
отделения Б-ки АН, 1 84 1 ) ,  Н .  А. Ру
бакиным (для указ. <<Среди книг>> ,  
1 906; 2-е изд. , 1 9 1 1 - 1 5) .  

В заруб. практике из назв. К. с .  
наибольшую известность получили 
первые 12 изд. Десятичной классифи
кации Дьюи, Классификация Библио
теки Конгресса США. 



С развитием К. с. усложнялась их 

структура: сначала унифицировались 

однородные,  повторяющиеся деле

ния,  затем внутри системы появи

лись упорядоченные перечии повто

ряющихся, типовых понятий. В 1 847 
А. Шлеймахером табл. типовых деле
ний были вынесены за пределы оси. 

перечия классов. Этот приём был за

тем использован Ч. Кеттером ( 1 879) . 
Создатели Универсальной десятичной 
классификации П. Отле и А. Лафон
тен в 1895- 1905 завершили оформле

ние комбинационных К. с . ,  в к-рых 

оси.  табл. классификации дополня

лась вспом. табл. типовых делений, а 
классификац. индексы образавыва
лись путём комбинирования (при не
обходимости) классификац. кодов 
оси. табл. с кодами типовых делений. 

Док. по своему содержанию и др. клас

сификац. признакам относился к со
отв. делению оси. табл. классифика
ции, доп. типовыми делениями. Боль
шинство совр.  К. с .  (Десятич ная 
классификация М. Дьюи, Универс. де
сятичная классификация, Библ.-биб
лиогр. классификация) являются ком
бинационными. 

Возможности типизации в клас
сификационных системах были су
щественно расширены инд. учёным 
Ш .  Р. Ранганатаном, предложившим 

использовать при построении К. с .  
категориальный анализ. К. с .  нового 
типа - Классификация двоеточием 
Ш. Р. Ранганатана, Библиографичес
кая классификация Г. И. Блисса (2-е  
изд. )  стали наз. фасетными К. с .  (или 

аналитико-синтетич . ) .  Такие К. с .  

обеспечивают многоаспектный поиск 
информации, для каждой предметной 
обл.  в них определяется соотв. систе
ма категорий, передко имеющая слож
ную структуру. Совокупность всех тер
минов и понятий ,  к-рыми оперирует 
данная наука, образует табл. катего

рий, многоаспектно отражающие со
держание док. Фасетпая структура 
основана на делении классифициру
емого множества по нес к. класс и фи
кац. признакам одновр . Совокуп

ность всех подклассов при делении 

класса по одному классификац. при

знаку образует фасетный ряд или фа

сет. Элемент фасетнаго ряда в фасет-

КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ И НДЕКС 

ной К. с.  наз. фасетным фокусом, или 

фокусом. Типовые признаки , харак

терные для всех или большинства гл. 

делений классификации, отражают

ся во вспом.  табл. общих категорий. 

Связи и отношения меЖду фасетами 

внутри фасетной структуры выража

ются с помощью вспом. символа -

межфасетнога коннектора. Отдель

ный фасетный признак в последова

тельности элементов кода класса 
обозначается разделительным сим
волом - указателем фасета. Отноше
ния меЖду последовательными эле
ментами кода класса обозначаются 
указателем отношения . Классифи
кац. индексы синтезируются посред
ством комбинирования фасетных 
признаков (классификац. признаков, 
применяемых для упорядочения по

мятий в фасетные ряды) в соотв. с фа

сетной формулой , к-рая определяет 
последовательность выражения фа
сетов и межфасетных коннекторов 
в классификац. индексе . Совокуп
ность приёмов и правил фасетной 
К. с. существенно ограничивает воз
можности проявления систематиза
тором субъективизма. Разл . метод. 
приёмы фасетных К. с. находят при
менение в процессе оптимизации 
комбинационных К. с .  

Перспективы развития структуры 

К. с. и повышения эффективности их 
поисковых свойств связаны с интег
рацией К. с. и соотв. им по охвату со
держания тезаурусов в единую коор
динированную систему, к-рая будет 
представлена детально разработанной 

фасетной К. с .  с тезаурированным 

алф. -предм. указ. к ней, построенным 
цепным методом .  

Лит. :  А б л о в Н .  Н .  Классификация 
книг, её история и методы в связи с клас
сификацией наук вообще. Иваново-Воз
несенск, 192 1 ;  ГОСТ 7.74-96. Информа
ционно-поисковые языки . Термины и 
определения; Г у щ и  н Б. П. Основы клас
сификации, изложенные для библиотека
рей. Л . ,  1 927 ;  Ш а  м у р и н  Е. И. Очерки 
по истории библиотечно-библиоrрафи
ческой классификации. М . ,  1 955- 1959 .  
Т. 1 -2; Э й д е л ь м а н  Б . Ю. Библиотеч
ная классификация и систематический ка
талог. М . ,  1977 ;  R a n g a n a t h a n  S. R. 
Pro1egomena to library c1assification .  3"' ed. 
Lond o n ,  1 9 6 7 ;  R i c h a r d s o n  Е. S .  
C1assification, Theoretica1 and Practica1. Jrd 
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ed. N. У. ,  1935 ;  S а у  е r s  W. B . A Manual of 
C1assification for Librarians and BiЬlio
graphers. 2•d ed. London, 1926. 

Э. Р. Сукиасян 

КЛАС С И Ф И КАЦ И Ь Н Н Ы Й  
ИндЕКС, код класса - условное 

обозначение классификац. деления , 

оформленное по правилам классифи
кационной системы. Одна из форм 

представления термина индексирова
ния. Состав, структура и правила при
менения символов в К. и .  рассматри

ваются в индексации. 
Различаются простые, комбиниро

ванные , сложные и составные К. и .  
П р о с т о й К. и .  содержит один код 
класса без сочетания с кодами др . 
классов.  К о м б и н и р о в а н н ы й 

К. и. образуется из двух или более ко

дов классов. С л о ж н ы й  К. и. - это 

сочетание кода класса оси . таблицы 
классификации с кодами классов 
вспом . табл. классификации. С о -
с т а в н о й К. и. образуется из двух 
или более простых и сложных и н 

дексов. 
В табл. классификации встречают

ся также альтернативные,  сдвоен

ные , свободные К. и. Альтернатив
ный К. и .  относит понятия к двум раз
ным отделам (классам) .  Один из них 
используется как действующий, от др. 

даётся ссылка <<С М . » .  Сдвоенный со
стоит из двух индексов одной и той же 
ступени, объединённых косой чертой 
(знак распространения) . Её примене
ние позволяет сократить число зна
ков последующих ступеней. Свобод

ный (или резервный) К. и. отсутст

вует в ряду последоват . деле н и й .  
Намеренно н е  занятые при составле
нии табл. свободные К. и. могут быть 
использованы в процессе развития 
классификац. системы. 

На каталожной карточкеуказыва

ются полный (состоящий из оси. и 
одного или неск. доп . ) ,  каталожный 
и полочный индексы. Полный (поме
щается на осн. карточках алф. и сист. 
каталогов) указывает все деления ка
талога, в к-рых отражается данный 
док. Оси. К. и .  - первый из входящих 

в состав полного К. и .  при многокр. 
отражении , указывающий то деле 
ние сист. каталога, в к-ром данный 



док. отражается в соотв. с его осн. со
держанием. Доп. К. и. - второй и 
каждый последующий из К. и . ,  вхо
дящих в состав полного индекса. Ука
зывает деления каталога, в к-рых дан
ный док. отражается дополнительно. 
В кач -ве доп . К. и. может выступать 
аналит. , отражающий содержание 
к.-л. части объекта систематизации 
(напр. ,  вступ. статьи или библиогр . 
приложении к однотомнику, отдель
ного тома в многотом. издании). Ка
таложный К. и .  указывает деление 
каталога, в к-рый должна быть поме
щена данная каталожная карточка. 
П о л о ч н ы й К. и. указывает место 
хранения док. при сист. расстановке 
фонда (в этом случае он входит в шифр 
хранения док.) .  

Э .  Р. Сукиасян 

КЛАССИФИкАция, распределе
ние к.-л.  объектов (предметов, явле
ний , процессов, понятий) по классам 
в соотв. с определёнными признака

ми. В кач-ве классификац. признака 
(характеристики, основания деления) 
принимается свойство объекта, обус
ловливающее его различие или общ
ность с др. объектами. Существенным 
(объективным, естеств.) паз. признак, 

к-рый выражает коренную природу 
предмета и тем самым отличает его от 
предметов др. видов и родов. К. ,  по
строенная с учётом существенных 
признаков, паз. естеств. Если же в ос
нову К. положен несущественный , 
субъективно избранный для данной 

системы признак, она наз. искусств. 
и применяется для решения конкрет
ных задач. 

К. - одно из фундам . понятий 
формальной логики, под к-рым пони
мается система соподчинённых по
нятий.  При построении К. , следуя 
формальной логике , используют че
тыре правила деления объёма поня
тия : 1 )  при одном и том же делении 
необходимо применять одно и то же 
основание ;  2) деление должно быть 
соразмерным, т. е. объём членов де
ления , вместе взятых, должен рав
няться объёму делимого понятия ; 
3) члены делениядолжны взаимно ис
ключать друг друга; 4) деление долж
но быть непрерывным. В библ. -биб-

КЛАССИФИКАЦИЯ 

лиогр .  и информ. практике термин 
«классификация» употребляется в со
ставе словосочетаний (таблицы клас
сификации) или в виде прилагательно
го (классификационная система, клас
сификационный индекс) . 

Для обозначения процесса исполь
зуется термин классифицирование 
(соотв . ему термин, установленный 
для индексированиядокументов - си
стематизация). Результат классифи
цирования - К. , для создания, разра

ботки к-рой классифицируются поня
тия или объекты непосредственно, а не 
в виде док. Аналогич. процесс в библ. 
деле - разработка классификацион
ной системы, к-рая осуществляется 
специалистами - классификациони

стами, в то время как систематизация 

док. ведётся систематизаторами по за
ранее подготовленным табл. класси
фикации. 

Э. Р. Сукиасян 

КЛАССИФИкАцИЯ БИБЛИО
тЕк, дифференциация б-к для пост
роения той или иной схемы по при
зн акам , существенным с науч . и 
практ. точек зрения. 

К. б. в соотв. с общенауч. принци
лами классификации объектов под

разделяются на естеств . и искусств . 
(вспом. ). В основе первых - сущнос
тные (природные) признаки б-к, вто
рых - признаки, несущественные с 
точки зрения природы б-к, но важные 
для решения конкретной науч . или 
практ. задачи. 

Поиск сущностных признаков 

б - ки осуществлялся на протяжении 
всего 20 в. в процессе разработки ти
пологии библиотек, став особенно ак
тивным с кон .  70-х rr. При построе
нии разл . иерархических схем поня
тия классификации и типологии 
смешивались и употреблялись как си

нонимы, а их правила объединялись. 
Попытки разграничения данных про
цессов предпринимались в 90-е rr. 
( М .  И. Акили н а ,  Э. Р. Сукиасян, 
Ю .  Н .  Столяров) . Обоснованно мне
ние, что в основе классификации ле
жит прежде всего дифференциация 
признаков, а типологии - их интег
рация путём группировки на базе ти
полог. модели,  синтезирующей тот 
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или иной набор признаков. К. б. мож
но строить на основе отдельных при
знаков вне зависимости от типов б-к, 
используя прежде всего единство 
признака док. и потребителя инфор
мации, с к-рыми имеет дело каждая 
б-ка. 

Естеств. классификации требуют 
также учёта признаков, связанных с 
функциональными особенностями 
б -ки и её принадлежиостью (учреди
тель) . Равнозначность ряда признаков 

заставляет весь объём понятия «б- ка» 
делить многокр . ,  каждый раз по 
новому основанию. Поэтому вместо 
иерархической М. И. Акилина пред
ложила фасетную К. б. Ю. Н. Сто
ляров подобную К. б. назвал ро

довидовой (в отличие от типолог. ) .  
Признаки для построения К .  б .  сгруп
пированы им в шесть блоков:  вне 
шняя среда и статус б - ки ,  фонд , 
пользователи,  б-ри , материально
техн. база. Для б-к предпочтительнее 

фасетпая классификация с использ. 
элементов иерархической в отдель
ных фасетах (комбинаторная) , что 
позволяет учесть разнородные при
знаки . Поряд.;ок фасетов в каждом 
конкретном случае выбирается в за
висимости от важности того или ино
го признака для решения поставлен
ной задачи. 

Лит. : А к и л и н  а М.  И .  К вопросу о 
классификации библиотек 11 Науч. и техн. 
б-ки СССР. 1 989 . N9 1 2 ;  О н а ж е. Клас
сификация и типология библиотек: Во пр. 
методологии // Библиотековедение. 1996. 
N9 3; С т о л я р о в  Ю .  Н.  Родовидовая и 
типологическая классификация библио
тек // Там же; С у к и  а с  я н Э.  Р. Класси
фикация или типология? // Науч. и техн. 
б-ки. 1996. N9 10 .  

М. И. Акилина 

КЛАССИФИкАцИЯ БИБЛИО
ТЕКИ КОНГРЕССА США (КБК) 
(Library of Congress Classification, 
LCC) , перечисл. классификационная 
система, разработанная в 1 897- 1 9 1 1 
специалистами Библиотеки Конгресса 
США под рук. Ч. Мартеля (Ch. Martel) 
для систематизации кол. книг (в пер
вую очередь - расстановки на пол
ках) . Постоянно совершенствовалась, 
переиздаваясь. Отражает содержание 
растущих фондов (в 1 897 - 1 млн. тт. , 



КЛАССИФИКАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

в 1996 - 1 7  млн. тr. ) . Ежекварт. публ. 
б юл. «Additions and Changes» ( «Допол
нения и изменения>>) .  Полный комп
лект табл. КБК со всеми переизд. со
ставляет 158  тr., комплект последних 
изданий - 47 тr. В полном виде дос
тупны в формате USМARC для клас
сификац. систем. В наст. вр. приме
няется также в ручном и автоматизир. 
поиске и для орг. фондов книг, сер . ,  
нот. , картогр. изданий, некниж. мат
лов, компьютерных файлов и пр. В от
личие от большинства универс. сис
тем, КБК предназначена не для орг. 
знаний, а для расстановки книг на пол
ках. Один из важнейших принципов 
КБК - «literarywarrant» (каждое деле
ние должно быть документально оп
равдано). В содержании КБК отража
ются особенности комплектования 
фондов Б-ки Конгресса (лит. по меди
цине, сел. х-ву, воен. делу комплекту
ется б-кой весьма выборочно). 

Оси. ряд КБК обозначен 21 буквой 
лат. алфавита. Индексация КБК сме
шанная: букв. в нач. делениях, циф
ровая - в последующих. 

КБК - нац. классификац. систе
ма США (её применяют б.  1400 б-к) , 
используется также нек-рыми б-ками 
в др. странах. Индексы КБК публ. на 
книгах, карточках и входят в состав 
машипочитаемых записей почти всех 
крупнейших автоматизир. центров. 

Лит. :С у к и а с я н  Э. Р. Классифика
ция Библиотеки Конгресса США // Науч. 
и техн. б-ки. 1998. N.1 5; С h а n  L o i s  M a i. 
Immroth's  Guide to the Library ofCongress 
C1assification. Enge1wood (Co1orado), 1 990. 

Э. Р. Сукиасян 

КЛАССИФИкАцИЯ ДВОЕТ6-
ЧИЕМ Ш. Р. РАНГАНАТАНА (КД) 
(Co1on C1assification) , фасетпая клас
сификационная система, разработан
ная Ш. Р. Ранганатаном. Уже в 1 -м изд. 
( 1 933)  структура и система индекса
ции КД существенно отличались от 
распространённых в мировой практи
ке перечисл. или комбинац. систем. 
В изданиях 1939, 1950, 1952, 1957, 1960 
Ранганатан развил положенные в ос
нову КД принципы фасетного анали
за и фасетного синтеза. По замыслу 
автора, фасетные (в совр. трактовке 
аналитико-синтетич.)  классификац. 

системы должны обеспечить при си
стематизации одного и того же док. 
разными систематизаторами единое 
классификац. решение, регламенти
рованное предусмотренной в табл. 
КД программой многоаспектного 
анализа содержания док. , стандартно 
оформленное в виде одного класси
фикац. индекса, синтезированного 
в соотв . с фасетной (классификац. )  
формулой. Поиск по отдельному эле
менту классификац. индекса или по 
их совокупности обеспечивается 
алф.-предм. указ . ,  построенным в со
отв. с предложенным Ранганатаном 
цепным методом. Эгим он предвосхи
тил технику и технологию автомати
зир. поиска, при к-рой в поисковый 
массив библиогр . запись вводится 
только один раз, а индексирование 
обеспечивает многоаспектный поиск 
информации. Ранганатан предложил 
пять основных фасетов (информ.-по
исковых категорий) ,  обозначенных 
лат. буквами: Р (Personality, Инди
видуальность) , М (Matter, Материя) , 
Е (Energy, Энергия), S (Space, Место), 
Т (Time, Время). Фасеты (категории) 
в конкретных отрасл. классах отража
ют специфику той или иной отрасли. 
Каждое понятие представлено в тексте 
табл. КД только один раз, но в случае 
необходимости отражается в синтези
руемом классификац. индексе с по
мощью соотв. приёмов. 

Совокупность первого ряда деле
ний (гл. классы КД) ,  по мнению Ран
ганатана, не имеет принципиального 
значения: время от времени могут 
возникать новые гл. классы, их фун
кция - прагматическая. Важно лишь 
строго выполнять условие: каЖдый 
предмет может относиться к одному 
и только к одному гл. классу. Подраз
деления гл. классов образуются, как 
правило, в соотв . с определёнными 
для него фасетами (категориями) .  
Ранганатан воспользовался оси. дос
тижениями комбинац. систем: типи
зация в классификационных системах 
представлена неск. табл. типовых де
лений, назв. общими изолатами (для 
видов док. , временных, reorp. и лингв. 
характеристик). Ранrанатаном предло
жены индексационные обозначения, 
показывающие связи и отношения 
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меЖду понятиями: комплексность, 
склонность (назначение),  сравнение, 
различие, влияние и др. В отличие от 
др. классификац. систем, неотъемле
мой частью КД являются правила, 
предваряющие табл. Самостоятельные 
функции выполняет алф.-предм. указ . 

В 1 970 в СССР опубл. перевод на 
рус . яз. 6-го изд. КД (единств. в ми
ровой ирактике случай их перевода) 
с предисл. автора к этому изд. В од
нотомнике напечатан также толко
вый «Словарь библ. классификации» 
Ранганатана, облегчающий освоение 
спец. терминосистемы, применяемой 
автором. 

КД положила начало новому на
правлению в развитии классификац. 
систем и показала методы совершен
ствования структуры ,  содержания, 
методики систематизации наиболее 
распространённых сегодня комби
нац. систем.  Методы фасетизации 
использовались при модернизации 
Универсальной десятичной классифи
кации и Библиотечно-библиографичес
кой классификации. В 1952  в Вели
кобритании была образована Класси
фикац . исслед . гр . для изучения 
принципов фасетной классификации 
Ранганатана и разработки новой уни
верс. совр. классификац. системы. Гр. 
создала неск. десятков отрасл. фасет
ных систем, затем занялась разработ
кой Библиографической классифика
ции r. И. Блисса (2-е изд . ) .  

После смерти Ранганатана работу 
над КД продолжил его  учен и к  
М.  А .  Гопипат ( М .  А .  Gopinath) . В 
1 987 вышло в свет 7 -е расширенное 
изд. КД. 

Лит . :  З а й д б е р r  Х. М . ,  Л е о 
н о в Р. А. , Ш и ф  м а н  П .  И .  Фасетпая 
классификация Ш. Р. Ранганатана и оцен
ка её использования // Труды / ГПНТБ 
СССР. 1 970.  Т .  3; Р а н г а н а т а н  Ш. Р.  
Классификация двоеточием. Основная 
классификация. М . ,  1 970;  М. Р. S а t ij а .  
The Revision and Future ofCo1on Classifica
tion 11 Кпow1edge Organization. 1997. N.1 1 ; 
R а n g а n а t h а n S. R. Co1on Classification. 
7"'ed. 1 Ed. Ьу М. А Gopinath. Вangalore, 1987. 

Э. Р. Сукиасян 

КЛАССИФИКАЦИЯ КРАЕ
вЕдчЕской ЛИТЕРАтУРЫ, клас
сификационная система, применяе-



мая для орг. сист. краеведческого ка
талога. Основы К. к. л .  бьши заложе
ны в краеведч. библиографии. Сист. 

группировка мат-ла в краеведч. биб

лиогр. пособиях в сочетании с имен

ными, предметными и др. вспом. указ. 

оказалась наиболее эффективной. 
Именно в краеведч. указ. последова
тельно формяровались и конкретизи
ровались требования к содержанию и 
структуре ,  яз. , системе обозначений 
К. к. л.  В 1 925 Н. В.  Здобнов высказал 

идею единой группировки краеведч. 

лит. и предложил для этих целей деся

тич. классификацию. Однако практи
ческой проверки она не выдержала. 
Уже в 30-х rr. большинство специали
стов пришло к выводу о том , что не

обходимо разработать спец. классифи
кац. систему, учитывающую особен
ности краеведч . библиографии и 

краеведч. справ.-библиогр. аппарата. 
В 1 959 на основедесятич. классифи

кации опубл. « Примерная схема крае

ведч. каталога для обл. , краевых, респ. 

б-к». В ходе её обсуждения З. Н. Амбар
цу.мян предложил модель спец. << Типо
вой схемы классификации краеведч. 
лит. >> ,  к-рую поддержало большин
ство б-к. Окончат. её вариант был 

опубл . в 1 96 1 и с этого времени ис

пользовался для орг. краеведч. ката

логов в большинстве б-к страны. 
С сер . 80-х rr. разрабатывались 

табл. ББК для краеведч. каталогов, 
опубл . в 1 98 9 .  Указанный вариант 
табл. ББК бьш использован при про

ектировании автоматизир. рабочего 
места библиографа-краеведа. 

Лит. :  Библиотечно-библиографичес
кая классификация: Табл. для краеведчес
ких каталогов библиотек. М. ,  1 989; Щ е р 
б а Н .  Н .  Классификация краеведческой 
литературы 11 Щерба Н. Н. Библиотечное 
и библиографическое краеведение: Сб. 
последних статей. М., 1995.  

Э. Р. Сукиасян 

КЛЕВЕНСКИЙ Марк М итрофа
нович [28 . 1 1 ( 1 1 . 1 2) . 1 909,  Тверь, -
1 3 . 6 . 1 98 7 ,  Москва] , библиотековед, 
историк книги, источниковед. Учил

ся на ист . -филос. фак. Моек. ун-та 
( 1928-30) и в МГБИ ( 1938-40). В 1930-
77 работал в ГБЛ , в т. ч. зав. отделом 
хранения , зам. дир. В 1 962 защитил 
канд. дис. по истории ГБЛ. 

КЛЕВЕНСКИЙ 

Автор фундам. исслед. по истории 
б-ки Моек. публ. и Румянцевекого 
музеев, ГБЛ . Внёс большой вклад 

в изучение и орг. фондов б-ки, в их 
пропаганду, в развитие культурных 

связей ГБЛ с заруб. учреждениями . 

Работал над <<Летописью» б-ки за весь 
период её существования. 

Имел боевые награды как участник 
Вел. Отеч. войны. 

Соч. :  История Библиотеки Московско
го публичного и Румянцевекого музея , 
1 862-1917 .  М. ,  1 953;  Путеводитель ло Го
сударственной библиотеке СССР им. В. И. 
Ленина. М. ,  1 959; История Государствен
ной ордена Ленина библиотеки СССР им. 
В. И. Ленина за 1 00 лет, 1 862- 1962 rr. М . ,  
1 962 (в соавт . ) ;  Богдан Степанович Бод
марский ( 1 874- 1 968) 11 Сов. библиогр. 
1 969. N2 1 ;  [ Список трудов М. М. Клевен
ского, посвящённых библиотеке] 11 Г осу-

А!. Аf. RЛевенский 

дарственная ордена Ленина Библиотека 
СССР им. В. И. Ленина: Библиогр. указ. 
м . ,  1986.  ч. 1 .  

Лит. :  Голос прощлого: Г ос. б-ка СССР 
им. В .  И .  Ленина в годы Великой Отече
ственной войны. М . ,  1 99 1 ;  Книга памяти 
Российской государственной библиотеки. 
М . ,  1 995. 

Л. М Коваль 

КЛ1tНОВ Александр Владимиро
вич ( 1 896 , Москва, - 1 97 1 ,  там же) , 
библиотековед , педагог. Окончил 
ист. -филол. фак. Моек. ун-та. Посе
щал библ.  курсы и семинары, в т. ч. 
лекции Б.  С. Боднарского. В обл. библ. 
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А. В. RЛёнов 

дела работал с 1 9 1 9 .  С 1 932 препода
вал библ . дисциплины на библ. фак. 

пед. ин-та, в МГБИ . 

Один из крупнейших специалис
тов по вопросам техники работы мас
совой б-ки, один из зачинателей цен
трализ. каталогизации в СССР. Ак
тивный участник библ. форумов, где 

неоднокр . выступал с докл . Автор 
б. 60 работ, в т. ч. пособий и практ. рук. 

для массовых, дет. и шк. б-к, учеб. по
собий для библ. техникумов, лекций 
для студентов по курсу «Библиотечные 
каталогИ>> .  Ряд работ переведён на 
иностр. яз. Для 2-го изд. БСЭ К. на
писано 7 статей по библ. делу. 

Был чл. -сотрудником Рус . биб

лиоrр. о-ва при Моек. ун-те, чл .  Меж
ведомств. каталогизац. комиссии. 

Награждён орденом <<Знак Почё

та» , медалями. 
Соч. : Техника щкольной библиотеки . 

М . ,  1 93 8 ;  Система каталогов советских 
библиотек 11 Обмен опытом ГИБ. 1952 .  
N2 1 (26) ; Каталоги детских библиотек 11 
Библиотекарь. 1954. N2 1 2 ;  Библиотечные 
каталоги. М . ,  1 963. 

Лит. :  Памяти товарищей [Некролог] 11 
Библиотекарь. 1 97 1 .  N2 4; Х о р  т ю  н о 
в а Л.  В.  А. В .  Клёнов 11 Сов. библиотеко-
ведение. 1 986. N2 5 .  

-

КЛК>ЕВ Владимир Константино
вич (р. 6 . 7 . 1 957,  Москва) , библиоте
ковед, канд. пед. наук ( 1 984) , проф. 



(200 1 ) ,  чл . -кор. ( 1 994) и д. чл . МАИ 
(2001 ) .  

Окончил библ. фак. ( 1 978) и аспи
рантуру МГИКа ( 1983), там же - преп. 
( 1 984-86) , ст. преподаватель ( 1 986-
9 1 ) , доцент ( 199 1 -93), проф. кафедр 
библ-ведения ( 1993-2004) и упр. ин
форм.-библ. деятельностью (с 2004). 

Круг науч. интересов - библ. мик
роэкономика, библ. маркетинг и ме
неджмент, правовое регулирование 
библ. -информ. деятельности, проф. 
подготовка библ.-информ. кадров. Ав
тор б. 350 публ. ,  в т. ч. 1 5  учеб. и науч.
практ. пособий. Один из наиболее ци
тируемых совр. отеч. библиотековедов. 

Инициатор введения и разработчик 
концепций вузовских курсов «Эко
номика библиотеки » ,  «Маркетинг 
в библ.-информ. деятельности», «Биб
лиотечное право» ,  а также экономи
ко-правовых разделов учеб. дисцип
лины «Библиотечный менеджмент» . 
В 1 985-2000 был зам. пред. учеб. -ме
тод . совета МГИКа - М ГУКа -
МГУКИ ; входил в состав Всесоюз. 
учеб. -метод. совета по библ. образо
ванию при М -ве культуры СССР 
( 1989-92) . Читает лекции в Рос. акад. 
переподготовки работников иск-ва, 
культуры и туризма, Ин -те повыше
ния квалификации информ. работни
ков, на Высш. библ. курсах РГБ, в др. 
образоват. структурах. 

Является уч. секретарём (с 1995) от
деления библ-ведения МАИ. Д. чл. р.цда 
рос. и междунар. проф. ассоциаций. 

Соч. : Современная библиотека: Фин.
экон. асnекты деятельности: Науч. -nракт. 
nособие. М . ,  1993;  Российская библиоте
ка: nравовой режим функционирования 
в условиях рынка: Учеб. nособие. М. ,  1996; 
Экономика библиотеки в актуальных nо
нятиях: Оnыт терминолог. и теоретико
nрикладного осмысления : Монография: 
В 2 ч.  М . ,  1 997; Основы инициативной хо
зяйственной деятельности библиотеки : 
Учеб. nособие. М . , 1 998; Маркетинговая 
ориентация библиотечно-информацион
ной деятельности: Учеб. nособие. М . ,  1 999 
(в соавт.) ;  Библиотечная микроэкономи
ка (методология, менеджмент, маркетинг, 
дидактика) 11 Библиотековедение. 2000. 
N2 1 ;  Благотворительная ресурсная nод
держка библиотеки: Науч.-метод. nособие. 
М . ,  2000 (в соавт.) ;  Библиотечный менед
жмент: Дидакт. nособие . М . ,  200 1 (в со
авт.) ;  Хозяйственно-договорные отнош�-
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ния в библиотечной сфере: Науч. -метод. 
nособие. М. ,  2001 (в соавт.) .  Правовая ос
нова деятельности библиотеки: Учеб . 
nракт. пособие. М . ,  2002; Хозяйственная 
nрактика библиотеки: комnлекс. nодход 11 
Библиография. 2003. N2 2 ;  Правовое обес
nечение работы современной российской 
библиотеки: Учеб. пособие. М . ,  2004. 

Лит. :  К л ю е в Владимир Константи
нович 11 Кто есть кто на академическом 
Олимпе: Справочник. М . ,  2004. 

А. И. Пашин 

:КНЙГА, один из важнейших видов 
док. , наиболее удобное средство пе
редачи во времени и пространстве 
информац и и ,  зафиксированной 
в знаковой форме. К .  образует един
ство информ. сообщения и носителя 
информации. С точки зрения семи
отики К. является знаковой системой, 
в к-рой для обмена семантич. инфор
мацией между разл. материальными 
системами используется совокуп
ность визуально или тактильно вос
принимаемых знаков письменности 
или др. графич. образов, воспроизве
дённых на листовом мат-ле рукоп. или 

полигр. способом. С точки зрения об
щей теории коммуникации К. являет
ся одной из форм существования и 
распространения семантич. инфор
мации, способом орг. произв. инди
видуального сознания в знаковую си
стему для её восприятия др. индиви
дуумами. Существует большое кол-во 
дефиниций понятия К. , ни одно из 
к-рых не является общепринятым. 
Можно выделить 3 аспекта наиболее 
характерных определений К. :  описа
тельный (К.  рассматривается как 
предмет материальной культуры) , со
держательный (даётся обществ. ,  по
лит. , науч. сущность К.) ,  комбиниро
ванный (когда внешние признаки К. 
связывают с её содержанием, чит. на
значением и т. п . ) .  С точки зрения 
книж. статистики К. (в соотв. с рек. 
ЮНЕСКО , 1 964) - произв. печати 
в форме кодекса с кол-вом страниц не 
менее 49, т. е. 3 печ. л . ,  не считая об
ложки (от 5 до 48 с . - брошюра, ме
нее 5 с . - листовка) . 

Науч. знание о К. и книж. деле 
именуется книговедением. 

К. - сложный объект, представля
ющий материально-конструктивную 
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и худож. цельность. Содержанию К. 
должна соответствовать определён
пая форма. При этом следует разли
чать К.  как произв . человеческой 
культуры (лит. ,  иск-ва, науч. деятель
ности) и К. как материальную систе
му, к-рая предназначена для распро
странения и восприятия этого произв. 
По отношению к содержанию фор
мой являются изобразительно-выра
зит. средства произв. ,  его композиция 
и худож. яз. По отношению к К. как 
материальной субстанции формой яв
ляется её структура, формат, приёмы 
оформления, шрифт, к -рые должны 
соответствовать как самому про из в . ,  
в ней заключённому, так и той чит. 
среде, к-рой она предназначается. 

Конструкция совр. К. - кодекса 
результат многовекового развития. 
Ист. предпосылкой возникновения 
К. явилось создание и формирование 
письма, особенности к-рого в сочета
нии с разл. писчим мат-лом и оруди
ями (инструментами) письма обусло
вили конструктивные особенности 
самой К. В древности формы быто
вания К. многообразны. В Индии и 
на Цейлоне создавали К. из пальмо
вых листьев, скреплённых в виде ве
ера. В Месопотамии с 3-го тысячеле
тия до н. э. были распространены гли
няные таблички с клинописным 
текстом .  Древней формой .К. , полу
чившей широкое распространение , 
был свиток. Книги-свитки, начертан
ные на склеенных листах папируса, 
бытовали в Древнем Египте в 4-3-м 
тысячелетиях до н. э. Ср. длина свитка 
обычно не превышала 10  м, хотя изве
стны свитки длиной св. 40 м - т. н .  
папирус Тарриса (Брит. музей) . Уже 
в Древнем Египте иск-во К. представ
ляло собой результат сложной и раз
нообр. проф. деятельности писцов и 
художников, украшавших рукописи 
на свитках орнаментами и разл. изоб
ражениями.  Из Египта этот способ 
писания переходит в Грецию, затем 
в Рим, где К.-свиток навёртывалась 
на палку с утолщёнными концами, на 
верхнем конце прикреплился ярлы
чок с обозначением заглавия, к-рый 
выступал из футляра, большей частью 
кожаного (своего рода переплёт) . 
Кроме дешёвых К. , были дорогие -



шедевры каллигр. иск-ва, роскошно 
иллюстр. Были и К.-малютки; Цице
рон описывает экз. Илиады, к-рый 
мог поместиться в скорлупе ореха. Во 
2 В .  ДО Н .  Э .  ВОЗНИК НОВЫЙ ПИСЧИЙ 

мат-л - пергамен, обусловивший пе
реход от свитка к кодексу. 

Центрами пр-ва К. в ер. века в Ев
ропе были скриптории при монасты
рях и при дворах владетельных особ. 
Там уже применялось первичное раз
деление труда. Текст наносил писец 
(скриптор) . Оставленные им места 
для заголовков и буквиц заполнял 
рубрикатор,  украшения и иллюст
рации-миниатюры выполняли ил
л ю м инаторы и м и н и атюристы . 
Переплёты и драгоценные оклады 
для рукоп. К. изготовлялисъ пере
плётчиками и золотыхдел мастерами. 

На Руси распространение К. стало 
возможным после возникновения 
слав. письма в 9 в. благодаря деятель
ности свв. Кирилла и Мефодия. Самая 
ранняя из сохранившихся рус . дати
рованных К. - Остромирово Еванге
лие 1056-57. К 1 1  в. известно 7 дати
рованных вост.-слав. рукописей. 

Распространение просвещения, 
становление унив. образования, рост 
гор. культуры привели к расширению 
спроса на К. , что способствовало воз
никновению книгопечатания. Изоб
ретение его в Европе в 40-х гг. 15 в .  
связано , согласно установившейся 
(не бесспорной) точке зр. ,  с И. Гутен
бергом. Наиболее изв. его изданием 
является т. н .  42-строчная Библия. 
Примерно за 40 лет в 260 городах 
Европы возникло не менее 1 1 00 ти
пографий, к-рые выпустили в свет о к. 
40 ты с .  назв. К. общим тиражом 1 0-
1 2  млн .  экз .  Первые К. , напеч. в Ев
ропе по 3 1 . 12. 1 500, наз. инкунабулами. 
В 16 в. было выпущено уже б. 240 тыс. 
назв. К. 

Выдающимся памятником, поло
жившим начало рус . книгопечата
нию, является Апостол, изданный 
в 1 564 в Москве Иваном Фёдоровым и 
Петром Мстиславцем. Эта К. - вы
сокий образец полигр. иск-ва, оказав
ший влияние на последующее книго
печатание.  Установлено, что в ано
нимной типографии между 1 555 и 
1 565 было выпущено 7 изданий - три 
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Евангелия , две Псалтыри, Триодь 
постная и Триодь цветная. 

В 17 в. широкую известность полу
чила нидерланд. фирма книгоиздате
лей Эльзевиров, они издавали К. 
большими для того времени тиража
ми, ввели новые методы книготоргов
ли,  заботились о распространении 
своих К. в др. странах. 

В 18 в. в России после реформ Пет
ра /начался быстрый рост культуры 
и подъём книгоиздат. дела. К 1 708-
10 относится важное событие в рус . 
книгопечатании - замена кириллов
ского шрифта гражданским. Впервые 
в России были напечатаны светские 
лит. произв. - «воинские повести» ,  
прежде широко распространённые 
в рукописях. «Собрание разных сочи
нений и переводов Михайлы Ломоно
сова» было первым собр. стихов, на
печатанным гражданским шрифтом. 

Развитие К. за рубежом в 1 8  в. свя
зано с именами выдающихся печат
ников. В Англии Дж. Баскервилл 
( 1 706-75)  достиг высокого совер
шенства К. применением особых 
шрифтов и сортов бумаги. Издания 
итал. печатника Дж. Бодони ( 1 730-
1 8 1 3) ,  выдержанные в классич. стиле, 
отличаются отсутствием иллюстра
ций и иных украшений и непревзой
дённым мастерством расположения 
текста и заголовков. Семья фр. печат
ников и словолитчиков Дидо также 
прославилась созданием шрифтов,  
получивших в мире широкое распро
странение . Ф. А. Дидо ( 1 730- 1 804) 
создал сохранившуюся в совр. поли
графии систему измерений элементов 
К. , его наследники известны превос
ходными изданиями произв. писате
лей-классиков и техн . усовершен
ствованиями в полиграфии. 

19 в. проходит под знаком пром. 
рев-ции в обл. изготовления К. Разл. 
техн. усовершенствования, в т. ч. печ. 
и наборные машины, всевозможные 
фотомех. процессы способствовали 
удешевлению К. , ускорению процесса 
её пр-ва, превращению её в оператив
ное средство массовой информации. 

К. в 20 в. испытывает противоре
чивые тенденции. С одной стороны, 
усиливается её демократичность:  
в ЗО-е гг. начался выпуск дешёвых 
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карманных К. в бумажных обложках 
(пейпербэкс) , в результате чегоувели
чилось кол-во изданий. С др. сторо
ны, 20 в.  стал временем расцвета ма
лотиражной библиофильской К. , 
сыгравшей знач. роль в становлении 
книж. культуры. К. пришлось выдер
жать конкуренцию электрон. средств 
массовых коммуникаций (радио, те
левидение) .  Была выдвинута теория 
отмирания книги. Однако развитие 
электрон. техники привело к упроще
нию, удешевлению и ускорению из
готовления К. , росту книгоиздания, 
появлению компьютерных настоль
ных изд-в. В иск-ве К. 20 в., пережив
шем период модернистских увлече
ний (экспрессионизм, конструкти
визм, супрематизм и т. д . ) ,  наметился 
переход к использ. худож. средств для 
выявления функциональных особе н
ностей К. , т. е. с учётом предполагае
мой общественно полезной цели. 

Общий тираж К. , издаваемых во 
всём мире ежегодно, может быть оп
ределён лишь приблизительно. По 
нек-рым оценкам, к нач. 2000 он со
ставлял ок. 3 1  млрд. экз. 

Лит . :  Б а р е н б а у м  И. Е.  История 
книги. М . ,  1 984; О н ж е. Мир книги. М . ,  
1 9 8 6 ;  В л а д и м и р о в  Л .  И .  Всеобщая 
история книги. М . ,  1 988 ;  3 б е р  с к и й  Т. 
Семиотика книги. М . ,  1 98 1 ;  К а ц п р 
ж а к  Е .  И .  История книги. М . ,  1 964;  
Книга в России. М . ,  1 924- 1 925 .  Ч . 1-2;  
Л ю б л и н с к и й  В .  С .  Книга в истории 
человеческого общества. М . ,  1972 ;  Л я 
х о в В. Н .  Очерки теории искусства кни
rи. М. ,  1 97 1 ;  М и г о н ь  К. Наука о книrе. 
М . ,  1 99 1 ;  Н е м и р о в е к и й  Е. Л. Мир 
книги. М . ,  1986 ;  О н ж е. Что такое кни
га? М . ,  1 9 8 5 ;  Очерки истории книжной 
культуры Сибири и Дальнего Востока. Но
восибирск, 2000. Т. 1 ;  То же. 200 1 .  Т. 2 ;  
Проблемы рукописной и печатной книги. 
М . ,  1 976;  Рукописная и печатная книга. 
М., 1975; С и д о р о в  А А Книrа и жизнь. 
М. ,  1972; Ф у н к е  Ф. Книговедение: Ист. 
обзор книжного дела. М. ,  1982; Ч е р в  и н 
с к и й  М.  Система книги. М . ,  1 98 1 ;  Э с 
к а р  п и Р .  Революция в мире книг. М . ,  
1 9 7 2 ;  Encyk1opedia wiedzy о ksiaz c e .  
Wroc1aw ; Warszawa ;  Krak6w , 1 9 7 1 ;  
G 1 о m Ь i о w s k i К. Ksiazka w procesie 
komunikacji spo1ecznej. Wroc1aw; Warszawa; 
Кrak6w; Gdansk, 1980; К u n z е Н. Das gro
.Вe Buch vom Buch. Berlin, 1983 ;  L е w i s J.  
The 20'ь Century Book: lts Illustration and 
Design. L. , 1 984; М с М u r t r i е D. С. The 
Book: The Story ofPrinting and Bookmaking. 



L. ,  1989; P r e s s e  r Н. Das Buch vom Buch. 
Hannover, 1 9 7 8 ;  S c h o t t e n 1 o h e r  К. 
Biicher bewegten die Welt:  Eine Ku1tur
geschichte des Buches. Stuttgart, 1 968.  

Е. Л. Немировекий 

<<КИНГА И ПРОЛЕТАРСКАЯ 
РЕВОЛIОЦИЯ>>,  ежемес . жури. по 
вопросам критики и библиографии. 
Издавался в Москве в 1 932-40. Отв. 
ред. - А. Бубнов ( 1 932-35) ,  Ф. Кон
стантинов ( 1935-40) . Печатал статьи 
по общим вопросам критики и биб
лиографии,  рец . , обзоры новинок 
в обл . науки и техники , худож. лит. , 
информацию о работе изд-в и биб
лиогр.  орг. Предназначался для ра
ботников б-к, преп . ,  парт. , сов. и хоз. 
актива. С нач. 1941  передан в Ин-т 
Маркса - Энгельса - Ленина при 
ЦК КПСС и реорганизован в библи
огр. двухнедельник <<Политическая и 
социально-экон. лит.».  

Л. А. Егорнова 

<<КИНГА. ИССЛЕДОВАНИЯ и 
�ТЕРЕИtлЫ», Москва, продолж. 
науч. сборник (сериальное издание).  
Выпускается с 1 959  2 раза в год сна
чала только Всесоюзной книжной па
латой,  впоследствии - Российской 
академией наук (научный совет «И с-
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Научный сборник «Книга. Исследования 
и материалы». Москва 
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тория мировой культуры•> , Комиссия 
по истории книжной культуры и ком
плексному изучению книги), Академ
издатцентром << Наука•> (научный 
центр исследований книжной культу
ры) и Российской книжной палатой. 
В 2004 вышел 82-й сборник. Публи
куются статьи и мат-лы, посвящён
ные общим проблемам книговедения, 
вопросам книгоиздания , теории и 
практике редактирования, экономи
ке и организации книгоиздат. дела, 
оформлению книги , вопросам кн. 
торговли, истории отеч. и заруб. кни
ги, библиографии и библиофилии. 
Предназначен книговедам, издатель
ским работникам - редакторам, ху
дожникам книги и др. ,  а также кни
готорговым работникам, библиогра
фам, историкам, литературоведам , 
библиотекарям,  книголюбам. 

Лит. :  Б а с к а к о в В. Н. Книговедение 
и лит. наука // Рус. лит. 1986. N2 1 .  

КИНГА - почтой, способ 
книж. торговли,  при к-ром заказ на 
издания оформляется и выполняется 
с помощью почтовой службы с опла
той наложенным платежом;  один из 
источников пополнения библ. фонда. 

Лит. :  Г а м с Э. С. Из истории почто
во-посылочной книжной торговли Рос
сии 11 Подписка за рабочим столом: Ка
талог. М . ,  200 1 .  Вып. 1 -2 .  N2 1 ;  О н ж е . 
Почтово-посылочная книжная торговля 
в США // Диалог. 200 1 .  N2 1 .  

КИНГА СУММАРНОГО YЧtti'A 
ФОНДА, см .  Учёт библиотечного 
фонда. 

кн ИгА УЧЁ ТА Ед Иного 
ООНДА ЦБС, см .  Учёт библиотечно
го фонда. 

<<КИНГИ в НАЛМЧИИ и ПЕ
чАТИ>> (КИП), комплексная систе
ма информирования о книгах, гото
вящихся к выпуску, вышедших в свет 
и имеющихся в книготорг. орг. , в т. ч. 
указ . и базы данных книготорговой 
библиографии. Рус. вариант изв. заруб. 
системы информации об изданиях 
Books in print. Печ. указ. КИП выпус
кается с 1 995 ежекварт. «Издатель
ством Либерея>>. Более оперативное 
информ. обслуживание возможно по 
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запросам на дискетах или по электрон
ной почте. Составляется на основе рос. 
федер. программы книгоиздания за 
опред. год и информации, предостав
ленной изд-вами и книготоргами .  
Имеет 4 раздела: книги в наличии;  
книги в печати; книги, планируемые 
к изданию; издающие и книготорг. 
орг. (в алф. порядке). Первые три раз
дела включают рубрики, под к-рыми 
приведена учеб. ,  науч. -техн. ,  попул. 
лит. Каждое библиогр. описание со
стоит из след. элементов: автор, назв . ,  
изд-во, год вып . ,  обьём издания, цена 
(для книг в наличии) , переплёт, тираж 
или остаток, книrораспространитель, 
ISBN и дp.  

КНП формируется Российской 
книжной палатой на основе одно им. 
автоматизир. непрерывно обновляе
мой базы данных. 

Объём издания постепенно возра
стает: каталог N2 1 за 2000 содержал 
б. 42 тыс. назв. книг, представленных 
на книж. рынке России в февр. (в N2 1 
за 1995 вошло ок. 4 тыс. назв . ) .  К 2003 
в автоматизир. БД РКП , к-рая рас
сматривается как нац. информ. сис
тема, было отражено б. 70% книг, 
представленных на рынке . Это про
дукция примерно 2 ты с. изд -в России, 
нек-рых изд-в Белоруссии и Украи
ны. На основе БД 6 раз в год выпус
кается электронный каталог, выстав
ляемый в Интернете. 

Сопоставление БД КНП и БД обя
зательного экземпляра документов 
даёт возможность РКП выявлять изд
ва, не полностью выполняющие Фе
деральный закон РФ <<Об обязательном 
экземпляре документов» . 

Лит. :  Н о r и н а Е. Б. Сегодняшнее со
стояние Национальной информационной 
системы <<Книги в наличии и печати•> (Рос
сийский «Букс ин Принт») и её взаимо
связь с системой контроля за поступлени
ем обязательного экземпляра в РКП // 
Библиотеки и ассоциации в меняюшемся 
мире : новые технологии и новые формы 
сотрудничества: Тр. конф. Судак, 3- 1 1  
июня, 2000. М . ,  2000. Т. 2 .  

И. П. Осипова 

КНИГОВifдЕНИЕ, комплексная 
наука (или комплекс наук) о книге и 
книж. деле. Синоним - библиология 
(во Франции и нек-рых др. странах) , 



ранее он бытовал и в России наряду с 
др. вышедшими из употребления тер
минами ( «библиогнозия»,  «библиосо
фия» ). Общепринятой дефиниции К. 
в наст. вр. не существует. Определе
ния, предлагавшиеся И. Е. Баренбау
.мо.м, А. А. Беловицкой, С. П. Омилян
чуком, А. Я. Черняком и др. исследо
вателями, носят дискус . характер .  
Отдельные авторы рассматривают К. 
как комплекс родственных, тесно 
связанных, относительно самостоя
тельных дисциплин т. н .  книговедч. 
цикла и включают в него ряд наук, 
к- рые изучают издательское дело, по
лиграфию, книж. торговлю, библио
течное дело (библиотековедение), биб
лиографию (библиографоведение) .  
Каждая из этих дисциплин, в свою 
очередь, представляет собой комп
лекс относительно самостоятельных 
отраслей знания. Напр . ,  в науку об 
издат. деле входят теория редактиро
вания, экономика издат. дела, иск-во 
книги , основы издат. техники и др. 
Нек-рые книговедч. дисциплины воз
никают и развиваются на пересече
нии с др. науками. Напр. ,  иск-во кни
ги может рассматриваться в кач-ве 
отрасли искусствоведения, а социо
логия книги и чтения - в рамках со
циологии, а также библ. социологии. 

Часть учёных рассматривают К. как 
комплексную обществ. науку о книге 
и книж. деле, изучающую в ист. , совр. 
и прогностич. аспектах письменные и 
полигр. формы семантической ин
формации, методы её обработки, хра
нения, поиска и распространения и 
обращающую особое внимание на ус
тановление и теорет. обоснование оп
тимального пуrи информации к потре
бителю. С этой точки зрения книга 
(др. издание) исслед. как знаковая 
система, посредник в обмене инфор
мацией между внешним миром, авто
ром, отображающим его в своих про
изведениях, и читателем. 

А. И. Барсук, А. А. Беловицкая и др. 
книговеды различают объект и пред
мет К. По А. А. Беловицкой, объектом 
является обобщённая теорет. модель 
книги как объективного явления со
циальной действительности, а предме
том К. - обобщённая теорет. модель 
способа выявления сущности и наибо-
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лее общих закономерностей движе
ния, развития, смены форм книги. 
В К. используются как общенауч. ме
тоды исслед. - функциональный, ана
литико-темат. , структурно-типолог. ,  
так и специф. - книговедч. методы 
тип. (а точнее,  полигр . ) ,  библиогр. и 
др. Рассматривая К. в кач-ве комплек
са самостоятельных книговедч. дис
циплин, её можно уподобить т. н. ули
вере. множеству, подмножествами 
к-рого являются отдельные науки 
книговедч. цикла. Говоря же о К. как 
о цельной комплексной дисциплине, 
её отношениях с дисциплинами кни
говедч. цикла, К. представляют в вИде 
«пересечения» нек-рой совокупности 
множеств, в кач-ве к-рых выступают 
само К. и смежные дисциплины. При 
этом определённый круг вопросов 
подлежит совокупному рассмотрению 
и К. , и науками книговедч. цикла. 
К. является сост. частью общей науки 
о коммуникациях, хотя нек-рые иссле
дователи (А. А. Гречихин, С. П. Оми
лянчук) считают такую науку или её 
составляющие (информатику, доку
менталистику) частью К. 

Основоположником отеч. К. явля
ется В. Н. Татищев. 

Термин К. впервые ввёл в науч. 
оборот в 70-x rr. 1 8  в. М. Денис , тео
рет. взгляды к-рого изложены в тр . 
«Очерк библиографии и книговеде
ния» (Вена, 1 77 4) и «Введение в кни
говедение» (Вена, 1 777 -78). Библио
графию Денис считал частью филоло
гии, включающей историю рукоп. и 
печ. книги, дипломатику, тип. дело, 
библ-ведение и каталогизацию. 

Отличит. особенности библиогр. 
в общей науке о книге - библио
логии - впервые сформулировал 
Э. Г. Пеньо, автор «Толкового слова
ря библиологии» (Париж, 1 802-04) , 
считавший, что библиография «охва
тывает, точно говоря, только описа
ние и классификацию книг» , в то вре
мя как библиология «есть теория 
библиографии», к-рая «даёт анализ 
приведённых в систему человеческих 
знаний, их взаимоотношений, их пос
ледовательности и их делений, углуб
ляет все частности, касающиеся искус
ства слова, письма и типографии, и 
раскрывает летопись мира письменно-
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сти, чтобы проследить шаг за шагом 
успехи человеческого разума». 

В России В .  С .  Соп иков в 1 8 1 3  
в «Предуведомлении» к «Опыту рос
сийской библиографии» утверждал, 
что библиогр.  «состоит в познании 
книг вообще, в учёной истории и во 
всём том, что относится к искусству 
книгопечатания», а её наиболее суще
ственной частью считал историю 
книгопечатания. 

К. считал некой «наукой наук» пер
вым примеливший в России этот тер
мин В. Г. Анастасевич, по мнению 
к -рого «наука о книгах сделалась от
раслью человеческих познаний и на
укою тем важнейшею, что она веще
ственно заключает в себе все прочие , 
ибо все прочие содержатся в книгах». 
Он вслед за Пеньо ставил знак равен
ства между теорией библиографии и 
библиологией, опубл. в жури. <<Благо
намеренный» ( 1 820) статью «0 необ
ходимости в содействии рус. книгове
дению». В 1 8 1 4 в  Кременецком лицее 
( Волынская губ . )  П .  Ярковский 
( 1 78 1 - 1 845) впервые на терр . Рос. 
империи прочитал курс лекций по 
библиологии, оставшийся неопубл. 
«Библиологию» и «библиографию» не 
разграничивал и И. Лелевель, к-рый 
утверждал в разделе «Что такое биб
лиография?>> изв. тр. «Две библиогр. 
книги» (Вильна, 1 823-26) , что в со
став библиографии входят три ос н .  
науки : о рукописях, или графика; о 
печ. книге (типография) ;  о библ. кни
ге (библ-ведение) .  Термин «библио
графия» для обозначения К. исполь
зовал и К. Зетрейхер (см. Эстрейхеры) 
в «Памятной записке в защиту кафед
ры библиографии>> ( опубл. посмертно 
в 1 928)  и в лекциях, прочитанных 
в 1 865-67 в Гл. школе в Варшаве. 

Если первый этап развития К. не
разрывно связан с библиографией, то 
второй концентрируется вокруг библ. 
проблематики. Термин «библиотеко
ведение» ( <<Ьibliothekswissenschaft>>) 
ввёл в науч. оборот бенедиктинский 
монах М. Шреттингер ( 1 772- 1 8 5 1 )  
в тр. «Опыт исчерпывающего руковод
ства по библиотековедению . . .  » (Мюн
хен, 1 808-29) . С этого вр. в Германии, 
а впоследствии и в др . странах , 
К. предпочитали именовать так. Пер-



вый унив. курс по библ-ведению про
читал в 1 866 в Гёттингене К. Дзяцко, 
к-рый трактовал эту дисциплину пре
имуществ. в ист. -книж. аспекте. Оси. 
им в 1 886 сер. <<Собрание работ по биб
лиотековедению>> содержит гл. обр. тр. 
по истории книги . Ученик Дзяцко 
Ф. Эйхлер, мн. работавший в обл. ис
тории книги и книж. графики, перво
нач. применял как равнозначные тер
мины «библиотековедение>>, «библио
графия» и « К. » ,  но в дальнейшем 
предпочитал первый из них, к-рый, по 
его словам, <<завоевал себе право граж
данства в лит. и оправдывается в том 
смысле , что б-ка представляет собой 
источник науч. знания и вместе с тем 
его конечную внешнюю форму: суще
ствование б-к необходимо предпола
гает существование книг» . Впослед
ствии он расширил границы термина 
<<библиотековедение», что отразилось 
в назв. его тр. <<Библиотековедение как 
наука о ценностях, библ. политика как 
мировая политика» (Грац; Лейпциг, 
1 923) .  Библ-ведение, по его мысли , 
должно изучать не только историю 
книж. дела, пр-во, распространение и 
хранение книг, но и обществ. роль 
книги, влияние, к-рое книга оказыва
ет на полит. жизнь о- ва, и даже пути 
регулирования этого влияния. В Гер
мании в рамках столь широко пони
маемого библ-ведения особенно ус
пешно развивалось ист.-книж. знание. 
Произошла дифференциация ист. 
книж. ДИСЦИПЛИН. 

Знач. вклад в становление К. внёс 
Н. М. Лисовский, опубл. в 1884 в жури. 
«БиблиограФ» статью «Библиография 
и библиогр. общество», где трактовал 
указ. термин так же, как В. С. Сопи
ков и В .  Г. Анастасевич, однако внёс 
терминолог. уточнение:  <<nредмет 
библиографии составляет книговеде
ние в самом обширном смысле этого 
слова» . В 1 9 1 3  Лисавекий прочитал 
в Петерб. ун-те курс К. , определив его 
как «науч. дисциплину, объединяю
щую техн . ,  практ. и теорет. познания, 
касающиеся книги как таковой в её 
прошлом и настоящем,  и имеющую 
целью выяснение условий возникно
вения, распространения и эксплуата
ции произведений письменности и 
печати . . .  » и книгопр-во, книгорасп-
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ространение , книгоописание .  Эта 
формула оказала знач. влияние на 
дальнейшее развитие К. А. М. Ловя
гин, критик идеи Лисовского, считал, 
что он внёс в состав К. <<столько раз
нородных предметов . . .  , что получает
ся лишь внешним образом соединён
ный конгломерат знаний» . По Ловя
гину, К.  должно интересоваться 
книгой <<как произведением человеч. 
духа» , оставляя в стороне <<Подробно
сти книги как промытленного изде
лия» .  В тр. <<Основы книговедения» 
( 1926) он дал след. определение: «Кни
говедением называется наука о книге 
как орудии общения людей между со
бой». Оно стало краеугольным камнем 
т. н. функционального К. , оси.  поло
жения к-рого сформулировали уже 
в 60-70-е rr. 20 в. в Польше К. Глом
бёвский и К.  Мигонь , в СССР -
И .  Е. Баренбаум и А. И. Барсук. 

Междунар. известность приобрели 
тр. Н. А. Рубакина, одно� из осново
положников СОЦИОЛОГИИ КНИГИ И ЧТе
НИЯ,  к-рый определил тр . « Среди 
КНИГ» ( 1 906 ;  2 - е  ИЗД . Т.  1 - 3 ;  М . ,  
1 9 1 1 - 1 9 1 5) как <<Опыт обзора книж. 
богатств в связи с историей науч. -фи
лос. и лит. -обществ. идей» . Рубакин 
был одним из основателей библио
психологии («Психология книжного 
влияния » ,  1 9 1 0 ;  «Что такое биб
лиологическая психология» ,  1 924; 
«Психология читателя и книги. Крат
кое введение в библиологическую 
ПСИХОЛОГИЮ» , 1 928) .  

Вопросы соотношения К. и библ-ве
дения освещал Н. В. Здобнов. 

М. Н. Куфаев в моноrр. «Пробле
мы философии книги» ( 1 924) сделал 
попытку обосновать философию 
книги как самостоятельную дисцип
лину, содержащую «сумму принци
пов,  общих причин и оснований , 
к-рыми определяются существо кни
ги, её жизнь и развитие, чтение книг 
как процесс и его связь с др. жизнен
ными процессами . . .  » .  

В СССР в 20 в.  обосновывалось 
марксистеко-ленинское К.  Перед 
Ин-том книги, док. и письма была по
ставлена задача «перестроитъ К. на ос
нове марксистско-ленинскойметодоло
гии и вместе с тем приобщить его к со
циалистическому строительствУ». Эти 
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проблемы разрабатывали И .  В. Вла
диславлев (доклад «Библиография и 
социализм. К вопросу о построении 
марксистской теории книговеде 

НИЯ>> ,  1 929) , И. В. Новоеадский (ста
тья «Теория книговедения и марк

сизм» , 1 9 3 1 )  и П.  Н. Берков (статья 
«Развитие истории книги как науки>> , 
193 1 ) ,  к-рые идеологизировали К. Ра
боты Лисовского, Ловягина, Куфаева 
и мн. др. отеч. книговедов были объяв
лены буржуазными. А. Г. Фомин в 193 1 
предложил заменить К. более широ
ким понятием «библиология». На Ук
раине с аналогич. взглядами выступал 
К. Довгань, автор работ «Классовая 
борьба в книговедении», «Против эк
лектики и ревизионизма в книговеде
нии, за большевистское перевооруже
ние>>. Апогеем отрицания книговедч. 
наследия стало совещание по К. в 
Москве 27-3 1 . 12 . 1 93 1 ;  с осн. докл. на 
нём выступили М .  Б .  Вольфсо н ,  
К .  Довгань, Ю. М. Бочаров. К кон. 
30-x rr. в СССР были закрыты книго
ведч. исслед. орг. , библиофил. о-ва. 

Возрождение К. в СССР и новый 
расцвет его за рубежом начались в кон. 
50-х rr. вследствие т. н. <<информ. 
взрыва» , количественного роста сна
чала науч. -техн. публ . ,  а затем - всей 
печ. продукции, что привело к пере
полнению книгохранилищ и затру д
нениям в поиске необходимой ин
формации. Эти последствия в 21 в .  
преодолеваются с помощью электрон. 
технологий. 

Развитию К. в СССР способство
вало изд. с 1 959 сб. « Книга. Иссле
дования и материалы»,  редколлегия 
к-рого в 1 959  и 1 964 организовала 
дискуссии по актуальным проблемам 
К. Значительна роль и Комиссии 
комплексного изучения книги при 
Науч . совете АН СССР по истории 
мировой культуры, пред. к-рой был 
А. А. Сидоров, а с 1 978  по 1 99 1  -
Н. М. Сикорский. 

В Моек. полигр. ин-те сформиро
валась системно-типолог. школа,  
представленная работами А. А. Бе
ловицкой («Общее книговедение» , 
1987), А. А. Гречихина, С. П. Омилян
чука, к-рые рассматривали книгу как 
способ существования и движения 
социальной информации.  Вопросы 



общей теории К. исслед . отеч. учё
ные И.  Е .  Баренбаум, А. И .  Барсук, 
А. А. Беловицкая , А. А. Гречихин,  

Е.  А .  Динерштейн,  М .  П .  Ельников, 
Б. В. Ленский, В. Н .Ляхов, А. С. Мылъ
ников, Е. Л. Немировский, Н. М. Си
корский, а также К. Мигонъ (Польша), 
Т. Боров (Болгария ) ,  Б .  В адья ш ,  
П .  Молнар , М .  Ковач (Венгрия) , 
Г .  Грундман , Г .  З ихельшмидт,  
И.  Кирхнер, Х.  Кунце (ФРГ) , Х.  М. де 
Суза (Испания) , Хуан Б. Игуиниз 
( Мексика) , М. Томеску (Румыния) ,  
Г.  Леман-Хаунт (США) , С.  Басси,  
М .  Фуиано (Италия) и др.  Исслед. 
в обл. К. ведут Центр книги при Биб
лиотеке Конгресса США, Центр кии
ги при Британской библиотеке, Ин -т 
книги и чтения Национальной библио
теки в Варшаве, Науч.-исслед. отдел 
К. Российской государственной библио
теки, Российская национальная библио
тека и др. науч. центры. 

Наиболее активно развивается 
история книги. Междунар. центром 
в этой обл. является осн. в 1 90 1  Гутен
берговское о-во - междунар. о-во 
исслед. истории и совр . состояния 
печ. иск-ва, к-рое издаёт с 1 926 «Гу
тенберговский ежегодник» ( «Guten
berg-Jahrbuch») ,  публ. статьи на нем. ,  
англ. ,  фр. и исп. яз. Оrеч. исследовате
ли истории рукоп. книги: Г. И. Вздор
нов, Л. П .  Жуковская , О. А. Князев
екая, М. В. Кукушкина,  И. В. Лё
вочкин, Н .  П .  Розов, Б .  В .  Сапунов, 
А.  Н. Свирин, С. О. Шмидт, Я. Н. Ща
пов, М. В. Щепкина. 

В исслед. теории книгоиздат. дела 
внесли вклад Б .  С. Горбачевский,  
Т .  Я.  Драудин , В.  Ф.  Кравченко , 
А .  В .  Западов,  Е. С. Лихтенштейн , 
В .  А. Маркус , Н .  Г. Пелътинович, 
Ю. В.  Торсуев, М. В .  Урнов и др. 

Самостоятельной дисциплиной 
в К. стала теория и ирактика редакти
рования. В 60-70-х rr. на кафедре 
редактирования Моек. полигр. ин-та 
под рук. Н. М. Сикорского были со
зданы коллективные и авторские тр. 
по теории и практике редактирования. 
Знач. вклад в разработку этого разде
ла К. внесли также Л. Н. Кастрюлина, 
Е .  С.  Лихтенштейн, А. Э. Мильчин ,  
И .  И .  Михайлов, Н.  Е .  Юдин и др. 
С теорией редактирования граничит 

«КНИГОВЕДЕНИЕ» 

текстология (термин введён в 1 928 
Б. В. Томашевским) , основы к-рой за
ложили П. Н. Берков, Г. О. Винокур, 
Н. К. Гудзий, С. А. Рейсер, Б. М. Эй
хенбаум. В 1 957 в Москве выходит 
продолж. издание «Вопросы тексто
логии». Широкий круг проблем под
нят в тр. Д. С. Лихачёва «Текстология. 
На материале рус . лит. X-XVII ве
ков» ( 1 962; 2-е изд. , 1983) .  

Границы мн.  разделов К.  пересека
ет типология; типизацию видов изда
ний и лит. разрабатывали А. А. Бе
ловицкая, А. И.  Мирлис, С. П .  Оми
лянчук, А. К. Ступин, Д. Ю. Тепло в ,  
Б. Г. Тяпкин, Ю. К. Якимович. Само
стоятельной книговедч. дисциплиной 
иногда наз. статистику печати , хотя 
правильнее говорить о применении 
стат. методов в К. С 1936 выпускает
ся ежегодник «Печать СССР в . . .  году» 
(с 1 99 1 - «Печать Российской Феде
рации в . . .  году»). 

Одним из основоположников ис
кусствоведения книги бьm А А Сидо
ров (<<Искусство КНИГИ». 1922; 2-е изд. , 
1979; «История оформления рус. кни
ГИ» .  1 946; 2-е изд. ,  1 964) . В .  А. Фавор
ский и В. Н. Ляхов обосновали худож. 
конструирование книги как выраже
ние её функциональных особеннос
тей,  построили структурную модель 
книги. Эти вопросы разрабатывали 
также Е. Б. Адамов, Ю. А. Герчук, 
Л . И. Гессен, Г. Г. Гильо, А. Д. Гонча
ров, В. А. Истрин, В. В. Пахомов, 
А. Д. Чегодаев, М. И.  Щелкунов и др. 

В ЧИСЛО ДИСЦИПЛИН книговедч. ЦИК
Ла нек-рые исследователи включают 
такие техн. и экон. дисциплины, как 
орг. и экономика полигр. пром-сти, 
полигр. материаловедение, технология 
полигр. пр-ва, конструкция и расчёт 
полигр. машин. Частью К. является 
также изучение книж. торговли. 

Теорией библиофильства, примы
кающей к социологии чтения, в России 
занимались П.  Н .  Берков, М. Н. Ку
фаев, О. Г. Ласунский, А. И. Малеин, 
И.  И.  Маркушевич, В.  А. Петрицкий, 
Е. Д. Петряев, М. В. Рац, А. А Сидо
ров и др. 

Мн. специалисты в обл .  К. вклю
чают в него и библ-ведение, но тео
ретики этой дисциплины Ю. В.  Гри
горьев, О.  С.  Чубарьян, Н .  С.  Карта-
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шов, Ю. Н. Столяров и др.  считают её 
самостоятельной обл. науч . знания , 
к-рая исследует развитие б-ки как 

сложной системы из 4 оси. элемен
тов (потоки док-тной информации,  
пользователи б-ки, библ. кадры и ма
териально-техн . база) , в широком 
смысле - теорию и практику библ .  
деятельности к а к  обществ . фор
мирования , использ . ,  сохранения 
док -тных ресурсов человечества. К. 
частично пересекается с библ-веде
нием (Ю.  Н. Столяров) , но вместе с 
ним входит в систему док-тальных 
коммуникаций. 

Лит. :  Б а р  с у к А. И. Библиоrрафове
дение в системе книговедческих дисцип
лин. М., 1975; Б е л о в и ц к а я  А А Общее 
книговедение. М. ,  1987;  Б е р к  о в П. Н .  
Избранное: Тр. по книговедению и библио
rрафоведению. М.,  1 978; Д е р  у н о в К. Н.  
Избранное: Тр. по библиотековедению и 
библиографоведению. М . ,  1 972 ;  ·3 д о б -
н о в Н. В. Избранное: Тр. по библиоrра
фоведению и книговедению. М . ,  1980 ;  
К у н ц е Х. Избранное. М. ,  1983 ;  К уф а 
е в М. Н.  Избранное: Тр. по книговедению 
и библиоrрафоведению. М . ,  1 98 1 ; Л  ю б 
л и н с к и й В. С. Книга в истории челове
ческого общества: Сб. избранных книговедч. 

работ. М. ,  1972; Н е м и р о в е к и й  Е. Л.  
Что такое книга? М . ,  1 985 ;  О н ж е . Что 
такое книговедение? М . ,  1987 ;  О н ж е . 
Что такое книжное дело? М . ,  1985 ;  Про
блемы общей теории книговедения. М . ,  
1 9 7 8 ;  Р у б а к и н  Н .  А .  Избранное. М . ,  
1 9 7 5 .  Т .  1 -2; С и д о р о в  А .  А .  Киига и 
жизнь: Сб. книrоведч. работ. М . ,  1 972 ;  
С и к о р с к и й Н .  М .  Книга. Читатель. 
Библиотека: Сб. книrоведч. работ. М . ,  
1 979; С и м о н К .  Р .  Избранное. М. ,  1 984; 
Ф о м и н  А . Г. Избранное. М. , 1975.  

Е. Л. Немировекий 

<<КНИГОВЕДЕНИЕ»,  ежем ее .  
библиогр. жури. ( 1 894-97) ,  издавал

ся библиогр. кружком (с 1 900 - Рус. 
библиогр . о-во) при Моек. ун-те.  
Ред.  - А. Д.  Торопов. Выпушено 36  
номеров в 18  книгах. Оси.  отделы:  
библиография, библ-ведение, книж.
торг. -издат. и тип. дело. Публ. описа
ния обществ. и частных б-к, статьи по 
развитию книгоиздания, теории и 
практике библиогр .  и библ .  дела. 
Каждый номер открывался «Списком 
вновь вышедших книг» . Жури. выс
тупил инициатором программ до
машнего чтения, расписывал содержа-



ни е ведущих газ. и жури. ,  опубл. пер. с 
нем. книги А. Грезеля «Начала биб
лиотековедения». Постоянными со
трудниками были Н.  Н.  Бантыш-Ка
менский, Б. С. Боднарский, С. А. Вен
геров, Д. Д. Языков и др. 

Лит . :  А л  е к с е е в а Г. А. Журнал 
«Книговедение» - орган Московского 
библиографического кружка 11 Книж. 
дело. 1 994. N2 5 ;  Р о ж  н о в а В. И .  «Кни
говедение» - журнал Московского биб
лиографического кружка 11 Книга: Исслед. 
и материалы. 1 989. Сб. 57 .  

Г. А. Алексеева 

КНИГОВЬIДАЧА, каждое единич
ное предоставление во временное 
пользование док. , хранящегося в биб
лиотечном фонде; показатель исполь
зования фонда. Учитывается в библ . 
док-тации и статистике как одна из 
оси. характеристик библ.  обслужива
ния. Степень и характер детализации 
учёта К. зависит от типа б-ки и соот
ветствует учёту библ.  фонда. 

КНИГОДЕРжАТЕЛЬ, приспо
собление из плотного мат-ла для 
поддержки изданий на полке или на 
столе в вертикальном положении. 
Имеются разл. модели К. Для библ.  
металлич. стеллажей наиболее удач
ным считается К. , к-рый крепится к 
продольному карнизу верхней полки, 
двигается по карнизу и фиксирует 
вертикально издания, ставящиеся на 
полку. 

КНИГОН6ША, штатный работ
ник или активист б-ки, к-рый занима
ется доставкой библ. книг читателям. 

Разносчики книг (офени и К-ко
робейники) издавна были известны 
на Руси, но до нач. 19 в. почти исклю
чительно в сфере книж. торговли,  
хотя нек-рые из них ставили перед 
собой просвет. задачи. Развитию кни
гоношества способствовала деятель
ность зем. книж. складов и книгоиз
дат. фирм. После национализации 
книж. торговли ( 1 9 18) деятельность К. 
прекратилась. Однако с переходом к 
новой экон. политике в 1 92 1  появи
лись «красные» К. , работавшие в си
стеме торгсектора Госиздата, книж. и 
потреб. кооперации ,  сов. изд-в.  На
чала выходить газ. ( 1 923-24) , а затем 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

жури. ( 1 924-26) «Книгоноша». Опыт 
торговых К. использовали библ . К. , 
к -рые предоставляли книги бесплат
но, с обяз . возвратом после прочте
ния. В 20-е гг. во мн. б-ках были со
зданы т. н .  «дружины» К. , они при

н осили книги на предприятия , 
в общежития , в школы ликвидации 
неграмотности, на разл. собр . ,  конф. ,  
ходили по домам, занимаясь «вербов
кой» читателей. Особенность их рабо
ты заключалась в её агитационно-про
пагандистской направленности ( «КНИ
гу на службу пятилетке>> ) .  В ЗО-е rr. 

наиболее подготовленные К. помога
ли читателям в самообразовании ,  
проводили громкие читки, собирали 
отзывы о книгах. Особое внимание 
обращалось на обслуживание тех чи
тателей, к-рые не имели возможнос
ти регулярно посещать б-ку. 

В годы Вел. Отеч. войны К. обслу
живали раненых в госпиталях. В пос
ледующие десятилетия масштабы 
книгоношества уменьшились, но оно 
продолжало оставаться в системе 
библ . услуг. К нему привлекзлись 
комсомольцы, учащиеся ст. кл . ,  сел . 
почтальоны. В обязанности К. входи
ло посещение 2-3 раза в мес. закреп
лённых за ним читателей. К. вместе с 
б-рем подбирал для них книги, пере
давал в б-ку заказы, рекомендовал 
читателям лучшие книги, участвовал 
в мероприятиях б-ки. 

По мере роста культурного уровня 
населения работа К. постепенно све
лась к обслуживанию читателей, к-рые 
не могли посещать б-ки (инвалиды, 
преетзрелые и др. ) .  Обязанности К. 
обычно выполняли работники б-к. 

В сер. 20 в.  еложились такие фор
мы книгоношества, как бригадный 
абонемент, надомный абонемент (дос
тавка книг на дом) , обслуживание 
читателей по т. н .  семейному форму
ляру. В Федеральном законе РФ «0 биб
лиотечном деле» предусмотрено, что 
инвалиды и лица пожилого возраста, 
к-рые не могут посещать б-ку, имеют 
право получать док. из фондов обще
доступных б-к через нестационар. 
библ. обслуживание. Однако приме
нение книгоношества часто сдержи
вают огранич. возможности б- к, от
сутствие обществ. поддержки. 
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Лит. :  К е с с е н и х  В. Н. Памятка кни
гоноше. М., 1962; Положение о библиотеч
ных советах. М . ,  1 920; Р у б а к и н  Н. А. 
Книгоноша. СПб. ,  1 906. 

А. Е. Шапошников 

«КНИГОН6ША», еженед . газ . 
( 1923-24) , затем (до 1 926) жури. кри
тики, библиографии, библ-ведения и 
книгоиздат. дела. Выходил в Москве. 
Учредитель - Бюро парт. изд - в  
СССР. Печатал хронику издат. дела и 
библ. кадров, библиогр. обзоры, рец . ,  
рек. списки лит. 

книrон6шЕство, 1) в библ . 
деятельности - форма нестационар. 
библ. обслуживания, заключающаяся 
в доставке книг из стационарной б-ки 
или библ. пункта по месту жительства 
или работы читателя. 2) В книготор
говле - разносная продажа печ. из
даний в месте проживания или рабо
ты покупателей. В Зап. Европе извес
тна с 1 -й пол. 1 5  в . ,  в России - с сер. 
1 7  в. Люди, занимающиеся К. , наз. 
также картинщиками,  офенями, хо
дебщиками, коробейниками. 

См. также: Книгоноша. 

КНИГООБЕСП ЕЧЕННОСТЬ, 
д о к у м е н т о о б е с п е ч е н н о с т �  
среднее кол-во док. библ. фонда, при
ходящихся на одного жителя р-на (го
рода, страны) или на одного пользо
вателя (читателя) б-ки (гр .  б-к) .  По
казатель применяется в библ . ,  издат. 
и книготорг. статистике. К. - основа 
комплектования библиотечного фонда, 
позволяет сравнивать насыщенность 
фондов однотипных б-к. Рассчитыва
ется по формуле: К =  Ф :  А (К - кни
гообеспеченность, Ф - объём фонда, 
А - число пользователей). Показатель 
К. обратно пропорционален пока
зателю обращаемости фонда по форму
ле: К =  Ч : Об (Ч - читаемость, Об -
обращаемость) . Оптимальное значе
ние К. в публ. (массовых) б-ках - 8-
12 экз. на 1 пользователя. В науч. б-ках 
(особенно универс. и многоотрасл. )  
К.  н е  регламентируется, т .  к .  их фонд 
выполняет наряду с утилитарной ме
мориальную функцию. Показатель К. 
имеет неск. видов: К. общая - исчис
ляется от библ .  фонда в целом; К. 



частная - определяется в к.-л. аспек
те (по видам изданий, содержанию, 
типам произв. печати и т. д.) ,  напр. К. 
отрасл. - кол-во док. опред. отрасли 
знания на душу читателя, жителя или 
специалиста этой отрасли. 

Л. Н. Уланова 

КНИГООБМЕН, д о к у м е н т о 
о б м е н, передача док. в постоянное 
пользование из одной б-ки в др . по 
договорённости между ними на усло
виях неэквивалентного, эквивалент
ного , бартерного или клирингового 
обмена. Для К. используются лишние 
дублетные экз. и непрофильные док. , 
исключённые из действующего библ. 
фонда или специально приобретае
мые в обменный фонд. 

К. даёт возможность пополнить 
фонд мат-лами, к-рые трудно или не
возможно приобрести из др. источни
ков (издания, не поступающие в про
дажу, поступающие в ограниченном 
кол-ве; заруб. издания, к-рые нераци
онально приобретать или невозмож
но купить за валюту; издания про
шлых лет и т. п . ) .  

Различают К.  внутригос . и между
нар . В СССР развитие внутригос . 
(внутрисоюз.) К. знач. активизирова
ло пост. Совета Министров СССР 
«Об использовании книжных фондов 
библиотеК>> (янв. 1959) , к-рое предо
ставило б-кам всех ведомств право 
безвозмездно передавать неисполъзу
емые док. (на 1 960 их бьmо б. 20 млн. 
экз.) в др. б-ки. К. регламентировал
ся «Инструкцией о порядке безвоз
мездной передачи литературы из не
используемых фондов библиотек ми
нистерств, ведомств и организаций>> 
( 1 959) .  В целях активизации и коор
динации К. при ГБЛ бът создан Центр. 
книгаобменный фонд, а в центр . 
б-ках разл. м-в и ведомств (начиная с 
обл. ) - обменно-резервные фонды, 
организующие К. в соотв. сети б-к. 
При Гос . респ. юнош. б-ке РСФСР 
им. 50-летия ВЛКСМ (ныне РГЮБ) 
был учреждён Центр. библ. обменный 
фонд, призванный координировать 
К. на терр. РСФСР и формировать 
комплекты лит. для новых б-к, а так
же для восстановления фондов, пост
радавших от стихийных бедствий. 

КНИГООБМЕН 

Большую роль при внутригос. К. 
играют печ. каталоги (бюл . )  обмен
ных фондов. С 197 1 по 197 3 действо

вала 1 -я отеч. Автоматизир. централиз. 
система внутрисоюз. К. (АЦСВК) , 
в к-рой с помощью ЭВМ сличалась 
информация б-к о предлагаемых для 
обмена и заказываемых книгах в виде 
порядковых номеров изданий в «Еже
годнике книги СССР . . .  >> ; издавался 
«Б юл. лит . ,  предлагаемой для пере
распределениЯ>> .  В 90-е rr. внутригос. 

К. в СССР и РФ резко сократился 
из-за повышения почтовых тарифов. 
В рыночной экономике получают 
развитие формы К. на условиях ком
пенсации: бартерный (по принцилу 
«единица за единицу» ; в кач-ве еди
ницы может быть т. , сер . ,  заглавие, 
страница) ; клиринговый (безналич
ная форма стоимостного обмена, при 
к-ром деньги служат лишь мерой сто
имости, а не платёжным средством) . 
Сохранилась также безвозмездная пе
редача лишних док. из одних гос.  или 
муницип. б-к в др. ,  тоже именуемая 
К. Федеральным законом РФ «0 биб
лиотечном деле» ( 1 994) установлено 
право б-к «изымать и реализовывать 
док. из своих фондов» , кроме отне
сённых к памятникам культуры,  со
гласовав списки с учредителем. 

Лит. :  Г р  и х  а н о в Ю. От номерного 
бюJVIетеня к централизованной информа
ционно-поисковой системе внутрисоюз
ноrо книrообмена // Б-ки СССР. М. ,  1969. 
Выл. 44; О н ж е. Проблемы внутрисоюз
ного книгообмена // Библиотекарь. 1 967. 
N2 8; К а т о р г и  н а Н. В. Актуальные про
блемы функционирования системы кни
гаобменных фондов 11 Тез. до кл. и сообщ. 
конф. по итогам НИР ГБЛ за 1988  г.  М . ,  
1 989;  Совещание-семинар по вопросам 
международного книгообмена. М., 1973.  

Н. 3. Стародубова 

КНИГОПЕчАТАНИЕ, комплекс 

произв. процессов, осуществляемых с 
целью изготовления печ. книги. Тер
мин «К.» используют, говоря об ис
тории изготовления печ. книги. При
менительно к совр. книгопечатному 

пр-ву употребляются термины «nоли

графия»,  «nолиrр .  пром-сть» . Сущ
ность полигр . процесса, составляю
щего материально-техн. основу К. , 
заключается в формировании анало-
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гичного оригиналу красочного слоя и 
его передаче на воспринимающую по
верхность, напр. бумагу. 

Лит . :  Н е м и р о в е к и й  Е. Л. Мир 
книги. М., 1 986; Пятьсот лет после Гутен
берга, 1468- 1968. М . ,  1 968. 

КНИГОСНАБЖЕНИЕ, д о к у 

м е н т о с н а б ж е н и е  б и б л и о 
т е к, обеспечение б-к необходимыми 
им док. Исторически возникло в в и
де распоряжений богатых владельцев 
б-к и глав гос-в о закупке или обяз . 
поставке книг. Наиболее раннее -

приказ египетских фараоновдинастии 

Птолемеев о сборе книг с прибываю

щих в Александрию кораблей для их 

пере писки, покупки или мены в целях 

пополнения Александрийской биб
лиотеки. К. нац. б-ки в форме обяза
тел ьного экземпляра документов 
впервые введено в 1537 во Франции; 

в России - в 1783 .  
В СССР была создана гос. система 

К. б-к через библиотечные коллекто
ры на основе централиз. сбора и вы

. полпения заказов б-к. Г ос. и обществ. 
б-кам вьщелялись ежегод. твёрдые ас
сигнования на приобретение лит. Т и

ражи изданий определялись с учётом 

потребностей б-к. Это обеспечивало 

планомерное пополнение фондов, но 

часто приводило к их нивелировке и 

«сбросу>> в б - ки нераспроданных 

книг. Для повышения кач-ва К. изда

валась библиотечная серия. 
Приватизация и коммерциализа

ция книж. дела в кон. 20 в. привели к 
разрушению гос. К. б-к. Часть регио
нальных бибколлекторов была прива
тизирована, др. перепрофилированы, 
оптовые книготорг. орг. (Союзкнига, 
Роскнига, обл. книготорги) лишились 
части инфраструктуры,  нарушилась 
система предварительного заказа лит. 
по те мат. планам изд-в. В результате 
с 1 990 сокрашается объём текущих 
поступлений. 

В 1 995  был принят Федер . закон 
«0 поддержке средств массовой ин

формации и книгоиздания Рос . Фе
дерации», предусматриваюший льго
ты в налогообложении и в таможен
ных тарифах для издат.  сектора. 
Прав-во РФ при проведении прива
тизации книготорг. сети припяло осо-



бые меры для сохранения библ.  кол
лекторов как одного из оси. источни
ков К. б-к. М-во культуры РФ и Рос
сийская книжная палата с 1 995 созда
ют комп ьютерную с и стему 
информации о выходящих в стране 
док. <<Books in print>> ,  или Книги в на
личии и печати. Помимо централиз. 
заказа в терр. библ. коллекторах б-ки 
используют центры комплектования 
б-к, созданные региональными уни
вере. науч. б-ками и частными лица
ми, службу комплектования вузовс
ких б-к при Науч . б-ке МГУ, метод. 
отделы департаментов образования 
для шк. б-к и т. д. ;  прямые связи с изд
вами (на них приходится до 20% при
обретаемой лит.); коммерч. книгогорг. 
фирмы и магазины. В б-ки, располо
женные недалеко от коллекторов, по
ступает преимуществ . худож. ,  дет. , 
массовая, науч. -попул. лит. 

Т. о. , структура К. подвижна, доля 
поступлений док. из того или иного 
источника определяется целесообраз
ностью его использ. б-кой в зависи
мости от её вида и геогр. положения. 

Лит. :  Библиотечный коллектор и про
блемы комплектования массовых библио
тек. Л . ,  1 978 ;  Книжный рынок России: 
анализ, проблемы, перспективы 11 НИЦ 
«ИнформпечаТЪ». 1997. Вып. 4/5; С т а р  о 
д у б о в а  Н. З . ,  Т о л ч и н е к а я  Л. Н .  Что 
найдёт читатель в библиотеке? О новых 
подходах к качеству комплектования биб
лиотечных фондов 11 Книж. обозрение. 
1996. N2 42 .  

Н. 3. Стародубова 

КНИГОТОРГ6ВАЯ БИБЛИО
ГРАФИЯ, обл. науч . -практ. деятель
ности по подготовке и доведению до 
потребителей библиогр. информации 
о книготорг. ассортименте (перспек
тивном, наличном, распроданном) .  
Первыми изданиями К.  б. можно счи
тать объявления странствующих кни
готорговцев. Эти объявления перво
нач. печатались в форме плакатов ,  
афиш; постепенно их сменили ката
логи. В 16 в. возникли каталоги, под
готавливаемые к Франкфуртской 
и Лейпцигской ярмаркам ( M eB
katalog) . Одним из первых вышел <<Ка
талог новых книг, выставленных для 
продажи к осенней ярмарке 1 564 во 
Франкфурте . . .  » аугсбургского книго-

КНИГОТОРГОВАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

торговца Г. Виллера. В Англии пер
вый каталог английских печ. книг 
выпущен в 1 595 Э.  Маунселом. Наи
большую известность среди заруб. 
книготорг.  каталогов , вышедших 
в 1 8-20 вв. ,  получили издания нем. 
книготорг. фирмы И. К. Хинрикса 
( «Нinrichssche Buchand1ung» , 1 798-
1 9 15) ,  «Английские каталоги» С. Лоу 
( «English Catalogue ofBooks»,  1 837-
69) , «Всеобщий каталог фр. книж. 
торговли» ( «Catalogue general de Ia 
librairie fran�se») , начатый книготор
говцем О. Лоренцом в 1 867 и продол
женный др. издателями в 20 в.  

В большинстве заруб. стран сложи
лась система К. б . , характерной осо
бенностью к-рой является выпуск 
библиогр. пособий, отражающих из
дат. репертуар и книготорг. ассорти
мент всей страны. В Германии появ
ление таких пособий связано с Бир
жевым союзом нем. книготорговцев 
( 1 825) ,  во Франции - с фр. 0-вом 
книготорговцев ( 1 847) , в Великобри
тании - с издат. фирмой <<Дж. Уайте
кер и сыновья», в США - с компани
ей «Р. Р. Баукер» (см. Баукер Р.) .  Си
стема библиогр. пособий, созданная 
этими фирмами, отражает перспек
тивный, наличный и распроданный 
нац. книготорг. ассортимент, что при
водит к ошибочному отнесению этих 
библиогр . пособий к нац. библиогр . 
указателям. Это справедливо лишь по 
отношению к США, где нек-рые из
дания фирмы «Р. Р.  Баукер» являют
ся единств. в стране библиогр . изда
ниями нац. характера. К общенац. 
мат-лам К. б. примыкают многочисл. 
библиогр. мат-лы отдельных издат. и 
книготорг. фирм, информирующих 
только о своей продукции. 

Возникновение отеч. К. б .  в 1 -й 
пол .  1 8  в. связано с развитием при 
Петре /книгопечатания и книж. тор
говли. В 1728  при Акад. наук была 
учреждена книж. лавка , названная 
Книжной палатой,  а 2 1 . 12 . 1 728 в газ. 
«Санкт-Петерб. ведомости>> опубл . 
первое объявление о её ассортимен
те . Книготорг. библиогр . росписи 
(реестры) стали печататься в газ . и 
жури. ,  выпускалисЪ отдельные изда
ния . В кон .  1 8 - нач. 1 9  в. издания 
К. б.  занимали знач. место среди биб-
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лиографических пособий. Их сост. 
были книгопродавцы и библиогра
фы: Н. И. Новиков, В.  С.  Сопиков, 
В.  Г. Анастасевич и др. К пособиям 
К. б .  можно отнести и росписи б-к,  
комплектуемых при книж. лавках , 
к-рые , как правило, исполъзовались 
в книгогорг. целях. Среди них выделя
лись росписи, сост. для книгопродав
цев В. А. Плавильщикова, А. Ф. Смир
дина и М. Д. Ольхина, благодаря пол
ноте охвата и тщательности описания 
мат-ла ставшие важным источником 
сведений об изданиях 1 -й четв. 19 в. 

Развитию К. б. 2-й пол. 1 9 - нач . 

20 в. способствоваладеятельность биб
лиографов П. А. Ефремова и В. И. Ме
жова, составлявших каталогидля кни
гопродавцев И. И. Глазунова, А. Ф. Ба
зунова, Я .  А. Исакова (в целом в них 
описано св. 30 тыс. изданий) , а также 
деятельность Г. Н. Геннадии 3. М. Лен
киной (Триполитовой) и др . В обл. 
антикварной книж. торговли наибо
лее известны каталоги книгопродав
цев Н. Л. Киммеля, П. П. Шибанова, 
В.  И.  Клочкова, В. Г. Готье, Э. К. Гар
тъе. Появились также фундам. росли
си с ежегод. прибавлениями (доп . ) ,  
содержавшими сведения об изданиях, 
вышедших за прошедший год. В 1 9  в. 
все книготорг. фирмы и книж. лавки 
России выпускали свои библиогр . 
мат-лы. Специализация книготорг. 
дела способствовала появлению но
вых форм каталогов (оптовых и роз
ничных, универс. содержания и спе
циализир. ,  антикварных и т. д.) .  Боль
шое значение приобрела книготорг. 
периодика. 

В 1 920-30-х rr. выходили катало
ги гос . ,  частных и кооп. изд-в,  дея
тельность к-рых контролировал Гос
издат. Были разработаны первые кни
готорг.  классификации; получили 
распространение каталоги «Новые 
книги»; сложилась система перспек
тивной издат. библиогр. информации 
(«Радиобюллетень КОГИЗа» , публи
кации в жури. «Сов. книготорговля» ,  
указ. «План-заказ» , ставший наряду с 
тема т. планами изд -в основой заказа 
изданий) ; выходили период. издания 
«Книгоноша» ( 1 9 2 4- 2 6 ) , « Книж.  
фронт» ( 1 932-35)  и др . Знач. вклад 
в развитие К. б. внёс Н. В. Здобнов. 



В 50-80-х rr. библиографы разра
батывали теорет. проблемы К. б . ,  
в частности е ё  видовую структуру; 
продолжалась работа по усовершен
ствованию книготорг. классифика
ции (С. Е. Поливановский, А. Т. Ка
менецкий и др. ) .  Благодаря науч. -не
след. деятельности В. О. Осипова 
К. б. вошла в состав учеб. дисциплин 
вузов и техникумов, развивалось кни
готорг. библиографоведение. Сложи
лась система издат. и книготорг. биб
лиогр. информации, включавшая по
собия, отражающие перспективный 
(аннотир.  темат. планы изд-в, <<Кни
готорг. бюллетень», картотеки заказа 
и печатающихся изданий) и налич
ный («Календари новинок», картоте
ки наличия, списки «Сигнальные эк
земпляры недели» в газ . «Книжное 
обозрение» и др.)  книготорг. ассорти
мент. В «Книгах поимённого учёта» 
перечислялисъ все вышедшие изда
ния прошедшего года. 

В 90-х гг. К. б. претерпела корен
ные изменения.  Свободные цены на 
книж. продукцию повлияли на систе
му книготорг. библиогр .  пособий :  
«Книготорг. бюллетень» и темат. пла
ны изд-в утратили своё значение,  ми. 
изд-ва отказались от выпуска своих 
темат. планов. Возродилась практика 
издания каталогов анти кварных 
книж. аукционов. Ранее подготовлен
ные каталоги-прейскуранты букини
стической книги утратили свою оце
ночную функцию и играют роль по
собия для изучения букинистич .  
ассортимента. Вместе с тем предпри
нимаются попытки выпуска новыхдля 
отеч. К. б. библиогр. пособий (напр. ,  
Книги в наличии и печати - сводный 
каталог запланированных, печатае
мых и продающихся изданий) , прооб
разом к-рых являются заруб. биб
лиогр . издания.  Они , как правило, 
одновр. содержат информацию о вы
пущенных и намеченных к выпуску 
изданиях. Особой разновидностью 
являются каталоги , отражающие 
продукцию изд-в за определённый 
период (год, неск. лет, всё время су
ществования фирмы) . Спец. значка
ми выделяются библиогр. описания 
распроданных книг и новинок про
шедшего года к моменту выхода ка-

КНИГОХРАНИЛИЩЕ 

талога. Для сбора заказов издат. и 
книготорг. фирмы выпускают «блан
ки заказов» , представляющие собой 
одновр. «ценники» и «складские ка
талоги» .  Основой для создания нац. 
баз данных о книготорг. ассортимен
те страны становятся машипочитае
мые варианты каталогов. 

Лит.: Г р у з  и н о в а Л. Б. Иностранная 
библиоrрафия. М. ,  1 995; 3 д о б н о в  Н. В.  
История русской библиоrрафии до нача
ла 20 в .  М . ,  1 956;  О н ж е .  Составление 
книготорговых каталогов. М., 1 933 ;  К а 
м е н с к а я Н.  Г. Книготорговая библио
графическая деятельность. М . ,  1 9 8 8 ;  
О с и п о  в В .  О .  Книготорговая библио
rрафия. 2-е изд. М. ,  1 984; 0 н  ж е. Русская 
книготорговая библиография: (До нач. 
ХХ в.). М . ,  1 984; С и м о н К. Р.  История 
иностранной библиоrрафии. М. ,  1 963.  

Л. Б. Грузинова 

КНИГОХРАНМИЩЕ, д о к у 
м е н т о х р  а н и л и щ е ,  помещение 
б-ки ,  используемое для хранения 
док.,  оснащённое спец. оборудовани
ем, изолированное от др. помещений 
с целью обеспечения сохранности 
фонда. 

Впервые выделение К. в библ. по
мещениях встречается в проекте итал. 
архитектора Л. де ла Санта. Этот про
ект послужил основой для стр-ва ряда 
б-к с разделением их на зоны: чит . ,  
книгохранения, служ. 

В наст. вр. различают неск. видов 
К. Их можно классифицировать по 
разным признакам: по форме (башен
ное, стелющееся, комбинированное) ;  
положению относительно поверхно
сти земли (подземное, наземное, над
земное); расположению в здании б-ки 
(встроенное, пристроенное, присое
ди нённое ) ;  техн . оснащённости 
(обычное , компактное , механизир . ,  
автоматизир. ) .  

Традиционным (магазинным) счи
тается К. с многоярусным размещени
ем стеллажей рядами, между к-рыми 
оставляются только необходимые об
ходы и проходы для транспортировки 
док. Началом зарождения такого К. 
считается альковное размещение 
стенных шкафов: часть их отодвига
лась от стены и ставилась перпенди
кулярно оставшимся шкафам. По 
мере роста фонда альковы продвига-
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ли вглубь помещения, надстраивали 
шкафами с висячими балконами . 
Плотное размещение шкафов при
вело к сближению балконов, к-рые 
постепенно стали сливаться друг с 
другом, образуя сплошное простран
ство с многоярусным размещением 
стеллажей рядами, между к-рыми ос
таются проходы для транспортиров
ки док. 

Компактное К. оборудуется под
вижными стеллажами , расположен
ными на подвесных или напольных 
рельсах, благодаря чему стеллажи мо
гут сдвигаться вплотную. При необхо
димости их можно выдвигать в проход 
(выдвижная система) или передвигать 
рядами для образования проходаутого 
стеллажа, с к-рого требуется снять 
книгу (передвижная система) . Т. о . ,  
экономится место, занимаемое прохо
дами при неподвижных стеллажах. 

�еханизир. К. представляет собой 
ряды стеллажей с ячейками для кон
тейнеров с док. �ежду рядами име
ется свободное пространство, в к-ром 
движется миниатюрный кранштабел
лер, извлекающий по командам опе
ратора нужные контейнеры из ячеек. 
Затем контейнеры подаются на плат
форму или ленточный конвейер и до
ставляются к рабочему месту опера
тора, к-рый выбирает из контейнера 
необходимый док. Поиск нужного 
контейнера осуществляется набором 
цифрового кода на пульте оператора. 

Автоматизир. К. - это система ав
томатизир .  размещения и поиска 
док. , связанная с системой их достав
ки пользователю. Каждый док. поме
щён в футляр и занимает место в од
ном из контейнеров. Робот-манипу
лятор извлекает нужный док.  из 
контейнера, в к-ром он хранится, и 
переносит на транспортёр. �есто док. 
не фиксировано: оно «запоминается» 
благодаря спец. программе и .изменя
ется после каждой выдачи. Автомати
зир.  К. способствует оперативному 
удовлетворению запросов читателей. 

Помимо собственно К. использу
ют понятия журналохранилище, газе
тохранилище, картохранилище и т. п .  
Помещение для хранения рукописей 
в Др. Руси наз. древлехранилищем. 

Н. И. Хахалева 



<<КНЙГУ В мАССЫ>>,  двухнед.  
жури. Моек. губполитпросвета и изд
ва МК РКП(б) «Моек. рабочий». Вы
ходил в 1 925-26. Назначение - по
мощь б-рям, избачам и работникам с 
книгой в комплектовании, обмене 
опытом библ. работы. Печаталисьста
тьи и библиогр. списки. Отв. ред. -
Е. Г. Левицкая. 

<<КНЙЖНАЯ лЕтоПИСЬ>>, отеч. 
гос . библиогр . указ . ,  отражающий 
выход текущих изданий страны.  Вы
пускается еженед. с 1 4(27) .7 . 1 907. До 
1 9 1 7  издавалась в Петербурге Гл. упр. 
по делам печати М-ва внутр. дел. Со
общала о всех осн. видах изданий -
книгах, брошюрах, картах, нотах, 
жури. ,  газ . ,  статьях из нек-рых пери
од. изданий. Печатала также списки 
книг, изъятых из продажи; перечии 
пост. судебных палат и комитетов по 
печати об уничтожении изданий, о на
ложении и снятии с них ареста. В 
1 908-09 существовал раздел «Rossica>>. 
До 1920 ред. - А. Д. Торопов. С NQ 27 за 
1 9 1 7  «К. л.» издавалась Книж. палатой 
в Петрограде, с NQ 33 1920 - Рос. книж. 

палатой (Рос. центр. книж. палата) 
в Москве . До 1 926 <<К. л . >> отражала 
разл. виды изданий, затем - только 
книги, брошюры, листовки, вышед
шие на терр. РСФСР, т. к. начали вы
пускаться гос. библиогр. указ. др. ви
дов изданий, напр . ,  <<Нотная лето
пись» . С этого же года описания книг 
группируются по отраслям знания (в 
1 926-92 по схеме классификации лит. 

для книгоиздания, с 1 993 - по УДК) . 
С 1934 по 1 99 1  отражались издания 

СССР. 
В 1 9 3 8 - 4 2  << К .  л . >> печаталась 

в 2 вып . :  осн . ,  где учитывались кни
ги и брошюры массового распростра
нения, и доп. - лит. , не поступившая 
в продажу, и узковедомств. С 1 955  
и нформация об  авторефератах дис. 
помещается в конце номера. В 1 9 6 1  
« К .  л . >> вновь была разделена н а  о с  н .  
вып. (массово-полит. ,  науч. ,  науч.-по
пул . ,  произв. ,  учеб. ,  справ . ,  худож. и 
дет. лит. ) и доп. (инструкт .-произв . ,  
нормативная, информ. и программ
но-метод.) .  В 1 9 8 1  доп. вып. был раз
делён на 2 части: <<Книги и брошюры» 
и <<Авторефераты диссертаций>> .  

КНИЖНОЕ ИЗДАНИЕ 

В 1 993 осн. и д оп. вып. бьmи объеди
нены в одно изд. Авторефераты дис. 
стали отражаться в <<Летописи авторе
фератов диссертациЙ>> .  С 1 992 в 
<<К. л . >> отражаются только издания , 
вышедшие на терр. РФ. 

<<К. л . >> включает также отдельные 
вып. сер. изданий, имеющих темат. 
заглавия и нумерованные книж. сер . ,  
к-рые с 1 993 регистрируются как сер. 
издания. Все публ . описываются на 
рус. яз. В каждом номере помещают
ся: «Указатель языков, на к-рых на
печатаны КНИГИ>> (кроме рус.) ,  <<Нуме
рационный указатель библиографи
ческих записей книг и брошюр, на 
к-рые не изданы карточки>> ,  <<Указа
тель ошибочных ISBN>> , <<Нумераци
онный указатель зарубежных изда
ний, отпечатанных и распространяе
мых в Россию> .  Один раз в квартал 
отдельным изданием выходит «Книж
ная летопись. Вспомогательные ука
затели>> (именной , предм. ,  геогр. и 
ошибочных ISBN).  Ежегод. выходит 
«Книжная летопись. Указ. серий>>. 

Лит. :  Б о д  н а р  с к и й  Б. С. Петрог
радекая <<Книжная летописЬ» 11 Сов. биб
лиогр. 1 940. N2 1 ( 1 8) ;  Г о л о у х  о в а Е. Г . ,  
М а с  к ил е й  с о н Д .  Я . «Книжная лето
пись» советского периода 11 Там же. 1957 .  
N2 47; Г у р а л ь н и к  В.  У. 75 лет <<Книж
ной летописи>> 11 Там же. 1 982 .  N2 4 ;  
М а ш к о в а  М. В. , С о к у р о в а  М. В. Из 
истории возникновения «Книжной летопи
си» // Там же. 1 957 .  N2 47; Р а в и ч Л. М.  
Материалы к истории «Книжной летопи
СИ>> / / Труды / МГБИ. 1958 .  Т. 4. 

В. С. Матвей 

<<:КНЙЖНИК», ежемес. библиогр. 
жури. Издавался в Москве в 1865-66. 
Ред . -изд. - А. Ф.  Черенин, фактич. 
ред. - Ф. Д. Нефёдов. Преследовал гл. 
обр. книготорг. цели. Отделы: биб
лиография , журналистика , смесь, 
объявления. Печатал перечень новых 
рус. книг и период. изданий (с роспи
сью содержания) ,  лит. по книготорг. 
и тип. делу, рец. (особое внимание 
уделялось естеств . -науч . тематике) ,  
информацию книж. магазинов. 

<<КНЙЖНИК>>, библиогр. жури. ,  
выходил в Петербурге в 1 898- 1 9 1  О и 
1 9 1 2  (в 1 898  - 4 номера, в 1 899-
1 90 3 - по 8 , в 1 904 - 7, в  1 905- 1 0 и 
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в 1 9 1 2 - по 1 ) .  Ред.-изд. - Н .  Ф. Ро
занов. Печатал списки вышедших 
произв. ,  указ. книг, рекомендованных 
разл. ведомствами, правит. распоря
жения по делам печати, информацию 
о деятельности изд-в, сведения о ред
ких книгах. Предмазначался для ра
ботников книгоиздат. , книготорг. и 
библ. дела, библиофилов. 

<<КНЙЖНИЦЕ А ИНФОРЬlА
ЦИЕ>> ( << Kniznice а informacie>> -
«Библиотеки и информация>> ) ,  Бра
тислава, ежемес. жури. ,  издаваемый 
Матицей Словацкой с 1 969 (до 1992 -
под назв. <<Kniznice а vedecke infor
macie>>) на словац. яз. (аннотации ста
тей - на англ . ,  нем . ,  рус . яз. ) .  Тема
тика: теория и практика работы б-к. 

<<КНЙЖНОЕ дF.лО>>,  проф. ин
форм. -аналит. жури. ,  издававшийся 
в Москве в 1992-95. В ср. 4 вып. в год. 
Учредитель - издат. гр . <<Прогресс>> .  

Журнал «Книжное дело». Москва 

Предмазначался специалистам издат. 
дела и книгораспространения, худож
никам книги , работникам б-к, биб
лиографам, книговедам, преподавате
лям, студентам спец. вузов. Печатал 
проблемные и аналит. статьи и обзоры. 

КНЙЖНОЕ ИЗдАнИЕ, непери
одическое издание в виде кодекса 



(со скреплёнными в корешке листа
ми) . По знаковой форме информа
ции К. и .  может быть изданием тек
стовым (книга, брошюра) , изобр . 
(альбом) ,  нотным (партитура) , кар
тогр. (геогр. атлас) и т. д. 

<<КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» ,  
еженед. газ. , массовый орган текущей 
библиогр. информации в стране. Из
даётся в Москве с 1 966.  Учредители: 
Г ос. комитет РФ по печати и трудо
вой коллектив газеты. Длительное 
время гл. редактором еженедельника 
был известный журналист и обще
ственный деятель Г. С. Аверин. 

Оси. содержание газ. составляет 
информация о вышедших и печатаю
щихся книгах в форме обзоров, рец . ,  
заметок, бесед с писателями, работ
никами изд-в. Широко освещаются 
проблемы книговедения, книгорасп
ространения, публикуются офиц. 
мат-лы, большое внимание уделяет
ся рекламе, книж. торговле. 

Под рубрикой <<Сигнальные экзем
пляры» публикуется список новых 
отеч. книг, первые экз. тиража к-рых 
поступили в Комитет по печати. Ин
формация о новинках даётся по всем 
отраслям знания. 

А. П. Куликова 

кнИжныЕ ПАЛАТЫ, науч . 
библиогр. центры (учреждения), осу
ществляющие гос . регистрацию и 
стат. учёт изданий, выходящих на оп
ред. терр. (гос-ва, субъекта) . 

Система К .  п . ,  сложившаяся 
в СССР,  включала Всесоюз. книж. 
палату (ныне Российская книжная па
лата) ,  книж. палаты союз. и авт. респ. 
К. п. на Украине, в Белоруссии, Ар
мении были оси. в 1 922,  в Грузии, 
Азербайджане - в 1925, Узбекистане, 
Туркменистане - в 1926, Таджикиста
не - в 1936, Казахстане - в 1937, Кир
гизии - в 1939 ,  Латвии, Эстонии 
в 1 94 1 ,  Литве, Молдавии - в 1 95 7 .  
В РСФСР К .  п .  были созданы в трёх 
авт. респ. :  Чувашской ( 1 925) , Татарс
кой ( 1 926), Башкирской ( 1 926). В др. 
авт. респ. с 1 958  функции К. п. были 
возложены на респ. науч. (нац.) б-ки, 
где в 1957 организованы секторы гос. 
библиографии. В их функции входи-

«КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ• 

ли гос .  регистрация и стат. учёт изда
ний, информирование о них в гос . 
библиогр. указ., комплектование нац. 
фонда изданий, осуществление науч. 
информации в обл . издат. дела, по
лигр. пром-сти, книж. торговли и го
сударственной библиографии, между
нар. стандартная нумерация изданий 
(см. Международный стандартный 
номер книги) . Обеспечение этих фун
кций осуществлялось на основе полу
чения обяз. бесплатного экз. всех из
даний, выходящих на терр. гос-ва или 
субъектов РФ. Одновр. велась гос. ре
гистрация изданий, сведения о к-рых 
публикавались в «Летописях печа
ти . . .  » ,  к сост. к-рых К. п .  и нац. б-ки 
субъектов РСФСР приступили в пе
риод е 1935 по 1 968.  

После 1 992 система К. п. была пре
образована в Ассоциацию книж. па
лат (АКП) - независимое проф. са
моуправляемое объединение юрид. 
лиц. Её чл. являются К. п. и нац. б-ки 
независимых гос-в,  К. п. субъектов 
РФ, а также секторы гос . (нац.) биб
лиографии нац. б-к РФ. Задачами и ·  
функциями К. п .  являются: содей
ствие всесторонней произв . ,  науч . 
исслед. и метод. деятельности в сфе
ре гос . библиографии и статистики 
печати; осуществление единых прин
ципов ведения гос. библиогр. и стат. 
учёта нац. печати, многоаспектнога 
информирования о ней; развитие вза
имодействия членов АКП по всем на
правлениям информ. -библиогр. дея
тельности, содействие координации и 
кооперации в разработке науч . -ис
след. и науч. -метод. мат-лов; всемер
ная компьютеризация средств и про
ектных решений в разработке и экс
плуатации автоматизир . систем 
обработки библиогр . информации;  
повышение квалификации и проф. 
мастерства сотрудников в орг. - чл. 
АКП; междунар. связи с др. заруб. 
центрами нац. библиографии и меж
дунар. информ. -библиогр. и библ. уч
реждениями и ассоциациями. В ре
шении перечисленных задач АКП 
организует обсуждение перспектив
ных направлений науч. и метод. раз
работок в обл. нац. библиографии, 
статистики печати , книговедения, 
издат. дела, книж. торговли, социоло-
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гии чтения, автоматизации обработ
ки информации, участвует в разра
ботке типовых правил как основы 
нормативно-правовых актов о К. п .  и 
секторах гос. библиографии и др. 

К. п. выпускают стат. сб. , характе
ризующие состояние печати в стране 
или субъекте РФ по видам изданий, 
тематике, целевому назначению и др. 
показателям. 

Лит. :  Государственная библиография 
СССР: Справочник. 2-е изд . ,  перераб. и 
доп. М . ,  1 967;  С е  м е н о в к е  р Б. А. Рет
роспективная государственная библиогра
фия СССР: Справочник. М . ,  1 990; Теку
щие библиографические издания книж
ных палат и их использование: Справ. 
пособие. М. ,  1 98 1 .  

О. Ф. Бойкова 

кн ИжныЕ пАмятники ,  
часть нац. культурного наследия, ох
раняемая государством; отдельные 
книги (рукоп. и все видыпеч. изданий), 
а также книж. кол. ,  обладающие вьща
ющимися худож. ,  эстетич. и (или) до
кументирующими свойствами, пред
ставляющие общественно значимую 
науч. ,  культурно-ист. ценность. 

Термину «К. п .»  соответствует си
ноним - «редкая книга» (в значении 
«ценного» культурно-ист. объекта) . 
При этом если отдельная книга как 
К. п. обладает этим кач-вом сама по 
себе, то книги, входящие в кол. ,  по от
дельности могут и не представлить 
ценности , но обладают им в сово 
купности. Особая ценность подоб
ных книг и книж. коллекций ставит 
их в один ряд с др. памятниками ис
тории и культуры, в том числе архи
тектурными, изобразительными, ли
тературными, музыкальными и т. д. 

Основные критерии для иденти
фикации К. п. и порядок работы с 
ними разрабатывались специалиста
ми РГБ в ходе подготовки проекта 
«Положения о книжных памятниках 
РФ» и послужили основой ГОСТ 
7 . 87-03 «Книжные памятники. Об
щие требования» (введён 1 . 1 . 2005) . 
В этом док. для идентификации К. п.  
устанавливаются хронолог. ,  социаль
но-ценностные, количественные и 
документирующие критерии. В каче
стве хронолог. критерия учитывается 
«возраст» книги: К. п. являются все 



издания по 1 830 включ. ,  во всех со
хранившихся экз.  

Социально-ценностными крите
риями (для изданий после 1 830) счи
таются выдающиеся отличит. свой
ства,  присущие книге как единству 
духовной и материальной культуры. 
Прежде всего это примечательность 
самого факта или ист. значимость 
времени издания произв . ,  эстетика 
его материального воплощения: осо
бые формы, худож. ,  изобразительно
графическое или композиционное ре
шение, выделение при издании осо
бых экз. (именные , нумерованные 
экз. библиофильских изданий) . Сре
ди функциональных признаков, при
обретённых книгой в процессе её бы
тования в системе социальных отно
ш е н и й , важное место занимают:  
уникальность книги как единств. в 
своём роде, т. е. сохранившейся в од
но м экз.  или имеющей индивидуаль
ные особенности , науч. и ист. знач . 
(автографы, добавления, записи вла
дельцев, пометы , рисунки , ручную 
раскраску) ; приоритетность, характе
ризующая книгу в кач-ве первого изд. 
выдающегося произв. или первого 
образца той или иной техники печа
ти , книж. оформления; мемориаль
ность, соотносящая книгу с жизнью 
и трудом известных личностей, рабо
той науч . и творческих коллективов , 
важными ист. событиями и памятны
ми местами; коллекционность. 

Количественные критерии - ма
лораспространённость и редкость 
применяются с учётом хронологии и 
социально-ценностных свойств кни
ги . В кач-ве К. п. сохраняются арх. 
экз . всех вышедших изданий , вы
полняющие функцию документиро
вания нац. репертуара в полном объ'ё
ме, напр. ,  собр. отеч. изданий Россий
ской книжной палаты. 

Коллекциями К. п.  становятся си
стематизир. книж. собр. , выдающим
ся образом характеризующие эпохи, 
события , народы, терр . ,  предметы и 
т. д. в процессе ист. и духовного раз
вития о-ва (напр . ,  спец. ист . - книж. 
кол . ) ;  архивы нац. и местной печати; 
личные б-ки в библ. фондах, собран
ные известными деятелями науки и 
культуры,  гос.  и обществ. деятелями, 

КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ 

отражающие круг их общекультурных 
и проф. интересов; выдающиеся биб
лиофильские кол. независимо от со
циального статуса их собирателей. 

По степени культУРно-ист. ценно
сти К. п. подразделяются на мировые 
(имеющие универс . значение для 
становления и развития человечества 
в целом) ; федер . ,  принципиально 
важные для познания и развития отеч. 
истории и культуры ; регион. (ист. и 
культурно-значимые дпя о пред. реги
она и населяющих его народностей) ; 
местные - имеющие местную куль
турно-ист. ценность. 

Для сохранения, изучения , попу
ляризации (при наличии материаль
ных возможностей) К. п. вьщеляются 
в обособленные фонды , к-рые рас
сматриваются как комплексные куль
турно-ист. объекты; в других случаях 
для сохранения К. п. отдельные их 
экз. маркируются. Архивы осуществ
ляют хранение К. п. с учётом истори
чески сложившейся традиции . Г ос.  
хранение К. п. организуется на осно
ве профилирования фондахранилищ 
с учётом их статуса, задач, материаль
ных возможностей.  При этом не ста
вится ограничений для регион. и 
местных фондахранилищ в собира
нии и хранении памятников мирово
го и нац. уровня. 

Учёт К. п. осуществляется в про
цессе их выявления, науч. описания, 
оценки, регистрации и принятия на 
гос. охрану. Помимо внутр. учёта в уч
реждениях-фондодержателях, К. п .  
регистрируются в «Общероссийском 
своде книжных памятников РФ>> 
(ОСКП),  в к-ром предусматриваются 
три уровня учёта в соответствующих 
реестрах К. п . ,  в т. ч. <<Фонды книж
ных памятников России», «Книжные 
памятники-коллекции» и «Единич
ные книжные памятники» .  Реестры 
фондов и коллекций представляют 
собой рубрицированные кумулятив
ные справки об их объёмах и содержа
нии. Реестр единичных памятников 
является библиографической частью 
О С К П , содержащей научно-биб
лиогр. описания и книговедч. харак
теристики памятников, их ранжиро
вание и обоснование уровня. Записи 
дпя ОСКП в пределах каждого реест-
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ра единообразны по структуре и орга
низованы по соотв. методике, обеспе
чивающей поиск в единой информ .  
сети. 

Ставится цель - сформировать 
Единый фонд книжных памятников 
РФ как систему взаимодоп .  фондов 
разл. учреждений, каждый из к-рых 
максимально полно собирает К. п. 
соотв. уровня и функционального на
значения. Целостность фонда будут 
обеспечивать единообразный подход 
к К. п. как культурному наследию 
страны, гос.  гарантия его сохранения 
и юрид. защиты, общие правила иден
тификации ,  унификации описания , 
учёта, сохранности и доступности К. п. 

Кол. и фонды, включённые в рее
стры, не могут быть расформированы 
без разрешения органов охраны куль
турного наследия. Состав кол. и фон
дов может меняться как путём попол
нения , так и научно обоснованного 
отчуждения отдельных экз. Запреще
но исключать из фондов К. п .  экз. по 
причине так наз. морального износа 
и физической ветхости. При этом об
щая задача сохранности К. п. опреде
ляется как сохранение в возможно 
полном объёме их изначальных ха
рактеристик и важных в культурно
ист. отношении особенностей,  при
обретённых в процессе бытования. 

Основным принципом в исполъз . 
К. п. является приоритет сохраннос
ти по отношению к доступности ори
гиналов , к-рые выдаются только 
в строго науч. целях, в др. случаях 
по с п е ц .  обоснован и ю .  Широко 
применяется замена оригиналов копи
ями. К. п. высш. категории охраны вы
даются по особым правилам. Тем не 
менее, должны быть созданы условия 
для исполъз. К. п. в интересах науки, 
образования, культуры. Одно из них 
орг. системы науч. каталогов и опи
саний К. п. ,  справ. изданий, раскры
вающих фонды. Др. условие - музей
ные и выставочные экспозиции как 
средство широкого доступа обще
ственности к К. п. 

См. также: Консервация докумен
тов, Сохранность фонда. 

Лит. :  Е г о р о в  В. К. Книжные памят
ники в системе национального культурно
го наследия 11 Библиотеки и ассоциации 



в меняющемся мире: Новые технологии и 
новые формы сотрудничества: Материа
лы конф. Судак, 1 998.  Т. 1 ;  Ж а в о р о н 
к о в а Е. Ю. Редкая, ценная или книжный 
памятник? // Книга: Исслед. и материалы. 
М . ,  1 995 .  Сб. 70;  <<Книжные памятники 
Российской Федерации>>: шаги реализации 
программы // Библиотековедение. 2003.  
NQ 4;  Фонды редких и ценных изданий 
(книжных памятников) в библиотеках 
РСФСР: Указатель. М . ,  1 990; Формиро
вание, сохранение и использование еди
ного фонда книжных памятников страны: 
Метод. рекомендации. М . ,  1 998 ;  Я ц у 
н о к Е. И. Базаданных <<Фонды книжных 
памятников РоссиИ>> // Мир библиогр . 
200 1 .  NQ 4; О н а  ж е. Современная поста
новка проблемы сохранения книжных па
мятников и пути её решения // Государ
ственная политика в области сохранения 
библиотечных фондов: Материалы Всерос. 
совещания, 1 - 1 4  апреля 2000 года. СП б. 
2000. 

, 

Е. И. Яцунок 

КНЙЖНЫЙ АУКЦИОН, распро
дажадублетной (многоэкз. ) ,  устарев
шей, исключённой из фонда б-ки 
лит. , к-рая может найти покупатель
ский спрос. Стартовая цена отражает 
конъюнктуру рынка, наличие анало
гичных мат-лов в др. б-ках, а также 
финансовые возможности потенци
альных покупателей.  Библ. штемпе
ли на изданиях, выставленных на 
К. а. , гасятся спец. штампом - <<Раз
решено к продаже>> .  Лит. к К. а. под
бирается с большой осторожностью 
спец. комиссией ,  и при сомнениях 
в целесообразности изъятия из фон
да того или иного издания б-ка за
прашивает мнение специалистов, об
ращается за консультацией в др. орг. 
У спех К. а. во многом зависит от рек
ламы мероприятия (местная печать, 
радио, телевидение , яркие объявле
ния и плакаты при входе в б-ку, др. 
оповещения, беседы с читателями и 
др.) .  К. а. позволяет, передав в домаш
ние б-ки книги, продлить их жизнь, а 
на вырученные деньги приобрести 
нужные б-ке издания. 

К. а. могут проводиться и вне б-к 
для продажи книг из личных кол. 

Лит. : С т а р о д у б о в а  Н. З. Распоря
диться по-хозяйски // Массовая библио
тека-92: Теория и практика: Сборник. М. ,  
1 992. 

А. Е. Шапошников 

КНИЖНЫЙ АУКЦИОН 

<<КНЙЖНЫЙ ВЕСТНИК>>, кри
тико-библиогр. жури. ,  издававший
ел в 1 860-67 в Петербурге 2 раза в 
мес.  Первый ред. Ю .  М .  Богушевич 
считал , что жури. должен стать на
стольной справ. книгой для всех за
интересонаиных в лит. Это направле
ние сохраняли и его преемники -
Н . А. Сеньковский, Н . С. Курочкин, 
П. А. Ефремов,  Я. А. Ростовцев.  
В разделах <<Библиография>> ,  <<Крити
ка>> ,  <<СмесЬ>> публиковались описа
ния вышедших отеч. изданий, анно
тации и рец . ,  сообщения о работе 
б-к, книж. магазинов, типографий. 
С приходом Н .  А. Сеньконского (с 
N2 8 за 1 86 1 )  гл. место стали занимать 
мат-лы о книж. торговле.  Библио
граф и литературовед П .  А. Ефремов 
(с N2 16 за 1 864) заказывал рец. изв. 
специалистам; преимушеств. внима
нием пользовались ист. -лит. произв. 
С N2 22 за 1 865 жури. возглавила но
вая ред . ,  в к-рую вошли чл . о - ва 
«Земля и воля>> поэт Н .  С. Курочкин, 
публицисты В .  А. Зайцев, Н .  К. Ми
хайловский, Н .  Д .  Ножин. Не отри
цая необходимости <<библиографи
ческой точности в перечислении 
выходящих книг>> ,  они считали бо
лее важной задачей участие в идей
ной борьбе с помощью рецензиро
вания лит. обществ . -полит. и науч . 
содержания. 

Лит. :  В и н е р  Е. Н. Библиографичес
кий журнал <<Книжный вестниК>> ( 1 860-
1 867). л., 1 950. 

Г. А. Алексеева 

<<КН НЖНЫЙ В ЕСТНИК>> , 
книготорг. , издат. и лит. жури. ,  изда
вался в Петербурге в 1 884- 1 9 1 6  (в 
1 8 84 - 8 7  в ыходил 2 раза в мес . ,  
в 1 888- 1 90 1  ежемес. ,  в 1 902- 1 6  еже
нед . ) .  Орган Рус. о-ва книгопродав
цев и издателей. Печатал библиогр. 
обзоры,  статьи о проблемах книж. 
торговли и книгоиздат. деятельнос
ти , списки и обзоры арестованных, 
запрещённых и конфискованных из
даний, заметки о них, информ. мат
лы, биографии и некрологи деятелей 
книж. мира, протоколы заседаний 
о-ва. Раздел «Книжные новости>> вы
ходил также отдельными оттисками 
а в 1 907-08 - в виде прил. к журн.

' 
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Лит.:  М а ш  к о в а М. В. История рус
ской библиографии начала ХХ века (до о к
тября 1 9 1 7  г.) .  М. ,  1 969. 

Г. А. Алексеева 

кнИжный ЗНАК, см. Экслибрис. 

кнИжный ФОНД, часть библ . 
фонда, содержащая книж. издания .  
Иногда термины <<книжный фонд>> и 

<<библиотечный фонд>> употребляются 
как синонимы, но это устаревшая тра
диция, т. к. совр. библ. фонд включает 
не только книги, но и т. н. некниж. мат
лы, напр . ,  видеофильмы. К. ф. часто 
наз. также совокупность библ. фондов. 
издат. продукции страны, региона, го
рода (К. ф. РФ, б-к Москвы и т. п.) .  

О комплектовании и орг. К. ф. см.  
статьи: Библиотечная обработка, Ком
плектование библиотечного фонда , 
Проверка библиотечного фонда, Рас
становка фонда, Учёт библиотечного 
фонда, Хранение фонда. 

Л. Н. Уланова 

кнЯжЕскиЕ БИБЛиотЕки (до 
начала книгопечатания) . Согласно 
ист. источникам, частные б-ки появи
лись в России в кон. 1 О в. Владели ими 
прежде всего <<мудрые книжники>> ,  
среди к-рых бьmи и вел. князья. Пер
вым книжником летописи называют 
Владимира Святого (?- 1 0 1 5) ,  к-рый 
любил <<словеса книжные>> и имел кни
ги в своём дворце. Он заботился о про
свещении, поэтомураспорядился <<СО
брать у лучших людей детей и отдать 
их в обучение книжное>> .  Его сын 
Ярослав Мудрый (ок. 978- 1054) про
славился созданием первой б-ки Ки
евекой Руси в храме св. Софии (см. 
Ярослава Мудрого библиотека) и тем, 
что <<К книгам прилежал, читая их час
то ночью и днём>> .  Покровителем 
книж. дела и обладателем личной б-ки 
считается и сын Ярослава - Святос
лав II ( 1027-76), к-рый «Много старал
ся для собирания книr>>. Его величали 
<<новым Филадельфом>> ,  сравнивая с 
прославленным библиофилом древ
ности Птолемеем II Филадельфом. 
О составе личной б-ки Святослава II 
можно судить по Изборнику 1 076,  в 
конце к-рого есть приписка: <<Избра
но ИЗ МНОГИХ КНИГ КНЯЖЬИХ>>.  



Как переводчик и собиратель книг 
был известен черниговский к н .  
Святослав Давидович ( о к .  1 080-
1 1 42) , постригшийся в монахи под 
именем Николая Святоши.  Своё 
собр. он завещал Киево-Печерскому 
монастырю. Киевский вел. кн. Роман 
Ростиславович (?- 1080) собрал знач. 
б - ку.  Владимир Мономах ( 1 053-
1 1 25) хорошо ориентировался в лит. , 
имел личное собр. ,  а Псалтырь брал с 
собой в дорогу. О круге чтения этого 
кн. можно судить по его «Поучению». 
Любовь к чтению он унаследовал от 
отца кн. Всеволода ( 1 030-93),  к-рый 
также имел личную б-ку и «дома сидя 
изучил ПЯТЬ ЯЗЫКОВ». С СЫНОМ Влади
мира Мономаха Мстиславом Вели
ким ( 1076- 1 1 32) связано создание ве
ликолепного Мстиелавова Евангелия 
и третьей ред. «Повести временных 
лет» , что свидетельствует о наличии у 
кн. личного книж. собр. 

Вел. кн . владимирский Андрей 
Боголюбский ( 1 1 1 1 -74) , сын Юрия 
Долгорукого, также известен какорга
низатор и покровитель книж. дела и 
владелец домашней б-ки. Страстным 
книголюбом был Константин Все
володович, прозванный Мудрым 
( 1 186- 1218) ,  к-рый завещал свою б-ку 
Спасо-Преображенскому монастырю 
в Ярославле. По словам В. Н. Татище
ва, это собр. не имело себе равных; 
оно содержало мн. греч. книг. Волын
ский князь Владимир Василькович 
(ум. в 1 288) покупал книги, сам пере
писывал их, организовал скрипторий. 
При нём веласьлетопись (вошла в со
став Ипатьевекой летописи) , где есть 
запись о книгах, пожертвованных 
церквам и монастырям во Владими
ре Волынском, Чернигове, Любомле, 
Перемышле , Каменце (на Лосне) ,  
Бельске, Луцке, Берестье. Из  его лич
ной б-ки сохранилась Кормчая, пере
писанная самим кн. и его женой Оль
гой Романовной. 

Среди моек. кн. книж. делу покро
вительствовал Иван Калита (?- 1 340); 
он поощрял создание лит. произв . ,  
при нём началось моек. летописание, 
создание б-к. До нашего вр. дошло 
Сийское Евангелие, созданное по его 
заказу. Книголюбом был и его сын 
Симеон Гордый ( 1 3 16-53) .  Он зака-

КОБЕКО 

зывал книги переписчикам, руково
дил летописанием, любил и ценил 
хорошую книгу. По его заказу была 
создана драгоценная во мн. отноше
ниях дошедшая до наших дней руко
пись «Евангельские и Апостольские 
чтения», к-рую иногда не совсем точ
но называют Евангелием. Для книги 
был изготовлен роскошный оклад. 
Предназначалась она для домашнего 
чтения, а также на случай путеше
ствия вел. кн. в Орду. 

Оси. масса накопленных на Руси 
книж. собр.,  в т. ч. и княжеских, погиб
ла во время татаро-монг. нашествия. 

Из К. б. последующих двух веков 
наиболее известна сокровищница 
Ивана 111  и Василия 111, достигшая 
своего расцвета при Иване IV Васшье
виче l}юзном (1530-84, см. Ивана Гроз
ного библиотека) , к -рый, по свидетель
ству современников, был «словесной 
мудрости богат». Не считая во мн. ле
гендарного собр. греч. и лат. авторов, 
в ней имелось св. 1 50 разл. книг. Лич
ную б-ку самодержец широко исполь
зовал в своей публицистике. Богатую 
б-ку имел кн. А. М. Курбекий ( 1 528-
83); она осталась в Москве после его 
бегства в Литву, где он вновь собрал 
б-ку гл. обр. из произв. отцов церкви 
и церк. историков, завещанную позже 
одному из белорус. монастырей. Ин
терес к книж. собирательству прояви
ли кн. Д. И .  Оболенский (его кол. по
ступила в Иосифо-Вол околамекий 
монастырь) и И. А. Оболенский. 

Книги собирали также княжны и 
княгини, напр. дочь Яроелава Мудро
го Анна (до нашего вр. дошло приве
зённое ею, невестой короля Генри
ха 1, во Францию Реймское Еванге
лие ) ,  мать тверского кн . Михаила 
Ярославича кн. Оксинья. 

Лит. :  Г л у х  о в А. Г. Женщины - лю
бители чтения в Древней Руси 11 Книж. 
дело. 1995. N2 2; О н ж е. Русские книжни
ки. М., 1987; И в а с  к У. Г. Частныебиблио
теки в России. СПб. , 191 1 - 1 9 12 .  Ч. 1 -2;  
Р о з  о в Н .  Н .  Книга в Древней Руси, ХI
ХIV вв. М., 1977; С л у х а в е к и й  М.  И .  
Библиотечное дело в России до XVIII в.: Из 
истории книжноrо просвещения. М. ,  1 968. 

А. Г. Глухов 

КОБ ЕКО Дмитрий Фомич 
[4(16).3. 1837, Петербург, - 8(21) .3 . 1918, 
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Петроград] , гос . ,  библ. деятель, исто
рик, библиограф, чл.-кор. Акад. наук 
( 1 89 1 ) .  Служил в М - ве финансов 
( 1 855-92) . Сочетал гос.  деятельность 
с ист. и лит. изысканиями. Оси. тема
тика его работ - рус. история, генеа
логия, ист. география, нумизматика. 
Состоял в совете Александровского 
лицея, Археолог. и Генеал. о-вах, 0-ве 
любителей древней письменности , 
Православном Палестинском о-ве.  
С апр. 1902 по 1 9 1 8 - дир. Имп. Публ. 
б-ки в С . -Петербурге. При К. освоен 
построенный в 1901  Воротиловекий 
корпус б-ки, увеличен штат сотруд
ников , создан справ. отдел , обеспе
чивалось приобретение лит. для оси. 
массы читателей и в то же вр. - мат
лов знач. ист. , науч. и культурной цен
ности , напр . ,  были куплены архивы 
М. А. Корфа и Н. П. Собко, б - ка 
А. Ф. Бычкова. 

Подготовленные под рук. К. пра
вила пользования б-кой (утв. в 1 907) 
были ориентированы на лиц «научно 
работающих» и ограничивали доступ 
в ПБ учащейся молодёжи, за что кри
тяковались левой прессой. 

В янв. 1 905 Николаем 11  К. назна
чен пред. Особого совещания по сост. 
нового устава о печати. Отстаивал 
свободу печати , выступая против 
предварительной цензуры и запреще
ния выдачи читателям публ. б-к книг, 
признанных «вредными».  Подготов
ленные под рук. К. «Временные пра
вила о повременных изданиях» стали 
серьёзным шагом вперёд на пути к 
свободе слова. 

Декретом СНК РСФСР от 3 1  янв, 
1 9 1 8  освобождён от должности. 

Соч. :  Афанасий Фёдорович Бычков 11 
Записки / Имп. Рус. археол. о-во. 1 899.  
T. l l . Вып. 1/2 (в соавт . ) ;  К вопросу о по
рядке выдачи книr в имп. Публичной биб
лиотеке: (Письмо в ред . )  1/ Речь. 1 909, 
1 7  нояб. ;  Завтра 100-летие Публичной биб
лиотеки: Из беседы с дир. б-ки Д. Ф. Ко
беко // Петроrр. rаз. 19 14, 1 янв. ;  Импера
торская Публичная библиотека за сто лет: 
1 8 14- 1 9 1 4 / Под ред. Д. Ф. Кобеко. СПб. ,  
1 9 14; 100-летний юбилей имп. Публичной 
библиотеки: (Беседа с дир. Д. Ф. Кобеко) // 
Вечер, время. 1 9 14,  1 янв. 

Лит. : В и т т е  С.  Ю. Воспоминания: 
В 3 т. М., 1 960; О н ж е .  Избранные вос
поминания. М., 1 99 1 ; К л и м а к о в  Ю. В. 
Последний директор Императорской Пуб-



личной библиотеки 11 Библиотековеде
ние. 200 1 .  N.! ! ; Н о л ь д е  А. Э. Памяти 
Дмитрия Фомича Кобеко 1/ Библ.  обозр. 
1 9 1 9 .  Кн . 1 ;  Ф и л о с о ф о в  Д .  В .  От 
А. Н .  Оленина до Д. Ф. Кобеко: ( 1 8 1 4-
1 9 1 4) // Рус. слово. 19 14 ,  1 янв . ;  Юбилей 
Д. Ф. Кобеко // Петерб.  листок. 1 9 1 1 ,  4 
июня. 

А. В. Лихоманов 

К6БЛЕНЦ Иоэль Нафтальевич 
[ 3 1 .3( 12.4) . 1 900, Якобштадт Курлянд
ской губ. , - 5 . 5 . 1 983 ,  Москва] , кни
говед , библиограф, историк. В 1 924 
окончил ист. фак. МГУ, специализи
ровался по аграрной истории и кни
говедению. В 1 9 1 8 - 1 9 заведовал ра
бочей б-кой, был библ. инспектором 
Наркомпроса. В 1 9 1 9-2 1 руководил 
библ. секцией Политотдела 10-й Крас
ной армии (Владикавказ) ,  принимал 
участие в 1 -м съезде библ. работников 
Красной Армии ( 1 920) . Был инициа
тором создания в Межцунар. аграрном 
ин-те библиогр. отдела, к-рым заведо
вал и где в 1 926- 3 1  под его ред. вы
ходил <<Ежегодник аграрной литера
туры СССР>> .  После реорг. отдела во 
Всесоюз. ассоциацию с . -х. библио
графии К. - зам. пред. её правления. 
В 1 9 3 1 -34 и 1 948-5 1 К. ред. указ . 
«Сельскохозяйственная литература 
СССР>> .  Одновр. работал в Центр . 
науч. с . -х. б-ке ВАСХНИЛ , в б-ке 

И. Н. Кобленц 

КОБЛЕНЦ 

Комакад . (ФБОН АН СССР) , где 
в 1 947 начал подготовку тр. по исто
рии библиографии и сост. биобибли
огр. словаря историков. В 1 938-4 1 и 
в 1 945-47 работал во Всесоюз. книж. 

палате, где по его инициативе был со
здан науч. -исслед. отдел; под рук. К. 
начали выходить ежегодник <<Библио
графия сов. библиографии», сер. <<Де
ятели книги» и др. издания. В течение 
мн. лет К. вёл картотеку старых рус. и 
сов. библиогр. указ. С сер. 60-x rr. за
нимался внедрением новой ин форм. 
техники во Всесоюз. ин-те науч.-техн. 
информации по сел. х-ву. 

Участник ряда съездов, конф. ,  со
вещаний специалистов библ. дела. 

Соч. :  Некоторые вопросы библиогра
фической методики . Опыт типологии 
библиографических источников 11 Кни
га и пролетарская революция. 1 935 .  NQ 6; 
Андрей Иванович Богданов, 1 692- 1776.  
Из прошлого исторической науки и кни
говедения. М . ,  1 958 ;  Историческая биб
лиография . Исторический очерк её раз
вития в XVIII-XIX веках. Очерк истори
ческой науки . М . ,  1 960 .  Т. 2; Проект 
составления полного библиографическо
го свода русской книги в конце XVIII сто
летия // Apxeorp. ежегодник за 1962 г. М . ,  
1 963 ;  Роспись библиотеки А .  Ф. Смирди
на (Её значение в истории и статистике 
печати пушкинской поры) // Книга: И с
след. и материалы. 1973 .  Т. 26 ;  Источни
ки и деятели русской библиографии ,  
XV-XVIII вв. М . ,  199 1 .  

Лит. : Б е л е н ь к и й  И. Л.  И . Н. Коб
ленц: Жизненный путь: Науч. наследие // 
Археогр. ежегодник за 1986  г. М . ,  1 987 ;  
Вечер памяти Иоэля Нафтальевича Коб
ленца ( 1 900- 1 983) 11 Сов. библиоrр. 1985.  
NQ 2 ;  Д а н ч е н к о О .  Историк, библио
граф, книговед 11 Книж. обозрение. 1 984, 
7 дек. 

А. Н. Верёвкина 

к6дЕКС, 1 )  разновидность мате
риальной конструкции издания, оси. 
признак к-рой - скреплённые в ко
решке тетради или листы (книги, бро
шюры, жури. ,  альбомы, продолж. из
дания) ; 2) нормативное издание в обл. 
права, единый систематизир. право
вой акт, назначение к-рого - регули
ровать отношения в к.-л. обл. (напр. ,  
К .  законов о труде) . 

к6дЕкс Этики БИБЛИОТЕ
КАРЯ, док. , закрепляющий систему 
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морально-нравств . отношений и 
ценностей в сфере библ . проф. дея
тельности . В США «Кодекс этики 
библиотекарей» был принят проф. 
сообществом в 1 93 8 ,  в 1 9 8 1  исправ
лен в соотв. с изменившимися соци
альными условиями. Обычно содер
жит принцилы отношений б-ря с 
органами власти, о-вом, читателями, 
сотрудниками, а также проф. кредо. 
Рос. «Кодекс . . .  >> (кон. 1 990-х rr. )  оп
ределяет иерархию проф. ценностей 
б-ря: полноту удовлетворения библ.
инфор м .  запросов пользователя , 
обеспечение права пользователя на 
сохранение тайны запроса, соблюде
ние норм библиотечного этикета. 

См. также: Библиотечная этика. 
Лит. :  Б а  ч а л д и н  Б. Н. Библиоте

карь - испытание этикой 11 Библиотеко
ведение. 1 998 .  NQ 6; Кодекс профессио
нальной этики российского библиотека
ря // Справочник библиотекаря . СПб . ,  
200 1 ;  М е л е н т ь е  в а Ю .  П .  Подведены 
предварительные итоги 11 Библиотека. 
1 998. Nй 

Ю. П. Мелентьева 

к6лдинг (Ko1ding) Эрланд Ниль
сен (р. 1 3 . 1 . 1 947, Фредериксберг, Ир
ландия) , дат. библ. деятель, магистр 
ист. наук ( 1 973). В 1 97 1-80 читал лек
ции по истории и библ. делу в Коро
левской библ. школе в Копенгагене, 
др. библ.  школах, в б-ках, на проф. 
конф. в ряде стран. С 1 986 - дир. Ко
ролевской б-ки Дании, включающей 
в себя и б-ку Копенгагенского ун-та. 

Автор и ред. 1 3  книг по истории, 
египтологии, архитектуре , мн . науч. 
статей,  ред. двух проф. жури. 

К. - чл. ИФЛА, Консорциума евро
пейских исследовательских библиотек, 
Лиги европейских исследовательских 
библиотек, Швед. королевского о-ва 
публикации рукописей в Скандина
вии, пяти жюри архит. конкурсов 
библ. и унив. зданий в Дании, Норве
гии и др. Состоит во ми. нац. орг. , со
ветник министра по культуре Дании 
и Норвегии. 

О. А. Дьяконова 

КОЛНЧЕСТВЕННАЯ МОДМЬ 
БИБЛИОТЕЧНОГО Ф6НДА, разл . 
виды мат. информации о библ. фон-



де, используемые для его проектиро
вания. Сост. на нач. этапе моделиро
вания для ответа на вопросы: какой 
должна быть оптимальная величина 
фонда, объём первичного и вторич
ног� отбора, экземплярность вклю
чаемых в фонд док.? Разновидность 
К. м. б. ф. - имитационная модель 
библ. фонда, воспроизводящая его 
динамику, будущее состояние при 
введении в фонд или в его предпола
гаемое использ. новых параметров. 

Элементы мат. моделирования 
библ.  фондов имеют место в практи
ке уже давно. В кон.  19 в. были выра
ботаны показатели книговыдачи,  
книгообеспеченности, обращаемости 
фонда, читаемости и т. д. В последу
ющие десятилетия введены в практи
ку формулы величины библ. фонда, 
в т. ч. оптимальной. Для создания мат. 
моделей фондов б-к разных типов и 
видов необходимо иметь эталонные 
(нормативные) показатели их осн. 
параметро в. 

Лит. :  Е г о р ь и ч е в  А. В.,  Ш р  а й 
б е р  г Я.  Л. Моделирование и библиоте
ка // Науч. и техн. б-ки СССР. 1985 .  N2 2;  
М а х  о т е н к о Ю. А. Использование за
кона Ципфа при моделировании справоч
но-информационного фонда / 1 Там же. 
1 97 1 . Вып. 6; С т о л я р о в  Ю. Н. Библио
течный фонд: Учеб. для вузов. М. ,  199 1 .  

Ю. Н. Столяров 

« К 6ЛЛЕДЖ ЭНД РЕС!tРЧ 
лАйБРЕРИЗ» ( «College and Research 
Libraries• - «Библиотеки высших 
учеб. заведений и науч.-исслед. орга
низаций• ), жури. ,  издаваемый с 1 939 
еже кварт. Американской библиотечной 
ассоциацией и Ассоциацией б-к высш. 
учеб. заведений и науч . -исслед. орг. 
США в Чикаго. Статьи по орг. библ. 
обслуживания в б-ках высш. учеб. за
ведений и науч. -исслед. орг. 

КОЛЛ6КВИУМ ПОЛЙРНЫХ 
БИБЛИОТЕК, междунар . ассоциа
ция библ. и информ . работников 
приарктических гос - в ,  возникла 
в 1 97 1 ,  когда под эгидой Ин-та сев.  
исслед. в Канаде (Эдмонтон) был 
проведён 1 -й коллоквиум представи
телей б-к, фонды к-рых расположе
ны в сев. широтах или к-рые являют-

КОЛТЫПИНА 

ся оси. источником для исследовате
лей Севера. 

В соотв. с уставом, принятым в 1994 
и доп. в 1 996-98,  гл. целью коллок
виума является предоставление библ. 
работникам и иным лицам, заинтере
сованным в сборе, хранении и рас
пространении информации полярной 
тематики, возможности обсудить об
щие проблемы и содействовать ини
циативам по улучшению содержания 
фондов и предоставлению услуг. 

В ассоциации 3 категории член
ства: индивид. ,  поч. (обе с правом го
лоса) , коллективное (без права голо
са) . Деятельность ассоциации плани
руется и осуществляется Постоянным 
комитетом из 7 чел. ,  к-рый переизби
рается каждые два года. 

Коллоквиум имеет статус консуль
тативного органа при Междунар. ар
ктическом науч . комитете и осуще
ствляет подготовку библиогр. указ. на 
основе уточнённых ин форм. потреб
ностей и развития сети МБА. 

Коллоквиум работает в тесном со
трудничестве с Междунар. ассоциа
цией б-к и информ. центров водных 
и морских наук. 

За время существования К. п. б. его 
чл. собирались 18 раз поочерёдно в од
ном из европ. или сев . -амер. гос-в.  
Обычно присутствует б .  1 00 экспер
тов из США, Канады, Дании, Шве
ции, Норвегии, Финляндии, Японии, 
Великобритании, Италии, Франции. 
Рос. эксперты впервые приняли уча
стие в работе коллоквиума и выступи
ли с докл. в 1 992 в США; с этого вре
мени их представительство стало по
стоянным. Коллоквиум 2000 в Канаде 
(Виннипег) и был посвящ. проблема
тике содержания и упр. архивами и 
б-ками в 2 1  в. 

Н. r. Добрынина 

КОЛМАК6В Пётр Кириакович 
[4( 1 6 ) . 1 0 . 1 898 ,  Москва, - 7 . 7 . 1 980,  
там же ] ,  библиограф , книговед . 
В 1 920-35 - на руководящей библ. 
и библиогр. работе в Красной Армии 
и воен. секторе ГБЛ; в 1 935-52 - биб
лиограф там же, а также в др. б-ках. 
Активный участник 1 и 11 Всерос. биб
лиогр . съездов ( 1 924, 1 926) , конфе
ренций по скандинавистике ( 1965 , 
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1 966) .  Автор статей ,  рецензий, биб
лиогр. указателей по библ-ведению, 
библиогр-ведению, истории и стати
стике печати, книговедч. справочной 
лит. в изданиях: «Красный библиоте
карЬ», «Книгоноша», «Книга и оборона 
СССР•, «Книга. Исследования и мате
риалы», «Скандинавский сборник• и 
др. Активно участвовал в подготовке 
1 -ro изд. энцикл. словаря «Книговеде
ние•. 

Лит . : П. К. Колмаков: [ Некролог] // 
Сканд. сб. 1980. Вып. 25. 

Н. А. Абиндер 

К<>.JIТЬIПИНА Галина Борисовна 
[р. 16(29) . 1 2 . 1 9 14, Талдом, ныне Моек. 
обл.] ,  библиотековед и библиограф. В 
1 935-37 училась в муз . техникуме 
Хабаровска, в 1 9 4 1  окончила лит. 
фак. Гос. пед. ин-та им. К. Либкнехта 
в Москве. В 1 944-84 работала в ГБЛ, 
в т. ч. зав. отделом нотных изданий и 
звукозаписей (с 1963) .  Автор проекта 
орг. в б-ке системы СБО, зала новых 
поступлений и специализир. отделов 
по видам изданий, позже созданных 
также в респ. и обл. б-ках. Организатор 
метод. центра на базе муз. зала ГБЛдля 
сотрудников муз. отделов и отделов 
иск-в .  Принимала участие в разра
ботке и введении автоматизир. ин
форм. -поисковых систем. Создатель 
печ.  каталогов «Нотных изданий 
в фондах РГБ• и сводного каталога 
иностр. нот. 

В 1 97 1  избрана вице-президентом 
Междунар . ассоциации муз . б - к  
(IAМL). Отмечена дипломом и меда
лью Междунар . Кембриджского 
биогр. центра (IВСС) «За выдающие
ся достижения в ХХ веке• .  Имеет 
св. 60 печ. работ в обл. библиографии. 

Соч . :  Советская литература о музыке 
(за 1958-1970): Библиоrр. указ. кн., ЖУРН. 
ст. и рец. М., 1 959-1984; Справочная ли
тература по музыке: Аннотир. указ. изд. на 
рус. яз. ,  1773- 1962. М. ,  1964; Организация 
каталогов и картотек нотных изданий: Ме
тод. рек. М. ,  1 974 (в соавт. ) ;  Организация 
фонда нотных изданий в библиотеках: 
Метод. рек. М . ,  1975;  Фонд нотных изда
ний в ГБЛ // Труды / РГБ. 1 976. Т. l З ;  Об
служивание читателей в отделе нотных из
даний и звукозаписей 11 Труды 1 ГБЛ. М. ,  
1 9 8 3 .  Т .  1 9 ;  Правила составления 
библиографического описания. М. ,  1 987.  
Ч. 2 :  Нотные издания (в соавт. ) ;  Библио-
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течио-библиографическая классификация 
нотных изданий 11 Труды 1 ГБЛ. 1 990. 
Т. 23 (в соавт.) .  

Лит. :  Колтыпина Галина Борисовна: 
[Воспоминания] 11 Голос прошлого: ГБЛ 
в годы Великой Отечественной войны. М. ,  
199 1 ;  Кто писал о музыке // Библиоrрафи
ческий словарь. М . ,  1974. Т. 2; Музыкаль
ная энциклопедия. М . ,  1 974. Т. 2. 

Н. Г. Павлова 

колУ�шии НАЦионАльНАЯ 
БИБЛИОТЕКА (ВiЬlioteca Nacional 
de ColomЬia) , Богота, оси. в 1 774 ко
ролевским указом как Королевская 
публ. б-ка столицы Санта-фе-де-Бого
та; открьmась для посетителей в 1 777. 
Идея создания б-ки принадлежала 
учёному, прокурору Королевского 
суда д-ру Франсиска Антонио Море
но-и-Эскандон. Первонач. б-ка раз
местилась в помещениях дворца Па
ласио де Сан Карлос,  в 1 822 перееха
ла в помещение Лас Аула с Коллегии 
св. Варфоломея (ныне Музей колони
ального иск-ва) . 

Ядро фонда - б-ка Ордена иезуи
тов (4 1 82 тт. ) ,  деятельность к-рого 
была запрещена указом исп. короля 
Карлоса 111. С присоединением к нему 
б-к ордена из др. городов Колумбии 
в её фондах оказалось о к. 14 ты с. экз. 

В 1 834 Сенат и Палата представи
телей Новой Гранады (так страна наз. 
до 1 863) приняли закон об обяз. экз . ,  
по  к-рому б-ка стала гл. хранилищем 
нац. печ. продукции, а также начала 
распределять поступавшие издания 
в б-ки Нац. ун-та, Конгресса, Ин-та 
им. Каро и Куэрво, отдел регистрации 
и интеллектуальной собственности 
Г ос. департамента. 

Директорами НБ были виднейшие 
учёные, писатели, обществ. деятели. 

В 1 85 5  было принято решение  о 
создании в б-ке шести каталогов,  
разделённых на шесть крупных сек
ций с расположением мат-л о в  по 
языковому принципу (описано 20 094 
книги) ,  в нач. 70-х гг. - об учрежде
нии ежемес. жури . .,Университетская 
летописЬ» ( «Ana1es de la Universidad>)) , 
в к-ром должны были публиковаться 
библиогр. и др. мат-лы, и о создании 
в рамках НБ подразделения, занима
ющегося книгообменом со странами 
Лат. Америки. 

Постепенно фонды б-ки росли:  
в 1 9  в .  в Европе были приобретены 
1 382 редкие книги, по указанию прав
ва в НБ были переданы б-ки ряда мо
настырей ;  назначенный в 1 930 дир .  
б-ки М.  А .  Каро добился приобрете
ния большого кол-ва энцикл. и справ. 
лит. , а также ценнейших рукописей, 
Хранившихея в фондах Нац. колони
ального архива. К 1 93 1  фонд б-ки со
ставил св. 35 тыс. экз . ,  превысив вме
стимость хранилища, и новый дир. 
проф. Д. С. Ортега, историк, писа
тель,  основатель Акад. пед .  наук, 
предпринял стр-во нынешнего зда
ния (архит. А. В .  Ферро), к-рое откры
лось в июле 1933 .  

К 2003 в фондах НБ - св.  850 тыс. 
экз. ,  они разделяются на ряд кол. Кол. 
инкунабул и редких изданий насчи
тывает св. 28 тыс. ед. хр . ,  среди них 
б.  400 рукописей. Её ядро - б-ка Ор
дена иезуитов, книж. собр. д-ра Ма
нуэля д ель Сокорра Родригеса, осно
вателя неск. период. изданий, .,отца>) 
колумб. журналистики, а также б-ка 
учёного-ботаника Х. С. Мутиса. Б-ка 
хранит 1 8 специализир. книж. фон
дов, связанных с именами их бывших 
владельцев, напр. собр. ген.  И. Акос
ты, путешественника, депутата Кон
гресса (док. по истории колонизации 
Новой Гранады) ,  М. Ансизара (лит. 
по междунар. праву, истории и эко
номике Колумбии) и др. 

Наряду с гл . целью - собиранием 
и хранением нац. книж. богатства, не 
менее важной считается задача кон
сервации и сохранности док. , оказа
ние в этом деле помощи всем б-кам 
Колумбии на основе новейших техно
логий. 

Лит . :  C a r r a s q u i l l a  B o t e r o У. 
Нistoria de 1а Biblioteca Nacional de Co1om
Ьia 11 PuЬlicaciones de1 lnstituto Caro у 
Cuervo. 1 977. N2 38 ; G o m e z  R e s t r e p o  
А. Historia de 1а literatura co1omblana . 
Bogota, [s .  а. ] ;  WеЬ-сайт Национальной 
библиотеки Колумб и и  - http : /  / 
www.banrep.gov.co/Ь1aafhome.htm 

И. С. Вискова 

КОЛХ6ЗНЫЕ БИБЛИОТЕКИ, 
появились в кон. 20-х гг. 20 в . ,  выпол
няли полит. и просвет. задачи. Созда
валисЪ и финансировались на сред
ства колхозов, обслуживали читате-
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лей, живущих на терр. с . -х. артелей. 
Имели небольшие фонды полит. и 
попул. худож. лит. ,  изданий о соц. ре
конструкции нар. х-ва, с. -х. лит. , рас
считанную на массового читателя -
колх. крестьянство. Через К. б. рас
пространялась период. печать, напр. ,  
газ. «Колхозный путь>), «За урожай>> ,  
«Колхозник>) , «Голос колхозника>) , 
журн. «Деревня>) , «Земледельческая 
коммуна>) и др. 

Была поставлена задача открыть к 
1 3 -й годовщине Октября ( 1 930) 400 
крупных К. б. в р-нах сплошной кол
лективизации ,  привлечь для работы 
в К. б. 800 б-рей из гор . б-к и подго
товить для массового обслуживания 
колхозов книгой 60 тыс. культармей
цев, книгонош. Ускорению создания 
К. б. содействовало основание в 1 930 
спец. фонда «Книгу - колхозам>> .  
Движением руководили Наркомат 
проевещении РСФСР, ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ и Госиздат.  В 1 9 3 2  ЦК 
ВЛ КСМ организовал по всему Со
ветскому Союзу сбор книг для К. б . , 
к-рый поддержали в печати А М. Горь
кий и Н. К. Крупская. 

Создание К. б .  активизировалось 
во второй пятилетке ( 1933-37). Нар
комат совхозов СССР, Наркомснаб 
СССР совм. с профсоюзами приня
ли пост. об орг. в каждом совхозе ста
ционар . б-ки с полноценным фон
дом и оборудованием. В результате 
в 1937 в СССР имелось 19 ,4 тыс. К. б. 
Кроме того , профсоюзами было от
крыто св. 3 ты с.  б-к в совхозах и при 
мтс. 

В послевоен. годы также уделялось 
большое внимание библ . стр-ву на 
селе. Был организован массовый сбор 
книг для новых сел. б-к,  в т. ч. К. б .  
В РСФСР только в 1 949 собрали о к .  
3 млн .  изданий. В связи с укрупнени
ем колхозов в 50-е гг. число К. б .  со
кратилось: в  1 950 в СССР их насчиты
валось 22 183  с фондом 6 млн. 397 тыс. 
экз . ,  в 1 960 - 9230 с фондом 17 млн . 
70 тыс. экз. 

В 70-80-х гг. происходило слия
ние К.  б. с гос. массовыми б-ками. 
К нач. 80-х гг. в стране насчитывалось 
2300 К. б . ,  в 90-е гг. продолжилось 
резкое сокр . их сети в связи с распа
дом колхозов. 



Лит. :  В а к с И. Вместе с колхозом: Из 
опыта работы библиотекаря А. П. Коже
мяко: Б-ка колхоза «Правда» Моек. обл. // 
Библиотекарь. 1960. Ne 5 ;  Г у с е в В.  Кол
хозная библиотека и её читатель // Крае. 
библиотекарь. 1935.  Ne 1 .  

П. С. Соков 

КОМБИНАЦИОННАЯ КЛАС
СИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА, 
см. Классификационная система. 

КОМИ, Р е с п у б л и к а К о м и, 
виБЛиот:ЕчноЕ дt.ло [с 1 9 2 1 -
Коми (Зырян) АО (в составе РСФСР), 
с 1936 - Коми АССР, с 1 992 - совр. 
назв. ] .  Видное место в развитии библ. 
дела края занимали церковные б-ки, 
собиравшие не только богословскую 
и миссионерскую лит. , но и светскую. 
Напр. ,  в б-ке Ульяновского монасты
ря в кон .  1 9  в. имелось б. 1 тыс. книг 
и нот церковной музыки. Создание 
первой обществ. б-ки ( 1 837)  в Усть
Сысольске (с 1 9 3 0  - Сыктывкар) 
инициировал ссыльный проф. МГУ 
Н .  И .  Надеждин. В сер. 1 9  в. в крае 
появляются б-ки земские,  училищ
н ые ,  в Усть- Сысольске - б-ки об
ществ. собр. ,  мещанского о-ва, Коми
тета попечения о нар. трезвости, нар. 
б-ки и дР. В нач. 20 в.  в Устъ-Сысоль
ском у. насчитывалось 67 нар. б-к, 
Яренеком - 30.  Они были бесплат
ными, но из-за недостатка средств 
имели незнач. фонды. Кол-во читате
лей - от 1 5 до 360. К 19 10- 1 1  финан
сирование нар. б-к практически пре
кратилось. На смену им пришли земс
кие публ. б-ки. В 1 9 1 2 в Яренеком у. 
действовало 39 таких б-к (б-рями 
были 15 учителей, 1 2  священнослужи
телей и 12 крестьян), в Усть-Сысоль
ске - публ. б-ка-читальня уездного 
земства, публ. б-ка мещанского о-ва, 
бесплатная б-ка-читальня уездного 
Комитета попечения о нар. трезвос
ти , а в уезде - ещё 64 земские бес
платные б-ки, в т. ч .  12 при нач. и 14  
при церковно-приходских уч-шах. 
Часть их располагалась в крестьянс
ких домах, хозяева к-рых исполняли 
роль заведующих. В 1 897 открылась 
публ. б-ка-читальня о-ва крестьян 
Вылъгортской волости.  Работали 
больничные б-ки. 

КОМИ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

В 1 920 в Усть-Сысолъском у. фун
кционировали 1 24 ,  а в Яренеком -
5 3  б-ки. Библ. работа велась в оси. на 
обществ . началах, книги поступали 
нерегулярно. К 1 924 сеть б-к сокра
тилась втрое. С большими трудностя
ми стаякивались уездные и волостные 
б-ки. На селе гл . роль играли избы
читальни, выполнявшие клубную и 
библ. работу. К кон. 1 925 их число 
ДОСТИГЛО 9 5 ,  фОНДЫ - 87 ТЫС. ЭКЗ.  

И зменился состав фондов:  появи
лись кни ги  по марксизму-ленинизму, 
о рев-ции, произв. сов. авторов, в т. ч. 
местных писателей. Постепенно рос
ло кол-во читателей , и всё же к 1 925 
б-ки обслуживали менее 1 0% населе
ния. Включившись в 1 929 в «библ. 
поход» под лозунгом «Книгу - в мас
сы», б-ки добились более полного и 
сист. обслуживания книгами рабочих 
и крестьян; открылись 33 новые мас
совые б-ки ,  фонды увеличились по
чти на 60 ты с. экз. Для лесорубов было 
создано 386 передвижных б-к. 

В 30-40-е гг. с увеличением фи
нансирования библ. дела растёт сеть 
б-к (только гос . и проф. массовых 
было 232) ,  обогащаются их фонды, 
укрепляется материально-теки. база. 
В 1937  Коми обществ. б-ка преобра
зована в Респ. б-ку Коми АССР. Бла
годаря её метод. помощи улучшились 
орг. и содержание работы б-к в р-нах. 

После Вел. Отеч. войны постепен
но увеличились средства, выделяе
мые на учреждения культуры, постро
ены новые здания: в 1 952 - гор. б-ки 
в Воркуте, в 1958 - Респ. б-ки. К 196 1  
насчитывалось 4 8 0  массовых б - к  ( в  
т .  ч.  250 гос . ) ,  1 60 науч . -техн. Кадры 
для б-к готовили краткосрочные кур
сы, затем - библ. отделение при Сык
тывкарской кульmросветшколе. Раз
нивались передвижная работа, книго
ношество. В условиях Коми АССР, 
где ми. мелких, отдалённых друг от 
друга деревень, это имеет принципи
альное значение. В 1960 при гос. б-ках 
работали 562 передвижки, обслужи
вавшие 25-30 тыс. читателей. В даль
нейшем повышение эффективности 
библ. дела осушествлялось пугём вне
дрения открытого доступа к фондам, 
доведения книги до каждой семьи, ос
воения массовыми б-ками информ. 
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методов работы (выставки-просмот
ры, выездные выставки информ. мат
лов-на nредприятиях, дни специали
стов, t1И информации).  

В 70-80-е rr .  в Коми АССР прошла 
централизация б-к. Созданы 20 гос. и 
6 проф. ЦБС. Выросла респ. сеть б-к. 
Увеличились штаты. Напр. ,  сеть учеб. 
б-к впервые приблизиласЪ к 1 тыс. 
В кризисные 90-е гг. многие спец. ,  
те хн. ,  проф. и др. б -к и  были ликви
дированы, часть их передана в систе
му М-ва культуры.  Благодаря креп
ким ист. корням библ .  дело Респ. 
Коми успешно интегрируется в совр. 
информ.-культурную систему. Сохра
нились осн. чит. контингенты, удер
живаются качественные показатели 
их обслуживания, хотя количествен
ные снизились. В респ. св. 1 тыс. б-к, 
в т. ч. 4 респ. М-ва культуры, 380 публ. ,  
21  проф . ,  550 школьных, 3 1  б - ка 
профтехобразования, 23 вузов и ссу
зов , 1 5  спец.  и др. Общий фонд 
ок.  1 6  млн .  экз . , пользователей 
ок. 6 1 1 тыс . ,  киигоныдача - 1 6  млн .  
экз. 

Ведущей б-кой респ. является НБ 
(см. Коми. Национальная библиотека). 
Др. крупные б-ки: 

Р е с п . д е т. б - к а, Сыктывкар , 
создана в 1935 как гор. дет. б-ка. В 1 967 
получила статус респ. Является метод. 
центром для район. дет. , б-к школ, 
отделов по работе с детьми в публ. 
б-ках. Фонд - о к. 1 80 ты с. экз. Имеет 
лит. на коми яз. (ок. 2 тыс. экз . ) .  

Р е с п . ю н о ш. б - к а, Сыктыв
кар , оси .  в 1 976  на базе гор . юнош. 
б -ки. Является координац. центром 
для б-к школ, ПТУ, техникумов. Ра
ботает центр социальной адаптации 
подростков (совместно с гор. адми
нистрацией) . Фонд - св. 98 тыс. экз . ,  
в т. ч. лит. на яз. коми.  

Р е с п . с п е ц. б - к а д л я с л е -
п ы х и м . Л .  Б р а й л я, Сыктыв
кар, оси . в 1 97 0  как специализир . 
гор . б - ка N2 1 0  им. Л .  Брайля на ос
нове фонда рельефно-точечных изда
ний Респ. б-ки Коми и б-ки при Сык
тывкарском учеб.-произв. предприя
тии . С 1 9 8 1 имеет  с татус рес п .  
Обслуживает незрячих и слабовидя
щих, специалистов по реабилитации, 
работающих на предприятиях ВОС; 



инвалидов др. категорий. Работают 
клуб выходного дня, лит.-муз. салон. 
Метод. центр по координации рабо
ты с незрячими. Фонд - св. 35 тыс. 
экз. , в т. ч. лит. на яз. коми. 

Н а у ч . б - к а С ы к т ы в к а р 

с к о г о  г о  с. у н - т а, открыта в 1972 

по инициативе администрации респ. 
и науч. общественности. В основе 

фонда (ок. 545 тыс. экз.) - дарствен
ные поступления из ведущих вузов 
страны, личные кол. крупных учёных. 

С 1 993 - машипочитаемая БД. Есть 
электрон. каталог (б. 14 ты с. записей). 

Б - к а К о м и  н а у ч .  ц е н т р а  

У р а л ь с к о г о  о т д е л е н и я  Р А Н ,  

Сыктывкар, осн. в 1 944 н а  базе части 
фонда бывш. Северной базы АН , 
фонда б-ки Коми респ. НИИ яз. , лит. 
и письменности, книг из б-к ботани
ка И. А Перфилъева, акад. А Е. Фер
смана. На абонементе обслуживает 
сотрудников центра, в чит. залах и по 

МБА - работников неакад. учрежде

ний. Фонд - св. 400 тыс.  экз. 
В б-ках респ. трудятся св. 1 700 спе

циалистов. Кадры готовят библ. отде
ление (очное и заочное) Сыктывкар

ского колледжа культуры и на его базе 
заочное отделение С.-Петерб. ун-та 
культуры. Повышение квалификации 
библ . работников осуществляется 
в Респ. учеб. -метод. центре. 

Лит. :  Б е р е з  и н а Е. П. Библиотеки 
Коми: идеи, опыт, уроки краеведения 11 
Массовая библиотека-95. М . ,  1995;  Исто
рия библиотек Коми края. Сыктывкар, 
199.7; Кдуховномувозрожцению: Краеведч. 
работа в б-ках респ. Сыктывкар, 1 992; Об
зор деятельности библиотек Республики 
Коми за . . .  год. Сыктывкар, 1995 - . . .  

r. П. Забравекая 

К6МИ, Р е с п у б л и к а  К о м и, 
НАЦИОнАлЬНАЯ БИБЛИОтi� 
Сыктывкар , центр . б-ка региона, 
крупное универс. книгохранилище, 
культурный, образоват. и информ. 
центр; центр краеведч., науч.-исслед. и 
науч.-метод. работы б-к на терр. респ., 
депозитарий краеведч. и нац. лит. Оси. 
в 1 902 уездным земством в У сть-Сы
сольске (ныне г.  Сыктывкар) как 
публ. земская б-ка (платная).  Распо

лагала собр. в 1 350 экз . ,  обслуживала 
67 читателей. С 19 18  именовалась уез
дной обществ. б-кой, фоНдЫ наращи-

КОМИ.  НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

вались за счёт конфискованных книг. 
С 1 92 1  стала Коми обществ. б-кой, с 
1 937 - Респ. б-кой Коми АССР. 

В годы реконструкции нар . х-ва 
б-ка активно участвовала в полит. и 
хоз. кампаниях. Во вр. Вел. Отеч. вой
ны подчинила работу неотложным за

дачам фронта и тыла. В послевоен. пе
риод особое внимание уделяла разви
тию сети сел. б-к и укреплению гор. и 
район. б-к как метод. центров. Проф. 
росту местных кадров б-рей способ
ствовали годичное ученичество и кур
сы подготовки и повышения квали
фикации. 

В 1 958 б-ка получила новое здание 

площадью 3700 кв. м с 7-ярусным 

книгохранилищем (архит. А Г. Лыся
кова и И. В. Лопатто) ,  ей было при
своено имя В. И. Ленина. С 1 992 име
ет статус нац. 

В фонде б-ки 2 ,4 млн. экз . ,  в т. ч .  
старопеч. ,  факсимильные, рукоп. кни
ги и мини-издания. Единств. в респ . 

патентный фонд насчитывает 1 ,5 млн. 
экз. В фондах б-ки есть CD-ROM 
«Эрмитаж» , « Рос.  книж. палата» , 
«Рос. нац. библиография»,  а также БД 
«Консультант» . В БД текущих по
ступлений отражена информация 

б. чем о 3 , 5  тыс . док. В 1 989 создан 
отдел краеведч. и нац. лит. с сектором 
госбиблиографии. В связи с расшире
нием межнац. и межгос. связей в 1 993 
организованы секторы финно-угор

ских лит. и междунар. книгообмена. 

Функционируют отделы рекламы ,  
маркетинга. 

Нац. кол. коми лит. насчитывает 
б. 30 тыс. экз. Редкая краеведч. и нац. 
лит. представлена изданиями 1 9-
20 вв. , книгами с автографами авто
ров. Особенно ценными источника

ми для изучения прошлого Коми 
являются «Дневник Василия Никола

евича Латкина во время путешествия 
на Печору в 1 840 и 1 843 годах» (СПб. ,  
1 853 ) ,  «Север России» М .  Сидорова 

(СПб . ,  1 870) , «Зыряне и зырянский 
край» К. А Попова ( М . ,  1 874) , «Зы
ряне и зырянский край при еписко
пах Пермских и зырянский язык» 
Г. С.  Латкина (СПб . ,  1 8 84) .  Имеется 
спец. фонд журн. первых лет сов. вла
сти («Известия Архангельского обще
ства изучения русского Севера» , 
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«Коми му», «0рдым» ,  «Коми просве
щение») .  

Являясь чл. Междунар. ассоциации 
б-к финно-угорских регионов, б-ка 
формирует сводный ЭК редких изда
ний и нац. библиографии раннего 

периода письменной культуры фин
но-угров. Она включилась в между
нар. проект «Урбис» ,  формирующий 

БД по уральскому языкознанию. 
Краеведение - гл . часть всей 

науч. -исслед. и издат. деятельности 
б-ки. Ежегод. составляется до 50 ме
тод . ,  библиогр. и метод . -библиогр. 
мат-лов, указ . ,  списков универс. и 

краеведч. характера к юбилейным да
там и памятным событиям в жизни 

респ. Сектор госбиблиографии еже
год. издаёт 2 указ. - «Летопись печа
ти Республики Коми» (с 1 958) и «Лит. 
о Республике Коми» (с 1 956) .  Отдел 
нац. и краеведч. лит. издаёт «Кален
дарь знаменат. и памятных дат Рес
публики Коми на .. . год». 

Фонды б-ки через систему спец. 
абонементов и чит. залов ежегод. ис
пользуют б.  чем 32 тыс. чел . ,  получа
ющих ДО 900 ТЫС. ЭКЗ. 

Б-ка - орг.-метод. центр для 20 
ЦБС, науч.-метод. ,  координац. и кон

сулътац. центр для всех б-к респ. 
Науч . -метод. отдел изучает совр. со
стояние и перспективы развития б-к 
респ. ,  возглавляет систему повыше
ния квалификации (творческие ла

боратории, школа бизнеса, дискус

сионные клубы) , проводит массовую 
работу по науч . - произв. тематике 
среди специалистов Сыктывкара и 
респ. (дни специалиста, дни инфор
мации, дни новой книги, дни патен
товедов) . 

Ведущие работники б-ки: И. М. Па

рилова, Ц. И .  Зильберг, К. П. Якуб

чак, Н .  К. Князева. 

Лит. :  Земская публичная библиотека 11 
Сб. постаномений Усть-Сысольского уез
дного собрания за 1 3  лет ( 1 898- 1 9 1 0) .  
Усть-Сысольск, 19 13 ;  Национальной биб
лиотеке - 90 лет: Сб. ст. и воспоминаний. 
Сыктывкар, 1994; Об открытии публичной 
земской библиотеки. У став У сть-Сысоль
ской земской публичной библиотеки 11 
Журналы 1 Усть-Сысол. уезд. зем. собр. 
очеред. созыва 1901 г. Вологда, 1902; Фон
ды редких и ценных изданий (книжных 
памятников) в библиотеках РСФСР: У ка-



затель. М . ,  1 990;  информацию о Нацио
нальной библиотеке Республики Коми 
см. : http:/ /www.nbrk.komi.com/ 

Е. А. Иевлева 

коминол:Ит, см. Центральная 
межведомственная комиссия по закуп
ке и распределению иностранной лите
ратуры. 

КОМИ-ПЕРмЯЦКАЯ ОКРУЖ
нАя БИБЛИОТЕКА и м. м. п. л и 
х а  ч ё в а, Кудымкар, центр. б-ка авт. 
округа, универс.  книгохранилище , 
культурный, образоват. и информ. 
центр; центр краеведч. ,  науч.-исслед. 
и науч. -метод. работы б-к на терр. АО. 

Осп. в 1 885 как Кудымкарская сел. 
б-ка по инициативе и на средства Пер
'\! с кого экон. о-ва (пред. - А Е. Рейн
бот) , но офиц. дата открытия - 190 1 .  
Сведения о существовании б - ки 
в кон. 19 - нач. 20 в. крайне скудны. 
Сначала ею пользовалисЪ лишь из
бранные, позднее она превратилась 
в б-ку для массового чтения . В 1 905 
б-ка имела 360 читателей и б.  800 ед. 
хр. В 1 925 стала окружной. В 1 932 
здесь работали 2 б-ря.  В ЗО-е гг .  для 
неё построено двухэтажное здание, 
где она располагаласъ до 1 99 1 .  В 1937 
бьши выделены дет. фонд и передвиж
ной отдел, из к-рого книги выдава
л исъ в район. и сел . б-ки, а также 
в ближайшие колхозы. 

В период Вел. Отеч. войны б-ри 
Кудымкарской б-ки обслуживали ра
неных в госпиталях, проводили бесе
ды, громкие читки для уходивших на 
фронт. За счёт б-к, эвакуированных 
из зон боевых действий, к 1945 фонд 
увеличился до 45 тъ1с. экз . ,  выросло и 
число читателей. В 1 949 на базе дет. 
отдела образовалась дет. б-ка. В 1 966 
окр. б-ке присвоено имя коми-пер
мяцкого писателя, основоположника 
нац. лит. М. П. Лихачёва. 

В кон.  70-х гг. в результате цент
рализации б-ки округа образовали 
7 ЦБС. Коми-Пермяцкая окр.  б-ка, 
сохранив свой статус, одновр. возгла
вила Кудымкарскую ЦБС. В 90-х rr. 

значительно укрепилась материалъ
но-техн. база окр. б-ки, она получила 
новое здание, что позволило поднять 
обслуживание на качественно новый 
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уровень. Создаётся ЭК, справ . -ин
форм. база. К 2003 фонд окр. б-ки со
ставил 9 1 , 7 тыс. экз . ,  а совокупный 
фонд ЦБС - 1 60 тыс.  экз . ,  лит. на 
коми-пермяцком, коми-зырянском, а 
также англ. ,  нем. ,  фр. ,  фин. ,  венг. и др. 
яз. В фонде хранится архив М. П. Ли
хачёва. В краеведч. отделе представ
лены издания о природе, истории,  
экономике и культуре Коми-Пермяц
кого АО, произв. всех нац. поэтов и 
писателей. Кол -во читателей превы
шает 1 2 тыс. 

Как метод. центр окр. б-ка органи
зует повышение квалификации библ. 
работников, проводит конкурсы на 
лучшее массовое мероприятие, ока
зывает помощь на основе соц. заказа 
от б-к округа. 

Большой вклад в развитие б-ки 
в разное вр. внесли б-ри И. А. Рыж
кова, Н. И. Сокотова, А С. Ханжина, 
Н. А Коротина, Н. А Сысолетина, 
З .  А Бушманова, А С. Харина. 

Информацию о Коми-Пермяцкой ок

ружной библиотеке им. М. П. Лихачёва 

с м . :  http :/  jwww. ruslibnet. ru/lib/2003/ 

komy.html 

Е. П. Климович 

коми-пЕРмЯцкий АВто
номный ОКРУГ. БИБЛИОТЕЧ
НОЕдЕ.ло. Первые б-ки на терр. ок
руга, образованного в 1925 (с декабря 
2005 в составе Пермского края) ,  по
явились в кон. 19  в. Самыми старыми 
считаются б-ки в с. Юрла и Коса, от
крытые в 1 896; в 1 899 осп. Купросская 
сел. б-ка-читальня. 

Соликамское уездное земство с 
1 8 9 8  открывает бесплатные нар . 
б-ки-читалъни. В 1 90 1  создана б-ка 
на з-де Пожва, получившая наим.  
«Пушкинская» в честь 1 00-летия со 
дня рождения поэта. В ней было ок. 
800 экз . ,  полъзовалисъ б-кой 500 чи
тателей. В 1 9 1 8 - 1 9  её фонд по пол
пили книги из личной б-ки владелъ
ца з-да кн . Львова. С 1 909 по 1 9 1 5  на 
средства Ф. Ф. Павленкова открыты 
12 б-к, в осп. в сел. местности. До 19 17  
в крае было св .  20 б -к ,  1 1  из к-рых 
поддерживались фондом Павлен
кова. 

К моменту образования Коми
Пермяцкого авт. округа ( 1 925)  нас-

читывалось 35  б-к  и изб-читален. 
С. Кудымкар стало центром округа, а 
Кудымкарская б-ка - окр. (см. Коми
Пер.мяцкая окружная библиотека и.м .  

М. П. Лихачёва) . 
В округе насчитывается 1 20 публ. 

б-к,  в т. ч .  объединённых в 7 ЦБС;  
общий фонд приблизился к 1 ,5 млн. 
экз. Читателей - 80 тыс. 

В округе также работают 1 02 шк. 
б-ки, 8 - б-к спец. учеб. заведений, 
филиал обл. мед. б-ки ,  а также б-ки 
филиала Удмуртского гос . ун-та, кра
еведч. музея, Центра нац. культуры,  
Ин-та усовершенствования учите
лей , дома-интерната для престаре
лых. 

В б-ках трудятся б. 200 б-рей, из 
них 50% со спец. образованием. Зва
ния «Заел. работник культуры РФ» 
удостоены А Г. Черепанова (Белоев
ская ЦБС) , К. П.  Гусева (Пожинский 
филиал Юрлинской ЦБС) , Л. П. Бо
рисова (Юсъвинская ЦБС) , Г. С. Гор
деева (окр. б-ка им. М. П. Лихачёва) . 

Е. П. Климович 

комитЕт РУсской кнИги, 
обществ. просвет. орг. рус . эмигран
тов в Праге. Осп. в 1 923 по инициа
тиве эмигрантских кругов, в т. ч. Зем
ско-гор . объединения, Рус . юрид. 
фак. Пражского ун-та, Рус. ин-та, Ко
оперативного изд-ва, редакций жури. 
«Воля России» , «Рус . мысль» , Союза 
рус . писателей и журналистов в Че
хословакии. К. р .  к. ставил задачу со
брать и привести в систему книж. бо
гатство, созданное русскими за рубе
жом ,  и ознакомить Европу с рус . 
книгой 1 9 1 4-24, для чего предпола
галосъ устройство в Праге постоян
ной книж. выставки и создание «Биб
лиографии рус. книги 1 9 14- 1 924» . 
Органы К. р. к . :  общее собр . ,  прези
диум (проф. Ю. И. Поливкин, проф. 
А. В .  Флоровский,  С .  И .  Варшав
ский,А В. Жекулина, Б. В. Морковин, 
И. Г. Савченко, Г. И. Шрейдер) и две 
комиссии - выставочная и биб
лиогр. (А Л. Бем, А С. Изгоев, проф. 
А А Кизеветтер, С. П .  Постников, 
В .  Н. Тукалевский, М .  Л.  Слоним, 
Г. И. Шрейдер) . 

В выставке, открытой в июле 1 924, 
приняли участие почти все рус. заруб. 
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изд-ва; было представлено ок. 3000 
книг и о к. 600 назв. газ. и жури. из кол. 
Рус. заруб. ист. архива. К её открытию 
были изданы в двух частях тр. Коми
тета рус . книги под назв. «Рус . заруб. 
книга» (ч. 1 - обзоры рус. заруб. лит. , 
авторы - акад. П .  Б. Струве, проф. 
Н. С .  Тимашев ,  А. В. М аклецов,  
А. В .  Флоровский, А.  А. Кизеветтер, 
Е .  А. Ляцкий, С .  А. Острогорский, 
В .  А. Евреинов, М.  Л.  Слоним; ч. 2 -
библиогр. указ. рус. заруб. лит. 1 9 1 8-
24 под ред. и с предисл. С. П .  Пост
никова) . Во вступ. статье С.  И. Вар
ш авского дан обзор деятельности 
К. р. к. В 1925 она прекратиласъ гл. обр. 
по причине фин . трудностей и посте
пенного рассеяния рус. общины. 

См. также : Русские библиотеки за 
рубежом. 

Лит . : В а р ш а в с к и й  С. И .  Библио
графические учреждения Праги 11 Славян. 
кн. Прага, 1 925 .  N2 9; О н ж е . Комитет 
русской книги: (Очерк задач и деятельно
сти) 11 Русская зарубежная книга. Прага, 
1 924. Ч. 1 ;  П о  л о н  с к и  й Я. Б. Библио
графия зарубежной библиографии 11 Вре
менник 1 Общество друзей русской кии
ги: В 4 т. Париж, 1 925. Т. 1 .  

А. П. Ивкина 

комит Ет сллв .Янской 
БИБЛИОГРАФИИ, был учреждён 
М - вом иностр . дел Чехосл . респ . 
в Праге в 1 925-26. Рук. его работой 
осуществляло общее собр . ,  исполн. 
орган - президиум, состоявший из 
пред.,  секретаря и товарищапред. В за
дачу К. с. б. входило собирание печ. 
продукции, разработка плана-про
спекта и издание мат-лов по библио
графии славянства. К. с.  б .  имел спец. 
секции по составлению «Россики» ,  
<<Белоруссики» и «Украиники», а так
же библиогр. пособий из нац. репер
туаров России, Белоруссии, Украины. 
Результаты исслед . публ . в жури .  
«Славянская книга» . 

Лит. :  Положение о Комитете славянс
кой библиографии 11 Славян. кн . Прага, 
l 925 . N2 9. 

А. П. Ивкина 

КОМИТ ЕТОВ ( 6БЩЕСТВ) 
ГРАмОТНОСТИ БИБЛИОТЕКИ, 
возникли в 40-х rr. 19  в., особенно рас-· 
пространилисъ во 2-й его пол. в связи 

с проводившимися буржуазными ре

формами. Сыграли большую роль 

в развитии сети народных библиотек и 

читален, особенно в сел . местности. 
Уделяя внимание изданию и распро
странению книг для народа, выступи
ли инициаторами сбора доброволь
ных пожертвований, привлечения 
внимания земств и общественности к 
открытию б- к для народа. Наиболь
шего внимания заслуживает деятель
ность Моек. ( 1 845) , Петерб.  ( 1 86 1 ) ,  
Харъковского ( 1 869) о-в; последнее 
организовало в 1 898 комитет по уст
ройству сел. б-к (кнач. 1906 в Харьков
ской губ. открыто 427 сел. нар. б-к) . 

К. И. Абрамов 

КОммЕРЧЕСКИЕ БИБЛИОтЕ
КИ, учреждаемые владельцами книж. 
магазинов и лавок кабинеты для чте
ния или б-ки для чтения с самостоя
тельным книж. фондом, предоставля
емым для чтения за плату. Возникно
вение их относят к 70-м гг. 1 8  в .  
Первая моек. б-ка для чтения органи
зована в 1 783 Л. Рамбахом. Книги из 
неё выдавалисъ «за малую цену>> на 
неделю , три месяца, полгода и год. 
В Петербурге наибольшей известно
стью пользовалисЪ б-ки для чтения 
В. С. СопиковаиИ. Х. Кейзера (св. 2тыс. 
экз . ) .  Эти б-ки имели печ. каталоги 
или росписи книг, выдаваемых для 
чтения. 

Н. М. Карамзин в статье «0 книж
ной торговле и любви к чтению в Рос
сии» отмечал, что почти во всех губ . 
городах есть книж. магазины и лавки, 
в Москве в 1 802 их имелосъ до 20, при 
большинстве были открыты кабине
ты или б-ки для чтения. Более 15 б-к 
и кабинетов для чтения было откры
то в Петербурге. Большой популярно
стью пользовалась б-ка для чтения 
А. Ф. Смирдина, к-рую современники 
наз. чит. клубом для писателей, деяте
лей культуры и иск-ва. Из моек. б-к 
известна б-ка для чтения С. А. Сели
вановского. 

В 30-40-х гг. 1 9  в. К. б. создаются 
во мн. губ. и даже уезд. городах. В Ка
луге , напр . ,  их было 3, в Иркутске 2 ,  
в Одессе 2 ,  в Москве и Петербурге 
в эти годы имелось более чем по 
20 б-к и кабинетов для чтения. В кон. 
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50-х rr. в большинстве губ. городов их 
было уже по 2-3, во мн. уезд. городах 
по 1 -2 .  В Петербурге и Москве от
крылосъ б .  60 К. б.  Они имели книги 
по всем отраслям знания, 50-60% со
ставляла худо ж. лит. Большинство 
К. б. выписывали для читателей по 
неск. десятков назв. жури . и газ. По
мимо рус . ,  открывалисъ также К. б .  
книг на  англ . ,  фр. ,  нем. и др. яз. Фонд 
К. б. насчитывал от 10 до 25 тыс. экз . 
Плата за пользование составляла от 
8 до 1 2  р. в год (в ряде б-к она превы
шала 1 5 - 1 8  р.) .  Владельцы выпуска
ли печ. каталоги, ежекварт. или полу
годич. доп. к ним или периодически 
переиздавали каталоги. 

Изв. в эти годы б-ки для чтения 
А. Ф.  Черенина в Москве , И. С.  Ни
китина в Воронеже (открыта специ
алъно для привлечения к чтению ши
роких кругов населения), А. И. Икон
никова в Перми, А. А. Красовского 
в Вятке , М. Шестунова в Иркутске и 
др. Б-ки Иконникова и Красовского 
установили плату за чтение по 5 р. в 
год и вводили льготы для неимущих 
и уч-ся. 

Во 2-й пол. 1 9 - нач. 20 в. все губ. 
и большинство уезд. городов имели 
К. б. при книж. магазинах. По данным 
Д. В. Вальденберга, в 1 9 1 0  в городах 
было св. 2 тыс.  б-к, в т. ч. в Петербур
ге 45,  в Москве 59, в Одессе 1 3 ,  в Ки
еве 1 0 ,  в Астрахани 5, Витебске , Ка
зани и Харькове по 4 и т. д .  

К.  б. состояли под цензурным над
зором и подчинялисъ общему законо
дательству о публ. б-ках. Они обязаны 
были представяять в комитеты внут
ренней и иностр. цензуры каталоги 
имеющихся в них книг. Кроме того, 
полиция и жандармы ещё в первой 
пол. 19 в. стали проводить негласные 
ревизии фондов К. б. (см. Цензура) . 
В результате мн. из них закрывалисъ 
за распространение недозволенных 
книг. 

Сов. историография недооценива
ла обществ . и просвет. роль б-к для 
чтения, подчёркивая гл . обр. ком
мерч. цели, преследовавшиеся их вла
дельцами, недоступностъ их для рабо
чих, крестьян и др. малоимущих сло
ёв населения. Безусловно, многие из 
них, идя навстречу запросам читаю-
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щей публики, наполняли фонды мод
ными романами, приключенческой, 
детектив. лит. и даже бульварными 
изданиями, недостаточно полно были 
представлены отделы социальных, 
полит. наук, техники, естествознания. 
Однако большинство К. б. вносили 
большой вклад в орг. обществ . ис
полъз. книж. богатств, особенно если 
учесть, что сеть публ. и нар. б-к в Рос
сии бъша недостаточно развита. 

После 1 9 1 7  все К. б. были закры
ты, фонды национализированы. К. б.  
стали возрождаться в России лишь 
в нач .  90-х rr.  20 в. , однако число их 
не велико. 

Лит . :  Каталог библиотеки для чтения 
в Вятке А. А. Красовского . СПб . ,  1 8 59 ;  
Каталог для чтения библиотеки А. Чере
нина в Москве . Тверь, 1 8 60 ;  Каталог 
книгам библиотеки для чтения Д. Дани
лова в Таганроге по сент. 1 8 6 1  г .  СПб . ,  
1 86 1 ;  Каталог русских книг, находящих
ся в библиотеке при кабинете для чтения 
на Кузнецком мосту в доме г. Волынско
го. М . ,  1 938 ;  Каталог русских книг Пет
ровской библиотеки. Москва, Петровс
кие линии. М . ,  1 909; Основной система
тический каталог книг библиотеки 
бывшей А. Михайловой . Казань, 1 90 1 ;  
Роспись книгам, находяшимся в библио
теке , открытой для чтения в Москве при 
книжной лавке Семёна Селивановского. 
М . ,  1 808 ;  Роспись российским книгам 
для чтения из библиотеки А. Смирдина. 
С Пб . ,  1 8 2 8 ;  С м и р н о в - С о к о л ь 
е к и й  Н .  П .  Книжная лавка А. Ф. Смир
дина. М . ,  1957 .  

К. И. Абрамов 

КОММУНИКАТНВНЫЕ кАЧЕ
СТВА БИБЛИОТЕКАРЯ, личност
ные кач-ва,  значимые в процессе 
библиотечного общения и опирающи
еся на профессионалъную этику (см. 
Библиотечная этика): доброжелатель
ность, естественность и простота в 
обращении, умение рекомендовать и 
советовать, быстро ориентироваться 
в разл. ситуациях, доверительный тон. 
Во всём мире и в России гл. К. к. б. из
давна считается доброе расположение 
к читателю. 

См. также: Библиотечная конф
ликтология, Психологическая служба 
в библиотеке. 

Лит. : Е з о в  а С. А. Библиотечное об
щение. Улан-Удэ, 1990; Психологический 

контакт библиотекаря с чита�елями:  
Практ. пособие для библиотекарей. М . ,  
1995. 

О. В. Решетникова 

КОМЛАКТ-ДИСК (ан'гл . CD
compact -disk) , дисковый носитель ин
формации с оптическим способом 
записи. Датой появления К.-д. счита
ется 1 982 ,  когда в результате совм. 
разработки фирм Sony (Япония) и 
Philips (Нидерланды) одновр. с пер
соналъными компьютерами были вы
пущены первые К. -д. для записи зву
ка; длительность их звучания была 
определена в 74 мин. 33 с .  В наст. вр. ,  
благодаря совершенствованию техно
логии пр-ва, записи и воспроизв. ин
формации, ёмкостъ К.-д. увеличилась 
до 8- 1 О Гбайт (равно 3-3 ,5-час. де
монстрации кинофильма со звуковым 
сопровождением).  Цифровой способ 
записи и бесконтактное считывание 
позволяют получить кач-во изобра
жения и звук, приближенные к ес
тественным. К. -д .  (ер.  толщина -
1 , 2 мм) состоит из трёх слоёв: пласт
массовой прозрачной подложки, не
сущей информацию; алюминиевой 
отражающей плёнки, нанесённой на 
подложку; лакового прозрачного за
щитного слоя. С сер. 80-х rr. К. -д. 
применяются в библ. деле (впервые 
в Библиотеке Конгресса США) для из
готовления электрон. копий особо 
ценных библ.  фондов, а также изда
ния информ. и справ. мат-лов (эн
цикл. ,  учебников, указ. и др. ) .  Разли
чают неск. видов К. -д. : CD-ROM, 
CD-R, VideoCD, AudioCD, СD-i и др. 
Технология тиражирования CD-ROM 
похожа на пр-во грампластинок; дис
ки CD- R (recordaЬle) позволяют мно
гокр. стирать и записывать информа
цию. По сравнению с др. носителями 
информации К. -д. отличается очень 
высокой плотностью записи (на одном 
К.-д. стандартного формата можно за
писать до 300 тъrс. страниц книж. тек
ста) , быстрым поиском нужной ин
формации (неск. миллисекунд) ,  дол
говечностью носителя (десятки лет) . 

Лит . :  М и х а й л о в  В . И . ,  К н я 
з е в  Г. И. , М а к а р ы ч е в  П . П. Запоми
нающие устройства на оптических дисках. 
м.,  1 99 1 .  

В. А .  Устинов 
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к6мплЕксно-систЕмный 
КАТАJI6Г, библиотечный каталог, 
в к -ром библиографические записи рас
полагаются по крупным комплексам 
и их подразделениям в сист. порядке, 
а внутри их - по комплексным пред
метным рубрикам, расположенным 
в алф. порядке. Особенность К.-с. к. -
многокр. отражение док. с учётом чит. 
и целевого назначения. К.-с .  к. раз
работан Г. В. Гейнцем в 30-х rr. 20 в. 
для б-к с . -х. профиля. Крупнейший 
по объёму К.-с .  к. создан в ЦНСХБ. 

Лит. :Г е й н ц  Г. В. , Н и к и т и н а  Н.  С. 
Комплексно-системный каталог в специ
ализированной библиотеке 11 Труды 1 
Моек. гос. библ. ин-т. 1939 .  Вып. 2; К о 
л я д к о Т. М .  Комплексно-системный 
каталог 11 Сов. библиогр. 1 956.  Вып. 43 ;  
Комплексно-системный каталог: Схема 
классификации.  2-е изд. , перераб. и д оп. 
М. ,  1979- 198 1 .  Разд. 1-6. 

Э. Р. Сукиасян 

КОМПЛЕКfАТОР, работник б-ки, 
в обязанности к-рого входят: заказ и 
приёмка док . ,  их учёт и начальная 
техн. обработка, изучение фонда, ис
ключение или передача док. на др. 
уровни хранения. 

КОМПЛЕКТНОЕ ИЗДАНИЕ, 
подборка изданий (изобразительных 
открыток, худож. репродукций, бро
шюр и т. д . ) ,  объединённых в папке, 
футляре, обложке. 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ БИБ
ЛИОтЕЧНОГО Ф6НДА, процессы 
создания, постоянного пополнения и 
обновления библ. фонда путём отбо
ра, заказа и приобретения док. , соотв. 
профилю б-ки, информ. потребнос
тям её пользователей, а также отчуж
дения ненужных док. 

Принципы К. б. ф. менялисъ по 
мере развития,  увеличения потока 
док-тальной информации ,  диффе
ренциации б-к. До изобретения кии
гопечатания преобладало стремле
ние собрать по возможности боль
шее ,  в идеале - исчерпывающее 
кол-во изв. соч. Принцип исчерпыва
ющего К. б. ф. бъш реализован в зна
менитой Александрийской библиоте
ке (см. Библиотека Александрина) , со-
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зданной египетской династией Пто
лемеев в 3 в. до н. э.  

П осле появления печ. книг полу
чил признание принцип выборочно
го К. б.  ф .  Фр. просветитель-энцик
лопедист 18 в. Д'  Аламбер утверждал, 
что б-ка должна включать лишь кии
ги, содержащие мысли великих людей. 
Требование отбирать в библ. фонд луч
шие книги признанных учёных выд
вигал б-рь Моек. ун-та Ф.  Ф. Рейсе. 
Наиболее строгие критерии отбора 

только ценных в идейном , науч . и 
худож. отношении книг отстаивал 
К. Н.Дерунов, изв. острой полемикой 
по этому вопросу не только с безраз
личными к кач-ву фонда руководите
лями губ. б-к, но и с видными библио
тековедами того вр. - А. А. Покровс
ким, Н. А. Рубакиным, Л. Б. Хавкиной, 
к-рые развивали более взвешенные и 
объективные взгляды на К. б. ф.  

Теорию целенаправленного К. б. ф. 
одним из первых в России предложил 
Н .  А. Рубакин .  В работах «Книжное 
оскудение» ( 1 893) , <<Основные задачи 
библиотечного дела» ( 1 907) , «Теория 
подбора книг•> ( 1 9 1 1 )  он обосновал 
необходимость сист. отбора изданий 
по всем отраслям по принцилу пос
ледовательного освещения каждого 
вопроса (темы) от простого к более 
сложному, сформулировал критерии 
оценки книг. Важнейшим вкладом 
Н. А. Рубакина в теорию К. б .  ф.  яв
ляется идея формирования т. н.  «биб
лиотечного ядра», т. е .  оси. для каждой 
б-ки набора книг по всем отраслям 
знания, представляющих квинтэссен
цию интеллектуального развития че
ловечества. Рубакин считал , что в 
ядро должны входить общеобразоват. , 
спец. и злободневные книги вне за
висимости от идеолог. позиций авто
ров , чтобы читатели могли получить 
всестороннее представление о любом 
вопросе. 

В сов. период понятие библ. ядра 
(синонимы: книжное ядро, ядро фон
да) было переосмыслено. В работах 
Ю .  В .  Григорьева, Ю. Н .  Столярова 
указывалось на ошибочность включе
ния в ядро злободневных произв . ,  
к-рые зачастую могли быть поверхно
стными и быстро терять популяр
ность у читателей. В 90-е rr. 20 в .  иде-

олог. плюрализм ядра фонда бьш вос
становлен в правах, но окончательно 
закрепилось представление о том ,  что 
в ядро входят книги, представляющие 
собой своего рода универсум , вклю
чающий минимум устоявшихся све

дений по разл . обл . знания и худож. 
культуры .  

В работах Л. Б. Хавкиной большое 
значение придавалось тщательности 
отбора книг с точки зрения кач-ва 
произв. и учёта местных условий, ин
тересов читателей, а также регулярно
му освобождению фондов от лит. , ут
ратившей ценность и не пользующей
ся спросом. В К. б. ф. она отводила 
важную роль библиогр . пособиям и 
координации приобретения лит. меж
ду б-ками. 

А. А. Покровский в книге «Прин
ципы и общие вопросы комплектова
ния•> ( 1928) предлагал включать в фонд 
книги <<разного идейного и худож. до
стоинства, чтобы по ним, как по мос
тикам , переводить читателя ко всё 
более серьёзному чтению•> .  Вместе с 
тем он подчёркивал необходимость 
К. б. ф.  в строгом соответствии с зап
росами обслуживаемых читателей:  
<< . . .  о каждой книге библиотекарь дол
жен знать, почему и для чего она нуж
на именно в этой б-ке». 

В дальнейшем теория К. б. ф. диф
ференцировалась применительно к 
разл . типам б - к .  В .  Н .  Ден исьев, 
Ю. В. Григорьев, Ю. Н. Столяров раз
работали вопросы К. б. ф. массовых 
б-к;  А. Н .  Барабанов, В. И. Терёшин, 
О. С. Чубарьян - теорию и методику 
К. б. ф. НТБ . Проблемы К. б. ф. уни 
верс. науч. б - к  исследовали Ю. А.  Гри
ханов, С. М. Дубаускас, Л. М .  Толчин
ская, определившие принцилы раци
онального координированного К. б. ф. 
на основе концепции единого распре
делённого фонда взаимодействующих 
б-к. Важнейшей заслугой Ю. В. Гри 
горьева является обоснование двух 
стадий отбора документов в цикле 
К. б. ф. - первичного и вторичного , 
а также оси. процессов и принципов 
К. б . ф .  

С началом стремительного уве 
личения числа издани й  во 2 - й  пол . 
20 в. появилась концепция сбалан
сированного комплектования фон-
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дов публ . б - к .  Она предусматрива
ла поддержание неизменной вели
чины фонда путём соблюдения ба
ланса между исключаемым и поступа
ющим кол - вом док. На практике 
сбалансированное К. б .  ф.  в полном 

смысле этого понятия осуществля 

ется крайне редко , т. к. развитие и 
расширение информ. потребностей 
ч итателей объективно ведут к росту 
величины библ. фондов. Строго сба
лансированное К. б. ф. возникает ско
рее всего в б-ках, испытывающих не
достаток средств на приобретение 
новых док. , а также в б-ках, обеспе
чивающих прежде всего досугоное 
чтение (в пансионатах , санаториях, 
др. леч . -оздоровит. и рекреационных 
учреждениях) .  

В совр. отеч . пособиях по библ.  
делу сформулированы след. принци
пы К. б. ф.: принцип научности , в со
отв . с к-рым фонд должен попол 
няться в первую очередь док. , отра
жающими новейшие достижения 
человечества; принцип профилиро
вания - координирования К. б. ф.  на 
основе разграничения и согласования 
тематики и видов приобретаемых док. 
с учётом типолог. особенностей каж
дой конкретной б-ки и развития вза
имодействия б-к при обслуживании 
читателей; принцип пропорциональ
ности К. б. ф . ,  т. е. установления ра
циональных соотношений между ча
стями фонда, их соразмерности соотв. 
типу б-ки (включая комплектование 
б-к разными видами изданий) ;  прин
цип систематичности, или плановос
ти К. б. ф . ,  т.  е. следование заранее 
намеченной системе К. б.  ф.  с соблю
дением последовательности и сроков 
выполнения запланированных опера
ций ,  что обеспечивает равномерность 
и непрерывность технол. цикла. 

В библ-ведч. лит. выделяются разл. 

виды К. б. ф . :  начальное , текущее , 
ретроспект. 

Н а ч а л ь  н о е К. б. ф.  - создание 
основы библ . фонда путём единовр. 
закупки или получения в дар собр . 
док. , достаточного для начала работы 
б-ки и формирования ядра библиотеч
ного фонда. «Примерным положени
ем об организации единой сети мас
совых б-к» (утв. пост. секретариата 
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ВЦСПС и коллегии М -ва культуры 
СССР 20 . 1 2.  77, N2 23 /149) установле
но, что массовые б-ки могут быть от
крыты при наличии первонач. фонда 
в гор. не менее 5 ты с. экз . ,  в сел. мест
ности - не менее 2 ты с. экз. «Руко
водство для публичных б-к» ,  изд. 
ИФЛА в 1 986,  рек. след. нормативы 
для определения «минимальных биб
лиотечных фондов» : в маленьких 
терр. -адм. ед. - 3 тт. на 1 жителя; в 
обычных - 2 тт. на 1 жителя (Guidelines 
for Public Libraries. Miinchen; New York; 
London; Paris, 1986). 

Т е  к у щ е  е К. б .  ф. - регулярное 
пополнение библ. фонда выходящими 
в свет, а также недавно выпущенными 
док. Требования к текущему К. б. ф . :  
отбор док. по  профилю б-ки, своевр. 
их при обретение; широкое использ . 
имеюшихся справ.-библиогр. средств 
обеспечения К. б. ф. - темат. планов, 
рекламных анонсов и прайс-листов 
изд-в,  библиогр . пособий в помощь 
К. б. ф.  

Р е т р о с п е к т. К. б. ф. - попол
нение фонда недостающими назв. и 
экз .  за прошлые годы. Данный вид 
комплектования используется при 
изменении профиля б-ки, износе или 
утрате док. , а также позволяет испра
вить недочёты начального и текуще
го К. б. ф . ,  повлёкшие за собой воз
никновение лакун. 

Ми.  специалисты считают одним 
из видов К. б.  ф. исключение из фон
да устаревших ,  непрофильных,  
дублетных док. , именуя эту опера
цию термином «рекомплектование». 
Иногда как разновидность текущего 
К. б. ф. выделяется докомплектова
ние фонда - доп. закупка или полу
чение по книгообмену необходимых 
б-ке дублетных экз. 

Эффективность и кач-во К. б .  ф. 
обеспечивают планирование этой ра
боты и совр. технологии. Планирова
ние К. б. ф. означает обоснованное с 
точки зрения запросов пользователей 
и задач б-ки определение тематики, 
объёма приобретаемых док. и предпо
лагаемой сметы расходов. Различают 
перспектинное планирование К. б. ф. ,  
отражающее долгосрочные задачи, 
видовые и отрасл . направления по

полнения, обновления фонда, и опе-

ративное планирование - определе
ние годовых, квартальных или месяч
ных заданий на текущие поступления 
с учётом отпущенных денежных 
средств, а также имеющихся догово
ров о книгообмене, дарах и др. формах 
пополнения фонда. 

Перспектинное планирование 
К. б.  ф. осуществляется б-ками в раз
ных формах. Нередко оно сводится к 
обобщённым формулировкам цели и 
задач комплектования в стратегичес
ком и перспектинном планах 6-ки. 
Распространённым инструментом 
перспектинного планирования, важ
ным элементом рабочего аппарата 
К. б.  ф. является тематико-типолог. 
план комплектования (ТТПК) . Он 
состоит из двух частей.  Первая -
объяснит. записка, содержащая оси. 
сведения о социально-эком. и куль
турном профиле обслуживаемой 
терр. ,  составе населения и читателей, 
о функциях б-ки. Вторая - табл. про
филя К. б. ф. отражает отрасли зна
ния ,  представленные в фонде, виды 
док. по их форме с указанием пример
ного кол-ва экз. Иногда ТТПК заме
няют картотеками , отражающими 
экон. ,  культурный и социально-де
могр. профиль р-на обслуживания. 

Оперативный план К. б. ф. чаще 
всего составляется на год и обычно 
является частью годового плана рабо
ты б-ки. Он включает неск. элемен
тов : краткое пояснение задач и на
правлений К. б .  ф.  на планируемый 
период; намечаемое кол-во поступле
ний в фонд по осн. его подразделе ни
ям, отраслям знания и видам док. ; 
примерные объёмы приобретения 
док. из разных источников. 

Источники и формы К. б. ф. делят
ся на централиз. и нецентрализ. К цен
трализ. относятся система обязатель
ного экземпляра документов, предос
тавляемого крупным б-кам страны 
или региона в соотв. с законодат. или 
нормативными актами; система плат
ного обязательного экземпляра изда
ний, поставляемого б-кам из Цент 
рального коллектора научных библио
тек на основе заключённых ими 
договоров на приобретение книг, из
даваемых в течение года, по темат. 
плану комплектования б-к платными 
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обяз. экз . ;  библиотечные коллекторы, 
специализир. книготорг. предприя
тия, поставляющие требуемые б-кам 
мат-лы на основе предварит. заказов 
по издат. темат. планам, прайс-листам 
и др. видам книготорг. информации; 
подписка на период. издания, осуще
ствляемая по каталогам орг. , обеспе
чивающих централиз. доставку пери

од. печати , продолжающихся и др. 
сер. изданий. 

Нецентрализ. источниками К. б.  ф. 
являются предприятия розничной 
торговли (букинистические магази
ны, салоны АВ продукции и т. д . ) ,  
а также частные лица; б-ки (книгооб
мен) и т. п .  

К .  б .  ф.  через библ. коллекторы 
включает очное комплектование, ког
да специалист б-ки лично знакомит
ся с поступившими изданиями и про
изводит их отбор либо уточняет, до
полняет предварит. заказ ; заочное 
комплектование, когда отбор осуще
ствляется на основе информации,  
приемлаемой б-ке бибколлектором. 
В нек-рых странах книготорг. пред
приятия для более качественного от
бора изданий при заочном комплек
товании применяют т. н .  заказ по об
разцам. В этом случае предлагаемые 
издания доставляются б-к е в одном 
экз . ,  и б-ка делает заказ после изуче
ния образцов в обусловленные дого
вором сроки. 

Особой формой К. б. ф. является 
сейфовое комплектование, когда из
'дания по заказанной б-кой отрасли, 
теме накапливаются в отведённом для 
неё боксе (сейфе) до о пред. срока или 
до сбора установленного кол-ва из
даний, после чего представитель б-ки 
просматривает массив и вывозит куп
ленную партию. 

Технология К. б. ф. включает че
тыре оси. процесса: выявление требу
емых б-ке док. , их отбор и оформле
ние заказа, приобретение, приёмка и 
постановка на учёт заказанных док. , 
анализ фонда и его использ. в целях 
докомплектования и освобождения от 

устаревших и лишних док. 
В помошь К. б .  ф.  ведётся справ. 

аппарат: картотека экон. и культурно
го профиля региона, картотека зака
зов ПО текхщему КОМПЛеКТОВаНИЮ, 



картотека ретроспект. комплектова
ния, а также картотеки лакун и дези
дерат; адресов торг. предприятий и 
орг . ,  производителей док. , включая 
изд-ва и др. издающие орг. ; каталоги 
распространителей период. и элект
рон. изданий. 

Лит. :  В о р о н ь к о К. Л. Библиотеч
ные фонды. М., 1 992; С т о л я р о в  Ю. Н. 
Библиотечный фонд. М . ,  1 99 1 ;  Т е р ё -

ш и н  В. И. Документные фонды: Учеб. 
пособие. 2-е изд. М., 1 999 ;  Э й  д е м и л 
л е р  И. В. Стратегия формирования фон
дов публичных библиотек: маркетингавый 
подход. СПб. ,  1995. 

Ю. А. Гриханов 

КОМПЬIОТЕР, комплекс техн. и 
програм. средств, основанный на ис
польз. электроники и предназначен
ный для автомат. или автоматизир. 
обработки данных в процессе реше
ния вычислит. и информ. задач. 

КОНВ ЕРСИЯ КАТАЛ 6rов , 
р е т р о с п е к т и в н а я к о н в е р 
с и я  к а т а л о г о в ,  р е т р о к о н 
в е р с и я к а т а л о г о в , к о н в е р 
т и р о в а н и е к а т а л о г о в (от  
англ .  retroconversion, в междунар . 
практике часто применяют аббреви
атуру RECON), проектирование и ре
ализация технол. процессов иреобра
зования традиционных каталогов, су
ществующих в карточной или печ . 
(книж.) форме, в электрон. форму. 

П реобразование записей из элект
ронных катшюгов(ЭК), сформирован
ных на вычислит. машинах, отличных 
от данной или основанных на иных 
програм. продуктах и(или) форма
тах представления элементов нор
мативной/авторитетной записи, 
путём конвертирования в новые фор
маты и(или) коды также именуют 
конверсией каталогов. 

Ретроконверсия традиционных, 
преимущественно карточных катало
гов, проводится для обеспечения их 
доступности вне зависимости от мес
тонахождения пользователя и вр. об
ращения, обеспечения новых воз
можностей поиска и сохранности 
библиогр. данных. Полные электрон. 
каталоги б- к особенно необходимы 
при создании электронных библиотек 
в кач-ве их справ. -поискового аппа-

КОМПЬЮТЕР 

рата (СПА) . При этом наряду с осу
ществлением К. к. экономичным яв
ляется использ. соотв. машипочитае
мой записи из имеющихся ЭК или 
иных электрон. библиогр. ресурсов. 
Так, ретроконверсию сводных ЭК рус. 
книги 1 5- 1 9  вв. взяли на себя РГБ и 
РНБ. «Нац. библиография» РКП со
держит записи о 850 тыс . изданий, 
опубл. в СССР и России начиная с 
1980. Др. важным источником попол
нения ЭК в России может служить 
Рос . сводный каталог по науч . -техн . 
лит .  в ГПНТБ Р Ф ,  участниками 
к-рого являются также РГБ , РНБ, 
БАН , БЕН РАН , ГПНТБ СО РАН , 
ГЦНМБ, ЦНСХБ, РКП, науч. -техн. ,  
мед. ,  с. -х. и акад. б-ки России, б-ки и 
органы НТИ бывш. союз. респ. 

К. к. обычно осуществляется по
этапно как силами самой б-ки, так и 
с привлечением др. орг. на базе вне
дрения наиболее прогрес. информ. 
технологий и в координации с веду
щими библиографирующими учреж
дениями России. 

При ретроконверсии большого ка
талога рекомендуется выбирать для 
обработки к.-л. части, к-рые в опред. 
смысле можно считать законченны
ми, напр . ,  издания опред. гр. авторов 
(рус. писатели, европ. писатели) , кон
кретных видов коллективных авторов 
(вузы, гос . органы) , что вполне реаль
но сделать в порядке алфавита изда
ний опред. тематики (если это сист. 
каталог) . При подобной орг. К. к. ра
бота, к-рую удастся завершить, будет 
представлить самостоятельный инте
рес для пользователей до окончания 
обработки всего каталога. 

На предпроектной стадии прово
дят обследование,  результатом к-рого 
должно стать подробное описание 
системы каталогов б-ки: их соответ
ствие фондам, типы (алф. ,  предм. ,  
сист. , топогр.) ,  характер карточек (ру
коп. ,  отпечатанные на принтере , на 
пишущей машинке , карточки с на
клеенными надписями) . 

В процессе К. к. должны бьrrь про
ведены след. оси. работы: выбор ка
талога, описание структуры и потока 
данных, элементов библиогр. записи 
и формата их представления (см. Фор
мат представления элементов библио-
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графической записи); изучение воз
можностей использ. машипочитае
мых записей из др. б- к или иных ис
точников; выбор оптимальной орг. 
работ, наиболее выгодной техноло
гии , программного и технического 
обеспечения; определение исполни
телей и порядка финансирования ра
бот, графика их про ведения; приоб
ретение техники; подготовка катало
га к ретроконверсии ; разработка 
инструкций по формированию маши
ночитаемых библиогр. записей на ос
нове традиционных, подrотовка сло
варей, кодификаторов для нек-рых 
элементов записей; перевод содержа
ния карточек на машипочитаемые 
носители, контроль кач-ва, редакти
рование. 

При проведении К. к. рекоменду
ется вводить информацию в том 
виде , как она задана на оригиналах 
карточек; нек-рые элементы маши
ночитаемой записи получать из име
ющихся в традиционном варианте 
данных ( иреобразование записей в 
электрон. форму) ; структурировать 
информацию в соотв. с междунар . 
стандартами. 

Мн. б-ки проводят К. к. своими 
силами, но опыт показывает, что це
лесообразнее поручить её професси
оналам в данной обл. В любом случае 
необходима чёткая постановка зада
чи перед исполнителями, оформлен
ная в виде утв. рук. б-ки док. (проек
та) , к-рый обычно наз. с п е ц  и ф и 
к а ц и е й . Она содержит описание 
б-ки как объекта автоматизации ( стат. 
данные о фондах, читателях, информ. 
потоках и т. д . ) ;  каталогов, подлежа
щих ретроконверсии; библиогр. ин
формации, способов её представле
ния на карточках. В спецификации 
приводят также оси. требования к ЭК: 
поля, заполняемые с помощью ин
формации из др. полей или справоч
ников (напр. ,  коды стран, коды язы
ков) ; исключения; требуемый уро
вень кач -ва (допустимое кол - во 
ошибок на о пред. массив записей и 
кол-во ошибок, при к-ром массив 
нужно будет вводить заново) ;  любые 
виды доп. обработки конвертирован
ных записей; обяз. процессы (тести
рование загрузки ввода и т. д.) ;  требу-



е мы е форматы и стандарты. К док. 
прилагаются образцы карточек из ка
талога. 

Для проведения К. к. необходимо 
подготовить чёткие и детальные ин
струкции, в к-рых, в частности, опи
сать: правила ввода символов; при
знаки определения лиiШiей информа
ции, к-рая встречается на карточках; 
правила распределения информации 
по полям и подполям гл . обр. на ос
новании формальных признаков;  
правила стандартного преобразова
ния шифров, кодов в машиночитае
мую форму (напр . ,  шифров хране
ния) ; правила работы в специф. слу
чаях (период. издания, Многотомники 
и т. д . ) .  

Параллельно с К. к. ведётся фор
мирование нормативных/автори
тетных записей для имён авторов,  
наим . коллективов , геогр . назв .  и 
т. д . ,  осуществляется нормативный 
контроль библиогр . записей по 
вновь созданным или имевшимся 
ранее в б-ке файлам нормативных/ 
авторитетных записей. Нередко на
ряду с К. к .  производится нанесение 
штрих-кодов на ед . хр. (см. Автома
тизация библиотеки) . 

Известны разл. сочетания методов 
К. к. , существующих в карточной и 
книж. форме: перевод в машиночита
емую форму библиогр .  записей не
посредственно с карточек или из 
книж. каталога (2 варианта техноло
гии) ; полная конверсия в формат 
МАRС с ручным набором линейного 
текста (текстовых данных) и размет
кой полей МАRС-формата ( произво
дится сразу в процессе работы или 
коды вписываются в записи на кар
точкахдля последующего ввода с кла
виатуры) ;  ввод с клавиатуры тексто
вой информации и создание структу
ры электрон. записей автоматически 
(распознавание знаков препинания, 
последовательности символов, ис
полъз. спец. словарей и лексиконов) ; 
сканирование карточек с целью созда
ния их машинных (цифровых) образов 
с последующим созданием машиночи
таемых библиогр. записей (2 варианта 
технологии); в случае обработки отпе
чатанных каталожных карточек хоро
шего кач-ва - оптическое распозна-

КОНВЕРСИЯ КАТАЛОГОВ 

ванне символов и приведение записей 
к стандартному формату базы данных 
вручную или автоматически ; ввод 
текстовой информации с клавиатуры 
в поля МАRС-формата на основе об
разов карточек на экране дисплея ; 
исполъз. библиогр. записей из др. ЭК, 
приобретаемых на оптич. дисках или 
получаемых по сетям, и довод соб
ственных данных б-ки (индексов 
классификации, предметных рубрик, 
шифров хранения и т. д . ) ;  предвари
тельное изготовление копий карточек 
на микрофишах, их сканирование с 
исполъз. спец. сканеров и последую
щая ручная или програм. обработка, 
как описано выше. 

Часто используются смешанные 
технологии, когда метод преобразова
ния записей в машиночитаемые зави
сит от кач-ва соотв. фрагмента ката
лога; в одной и той же б-ке разл. тех
нологии подбираются отдельно для 
каждого конкретного каталога. От 
кач-ва каталогов во мн. зависит и вы
бор подрядчика для их ретроконвер
сии. 

В последние годы за рубежом наи
более распространено сканирование 
карточных каталогов (см. Ввод дан
ных) с исполъз . высокопроизводит. 
сканеров, приспособленных для авто
мат. подачи каталожных карточек из 
пачек, к-рые закладываются в приём
ные устройства. В результате скани
рования в памяти компьютера Ф9Р
мируются массивы факсимильных 
образов лицевых сторон карточек и, 
как правило, их оборотных сторон. 
Такой способ копирования карточек 
решает первую проблему - обеспече
ние сохранности библиогр. информа
ции, зафиксированной в каталоге . 
Далее можно обрабатывать уже не 
карточки из ящиков, к-рые пришлось 
бы перемешать из зоны каталогов, а 
их образы на машинных носителях 
информации. 

Поскольку образ карточки - это 
картинка, к-рую нельзя обрабатывать 
как текст, не возможен поиск биб
лиогр. записей в массиве образов без 
создания к.-л. поисковых признаков, 
внесённых в компьютерную систему 
в форме текста. Поэтому нужно свя
зать в машине образ карточки с запи-
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сью из букв, цифр и др. знаков. Про
стейший вариант - присвоить каж
дой карточке начальную букву или 
неск. букв алфавита из заголовка 
описания, как в карточном каталоге, 
но это обеспечит лишь частичное ис
полъз. возможностей ЭК, неадекват
ное затратам, вложенным в сканиро
вание. 

Можно пойти дальше: сформиро
вать в машиночитаем ом виде для каж
дого образа карточки (учитывая образ 
оборота) неск. наиболее важных по
исковых полей элементов данных. На 
первое вр. достаточно ограничиться 
полями индивидуальных и коллек
тивных авторов, заглавий, года изд .  
По мере появления средств работа 
может быть продолжена. Идеальный 
вариант - получение полной биб
лиогр.  записи в формате представле
ния элементов записей (как правило, 
типа МАRС).  

В последние годы метод формиро
вания элементов машиночитаемых 
библиогр. записей по образам карто
чекдля доступа к данным в ЭК (keying 
on image - koi) получает всё большее 
распространение как наиболее раци
ональный и экономичный для конвер
сии старых каталогов. В этом случае 
оператор видит на экране одновр. об
раз каталожной карточки (а затем 
и её оборота) и макет ввода элементов 
библиогр. записи, осн. на МАRС-фор
мате. При этом целесообразны разде
ление труда и узкая специализация 
операторов: каждый из них доско
нально осваивает и заполняет одно
два ПОЛЯ С ИХ ПОДПОЛЯМИ ИЛИ О Пред. 
обл. библиогр. записи. Так библиогр. 
запись формируется от оператора к 
оператору, а затем проходит ряд ста
дий програм. контроля и полной или · 

выборочной проверки библиогра
фом. 

В К. к. применяются методы про
грам. распознавания образов знаков, 
для чего в машинную программу зак
ладываются образы всевозможных 
знаков, к-рые, предположительно,  
могут встретиться в данном типе док. , 
и их разл. вариации .  Спец. програм
ма распознавания образов считывает 
образ страниц док. (образ карточки) , 
сравнивает всё, что на ней есть, с им е-



ющимися в памяти образами знаков 
и выдаёт на экран <<расшифрован
ный» текст. Однако часть <<картинок» 
она может не распознать. 

На выходе технол . процесса К. к.  
б-ка получает не только картинки 
(графич. образы) карточек, но и фай
лы (массивы) библиогр. записей в ма
щиночитаемой форме, в к-рых каж
дый знак как бы набран с клавиату
ры .  Элементы библиогр . записи 
распределяются по полям определён
н ого формата представления элемен
тов таких записей. 

Лит. :  Б е л я е в а Л. Я. Некоторые осо
бенности проведения ретроспективной 
конверсии многоязычных карточных ката
логов во ВГБИЛ 11 Библиотеки и ассоци
ации в меняющемся мире: новые техноло
гии и новые формы сотрудничества :  
Материалы конф. М.,  1999. Т .  1 ; В а с  и л ь 
ч и  к о в  В. В . , Х а р ы б и н а  Т. Н . ,  Ч е р 
к а с о в  а И. Ю. Технология ретроспектив
ной каталогизации 11 Информационные 
ресурсы. Интеграция. Технологии: Матери
алы конф. М . ,  1 997; В о р о й  с к и й  Ф. С.  
Электронные каталоги, ретроспективная 
конверсия и информационные ресурсы 11 
Библиотеки и ассоциации в меняющемся 
мире: новые технологии и новые формы со
трудничества: Материалы конф. М. ,  1998. 
Т.  1 ;  И л ь и н а  И.  И.,  Ц а р ь к о в  В.  В. 
Проблемы ретроспективной конверсии 
фондов Государственного Генерального 
Каталога Российской книжной палаты 11 
Применеине ЭВМ в информационно
библиотечной технологии:  Сб. науч. тр. 
М . ,  1 995; К а с п а р о в а  Н. Н .  Стратегия 
российских библиотек в ретроспективной 
конверсии каталогов в контексте между
народного опыта 11 Библиотеки и ассо
циации в меняющемся мире: новые тех
нологии и новые формы сотрудничества: 
Материалы конф. М. ,  1 997. Т. 2; Л а в р ё 
н о в а О. А Организация и технология рет
роспективной конверсии каталогов 11 Там 
же. М. ,  2000. Т. 2; О н а ж е. Ретроспек
тивная конверсия каталогов. Задача и ме
тоды её решения. Опыт РГБ 11 С ком
пьютером на << ТЫ» . М . ,  2000;  С л а н 
е к а я  М. В. , Б а к у л и н а  Н. Ф. Конверсия 
карточных каталогов отечественной лите
ратуры ГПНТБ России в машиночитае
мую форму 11 Библиотеки и ассоциации 
в меняющемся мире: новые технологии и 
новые формы сотрудничества: Материалы 
конф. М. ,  1 998.  Т. 1 .  

О. А .  Лаврёнова 

КОНВЕРТUРОВАНИЕ КАТА
Л6ГОВ, см. Конверсия каталогов. 

КОНВЕРТИРОВАНИЕ КАТАЛОГОВ 

конволЮт (от лат. convo1utos 
свёрнутый, сплетённый), сб. , сост. его 
владельцем, в к-рый вплетены само
стоятельные издания, рукописи, от
тиски статей ,  объединяемые род
ственностью тематики. 

См. также: Аллигат. 

К6НГО ДЕМОКРАТЙЧЕСКОЙ 
РЕСПУБлИКИ НАЦИОнАлЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА (BiЬliotheque Natio
na1e de 1а RepuЬlique democratique du 
Congo ) ,  Киншаса, осн. в 1 949 как 
Центр. б-ка Конго (BiЬliotheque Cent
ra1e du Congo) .  Совр. назв. с 1960. Яв
ляется правит. и публ. б-кой. 

По закону об обяз. экз. получает и 
хранит всю печ. продукцию страны, с 
1 950 - также по два экз. правит. публ. 
В фонде - 1 млн . 200 тыс. книг, 1 75 
текущих период. изданий. Есть знач. 
кол . <<Африкана» , представляющая 
большой интерес для учёных, а также 
обширное собр. лит. по экономике , 
социальным наукам, праву. Нац. ар
хив, одно из крупных подразделений 
б-ки, приобретает все адм. и ист. ар
хивы, содержащие док. о Конго. 

С 1 95 5  выпускает ежемес. биб
лиогр. указ . ,  на осн. к-рого позже со
здана <<Нац. библиография» ;  готовит 
к изданию выпуски ретроспект. биб
лиографии о поступлениях 1 8 7 1 -
1 960; ведёт сводный каталог фондов 
всех б-к страны. Чл. ИФЛА. 

Лит. :  Wor1d Encyc1opedia ofLibrary and 

Information Services. Jrd ed. Chicago, 1993;  
World Guide to Libraries. 1 6'h ed.  Miinchen, 
2002. 

Л. Н. Нагаева 

КОНДАК 6В И в а н  Петрович 
( 1 905 - 1 9 . 1 1 . 1 969, Москва) , парт. и 
гос. деятель, заел. работник культуры 
РСФСР. Окончил ист. фак. Горьков
екого гос. ун-та. Преподавал, бьm зав. 
обл .  отделом нар. образования, зам. 
зав. отделом школ ЦК КПСС, зам . 
министра проевещении РСФСР, зам. 
министра культуры РСФСР. В 1 959-
69 возглавлял ГБЛ, мн. сделал для со
вершенствования её деятельности как 
чл. редколлегии ББК, пред. редколле
гии <<Сводного каталога русской кни
ги 18 в . •> ,  ред. <<Трудов» ГБЛ. При К. 
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бьmо завершено освоение нового зда
ния ГБЛ. К. являлся пред. Совета по 
библ . работе при М - ве культуры 
СССР, членом редколлегии жури .  
«БиблиотекарЬ» и ряда др. период. из
даний. Активно участвовал в деятель
ности Междунар. федерации библ.  
ассоциаций и учреждений, в работе 
междунар. симпозиумов. Автор статей 
о ГБЛ в сов. и заруб. печати. 

И. П. Кондаков 

Соч . :  Книга, библиотека, читатель 1/ 
Коммунист. 1 964. NQ 14 ;  Советская биб
лиотечно-библиографическая классифи
кация // Книга: Исслед. и материалы. 1965. 
Сб. 1 1 ;  Рекомендательная библиография 
в современных условиях 11 Сов. библиоrр. 
1966. NQ 2; Библиотека им. В. И. Ленина 
национальная библиотека СССР в систе
ме библиотек страны 11 Труды / ГБЛ. 1968. 
T. IO .  

Лит.: Иван Петрович Кондаков ( 1905-
1969) 11 Сов. библиоrр. 1969. N2 6 .  

Л. М. Коваль 

к6НКУРС ЧИТАТЕЛЕЙ, форма 
массовой работы библиотеки, сорев
нование, в процессе к-рого выявля
ются наиболее эрудированные его 
участники. Проводится как самосто
ятельное мероприятие или в програм
ме лит. вечера, дет. утренника и т. п .  
В зависимости от возраста и подготов
ленности аудитории К. ч. организует
ся на лучшее знание конкретного 
произв. или книг опред. тематики, 
лучший отзыв о книге или ил. ,  выра-



зительмое чтение, наиболее содерж. 
дневник, умение работать с источни
ками, в т. ч. со справ. лит. , и т. д. Ре
зультаты определяет компетентное 
жюри (из преп. ,  б-рей, представите
лей чит. актива и др.) .  С участием дет. 
жюри обсуждаются рис . ,  макеты, са
моделки , декламация стихов, чтение 

басен, сказок; в этом случае дети при
суждают собственный приз. 

Распространённым видом К. ч .  
являются турниры - соревнование 

двух классов или гр . уч-ся одного 
возраста. В помощь участникам тур
нира оформляется темат. книж . выс
тавка, организуются беседы и обзо
ры, индивидуальная работа с читате
лями. 

Следует отличать конкурсы - лит. 

аукционы от книжных аукционов. 
Лит. аукционы - это игровое сорев

нование с атрибутикой обычного 
аукциона. Оно включает в себя те
мат. вопросы и задания , к-рые веду
щий предлагает участникам. Побеж
дает тот , кто знает больше и может 

добавить что-то новое и интересное 

к ответам др. 

К. ч .  в спец. б-ках имеют особен
ности . Так, в б-ках для слепых орга
низуются конкурсы на лучшего чита
теля по системе Брайля, при оценке 

итогов к-рых обращается внимание 

на скорость чтения и его выразитель
ность. 

А. Е. Шапошников 

К6НКУРСЫ БИБЛИО'I'ЕчнЬIЕ, 
соревнования библ. коллективов и от

дельных работников, науч. сотрудни

ков с целью выявления наиболее знач. 

достижений, науч . - исслед. и метод. 
разработок (проектов) или лучших 
представителей отрасли, профессио

налов. 

К. б. в зап. странах (США, Англии, 

Франции) чаще всего проводятся для 

решения двух задач - отбора проек

тов, достойных получения грантов на 

их реализацию ,  а также поощрения 
инициативных и деятельных специа

листов, рук. премиями и поч. звания

ми (напр. ,  «Библиотекарь года») .  

В СССР и совр. России изв. неск. 
видов К. б. и разл. масштабы их про-

КОНСЕРВАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 

ведения . В масштабе всей страны ,  

а также в респ . ,  краях и обл. д о  1 99 1  
организовывалось библиотечное со
ревнование с вручением победителям 
денежных премий и переходящих 

призов (знамён и пр. ) .  С 1 99 1  в РФ 
проходят регион. и местные К. б.  на 

премии президентов респ. ,  губерна

торов, глав местных администраций. 

Под эгидой органов гос . власти 

в обл . культуры и охраны природы 

РГЮБ каждые два года (с 1 997) про

водит Всерос. смотр-конкурс работы 

б-к по экол. просвещению населения. 

Смотр включает две стадии :  регион. 
и федер. ,  на последней определяются 

всерос. победИтели. 

В 1 977 М -во культуры РФ учреди

ло Всерос. конкурс науч. работ по 

библ-ведению, библиографии и кни

говедению, к-рый с 1 996 проводится 

раз в два года и позволяет отмечать 
премиями итоги знач. исслед. федер. 

и регион. уровней. Организаторы -
РНБ и РГБ , выделяющие спец. пре

мии. Библ. благотворит. фонд (ББФ) 

с 1994 организует Всерос. конкурс на 

лучшую науч. работу молодых учёных 

и специалистов в обл. библ. дела с пе

риодичностью 1 раз в два года. 
Ещё один пример общественного 

К. б. - номинация «Б-ка года» во все

рос. конкурсе «Окно в Россию», к-рый 

с 1 997 по 200 1 проводила редакция 

газ. «Культура» на средства фирмы 
«Филипп Моррис» для провинциаль

ных учреждений культуры.  

Знач. вклад в развитие библ . дела 

внесли К. б. на гранты ин-та «Откры

тое общество» , среди к-рых наибо

лее изв. следущие программы и ме

гапроекты: «Интернет в университе
тах» , «Пушкинская б-ка» , «Сельская 
б-ка» . 

С 1 992 большое значение для мо
дернизации рос. библ. дела имеет уча

стие б-к в еже год. конкурсах заявок на 

финансирование крупных проектов 

из средств федер. программ «Сохра

нение и развитие искусства и культу

ры РФ» ( 1992-2000) и «Культура Рос

сии» (200 1 -05) , а также в конкурсе 
проектов на гранты Президента РФ 

в обл. культуры.  
Ю. А. Гриханов 
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КОНСЕРвАциидоКУМЕнтов 
НАУчно-исс.лtдоВАТЕЛЪС:кий 
ЦЕНТР РОССЙЙСКОЙ ГОСУдАР
СТВЕННОЙ БИБJШотЕки, см. На
учно-исследовательский центр консер
вации документов (НИЦКД). 

КОНСЕРВАЦИЯ ДОКУМЕН
ТОВ, обеспечение сохранности доку
ментов на разл. носителях посред
ством режима хранения, стабилиза
ции и реставрации. 

Док. существуют с тех пор , как 
изобретена письменность, тогда же 
возникла проблема сохранности фон
дов. В Древнем Египте папирусные 
свитки разворачивали после каждо
го сезона дождей, чтобы проверить, 
не смыл ли дождь тексты, и сушили. 
Для защиты от насекомых, влаги и 
пыли свитки хранили в цилиндри
ческих ящиках из дерева или слоно
вой кости . В Индии и др . странах 
Востока рукописи на хрупких паль
мовых листьях прокладывали плас
тинами из дерева или слоновой кос
ти, затем заворачивали в кусок хол
ста ( « б астас » ) .  Для с о х р а н е н и я  
папируса е г о  обрабатывали кедро
вым маслом, с этой же целью исполь
зовали листья цитрусовых и цитру
совое масло. После изобретения бу
маги её стали обрабатывать для 
защиты от повреждения насекомыми 
хуаннейхом (экстракт семени проб
кового дерева) , камфорой , гвоздич
ным и эвкалиптовым маслом, муску
сом и т. д. Место для хранения руко

. писей выбирали т. о . ,  чтобы оно было 
обращено на восток. 

До ер. веков сохранность рукопи

сей не являлась серьёзной проблемой, 
т. к. для основы док. использовали 
мат-лы хорошего кач-ва, а самих док. 
было мало.  С изобретением книгопе
чатания проблема К. д. стала острой. 
Увеличивающийся спрос на бумагу и 
нехватка целлюлозного волокна в 
нач. 1 8  в. привели к ухудшению её 
кач-ва. 

Первонач. реставратор книг рабо
тал в одиночку и ревниво охранял 
свои проф. тайны. Нек-рые найден
ные реставраторами методы оказа
лись эффективными,  и их использу
ют по сей день, др. нанесли док. вред, 



сделали невозможным их восстанов
ление из-за незнания реставраторами 
свойств мат-лов, с к-рыми они рабо
тали. Науч. основы К. д.  появились 
только в 20 в. На междунар. конф. ,  

проход и в ш е й  в С а н кт - Галл е н е  

в 1 898, хранитель б-ки Ватикана кар

динал Ф. Эрле призвал пересмотреть 
методы реставрации и обратиться к 
помощи науки. Сам он укреплял по
вреждённые рукописи путём покры
тия их прозрачной шёлковой марлей 

и ввёл использ. нового пергамена и 
желатина для ремонта пергамеиных 

рукописей. Примерно в то же вр. в 
Англии изучали износ бумаги и при
чины разрушения кожаных переплё
тов. Проблемы К. д. рассмотрели 
конф. архивистов в Дрездене ( 1 899) 
и Междунар. конгресс б-к в Париже 
( 1 900) . Однако серьёзные исслед. в 

данной обл. стали проводиться лишь 
после Первой мировой войны.  Ин
тересные разработки были осуществ
лены в США, Великобритании, Ита

лии,  Франции, России,  Швеции,  
Германии, Индии. Нек-рые из от

крытых тогда методов консервации и 
реставрации книг составляют осно
ву совр. знаний о К. д . ,  в частности, 

тесты, выявляющие чистоту целлю
лозы и орочиость бумаги , содержа
ние в ней целлюлозы и меди. Этой 
проблемой начали заниматься на 
междунар. уровне после создания та
ких орг . ,  как ЮНЕСКО, ИФЛА. 

Док. налюбых мат-лах разрушают
ся с возрастом даже в идеальных ус
ловиях хранения. Этот процесс мож

но существенно замедлить, устранив 
его причины, приняв предупреди
тельные меры, к-рые являются сутью 
К. д. Одна из таких мер - режим хра
нения фонда, к-рый заключается 
прежде всего в поддержании опти

мальных температуры и влажности 

воздуха, т. к. от них во многом зависит 
сохранность док. Важен также свето

вой режим, посколькучрезмерное воз
действие света ускоряет разрушение 
бумаги. Санитарно-гигиенич. режим 
хранения предохраняет док. от био
повреждений и содержащихся в воз
духе городов загрязнений, негативно 
влияющих на пигменты, катализиру
ющих разрушительные хим. процес-

КОНСЕРВАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 

сы, способствующих заражению книг 
бактериями, грибами и т. д. Поэтому 
гигиена фонда включает в себя обес
пыливание, дезинфекцию, дезинсек
цию и очистку док. , методика к-рых 

Реставратор за работой 

подробно изложена в соотв. инст
рукт.-метод. мат-лах. 

Совр. бумага при хранении каждые 
7 , 5  лет теряет 50% своей первонач . 
орочиости на излом. Без доп. мер по 
стабилизации бумажной основы 
книг скоро б-ки не смогут выдавать 
читателям большую их часть ( осо
бенно изданных в первой пол. 20 в.) 
по причине их частичного , а в от
дельных случаях и полного разруше

ния. Стабилизация заключается в 
спец. обработке док. , замедляющей 
его старение и предотвращающей 
повреждения . Необходимо макси
мально сохранить аутентичность док. 
после консервации, поэтому предва

рительно изучаются состояние памят

ника, динамика изменений от воздей
ствия окружающей среды и мат-лов,  

из к-рых изготовлен док. , т. к. бума
га, кожа, пергамен, краски, чернила, 
клеи находятся во взаимной связи, 
разрушение одних оказывает влияние 
на др. 

Комплексного аналит. метода кон
троля степени разрушения мат-лов 
нет, хотя нек-рые технологии извест-
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ны достаточно хорошо и с успехом 
применяются специалистами. Учиты
вая дефицит в рос. б-ках совр. обору
дования и, как правило, минимальное 
кол-во мат-ла, к-рое можно исполь
зовать для аналит. исслед. ,  предпоч

тение следует отдавать неразрушаю
щим методам контроля, что значи
тельно сужает обл .  применения 
методик, используемых в др. науч. уч
реждениях. Предварительное обсле
дование док. проводят специалисты 
науч. подразделения с целью опреде
ления степени его разрушения и под
бора оптимально возможных методов 
консервации,  выработки рек. для ху
дожников-реставраторов. 

Реставрация имеет целью не толь
ко приостановить процесс разруше

ния, но и возвратить док. нек-рые ут
раченные им свойства, дополнить 
разрушенные части мат-лом, не усту
пающим мат-лу оригинала. В даль
нейшем может возникнуть необходи
мость повторной реставрации, по
этому все операции должны быть 

обратимыми, т. е .  обеспечивающими 
возможность удаления мат-лов пре
дыдущей реставрации без ущерба для 
книги. 

Если у док. нет повреждений , 
достаточны промывка дистиллиро

ванной водой, нейтрализация избы
точной кислотности , создание ще
лочного резерва, блокирование воз
действия ионов тяжёлых металлов,  
введение в основу док.  непосред

ственно или через клеи разл. биоци
дов или репеллентов, дезинфекция и 

дезинсекция. Когда имеются по
вреждения , проводится восста
новление и (или) улучшение эксплу
атационных свойств, а также формы 
и внешнего вида док. 

Существуют общепризнанные и 

широко используемые ручные , т. н .  

классические методы реставрации. 

Кроме того, в кон. 20 в. стали приме

няться механизир. методы реставра
ции. Их выбор определяется рестав
ратором для каждого конкретного 
случая. 

Док. реставрируют путём их очис
тки, воссоздания первонач. формы и 
упрочнения. Удаление загрязнений 
подразумевает мех. , хим. или фермен-



тную очистку. Для укрепления осно
вы реставрируемых док. применяют
ся ламинирование (наслаивание) и 
импрегнирование (пропитывание по
лимерными мат-лами) . Восполнить 
утраченные части повреждённого ли
ста бумажной массой позволяет т. н. 
метод «долива» . Устранение неболь
ших мех. повреждений док. - это ре

монт. 
К. д .  регламентирует ГОСТ 7 .50-

2002 «Консервация документов. Об
щие требования».  

Наиболее крупные науч. исслед. 
в обл. К. д. про водят: в США - лабо
ратория Бэроу (Ричмонд), Нац. бюро 
стандартов (Вашинrтон) , Ин-т химии 
бумаги (шт. Висконсин), Высш. библ. 
школа Чикагского ун-та, Ин-т не
след. бумаги (Нью-Йорк) ; в Великоб
ритании - Науч. лаборатория Брит. 
музея и Королевский колледж; во 
Франции - Лаборатория криптогам
ных растений Нац. музея естествозна
ния и Нац. архива; в Италии - Центр. 
нац. б-ка, Ин-т патологии книги и 
Междунар. совет музеев; в КНР -
Науч. центр по древесине при Сове
те науч . -техн . исслед. ; Нац. архив 
И ндии , Совет науч . -техн . исслед. 
в Австралии и т. д .  В России науч . 
проблемами К. д. занимаются РГБ 
(см. Научно-исследовательский центр 
консервации документов (НИЦКД)), 
РНБ (см. Федеральный центр консер
вации библиотечных фондов) , Библио
текаАкадемии наук. 

Лит. : Д о б р у с и н а  С. А. , Ч е р и и 
н а Е. С. Научные основы консервации до
кументов. СПб.,  1993; Консервация и рес
таврация книг: Метод. рекомендации. М. ,  
1987 ;  Консервация как часть раскрытия 

архива. Пассивная консервация: климат и 
освещение . Удаление пыли с объектов. 
Хранение книг, архивных документов и 
графики в небольших музеях и кабинетах 
предметов старины. Оснащение хранилищ 
с позиции консервации. СП б.,  1 997; П е р 
м и н о в а О. И .  Консервация - это наука 
или ремесло? // Библиотека. 1 998. N2 1 ,  5 ,  
12 ;  1 999. N2 6 ;  О н а ж е. Проблемы со

хранности библиотечных фондов. Роль 
РГБ как национального координирующе
го центра // Библиотековедение. 1 998 .  
N2 1 ;  Реставрация документов на бумаж
ных носителях: Метод. пособие. М. ,  1 989; 
Реставрация произведений графики: Ме
тод. рек. М., 1995; Сохранение библиотеч-

КОНСПЕКТУе 

ных и архивных материалов: (Руковод
ство) . СПб. ,  1 998;  У р б о н а с В. Приме
неине видеографин и микрографии в биб
лиотеках // Библиотековедение и биб
лиогр. за рубежом. 1 99 1 .  N2 1 ЗО. 

О. И. Перминава 

конс6Рциум ЕВРОП Ей
ских ИССЛ ЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
БИБЛИОТЕК (Consortium of Euro
pean Reseaгch Libгaries, CERL) , воз
ник в 1 992 в рамках Лиги европейских 
исследовательских библиотек по ини
циативе исслед. б-к мн. европ. стран 
(от России в нём активно участвует 
РНБ) . Общая цель - скооперировать 
ресурсы исслед. б-к для улучшения 
достуnа к европ. печ. наследию, по
вышения эффективности его исполъз. 
и сохранности . Основная задача 
CERL - учёт всех напеч. в Европе 
ручным прессом книг за период с 1450 
по 1 830,  ввод этих результатов в ма
шиночитаемую БД, отвечающую тре
бованиям европ. многояз. и мульти
кулът. среды. 

Для функционирования CERL 
в Англии основана компания, в 1 994 -
гр . исследовательских б-к,  обязан
ность к-рой - компоновка основ
ной БД в информ. сети исслед. б-к.  
Консорциум начал собирать и изда
вать файлы в 1 994. БД книг, напеч . 
ручным прессом (The Hand Pгess 
Database - HPD, б .  790 тыс.  запи
сей ) ,  стала доступна для поиска 
в 1 99 7 .  Это постоянно растущее 
собр.  отдельных файлов крупней
ших б-к и кол. Европы, содержащих 
книги, напеч . ручным прессом , ин
тегрированные в общий файл -
особый ценный многояз. источник 
для исслед. по истории печати и ис
тории книги в Европе на новом ка
чественном уровне. Записи постро
ены так, чтобы чл. CERL могли заг
ружать информацию (от 4 до 6 новых 
файлов еже год. )  на принципах свод
ного каталога. 

CERL обеспечивает орг. структуру 
проекта «Путь книги» ;  начало ему 
положил Директорат образования , 
культуры и спорта Совета Европы, под
держку обеспечивает его программа 
культурных корней. Цель проекта -
объяснить самой разной аудитории 
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функцию книги в прошлом и настоя
щем путём обучения, выставок, публ. ,  
культурного туризма. Существенная 
часть проекта - привлечение экспер
тов, работающих в разл. обл. знания, 
что может гарантировать кач-во рас
пространяемой информации. Поэто
му в проект вовлечены учреждения, 
занимающиеся историей книги: б-ки, 
музеи, ун-ты, а также регион. органы 
власти, поддерживающие культурный 
туризм. 

Лит. :  В о л о д и н Б. Д. Общеевропей
ские и межгосударственные библиотечные 
nроекты ( 1980- 1 990) 11 Библиотековеде
ние. 1 996. N2 3 .  

Е. В.  Деревянко 

КОНСnЕКТУС, система коорди
нации комплектования фондов 
крупных науч . б-к за рубежом по 
принципу разделения между ними 
тематики приобретаемой и хранимой 
лит. Работа над К. началась в 1 974 
в США по инициативе четырёх круn
ных б-к. Первонач .  К. был разрабо
тан для формализованной фиксации 
принципов комплектования уже 
сформированных фондов в конкрет
ных б-ках в виде базы данных, рабо
тающей в режиме on-l ine . После 
включения показателя желаемой 
полноты той или иной части фонда 
К. стал основой для разработки со
гласованных принципов комплекто
вания ми.  б-к.  В нём используется 
многоступенчатая шкала показате
лей , с помощью к-рой можно опре
делить, сколько и каких док. приоб
ретает б-ка по данной теме и на каких 
яз. , т. е. степень полноты комплекто
вания. К. построен в виде закодиро
ванной табл . ,  сопровождаемой под
робными метод.  указаниями Амери
канской библиотечной ассоциации, 
исполнение к-рых позволяет нахо
дить исчерпывающую и легко читае
мую информацию об о пред. частях 
фонда тех или иных б-к. 

Лит. :  Г р  ал а Э. Методика разработ
ки nринципов комnлектования фондов 
в библиотеках США // Библиотечные 
фонды : Формирование и использова
ние: Науч. -реф. сб. М., 1 998 .  Ч.  2 .  (Библ. 
дело:  Информ. материалы) 1 РГБ. 1 998 .  
Выn. 5-6; 0 н а  ж е . Являются ли прин
циnы комплектования фондов основ-



КОНФЕРЕНЦИЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

ными : полезность американского опы
та // Там же . 

И. П. Осипова 

КОНФЕРЕНЦИЯ БИБЛИОТЕ
КАРЕЙ СТРАН IОГО-ВОСТ6Ч
НОЙ Азии (Conference ofSouth-East 
Asian Librarians - CONSAL) , незави
симая,  неправит. регион. орг. , устав 
к -рой принят на 1 -й конф.  б-рей 
стран Юго-Вост. Азии (авг.  1 970) 
в Сингапуре, где обсуждались вопро
сы сотрудничества библ. учреждений 
региона. Чл. CONSAL - нац. библ. 
ассоциации, нац. б-ки, др. заинтере
сованные орг. 

Цели и задачи:  развитие связей 
между б-рями, б-ками, библ.  школа
ми, библ. ассоциациями и др. ин-тами 
стран региона, поддержка сотрудни
чества в обл. библ-ведения, библ. об
разования, обмена док-тацией и всех 
др. процессов, связанных с этой дея
тельностью; кооперация с др. регион. 
и междунар. орг. в обл. библ .  дела, 
док-тации, образования и т. д. 

В последующие годы устав менял
ся, в частности, в связи с компьюте
ризацией библ. процессов. На 4-й 
конф. CONSAL (Бангкок, Таиланд, 
1 978) рассматривалось развитие сис
тем нац. информ. обслуживания; на 
5 -й (Куала-Лумпур, Малайзия, 1981 ) 
обеспечение доступности к информа
ции; на 6-й (Сингапур, 1 983) - роль 
б-ки в эпоху информ. революции; на 
8-й  (Джакарта, Индонезия, 1 990) 
новые формы библ .  обслуживания 
в развивающемся мире. 

CONSAL занимается также реги
он. проблемами обслуживания сел. 
населения, библ. образования, рас
пределения библ. ресурсов, обеспече
ния док. Заседания конф. CONSAL 
проводятся один раз в три года. Го
товит встречу примимающая страна. 
Также происходит ротация Секре
тариата - руководящего органа 
CONSAL. Мат-лы каждой кон ф .  
публ. Примимающая страна издаёт 
«News1etter's» (информация для всех 
чл. о темах, планах, программах оче
редных конф.) .  

Ассоциация стран Юго-Воет. Азии 
(АСЕАН) рассматривает CONSAL 
как важную регион. орг. и поддержи-

вает проекты развития библ.  и ин
форм. обслуживания региона, разра
батываемые этим междунар. библ. 
сообществом. 

Лит. :  World Encyclopedia ofLibrary and 
Information Services. Jrd ed. Chicago, 1 993. 

Л. Н. Нагаева 

КОНФЕРЕНЦИЯ ДИРЕКТОIОВ 
НАЦИОНАлЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
(Conference of Directors of National 
Libraries) , независимая ассоциация 
гл . рук. Н Б ,  образована решением 
директоров нац. б-к в рамках 40-й 
(Вашингтонской, 1 974) сессии ИФЛА 
в целях обеспечения взаимодействия, 
взаимопонимания и кооперации в воп
росах, представляющих общий инте
рес, а также содействия НБ во всём 
мире. В наст. вр. в её составе б. 1 00 чл. 

Необходимость укрепления со
трудничества НБ отдельных регионов 
привела к созданию регион. конф. 
дир . НБ:  Европы (CENL) , Лат. Аме
рики (AB INIA) ,  Азии и Океании 
(CDNLAO),  Юж. Африки (CNLSA) . 
Ежегод. проводятся совещания чл. 
конф. ;  она инициирует исслед . ,  под
держивает контакты с др. сходными 
по целям междунар. орг. Тесно свя
зана с ИФЛА, прежде всего с секцией 
НБ,  с реализацией её оси. программ. 
Представитель И ФЛА участвует 
в совещаниях, конф. ,  информирует о 
деятельности федераци и ,  а пред . 
конф . - в заседаниях Комитета 
ИФЛА по рук. программами; ведётся 
обмен отчётами, протоколами заседа
ний, информ. бюл. 

НБ - лидеры и координаторы ра
боты по сохранению культурного на
следия стран, поэтому конф. рассмат
ривает такие вопросы ,  как всемир. 
политика по отдельным направлени
ям библ . деятельности , междунар. 
стандартизация , унификация ин
форм. технологии. Конф. занималась 
проблемами сохранности библ. мат
лов, комплектования и сохранения 
фондов сер. изданий, упр.  финанса
ми в НБ, обяз. экз. электрон. изданий, 
ваучерной системой междунар. МБА 
и др. Изучение проблемы обычно за
вершается принятнем резолюций, 
рек. , подготовкой руководств, разра
боткой проектов модельных законов. 
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Оси. док. в обл. обмена данными яв
ляется « Междунар . передача нац.  
записей МАRС: руководство для зак
лючения соглашений о передаче нац. 
записей МАRС между нац. библиогр. 
агентствами» ( «lntemational transfer of 
national MARC records: guidelines for 
agreements relating to the transfer of nati
ona1 MARC records between nationa1 
ЬiЬliographic agencies» . London, 1987 .  
IFLA UBCIM program) .  

Лит. : S с о t t М .  Conference ofDirectors 
ofNational Libraries, Forum for Discussion 
and Action // Alexandria. l995. Vol. 7. N2 l .  

И. Ю. Багрова 

КОНФЕРЕНЦИЯ «КРЫМ», см.  
Международная конференция «Библио
теки и ассоциации в меняющемся мире: 
новые технологии и новые формы со
трудничества». 

КООПЕРАТЙВНАЯ БИБЛИО
тЕКА. б-ка, создаваемая гр. лиц на  их 
средства и из их фондов и предостав
ляющая свои услуги, как правило, за 
плату. 

КООПЕРАцИЯ БИБЛИОТЕЧ
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, см. Меж
библиотечное взаимодействие. 

КООПЕРНРОВАННАЯ КАТА
ЛОГИЗАцИЯ, см. Каталогизация. 

КООРДИuАТНОЕ ИНДЕКСН
РОВАНИЕ, см. Индексирование. 

КООРДИнАцИЯ БИБЛИОтЕЧ
НОЙ дЕятЕльности, см. Меж
библиотечное взаимодействие. 

КООРДИННРОВАННАЯ КАТА
ЛОГИЗАция, см. Каталогизация. 

К6ПАНЕВ Але ксандр Ильич 
[30. 8 ( 1 2.9) . 1 9 1 5 ,  Малые Копани Сло
бодского у. Вятской губ. , - 3 1 . 1 0. 1990, 
Ленинград] , историк рукоп. и редкой 
книги, археограф. Окончил Ленингр. 
ун-т ( 1 938) .  С 1 9 5 3  работал в отделе 
рукоп. и редкой книги БАН, с 1 969 -
сотрудникЛенингр. отделения Ин-та 
истории. Внёс знач. вклад в изучение 



истории книги и библ. дела России с 
древних вр. до 20 в. Автор очерков о 
В. И. Срезневском и Э. А. Вольтере. По 
инициативе К. и под его ред. с 1 966 
стали выходить <<Материалы и сооб
щения по фондам отдела рукоп. и ред
кой книги Библиотеки АН СССР». К. 
был также инициатором публ. уни
кальной старонем. <<Хроники Конра
да Буссова» , автора ист. записок кон. 
16 - нач. 1 7  в. Ввёл в науч. оборот ты
сячи крестьянских поземельных актов. 

Соч. :  Исторический очерк и обзор фон
дов рукописного отдела Библиотеки Ака
демии наук. М . ;  Л . ,  1958 .  Вьш. 2: XIX
XX вв. (в соавт. ) ;  История Библиотеки 
Академии наук СССР, 17 14- 1 964. М. ;  Л . ,  
1 964 (в соавт . ) ;  Печатные каталоги руко
писного собрания Библиотеки Академии 
наук СССР 11 Сов. библиогр . 1 964. N2 5 ;  
Сводный каталог книг н а  иностранных 
языках, изданных в России в XVIII в . ,  
1 70 \ - \ 800. Л . ,  1 984- 1986. Т. \-3 .  

Лит. :  Александр Ильич Копан ев :  Сб. 
ст. и воспоминаний. СПб. ,  1 992;  Памяти 
коллеги и товарища 11 Книга в России, 
XVI - сер. XIX в.: Материалы и исследо
вания : Сб. науч . тр. Л . ,  1 990; 70-летие 
А. И. Копанева 11 Археогр. ежегодник за 
1 985 ГОД. М.,  \ 986. 

М. В. Кукушкина 

КОПИРАйТ, см. Знак охраны ав
торского права. 

к6пия доКУМЕнтА, док. , пол
ностью воспроизводящий информа
цию исходного док. (оригинала) и все 
его внешние признаки или часть их, 
не имеющий юрид. силы, если он не 
заверен в соотв. с действующим зако
нодательством. 

коРЕйской НАР6дно-дЕ
моКРАТЙчЕской РЕСПУБJIИ
КИ НАЦИОНАлЬНАЯ БИБЛИ
отЕКА (Nationa1 Library ofDemocra
tic Peop1e ' s  RepuЬlic of Korea) . Её 
функции до 1982 выполняла Гос. б-ка 
в Пхеньяне (State Library of Pyon
gyang) , оси . в 1 94 5 ;  фонд составлял 
1 , 5 млн.  экз. В 1 982  в центре города 
бьто закончено стр-во Большого нар. 
дома образования (Great Peop1e's Stu
dy House) , к-рый находится в ведении 
Постоянного совета Верховного нар. 
собр. В концепции его создания л е-
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жит идея интеллектуализации о-ва 
путём приобщения всех слоёв населе
ния к образованию. 

Будучи нац. б-кой страны,  это уч
реждение организует циклы лекций по 
разл. тематике и учеб. курсы для гос. 
служащих, чиновников из правит. ап
парата, науч. кадров. Здесь проходят 
подготовку и переподготовку предста
вители высш. управленческого звена 
КНДР, периферийные кадры и специ
алисты нар. х-ва. Каждая прочитанная 
лекция переносится на звуконосите-

Всемирной орг. здравоохранения . 
Всего в фонде - 20  млн .  экз.  (об
щая вместимость книгохранилища 
до ЗО млн. экз.) .  Науч. и техн. лит. вы
делена в особый фонд, дальнейшее 
деление к-рого строится по яз.-геогр. 
принципу. 

Имеется 10 специализир. чит. за
лов на 5 ты с. чел . ,  абонемент. Работа
ет система <<книга - почтой» , к-рой 
пользуются и отдельные читатели,  и 
предприятия страны, учеб. заведения, 
др. учреждения. 

Национальная библиотека Корейской Народно-Демократической Республики. Пхеньян 

ли, к-рые предоставляются потребите
лям в лекционном зале или по заказу 
высьmаются в др. города для использ. 
в вузах, на предприятиях. Курсы 
иностр. яз. посещают все желающие. 
Отдел переводов (работают проф. пе
реводчики и специалисты-отраслеви
ки) готовит переводы книг и статей из 
период. печати (в первую очередь 
науч. -техн. тематики) ведущих стран 
мира. Они предоставляются всем 
пользователям на разл. носителях; 
в звукозаписи - в гл. лекционном зале 
(800 мест) , оборудованном соотв. ап
паратурой, в т. ч. для синхронного пе
ревода. Возможен заказ копии для ин
дивид. пользования. Всего в Большом 
нар. доме образования 1 7  залов для 
пользования АВМ и неск. лекционных 
залов. Как обучение, так и др. услуги 
оказываются бесплатно. 

Фонд универсален .  Поступает 
обяз. экз. печ. продукции страны, ве
дётся междунар. книгообмен. Кроме 
того, Большой нар. дом образования -
депозитарий офиц. и:щаний ЮНЕСКО, 
продовольственной и с.-х. орг. ООН, 
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Нар.  дом образования оснащён 
компьютерами ,  справ . -библиогр . 
обслуживание доступно в режиме 
on-line . Издаются «Сводный каталог 
заруб. книг>> ,  «Каталог Большого нар. 
дома образования>>, библиогр. указ. по 
разл . отраслям нар.  х-ва. На между
нар. уровне Нар. дом образования 
выступает от имени Библ. ассоциации 
КНДР, сотрудничает с ИФЛА, др. за
руб. библ.  орг. 

Лит. :  Г л о б а ч ё в О.  И. Информация 
о мировой научно-технической литерату
ре в Корейской Народной Демократичес
кой Республике 11 Библиотековедение и 
библиогр. за рубежом. 1 988 .  Вып . 1 1 8 ;  
Wor1d Eпcyc1opedia o f  Library and Iпfor
matioп Services. 3'd ed. Chicago, 1 993; World 
Guide to Libraries. 16th ed. Miiпcheп, 2002. 

Л. Н. Нагаева 

КОРЕЯ, Р е с п у б л и к а  К о р е я, 
НАЦИОнАлЬНЫЕ БИБЛИОтЕКИ 
(National Libraries of RepuЬlic of Ko
rea) . В Юж. Корее (Сеул) две НБ 
Нац. центр. б-ка (National Central 
Library) и Б-ка Нац. собр. (National 
AssemЬly Library) , т.  е. парламента 
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страны. Предшественницей первой 
была Японская правит. б -ка (Japa
nese government library) , оси. в 1 923 ,  
а в 1 945 преобразованная в НБ стра
ны. Получает обяз. экз . ,  является ар
хивом нац. печати , отвечает за биб
лиогр. и информ.  обслуживание на 
нац. и междунар. уровнях. В этих це
лях использует KOMARC - адаптир. 
кор . вариант амер. формата MARC. 
Отвечает за составление авторитет
ных данных, за ведение и выпуск Кор. 
нац .  б и бл иограф и и .  О с и .  указ . :  
<< Literary Information» и « Bulletin 
National Central Library>> . 

В фонде НБ св. 3 ,6  млн.  тт. (в оси. 
на воет. яз.) и 30 тыс. старинных ред-

щем печати . Её гл . обязанность 
обслуживание чл . парламента и 
прав-ва страны.  В соотв. с этой фун
кцией б- ка формирует фонд, в пер
вую очередь уделяя внимание лит. по 
юрид. вопросам, проблемам полити
ки , экономики и др. ,  имеющим от
ношение к социальным наукам. Её 
собр .  пользуются также учёны е ,  
преп . вузов и др. категории читате
лей. Б-ка участвует в междунар. кни
гообмене с 360 учреждениями из 83  
стран . Фонд - св .  1 млн .  тт. , в т .  ч .  
1 0  600 редких книг. 

Оси. издания - «Список поступ
лений>> ( <<Acquisitions List>> ) ,  <<Указа
тель периодических изданий на ко-

Национальная центральная библиотека Республики Корея. Сеул 

ких книг. Имеются 6 структурных 
подразделений, один филиал и пере
движные б-ки. В 1988 НБ получила ос
нащённое по последнему словутехни
ки помещение в одном из юж. р-нов 
Сеула. 

Б-ка Нац. собр. создана в 1 95 2 .  
Как и Н Б ,  является нац. хранили-

рейском языке>> ( <<lndex to Korean
Language Periodicals•> ) ,  «Обозрение 
Библиотеки Национального собра
ния>> ( «National Assemьty Library 
Review») и указ. «Диссертации, защи
щённые в Корее на соискание степе
ней доктора и магистра>> ( << Theses for 
the Doctor 's  and Master ' s  Degrees 
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Awarded in Korea») .  Чл. ИФЛА, ICA, 
CDNL. 

Лит.:  World Encyclopedia ofLibrary and 
Information Services. 3'd ed. Chicago, 1993;  
World Guide to Libraries. 1 6'" ed .  Miinchen, 
2002; WеЬ-сайт Национальной централь
ной библиотеки Республики Корея -

http:/ ;www.nl.go.kr/ 

Л. Н. Нагаева 

КОРОЛЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
А л ь  б е р  т а 1 ( Biьtiotheque Royale 
Albert 1 ') ,  Брюссель, Бельгия, нац. и 
центр. науч. б-ка страны, центр биб
лиогр . ,  справ. -библиогр . и информ. 
работы, общегос. центр сводных ката
логов и МБА, книгообмена и подго
товки библ. кадров. Подчинена М-ву 
просвещения Бельгии. Деятельность 
б-ки планирует и регламентирует 
дир. совм. с уч . советом, в к-рый вхо
дят изв. деятели науки и культуры,  
преподаватели ун-тов и сотрудники 
б-ки. 

Основы будущей К. б .  были зало
жены в 14 в. :  собр. рукоп. книг того вр. 
было пополнено богатейшей кол . 
бургундских герцогов (в кон. 1 4-
15 вв. бельгийские терр. входили в со
став Бургундского гос-ва, Брюссель 
бьm резиденцией бурrундских герцо
гов) ,  изв. под назв. Бурrундская б-ка 
(первое упоминание в 1536). В 1559 по 
приказу короля Филиппа 11 она пере
им. в Королевскую бурrундскую б-ку 
и перевезена в Брюссель во дворец 
Куденберг. Первым б-рем-храните
лем (фонд насчитывал 950 тт.) бьm со
ветник короля, изв. юрист Виргили
ус д'Эйта. Среди знач. кол. первыхлет 
существования б-ки - одно из луч
ших книж. собр . эпохи Возрожде
ния - б-ка принца Шарля де Круа (78 
рукоп. книг на пергамене) .  

В 1 562 Филипп 11  издал приказ о 
бесплатной передаче 1 экз. всех печ. 
изданий на хранение гл . типографу, 
что положило начало фонду нац. из
даний. В 1 6 1 7  составлена первая ин
вентарная опись фонда, а в 1 73 1  -
каталог рукописей и книг. Королев
ским указом от 26 июня 1 772 б-ка 
была переим. в Королевскую б-ку 
Нидерландов,  куда в 1 6  в. вошли 
бельг. терр . ,  и открыта для читателей. 
В это же вр. издаётся первый сист. 
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каталог (б. 2 тыс. описаний) , прово
дится первая проверка фондов, в ре
зультате к-рой из 9 ты с.  хранивших
ел книг 7 тыс . были изъяты как не 
представляюшие интереса для чита
телей .  Вопросами отбора лит. для 
б-ки занималось спец. созданное 
в 1 769 Лит. о-во, преобразованное 
в 1 772 в Королевскую акад. наук, лит. 
и изящных иск-в. Фонды б-ки попол
нялись гл. обр. изданиями по истории 
Бельгии, а также крупными науч. тр . 
1 7  и 1 8  вв. 

В кон.  18 в.  после ликвидации ор
дена иезуитов Королевской акад. б-ке 
бьши переданы рукописи и 1 экз. всех 
печ. изданий, Хранившихея в отделе
ниях ордена. 

В 1 795-99 был составлен печ .  
каталог книг по состоянию на 1 793 .  
В 1 797 в связи с переезд ом К. б.  в но
вое здание фонд разделили на две са
мостоятельные части: редкие книги и 
рукописи (Бургундская б-ка) и фонд 
печ. изданий для широкой публики, 
перешедший в ведение публ. б-ки 
Брюсселя. 

После обретения независимости 
( 1 830)  был поставлен вопрос о соз
дании нац. б - ки ,  т .  к .  публ . б -ка 

ядро фонда муз. лит. , к-рый позднее 
стал одним из крупнейших в мире . 
В кон. 1 9  в. б-ка получила в дар собр. 
автографов, ставшее основой фонда 
науч. центра «Архивы и музей бельг. 
лит. на фр. яз.» ( <<Archives et Musee de 
!а litterature d'expression fraщaise de 
Belgique>> ) .  

В 1 882 М-во внутр . дел передало 
К. б. более 1 00 назв. период. изданий. 
Большое число заруб. офиц. изданий, 
публ. , дис. б-ка получила через создан
ную в 1 886 Бельг. службу междунар. 
книгообмена. Среди наиболее ценных 
кол . ,  полученных в дар в 20-е  rr .  
20 в . , - собр. классич. произв. рус. ав-

Брюсселя не могла выполнять эти Королевская библиотекаАльберта !. Брюссель 
функции, и 1 9  июня 1 837 был опубл. 
королевский декрет о создании Ко
ролевской б-ки Бельгии - центр . 
roc . хранилища всех нац. изданий, 
к-рый содержал также положения о 
её функциях, обязанностях гл . хра
нителя (дир . ) ,  орг. каталогов и изда
нии библиогр . указ . , создании адм . 
комиссии б-ки ,  занимающейся воп
росами общего контроля за её дея
тельностью. Б-ка подчинялась М-в у 
внутр. дел . 

Основой фонда науч . лит. стали 
б -ка изв. библиофила Ван Хултема 
(ок. 70 тыс. тт. , в т. ч . l lОО ценнейших 
рукописей) и кол. учёного-натурали
ста Йохана Мюллера (о к. 5 ты с. науч. 
публ . ) ,  приобретённые для К. б. гос
вом в \ 837 и 1 86 1 .  Указом от 30 июня 
1 8 38 ей была передана также бывш. 
Бургундская б-ка. В том же году гос
во подарило К. б. Кабинет медалей. 
В мае 1 839 б-ка бьша открыта для чи
тателей. Полученная в 1 872 кол. изв. 
музыковеда Ж.-Ф. Фетиса составила 

торов, переданное прав-вом СССР. 
В кон. 19 в .  был открыт чит. зал для 
проф. и науч. работников, сост. пер
вые алф. и сист. каталоги . В 20-е rr. 
20 в .  К. б .  перешла в ведение Упр.  
высш. образования и науки при М-ве 
просвещения. В 1 969 было открыто 
новое здание б-ки, рассчитанное на 
4 млн. экз.  

Оси.  структурные подразделения: 
1 )  науч. библ. отделы: комплектования 
и каталогов; печ. изданий; науч.-тех_н. 
док-тации и информации (Нац. центр 
науч.-техн. информации и док-тации, 
сектор сводных каталогов,  Бельг. 
центр переводов) ;  собств. Нац. б-ка 
(секторы обяз. экз. , проф. образова
ния , науч. центр <<Архивы и музей 
лит.>> ) ;  ист. кол. ;  музеев (кабинеты эс
тампов, рукописей, медалей) .  2) Об
щий науч. отдел (секторы культурно
массовой работы и переводов) .  3) Об
щие техн . отдел ы :  Бельг.  служба 
междунар. книгообмена; размноже-
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ния каталожных карточек; множи
тельной техники; переплёта; рестав
рации; калькографии; типография. 
4) Адм. службы. 

Особенность структуры К. б. -
наличие 1 2 науч . спец. центров (Б-ка 
Бельжика, Нац. центр археологии 
и истории книги , Нац. центр исто
рии науки , Архивы и музей лит. , 
Центр амер. док-тации , Нац. центр 
науч. -те хн. док-тации и информации, 
Центр афр. док-тации и др. ) ;  нек-рые 
из них входят в состав науч. библ. от
делов, др. самостоятельны. 

Общий фонд б-ки - ок. 4 млн. печ. 
книг, 26 тыс. назв. период. изданий, 

б.  45 тыс.  ценных изданий (среди них 
3 ты с. инкунабул) , о к. 230 ты с. монет 
и медалей, 37 тыс. рукописей, в т. ч .  
300 из  Бургундской б-ки, 35 ты с. ред
ких книг, 1 50 тыс. карт и планов,  
305 тыс . офиц. док. , 700 тыс.  эстам
пон и 10 тыс.  рис. С 1 965 б-ка получа
ет обяз. экз . ,  к-рый выдают для про
смотра в спец. чит. зале. В 15 общих и 
специализир. чит. залах ( 1 1 1 4 мест) 
обслуживаются все граждане страны 
и проживающие в ней иностранцы, 
достигшие 21 года. Читателей - св. 
200 тыс . По МБА и ММБА ежегод. 
удовлетворяется св. 40 ты с. требова
ний от отеч. и заруб. б-к. 

К. б .  с 1 9 3 1 ежемес. издаёт нац. 
<<ВiЬliographie de Belgique>> (есть ку
муляция за год) , с 1 965 - списки но
вых постуrшений ин остр. изданий, с 
1 964 - ежекварт. библиогр. указ. Нац. 
центра истории науки, а также ката
логи спец. фондов и временных выс
тавок, ежемес. б юл. новых поступле-



ний и пр. Доступ к информации обес
п е ч ивают системы B E L I N D I S ,  
D IALOG ,  D I M D I ,  T E L E SYSTE
MES\QUESTEL и дp.  

Чл.  ИФЛА, др.  междунар. орг. 
Лит. :  Национальные библиотеки Ев

ропы: По материалам совещаний, 1 995-
2000 rr. Конференции директоров европей
ских национальных библиотек (CENL) 1 
РНБ. СПб . ,  2002; П о з н а н е к а я  М .  П.  
Королевская библиотека им.  Альберта 1 -
национальная библиотека Бельгии 11 Биб
лиотековедение и библиоrр. за рубежом. 
1 979. Вып. 72; Wor1d Encyc1opedia ofLibra
ry and Inforrnation Services. 3'd ed. Chicago, 
1993;  WеЬ-сайт Королевской библиотеки 
Альберта 1 - http:/ /www.kbr.be/start_fr.html 

Л. Н. Нагаева 

КОРОЛЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
дАнии (Det Konge1ige BiЬliotek) , Ко
пенгаген,  нац. б-ка страны с 1 926 и 
б-ка гуманитарных наук ун-та, депо
зит. б-ка междунар. орг. Осн. в 1 653 ,  
с 1 793 открыта для читателей, в 1 849 
взята под гос . контроль как обществ. 
учреждение, финансируется гос-вом, 
находится в ведении М-ва культуры. 
Здание воздвигнуто в 1 906, из-за не
достатка помещений часть фонда пе
реведена в др. хранилища. 

По закону 1 697 получает обяз. экз.  
всей печ. продукции страны и обла
дает наиболее поли. собр. дат. лит. , 
а также переводов произв. дат. авто
ров на др. яз. и иностр. книг о Дании. 

Королевская библиотека Дании. Копенгаген 

КОРОЛЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА ДАНИИ 

Фонд дат. отделения включает и норв. 
книги, т. к. до 1 8 14 Норвегия входила 
в состав Дат.  королевства.  Фонд 
ин остр. лит. содержит в осн. издания 
по гуманитарным и обществ. наукам, 
богословию, в т. ч. посвящ. Норвегии, 
Исландии, сев. Германии (Шлезвиг
Гольштейн) . Среди вьшающихся цен
ностей - архив Г. Х. Андерсена и 
предположительно наиболее древняя 
книга, написанная в Скандинавии на 
лат. яз. , - «Dallybogen» ( 1050- 1 100) .  
Имеет в своей структуре музей книги 
и книгопечатания. 

Фонд - 4,2 млн. экз. , в т. ч. 1 55 тыс. 
рукописей и арх. мат-лов,  4 , 5  тыс . 
инкунабул, 25 тыс. карт, 1 1  тыс . теку
щих период.  и 24 1 тыс. нотно-муз. 
изданий, обширная кол. воет. лит. 

Выпускает сводный каталог новых 
поступлений заруб. лит. в дат. науч. 
б- ки ( «Accessionskata1og») ,  с 1 983  он 
автоматизирован (система ALBA) , до
ступен в on-1ine; издаёт ежегод. биб
лиографию книг, статей , резюме и 
т. п. на иностр. яз . ,  напеч. в стране 
( <<Dania po1yg1otta» ), ежегод. перечень 
дат. офиц. изданий ( «lmpressa puЬ!ica 
Regni Danici>>) и отдельные указ. разл. 
тематики. До 1 938 издавала нац. биб
лиографию. С 1 987 ведёт БД о сер. 
изданиях, храняшихся в науч . б-ках 
Дании, имеет доступ в on-1ine к БД 
Британской библиотеки и Библиоте
ки Конгресса США. 
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Б-ка издаёт «Fund og Forskning i 
Det Konge1ige BiЬlioteks Sam1inger>> 
(«Находки и исследования в фондах 
Королевской библиотеки» , ежегод. с 
1 954) . 

Чл. Ассоциации дат. науч. б-к, Дат. 

библ. ассоциации, ИФЛА и др. меж

дунар. орг. 

Лит. :  В и г М. Л.  Библиотечная систе
ма Дании 11 Библиотековедение и библиоrр. 
за рубежом. 1987. Вьш. 1 1 5 ;  Национальные 
библиотеки Европы: По материалам сове
щаний, 1995-2000rr. Конференции дирек
торов европейских национальных библио
тек (CENL) / РНБ. СПб . ,  2002;  World 
Encyc1opedia of Library and lnformation 
Services. 3'd ed. Chicago , 1 993 ;  WеЬ-сайт 
Королевской библиотеки Дании - http:/ 1 
www.kb.dk/index-en.htm 

В. В. Арефьев 

КОРПОРАТ UВНАЯ КАТА
ЛОГИЗАцИЯ, см. Каталогизация. 

КОРПОРАТЙВНАЯ СЕТЬ, см .  
Библиотечные компьютерные сети, 
Интранет. 

КОРФ М одест Андр е е в и ч  
[ 1 0 ( 2 2 ) . 9 . 1 8 0 0 ,  С . - Петербург , -
2(14) . 1 . 1 876, там же] , гос. деятель, ис
торик, поч . чл . Петерб. АН (с 1 852) ,  
дир . Имп.  Публ . б-ки ( 1 849-6 1 ) .  

Окончил Царскосельский лицей 
( 1 8 1 7 ) .  Службу начал в канцелярии 
М-ва юстиции ( 1 8 1 7 ) ,  занимал ряд 
видных гос. должностей. Будучи дир. 
ПБ, приложил немало усилий для со
вершенствования её комплектования, 
орг. фондов, каталогов, способство
вал развитию б-ки как нац. хранили
ща и центра библ. обслуживания. При 
К. собр. б-ки выросло с 640 ты с. экз. 
до 1 млн . ,  она стала более доступной 
и более удобной для читателей. Уда
лось решить назревший вопрос об 
увеличении численности библ. работ
ников. Во всех помещениях ПБ были 
организованы постоянные выставки 
библ. редкостей, что, помимо пропа
ганды б-ки, придало ей ещё и функ
цию общеобразоват. музея. К. следил 
за статьями о б-ке, полагая, что <<бес
пристрастная гласность» и «уважение 
к общественному мнению» помогают 
ей идти вперёд. Пост дир. К. оставил 
в связи с назначением главноуправля-
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ющим 11  отделением собственной его 
Имп. Вел. канцелярии. Уволен с по
жалованием графского титула ( 1 872) . 
Связь К. с б-кой не прерывалась до 
конца жизни; он был поч. чл. ПБ. 

М. А. Корф 

Соч. :Десятилетие Императорской Пуб
личной библиотеки ( 1 849- 1 859): Записка, 
представленная государю императору ди
ректором Б-ки. СП б . ,  1 859 (в соавт.) ;  Ре
естр произведениям «Вольной русской 
печати•> (с 1 8 5 3  по 1 857) .  СПб . ,  1 �59 ;  Из 
записок барона (впоследствии графа) 
М. А. Корфа // Рус . старина. 1 899. Т. 98-
1 00; 1900. Т. 1 0 1 - 103 ;  1 904. Т. 1 1 7- 1 1 8 .  

Лит. :  Б ы ч к о в  А.  Ф. Граф М одест 
Андреевич Корф 11 Древняя и новая Рос
сия. 1 876. Т. 1 . NQ 4 ; Г о л у б е в а  О. Д. 
М.  А. Корф. СП б . ,  1 995; Гр о т Я. К. Вос
поминания о гр. Модесте Андреевиче Кор
Фе // Рус. старина. 1 876. Т. 1 5 .  Кн. 2; Им
ператорская Публичная библиотека в эпо
ху перехода в ведомство Министерства 
народного просвещения: (Крат. очерк её 
прошедшего и настоящего) .  СПб . ,  1 863 ;  
К о р ф Н. А. Из пережитого 11 Рус . ста
рина. 1 844. Т. 42; С т а с о в В. В.  Граф Мо
дест Андреевич Корф: Биогр. очерк, 1800-
1 876 // Там же. 1 876. Т. 1 5 .  Кн. 2; Ч е ч у 
л и н Н.  Д. Граф М .  А. Корф: По поводу 
столетия со дня его рождения 11 Новое вре
мя. 1900, 12 сент. 

О. Д. Голубева 

КОРШ Евгений Фёдорович 
[ 2 7 . 1 2 . 1 8 1 0 ( 8 . 1 . 1 8 1 1 ) ,  Москва, -
6( 1 8) . 1 0. 1 897, там же] , журналист, пе
р е водч и к ,  издатель ,  первый и 
единств . в 1 862-93 б-рь Румянцев-

ского музея.  Окончил юрид. фак. 

Моек. ун-та, слушал лекции на Фи

лол. и физ.-мат. фак. ( 1 828).  Знал фр. ,  

нем . ,  англ. яз. В 30-х гг. - сотрудник 

«Библиотеки для чтения» . Издавал и 

редактировал ряд газ . и жури.  При

надлежал к моск. лит. кружку, в к-рый 

входили Т. Н. Грановский, В. Г. Бе

линский, А. И. Герцен. Состоял на гое. 

службе в разл. ведомствах. Был б-рем 

б-ки Моек. ун-та и 0-ва истории и 

древностей российских. Ратовал за 

создание в Москве обшедоступной 

б -ки . В 1 893 избран поч. чл . Румян
цевекого музея. 

Лит. : З е й ф м а н  Н. В. Архив Кор
шей // Записки 1 Отд. рукоп. ГБЛ .  М . ,  
1 990. Вьш.  4 8 ;  К о в а л ь  Л.  М. У нас слу
жили замечательные люди России 11 Биб
лиотека. 1 999. NQ 10 ;  [Некролог] // Моек. 
ведомости. 1 897, 7 окт. 

Л. М. Коваль 

КОРШУНОВ Олег Павлович 
(р. 9 . 2 . 1 926,  Ленинакан, Армения) ,  
библиог4)афовед, педагог, д-р пед. 
наук ( 1 977) ,  проф. ( 1 978) , заел. дея
тель науки РСФСР ( 1982) , д. чл. МАИ 
( 1 993) ,  Рос. акад. гуманитарных наук 
( 1 995).  

Окончил библиогр.  фак. ( 1 947) , 
аспирантуру МГБИ ( 1 950) .  С 1 950 
преподавал в М ГБИ,  с 1 977 - зав . 
кафедрой общей библиографии,  
с 1 992 - общего библиогр-ведения, 
с 1 999 по 2004 - социальных ком
муникаций и библиогр-ведения , с 
2004 - поч . проф.  М ГУКИ . Внёс 
знач. вклад в развитие теории, мето
дологии, унификацию терминологии 
библиографии, совершенствование 
высш. библ.-библиогр. образования. 
В 1 990-2000  - рук . разработки 
ГОСТа по библ.-библиогр. образова
нию. Автор б. 200 науч. и учеб. -метод. 
работ, опубл . на рус . ,  болг. , кит. , 
польск. и др. яз. Обосновал систем
но-деятельностную информ. -доку
ментогр. концепцию библиографии, 
к-рая бьmа положена в основу вузов. 
курсов по общему библиогр-ведению. 
Данная концепция оказала воздей
ствие на отеч. терминолог. стандарты 
и справ. издания по библ. делу и биб
лиографии, в подготовке к-рых К. 
активно участвовал. 
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Бьт чл. ряда профильных дис. со
ветов, с 200 1 - чл. до кт. дис. совета 
по педагогике вузов. образования при 
МГУКИ. 

Чл. редколлегии жури. <<Библио

графия» (с 1979) .  

Награждён орденом <<Знак Почё

та». 

Соч.:  Проблемы общей теории библио
графии: Монография. М. ,  1 97 5; Советское 
библиографоведение. Состояние, пробле
мы, перспективы. М. ,  1 977 (в соавт.) ;  Биб
лиография. Теория, методология, методи
ка. М. ,  1 986; Библиографоведение: Общий 
курс: Учеб. для вузов: В 2 ч. М. ,  200 1 ;  Сис
тема документальных коммуникаций 
(СДК) // Вестник / Моек. гос. ун-т куль
туры и искусств . 2003 .  NQ 2; Концепция 
начала общей теории библиографии 11 
Библиография. 2006. NQ 1 .  

Лит. :  И опять возмутитель спокой
ствия // Сов. библиогр. 1988 .  NQ 1 ;  К л а -
п и ю к В. Т. Корифей теоретического 
библиографоведеимя 11 Библиография. 
200 1 .  NQ 2 ;  К о г о т к о в  Д. Я .  Олег Пав
лович Коршунов: ( К  60-летию со дня 
рождения) 11 Сов. библиогр. 1 986.  NQ 1 ;  
С о к о л о в А. В .  Периодизация истории 
библиографоведеимя и шестидесятник 
О .  П.  Коршунов // Библиография. 2006. 
NQ 1; С т о л я р о в  Ю.  Н .  Похвального 
слова достоин 11 Библиотека. 1 996. NQ 3 ;  
О н ж е .  Словам тесно, а мыслям простор
но: Об учебнике О. П. Коршунова <<Биб
лиографоведение: Общий курс» 11 Науч. 
и техн. б-ки СССР. 1 99 1 .  NQ 2. 

В. А. Фокеев 

КОРЯКСКАЯ ОКРУЖНАя БИБ
ЛИООКА, пос. Палана Камчатской 
обл . ,  центр. б-ка округа, осн. в 1938 .  
Обшедоступная . Фонд - 38 ,5  тыс . 
экз . ,  в т. ч. на англ . ,  нем . ,  фр . яз. , 
пользователей - 1 , 3  ты с.  

Информацию о Корякской окружной 

библиотеке см. :  http:/ /www.ruslibnet.ru/lib/ 

2003/koryak.htm1 

коРЯкский АВтон6мный 
ОКРУГ. вивлиот:ЕчноЕ дЕло. 
На терр. округа с населением о к. 30тыс. 
чел. имеется 38 б-к, в т. ч. 36 в сел. ме
стности. Пользователей - 19 ,5  тыс . ,  
65,2% населения ( занимает второе ме
сто среди др. субъектов РФ). Центр. 
б-ка - Корякская окружная библиоте
ка. Фонд б-к округа - 458 ,7  ты с. экз . ,  
книгообеспеченность жителей -
1 5 ,34. 
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См. также: Камчатская область.  
Библиотечное дело. 

КОСТРОМСкАя ОБЛАСТНАя 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА и м.  Н. К. К р у п -
с к о й, центр. б-ка региона, крупное 
универс. книгохранилиrце , культур
ный, образоват. и информ. центр ; 
центр краеведч . ,  науч . - исслед . и 
науч . -метод. работы б-к всех систем 
и ведомств обл. Осн. как Центр. науч. 

б-ка в апр. 1 9 18 .  Обrцее собр. предста
вителей интеллигенции Костромы и 
губ. ПОДГОТОВИЛО ПОЛОЖение О ЦНБ, 
избрало правление, к-рому поручило 
начать орг. работу и найти соотв. зда
ние. Правлени е обратилось в гос. уч
реждения с просьбой помочь в комп
лектовании фонда. Ок. 40 тыс. экз . 
пожертвовало Науч. о-во по изуче
нию местного края, поступили фон
ды ликвидированных после 1 9 1 7  уч
реждений : бывш. Обrцеств. ( 1 2  тыс . 
экз.) и Дворянского (2 ты с. экз.) собр. ,  
Кафедрального собора ( 1 ,5 тыс. экз.) ,  
букинистов Лапина и Катаева (3 ты с.  
экз.) ,  национализир. собр. помеrциков 
и монастырей. Библиофил А А Анто
нов ( 1 860- 1 938) ,  первый дир. ЦНБ, 
провёл сбор книг у населения и пере
дал б-ке личное собр. ( 1 200 тт. ) .  Ко-

стромская ЦНБ была открыта для 
читателей 20 февр. 1 920 с фондом 
св. 50 тыс. экз. 

В первый год в б-ке бьmи созданы 
отделы: науч . ,  худож. лит. , местного 
края, пед. и др. ,  сформирован алф.  
каталог иностр. книг, составлялся 
сист. До 1 925 книги на дом не выда
вались, за плату их можно было чи
тать в науч. кабинете. 

В 1922 ЦНБ бьmа объединена с уез
ди о-гор. б-кой-коллектором и реор
ганизована в губ. читальню. Измени
л ась структура, увеличился штат. Дир. 
стал В. В. Звездин ( 1 896- 1 944) , по 
инициативе к-рого в 1 923 было соз
дано метод. объединение б-к Костро
мы. В 1 925-30 метод. работой руко
водил Ф. И. Каратыгин. 

ЦБ издавала жури.  « КнигарЬ» , 
ставший о12ганом Поволжского оt5ъе
динения б-к (см. Костромская об
ласть. Библиотечное дело) . 

В 1 9 2 9  б - ке присвоено имя 
Н.  К .  Крупской. 

К кон. 30-х гг. б-ка имела 8 подраз
делений: абонемент, читальню, каби
нет самообразования, дет. отделение, 
фонд передвижек, отдел обработки 
книг, запасной фонд, метод. кабинет. 

В период Вел. Отеч. войны б-ка 
подчинила работу интересам оборо-

Костромская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской 
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ны. Мн. тыс . лучших книг были пе
реданы воинским частям, воен. уч
щам, госпиталям . После образования 
Костромской обл .  ( 1 944) с янв. 1 945 
ЦБ реорганизуется в обл. б-ку. Обра
зованы отделы библиогр. и комплек
тования. Заметно улучшилась мате
риально-техн. база б-ки, она начала 
получать обяз. экз . ,  что позволило 
полнее комплектовать универс. фонд. 
В 1946 создан отдел МБА 

В 1 965 б-ка переехала в новое зда
ние, построенное по спец. проекту. 

В фонде б-ки 2,4 млн. экз. , в т. ч. ок. 
1 7  тыс. ед. хр. АВМ,  краеведч. лит. -
19  ты с. экз . ,  включая первые книги о 
Костроме: <<Собрание ист. известий, 
относяrцихся до Костромы>> И.  Вась
кова ( 1 792) , <<Описание Костромско
го Ипатьевекого монастыря» ( 1 832) и 
др. Ценный фонд ( 1 2  ты с. экз.) вклю
чает рукописи (в т. ч. летописи Кост
ромского Успенского кафедрального 
собора) , редчайшие первопеч. книги 
(напр . ,  «0 постничестве>> Василия 
Великого. Острог, 1 594) , рус . лит. 
альманахи и с б .  1 8-20 в в .  (<<Аглая».  
Кн.  1 -2 .  1 794-95 ,  <<Полярная звез
да>> ,  1 823-25 , <<Северные цветы » ,  
1 827-32);  полные комплекты пери
од . изданий,  первые и прижизнен
ные издания классиков рус . лит. и 
выдаюrцихся учёных; книги с авто
графами костромичей А Н .  Остро
вского, П .  И.  Бирюкова, экслибриса
ми С. Воронцова, гр . А Аракчеева. 
Есть в фонде картогр. ,  нотные, изо
издания, книги , напеч. на нетрадиц. 
мат-лах. Пользователей - 23 ты с. 

С 1 963 б-ка выпускает ежегодник 

<<Лит. о Костромской области>> ,  из

даёт календарь знаменательных и 

памятных дат <<Край Костромской.  

События и даты>> .  Вышли также биб

лиогр. указ . «И. А Дедков ( 1 934-

1 994)» ,  «Путешественники и море

плаватели - уроженцы Костромской 

земли», «Патриот земли русской. От

ражение подвига Ивана Сусанина 

в лит. и иск-ве» , «Художественные 

промыслы» и др. Ежегод. проводятся 

обл. краеведч. чтения. 
Б-ка - метод. центр для 550 б-к 

всех ведомств и систем обл. 
Осваиваются новые технологии. 

С помоrцью компьютеров создаётся 
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ЭК книг (св. 8 тыс. записей) . Осуще

ствлено подключение к электрон. БД 

удалённого доступа.  Учитывая осо

бенности экон. ситуации, б-ка заклю

чает договоры на платное обслужива

ние предприятий и учреждений, реа

лизует иенепользуемую лит. , издаёт 

платный библиогр. указ . ,  выполняет 
копии публ. 

Большой вклад в развитие б-ки 
внесли её дир . - И .  Н .  Смирнов , 
О. Л. Усольцева, А. С. Морозов. 

Лит.:  3 ы к о в а Г. В. Источник мудро
сти и света: К 75-летию Костром. обл. б-ки 
им. Н. К. Круnской // Библиотека. 1 993 .  
N2 7 ;  Костромская областная универсаль
ная научная библиотека им. Н. К. Круnс
кой: 75 лет: Буклет. Кострома, 1994; Фон
ды редких и ценных изданий (книжныхпа
мятников)  в библиотеках Р С Ф С Р :  
Указатель. М. ,  1 990; WеЬ-сайт Костромс
кой областной универсальной научной 
библиотеки им. Н. К. Круnской - http:/ / 
www.kmtn.ru/-kounb/ 

С. Е. Анисимова 

КОСТРОМСКАЯ 6БЛАСТЬ.  
БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло, первые 
б-ки на терр. обл. складывались в 16-
17 вв. в монастырях, о чём свидетель
ствуют «Ипатьевская летопись» и 
описи монастырских б-к, сделанные 
в нач. 20 в. Среди них выделялась 
б-ка Богоявленского собора Кост
ромского кремля (осн . в 1 7 9 1  архи
епископ Симон (Лагов) и соборный 
протоиерей И. А. Метёлкин) . Распо
лагая немалым числом соч. по бого
словию, философии, медицине, исто
рии, физике на греч. ,  лат. и др. яз . ,  
произв. лучших рос . писателей и по
этов, б-ка играла важную роль в куль
турной жизни Костромы в 19 - нач. 
20 вв. Значительна также роль б-к 
церковно-приходских школ и при
ходских б-к, к -рые получали денеж
ные пособия от уездных земств , от 
церквей,  волостных правлений, при
хожан. По пост. Костромского Брат
ства Преподобного Сергия в 1 890 
было организовано централиз. снаб
жение книгами этих б-к через хоз . 
упр. при Священном Синоде. 

Первой светской на Костромской 
земле считается б-ка для чтения и 
книж. лавка мещанина и переплётчика 
И. В. Солониковского, осн. в 1 855 ,  

признанная одной из  лучших в рос. 
провИIШИИ. Поэт И. С. Никитин ( 1824-
6 1 )  через своего друга А. П .  Норд
штейна, служившего в Костроме, зап
рашивал сведения об уставе и устрой
стве б-ки , намереваясь основать 
подобную ей в Воронеже. В Чухломе 
в 1885 открылась Катенинекая б-ка 
на основе 2500 книг, подаренных чух
ломским уездным предводителем 
дворянства М.  И.  Катениным ( 1 826-
9 1 )  по желанию его покойного брата 
Н .  И. Катенина ( 1 8 1 8 - 8 3 ) ,  также 
предводителя дворянства в Кологрив
еком у. В 1992 Центр. гор. б-ке Чухло
мы присвое но имя рус. поэта, перевод
чика П. А. Катенина ( 1 792- 1853) .  В 
1 896 бьmа открыта Костромская нар. 
читальня, здание к-рой построено на 
благотворит. средства. 

На рубеже 1 9-20 вв. зародилась 
сеть нар . и шк. б-к. «Чтобы внести 
в дело открытия б-к большую плано
мерность, была составлена библ. сеть 
с 6-ю верстами радиусом, т. е. вдвое 
большим, чем школьная. Оказалось, 
что к 24 существующим нар. б-кам 
надо добавить для заполнения сети 
ещё 36 б-к. Из них Управа поставила 
на 1 -ю очередь открытие тех, к-рые 
должны были обслуживать более на
селённые местности или такие, к-рые 
имели учреждения обществ. характе
ра>> (Докл. Костромской Уездной Зем
ской Управы NQ 6 1 :  О нар. библиоте
ках. Кострома, 1 9 1 5 .  С. 5) .  

К 1 9 1 7  в губ . сформировалась 
разветвлённая и разнообразная сеть 
б-к .  Каждое земство,  о-во,  комис
сия , кружок (напр. муз . -драм . кру
жок им. А. Н. Островского) считали 
естественным создать б-ку. Имелись 
частные б-ки,  крупнейшей из к-рых 
была платная б-ка с чит. залом меща
нина Н. А. Сунгурова. В Костроме 
функционировали 17 б-к, в т. ч. 10 об
ществ. и 7 ведомств. Среди них -
б-ки Костромского уездного комите
та при попечительстве о нар. трезво
сти , при Дворянском пансионе, су
ществовавшие гл . обр. на пожертво
вания частных лиц и благотворит. 
орг. Из 10 обществ. лишь две были 
на гор . бюджете : б-ка при читальне 
им. А. Н. Островского и б-ка-читаль
ня им. Ф. В. Чижова. 
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После 1917 книж. богатства б-к губ. ,  
особенно частных и духовных, постра
дали от произвола представителей но
вой власти. Миссию по спасению 
книж. кол. взяли на себя Костромское 
науч. о-во и сотрудники Центр. науч. 
б-ки, осн. весной 1 9 1 8 .  В 1 923 было 
создано метод. объединение б-к Кос
тромы, к-рое вошло в кач-ве коллек
тивного члена в Поволжское объеди
нение, включавшее б-ки Казани, Ниж. 
Новгорода, Симбирска, Самары, Са
ратова. Издаваемый ЦБ жури. «Кии
гарь» в 1 922-24 стал его органом. 
В 1927 объединение реорганизовано в 

библ. совещание, ставшее действен
ной формой повышения квалифика
ции кадров, влиявшее на кач-во рабо
ты б-к, усиление связи между ними. 

В годы индустриализации в цент
ре внимания костромских б-к было 
обслуживание рабочих, особенно тек
стильных предприятий .  Во вр . Вел .  
Отеч. войны костромские б-ки офор
мляли выставки, альбомы газ. выре
зок о ходе вое н .  действий, устраива
ли встречи местных писателей с чи
тателями. Сотрудники б-к ежемес. 
отчисляли в фонд обороны одноднев
ный заработок, а коллектив обл. б-ки 
им. Н. К. Крупской сделал взнос на 
постройку комсомольского бронепо
езда. Делом чести для каждой б-ки 
бьmа передача книг в гос. книж. фонд 
восстановления б-к на освобождён
ных от фашистов терр. 

В послевоен. период библ. сеть обл. 
знач. расширилась, постепенно улуч
шались материально-техн. база, ком
плектование фондов. 

В 1 975 в обл. началась централиза
ция , было организовано 24 ЦБС,  
объединивших 470 б-к системы М-ва 
культуры. В сер. 80-x rr. библ. сеть обл. 
включала 14 7 1  б-ку всех систем и ве
домств; они обслуживали б.  700 тыс. 
читателей. Расширялась и углублялась 
работа б-к с сел. жителями. Созда
в ал и с ь  справ . - ин ф о р м . центры 
в помощь специалистам сел .  х-ва .  
На 503  молочных фермах были орга
низованы передвижные б-ки, на всех 
молодёжно-комсомольских фермах 
пункты выдачи книг. 

В наст. вр. в Костромской обл. 
имеется 550  б-к всех систем и ве-
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домств, в т. ч. 503 гос. б-ки. Они обслу
живают ок. 355 тыс. читателей, к-рым 
е:жегод. выдаётся св. 8,5 млн. экз. Об
щий фонд б-к обл. составляет почти 
1 О млн. экз. Действуют 26 гор. и район. 
ЦБС. Фонд - 9 млн. экз . ,  читателей 
б. 334 тыс . ,  из них детей - 1 24 тыс . ,  
книговыдача - св. 8 млн.  экз. 

В янв. 1 996 принято пост. Главы 
администрации обл. «Об обяз. мест
ном экземпляре док.»,  по к-рому ЦБС 
получают по 2 экз. изданий ,  выпу

щенных на терр. р-нов. 
Приоритетные направления дея

тельности б-к обл. - обслуживание 
детей и юношества, семейное чтение, 
экология и краеведение. 

Библ. кадры готовит Костромское 
уч-ще культуры и Учеб. -метод. центр 
Департамента по делам культуры,  
кино и ист. наследия администрации 
обл. 

Ведущие б-ки: 
Костромская областная универ 

сал ьная научная библиот ека им . 
Н. К Крупской. 

О б л. д е т. б - к а и м. А. П. Г а й 
д а р  а, Кострома. В 1 934 по решению 
Костромского горисполкома при гор. 
б-ке им. Н. К. Крупской открьmось 
дет. отделение, заведовать к-рым ста
ла К. В. Сахарова-Громова ( 1 892-
1 979). В 1 935 оно было реорганизова
но в гор. дет. б-ку. В 1 954 б-ке присво
ено имя А. П. Гайдара. В 1 956 Центр. 
дет. б-ка им. А. П. Гайдара реоганизо
вана в обл. В наст. вр. б-ка занимает 
двухэтажный особняк, памятник ар
хит. кон. 19 в. (здание бывш. :жен. уч
ща им. Зотовых) . В б-ке два чит. зала, 
два абонемента - для младших и стар
ших школьников; отделы - метод . ,  
комплектования и обработки, справ.
библиогр. ,  хранения и М БА. Фонд 
св. 1 57 тыс. экз . ,  читателей - 9,5 тыс. ,  
книговыдача - 2 3 6 , 8  тыс. экз. Б-ка 
осуществляет дифференцир. обслужи
вание детей и рук. дет. чтения; метод. 
и библиогр. обеспечение всех б-к, ра
ботающих с детьми; координирует ра
боту 32 дет. б-к, 428 сел. филиалов, 
помогает им в орг. чтения 1 30 тыс. чи
тателей-детей Костромской обл . ,  
к-рым за год выдаётся б .  3 млн. экз . 
Е:жегод. выпускает от 1 5  до 20 метод.
библиогр. мат-лов. 

О б л.  ю н  о ш. б - к а, Кострома, 
создана в 1 97 4 на базе юнош. филиа
ла ЦБ им. А. С. Пушкина. Имеет 8 тыс. 
читателей, 1 00 ты с. книг, 6 ты с. кино
фотомат-лов, св.  900 диамат-лов . 
Б-ка выписывает 145  наим.  газ . и 
:журн. Является метод. базой для б-к 
всех ведомств, работающих с молодё
:жью (ПТУ, техникумов, вузов, шк. уч
реждений) , информ. и досуговым 
центром для молодёжи города. 

Др. крупные б-ки региона: 
О б л. с п е ц и а л и з и р. б - к а 

д л я с л е п ы х, Кострома, осн. в 1953 
как гор. Статус обл. получила в 1 955 .  
Имеет абонемент, в т. ч .  надомный, 
чит. зал, пункты нестационар. обслу
живания. Метод. центр для филиалов 
и передвижек, работающих с инвали
дами по зрению. Фонд - ок. 77 ты с .  
экз. 

Б - к а К о с т р о м с к о г о  г о с . 
п е д. у н - т а  и м. Н. А. Н е  к р  а с  о 
в а, образована в 1 949 на базе фондов 
Пед. уч-ща и Учительского ин-та 
(40 тыс. экз.). Фонд составляет 430 тыс. 
экз. Услугами б-ки, в т. ч. в чит. зале 
на 2 1 4  посадочных мест, пользуются 
ок. 6 тыс. читателей. Книговыдача -
459 тыс. Фонд редких и ценных книг 
содержит 2 тыс . экз. ЭК - б. 1 3  тыс . 
записей. 

Б - к а К о с т р о м с к о й  г о с . 
с . - х. а к а д . ,  осн . в 1 949 одновр. 
с с . -х. ин-том. Фонд - 450 тыс. экз . ,  
читателей - б. 5300,  книговыдача -
450,5 тыс. С 1 995 все новые поступле
ния отражаются в ЭК «Книги», ведёт
ся работа по автоматизации разл. про
цессов, имеется выход в Интернет. 

Б - к а К о с т р о м с к о г о  г о с . 
т е х н о л . у н - т а, осн. в 1 932 . Пер
вонач. фонд - 4680 экз . ,  к 2003 в нём 
было б. 500 тыс.  экз . ,  читателей 
б. 10  ты с . ,  книговыдача - 463 600. Об
служивание ведётся в 6 чит. залах, на 
3 абонементах. С 1 992 создаётся ЭК, 
в к-ром 50 тыс. наим. Локальная элек
трон. сеть б-ки имеет выход в Интер
нет. 

Лит. :  3 ы к о в а Г. В. Источник мудро
сти и света: К 75-летию Костромской об
ластной библиотеки им. Н. К. Крупской 11 
Библиотека. 1 993 .  NQ 7 ;  П о  л е т а е в Н .  
Книжные склады для народа и народные 
чтения. Кострома, 1 890; Централизован
ные библиотечные системы Костромской 
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области в 1 997 году: Цифры, факты, ком
ментарии. Кострома, 1 997. 

С. Е. Анисимова 

КОЭФФИЦИЕНТ СООТВЕТ
СТВИЯ Ф6НДА КНИГОВЬЩАЧЕ, 
показатель соразмерности объёма 
разл. частей фонда (по тематике, ти
лам, видам и периодам издания док.) 
и их использ. Определяется отноше
нием доли книгавыдачи определённо
го массива док. в общей книговыдаче 
к доле фонда того :же массива док. 
в общем фонде. 

В отличие от показателя обращае
мости фонда коэффициент соответ
ствия имеет постоянные оптималь
ные значения : коэффициент соот
в етствия в пределах от О до О, 7 
показывает недостаточное использ. 
док. изучаемой части фонда по срав
нению с др. его частями; коэффици
ент соответствия от 0,7 до 1 ,3 означа
ет оптимальное соотношение ме:жду 
укомплектованностью и использ. 
фонда; коэффициент соответствия св. 
1 , 3  свидетельствует о повышенном 
использ . изучаемой части фонда по 
сравнению с др. 

Лит. : Ш у л е й к и н  Н.  М . ,  М а х о 
т е м к о  Ю. А. , Н о в и к о в а  Л. С. Коли
чественные методы оценки эффективно
сти комплектования фондов. М . ,  1 970. 

Э. Н. Должиков 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ БИБЛИО
ГРАФИЯ, вид библиографии,  обес

печивающий информацию о док. , 

связанных с определённой местнос

тью в стране. 
В 30-х гг. 20 в. Н. В. Здобнов обо 

сновал понятие <<К.  б . » ,  объединив 

в нём виды библиогр. работ, связан

ных с терр. по трём осн. признакам: 

библиографию краеведч . лит. (отно

сящейся к местности по содержа

нию) ; библиографию местных изда

ний (связанных с местностью по ме

сту издания) и биобиблиографию 

местныхдеятелей (лиц, имеющих биб
лиогр . и(или) творческие связи с 
терр.) .  В отдельные периоды предла
гались др. термины: «провинциальная 
библиография» ( Н .  М .  Ядринцев,  
П.  П.  Васильев) , «местная библио
графия>> (Б .  М. Городецкий) , «топо-



библиография» (А. Ф. Шидловский, 

Б. М. Городецкий,  Б. С. Боднарс 

кий) , «библиография местного края» 

( П .  К. Казаринов, Н. Г. Огурцов) , но 

они не прижились. 
В библ-ведении существуют два 

подхода к трактовке К. б .  Один под

разумевает все назв . Здобновым 

виды библиографии (Г .  А. Озерова, 
М .  А. Брискман, А. В. Мамонтов , 

Н .  Ф. Горбачевская, Г. М .  Вольберг, 

Н. М. Балацкая и др. ) ,  др . трактует 

термин «К. б . >> как синоним терми

на <<библиография краеведч . лит . »  

( С .  Я .  Боровой ,  В .  А.  Николаев, 
А. Н .  Бученков, Л .  М .  Валиковская , 

Н .  Н .  Щерба, И. И. Михлина и др. ) .  
Трактовка К .  б. связана также с по

ниманием термина <<край» в библ.-биб
лиогр . деятельности. Впервые его 

науч. определение дал Здобнов, к-рый 
утверждал , что понятия <<край» и 
«К. б. >> могут использоваться по отно
шению к разнообр. видам терр. внут
ри страны. По этому вопросу выска
зывались разл. позиции . Предлага
лось использовать понятия <<край» и 
<<К. б . >> применительно к крупным 
экон. р-нам (П. К. Казаринов, 20-e rr. ) ;  
к терр. ,  выделенным на основании со
четания культурно-ист. и экон. при
знаков (А. Н. Турунов, Т. А. Буров, 
30-40-е гг. ) ;  оставить эти понятия 
только применительно к адм. едини
цам, адлядр. местностей, выделенных 
на основе природно-геогр. и нар. -хоз. 
районирования, создать самостоятель
ный вид библиографии (И. Н. Войхан
ская, 70-е rr.) .  Были мнения о необхо
димости выделения зональной биб
лиографии - посвящ. крупным экон. 
и физико-геогр. р-нам (А. В. Мамон
тов, Н. Ф. Горбачевская, С. Л. Басар
гина, 60-80-e rr. ) . Дo 1991 ряд специ
алистов выделял библиографию, по
свящ. союз. респ . ;  дискутировался 
вопрос о целесообразности вычлене
ния в самостоятельный вид библио
графии о терр. ,  к-рые выделены с учё
том нац. признака, - авт. респ . ,  авт. 
обл. , нац. округах (А. В. Мамонтов, 
С. Я. Басаргина) ; высказывались разл. 
мнения о выделениирегиональной биб
лиографии и её соотношении с крае
ведч. Ряд специалистов (В. А. Нико
лаев, Н. Н. Щерба, �· И. Михлина) 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

применяют понятия «край» и «К. б .»  

по отношению к отдельным терр . 

России; библиографию о стране они 

рассматривают как страноведческую; 

библиогр . мат-лы о док. , посвящ. 

разл. видам терр. внутри страны, счи

тают разновидностями краеведч. биб

лиогр. пособий. 
За рубежом термину «К. б . >> соот

ветствуют неск. терминов, в т .  ч. -

«региональная библиография» и «ЛО

кальная библиография», к-рые также 

понимаются по-разному в зависимо

сти от характера и размера терр . и 
разл. связей библиогр. док. с местно

стью. 
Стремление раскрыть терр. аспект 

лит. в каталогах б-к отразилось уже 
в первых библ.-библиогр. классифика
циях Древнего Востока и Античного 
мира. В кон. 1 6  - нач. 17 в. в Италии 
К. б. возникла в форме биобиблиогр. 
словарей писателей - уроженцев от
дельных городов, напр. ,  «Каталог раз
личных флорентийских писателей . . .  » 
( Poccianti М . ,  Ferrini L. Cata1ogus 
scriptorum tlorentinorum omnis generis, 
1 5 89) ,  «Краткий каталог славных и 
знаменитых писателей Венеции . . .  » 
(Alberici J. Catalogo breve de ge . illistri 
et famosi scrittori venetiani . . .  , 1 665) ,  
<<Каталог всех писателей Пьемонта>> 
(Chiesa F. Catalogo di tutti li scrittori 
Piemontest . . .  , 1 6 14) и др. ,  а также ука
зателей лит. по истории отдельных 
городов и провинций (напр. ,  Zeno Р. 
Serie chronologica di tutti gli storici 
venetiani, 1696) . Первым указ. местной 
печати стал тр. «Парижская библио
графия» (Jacob de Saint Charles,  L. 
BiЬliographia Parisiana) .  В 18 в .  био
библиогр. словари местных деятелей 
начинают издавать в Германии ,  
напр . ,  «Нюрнбергский словарь учё
НЫХ>> (Will  G.  А .  Nйrnbergisches  
Ge1ehrten - Lexicon . . .  , 1 75 5 - 5 8 ) ,  
продолженный Хр . К .  Нопичем 
(Nopitsch Chr. С. , 1 802-08) ,  словарь 
«Аугсбургская библиотека» (Veith F. А 
BiЬliotheca Augustana, 1 785-96) ;  во 
Франции (напр . ,  BiЬliotheque des 
auteurs de Bourgogne l 'abbe 'Papillon, 
1 742) ; в Великобритании (Шотлан
дии и Уэльсе) . 

В 1664 цюрихский проф. И. Г. Хот
тингер в своих работах рекомендовал 
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б-кам, наряду с др. каталогами, иметь 
геогр . каталог  ( « C atalogus topo
graphicus>>) по странам - родине ав
торов (Hottinger Joh. Henrich. BiЬlio
thecarius quadripartitus .  Tiguri. Mel
chiorus Stauffacher. MDCLXIV) . 

В 1 769-7 1 И .  М .  Франке осуще
ствил реформу каталогов в Дрезден
ской б-ке саксонских курфюрстов,  
выделив комплексы лит.  об отдель
ных странах или местностях (см . :  
Ebert Fr. Ad. Geschichte und Besch
reibung der Kбniglichen бffentlichen 
BiЬliothek zu Dresden.  Leipzig , 1 822 .  
S .  1 3 7 - 1 47 ) .  Е .  И. тамурин считает 
эти мат-лы предшественниками крае
ведч. отделов, получивших распрост
ранение в нем. сист. каталогах 19 в .  

В 1 9 - первой пол. 20 вв .  К. б .  раз
вивалась преимущественно в регионах 
со сложной полит. историей - Силе
зии, Эльзасе, Шотландии, Уэльсе и др. 
Краеведч. указ . ,  как правило , имели 
общую ист.-культурную, ист. -лит. на
правленность. Появились первые те
мат. краеведч. указ. (напр . :  Toumeux 
М. BiЬliographie de l 'histoire de Paris 
pendant la Revo1ution fraщaise , 1 890-
1 9 1 3) .  С 1 9 1 8  начинает издаваться те
кущая универс. «Эльзасская библио
графия>> .  В 20-30-х гг. 20 в .  на съез
дах и конф. представителей городов 
Германии,  Франции и др. стран со
здавались секции топобиблиографии, 
ставившие проблемы унификации её 
методики. 

В 50-60-х гг. в Польше, Болгарии, 
Венгрии,  в др. странах Воет. Европы, 
во Вьетнаме заметно активизируется 
развитие К. б . :  формируется система 
текущих и ретроспект. краеведч. биб
лиогр. пособий по регионам, ведутся 
краеведч. каталоги б-к. В зап.-европ. 
странах, США, Канаде , Австралии 
подготовкой краеведч. библиогр. из
даний занимаются гл .  обр. регион .  и 
местные б-ки. Помимо универс. указ . 

новой краеведч. лит. и местных изда
ний широко распространены указ . со
держания местных жури. и газ . ,  свод
ные каталоги краеведч. лит. в б-ках 
края. В последние десятилетия созда
ются краеведч. библиогр . пособия 
в электрон. форме. 

Первыми краеведч. библиогр. из
даниями на терр. России можно счи-



тать биобиблиогр. словарь писателей 
и учёных Лифляпдни и иностранцев, 
писавших о ней , - «Лифляндскую 
библиотеку» (Gadebusch Fr. R. Liv1iin
dische BiЬliothek . . .  , 1 777) и д оп. к нему 
( 1 782-9 1 ) .  К. б. на рус . яз. возникла 
в нач. 1 9  в. в виде пособий и биб
лиогр. мат-лов в период. изданиях, 
чаще всего в « Губернских ведомос
тях». В «Синхронистических таблицах 
рус . библиографии» Н .  В .  Здобнова 
перечислено 26 указ . и списков, вы
шедших до 1 8 6 1 .  В первой пол. 19 в. 
начинают развиваться все три направ
ления К. б. Библиография краеведч. 
лит. была представлена гл . обр. не
большими списками и обзорами лит. 
в предисловиях к книгам краеведч . 
содержания и в период. изданиях. 
Указ. и списки лит. об отдельных го
родах и терр. (Сибири, Кавказе , Ка
занской, Вятской губерниях и др.) по
являются в столичных и провинц. 
жури. и газ . ,  выходят отдельными из
даниями, напр . ,  «Указатель источни
ков истории и географии Москвы» 
П.  В.  Хавского ( 1 839) , « Указатель ис
точников для изучения Малороссий
ского края» А. М. Лазаревского ( 1 858). 
Библиография местных изданий за
рождается в форме текущих перечней 
новых книг, публиковавшихся в мес
тных период. изданиях Астрахани, 
Казани и Харькова. В кон. 1 9  в. стали 
составляться первые указ. содержа
ния провинциальных газ . (напр . ,  
«Список статей, помещённщ в "Ар
хангельских губернских ведомостях" 
по части истории, географии и стати
стики губернии, с начала издания их 
в 1838  г. по 1 -е января 1 847 г.») и рет
роспект. обозрения всех местных из
даний (напр. ,  обзор «0 лит. деятель
ности в Калуге» ,  напеч . в 1 848 под 
псевдонимом «Е.  К.» в «Калужских 
губернских ведомостях») .  Первой 
биобиблиографией местных деяте
лей является анонимная статья «Ис
числение духовных писателей, жив
ших или родившихся во Владимирс
кой губер н и и »  ( « Владимирские 
губернские ведомости» ,  1 8 4 1 .  N2 16 ,  
18 ) .  В кон.  40-х - нач . 50-х гг .  19  в .  
появляются биобиблиогр. словари и 
переопальные указ . ,  посвящ. мест
ным писателям и уроженцам Архан-
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гельской, Казанской, Подольской, 
Полтавской и др. губ. 

С 60-70-х гг. 1 9  в. К. б. стали за
ниматься губ. стат. комитеты, учёные 
арх. комиссии, РГО и его местные от
делы, Рус. археолог. о-во, о-ва изуче
ния края, отде1Iьные учёные и библио
графы. Число К. б. возрастало: в 1 861-
70 их бьшо опубл. 55 ,  в 1 87 1 -80 - 79, 
1 88 1-90 - 125, 1891- 1900 - 215 .  

В этот период формируются оси. 
типы краеведч. библиогр. пособий : 
универс. ,  отрасл. и темат. ретроспект. 
указ. о крае ; биобиблиогр. словари 
местных деятелей и уроженцев; печ. 
каталоги местных (краеведч.) отделов 
б-к. Библиография местных изданий 
была представлена указ. содержания 
газ . ,  жури. и сб. ; период. и продолж. 
изданий; всех изданий, вышедших 
в свет на терр. края. 

Знач. часть всех изданных до 1 9 1 7  
пособий составляют универс. ретрос
пект. указ. («Сибирская библиогра
фия», «Библиография Азии» и «Тур
кестанский сборник» В. И. Межова, 
«Литература о Харьковской губернии» 
И .  А. Устинова, « Указатель литерату
ры об Амурском крае» Ф. Ф. Буссе , 
«Опъrr хронологического указателя об 
Астраханском крае» Ф. Ф. Шперка и 
др. ) .  В кон .  1 9 - нач. 20 в. в ряде губ. 
предпринимались попытки вести те
кущий (погодный) учёт лит. о крае . 
Среди темат. указ. преобладали указ. 
по истории, археологии, этнографии. 
Биобиблиогр. словари местныхдеяте
лей и уроженцев к нач. 20 в. были из
даны во Владимирской, Вологодской, 
Нижегородской, Орловской, Пензен
ской, Саратовской, Ярославской и 
ми. др. губ. В кон. 1 860-х гг. в ряде 
провинциальных б-к возникли мест
ные отделы,  в к-рых собирались кни
ги о крае и местные издания; созда
вались алф. или сист. каталоги этих 
фондов,  часть их была издана. В чис
ле лучших - «Источники и пособия 
для изучения Воронежского края» 
Н. А. Виноградова ( 1889) и «Указатель 
книг и статей отдела имени князя 
Г. А. Потёмкина по истории и совре
менному состоянию Новороссийско
го края» В. К. Шенфинкель ( 1 9 1 3) ,  
а также каталоги б-к Минусинского, 
Пермского, Ростова-на-Дону гор. му-
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зеев, Витебской и Нижегородской губ. 
учёных арх. комиссий, Моек. и др. 
стат. комитетов. Наибольший вклад 
в развитие К. б. дорев,_периода внесли 
тр. В. И. Межова (Сибирь, Туркестан
ский край),  3. М. Ленкиной (Закас
пийский край, Полесье) ,  М. М. Ми
ансарова ( Кавказ и Закавказье) ,  
Г .  Н .  Геннади (Крым) ,  Е .  И .  Козуб
екого (Дагестан) , Л .  Л .  Смышляева 
(Урал) , Ф. Ф. Буссе (Амурский край),  
И. Ф. Масановаи А. В. Смирнова (Вла
димирская губ.) .  

Проблемы краеведч. (провинци
алъной) библиографии были впервые 
сформулированы в статье Н. М. Яд
ринцева «Провинциальная библио
графия», опубл. в «Камско-Волжской 
газете» ,  1 873 ,  N2 75 ,  а Н. П. Васильев 
в статье «К вопросу о развитии про
винциальной библиографии» в том 
же изд. (N2 1 33) наметил её эволюцию. 

В сов. период орг. и метод. рук. К. б. 
осуществляла библиогр . (с 1 928 -
библ . -библиогр . )  комиссия Центр. 
бюро краеведения, к-рая издала метод. 
пособие Н. В. Здобнова «Основы кра
евой библиографии» ( 1 926, 2-е изд. -
1 93 1 ) .  Проблемы К. б. в 20-30-е гг. 
обсуждались на краеведч. конф. и 
библиогр .  съездах, губ. совещаниях 
краеведов; был поставлен вопрос о 
создании краеведч. библиогр. центров 
на местах, в кач-ве к-рых предлага
лось использовать краеведч. учрежде
ния, книж. палаты, краевые библиогр. 
ин-ты . Наилучшие условия для вы
полнения таких функций еложились 
в обл . и краевых б-ках. Многие из 
них уже располагали достаточно 
крупными краеведч . собр . ,  вели ра
боту по выявлению и учёту краеведч. 
изданий, орг. краеведч . каталогов ; 
нек-рые издавали краеведч. библиогр. 
пособия. Их особая роль была отме
чена в докл. Е. К. Бетгера и В. К. Ель
цова на 11 Всерос. библиогр. съезде 
( 1926) . 

Большое значение придавалось 
работе над универс. ретроспект. указ. 
лит. о крае. Наиболее крупные из них: 
«Мат-лы по библиографии Костром
ского края» В. Смирнова и Н. Умно
ва ( 1 9 1 9 , 1 925) ,  «Указатель лит. по 
Архангельскому краю>> А. Н. Попова, 
« Библiюграфия Приенисейского 



краЯ>> В. П .  Косованова ( 1 923 ,  1 930) , 
«Опыт местной библиографии. Ярос
лавский край» Н. Г. Огурцова ( 1924) , 
«Указатель статей и заметок о Вятс
ком крае, помещённых в столичных 
и нек-рых провинциальных журна
лах - общих и специальных, - име
ющихся в Вятской публ. б-ке имени 
Герцена» Н. А. Чарушина ( 1 928) .  Об
зоры и списки новой краеведч. лит. 
эпизодически публиковались в мес
тных период. изданиях (напр . ,  «Ку
банский край в литературе 1 924 года» 
Б. М. Городецкого). Выходят указ. оси. 
лит. о крае, напр . :  «Переславщина. 
Источники и мат-лы краеведения, их 
систематизация и обзор» С. М. Смир
нова ( 1 92 1 ) ,  «Что читать о Дальнево
сточной области» 3. Н. Матвеева 
( 1 925). 

Ведущими в темат. библиогр. рабо
тах становятся этнография, геогра
фия, геология, природные богатства, 
отдельные вопросы пром-сти, сел . 
х-ва или дорожного стр-ва в крае . 
Многочисл. гр. составляли краеведч. 
биобиблиогр. словари. 

В нач. 20-х гг. получила развитие 
библиография местной печати. 11 Все
рос. библиогр . съезд признал «тща
тельное собирание, хранение и опи
сание всякого рода местных изданий» 
неотложной задачей краеведов.  Со
ставлением ретроспект. указ. местной 
печати занимались ми. краеведч. о-ва, 
книж. палаты, отдельные библиогра
фы. Уже в 1 920 Иркутским отделени
ем Книж. палаты во главе с Г. И. Порш
невым была подготовлена «Книжная 
летопись Иркутска за годы револю
ции» ;  в 1 924 вышли в свет работы 
Н.  А. Королёва « Семь лет Ивано
во-Вознесенской печати», Д. Лебеде
ва «Шесть лет Московской печати 
(за 1 9 1 7- 1 923 гг. ) » ,  в 1 927 - «Биб
лиогр . указ. печатных произв. ,  мат
лов и док. , вышедших во Владимир
ской губернии в 1 9 1 7-1927 гr.» и т. п. 
Особое внимание уделялось библио
графии местной периодики, разви
вавшейся преимуществ. в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Были изданы 
также «Периодика Кубано-Черномор
ского края 1 863- 1925 гr.»  Б. М. Горо
децкого ( 1 927) и «Периодическая пе
чать Ульяновской губернию> Н. Сто-
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лова ( 1 928) .  Большую гр. составили 
указ. содержания местных период. 
изданий - как правило, за неболь
шие промежутки времени , напр . ,  
«Указ. статей и заметок, помещённых 
в " Вятском крае" за 1 895- 1 898 гг. »  
Н.  А .  Чарушина ( 1 928) .  

В этот период появляется библио
графия К. б .  Наиболее значителен 
указ . Б. М. Городецкого « Местная 
библиография России» ( 1 922) , впос
ледствии доп . ,  в ред. Н. Д. Игнатьева 
( 1 925). 

Большой вклад в развитие К. б. 
внесли М. К. Азадовский,  Б .  М. Го
родецкий, В. Я. Закс, Н.  В .  Здобнов, 
П. К. Казаринов , В. П. Косованов, 
Л. И. Л итвин о в ,  3. Н. Матве е в ,  
Н .  Г .  Огурцов, А .  Н.  Попов, Д. А .  Са
рахан, П.  П.  Хороших, Н.  А. Чарушин. 

В 1928-41 К. б. полностью перешла 
в ведение гос . учреждений и орг. По
давляющее большинство краеведч. 
библиогр. указ. было сост. науч. кол
лективами центр. учреждений. При 
ми. гос. и обществ. науч. учреждениях 

(АН, Геолкоме, Рус. геогр. о-ве) созда
вались спец. библиогр. бюро, подгото
вившие к изданиЮ ряд краеведч. биб
лиогр. тр. Их сост. и ред. часто высту
пали изв. учёные (акад. А. Е. Ферсман, 
В. Л. Комаров, Л. С. Берг, В. А. Обру
чев, проф. Г. Ю. Верещагин) . По мас
штабам работ выделялось библиогр.  
бюро Комиссии по изучению естеств. 
производит. сил (с 193 1 - библиогр. 
отдел Совета по изучению про изво
дит. сил при АН СССР) , под эгидой 
к-рого были выпушены крупные рет
роспект. указ. ,  в т. ч . :  «Мат-лы к ука
зателю лит. о Сибири на европ. яз . »  
А .  М .  Белова ( 1 9 3 1 ) ,  «Библиография 
Якутии» Н. Н.  Грибаиовекого ( 1932-
35) , «Библиогр. указ. лит. по. Кара-
калпакии» ( 1 935) .  

· 

В соотв. с народнохоз. и идеолог. 
задачами наиболее важным стало 
сост. библиогр. тр. прежде всего о тех 
р-нах, где особенно интенсивно раз
вёртывалось соц. стр-во (Сибирь, 
Урал, Ср. �зия, Казахстан, Дальний 
Восток) . Были созданы капитальные 
краеведч. указ.: «Библиография Даль
невосточного края» и «Библиография 
Бурят- Монголии за 1 890- 1 936 гг.» ,  
сост. под рук. Н.  В .  Здобнова; «Исто-
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рия геол . исследования Сибири» 
В .  А. Обручева, « Урало-Кузнецкий 
комбинат» , «Библиография Рязанс
кого края» и др. Расширили краеведч. 
деятельность и местные б-ки. Оси. 
внимание они уделяли поискам в обл. 

методики и орг. краеведч. справ. -биб
лиогр. аппарата, прежде всего катало
гов и картотек (Кировская, Горьков
ская, Свердловская, Ивановская и др. 
обл. б-ки) . 

Дальнейшее развитие получило 
краеведч . библиографоведение . По 
подсчётам В. А. Николаева, с 1 928 по 
1941  было опубл. св. 70 книг и статей 
по теории и методике К. б. 

Со второй половины 40-х гг. цент
рами К. б. на местах постепенно ста
новятся обл . ,  краевые, респ. (АССР) 
б-ки. В решениях всесоюз. совеща
ний 1 94 5 ,  1 94 8 ,  1 952  по вопросам 
культ. -просвет. и библ. работы созда
ние К. б. было названо одной из гл. 
задач обл. б-к. В 1 948 утв . «Положе
ние об областной, краевой, республи
канской (АССР) библиотеке», в каж
дом разделе к-рого были выделены 
элементы краеведч. библиогр. рабо
ты. В 1 946-55 б-ками России подго
товлено 434 указ. краеведч. лит. , в по
давляющем большинстве - рек. 

В кон .  50-х - нач. 60-х гг. было 
проведено неск. важных орг. меро
приятий, содействовавших разви
тию К. б . :  обл. ,  краевые, респ. (АССР) 
б-ки стали получать местный обяза
тельный экземпляр произв. печати; 
штаты б-к были укреплены библио
графами-краеведами; разработана и 
внедрена в практику <<Типовая схема 
классификации для каталога крае
ведч. лит . . . .  >> ; издано метод. пособие 
«Краеведч . работа областных б-к» 
( 1 96 1 ) .  Активизации краеведч . биб
лиогр. деятельности способствовали 
также всесоюз. совещания по вопро
сам краеведч. работы ( 1 960), орг. сек
тора краеведч. работы в науч. -метод. 
отделе ГБЛ, создание зональных объе
динений по К. б. б-к Зап. и Воет. Си
бири, Дальнего Востока, Урала, Сев. 
Кавказа. В нач. 60-х гг. бьmа предпри
нята первая попытка сводного перс
пективного планирования подготовки 
краеведч. библиогр. пособий (до 1965). 
В 1959 было утв. «Положение о крае-



ведч. работе областных, краевых, рес
публиканских (АССР) библиотек» , 
в к-ром были определены принцилы 
краеведч. работы, предложена струк
тура краеведч. СБА, модель системы 
краеведч. библиогр. пособий по обл . ,  
краю, респ. 

К сер. 60-х гг. все обл .  б-ки зани
мались сост. краеведч. библиогр. по
собий. Наиболее распространёнными 
типами рек. краеведч. пособий стали 
универс . указ. «Что читать о . . .  крае» 
и <<Календари знаменательных и па
мятных дат».  Заметно расширилась 
работа над науч . -вспом. краеведч . 
указ . :  в 1 96 1 -65 они составили 62% 
краеведч . библиогр. изданий. Теку
шие указ. (уже издававши ее я к этому 
вр. в Горьковской,  Свердловской, 
Ивановской, Куйбышевской, Орлов
ской и нек-рых др. обл . )  стали регу
лярно выходить почти во всех регио
нах России. 

Б-ки России (под рук. ГПБ) рабо
тали над многотомной «Библиогра
фией краеведческой библиографии 
РСФСР» ( 1 963-78) ,  в к-рой учтено 
б.  1 5  тыс. назв. опубл. краеведч. биб
лиогр.  мат-лов за 1 50 лет. 

В 70-80-х гг. во всех регионах пла
номерно формировалась система кра
еведч. библиогр. пособий. ЕJкегод. из
давалось в ер. 250-300 назв. - о  к. по
ловины всей библиогр. продукции 
страны. Наиболее круnные ретроспект. 
библиогр. тр. создавались в рамках зо
нальных объединений по К. б. Урала я 
Зап. Сибири (напр. ,  пособия серии 
«Природа Урала», указ. периодики Ура
ла, 1976-86). Появился новый тип биб
лиогр. пособия - сводный каталог кра
еведч. книги («Сводный каталог книг о 
Красноярском крае» Е. И .  Ениной, 
1 985-87). Заметно активизировалась 
работа над репертуарами местных книг 
(напр., «Книга Мордовии, 1917-1977», 
«Книги, отпечатанные в Орле в 1 8 14-
1830 rr.» А. С. Захарова, 1987) и период. 
изданий, напр. ,  <<Периодические изда
ния Ставропольского края, 1850-1916>> 
Т. И. Фунтяковой (1988), «Периодичес
кая печать Якутии» Е. Г. Максимовой 
( 1991-93), а также указ. их содержания. 
В темат. библиографии доминировала 
история. Сравнительно многочисл. 
биобиблиогр. указ. посвящ. преиму-

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

ществ. деятелям науки и культуры, кра
еведам: «Тургенев и Орловский край>> 
Л. К. Андреевой ( 1 989) , «Михаил Ива
нович Глинка и Смоленский край» 
Т. Е. Солдатовой ( 1984) , «Ломоносов и 
Север» Г. М. Кошелевой ( 1 983) и др. 
Рек. библиогр. пособия наиболее ши
роко представлены универс . и комп
лексными указ. - календарями знаме
на т. и памятных дат, указ. лит. о горо
дах и р-пах. 

Функции всерос. координац . и 
науч. -метод. центра в обл . К. б. вы
полняет РНБ. В пределах обл . ,  краёв 
и респ. - центр. б-ки регионов. 

В составе краеведч. библиогр . ре
сурсов можно выделить две части : 
1 ) печ. краеведч . библиогр. пособия, 
2)  краеведч . каталоги и картотеки 
б-к.  Структура системы краеведч . 
библиогр. пособий связана со специ
фикой К. б. 

При <<Широком>> понимании К. б .  
вьщеляют две подсистемы: указ. лит. 
о крае и указ . местных изданий; при 
«узкой» - только первую. В каждой 
подсистеме выделяются гр . пособий 
по обществ. назначению: науч. -вспом. 
и рек. На следующих ступенях деле
ния к первой подсистеме относят 
виды пособий по содержанию объек
тов библиографирования: универс . ,  
комплексные отрасл. ,  темат. , биобиб
лиогр . ;  ко второй - пособия , нося
щие универс. характер. Данная под
система строится на единых, общих 
для всех регионов принцилах гос . 
библиогр. учёта. Внутри каждой под
системы выделяются пособия теку
щие и ретроспект. 

В кон. 20 в. в состав библиогр. указ. 
о крае входят: науч . -вспом. - уни
верс. текущие указ. краеведч. лит . ,  
ретроспект. указ. универс. характера, 
сводные печ. каталоги краеведч. книг; 
ретроспект. отрасл . и темат. указ. ; 
биобиблиогр .  указ . ;  указ. краеведч . 
библиогр.  пособий; рек. - универс. 
указ. типа «Что читать о крае, городе, 
районе» ;  пособия , раскрывающие 
«ядро» краеведч. фонда массовой б-ки; 
проспектинные указ. в помощь теку
щему комплектованию б-к края кра
еведч. лит . ;  календари знаменат. и 
памятных дат; отрасл. и те мат. посо
бия; биобиблиогр. пособия. 
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В подсистему указ. местных изда
ний входят: науч.-вспом. - указ. книг 
и др. непериод. изданий; указ . пери
од. и продолж. изданий; указ. содер
жания период. и продолж. изданий ; 
рек. пособия. 

Важной сост. частью краеведч . 
библиогр. ресурсов являются катало
ги и картотеки: сист. , алф .  катало
ги , те мат. и спец. картотеки, катало
ги и картотеки местных изданий 
(книг и периодики) .  

Оси.  источниками сведений о по
свящ. отдельным местностям лит. 
служат сист. краеведч. каталоги и БД. 
В силу их особой функции - давать 
исчерпывающую информацию о лит. 
по данному краю - при ведении этих 
каталогов используется специф. мето
дика. Здесь фондаотражающая фун
кция не является гл . ,  для краеведч . 
каталогов скорее характерны принци
лы отбора, присущие библиогр. указ. 
В. А. Николаев называл их своего рода 
ретроспект. универс. указ. ,  постоян
но пополняемыми новой лит. Крае
ведч. каталоги отражают все виды из
даний ,  в т .  ч. несамостоятельные 
(статьи из сб. , жури . ,  газ. - преЖде 
всего местных) , а также фрагменты 
книг и статей ;  в них включаются све
дения о лит. независимо от её нали
чия в фондах данной б-ки (о публ . ,  
имеющихси в фондах нек-рых др. б-к 
или выявленных по библиогр. источ
никам) ; могут быть отражены и нео
публ. краеведч. док. ; мат-лы из крае
ведч. каталога не исключаются как ус
таревшие.  В связи с разнообразием 
краеведч. запросов у него своеобраз
ная структура из трёх частей: кроме 
оси . ,  сист. части, традиционно име
ется топогр. часть (отражается мат-л 
о городах и р-нах края; группировка 
в этой части по алфавиту геогр. объек
тов, а внутри каждого такого подраз
дела - в сист. порядке) и биобиб
лиогр . часть, переоналил (деятели 
края, их произв. и лит. о них; группи
ровка - по лицам, в порядке алфа
вита фамилий лиц или по роду их де
ятельности) .  Для сист. части важ
нейшей метод. проблемой является 
разработка схемы классификации, 
учитывающей особенности краеведч. 
лит. До кон. 50-х rr. в России не было 



такой схемы, б-ки использовали д ее я
тичную классификацию, схему ВКП 
или создавали свои схемы. В 1959 бьmа 
опубл. «Примерная схема классифи
кации краеведч. каталога областных, 
краевых и республиканских (АССР) 
б-к» ,  в 196 1 - «Типовая схема клас
сификации для каталога краеведч . 
лит .  областных,  краевых , р е с п .  
(АССР) б-К>> .  Позже издан краеведч. 
вариант ББК (Библиотечно-библиоrр. 
классификация: Таблицы для крае
ведч. каталогов б-к. 1 989) .  Ведётся 
работа над 2-м изд. 

В кон. 80-х - нач. 90-х гг. происхо
дит сокращение кол-ва издаваемых 
библиоrр. пособий примерно на треть. 
Однако их система в целом сохранила 
все свои элементы при большей ком
плексности и универсальности. 

В связи с новыми реалиями в жиз
ни страны усилилось внимание к ГУМа
нитарной тематике, сократился выпуск 
пособий по ист.-рев. , обществ. -полит. 
тематике; развиваются краеведч. посо
бия общеист. содержания, а также по 
прежде «закрьпым>> темам. 

В 90-х rr. в 30 с лишним обл . ,  кра
евых и респ. б-ках созданы краеведч. 
каталоги и указ. на электрон. носите
лях. В связи с автоматизацией про
изошли изменения в методике биб
лиографирования краеведч . лит. , 
в формировании краеведч. СБА, идёт 
орг. перестройка работы краеведч . 
подразделений б-к. Стоит задача вве
дения мат-лов по новой методике 
краеведч. работы в систему подготов
ки библ. кадров. 

Проблемы теории и практики К. б. 
широко освещаются в проф. печати 
(за 1 958-96 опубл. ок. 2 тыс . книг и 
статей) . Среди авторов наиболее знач. 
публ. этого периода - Е. Н .  Бурин
ская, А. Н. Бученков, Л. М.  Вадиков
екая, Г. М. Вольберг, Н. Ф. Горба
чевская, Е. И. Коган, А. В.  Мамонтов, 
А. Н .  Маслова , И .  И .  Михлина,  
В. А Николаев, Г .  А. Озерова, Е .  Б. Со
болева, Н. Н. Щерба. 

Лит.: Библиотечное краеведение: Тер
минолог. словарь. СПб. , 1 998 ;  Б у ч  е н 
к о в А. Н. Советское краеведческое биб
лиографоведение. М., 1984; Г о р б а ч е в 
с к а я Н. Ф. Работа массовых библиотек с 
краеведческой литературой: Метод. посо
бие. М . ,  1 978;  3 д о б н о в Н. В. Библио-
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графия и краеведение: Сб. ст. М. ,  1963; О н 
ж е. Основы краевой библиографии:  
Практ. руководство. 2-е изд. М . ;  Л . ,  1 93 1 ;  
Краеведческая работа современных биб
лиотек: Сб. науч. тр. СПб., 1997; М а м о н 
т о в А. В . ,  Щ е р  б а Н.  Н. Краеведческая 
библиография: Учебник. 2-е изд. М. ,  1989; 
М и х л и н а И. И. Краеведческая библио
графия в системе библиографической дея
тельности в СССР: Учеб. пособие по спец
курсу. Краснодар, 1989; Н и к о л а е в В. А. 
Краеведческая библиография: Учеб. посо
бие. М. ,  1 96 1 ; Ш м и д т  С. О. «Краеведе
ние - дело, значение которого не может 
быть преувеличено>> 11 Памятники Оте
чества: Альманах. М., 1 989. Вып. 1; Щ е р 
б а Н. Н. Библиотечное и библиографи
ческое краеведение: Сб. последних статей. 
М . ,  1 995 ;  О н ж е .  Теория, методика и 
организация краеведческой библиогра
фии: Указ. лит. М. ,  1 986. 

Н. М Балацкая, И. И. Михлина 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАТАЛОГ, 
библиотечный каталог, отражающий 
док. краеведч. содержания. Относит
ся к гр . регион. каталогов. Как пра
вило , сист. (КСК) , а в универс. науч. 
б-ках гос .  сети - сводный (СвКСК) . 
Используется спец. классификация 
краеведч . лит. К К. к. организуется 
вспом. алф. -предм. указ. , как прави
ло - единый ко всем сист. каталогам 
и картотекам. К СвКСК также со
ставляется вспом. указ . б-к-участ
ниц. 

СвКСК - один из самых ценных 
в науч . -библиогр . отношении эле
ментов краеведч. справ. -библиогр. 
аппарата, имеющий ряд особеннос
тей. В нём отражаются не только отеч. 
и иностр .  книги и брошюры, но и 
продолж. издания,  авторефераты 
дис . ,  альбомы, картоrр. произв. ,  изо
издания, диамат-лы, статьи из пери
од. и продолж. изданий и сб. , рец . ,  
неопубл. док. Док. , отражённые в др. 
сист. каталогах, в СвКСК дублиру
ются. Хронолог. границы не устанав
ливаются. Снимаются обычные для 
методики систематизации ограниче
ния, напр . ,  для многократного отра
жения док. ( сб . ,  содержащий сведе
ния о 15 деятелях края , будет отра
жён во всех необходимых делениях и 
получит 1 5  карточек в алф. - предм. 
указ.) .  

Э.  Р. Сукиасян 
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КРАЕВЕдчЕСКИЙ ФОНД, собр. 
док. , выпущенных в свет на терр. 
края, и док. о крае, его людях, исто
рии, экономике, культуре независимо 
от места их издания, а также неопуб
ликованных соотв. содержания. Таки
ми фондами обладают центр. б-ки всех 
обл. ,  краёв, респ. России, а также му
ницип. ,  район . ,  гор . образований. 
Респ. К. ф.  наз. <<нац. фондОМ>>. Фор
мируются К. ф.  по двум направлени
ям. В соотв. с Федеральным законом 
РФ «Об обязательном экземпляре доку
ментов» ( 1 994) издающие орг. края 
направляют один-два экз. в К. ф. б-ки. 
Второе направление касается док. , 
изданных за пределами края. Центр.  
б-ки ведут активный библиогр .  по
иск, в т. ч. за рубежом. Мат-лы посту
пают в порядке книгообмена, покуп
ки, в кач-ве дарений и т. п .  

Лит. :  А к у л и ч С. Н.  О сущности по
нятия <<краеведческий документ» 11 Сов. 
библиотековедение . 1 990. NQ 4;  Л у к а 
ш о в И. В .  Определение краеведческого 
качествадокумента 11 Библиотековедение. 
1993. NQ 3 .  

В. И.  Терёшин 

КРАЕВЬIЕ БИБЛИОТЕКИ, уни
верс. науч. центральные библиотеки 
краёв как субъектов РФ. 

Типалогически и функционально 
К. б. в кач-ве центр. регион. аналогич
на областной библиотеке. В сов. пери
од осн. отличие обусловливалось тем, 
что почти все края, за исключением 
Приморского, имели в своём составе 
авт. обл. Поэтому К. б. формировала 
фонд и на яз. титульных народов авт. 
обл . ,  выполняя функции центр. б-ки 
по отношению к их б-кам. В связи с 
преобразованием в 90-е rr. большей 
части авт. обл. в респ. (Адыгея, Ал
тай, Карачаево-Черкесия, Хакасия) 
гл. б-ки этих адм. образований приоб
рели статус национальных библиотек. 

Лит. : Б е с п а л о в  В. М. Особенности 
современного обслуживания читателей 
в крупных центральных и региональных 
библиотеках 11 Региональные аспекты 
информационно-культурологической де
ятельности: Междунар. науч. конф. Крас
нодар - Новороссийск, сент. 1998. Крас
нодар, 1998 ;  Краевая библиотека: путь к 
процессу концептуального обновления. 
Барнаул, 1994. 

Б. Ф. Володин 



КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАя ций и культурного наследия. Этому информатики (с 1980), а также комль-
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ содействует выпуск науч.-вспом. биб- ютерные классы, подключённые к Ин-
БИБЛИОТЕКА и м. А. С. П у ш - лиогр. указ. <Jlит. о Кубани за . . .  год>> ,  тернету и кабинет с учеб.-вспом. лит. 
к и н а, центр . б-ка региона, ин- <<Писатели Кубани», «Библиогр. указ. В 1967-74 ин-т готовил б-рей-биб-
форм.-библиогр. центр Кубани, депо- к знаменат. и памятным датам по лиографов массовых б-к. Большие зас-
зитарное хранилище краеведч. фон- Краснодарскому краю на . . .  год>> .  луги в становлении фак. в этот пер и -
д а ,  орг . - метод . , координ а ц .  и С 1 995 б-ка - один из учредителей од принадлежат Э.  Р. Сукиасяну как 
консультац. центр для б-к края, база науч.-практ. журн. «Кубань: проблемы первому зав. кафедрой библ-веде -
практяки ин форм. -библ. фак. Крае- культуры и информатизации». ни я и библиографии. С 1 99 1  готовят-
нодарекого гос.  ун-та культуры. Осн. ся специалисты для универс. и дет. 
в 1 900 в ознаменование 1 00-летия со б-к, менеджеры информ.-библ. служб. 
дня рождения А. С. Пушкина по Действуют оч. и заоч. формы обуче-
предложению екатеринодарекой ин- ния, с 1 994 - оч. и заоч. аспирантура 
теллигенции и духовенства, утв. гор. по специальности <<Библиотековеде-
думой как гор. публ. б-ка его имени. ние, библиографоведение и книгове-
Заведовала б-кой исполнительная дение>> ,  с 1 996 разрешён экстернат. 
комиссия , пред. к-рой был избран Ежегод. на все формы обучения при-
надворный советник В. В. Скидан, нимается о к. 1 20- 1 30 абитуриентов 
первым б-рем стал И. А. Кузнецов из числа выпускников ер. шк. и ер. 
( 1 870- 1 905) .  Первонач. фонд с оста- спец. учеб. заведений. За время суше-
вил о к. 3 ты с. экз. , в 1 900 б- ка имела Краснодарская краевая универсальная науч- ствования вуза подготовлено св. 2 ты с. 
678 подписчиков. ная библиотека им. А. С. Пушкина библ. специалистов. 

В 1 920 б-ка становится массовой Ведущие специалисты фак. : д-ра 
бесплатной. В 1937 в связи с образо- С 1994 идёт компьютеризация биб- пед. наук, проф. И. И. Горлова (реги-
ванием Краснодарского края получи- лиогр. процессов, созданы локальная он. аспекты культурной политики и 
ла статус краевой, в её структуре были компьютерная сеть, машин очитаемая культуролог. образования) , А. Н. Ду-
созданы два новых отдела: справ . - БД: <<Консультант-плюс>> ,  <<Гос. реги- латова (библиография дет. худож. 
библиогр. и метод. К 194 1  фонд соста- страция товаров, услуг, производите- лит. ) ,  И. И. Михлина (краеведч. биб-
вил 1 1 3 тыс. экз. , из них во время ок- лей>> .  Имеется автоматизир. доступ к лиография) ,  а также канд. пед. наук 
купации Краснодара погибло св. 85  внешним БД на рос . уровне через В. Н. Пазухина (отрасл . библиогра-
тыс. книг, жури. и газ. , половина зда- РКП. фии науч. -техн. профиля) .  
ния б-ки была уничтожена взрывом. Лит . :  К р и в к о в а  Е. И .  История С 1 995 издаётся журн. «Кубань:  
В 1 956  б-ка разместилась в восста- Краснодарской краевой научной библио- проблемы культуры и информатиза-

новленном здании бывш. арм. шко- теки им. А. С. Пушкина ( 1 899- 1 9 1 9  гг. ) .  ции>>. 
лы им. В. В. Черачева (памятник ар-

Краснодар , 1995 ;  Я с т Р е б  0 в а М. Т. 
Преподаватели фак. составляют 

Первые три года сушествования Екатери-
хитектуры) . В 1 967 б-ка получила нодарекой городской публичной библио- ядро Краснодарского регион. отделе-
статус науч. теки им. А. с. Пушкина ( 1 899- 1 902 гг. ) .  ния МАИ. Оно организует ежегод. 

Фонд - о к. 1 , 2  млн .  экз. , в т. ч. б .  Екатеринодар, 1909; WеЬ-сайт Краснодар- науч. -теорет. конф. :  «Информацион-
80 тыс. период. изданий,  8 , 3  тыс.  ред- ской краевой универсальной научной биб- ная культура специалиста: гумани-
ких и ценных. Среди последних - ли отеки им. А. С. Пушкина - http://push- тарные проблемы>> ( 1 993) , <<Человек 
издания, напечатанные кирилловс- kin.kubannet.ru/ в мире искусства>> ( 1 994) , <•Информа-
ким шрифтом; отеч. издания 1 8  - Л. М. Шевченко тизация и проблемы гуманитарного 
первой четверти 19 вв. ; книги с авто- образования>> ( 1 995) , <<Информацион-
графами писателей и обществ. деяте- КРАСНОдАРСКИЙ ГОСУдАР- ная культура личности: прошлое , на-
лей ; издания , примечательные по- СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ стоящее, будущее•> ( 1 996) , «Информа-
лигр .  и худож. исполнением; редкие КУЛЬТуРЫ И ИСКУССТВ, ос н .  ционное общество: культурологичес-
местные. Ежегод. б-ка выписывает ок. в 1966 как гос. ин-т культуры (с 1991 - кие аспекты и проблемы» ( 1 997) . 
1 ты с. наим. журн. и газ. Фонд полол- Ин-т культуры и иск-в, в 1 993-96 - Знач.  вклад в развитие ун-та вносит 
няется АВ М ,  комлакт-дискам и ,  Акад. культуры) . Подготовка специа- его ректор - И. И. Горлова. 
электрон. носителями информации. листов для библ. отрасли осущест- Фонд б - ки ун-та насчитывает 
Читателей - 46 ты с . ,  книговыдача вляется на информ.-библ.  фак. (до 200  ты с .  экз. 
св. 1 , 6 млн. экз. 1993 - библ. фак.) , работающем со дня 

Одно из ведущих направлений де- основания ун-та. Имеются кафедры 
ятельности б-ки - краеведение, ин- библ-ведения , библиографии (раз-
форм.-библ.  обеспечение возрожде- дельно работают с 1 97 1 ) ,  дет. лит. 
ния кубанского казачества, его тради- (с 1 985) ,  информ. культуры (с 1995) ,  
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Лит. :  Г о р л о в  а И. И. Восхождение// 

Кубань: проблемы культуры и информа

тизации. 1 996. NQ 4; Н е д в и г а  Н. , Н а 

У м е н к о В .  Академия: (Каталог) . Крас

нодар , 1 996;  WеЬ-сайт Краснодарского 



КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

государственного университета культуры 
и искусств - http:/ jwww .kgak.kubstu.ru/ 

В. К. Чумаченко 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. 
БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Первые 
книж. собр. на терр. края сформиро
вались на рубеже 1 8 - 1 9  вв. В 1798 
черноморское казачество обратилось 
к прав-ву и Св.  Синоду за разреше
нием перевезти на Кубань ризницу 
и б-ку Киевско- Межигорского мо
настыря. Просьба бьша удовлетворе
на. Монастырские церковные книги 
поступили в Екатерино-Лебяжскую 
Св. Николаевскую пустынь и в Ека
теринодарский войсковой собор. Ист. 
и учеб. лит. в 1 806 послужила основой 
б- ки Черноморского войскового уч
ща. Стараниями просветитеяя прото
иерея Кирилла Россинекого воздвиг
нуто о к. 30 храмов и столько же от
крыто ш кол и уч - щ ,  п р и  к-рых 
еложились б-ки духовно-нравствен
н ого содержания. В семьях казачьей 
и нтеллигенции формировались лич
ные книж. кол . ,  б-ка по «Украинике» 
бьша у Я. Г. Кухаренко, по статистике 
и кавказоведению - у И. Д. Попки. 

В 40-е гг. 1 9  в. в 20 укреплений бе
реговой линии Чёрного моря были 
доставлены типовые «казённые» б-ки, 
включавшие по каталогу, утв. Нико
лаем 1, по 1 8 7  книг общей стоимос
тью 358 р.  1 9  к. В 1 860 Черноморское 
казачье войско вошло в состав Ку
банского казачьего войска. В это вре
мя в войске функционировали 3 окр. ,  
7 бригадных, 7 полковых и 1 баталь
онная б-ки. В отличие от закрытых 
для населения полковых б-к регуляр
ной армии б-ки казачьих полков дей
ствовали как обществ. 

В кон. 19 в.  п.о инициативе интел
лигенции и при поддержке гор. влас
тей начали открываться нар.  и публ. 
б-ки. В 1 900 оси. Екатеринодарская 
гор. публ. б-ка им. А. С. Пушкина 
(ныне Краснодарская КУНБ). С кон.  
1 9  в .  действовали ведомств. б-ки с кра
еведч. фондом - кубанских губ. стат. 
комитета, ист.-этногр. музея, 0-ва 
любителей изучения Кубанской губ . ,  
искусствоведч. б-ка  при Екатерино
дарекой картинной галерее Ф. А. Ко
валенко. Среди духовных - б-ки 

Александро-Невского братства, Бла
готворительного о-ва им. протоиерея 
К. Россинского, Римеко-католичес
кого о-ва пособия бедным, Церковно
го совета евангелически-лютеранско
го прихода. До 1 9 1 7  в Кубанской губ. 
имелось 90 б-к и 1 2  читален. 

В 20-30-е гг. на Кубани растёт сеть 
гос . ,  проф. ,  учеб .  и колх. б-к.  В 1 920 
действовали 1 76 б-к и 192 читальни. 
К 1 940 сеть б-к края составила 2499,  
фонд - 2,8 млн .  экз.  За годы Вел .  
Отеч.  войны и оккупации Кубани 
число массовых б-к уменьшилось до 
560, фонды до 723 тыс. экз. В пос
левоен. и последующие годы прово
дилисЪ меры по восстановлению 
разрушенной сети. К кон. 70-х гг. за
регистрировано 1 828 массовых б-к с 
фондом св. 35 млн. экз. ,  в т. ч. гос. 1070. 

В нач. 80-х гг. в крае завершена 
централизация гос . массовых б-к ,  
организованы 60 ЦБС,  в т .  ч .  2 дет. 
В Гулькевичском р-не с 1964 действу
ет единая централиз. система обслу
живания детей. Фонд - 455,6 ты с. экз. 
В наст. вр. начато создание ЭК дет. 
лит. б-к р-на. 

В 90-х гг. библ . дело края претер
пело знач. изменения в связи с реорг. 
хоз . -экон. структур и ликвидацией 
ряда предприятий, орг. , учреждений, 
расформированием колхозов и совхо
зов. В 1991  из состава Краснодарско
го края выделилась Респ. Адыгея с 
соотв . сетью б-к.  Закрыты 3 1 2  б-к 
разл. ведомств. Сеть М-ва культуры 
РФ пополнилась 26 б-ками, в основ
ном в результате включения в неё б-к 
закрывшихся орг. Всего к 2003 в крае 
бьшо 2700 б-к, в т. ч. 1 тыс. - системы 
М -ва культуры РФ. Среди. них -
955 публ. (объединены в 52 ЦБС) , 
4 крупные универс . ;  примерно 
90 проф . ,  неск. колх. , св .  1 60 др. ве
домств, 7 - вузов, 59 - ер. спец. учеб. 
заведений, 1 355 - школьных, б. 40 -
б-к НИИ. Читателей - св. 3 млн. (58% 
жителей) , половина их пользуется 
б-ками системы Минкультуры Рос
сии. Фонд - б. 63 млн. экз . ,  из к-рых 
23 млн. экз. сосредоточены в б-ках си
стемы органов культуры России ,  
30 млн.  экз. в школьных. Фонд б-к  
вузов и ссузов - 6 млн .  экз. , массо
вых б-к разл. ведомств - 2,5 млн. экз. ,  

� 539 �  

б-к НИИ - о к. 1 , 5  млн.  экз. Ежегод. 

прирост читателей составлял 1 - 1 ,5% ,  

книговыдачи - 2-3% ;  60% библ.  ра

ботников имели высш. и ер. библ. об

разование. Гл. ориентиры библ. дела 

края - использ . программно-целе

вых методов планирования , интен

сивное внедрение компьютерных 

технологий, ориентация деятельно

сти б-к на общечеловеческие ценно

сти, внимание к конкретной лично

сти , целенаправленная работа с 
населением,  нуждающимся в соци
альной поддержке и защите ; созда
ние специализир. и профилир. отде
лов и б-к (семейного чтения, духов
ного возрождения , краеведч. лит. , 
периодики, иск-ва, бизнес-лит. , ист. 
лит. , б-к-клубов и т. д . ) .  

Ведущая б-ка региона - Красно
дарская краевая универсшzьная научная 
библиотека им. А. С. Пушкина; в крае 
также функционирует ряд др. б-к: 

К р а е в а я д е т. б - к а, Красно
дар, оси. в 1933 как центр. дет. им. Ко
митета интернациональной молодё
жи, с 1 944 - им. братьев Игнатовых. 
Информ. центр по вопросам дет. чте
ния и краеведч. библиографии для 
детей. Обслуживает также воспитате
лей, оказывает науч. -метод. помощь 
б-кам, работающим с детьми. Фонд 
б. 170 тыс. экз . ,  читателей - 17,9 тыс . ,  
книговыдача - 372 ,8  тыс. экз. 

К р а е в а я  ю н о ш. б - к а, Крас
нодар , оси. в 1 980. Центр развития и 
внедрения форм и методов общения 
с юношеством в б-ках края. С 1992 ра
ботает в режиме эксперимента «Б-ка 
как инструмент социализации лич
ности>> .  Фонд - 1 5 6 , 3  тыс. экз . , чи
тателей - 17,7 тыс . ,  книговыдача -
363 , 3  тыс. экз. 

К р а е в а я  с п е ц и а л и з и р .  
б - к а  д л я е л  е п ы х, Краснодар , 
оси. в 1 954. Фонд - 1 24 , 1 тыс. экз . ,  
читателей - 5,5  тыс . ,  книговьщача -
246,2 тыс. экз. 

Н а у ч . б - к а К у б а н с к о г о 
г о с. у н - т  а, Краснодар, оси. в 1920 
как б-ка Пед. ин -та (реорганизован 
в ун-т в 197 1 ) .  С 1988 выполняет фун
кции метод. центра для б-к вузов и 
ссузов края . Фонд - 800 тыс.  экз . ,  в 
т. ч. 7 тыс. редких книг; читателей -
40 тыс . ,  книговыдача - 940 тыс. экз. 



КРАСНОЯРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕН НАЯ КРАЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Ц е н т р.  н а у ч . - т е х  н .  б - к а , 
Краснодар , осн .  в 1 96 3 .  Фонд -
6,7  млн. экз . ,  в т. ч. 5 млн.  описаний 
изобретений к авторским свидетель
ствам. Осуществляет справ.-информ. 
обслуживание по системе «запрос -
ответ>> ,  выполняет до 900 заявок еже
годно. 

С е в .  - К а в к .  о т д е л е н и е 
Ц Н С Х Б Р А С  Х Н , Краснодар , 
осн. в 1988 .  Науч . -метод. центр в си
стеме с . -х. б-к Сев . -Кавк. региона. 
Фонд - 62,7 ты с .  экз . ,  коллективных 
пользователей - 7 1 8 , книrовыдача -
1 2,4 тыс. экз. 

Лит. :  Аж н о в а  О. Г., М а р к о в а Г. И. 
Библиотечное дело на Кубани: Обзор ар
хивных док. Краснодар, 1 990; Библиотеч
ное дело и библиография на Кубани: ис
торический опыт, современные проблемы: 
Материалы науч. -теорет. конф. Красно
дар , 1 995 ;  Война в судьбе библиотекаря. 
Краснодар , 1 995 ; Г о р о д е ц к и й  Б.  М. 
Доклад в Екатеринадарскую городскую 
Думу по вопросу о реорганизации библио
течного дела в г. Екатеринодаре. Красно
дар, 19 15 ;  С к и д а  н В. К истории библио
течного дела в Краснодаре: (По памяти) 1/ 
Известия 1 О-во любителей изучения Ку
бан . края . 1 924. Вып. 8 ;  С л у ц к и й  А. 
К истории организации полковых биб
лиотек в Кубанском казачьем войске 11 
История библиотек дореволюционной 
России: Становление и развитие. СПб . ,  
1 994;  Ю р  и н а Л .  А .  Роль библиотек в 
удовлетворении информационных по
требностей общества // Кубань: Пробл . 
культуры и информатизации. 1996. N2 2/3 . 

Л. М. Шевченко 

КРАСНОiJ:РСКАЯ ГОСУДАР
СТВЕННАЯ КРАЕВАя УНИВЕР
сАлЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОтЕ
КА, центр. б-ка региона, крупное уни
верс. книгохранилище, культурный, 
образоват. и информ. центр; центр 
краеведч. ,  науч.-исслед. и науч.-метод. 
работы б-к на терр. края, депозитарий 
Вост.-Сиб. региона. Создана в 1935 на 
основе книж. кол. обществ. собр. ,  ка
зённой палаты, духовной семинарии, 
гор . управы,  а также частных б-к 
И.А Ицына, Г .  В. Юдина идр. (250тыс. 
экз . ) .  После 1 9 1 7  все они были собра
ны в центр. книгохранилище, к-рое 
в 1 922 присоединили к краеведч. му
зею на правах особого отдела, а в 1935 
передали б-ке. 

К 2003 в фонде б-ки было св .  
3 , 7  млн.  экз . ,  в т. ч .  б .  14 тыс. ед . хр . 
АВ М ,  ок. 1 , 3  млн. книг (ок. 40 ты с .  
на  иностр . яз. ) ,  ок .  2 15  тыс .  жури. 
(б. 64 тыс. местных с 1 880) и б. 12  тыс. 
газ . (местных св. 5 тыс .  с 1 880) .  Б-ка 
выписывает св.  1 тыс . назв . жури. и 
газ . Широко представлены АВД , 
ноты , карты , изоиздания. Имеется 
ок. 2 ты с. описаний изобретений и 
др. спец. видов лит. Депозитарный и 

В 30-е rr. проф. В .  П .  Косованов 
подготовил фундам. тр. «Библиогра
фия Приенисейского краЯ>> .  В нём 
отражены док. , содержащие первые 
упоминания о крае в печати ( 1 6 1 2) ,  и 
б. поздние источники (по 1923) .  Б-ка 
выпустила продолжение этой библио
графии - 3 тт. ,  включающие лит. за 
1 924-60. С 196 1  выходит текущий 
ежекварт. библиогр. указ. «Литерату
ра о Красноярском крае» (с 1992 в ав-

Красноярекоя государственная краевая универсальная научная библиотека 

о б м е н н ы й  ф о нды с одержат п о  
50  тыс. экз. каждый . Фонд редкой 
книги - 19 ты с .  экз. - включает: кол. 
рукописей (84) , старопеч. книг (66) , 
собр. нелегальной лит. , редких крае
ведч . и миниатюрных книг. Среди 
них Евангелие Онисима Радишевс
кого ( 1 606) , «Поучение святительс
кое . . .  >> ( 1 9 17 ) ,  первое изд. <<Российс
кой грамматики» М.  В .  Ломоносова, 
неск. номеров жури.  «Иртыш, пре
вращающийся в Ипокрену>> ,  первое 
изд. <<Полтавы» А. С. Пушкина, аль
манах «Северные цветы»,  сб. стихов 
В. А. Жуковского <<Певец на Кремле>> .  
Особое место занимает домашняя 
б-ка Г. В. Юдина (св. 8 тыс . рукоп.  
книг и книг гражданской печати 
18 в., прижизненные издания писа
телей 19 в.  и др. ) .  Есть кол . изданий 
В. П .  Астафьева. 
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томатизир. режиме) .  Изданы также 
«Сводный каталог книг о Краснояр
ском крае>> ( 1 700- 1980) , отражающий 
фонды крупнейших б-к и музеев ре
гиона, <<Указатель содержания жури. 
"Енисей"»,  «Каталог книг Краснояр
ского книж. изд-ва ( 1 936- 1 985 )» ,  
указ . « П исатели Красноярского 
краЯ>> , <<Мастера книги и резца•> ,  «Па
мятники истории и культуры Красно
ярского края>> .  Ведётся ЭК «Красно
ярский край>> .  

В 90-е rr. в б-ке начали действовать 
информ. центры «Мнение»,  <<Лит. и 
учитель» , «Живое дерево ремёсел» ,  
центр духовной культуры, объедине
ние <<Человек и его здоровье>> .  В сало
не иск-в проходят встречи с предста
вителями творческих профессий,  
<<круглые столы», презентации новых 
книг, произв. иск-ва. Отдел иностр. 



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

лит. б. 20 лет организует работу клуба 
англ. яз. ,  при отделе работает Между
нар. культ. центр. Центр патентных 
услуг ведёт патентный поиск, кон
сультирует специалистов, обеспечи
вает их науч. -техн. информацией на 
основании договоров с орг. города. 
Всего пользователей 64 ты с. 

С нач. 90-х rr. в б-ке ведётся авто
матизация библ . -библиогр. процес
сов. Создана машипочитаемая БД 
нормативных мат-лов за 1 955-94. 

Лит. :  Красноярекал государственная 
краевая универсальная научная библиоте
ка. Красноярск, 1993;  Красноярекал госу
дарственная краевая универсальная науч
ная библиотека им. В. И. Ленина, 1 935-
1985:  (Реклам. проспект) . Красноярск, 
1 9 8 5 ;  Фонды редких и ценных изданий 
(книжных памятников) в библиотеках 
РСФСР: Указатель. М . ,  1 990; информа
цию о Красноярекой государственной 
краевой универсальной научной библио
теке см. :  http://www.knb.kts.ru 

Л. Н. Жуковская 

КРАСНОЯРеКИй КРАЙ. БИБ
лиотЕчноЕ дЕло. В Енисейской 
губ . б-ки появились в нач . 1 9  в. В 
2 0 -х rr. при первом енисейском гу
бернаторе А. П. Степанове в Крас
ноярске работала губ. б-ка, подроб
ныхсведений о к-рой не сохранилось. 
В 1 838 под наблюдением губернатора 
В. И. Копылова была осн. губ. публ. 
б-ка (первый б-рь - А. К. Мош
ки н ) .  С 1 865  она не работала.  Из 
частных собр. кон. 19 в .  заслужива
ют упоминания б-ки А. К. Завадско
го-Краснопольского, А. Ф. Комаро
ва, И. И. Парфентьева. В 1 889 откры
лась новая обществ.  б -ка полит. 
деятеля и педагога В .  М. Крутовекого 
и его наследников. На стр�во здания 
купец О. А. Данилов внёс 5 тыс. р .  
В 1 900 б-ри встречали первых посе
тителей. В 19 14 б-ка имела ок. 1 ,5 тыс. 
подписчиков, к-рым бьшо выдано ок. 
54 ты с. экз. книг, 1 400 номеров газ. и 
2700 экз. жури. 

Стараниями аптекаря Н. М .  Мар
темьянова и местной общественнос
ти в тот же период были открыты 
Минусинский краеведч. музей и б-ка. 
С 1 885 по 1 889 б-ка, к-рой пользова
лась вся округа, бьша бесплатной, т. к. 
её материально поддерживал сиб. ку-

пец и меценат И .  М .  Сибиряков 
( 1 860- 1 900) . В Енисейске также от
крылись музей и публ . б-ка, к-рая 
стремилась собрать все печ. и рук оп. 
мат-лы о Енисейском у. и Турухан
ском крае. В нач. 20 в. в Енисейске ра
ботали 4 б-ки: частная г-жи В.  А. Ба
ландиной, обществ. при краеведч . 
музее, при обществ. собр. и нар. б-ка
читальня. В Ачинске в 1 887 начала 
работать обществ. б-ка, в 1 904 - бес
платная б-ка-читальня при 0-ве по
печения о нач. образовании (суще
ствовала до 1 9 10) .  Была ещё частная 
б-ка при книж. магазине Е. М. Тро
ицкой, к-рую она в 1916 продала горо
ду. В 1 906 открылась гос.  публ. б-ка в 
Канске (существовала до 1 9 1 7) .  Бес
платные нар. б-ки-читальни органи
зовывались в наиболее крупных сё
лах, работали б-ки и при церк.-при
ходских школах. 

После 19 17  росло число б-к в горо
дах и р-нах. Б-ки продолжали рабо
тать и в  годы Вел. Отеч. войны. В 1942 
из фондов 1 -го Ленингр. мед. и Воро
нежского стоматол . ин-тов была 
сформирована и начала обслужива
ние специалистов б-ка нынешней 
Красноярекой гос . мед. акад. 

В кон. 40-х - 50-е rr. формируется 
библ. сеть в городах и сёлах, в откры
вающихся учеб. заведениях ( 1 953 -
год основания б-ки с.-х. ин-та) . В 1957 
для обслуживания предприятий 
Красноярского края открыта ЦНТБ. 
Теперь она входит в состав ЦНТИ и 
обслуживает также Респ.  Хакасия и 
Тува. Начинает функционировать 
краевая дет. б-ка, позднее и краевая 
юнош. В 70-е rr. бьша проведена цент
рализация б-к края. 

К 2003 функционировали 1 208  
публ. (массовых) б-к, объединённых 
в 65 ЦБС, с фондом 1 8 , 7  млн .  экз . ,  
4 краевые б-ки (4, 1 млн. экз . ) ,  76 б-к 
профсоюзов и др. ведомств и орг. ( 1 ,6 
млн. экз.) ,  1 6  б-к вузов (6,2 млн. экз.) ,  
55  б-к техникумов (2,2 млн . экз . ) ,  
6 9  б -к системы профтехобразования 
( 1 ,4 млн. экз.) .  Есть во мн. отношени
ях примечательные б-ки, напр. ,  б-ка 
посёлка Овсянка - на родине писа
теля В .  П. Астафьева, справившая 
в 1994 новоселье в здании, построен
ном по его инициативе и при актив-
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н ом участии красноярских предпри
нимателей по индивидуальному про
екту (архит. - А. С. Демирханов) . 
Уникален интерьер б-ки ,  в создании 
к-рого участвовали ведущие мастера 
гобеленов Сибири И. Н. Алексеева и 
С. Н .  Егоров,  художник Е. Г. Белоу
сов. В 30-тысячном фонде б-ки есть 
раздел книг В. П. Астафьева, в т. ч .  
с его дарственными надписями б-ке, 
представлены также книги др. рос. 
писателей с автографами ,  подарен 
ные б-ке и В.  П.  Астафьеву. 

Читателей красноярских б-к -
1 млн . ,  книговыдача в год - ок.  
30 млн .  экз . Создаются новые типы 
специализир. б-к, отделов, идёт поиск 
новых форм библ .  обслуживания.  
Публ. б-ки развиваются как центры 
доп. образования и орг. досуга населе
ния. Начато создание единой ин форм. 
компьютерной краевой библ. сети. 

Библиотека посёлка Овсянка. Красноярекий 
край 

Ведущие б-ки региона: 
Красноярекоя государственная 

краевая универсальная научная биб
лиотека. 

К р а е в а я  д е т. б - к а, Красно
ярск, осн. в 1958 ,  открылась для чи
тателей в 1 959 .  Обслуживает детей,  
юношество, рук. дет. чтения. Фонд 
св. 1 50 тыс. экз. , среди них цеf!ные: 
«Дет. энциклопедиЯ>> ( 1 9 14) ,  <<Отро-



ческие годы Пушкина•> В .  Авенариу
са ( 1 886) ,  <<Путешествие Гулливера>> 
( 1 902), <<Рассказы из путешествий по 
Европе>> ( 1 873) и др. 

К р а е в а я  ю н о ш. б - к а, Крас
ноярск, открыта в 1976. В фонде - ок. 
200 тыс. экз. Имеются кино- ,  фото- ,  
фоно- (ок. 8 тыс . записей) и видео
док. Есть мат-лы по профориента
ции. В справ. фонде - универс . и те
мат. энцикл. издания, справочники 
по всем отраслям знания; толковые , 
терминолог . , языковые словар и .  
При б - ке работает Молодёжный 
центр здоровья , досуга , общения , 

эстетич. развития, доп. образования 
с клубами, салонами ,  лит. и муз. 
гостиными.  

К р а е в а я  с п е ц. б - к а д л я  
с л е п ы х ,  Краснояр с к ,  открыта 
в 1 963 как гор. б-ка для слепых. Ны
нешний статус получила в 1 967. Ме
тод. центр по библ. обслуживанию 
инвалидов всех категорий в крае , 
центр информации, общения и досу
га. Фонд - о к. 1 14 ты с. экз. При б-ке 
работают игровая комната для детей, 
лит. объединение незрячих самодея
тельных авторов «Былина>> ,  клубы по 
интересам, ун-т для незрячих <<Биб
лиотека - родителям»,  пресс-центр 
инвалидов газ. <<Городские новости» 
(страница <<Милосердие») .  Имеются 
мини-студия и мини-типография, 
издающие небольшими тиражами 
лит. для слепых. В Ачинске работает 
филиал краевой б-ки. 

Н а у ч. б - к а  К р а е  н о я р е  к о 
г о  г о с . у н - т а, открыта в 1 969 на 
базе фондов, переданных из ГПНТБ 
СО РАН, а также кол. книг, подарен
ных учёными СО Р АН. Наиболее цен
но собр. редких книг пушкиниста 
Лермана. 

При б - ке работает лит . - худож. 
клуб, издаётся альманах <<Ипокрена» . 
Фонд - св. 180 тыс. экз. Имеется ма
шиночитаемая БД USIS ,  полнотек
стовая БД Интралекс , автоматизир. 
БД на междунар. уровне. 

Подготовкой библ. специалистов 
занимается Канский библ. техникум 
(оси. в 1936).  В 60-е гг. в Красноярске 
открыт учеб. - консультац. пункт от 
Вост.-Сиб. гос. ин-та культуры, ныне 
действует в составе Кемеровской гос .  

«КРАСНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ» 

акад. культуры и искусств. С 1970 ра
ботает учеб.-метод. центр по перепод
готовке и повышению квалификации 
работников культуры и иск-ва при 
гор. упр. культуры. 

В тесной координации б-ки прово
дят науч.-практ. конф. по актуальным 
проблемам краеведения, комплекто
ванию фондов,  издают библиогр . 
указ . << Писатели Красноярского 
края•> , 5 библиоrр. указ. по проблемам 
и перспектинам развития Канско
Ачинскоrо топливно-энергетич. ком
плекса, информ. бюл. новой мед. лит. , 
<<Сводный каталог книг о Красноярс
ком крае>> .  

Среди изв. деятелей библ.  дела 
края - А. И.  Бате нова, Л .  П .  Бердни
ков, Т. Н.  Стабровская, С. И. Пермя
кова, 3.  С. Горбунова, А. С. Гиниату
лина и др. 

Лит. :  Б е р  д н и к о в Л. П.  Кланяйтесь 
залам библиотечным: Крат. очерки исто
рии библ. дела и ки. торговли в Енисейс
кой губернии ( 1 838- 1 9 16 ) .  Красноярск, 
1 995 ;  Каталоги и картотеки крупнейших 
библиотек Красноярска. Красноярск, 1988; 
С о л о  м а то в а Т. В. Из истории научной 
библиотеки музея 11 Век подвижничества. 
Красноярск, 1989; Ш и н д и н а А. Б. Ени
сейское центральное книгохранилише 
( 1 920- 1 92 1 )  11 Памятники истории и 
культуры Красноярского края . Красно
ярск, 1992. Вьш. 2 .  

О. Г. Сысуева 

<<КРАСНЫЙ БИБЛИОТ Е 
КАРЬ>>, ежемес. жури. библ.  теории и 
практики. Выходил в Москве в 1923-
4 1 .  Учредитель - библ. отдел Глав
полиmросвета. Задачи жури. :  объеди
нение библ. работников, учёт и отра
жение опыта их работы на местах, 
содействие повышению квалифика
ции и углублению работы с массовым 
читателем, орг. просвет. деятельности 
б-к. В работе участвовали Н. К. Круп 
ская, М .  А .  Смушкова, М .  И .  Слухов
ский, Д.  А. Балика, А. Я. Виленкин, 
Н. А. Зиневич, В. А. Невский, Л. Б. Хав
кина, Е. И. Хлебцевич и др . видные 
специалисты. Жури.  печатал офиц. 
мат-лы,  статьи , рец . ,  обзоры. С 1 946 
стал выходить под назв. «Библиоте
карЬ» . 

См. также: <<Библиотека>>. 
Л. А. Егорнова 

� 542 � 

КРАСНЫЙ 
БИ БЛИОТ Е КАРЬ 

Ж У Р И А А  
IМВАИОТЕЧНОА ТЕОР ИИ  

И О Р АКТИКН 

. . .  , . ..  �.�� . . . .  
1. С. AA81CIItre. &. 1. CAJIOICIOf'O 

lf L A. CWU!OIII 

.1111 1 OKТI&Ptt 

IIAATIHCT80 ,. , А С Н А .  10811-
rl• • •н•" • ... 

Журнал <<Красный библиотекарЬ>>. Москва 

КРЕЙДЕНКО Владимир Семёно
вич (р. 3 .9 . 1930, Батуми) , библиотеко
вед, педагог, д-р пед. наук ( 1 98 8 ) ,  
проф. ( 1 990) , чл . -кор . МАИ. После 
окончания в 1 9 54  ЛГБИ работал 
в б-ках Сев. Осетии, Вост. -Сиб. гос. 
ин-те культуры. С 1 968  преподаёт 
в ЛГИКе (СПбГУКИ) ,  с 1 990 - зав. 
кафедрой социологии и психологии 
чтения. Сформировал науч. направ
ление изучения исследовательских 
методов в библ-ведении и путей по
вышения их эффективности , создал 
науч . шк. в обл .  библ . -информ. об
служивания. Разработал и обеспечил 
учеб. -метод. док-тацией новые учеб. 
курсы - «Методика научно-исследо
вательской работы•> ,  «Библиотечное 
обслуживание в полиэтнических ре
гионах•> ,  « Библиотечное краеведе
ние» (совм . с проф. А. В. Мамонто
вым) .  

Автор б.  1 00 науч. работ. 
Соч. : Библиотечные исследования. На

учные основы: Учеб. пособие. М . ,  1 983 ;  
Библиотека в системе национально-язы
ковых отношений: Некоторые подходы к 
разработке концепции обслуживания чи
тателей в полиэтнических регионах Рос
сийской Федерации 11 Проблемы научных 
библиотек и региональных библиотечных 
центров: Сб. науч. тр. СПб . ,  1993;  Конст
руирование экспериментовдля исследова-



ния библиотечной отрасли // Проблемы 
методологии и методики изучения биб
лиотечной отрасли. СП б., 1 994; Библио
течная диагностика читателей как область 
библиотековедческого знания 11 Библио
течные фонды в контексте современного 
библиотековедения: Сб. науч . тр . СПб . ,  
1 995 ;  Библиотечно-библиографическое 
обслуживание 11 Справочник библиотека
ря. СПб.,  2001 ; Позитивное мышление биб
лиотекарю и пользователям библиотек // 
Шк. б-ка. 200 1 .  NQ 2-4. 

Лит.:  Б о р  о д и х  а В.  А. Библиотечный 
учитель 11 Петерб. библ. шк. 2000. NQ 1/2; 
Владимир Семёнович Крейденко: Биб
лиогр. указ. СПб . ,  2000; Владимиру Семё
новичу Крейденко - 70 лет // Библиоте
коведение. 2000. М 5. 

И. А. Шомракова 

КРЕМЕнЕЦКАЯ Агриппина Вик
торовна ( 1 903 ,  с. Исса Пензенской 
губ . , - 27 . 3 . 1 985 ,  Москва) , библио
граф , заел . работник культуры 
РСФСР.  Окончила Моек.  курсы 
иностр. яз .  им.  Г. В .  Чичерина. Оси . 
трудовая деятельность связана с 
ГИБ - ГПНТБ СССР, где К. работа
ла с 1936,  пройдя путь от библиогра
фа до зам . дир . По инициативе К. и 
под её рук. в годы Вел. Отеч. войны 
бьшо организовано реферативное ин
формирование руководящего состава 
Совнаркома, затем м-в и ведомств; 
позднее при б- ке был организован 
Всесоюз. центр переводов науч. -техн. 
лит. К. разрабатывала основы коор
динации библиогр .  деятельности 
спец. , науч . и техн . б-к, руководила 
исслед. потока мировой науч . -техн . 
лит. Была чл. редколлегий сб. <<Науч
н ы е  и техн ические  библиотеки 
СССР•> ,  ежегодника «Библиография 
советской библиографии•>. 

Соч. : Справочно-библиографическая 
работа в технических библиотеках. М. ,  
1 941 ; Аннотирование технической литера
туры. М. ,  1954; Информационно-библио
графическая работа в технических библио
теках. М. ,  1 958 .  

Лит. :  Агриппина Викторовна Креме
неикая ( 1 903- 1 985) :  [Некролог] // Сов. 
библиогр. 1985.  NQ 3. 

А. В. Теплицкоя 

КРИЧЕВСКИЙ Григорий Григо
рьевич [ 8 ( 2 1 ) . 3 . 1 9 1 0 ,  Самара , -

15 . 10. 1 989, Москва] , библиографовед, 
специалист в области библиогр-веде-

КРУГ ЧТЕНИЯ 

ния, канд. ист. наук ( 1 973) .  Участник 
Вел. Отеч. войны. 

Окончил ист. фак. МГУ. В 1 924-
3 1  работал в разл . б-ках Москвы , с 
1 9 3 1  - в системе б-ки Комакаде 
м и и - ФБОН - ИНИОН с неболь
шими перерывами (в т .  ч. зав. секто
ром справ.-библиогр. обслуживания) .  

r. r. Кричевский 

Уникальная языковая база (сво
бодно владел 6 иностр. яз. ) ,  широкая 
ист. подготовка, доскональное знание 
мировой справ.-библиогр. лит. опре
делили разносторонний вклад К. 
в отеч. библиогр-ведение. Он не толь
ко автор работ по заруб. библиогра
фии, но и автор-составитель моногр. 
<<Общие библиографии заруб. стран•> 
( 1 962) , не потерявшей значения до 
наст. вр . ,  редактор ряда библиогр . 
справочников по иностр . лит. Его 
перу принадлежат также справки о 
заруб. библиографии в 3-м изд. БСЭ 
и в энцикл. словарt• по книговедению. 
Всего им опубл. 40 работ, в т. ч. фун
дам. библиогр. указ. по унив. образо
ванию. Не менее значителен тр. «Дис
сертации рос. ун-тов, 1 805- 1 9 1 9» 
( 1 963 ) ,  к-рый не был опубл. К. уча
ствовал в разработке понятийного 
аппарата по библиогр-ведению, в т. ч. 
ГОСТов, читал курс лекций по ист. 
библиографии на ист. фак. МГУ. Уча
ствовал во мн.  конф. и конгрессах. 
Был чл. Комитета по библиографии 
и библ-ведению ЮНЕСКО ( 1 968-
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72) , библиогр . комиссии совета по 
вопросам библ .  работы при М-ве 
культуры СССР ( 1 972) , терминолог. 
комиссии «Библиография, термины и 
определения•> .  

К. курировал собрание богатейше
го справ. -библиогр. фонда И НИ ОН 
РАН , к-рый является одной из луч
ших кол. подобного рода. 

Соч. : Университетское образование 
в СССР и за рубежом: Библиогр. указ. рус. 
и иностр . лит. за 1 958- 1 960 rr. М. ,  1 966. 
Вып. 1 (в соавт.) ;  К. Р. Симон как библио
граф и книговед 11 Теория и история биб
лиографии: Ст. в память К. Р. Симона. М. ,  
1 969; Современное состояние и тенденции 
мировой библиографии 11 Междунар. фо
рум по информатике. М . ,  1 969. Т. 2; Биб
лиография в странах Европы и США 11 
БСЭ. 3-е изд. 1 970. Т. 1 ;  Разработка совет
ским библиоrрафоведением проблем зару
бежной библиографии ( 1 959- 1 973 )  // 
Вопр. библиографоведения. 1 977.  NQ 2 
(в соавт.); Магистерские и докторские дис
сертации,  защищённые на юридических 
факультетах университетов Российской 
империи. Ставрополь, 199 1 .  

Лит. : Б е л е н ь к и й  И. Л . <<Вникать 
в названья неизвестных книг . . .  »: (Памяти 
Г. Г. Кричевского) // Библиотековедение 
и библиографоведение за рубежом. 1 990. 
Сб. 1 27; В е р ё в к и н а  А. Н.  О Г. Г. Кри
чевском: ( Воспоминания и письма) // 
Библиограф: личность, мастерство, этика. 
Челябинск, 1995. 

С. К. Виленская, М. Н. Смирнова 

КРУГ ЧТЕНИЯ, вид рек. биб
лиогр. пособия. Обозначает совокуп
ность док. (произв. печати) ,  отража
ющую состав, структуру, направлен
ность чтения отдельных чит. гр . и 
отдельных читателей. В истории куль
туры К. ч. отводилась роль приобще
ния к наиболее значимым в ценност
ном отношении текстам (каноничес
кие сб. , антологии, энциклопедии и 
т. д. ) .  В рекомендательной библиогра
фии под К. ч.  подразумевают пособие 
большого объёма, дающего читателю 
ориентиры в системе знаний по к. -л. 
отрасли, теме, проблеме. 

В 1 96 1 -72 библиографами ГБЛ 
А. М. Горбуновым, М.  И.  Давьщовой, 
Н. Е. Добрыниной, В. И. Петровской, 
Е. М. Сахаровой и др. бьшо подготов
лено неск. выпусков К. ч. в помощь 
самообразованию молодёжи, расши
рению кругозора и углублению зна-



ний в сфере худож. лит. Аналогичное 
звено в обл. изобр. иск-ва, музыки и 
кино представляет сер. «В мире пре
красного» ( 1970-80) , подготовленная 
С. М .  Воякиной, М. Е. Зелениной и 
Е. Е. Левиной. К. ч. по основам наук 
составили пособия <<Физика и химия» 
( 1 956) , <<В просторах Вселенной» 
( 1 956) , «Земля в её прошлом и насто
ящем>> ( 1956), <<Происхождение чело
века. Жизнь человеческого организ
ма>> ( 1 96 1 ) ,  «Космос рядом с нами>> 
( 1 967). Осмыслению основ различных 
наук способствует сост. библиографа
ми ГБЛ и ряда центр. б-к универс. 
трёхтомная <<Книга о книгах>> ( 1969-
70) , где информация располагается 
в о пред. логике с учётом степени ос
ведомлённости читателя о предмете. 

Лит. : Б а в и н  С. П. Популярная ли
тературная библиография и информаци
онная культура личности . М . ,  1 9 9 6 ;  
3 у б о в Ю. С.  Библиография и художе
ственное развитие личности . М . ,  1 979 ;  
Р у м а н о в а  Л. Ю. Комплексность в реко
мендательной библиографии 11 Современ
ные проблемы развития рекомендатель
ной библиографии. М.,  1 973;  Система ре
комендательно-библиографической 
информации для молодёжи и пути её со
вершенствования. М.,  198 1 ;  Типологичес
кие проблемы рекомендательной библио
графии. М . ,  1 98 1 ;  Т р у б н и к о в  С. А. 
Литературная библиография как сред
ство эстетического развития читателей. 
м . ,  1970. 

С. И. Коровицына 

КРУrЛИКОВА (К р у г л и к о в а 
Б а з  и л е в а )  Вера  Петровна 
[6( 1 8) . 1 . 1 889 ,  Самара, - 1 8 . 1 1 . 1972 ,  
Москва] , библиограф, библиографо
вед, один из зачинателей отеч. пред
метизации .  Окончила Высш. жен .  
курсы. Предметизацией стала про
фессионально заниматься в ГБЛ 
в 1 930 .  В 1932  перешла на работу во 
Всесоюз. книж. палату для орг. цент
рализ. предметизации на печ. ката
лож. карточках. Разработала принци
пы и правила расстановки в предм. 
каталоге , систематически изложила 
основы теории и методики предмети
зации, выявила и определила её оси. 
категории, обозначила подходы для 
всех предметизац. систем. Бьmа так
же предметизатором-практиком, пре
подавателем , редактором. Ею отре-

КРУГЛИКОВА 

дактированы, подготовлены для печа
ти три моногр.  по отрасл. методике 
предметизации биол . ,  техн . ,  мед. лит. 

Соч. : Предметизация произведений пе
чати: Общая методика. М.,  1967. 

Лит . :  Вера Петровна Кругликова 
( 1 889- 1972) // Сов. библиогр. 1973.  N2 1 ;  
П р и  з м е н т Э. Л. К созданию единой те
ории предметизации: (0 книге В. П. Круг
ликовой << Предметизация произведений 
печати») 11 Предметный поиск в традици
онных и нетрадиционных информацион
но-поисковых системах: Сб. науч. тр. Л . ,  
1989. Вып. 9; О н ж е. Предметизатор Вера 
Петровна Кругликова: (К 100-летию со дня 
рождения) // Там же. Л . ,  1988 .  Вып. 8; [75 
лет со дня рождения Веры Петровны Круг
ликовой] // Сов. библиоrр. 1964. N2 1 .  

Э. Л. Призмент 

КРУnСКАЯ Надежда Константи
новна [ 1 4(26) .2 . 1 869 ,  Петербург, -
27.2 . 1 939 ,  Москва] , парт . ,  гос . ,  библ .  
деятель, д-р пед. наук ( 1 936),  поч. чл. 
АН СССР ( 1931 ) .  Окончила жен. гим
назию им. А. А. Оболенской ( 1 886) ,  
затем пед. класс при ней. Организа
тор и рук. библ . стр-ва в СССР, раз
работчик теоретико-методолог. основ 
соц. библ-ведения, инициатор соби
рания, издания, изучения и пропаган
ды наследия В. И. Ленина по библ . 
делу и библиографии. Особое внима
ние уделяла проблемам политизации 
и общедоступности б-к, рационали-

Н. К. Крупская 
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зации их работы с читателями, осо
бенно с детьми и юношеством, по вы
шению роли рек. библиографии в рук. 
чтением и самообразовании. Занима
лась вопросами формирования библ. 
фондов. Поддержала идею создания 
типовых каталогов. Уделяла внима
ние подготовке и повышению квали
фикации библ. кадров, становлению 
системы библ . -библиогр.  образова
ния , созданию самостоятел ьных 
высш. и ер. библ . учеб. заведений. 
Сформулировала теорет. основы под
готовки библ. специалистов. Орган и
затор 1 библ.  съезда РСФСР ( 1 924) , 
библ .  вузов, науч . -исслед. центров и 
аспирантуры в библ. вузах и крупных 
науч. б-ках. 

Принимала участие в разработке 
мн. проектов, парт. и правит. док . ,  
способствовавших библ. стр-ву: дек
рета о централизации библ . дела 
в РСФСР ( 1 920) ,  пост. ЦК партии о 
деревенских б-ках и издании попул .  
лит. для них ( 1 925) ,  об  улучшении 
библ. работы ( 1929) , пост. ЦИК СССР 
о библ. деле в СССР ( 1 934) и др. В то 
же вр. была одним из инициаторов 
орг. библ .  цензуры. Как зав . внешк. 
отделом, а с 1934 - библ. упр. Нар
компроса, пред. Главполитпросвета 
РСФСР, зам. наркома просвещения 
подписывала все инструкции об изъя
тии из б-к «антихудожественной>> и 
<<контрреволюционной» лит. 

Инициатор проведения ряда обще
союз. и респ. библ. мероприятий: библ. 
и библиогр. съездов, «библ.  похода>> 
( 1 929-3 1 ) ,  всесоюз. переписи б-к 
( 1 934) , всесоюз. конкурса на лучший 
р-н по постановке библ. дела на селе 
( 1 936) и др. Участвовала с докл. в ра
боте мн. библ. съездов и совещаний. 

Участница издат. комиссий, ред. и 
рук. ряда жури. ,  в т. ч. <<Красный биб
лиотекарь», <<Изба-читальня>> .  К. при
надлежит инициатива издания жури. 
« Что читать», <<В помощь сельскому 
библиотекарю и читателю>> .  

Соч. :  О библиотечном деле: С б. тр. М. ,  
1982- 1 987. т. 1-6. 

Лит. :А б р а м о в  К. И .  Н.  К. Крупс
кая о подготовке кадров и современные 
проблемы развития библиотечного обра
зования . М . ,  1978 ;  А р е ф ь е в а  Е. П .  
Н.  К .  Крупская и становление советской 
системы книгоснабжения библиотек. М . ,  



1987 ; Г р и г о р ь е в  Ю. В.  Н . К. Крупс
кая и высшее библиотечное образование 
( 1 9 1 8- 1 937) // Учён .  записки 1 МГИК. 
1 966.  Вып. 1 3 ;  Г у л ь ч и н е к и й  В .  И . ,  
Ф о к е е в В .  А .  Деятели отечественной 
библиографии ( 1 9 1 7  - 1 929) : Справочник. 
М . ,  1 994. Ч. 1 ;  Надежда Константиновна 
Крупская о библиотечном деле: Анн от. 
библиогр. указ. ,  1 9 1 7 - 1 936. М., 1 989; На
следие Н. К. Крупской в области библио
тековедения: состояние и перспективы 
его дальнейшей разработки : (К 1 1 0-ле
тию Н.  К. Крупской). М., 1 979; С т о л я 
р о в Ю. Н.  Издание и библиографичес
кое раскрытие наследия Н. К. Крупской 11 
Библиотеки СССР: Опыт работы. М. ,  1 969. 
Вып. 43; Ч а г  и н а Н. Г. Н. К. Крупская и 
библиография 11 Сов. библиотековедение. 
1959. N2 3 .  

К. И. Абрамов 

КРЫЛ ОВ Иван Андреевич 
[2( 1 3) .2 . 1 769, Москва, - 9(2 1 ) . 1 1 . 1 844, 
С.-Петербург] , литератор, журналист, 
издатель, библиотекарь, библиограф, 
чл . Рос . АН ( 1 8 1 1 ) ,  ординарный ака
демик по отделению словесности Пе
терб. АН ( 1 84 1  ) .  Занимался самообра
зованием, самостоятельно выучил 
фр. ,  англ . ,  итал . ,  греч. яз. Служил по 
казённой части, бьm секретарём и до
машним учителем у кн. С. Ф. Голи
цына. В 1 788-90 К. - сотрудник ти
пографии И. Г .  Рахманинова,  где 
л ечаталея ежемес. сатирич. жури.  
<<Почта духов».  В 1 79 1 организовал 
вместе с П .  А. Плавильщиковым, 
И .  А. Дмитриевеким и Л. И .  Клуши
ным книж. лавку и <<Типографию 
Крылова с товарищи». 

С 1 8 1 2  по 1 84 1  заведовал рус. отде
лением в Публ. б-ке. Совм. с В. С. Со
пиковым в 1 8 1 6 составил рукоп. «Ка
талог Российским книгам в Импера
торской Публичной библ иотеке 
находящимся» (описание 2 1 00 книг, 
расположенных в алфавите загла
вий) .  Впервые в истории рос. библ .  
дела применил шифровку лит. : ука
зание места книги на полке и номе
ра полки . В отделе рукописей РНБ 
хранятся «Алфавитные указатели, 
писаные Иваном Андреевичем Кры
ловым>> .  В них включено 3327  рус . 
книг, вышедших с 1 663  по 1 822 .  В 
1 8 1 8  К. представил записку, в к-рой 
обосновал необходимость 3 катало
гов :  в алфавите заглавий ,  авторов, 

КУЗНЕЦОВА 

сист.  по гл . отделениям системы 
А. Н .  Оленина. Предлагал ведение 
«нумерационной тетрадИ>> (нечто 
вроде инвентарной книги или то
погр .  каталога) .  Его предложения 
предвосхитили введённую в 40-х гг. 
в Публ . б-ке систему шифров, свя
завшую фонды и каталог. К. ввёл эле
менты описания под коллективным 
автором,  разработанные в заруб . 
б-ках почти на 20 лет позднее . К дек. 
1 8 1 9  были написаны 2 тома сист. ка
талога, включившие 4636 назв. Им 
был подготовлен также список книг о 
Петербурге, изданных с 1741  по 1 826. 
Басенное творчество К. А. Н.  Оленин 
считал, как и работу в б-к е, служени
ем рус . культуре , просвещению рус . 
народа и даже в офиц. отчётах отме
чал, что К. занимается подготовкой 
новых изд. своих соч . ,  <<порученной 
ему по высочайшему Его Император
ского Величества соизволению». 

Соч. : Записка И. А. Крылова о катало
гизации книг из Публичной библиотеки 11 
Известия 1 ОРЯС АН. 1 8 1 8 .  Т. 23 .  Кн. 2 .  
Поли. собр. соч . :  В 3 т. СП б . ,  1 847. 

Лит. : Б а б и н ц е в  С.  М. И . А. Кры
лов :  Очерк его издательской и библио
течной деятельности . М . ,  1 95 5 ; Г о л у 
б е в а О. Д.  И .  А. Крылов. СПб . ,  1 997;  
О н а ж е. Крьmов Иван Андреевич 11 Со
трудники Российской национальной биб
лиотеки - деятели науки и культуры: Биогр. 
слов. СПб . ,  1 995 ;  Г р и г о р ь е в  Ю. В .  
История русского библиотековедения 
( 1 700- 1 8 60  rr . ) // Столяров Ю .  Н .  
Ю .  В .  Григорьев ( 1 899- 1 973) .  М . ,  1 9 8 5 ;  
Л о б а н о в М.  Е. Жизнь и сочинения 

И. А. Крылов 
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Ивана Андреевича Крылова. СПб . ,  1 847; 
С т е п а н о в  Н.  Л. Крылов. М., 1969. 

О. Д. Голубева 

к tБЫ НАЦИОН АЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА, см. Национальная 
библиотека им . Хосе Марти. 

КУВ ЕЙТА НАЦИОНАJIЬНАЯ 
БИБЛИОтЕКА (Nationa1 Library of 
Kuwait) , Эль-Кувейт, оси. в 1 922 с 
фондом 1 500 экз. Вскоре деятель
ность б-ки бьmа практически прекра
щена и возобновилась лишь в 1 936 ,  
когда её  передали М-ву образования. 
С 1 9 7 1  НБ является также Центром 
нац. культурного наследия и находит
ся под юрид. упр. Библ. департамен
та Ун-та Кувейта. Согласно закону об 
обяз. экз. центр получает по 5 экз. 
каждого печ. издания, выпущенного 
на терр. страны. Ос н. его функция 
сбор, комплектование, хранение всех 
печ. изданий и мат-лов на др. носи
телях, выпущенных на терр. страны, 
а также о Кувейте , вышедших за его 
пределами (гл.  обр. в США и странах 
Пере. залива) . Центр отвечает за ве
дение и выпуск нац. библиографии 
и отдельных каталогов, отражающих 
информацию о разл . отраслях зна
ния. Книж. фонд св. 220 тыс. экз. , 
б. 1 тыс . CD-ROM, 20 тыс. микро
форм. Б-ка собирает карты, дис . ,  муз. 
записи; является депозитарием мат
лов ООН. 

Лит.:  Wor1d Encyclopedia ofLibraries and 
Information Services. 3'd ed. Chicago, 1 993 ;  
Wor1d Guide to Libraries. 1 6th ed .  Miinchen, 
2002; WеЬ-сайт Национальной библиоте
ки Кувейта - http://www.kuniv.edu.kw/ 
English/resources/libraries.htm 

Л. Н. Нагаева 

КУЗНЕЦОВА Софья Иосифовна 
(р.  1 . 1 . 1 92 3 ,  Витебск) , специалист 
в обл. социальных проблем урбаниза
ции афро-азиат. мира, этносоциаль
ных проблем Центр. Азии,  а также 
способов и методов отражения этих 
проблем в библиогр. и реф. изданиях, 
д-р ист. наук ( 1 977) , участник Вел .  
Отеч. войны. 

Окончила ист. фак. ( 1 949) и аспи
рантуру ( 1 953 )  МГУ. В 1 949-54 ра
ботала в Азербайджанском ун-те 



им. С. М. Кирова (последняя долж
ность - зав. кафедрой) .  С 1 954 - в 
ФБОН - ИНИОН РАН (зав. секто
ром, зав. отделом стран Азии и Афри
ки, гл. науч. сотрудник) . Участник ми. 
науч. конгрессов и конф. 

Была основателем и редактором 
указ. лит. о странах Азии и Африки, 
участвовала в работе над соотв. рет
роспект .  библиографиями. Со дня 
основания РЖ «Востоковедение и 
африканистика• занималась разра
боткой методики реферирования мат
лов по обществ. наукам, в т. ч. касаю
щихся востоковедения и африканис
тики. Это позволило в рамках ФБОН 
организовать библиогр.  и реф. рабо
ту на основе просмотра всей поступа
ющей лит. с последующим разделени
ем её для библиографий, рефератов и 
науч.-аналит. обзоров. Один из ини
циаторов концепции сохранения еди
ной библ. базы для библиогр. и реф.
аналит. изданий .  Реализация этой 
концепции обеспечила преобразова
ние ФБОН в ИНИОН с наименьши
ми потерями людских и материаль
ных ресурсов. 

К. - автор трёх монографий, боль
шого числа статей, рефератов и обзо
ров. 

Имеет боевые награды. 
Соч. : Особенности информации о стра

нах Азии и Африки 11 Развитие научной 
информации по общественным наукам. 
М . ,  1988.  Ч .  1; Опыт и новые задачи серии 
«Востоковедение и африканистика. 11 Те
ория и практика общественно-научной 
информации. М . ,  1990. N2 1 ; Мировое во
стоковедение в информационной системе 
ИНИОН РАН 11 Развитие научной инфор
мации в области социальных и гуманитар
ных наук. М. ,  1 994. 

С. К. Виленская, М. Н. Смирнова 

КУЗНЕЦ6ВА Татьяна Яковлевна 
(р. 1 . 1 1 . 1 946,  Симферополь Крым
ской обл.) ,  библиографовед, библ. де
ятель, канд. пед. наук ( 1 982) , проф. 

Окончила МГИК ( 1 970) , там же 
аспирантуру ( 1 974) . Работала в ГБЛ 
зав. сектором отдела библиогр-веде
ния и науч . - вспом. библиографии 
( 1 974-88),  зам. дир. по науке ВГБИЛ 
( 1 988-90) , доцент МГУК ( 1990-96),  
с 1 996 - зав. кафедрой библ-ведения 
и информатики Академии переподго-

КУЗНЕЦОВА 

товки работников искусства, культу
ры и туризма. 

В 1980-84 возглавляла исслед. со
стояния библиогр. ресурсов СССР во 
всесоюз. НИР «Рациональное разме
щение и использ. библ. ресурсов 
в стране•. Внесла знач. вклад в разра
ботку вопросов регион. библиогра
фии. С 1 982 по 1988 - отв. секретарь 
Библиогр. комиссии Всесоюзного биб
лиотечного совета. Занимается разра
боткой науч . основ системы доп .  
библ. образования н а  федер. уровне. 

С 2005 является чл. Постоянного 
комитета Секции по образованию и 
повышению квалификации ИФЛА. 

Автор б. 90 работ по вопросам ин
форм. и библиогр. деятельности б-к, 
повышения квалификации и подго
товки библ. кадров. 

Соч . :  Региональные библиографичес
кие системы: комплексный анализ и пути 
оптимизации 11 Реmональные библиогра
фические системы. Вопросы библиографа
ведения. М. ,  1987; Национальные библио
теки республик России как центры инфор
мационного моделирования национальных 
культур 11 Библиотековедение. 1997. N2 3 ;  
Дополнительное профессиональное биб
лиотечное образование и кадровая поли
тика 11 Библиотеки и ассоциации в меня
ющемся мире: новые технологии и новые 
формы сотрудничества: Тр. 7 -й Междунар. 
конф. Судак, 2000. Т. 1 ;  Кадровое обеспе
чение Национальной программы сохране
ния библиотечных фондов: концептуаль
ные основы 11 Государственная политика 
в области сохранения библиотечных фон
дов. Материалы 1 Всерос. совещание ру
ководителей федеральных и центральных 
б-к субъектов РФ, 1 0- 1 4  апреля 2000 г. 
СП б. ,  2000; Концепция дополнительного 
профессионального библиотечного обра
зования в Российской Федерации. М . ,  
2002. 

Е. И. Ратникава 

КУЗЬМЙН Евгений Иванович 
[р. 4.4. 1955, НелИдово Великолукекой 
(ныне Тверской) обл. ] , деятель библ. 
дела, журналист, канд . пед. наук 
(200 1 ) ,  заел. работник культуры РФ, 
лауреат Премии Правительства РФ в 
области культуры за 2005 г. , награждён 
медалями ФАПСИ и МИДа России. 

Окончил Моек. ин-т электрон. ма
шиностроения ( 1 978) ,  Лит. ин-т им. 
М .  Горького ( 1 98 6 ) .  Работал науч . 
сотрудником в Ин-те металлургии 
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АН СССР ( 1 978-84) , обозревателем 
«Литературной газеты• ( 1984-92) , с 
1992 - рук. управлений в М-ве куль
туры РФ: б-к ( 1 992-97) , б-к и инфор
мации ( 1 997-98) ,  б-к,  науки и ин
форматизации ( 1 998-99) , зам. нач . 
Департамента культурного наследия 
( 1999-2000) , нач. отдела б-к (2000-
2004) , в М-ве культуры и массовых 
коммуникаций РФ - нач.  отдела б-к 
и архивов и отдела архивов (2004-05).  

Инициатор и организатор ми. гос. 
программ модернизации библ.  дела, 
автор б .  300 статей и неск. книг по 
вопросам библ. политики, развития 
информ. технологий в б-ках. 

Представлял Россию на Генераль
ных конференциях ЮНЕСКО и Все
мирном саммите по информационно
му обществу в 2003 и 2005 . Инициа
тор и организатор Междунар. конф. 
«ЮНЕСКО между двумя этапами 
Всемирного саммита по информаци
онному обществу. ( <;:анкт-Петербург, 
2005) . llл. Межправит. Совета (200 1 -
05) и пред. Рос. комитета программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех• (с 
200 0 ) ; Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО (с  2005) ; правления ИФЛА 
(2003-05) . Эксперт Совета Европы 
(2004) . Член группы национальных 
представителей в проекте Европейс
кой комиссии « Минерва Плюс • .  
Пред. межведомств . экспертных со
ветов по проблемам информатизации 
б-к ( 1 995-2005) и сохранения библ. 
фондов ( 1 998-2004) , чл. редколлегии 
жури. «Библиотека•. 

Президент М ежрегионального 
центра библиотечного сотрудниче
ства и Фонда развития информацион
ного общества, зав. каф. управления 
информационно-библиотечной дея
тельности Моек. гос. ун-та культуры 
и искусств, вице-презИдент Рос. библ. 
ассоциации. 

Соч. : Библиотеки России в контексте 
социально-экономических реформ 11 
Библиотековедение. 1 994. N2 4(6); Регио
нальные библиотеки России в зеркале 
цифр и информации: Стат. сб. М., 1 998 (в 
соавт . ) ;  Библиотеки и государственная 
библИотечная политика: новые задачи и 
новые рубежи интеграции 11 Библиотека. 
1999. N2 8; Библиотечная Россия на рубе
же тысячелетий. Государственная поли
тика и управление библиотечным делом: 



смена парадигмы. М . ,  1 999; Большие и 
малые библиотеки России: Справочник. 
М., 2000; Государственная информацион
ная политика и библиотеки: к проблеме 
взаимодействия // Науч . и техн. б-ки. 
200 1 .  N2 1 ;  New Information Techno1ogies 
in Russian Librari e s  11 Advances  in  
Librarianship. San Diego; London; Boston; 
N ew У ork, 200 1 .  Vol. 25; Библиотеки Рос
сии на пороrе XXI века: цифры и факты. М.,  
2002;  Цели и задачи центра ЛИБНЕТ // 
Библиотечные компьютерные сети: Рос
сия и Запад. Вып. 2. М . ,  2003 (в соавт . ) ;  
Формирование системы доступа граждан 
Российской Федерации к правовой ин
формации :  итоги и перспектины 1 Пуб
личные центры правовой, деловой и му
ниципальной информации в России: Сб. 
мат-лов. М., 2004. 

Лит. :  К о л  г а н о в а А. А Библиотека -
2000: страна продолжает читать 11 Культу
ра. 2000. N2 6; С м и р н о в Ф. П .  [Рецен
зия] 11 Новое лит. обозрение. 2000. N2 6. 
Рецензия на кн. :  Кузьмин Е.  И. Библио
течная Россия на рубеже тысячелетий. Г о
су дарственная политика и управление 
библиотечным делом: смена парадигмы. 
М., 1999; С т о л я р о в  Ю. Н. Киига о биб
лиотечной политике , её плюсы и мину
сы // Науч. и техн . б-ки. 200 1 .  N2 1 .  

Ю. А .  Гриханов 

КУЮIИRА г. А. БИБЛИОТЕКА, 
открылась в 1 902 в Женеве как рус . 
б -ка-читальня. Её основателем был 
Г. А. Куклин ( 1 880- 1 907) . В основу 
б-ки он положил привезённое им из 
России собр. книг и периодики и сост. 
им собственноручно алф. ,  карточный 
и темат. каталоги . Пользавались 
б-кой за небольшой залог рус . эмиг
ранты разных полит. ориентаций. 

Г. А. Куклин завещал б-ку, а также 
типографию и склад изданий РСДРП 
с условием рук. ею В .  А. Карпинским 
и О. Равич . С 1 907 б-ка стала носить 
его имя. 

В 1 924 1 3 8  ящиков с имуществом 
б-ки прибыли в Россию. С того вре
мени и по ныне оси. часть собр. хра
нится в Государственной обществен
но-политической библиотеке. Часть 
книг (худож. ,  лит-ведч. )  и дублетов 
в кон. 20-x rr. была передана в Музей 
революци и ,  Гос . б - ку СССР и м .  
В .  И.  Ленина, др. моек. б-ки. 

Лит. :  А б р а м  о в К. И., К у з  ь к  о В. 
Библиотека им. Г. А Куклина 11 Вопросы 
ист. КПСС. 1 963 .  N2 9. 

КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ 

КУЛЬтУРА ЧТЕНИЯ, совокуп
ность знаний, умений, навыков для 

оптимальной орг. процесса чтения, 
достижения его общественно значи
мой направленности и др. целей; одна 
из составляющих информационной 
культуры личности. К. ч. рассматри
вается как один из возможных при
знаков типологии читателей. 

Наряду с культурой труда, быта, 
отдыха и т. д. , К. ч.  характеризует об
щую культуру личности, т. к. чтение 
формирует нравственность и эстетич. 
вкусы, способствует развитию интел
лекта, речи и т. д . ,  т. е. духовного по
тенциала личности в целом. 

В числе оси. показателей К. ч.  как 
понятия комплексногох-ра рассматри
ваются чаще всего следующие: осоз
нанный выбор тематики чтения, его 
систематичность и последователь
ность, способность индивида к адекват
ному восприятию и усвоению прочи
танного; умение ориентироваться в биб
лиотечной среде, эффективно работать 
с разл. видами док. , мат-лов и СПА; 
владение техникой чтения на уровне, 
обеспечивающем оптимальную его 
скорость, степень усвоения прочитан
н ого и поддержание в процессе чтения 
длительной работоспособности. 

Как сложное образование в сфере 
духовной жизни личности высокий 
уровень К. ч .  худож. лит. подразуме
вает прежде всего развитость психо
эмоц.  сферы человека;  нехудож. 
(науч . ,  учеб. ,  спец . ,  техн. и т. п . )  -
знакомство со спецификой предмета 
и библиогр.  грамотность. 

К. ч. формируется на протяжении 
всей жизни человека в соотв. с соци
ально-психолог. ролью чтения на раз
ных этапах социализации личности: 
детства, юности, зрелости, старости. 
В этом процессе участвуют СМИ ,  
учеб. заведения в системе формально
го и неформального, ос н .  и д оп.  об
разования , семья . Для б-к работа по 
воспитанию К. ч .  традиционна, ими 
накоплен многолетний и разносто
ронний метод. опыт, к-рый транс
формируется в зависимости от возра
ста читателей, их образования, кон
кретных целей чтения. 

Имеют место как спец. занятия по 
воспитанию К. ч . ,  так и целенаправ-
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ленная деятельность библ. персонала 
(особенно библиографов) в процессе 
использ. читателем библ .  ресурсов. 
Хорошо зарекомендовали себя заня
тия (семинары) с разными гр. читате
лей, помогающие им ориентировать
ся как в данной ко претной б-ке ,  так 
и в информ. ресурсах (потоке) .  Т. н .  
библ . уроки проводятся и в стенах 
б -ки, и вне их - в  учеб .  заведениях, 
через СМИ. В б-ках, в частности, ши
роко используются книж. выставки 
«Искусство чтения», «Талант читате
ля» ,  разъясняющие, как читать кни
гу , периодику, как пользоваться 
справ. лит. Применяются и др. фор
мы наглядной пропаганды: Плакаты о 
правилах пользования каталогами; 
альбомы-путеводители по б-ке; пла
каты, посвящ. правилам пользования 
МБА. Наглядные мат-лы по проблеме 
К. ч. передко сосредоточивают в т. н .  
«уголке читателя>> ,  что позволяет под
держивать постоянный интерес к 
теме. 

Устные формы содействия росту 
К. ч. также разнообразны - от срав
нительно массовых «университетов>> 
библ . -библиогр. знания до индивид. 
мероприятий.  Проводятся беседы с 
читателями о приёмах работы с кии
гой, об орг. умственного труда, соотв. 
обзоры лит. , консультации по вопро
сам оформления библиогр.  аппара
та к статьям ,  дис . ;  по орг. домашней 
б-ки ,  её справ . аппарата. В работе с 
детьми,  юношеством эффективны 
устные жури. ,  библиогр . КВН, кон
курсы на лучшего читателя , чит.  
конф. «Что я прочитал за год>> . В рам
ках организуемых те хн. и науч. б-ками 
для читателей -специалистов дней ин
формации ,  дней специалиста, также 
решается задача пропаганды знаний, 
способствующих развитию навыков 
самостоятельной ориентации в лит. 
по проблеме. Науч. б-ки организуют, 
как правило, семинары по разл. ас
пектам К. ч.  К долговременным фор
мам воспитания б-ками К. ч. относят
ся лектории,  клубы книголюбов , 
кружки быстрого чтения. Эффектив
ность формировавпил К. ч. предпола
гает активность как б- к, так и самих 
читателей.  Так, с помощью читате
лей-энтузиастов, библиофилов, соби-



рателей личных б-к организуются мн. 
библ. мероприятия. 

ГБЛ, ГПБ, ГПНТБ, ГРЮБ, РГДБ, 
регион. метод. центры на протяжении 
мн. лет издавали соотв. метод. посо
бия , разработки. Так, в 80-х гг. ими 
были изданы рекомендации по про
ведению библ. -библиогр . всеобуча, 
к-рым должно бьmо быть охвачено всё 
читающее население страны. В наст. 
вр. разл. учреждения действуют в дан
ной сфере на инициативных началах. 

Лит . : К у з н е ц о в  В . ,  Х р о м о в  О.  
Рациональное чтение. М . ,  1 989;  М а к а 
р е  н к о Т. С. Проблемы культуры чтения 
специальной литературы 11 Пути повыше
ния эффективности библиотечно-библио
графическоrо обслуживания трудящихся. 
М . ,  1973;  Н и к и ф о р о в а  О. И. Психо
логия восприятия художественной литера
туры. М . , 1 972; П о в а р н и н  С . Н. Как 
читать книги. М . ,  1979; Р у б а к и н  Н. А. 
Письма о самообразовании. М., 196 l ; C  м о 
р о д и н е к а я  М. Д. , М о р о з о в а  Ю. П.  
О культуре чтения: Что нужно знать каж
дому. М . ,  1 984. 

Ю. П. Мелентьева, И. П. Осипова 

кУник Арист Аристович [ 1 8 1 4 ,  
Грановицы, Прусская Силезия , -
1 8 (30) . 1 . 1 899, Петербург] , лингвист, 
филолог, д-р рус. истории, экстраор
динарный академик Петерб . АН . 
Окончил филос . фак. Берлинского 
ун-та ( 1838) .  Работал в жури. «Моско
витянин» ,  в Археогр. комиссии, Эр
митаже, Имп. Публ. б-ке, Б-ке Акад. 
наук. В 1 858-99 - дир. 1 -го (рус.) от
деления БАН. 

Создал классификацию рус. книm, 
близкую к классификации К. М. Бэра, 
по к-рой были расставлены книги 
в 1 -м отделении б-к и и составлялся 
сист. каталог. В 1 883 по инициативе 
К. в БАН организовано 3-е (слав.) от
деление, где он собрал все издания на 
слав. яз . ,  кроме рус . ,  поступившие 
в БАН со вр. основания. Как самосто
ятельное 3-е отделение просущество
вало до 1 930. Слав. фонд бьm расстав
лен по доп. схеме классификации К. 
Эта схема расстановки сохранилась 
в фондах БАН до наст. вр. 

К. известен также как владелец од
ной из самых больших частных б-к, 
в к -рой насчитывалось св. 13 ты с. экз. 
Это собр. представляет особый инте-

К УНИК 

рее как рабочая б-ка учёного . После 
смерти К. АН купила и сохранила его 
б-ку и рукоп. каталог, к-рый находит
ся в отделе редкой книги БАН. 

Соч. :  Об учёных сборниках и периоди
ческих изданиях имп. Академии наук с 
1 726 по 1 852 г. и об издании <<Учёных за
писок•>. СПб. ,  1 852. 

Лит. :  История Библиотеки Академии 
наук СССР, 17 14- 1964. М. ; Л. ,  1964; Л а п 
п о - Д а н и л е в с к и й А С. А. А К уник: 
Очерк его жизни и трудов 11 Известия 1 
Имп. Акад. наук. 19 14 .  Сер. VI . N2 8; С а 
в е л ь  е в а Е.  А А А Куник и его собра
ние книг о России XVIII века 11 Книга 
в России XVIII - середины XIX в.: Из ис
тории Библиотеки Академии наук: Сб. 
науч. тр. Л . ,  1 989; С р е з н е в с к и й  В .  И. 
Памяти А А. К уника 11 С . -Петерб. вед. 
1 899. N2 2 1 .  

Н. М. Совелова 

КУНСТкАмЕРЫ БИБЛИОТЕ
КА, см. Библиотека Музея антропо
логии и этнографии им. Петра Вели
кого (Кунсткамера) Российской Акаде
мии наук. Отделение БА Н. 

КУDЦЕ (Kunze) Хорст ( 1 909 -
1 8 .7 .2000) , нем. учёный и библ . дея
тель, проф . ,  д-р философии. Автор 
б. 400 работ по библ-ведению, биб
лиогр-ведению, книговедению, лит
ведению и иск-ву. В своей деятельно
сти стремился, с одной стороны, к 
сохранению лучших библ. традиций 
Германии, с др. - проявил себя как 
новатор , выступавший со смелыми 
инициативами. 

Х Кунце 
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В 1 950-77 бьm ген.  дир. нац. б-ки 
ГД Р - Публ . н ауч . ( Offentl iche 
wissenschaft1iche BiЬliothek, с 1 954 -
Немецкая библиотека, Deutsche Staats
ЬiЬliothek) . Во мн .  благодаря ему 
б-ка довольно быстро возобновила 
обслуживание читателей после окон
чания Второй мировой войны, был 
открыт отдел по обслуживанию детей 
и юношества ( 1 95 1  ). К. обеспечил ус
пешную деятельность б-ки как центр. 
универс. науч . ,  выполняющей наря
ду с Нем. б-кой в Лейпциге функции 
нац. б-ки страны. 

С 1 948 К. преподавал библ . дело 
в ун-тах Берлина и Галле. Бьm одним 
из инициаторов воссоздания в 1954 на 
базе Берлинского ун-та им. Гумболь
дта Ин-та библ-ведения, закрытого 
в годы нацизма. В 1 959 назначен дир. 
Ин-та, к-рым руководил 1 5 лет. 

По инициативе К. в 1 964 б-ки ГДР 
создали Нем. библ. объединение, и он 
стал его первым президентом. Содей
ствовал созданию объединения биб
лиофилов ГДР - 0-ва В .  Пиркхей
мера, назв . в честь нем. гуманиста 
( 1470- 1 530) . 

В разные годы К. был пред. сове
та по науч . б-кам при М-ве высш. и 
ер . спец. образования ГДР, чл. сове
та по библ . делу при М -ве культуры 
ГДР,  чл . секции фольклора и нем. 
фольклора при Нем. акад. наук в Бер
лине, чл . редколлегии жури. «Zent
ra1Ьlatt fUr BiЬliothekswesen>> ,  чл . ко
миссии по делам ЮНЕСКО М -ва 
иностр . дел ГДР,  чл . Нем. -фр. о-ва 
дружбы.  

Среди многочисл. тр . К. следует 
выделить вышедший под его ред .  
двухтомный «Словарь библ. дела>> (два 
изд.) ,  содержащий обширную инфор
мацию по разным вопросам библ. 
дела, его истории и состоянии в 1 50 
странах. Вспом. указ. позволяют най
ти необходимые эквиваленты проф. 
терминов на 5 яз. ,  в т. ч.  на рус. К. ак
тивно способствовал проф. контактам 
б-рей Воет. Германии с коллегами из 
др. стран мира. 

Соч . :  Buch - BiЬliothek - Leser: Fest

schrift fi1r Horst Kunze zum 60. Geburtstag. 

Ber1in, 1969; Lexikon des Bibliothekswesens 1 

Hrsg . von Н .  Kunze und G .  Rйck1 .  2 .  

neubearb . Aufl . Bd. 1 -2 .  Leipzig , 1 974-
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1 97 5 ;  Grundzйge der BiЬliotheks1ehre . 4. 
neubearb. Aufl. Leipzig, 1 976;  Избранное. 
М . ,  1983 .  

Лит. :  С к р и п  к и н а Т. И. ,  Ф и р 
с о в Г. Г. Профессор Х. Кунце - теоре
тик и практик библиотек // Библиотеко
ведение и библиогр. за рубежом. 1 972.  
Вып. 4 1 ;  K r a u s e  F. Horst Kunze zum 70.  
Geburtstag // Zentra1Ьlatt fiir BiЬ! io
thekswesen. 1 979. Jg .  93 ,  Н. 9 ;  R й с k 1 G.  
Professor Dr .  Н .  Kunze zum 60. Geburtstag 
und was er denkt und tut, das ist aus einem 
Ganzen // BiЬ!iothekar. 1 969. N2 9;  Zum 90. 
Geburtstag von Horst Kunze // Mitt. SBB 
(РК) N.  F. 8 .  1 999. Н.  2.  

Б. Ф. Володин 

КУРАТОРСТВО, форма научно
методической работы, предназначен
ная для оказания метод. помощи 
б-кам с целью повышения проф. уров
ня пуrём с ист. наблюдения за состоя
нием их работы (командировки, ана
лиз док. , участие в повышении квали
фикации сотрудников и др. ) .  Среди 
сотрудников научно-методических от
делов центральных библиотек К. бьmо 
организовано чаще всего по <<геогр. >> 
признаку, у каждого методиста была 
своя т. н. зона - определённый р-н, 
город, к-рый он посещал системати
чески. Одновр. мог использоваться и 
«Отраслевой>> подход - разделение 
труда методистов по к.-л. крупным 
направлениям работы. 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА и м. А. К. Ю г о  в а, 
центр. б-ка региона, крупное универс. 
книгохранилище, культурный, обра
зоват. и информ. центр; центр крае
ведч . ,  науч . -исслед. и науч . -метод.  
работы б-к на терр. обл .  Открыта 
в 19 12  какпубл. б-ка гор. самоупр. Ос
нова фонда - ок. 5 тыс.  книг 0-ва 
попечения об учащихся ( 1 894- 1 9 1 1 ) .  
После 19 17  получила статус центр.  
гор . ,  в 1 922 - уездной, в 1 924 - окр. 
центр . В 1 943 с образованием Кур
ганской обл. на её базе создана обл .  
б-ка. К этому времени фонд состав
лял 25 тыс. экз. , позже б-ка пополня
лась из Госфонда, а с 1 945 начал по
ступать обяз. экз. В 1968 б-ка получи
ла новое типовое здание площадью 
4 тыс . кв. м. Имя земляка-писателя 
А. К. Югова присвое но б-к е в 1 99 1 .  

В б-ке 1 7  отделов и 1 9  секторов, в 
т. ч. бюро автоматизации и компью
теризации. Б-ка ежегод. обслужива
ет 50 тыс . пользователей, выдаёт б .  
1 , 1  млн .  экз .  Фонд - 2,4  млн .  экз . , 
в т. ч .  полный комплект описаний 
изобретений с 1 994, позволяющий 
б-ке выполнять роль обл. науч.-техн. 
центра. Ок. 30 ты с. экз. сосредоточе
но в отделе ин остр. лит. Выделен и 
описан фонд старой нем . лит. и лит. 
на нем. яз. , изданной за пределами 
Германии до 1 900 (начал формиро
ваться с 1 943 из поступлений Гос
фонда, КО ГИЗа, закупок букинис
тической лит.) ;  в нём 5 1 4 экз. ценных 
изданий 1 8 - 1 9  вв . ,  в основном ху
дож. лит. , в т. ч.  прижизненные изда-

ния классиков нем. лит . ,  книги по 
истории Пруссии, всемирной исто
рии. Немало изданий 1 8 - 1 9  вв. на 
англ .  и фр. яз.  С 1 994 работает сек
тор редких и ценных книг, ядро (о к. 
2 ты с .  экз . )  составляют издания 1 8-
1 9  в в. и первых лет сов. власти. Фор
мируются 1 5  кол . («Отеч . издания 
1 8 - первой пол .  19 в . » ,  <<Издания , 
вышедшие в период первой рус . ре
волюции>> , << Прижизненные издания 
классиков лит . >> и др. ) .  Одна из со
ставных частей фонда - книги Шад
ринской земской публ. б-ки, 2 ,5  тыс. 
экз . дорев. период. изданий (св. 1 00 
наим. жури. 1 9-20 вв. - <<Современ
ник» , <<Рус . слово» , <<Отечественные 
записки>> и др. ) .  

Курганская областная универсальная научная библиотека им .  А .  К. Югова 
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Создана система комплексных 
краеведч. библиогр. пособий, кален
дарей знаменат. и памятных дат, пер
сональных указ. лит. (о Т. С. Мальце
ве, Г. А. Илизарове, Я. Д. Витебском 
и др. ) .  Издан указ . «Газеты и журна
лы Курганской области. Конец 1 9 -
20 век» . Налажена связь с обл . крае
ведч. о-вом, кафедрой истории ун-та. 
Б-ка - член краеведч. объединения 
б-к Урала. Еже год. проводятся науч. 
конф. (напр. ,  «Малая родина - связь 
поколений»,  «В .  П. Бирюков - учё
ный, писатель, краевед») , Здобнов
ские и Юговские чтения. 

В развитие краеведч. работы боль
шой вклад внёс Б. М. Грецкий ( 1960-
80), к-рый наряду с подготовкой биб
лиогр. пособий краеведч. тематики, 
отражающих жизнь и историю Кур
гана, участвовал в коллективной под
готовке зональных библиогр. пособий 
(«Ленин и Урал»,  1 972 ,  «Периодика 
Урала» , 1 976 и др . ) .  Многим обязана 
б-ка и др. своим сотрудникам, напр. 
О. Ф. Хузе. 

СБА представлен ген.  и чит. ката
логами, картотеками.  Создаётся ЭК, 
в первую очередь на мат-лы по эко
номике, истории (св. 19 тыс. записей) . 

При б-ке действует координац. со
вет обл. б-к, в к-рый, кроме сотруд
ников ОУНБ,  входят представители 
дет. и юнош. б-к.  Его функции 
совм. подготовка и выпуск метод. 
мат-лов, обсуждение проблем метод. 
деятельности, подготовка и проведе
ние обл. мероприятий по повышению 
квалификации, орг. НИР. Б-ка - чл .  

науч. -метод. объединения б-к Урала. 
Лит. :  Курганская обласrnая библиоте

ка, 1 943- 1 98 3 :  Буклет. [Курган] , 1 992 ;  
Р ы ж  о в а 3. И. Обществу попечения обя
зана // Библиотека. 1993 . NQ 3 ; 0 н а  ж е. 
Страницы истории: (К 80-летию Кург. обл. 
науч. б-ки им. А. К. Югова) // Земля Кур
ганская: прощлое и настоящее: Краеведч. 
сб. Курган, 1 993 .  Вып. 6; информацию о 
Курганской обласrnой универсальной на
учной библиотеке им. А. К. Югова см . :  
http:/ ;www.jugovka.orЬitel.ru/ 

Т. В. Есина 

КУРГАuСКАЯ 6БЛАСТЬ. БИБ
ЛИОТЕЧНОЕ ДEJIO. Зарождение 
библ. дела в регионе связано с осно
ванием б-к учеб. заведений. В 1 8 1 7  

в связи с открытием уездного уч-ща 
была организована благотворительная 
подписка в пользу будущей б-ки. В дар 
ей передали свои книги ссьmьные де
кабристы А. Е. Розен, П. Н. Свисту
нов, Нарышкины, М. В. Басаргин и 
мн. др. В нач . 20 в. все учеб.  заведе
ния Кургана имели б-ки ,  но ими не 
могли пользоваться не обучающиеся 
в этих заведениях жители города. 

В сер . 19 в. в Зауралье появились 
школьные б-ки. Их фонды включали 
лит. религиозного содержания и учеб
ники. Для удовлетворения информ. 
потребностей учителей в 1 897-99 
созданы 6 учительских б-к,  в т .  ч .  
центр. в Кургане. Тогда же на средства 
крестьянских общин формируются 
обществ. б-ки,  в к-рых работали учи
теля. Из-за слабой материальной базы 
и недостаточного финансирования 
большинство таких б-к объедини
лисЪ со школьными. К 1 9 1 4  осталось 
всего 6 самостоятельных общедос
тупных б-к,  к 1 9 1 7  их сеть выросла 
до 30. 

Первая гор. б-ка для взрослых по
явилась в 1 875 при Обществ. собр. 
Для его членов пользование б-кой 
было бесплатным. В 1 890 денежные 
поступления сократились,  и б-ка 
ирекратила существование, но появи
лась обществ . б-ка при гор. управе. 
Она выписывала период. издания и 
книги, в т. ч. для детей, имела поли. 
собр. соч. мн. писателей, комплекты 
жури. :  «Вестник Европы>>,  «Рус. мыслЬ» 
и др. Её фонд составил ок. 1 тыс. экз. 
В 1 895 по решению гор. управы и Об
ществ. собр. на средства , полученные 
от пользования абонементом, и доб
ровольные пожертвования была от
крыта публ. б-ка с двумя отделами -
платного и бесплатного обслужива
ния. В 1 9 1 1 она была закрыта, а затем 
передана курганской Думой в ведение 
гор. самоупр. Читальней пользова
лисЪ бесплатно, а абонементом - за 
плату. Официальное открытие публ. 
б-ки состоялось 6 дек. 1 9 1 2 - этот 
день считается днём основания Обл. 
универс. науч. б-ки. 

Особая страница библ. дела Заура
лья связана с именем обществ. деяте
ля, краеведа, библиографа А. Н. Зы
рянова. В с. Иванищево он организо-
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вал сел. публ. б-ку ( 1 859) .  В 1 875 пе
редал в дар Шадринскому земству 
1 2 1 0  книг, 50 брошюр, 2226 номеров 
газ. с условием, что они составят ос
нову публ. б-ки ,  к-рая и была откры
та в 1 876 .  К 1 9 1 5  фонд Шадринской 
земской публ . б-ки насчитывал ок. 
8 , 5 тыс.  экз. В нём были журн. «Вест
ник Европы», «Отеч. записки», «При
рода и люди»,  прижизненные изд.  
соч.  А. П .  Чехова, Л .  Н .  Толстого , 
Я. Полонского. Ныне это центр. гор. 
б-ка, носящая имя А. Н .  Зырянова. 
В её фонде 165 тыс .  экз . ,  обслужива
ется 12 тыс. читателей. 

До 1 9 1 7  и в первые послерев .  го
ды кол -во б-к Курганского у. растёт. 
В 1 92 1  здесь бьmо 50 волостных б-к с 
фондом ок. 700 тыс. экз. В 1923 созда
ются 1 5  район. б-к, к-рые разворачи
вают активную передвижную работу, 
поскольку на каждого жителя прихо
дилось всего 1/9 книги . В эти годы 
одним из крупных экон. и культурных 
центров Зауралья становится Шад
ринск. К услугам его жителей в 1 922 
было 8 б-к, действовали краткосроч
ные библ.  курсы. 

Традиции А. Н .  Зырянова, поло
жившего начало библ. обслуживанию 
сел. населения, распространились на 
всё Зауралье. Уже в 1920 здесь работа
ли 35 сел. б-к, в т. ч. 18 район. ,  в 192 1  
соответственно 6 1  и 1 0 .  В самом Кур
гане с 192 1  по 1923 кол-во б-к сокра
щается с 30 до 6. Среди уцелевших: 
уездная центр. б-ка, б-ка уездного зе
мельного упр . , ж.-д. , партклуба. Пос
ле 1 924 сеть постепенно увеличивает
ся, в основном за счёт открытия б-к 
при домах крестьянина. Парт. б-ка 
реорганизуется в профпарт. В 1 926 
в Курганском округе - 37 б-к, в 1927 -
168 ,  в 1 940 - 690 с общим фондом 
о к.  800 тыс. экз. 

К моменту образования в 1 943  
Курганской обл. библ. сеть включала 
св. 700 б-к с фондом о к. 650 тыс .  экз. 
В Кургане основными были б-ки 
с . -х. ин-та (образована в 1944) и ин
та усовершенствования учителей 
( 1 940) .  Во вр. войны в обл. бьmи эва
куированы 15 предприятий из европ. 
части страны. Позднее на них созда
ются б-ки .  К кон .  первого послево
ен. десятилетия в обл . действовали 
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св. 1200 б-к (фонд 3,3 млн. экз.) ,  в т. ч. 
на селе - 1 1 37 (фонд 2,3 млн. экз . ) ,  
однако в 1 960 сеть резко сократилась 
(до 883 и 750 б-к соотв . ) ,  хотя фонды 
продолжали расти. 

В 70-80-х rr. на базе 639 б-к М-ва 

культуры РСФСР созданы 25 ЦБС с 

фондом ок. 9 млн.  экз . ,  из них 2 гор. 

в Кургане и Шадринске, остальные 

на селе. Как метод. центры укрепля
ются район. б-ки,  получает развитие 
система повышения квалификации 

библ. кадров. В дальнейшем с учётом 
потребностей пользователей изменя
ется структура ЦБС, создаются новые 
отделы, профилированные б-ки. Так, 
при Курганской ЦГБ им. В. В. Мая
ковского создан центр деловой ин
формации,  при ЦДБ им. Н .  Остро
вского - информ. -образоват. центр 
для семьи. Практикуются такие мас
совые мероприятия как бенефис чи
тателей, презентации, премъеры кни
ги , игровые формы общения с чита
телями. 

В обл. 1 300 б-к всех систем и ве
домств (642 б-ки Минкультуры Рос
сии, 14 б-к вузов и ер. учеб. заведений, 
462 шк. б-ки, 13 НТБ и др. спец.) .  Сел. 
население обслуживают 24 Ц Б С  
(576 б-к со штатом 7 1 4 чел . ,  фондом 
4,8 млн. экз . ,  книгообеспеченностью 
9 экз.) .  Сел. ЦБС пользуются 225 тыс. 
читателей, им вьщаётся ок. 3 млн. экз. 
в год. ЦБС разрабатывают и реализу
ют целевые программы: «Село, люди, 
время», «Милосердие», «Семья - на
чало всех начал» и др . Сегодня сел. 
б-ка - не только досуговое учрежде
ние, но и центр деловой информации: 
в ряде ЦБС работают информ. -обра
зоват. центры, проводятся дни ин
формации, дни специалистов. Б-ки 
учитывают появление новых контин
гентов читателей - предпринимате
лей, фермеров. Уделяется внимание 
социально незащищённым слоям на
селения. На базе б-к работают клубы 
и объединения для молодёжи: «Биб
лиотека - центр досуга», <<Поможем 
планете выжить»,  «Молодым насле
довать мир», «Зеркало» и др. 

Наряду с ведущей в библ. системе 
Курганской областной универсальной 
научной библиотекой им. А. К Югова, 
значительна роль др. крупных б-к. 

О б л. д е т. б - к а, Курган , на
уч . - м етод . и информ . - библ иогр . 
центр, ответственный за обслужива
ние детей б-ками обл .  Учреждена 
в 1 968, для читателей открыта в 1 970. 
Основу фонда составили обяз. экз. 
дет. книги , а также лит . ,  переданная 
в дар из район. дет. б-к, школьника
ми. Обслуживает дошкольников и 
школьников, рук. дет. чтения - все
го св. 6 ты с. При б-ке работают куль
турно-досуговый центр «Утеха>> , акад. 
дорожных волшебников, шк. «вежли
вых наук», кукольный театр «В гостях 
у Петрушки» .  Б-ка сотрудничает со 
школами, внешк. орг. , Комитетом по 
экологии и природополъзованию, 
Дет.  фондом, педуч-щем. Фонд 
св. 1 30 тыс . экз. Б-ка расположена 
в старинном здании - памятнике ар
хитектуры 19 в. 

О б л .  ю н о ш . б - к а , Курган , 
осн. в 1974. В комплектовании фонда 
принимали участие обл. комитет ком
сомола, частные лица. Обслуживает 
юношество (на дому - инвалидов) ,  
воспитателей юношества, преподава
телей, родителей - всего св. 5 тыс . 
чел. В летний период для детей дошк. 
и младшего шк. возраста работает 
комната сказок, игр и развлечений 
«В гостях у Буратино». При б-ке функ
ционирует служба «Доверие>> с кон
сультац. пунктом и телефоном дове
рия для молодёжи. Для девушек орга
низован пансион благородных девиц, 
для юношей - шк. супермена. Ока
зываются и платные услуги, в т. ч. на
чинающим предпр и н и м ателям . 
Фонд - ок. 88 ты с. экз. 

О б л. с п е ц. б - к а д л я с л е -
п ы х, Курган, открыта в 1961  как гор. 
б-ка для инвалидов по зрению; статус 
обл . - с 1 966.  Обслуживает только 
инвалидов по зрению и членов их се
мей. Проводит работу в помощь реа
билитации. Работает клуб «Встреча» , 
в летние каникулы - клуб для школь
ников «Отдыхаем вместе». Имеет фи
лиал в Шадринске, 6 библ. пунктов. 
Фонд - ок. 65 тыс.  экз. 

Н а у ч .  б - к а К у р г а н с к о г о  
г о с .  у н - т  а, регион . многоотрасл . 
книгохранилище , метод. центр для 
вузов. б-к города. Осн. в 1 996 путём 
слияния б-к машиностроит. ин-та 
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(осн. в 1960) и пед. ин-та ( 1 952) .  При 
формировании фондов существен
ную помощь оказали б-ки Уральско
го политехн. (Свердловск) , Пермско
го политехн. ,  Моек. авиационного 
ин-тов , МВТУ им. Баумана и др . 
Фонд - ок. 1 млн. экз. Особенно пол
но представлена пед. ,  ист. ,  техн. лит. , 
нормативно-техн . документация.  
Есть редкие издания, напр. ,  «Всемир
ная история» Беккера ( 1 904) , «Вели
кая война России за свободу и объе
динение славян» ( 1 9 1 4) .  Св. 9 тыс. 
читателей обслуживают 4 чит. зала, 
3 абонемента, 2 б-ки в студенческих 
общежитиях. 

Н а у ч. м е д. б - к а Р о с. н а у ч. 
ц е н т р а  « В о с с т а н о в и т е л ь 
н а я  т р а в м а т о л о г и я  и о р т  о 
п е д и я »  и м. а к а д. Г. А. И л и з а 
Р о в а, Курган, осн. в 1 969 первонач. 
при филиале Ленингр. НИИ травма
тологии и ортопедии ,  совр. назв . -
с 1 97 1 .  Является структурным под
разделением отдела науч . - мед. ин
формации центра. Объём фонда -
св. 63 ты с. экз. Уникальная часть фон
да - издания, подаренные основате
лем центра акад. Илизаровым. Име
ется ЭК. 

О б л .  м е д.  б - к а, Курган , м е 
тод. центр для б-к леч. учреждений 
обл . Осн. в 1 957 на базе мед. б-ки 
обл. больницы. Имеет три филиала. 
Фонд - ок.  1 00 тыс . экз . ,  в т .  ч. 
журн.  на англ .  и нем. яз .  Хранятся 
работы курганского учёного , хирур
га-гастроэнтеролога Я. Д. Витебско
го и лит. о нём. 

С 1 956 в Кургане функционирует 
культпросветуч-ще, при к-ром в 1 965 
открыты очное и заочное библ. отде
ления. С 1969 действуют курсы повы
шения квалификации работников 
культуры при У пр. культуры. 

В 1 990 создана Ассоциация б-к 
Кургана, к-рая с 1994 входит в Россий
скую библиотечную ассоциацию. В 1997 
зарегистрировано обществ. объеди
нение б-к (ОУНБ им.  А. К. Югова, 
обл. дет. и юнош. ,  18 ЦБС, шк. б-ки). 
Цель - консолидация усилий для 
формирования регион. библ. полити
ки, защита проф. и социальных прав 
б-рей, повышение престижа профес
сии, внедрение информ. технологий. 
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Лит. : В а с и л ь е в а  А. М. Из дорево
люционной истории библиотечного дела 
в Кургане 11 Земля Курганская: прошлое 
и настоящее: Краеведч. сб. Курган. 1 993 .  
Вып. 6;  Развитие библиотечного дела в об
ласти: Библиоrр. указ. Курган, 1983.  

Т. В. Есина 

кУРСКАЯ ОБЛАСтнАя НАУч
НАЯ БИБЛИОтЕКА и м. Н. Н .  А с е
е в  а (с 1 965, до 1 94 1 - им. А. М .  Горь
кого ) ,  центр . б-ка региона, универс. 
хранилище, культурный, образоват. и 
информ. центр; центр краеведч.,  науч.
и с сл е д .  и науч . - м етод . работы 
б-к на терр. обл. Офиц. оси. в 1935,  но 
фактически - наследница Курской 
публ. б-ки им. Ф. А. Семёнова, изв. как 
Семёновская публ . ,  учреждённой по 
пост. гор. думы от 24.4. 1 894 в честь 
1 00-летия со дня рождения курского 
почётного гражданина, астронома-са
моучки и открытой для пользования 
22.6(4.7) . 1 897. Инициатором её созда
ния бъmа интеллигенция, составившая 

Курское о-во Семёновской публ. б-ки. 
Его правление (76 чел . )  разработало 
устав б-ки, ежегод. заслушивало отчё
ты, в т. ч.  финансовые, решало кадро
вые вопросы .  0-вом издан каталог 
б-ки ( 1 899) , по решению его правле
ния сотрудник Семёновской б- ки 
С. И.  Никулина направлена делегатом 
на Первый Всерос. съезд по библ. делу, 
её докл. о съезде заслушан правлени
ем и опубл. в отчёте за 1 9 1 1 .  О-во от
личали приверженностъ демокр. убеж
дениям и прямая связь с рев. -демокр. 
движением. 12 членов правления на
ходились под надзором полиции или 
проходили по полит. делам. Их демок
ратизм находил отражение в решени
ях о б-ках. О-во последовательно от
стаивало как оси. принцип общедос
тупность б - к ,  право читателей на 
свободный выбор книг. Семёновская 
б-ка работала в контакте с 0-вом со
действия нач. образованию, учредила 
особый абонемент для просвет. учреж
дений. При ней как самостоятельное 
отделение бъmа открыта Пушкинская 
бесплатная нар. б-ка-читальня ( 1 897) , 
организован науч. музей ( 1 906) . 

К 19 1 7 фонд б-ки составил б. 35 тыс. 
экз. В годы рев-ции и гражд. войны он 
понёс знач. ущерб, в т. ч. в связи с чис
тками по идеолог. соображениям. В 

1 9 1 9 б-ка получает статус губ. центр.,  к 
1 922 по-настоящему возрождается , 
средства от юбилейных мероприятий (в 
связи с 25-летием) направляются на её 
восстановление (в этот период б-ки 
были сняты с гос. обеспечения) . Фонд 
с 16 тыс.  экз. в 1 925 вырос к 1 9 3 1  до 
61 тыс. экз. В нач. 30-х гг. б-ка сосредо
точивает внимание на обслуживании 
предприятий, организует 9 лекционных 
пунктов, 1 55 передвижек, из них 85 -
на селе, становится регион. орг.-метод. 
и учеб. центром б-к, формирует библ. 
сеть Курска. С 1 922 в структуре б-ки 
рус. и полъско-укр. отделения, с 1932 -
дет. полъско-укр. и евр. Демокр. прин
ципы, на к -рых строилась деятельность 
б-ки до 1 9 1 7 ,  уступают место сов. по

литизации. Из фондов изымаются из
дания, содержание к-рых не отвечает 
новой идеологии. Гл. направлением 
становится пропаганда политики ком. 
партии,  б-ка вовлекается в многочисл. 
массово-полит. кампании. Ухудшение 

материалъно-техн. базы , отсутствие 
должного помещения становится оси. 
причиной прекращения деятельности 
публ. б-ки. Просъбы курян оставить 
имя Семёновской за учреждённой 
в 1 935 обл. б-кой бъmи оставлены без 
внимания. 

В 1 937 работа б-к обл. проверяласъ 
комиссией Наркомпроса,  в итоге 
чего появился приказ за подписью 
Н. К. Крупской от 16 мая 1937 Ng 1 208 
<<0 притуплении классовой бдительно
сти и очковтирательстве в работе Кур
ского облОН О по библиотекам>> . При
каз имел тяжёлые последствия для мо
лодой б - ки ,  три библ .  работника 
подверглисЪ репрессиям. Директора 
Александров и Токмаков погибли в ла
герях, ныне реабилитированы. На дол
гие годы пропаганда обществ.- полит. 
лит. стала доминирующей во всей ра
боте с читателями, в орг. фондов и С БА. 

Нем . -фашистская оккупация , бо
евые действия периода Вел. Отеч . 
войны разрушили библ. дело обл. Его 
восстановление происходило при 
участии населения , б-к воет. регио
нов. Потребности нар. х-ва обуслови
ли развитие новых направлений рабо
ты. Большое внимание уделялось по
в ы ш е н и ю  к в ал и ф и ка ц и и  б - р е й , 
в 1944-46 краткосрочное обучение на 
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курсах при О Н Б  прошли ми. работ
ники б-к обл. Именно тогда методис
ты б-ки начали распространение пе
редового библ. опыта. 

В кон. 50-х гг. б-ки обл . ,  в первую 
очередь О Н Б ,  переходят к интенсив
ному информ. обслуживанию специ
алистов науки , пром- сти , сел. х-ва. 
Последнему уделяется особое внима
ние.  В б - ке создаются отдел обслу
живания работников сел . х-ва,  па
тентно-техн . (ПТО) и др. специали
зир.  В п о следстви и  при ПТО был 
открыт обществ. ин -т техн. творчества 
и патентоведения, к-рый за период 
1 968 -94 окончили 500 чел. 

Фонд б-ки превышает 9, 7 млн. экз . ,  
И З  н и х  1 4  тыс. экз. - АВД. ОНБ 
крупнейший в обл. держатель патен
тной лит. Лит. на ин остр. яз .  - 37 ты с .  
экз . ,  в т. ч .  книги , подаренные б-ке 
в 1 944 прав-вом США (на англ.  яз . ) ,  
нем. издания 80-х гг. 2 0  в . - дар горо
дов Виттена н Шпайера. С 1 995 б-ка 
получает местный обяз. экз. 

Имеется ок. 20 тыс. редких изданий ,  
старейшие из н и х :  <<Арифметика•> 
Л. Ф. Магницкого ( 1 703),  <<Указы Пет
ра !:  1 7 14- 1725>> ( 1 739) , «Древняя Рос
сийская история» М. В. Ломоносова 
( 1 766) , «Российского купца Григория 
Шелихова странствия в 1 78 3  году по 

Восточному океану к американски м 
берегам» ( 1 79 1 ) .  В кол. 1 9  в. - прижиз
ненные изд. соч. ми. классиков лит. и 

выдающихся учёных, в т. ч. «История 
Пугачёвского бунта» А. С .  Пушкин а  
( 1 834) , «Поэмы и повести» А. Смирди
на ( 1 8 3 5 ) ,  первое изд. на рус. яз. «Ка
питала» К. Маркса в пер. Г. Лопатина. 
Образцы рус . книгоиздат. иск-ва 
первое рус. роскошное издание «Фау
ста» Гёте в пер. А. А. Фета с ил. 3. Эн
гелъберта ( 1 879) , многотомные «Вели

кая Реформа» и «Отечественная вой
на 1 8 1 2  года» в изд. И. Д. Сытина, а 
также продукция совр . полиграфии, 
в т. ч.  «Слово о полку Игореве» ( 1 934) , 
оформленное палехским художником 
И. Голиковым; факсимильные: Радзи
вилловская летопись, Остромирово 
Евангелие,  Изборник Святослава.  
Особый раздел составляют дорев. кра
еведч. издания, среди них «Историчес
кая летопись курского дворянства>> 
А. А. Танкова ( 1 9 1 3) и «Краткий исто-
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рический очерк деятельности земства 
Курской губернии за 35-летний пери
од 1 866- 1901 rr.». Есть кол. миниатюр, 
книг (св. 200) с автографами, в т. ч .  
В.  Овечкина, К. Симонова, Л .  Татья
ничевой, М. Водопьянова и др. 

Наряду с традиционным СПА, б-ка 

ведёт ЭК (с 1995).  Формируются элек

трон. БД «Край>> , «Фольклор области>> , 

<< Правовые и нормативные документы 

и акты>> , <<Библиотеки области>> .  
Услугами О Н Б  пользуются с в .  

2 5  тыс . читателей.  Книгавыдача 
ок. 1 млн . экз. 

ОНБ - участник ряда всесоюз. и 
всер о с .  исслед . :  << Книга и чтение 
в жизни современного села» ( 1 969-
70) , <<Динамика чтения в массовых 
библиотеках» ( 1 979-80) , <<Особенно
сти чтения общественно-политичес
кой литературы» ( 1 974,..... 86) , <<Социо
логия чтения» ( 1 987 -90) . Самостоя
тельно ведёт исслед. фондов массовых 
б - к ,  социологии чтения , истории 
библ .  дела Курской обл.  ( с  1 9 5 7 ) .  
Как орг. -метод. центр в 90-е гг. б-ка 
способствовала освоению б-ками но

вого хоз.  механизма, разработке обл. 
программы <<Библиотека» , повы ш е 
н и ю  квалификации кадро в .  Н ы н е  
б -ка ежегод. издаёт 2 4  вып. информ. 
библиогр. и метод. мат-лов . Среди 
них центр. место занимают краеведч. 
библиогр .  указ . :  << Курская область» 
( 1 959,  1 96 8 ,  далее - ежегод . ) ,  «Изоб
ретено в Курской области» ,  << Кон 
стантин Воробьёв» , <<Н а  огненной 
дуге>> ,  « К  1 00 -летию со дня рожде
ния Н .  Н .  Асеева» , « М .  С .  Щепкин» , 
« Н .  С. Хрущёв>> , <<Этнография и фоль
клор Курской области>> .  

О Н Б  развивает междунар. связи с 
б-ками Германии (Виттен) , Венгрии 
(Веспрем) , Польши (Скерневице) .  

У истоков б-ки стояли первые рук. 
Семёновской б-ки С. И. Никулина и 
А. В .  Сидорова. В про ф .  среде обл . 
популярны имена ми. рук. и специа
листов ОНБ. Среди них: родоначаль
ник метод . службы А. А. Аверкина, 
А. И. П р о сужи х ,  Б. Ф. Р ы ндич , 
Е .  В .  С и н и u ы н а ,  В .  И .  В и з г и н а ,  
И .  Г. Виденски й ,  М .  Ф .  Шехиров ,  
В .  Г .  Конева, Н .  С .  Гетьман . 

Лит. : Б у х а н о в  Н . ,Л у р и я  Г. Итоги 
Курского областного совещания биб-

ли отечных работников // Крае. библио
текарь. 1937 .  N2 7 ;  Областной библиотеке 
им.  Н. Н. Асеева - 50: Библиогр . указ . 
[ 1935- 1985 гг. ] .  Курск, 1985 ;  О р о б  и н 
с к и й Б. Д. К столетию Курской Семёнов
ской публичной библиотеки // Из истории 
культуры Курского края: Сб. ст. Курск, 
1 995 .  Ч . 1 ;  Фонды редких и ценных изда
ний (книжных памятников) в б - ках 
РСФСР: Указатель.  М . ,  1 990; WеЬ-сайт 
Курской областной научной библиотеки 
им. Н. Н. Асеева - http/ ;www.onb.kursk.ru 

Б. Д. Оробинский 

кУРсКАЯ оБЛАсть. БИБЛИО
тЕчноЕ дЕло. Среди старейших 
на терр. нынешней Курской обл. -
б - ки Обоянекого духовного уч -ща 
( 1 750) , Обоянекого ( 1 805) и Суджал
екого ( 1 809) уездных уч-щ, Путивль
ского гор. о-ва ( 1 8 84) , Рьmьского уез
дного духовного уч-ща (ранее 1 866) , 
кабинет для чтения Суджанекого об
ществ. клуба ( 1 8 7 3 ) .  Известны част
ные собр. поэта А. А. Фета, художни
ков В .  Г. Шварца и Н .  И .  Щёголева, 
кн. Барятинских. Распространению 
обществ. книгапользования активно 
содействовали книготорговцы Курс
ка, Рыльска, Белгорода, создававшие 
в кон. 1 9  в. кабинеты и б-ки для чте
ния. С кон . 70-х гг. того же столетия 
в уездных городах и крупных сёлах 
губ . открываются первые публ. б-ки 
и бесплатные нар . б - ки - ч итальни 
( Щигровский , Белгородский уезды, 
Путивль и Путинльекий у. ) .  В 1 8 95 
принимается постановление губ. зем
ства о создании б-к при всех земских 
школах и выделении 25 р.  на каждую. 
К нач . 20 в .  насчитывалось 45 учеб. 
б-к, часть к-рых была преобразована 
в нар .  б-ки; Мелехинекая б-ка Щиг
ровского у. оси. на деньги, собранные 
крестьянами по подписке.  

История библ .  дела Курской губ . 
в 1 9  в. связана с именами состоя
тельных благотворителей и особенно 
кн. Барятинских и кн. П. Д.  Долгору
кого. И. В. Барятинский вёл все пере
говоры по орг. Льговской публ. б-ки, 
на открытие к-рой помещик Жданов 
завещал собственную б-ку и деньги . 
В с. Крупец Путинльекого у. (ныне 
Рьтьский р-н) при конторе кн. В. А Ба
рятинского находилась б-ка-читальня 
для служащих и местных жителей. 
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П. Д. Долгорукий взял на себя все хло

поты , связанные с основанием б-ки в 

Мирополье (ныне Сумская обл. Укра

ины) . А. Н. Евреинова, владелица Лю

бимовекого сахарного з-да, открыла 

б-ку для служащих ( 1 894) . 
Усилия властей и общественности 

бьmи достаточно эффективны. К 1 90 1  

в губ . действовали 8 2  публ . и нар .  
б-ки , в 1 903 - 143, 1 904 - 1 72, 1 905 -
223 , 1 9 1 3 - 299.  В ряде сёл было по 
2-3 б-ки .  В 1 9 1 3  фонды публ. и нар . 
б- к включали 67 ты с. экз . ,  в ер. 200-
300 экз. на б-ку. В 1 906 б-ки губ . об
служили св. 1 4 тыс . читателей .  Боль
шинство б-к имели чит. залы. Свое
образной формой удовлетворения 
п отребности в лит. были «летучие» 
б- ки : по сёлам рассьmались ящики с 
30 книгами для временного пользо
в а н и я . И з в е с т н ы  п е р е д в и ж н ы е  
<<уличные>> б-ки. Курские книготор
говцы А. П. Баушев, Г. В .  Гаврило в ,  
М .  Н .  Друж и н и н  и др . с одержали 
б -ки и кабинеты для чтения. Издатель 
газ. «Курский листоК>> С. А. Фесенко, 
открывший б-ку (св. 1 0 тыс. тт.) в сво
ём доме, в 1 9 0 1  подарил её Семёнов
ской б-ке - в честь 40-летия отмены 
крепостного права в России. 

На рубеже 1 9-20 вв. в Курске дей
ствовали также Пушкинская бесплат
ная нар. б-ка-читальня, б-ки обществ. 
клуба, купеческого и коммерческого 
собр . ,  др. обществ. орг. Польск. кру
жок обращался с просьбой ( 1 89 3 )  об 
открытии б-ки польск. книг, в чём 
ему было отказано. 

К 1 9 1 7 в Курской губ. бьmо 7 1 0 б-к, 
в т .  ч .  18 уездных, 302 сел . б-ки , 369 
читален и 21  передвижка. После 1 9 1 7  
в гос. ведение перешли б-ки ликвиди
рованных орг. и частные собр. Толь
ко в Льговском у. было реквизирова
но 19 помещичьих б-к. Закрьmись ре
лиг. б-ки. 

В 1 9 1 8  в Курске была создана библ. 
секция гор. отдела нар .  образования 

и при ней библ . комиссия , ведавшая 
подбором кадров , распределением 
новой лит. , реорг. б-к.  Гражд. война 
нанесла ущерб библ. делу, однако к её 
окончанию в губ. продолжали рабо
тать 2 1 7  б - к  (из них 1 1 4 действуют и 
поныне) . Затем началось возрожде
ние библ. дела.  В 1 9 20 ликвидиро-



КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ.  БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

вали платное обслуживание читате
лей. За 3 года сов. власти открылось 
ок. 300 б-к,  из них 78 при избах-чи
тальнях и 48 при проф. клубах. Орга
низовывались парт. б -ки ,  новые 
школьные . Почти ежегод. проводи

лась перепись б-к. 
С 1 92 1  начинают действовать губ. 

и уездные библ.  коллекторы;  только 
в 1 925 б-кам направлено св. 53 тыс. 
экз . лит. В 1 922 предпринята первая 
попытка централизации б-к. В горо
дах и уездах учреждаются центр. б-ки. 
В 1 924 происходит слияние б-к с из
бами-читальнями. Создано объедине
ние библ. работников, занимавшееся 
изучением книги и запросов читате
лей, орг. работы с детьми, передвижек, 
проведением массовых мероприятий. 
В деятельность б-к вовлекается обше
ственностъ, организуются библ. сове
ты, собр. подписчиков, кружки и о-ва 
друзей б-ки; получает распростране
ние движение «красных чтецов» 
(Курск, Дмитров, Рьmьск, Белгород и 
др. ) ,  к-рыми становились наиболее 
активные читатели-дети. Они были 
пропагандистами б-ки и книги, сбор
щиками лит. у населения, помогали 
в орг. массовых мероприятий,  при
влечении в число читателей взрослых. 
В кон. 20-х гг. при гор. и уездных 
б-ках открываются дет. отделения. 

В библ. деле появляются новые 
приоритеты: на первый план выдви
гается обслуживание женщин,  бед
ноты, помощь самообразованию, си
стеме ликбеза; всё больше домини
рует принцип партийности , в т. ч .  
в комплектовании фондов.  Напр . ,  
в нач .  30-х гг. п о  идеолог. соображе
ниям изымались соч. Ключевского, 
Костомарова, Данилевского и т. п. 

15 июня 1 934,  после образования 
Курской обл . ,  состоялся обл.  библ. 
съеЗд, нацеливший б-ки на пропаrан
ду лит. среди рабочих, крестьян, ин
теллигенции на пр-ве, особенно с.-х. , 
а также на помощь соц. соревнова
нию, движению ударных бригад. Раз
вивались шефство гор. б-к над сел . ,  
сбор книг у населения . В библ .  дело 
широко вовлекалась общественность. 
М н. внимания уделялось обучению 
б-рей. К нач. 1935  в обл . было 1 734 
б-ки всех типов и ведомств, в т. ч. 1039 

на селе. Их фонд - 1 ,4 млн. экз. К кон. 
30-х rr. на комплектование одной сел. 
б-ки направлялось ок. 2 тыс. р.  Фун
кционировал М БА,  развивалась 
справ . -библиогр. служба, в местных 
газ.  публиковались обзоры лит. , 
«книжные полки». Открылись библ .  
техникум в Обояни ( 1 934) , первые 
в обл. дет. б-ки ( 1 938) .  Общий фонд 
сети ДОСТИГ 1 ,  7 МЛН .  ЭКЗ. 

Большой ущерб библ. делу обл. на
несён в годы Вел. Отеч . войны, мн. 
б - ки были разор е н ы ,  особенно 
в Щигровском р-не, разрушена Рыль
ская район. б-ка, уничтожен её 40-ты
сячный фонд. После освобождения 
обл . из 1 , 8  млн . библ. книг сохранилось 
всего 280 тыс. Не полностью возвра
щены обл. б-ке ценные издания, эва
куированные вглубь страны. По мере 
освобождения обл. от оккупантов б-ки 
возобновляли работу. Так, в Щигров
ском р-не через 2 недели после осво
бождения приступили к работе район. 
и 3 сел. б-ки. В сент. 1 943 в обл. дей
ствовала 61 б-ка, в т. ч .  38 район. ,  2 1  
сел. СоЗданный в Москве в 1 943 Г ос. 
фонд лит. для восстановления б-к 
в освобождённых от оккупации р-нах 
направил в Курскую обл.  45 тыс. экз. 
В восстановлении б-к участвовало и 
население. Напр . ,  для Рыльской рай
он. б-ки местные жители собрали ок. 
4, 5 тыс. экз. лит. и мебель. 

В 1 950 кол-во б-к удваивается, их 
дефицит компенсируется передвиж
ками. В обл. функционируют 2 авто
б-ки (с 1 948). Белгородские связисты 
выступают инициаторами месячника 
распространения книги, комплекту
ют б-чки для колхозов и МТС. При
водятся в порядок фонды, возрожда
ется МБА. В 50-60-е гг. особенно 
интенсивно развивается библ. дело на 
селе: в 1 950 - 2 1 0  б-к, в 1955 - 455,  
1958 - 47 1 ,  в 1 960 - 561  гос .  и св .  800 
б-к др. ведомств. Фонд достиг 7 млн. 
экз . ,  в т. ч. в гос. б-ках - 3,8  млн. экз. 
Открываются дет. б-ки во всех горо
дах и район. центрах. Б-ки сосредо
точивают внимание на орг. обслужи
вания каждого нас. пункта, внедряют 
массовые обходы - подворные на 
селе, поквартирные в городах. В 1 956 
библ. обслуживанием, в т. ч. нестаци
онарным, охвачено 90% нас. пунктов 
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обл. В 1 958 повсеместно вводится от
крытый доступ к фондам. 

В марте 1 960 состоялся 2-й обл. 
съезд библ. работников, определив
ший задачи б-кв свете пост. ЦК КПСС 
«0 состоянии и мерахулучшения библ. 
дела в стране» ( 1 959) . Реализуя их, 
органы культуры, профсоюзы, б-ки 
проводят упорядочение библ.  сети , 
системы каталогов в массовых б-ках, 
развивают справ. -информ. службу. 
Начинается стр-во библ. Зданий. В орг. 
фондов, в пропаганде лит. доминиру
ющее положение сохраняет обществ.
полит. лит. ,  в то же вр. б-ки переходят 
к интенсивному ин форм. обслужива
нию специалистов нар. х-ва, уделяя 
первоетеленное внимание с. -х. пр-ву. 

В 1 97 1 -79 гос . и проф. массовые 
б -ки были централизованы, что, не
смотря на недостаточную материаль
но-техн. и кадровую базу, способство
вало улучшению кач-ва библ. работы, 
особенно информ. -библиоrр. и метод. 
Почти все ЦБС впервые получили ав
тотранспорт, ввели в штатыдолжность 
художника. Было начато стр-во типо
вых Зданий для мн. центр. район. б-к. 
Заметно улучшилась материально
техн. база сел.  филиалов ЦБС. Были 
соЗданы 32 ЦБС на базе гос. массовых 
и дет. б-к, в т. ч. 4 - в городах; единая 
ЦБС проф. б-к Железногорского и 
Дмитриевского р-нов, 10 внутризавод
ских ЦБС на крупных предприятиях. 

Деятельность б-к во мн. определяло 
пост. ЦК КПСС «0 повышении роли 
библиотек в коммунистическом вос
питании трудящихся и научно-техни
ческом прогрессе» ( 1 97 4).  Его реали
зация укрепила материально-техн . 
базу и кадры б-к, обогатила содержа
ние их работы. В б-ках обл. получили 
развитие методы НТИ: изучение ин
форм. потребностей читателей, обрат
ная связь, индивидуальное информи
рование. Центр. район. б-ки создали 
секторы обслуживания работников 
сел. х-ва. В ОУНБ начал функциони
ровать отдел информации работников 
культуры и иск-ва и под его метод. 
рук. - информ. служба в центр. б-ках 
(на обществ. началах) . Набирали силу 
кооперация и координация работы б-к, 
прежде всего в информ. обслуживании 
пром. и с. -х. предприятий, в формиро-
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вании фондов, что обеспечивалось 

действовавшей при обл. упр. культуры 

Межведомств. библ. комиссией. Изда

вались сводные списки и бюл. новых 

поступлений, сводный каталог пери

од. изданий, но единый сводный ка

талог так и не бьш сформирован. 

В 90-е гг. б-кам обл .  пришлось 

адаптироваться к условиям рыночной 

экономики, изыскивать средства,  

преодолевать последствия развала 

системы гарантированного комплек

тования фондов, стабильного финан

сирования библ . дела. Сократилась 

библ.  сеть, знач. число проф. ,  техн. и 

др . спец. б-к ликвидированы или пе

реведены на бюджет органов культу

ры. Изменились мн.  традиционные 

ориентиры библ. дела, но в целом его 
потенциальные возможности сохра
нились, б-ки продолжают развивать 
информ. деятельность, по-прежнему 
гл. потребителями информации явля
ются специалисты нар. х-ва, науки и 
культуры, используются такие формы 
информ. обслуживания, как ИРИ и 
Д О Р. Видоизменяются ЦБС, в их со
ставе создаются б-ки семейного чте
ния. В 1993-95 в Кастаренском р-не 
осушествлён эксперимент по объеди
нению клубов и б-к и созданию еди
н ого центра. Постепенно внедряются 
новые технологии,  обусловленные 
компьютеризацией крупных б-к. 

В Курской обл. св. 1 500 б-к всех 
ведомств и систем, в т. ч .  ок. 830 б-к 

Минкультуры России, 1 00 проф. (на 
селе - б. 30) ,  30 б-к вузов и ссузов, 
400 шк. , 1 00 техн. Только гос .  б-ки 
располагают фондом б. 1 2  млн. экз. 

Наряду с Курской областной науч
ной библиотекой им. Н. Н. Асеева, знач. 
роль в развитии библ. дела играют др. 
обл. б-ки: 

О б л.  д е т. б - к а, Курск, откры
та в 1 959 в помещении обл. науч. б-ки. 
Обслуживает детей,  студентов, рук. 
дет. чтения. При б-ке работают клу
бы «СказочНИК>> ,  «Наш друг - ком
пьютер» ,  «Соловушка» (краеведч. ) ,  
библ. пресс-клуб . На селе ежегод. 
проводятся выездные лит. праздни
ки - неделя книг для детей и юноше
ства с участием курских литераторов 
и артистов. Фонд - св. 1 30 тыс. экз . 
Б-ка выполняет функции науч. -ме-

тод. центра для дет. ,  сел. б-к и б-к об

щеобразоват. школ. 

О б л. ю н о ш. б - к а, Курск, оси. 

в 1 9 5 5 .  В 1 9 5 9  получила статус гор . 

юнош . ,  в 1 9 7 0  - центр . юнош . ,  

в 1 9 7  4 - обл. Среди читателей - уч-ся 

вузов, уч-щ, лицеев, работающая мо

лодёжь. Имеет филиал в Железногор

ске .  Фонд - св. 73 тыс .  экз. Выпол

няет функции науч.-метод. центрадля 

б-к разл. ведомств, обслуживающих 

молодёжь. 
О б л. с п е ц. б - к а д л я с л е 

п ы х, Курск, открыта в 1 955  на базе 
фондов специализир. отделов ОУНБ 

и ЦГБ. Статус обл.  с 1 967.  Обслужи
вает инвалидов по зрению; лиц, рабо
тающих в системе вое,  инвалидов 
др. категорий. Имеет филиал, 15 библ. 
пунктов. Фонд - св.  82 тыс. экз . ,  
В Т .  Ч .  СВ. 4 0  ТЫС. «ГОВОрЯЩИХ» КНИГ. 

Ц е н т р .  н а у ч . - т е х н . б - к а , 
Курск, обл. книгохранилище норма
тивно-правовой те хн. док -тации, ре
гион . орган НТИ,  до 1 990 метод . 
центр техн. б-к. Оси. в 1 969.  Фонд -
1 30 тыс. экз. Наряду с традиционны
ми, ведётся предм. ЭК. БД: «Пром. 
каталоги» ,  <<Жури. статьи» .  

О б л. н а у ч.  м е д. б - к а, Курск, 
отрасл. информ. -библиогр . цент.р , 
книгохранилище док. по медицине и 
здравоохранению, орг. -метод. центр 
мед. б-к обл. Оси. в 1 945 на базе собр. 
б-ки Дома санитарного просвещения 
и ряда мед. б -к  региона. Фонд -

ок. 1 50 тыс. экз. Имеет 2 филиала. 
Н а у ч.  б - к а К у р с к о г о  г о с. 

т е х н . у н - т а , осн. в 1 964 на базе 
б-ки бывш. Всесоюз. заоч. политехн. 
ин-та. Фонд - св. 1 , 5 млн. экз. Лит. 
на рус. и иностр. яз. по профилирую
щим дисциплинам, худо ж. лит. Ведёт 
ЭК, широко использует МБА. Выпол
няет функции метод . центра б - к  
высш. и ер. учеб. заведений обл. 

Н а у ч .  б - к а К у р с к о г о  г о с. 
п е д. у н - т а, оси. в 1 934 на базе б-ки 
пед. уч-ща. Помощь при создании 
б-ки оказали проф. И. И.  Полосин и 
Н .  Н. Розенталь. Фонд - ок. 600 тыс. 
экз . ,  в т. ч .  редкие издания: «0 начале 
славянского народа» ( 1 674) , <<Уложе
ние царя Алексея Михайловича» 
( 1 725), 2-я книга «Собрания разных со
чинений в стихах и в прозе» М. В. Л о-
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моносова ( 1 778)  и др . В б-ке хранит
ся кол . книг по астрономии проф . 
С .  Д. Чёрного . Читателей - 1 7  тыс. 
К услугам студентов, преподавателей 
и др. гр. пользователей - система ка
талогов и картотек,  электрон. ин
форм. система «Библиотека 3.0»,  ЭК. 

Н а у ч .  б - к а К у р с к о г о  г о с. 
м е д. у н - т  а, оси. в 1 935 при участии 

учёных А. В .  Рудченко ,  К. С. Бого
явленского , А. А. Гарусина и др . 
Фонд - ок. 500 тыс.  экз. Есть редкие 
издания мед. лит. начиная со 2-й пол.  
18 в.  Б-ка имеет 12 каталогов, в т. ч .  
ЭК, БД тр. сотрудников ун-та. Обслу

живает 25 тыс. читателей. Б-кой из

даны библиогр. указ . <<Лекарственные 

средства растительного происхожде
ния» ,  «Фармацевтический анализ» , 
«Технология лекарственных форм» , 
«Компьютеризация в здравоохране
нии и медицине», «Современные воп
росы вирусологии» и др. 

Н а у ч .  б - к а К у р с к о й  г о с . 
с . - х. а к а д. и м. И . И. И в а н о в а, 
оси. в 1 956. В создании и нач. комплек
товании оказали помощь науч. б-ка 
моек. Тимирязевекой с. -х. акад. и Кур
ская обл. б-ка. В фонде св. 500 тыс. экз. 
лит. по всем отраслям сел. х-ва и смеж
ным дисциплинам. Есть редкие книги. 

Наряду с традиционными, ведётся ЭК. 
Б-ка обслуживает 6500 читателей.  Из
даёт библиогр. указ . отеч. и заруб. лит. 
по ак:rуальным проблемам отрасли, вы

полняет функции регион. информ. 
библиогр. центра агропром. профиля. 
Размещается в здании акад. - архит. 
памятнике местного значения. 

В развитии библ. дела обл. немалую 
роль сыграла стабильная система проф. 
образования, повышения квалифика
ции б-рей. В кон. 20-х гг. это были кур
сы и библ. ученичество при Курском 
пед. техникуме, в 50-е гг. - годичные 
курсы при обл. б-ке. О к. 1 5  ты с. спе
циалистов подготовил Обоянекий 
библ. техникум (ныне - колледж) , со
зданный в 1 934. В учеб. процессе ис
пользуются активные методы: моде
лирование произв. ситуаций, деловые 
игры и др. Вместе с Орловским ин-том 
культуры колледжучаствует в двухэвен
ной системе образования «колледж 
институт»: по спец. программе готовят
ся кадры для библ. фак. ин-та. 



Повышение квалификации в обл. 
осуществляется на базе постоянно 
действующих курсов повышения ква
лификации работников культуры при 
Комитете по культуре и иск-ву обл. 
администрации (с 1 972) .  Переподго
товку ежегод. проходят 5 гр. библ. спе
циалистов по 30 чел. в каждой. С 1995 
из-за финансовых трудностей курсы 
работают нерегулярно, сокращаются 
сроки обучения. 

Знач. вклад в развитие библ. дела в 
обл . внесл и :  С .  И .  Никулина,  
Т .  И .  Гнеушева,  Э.  А. Морозова, 
Г .  М. Бигель,  Е .  Ю. Недзвецкая , 
А. П .  Богданова, К. С. Цвирнова, 
К .  Г. Иевлева,  Н. М. Шаталова,  
Т .  А.  Руденко,  В.  Т. Шамина,  
А.  А.  Вагина,  3 .  Е .  Шелдунова,  
Н .  С .  Коваленко, С. Г .  Шатохин ,  
Н.Л. Дмитриев, С .  С .  Гагаринекая и др .  

Лит. :Б у х а н о в  Н. , Л у р и я  Г .  Итоги 
Курского областного совещания библио
течных работников 11 Крае. библиотекарь. 
1937 . N:! 7; Г а в р и л о в а  Н . В . , П о л я 
н о в В. П. Подготовка библиотечных спе
циалистов в системе <<колледж - инсти
тут>> 11 Библиотековедение. 1 994. N:! 2(6) ; 
Ж е л о б а н о в а А. А. О каталогах курских 
библиотек 11 Красный библиотекарь. 1937. 
N2 8 ;  С о к о л о в а В .  Первые шаги: Курс
кие б-ки до революции: Воспоминания о 
библ. жизни и работе в г. Курске, 1 9 1 1 -
1 9 1 7 - 1 920 rr. // Там ж е .  1 927 .  N2 1 0 ;  
Т а н к о в А .  Общественные библиоте
ки в Курской губернии прошлого века: 
Ист. заметка / 1 Курск. губ . ведомости . 
1 9 0 3 .  N2 193- 196 ;  Уличные библиотеки 
в Курске // Там же. 1 89 1 .  N2 326. 

Б. Д. Оробинский 

КУсr6ДА (от лат. custos - страж) , 
в рукоп. книгах - обозначение по
рядкового номера тетради рим. или 
араб. цифрами, кириллицей или к. -л. 
условными знаками, проставлявши
мися на первой и последней страни
це тетради. В печ. книгах К. заменена 
сигнатурой. В старопеч. книгах К. -
первое слово (или часть слова) след. 
страницы, помещавшееся в нижнем 
правом углу предыдущей страницы. 
В рукоп. книгах аналогичную роль 
выполняли рекламанты. Назначение 
К. - облегчение процесса чтения , а 
также обеспечение правильиости 
подборки листов и тетрадей при пе
реплёте книги. В совр. книге К. иног-

КУСТОДА 

да называют помещаемые в верхней 
части полосы граничные термины ти
тульного разворота энциклопедии 
или словарного издания. 

КУСТ6С (от лат. custos - страж) , 
наим. б-ря, книгохранителя в нек-рых 
древних и раннесредневек. б-ках Ев
ропы. 

КУФАЕВ М ихаил Николаевич 
[ 3 1 . 10( 1 2 . 1 1 ) . 1 888,  слобода Новая Ка
литва Острогожского у. Воронежской 
губ. ,  - 14.2 . 1948, Ленинград] , историк 
книги, книговед, библиограф, теоре
тик библиографии, проф. Окончил 
Ист . -филол . и Археолог. ин-ты в 
С - Петербурге ( 1 9 1 1 ) .  Преподавал 
в гимназиях и высш. школах. В 1920-
24 читал курсы истории книги и исто
рии библиографии в Ин-те внешк. об
разования (ныне СПбГУКИ). Работал 
в Книж. палате, Ин-те книговедения. 

Для К. характерно философское 
осмысление книговедч. проблем. Ему 
принадлежит приоритет в создании 
философии книги. Занимался изуче
нием библиографии как одной из оси. 
дисциплин книговедч . цикла; уча
ствовал в разработке концепции 
<<библиография - наука». В кон. 20-
30-х гг. деятельность К. подвергласЪ 
резкой критике, его упрекали в идеа
лизме и метафизичности, созданную 
им теорию называли <<одной из мно
гочисл. разновидностей бурж. фил о-

М. Н. Куфаев 
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софии>>, противодействовали публи
кации работ. В ЗО-е rr. выходит лишь 
одна книга К. , первая в нашей стране 
посвящ. иностр. библиографии. 

К. мн. сделал для развития библио
фильства, попытался теоретически 
обобщить проблемы,  касающиеся 
этой деятельности. В 1 947 организо
вал секцию коллекционеров (ныне 
секция книги и графики) при Ле
нингр. доме учёных АН СССР и был 
избран её пред. В б-ке К. имелись из
дания по всеобщей истории, истории 
лит . ,  книговедению,  библ-ведению, 
библиографии. Позднее часть этих 
книг через Академкиигу приобрели 
ГПБ, БАН и б-ка Петерб. ун-та, часть 
была распродана. Неизвестна судьба 
архива учёного. 

К. бьm чл. ряда о-в, в т. ч. Рус. биб
лиолог. и Рус. библиогр. Участвовал 
в работе Всерос. библиогр.  съездов 
( 1 924, 1 926) , Междунар. библиогр . 
конгресса в Кёльне ( 1 928) .  

Соч. : Проблемы философии книги. Л . . 

1 924; Библиография как наука и как при 
кладмое знание. Педагогическая библио
графия. Л . ,  1 925;  Библиофилия и библио
мания: (Психофизиология библиофиль
ства) . Л . ,  1 927.  (Репродуц. изд. М . ,  1980) :  
История русской книги в XIX веке . Л . .  

1927; Книга в процессе общения. М., 1927: 
Предмет и границы библиографии и прин
ципы её методологии. Библиографическое 
дело. М . ,  1927 ;  Теория библиографии : 
Указ. лит. за !О лет ( 1 9 1 7- 1 927). М . ,  1928 :  
Иностранная библиография. М. ,  1 934 :  
Избранное: Тр. по книговедению и биб
лиографоведению. М., 1 98 1 .  

Лит. :Б а р е н б а у м  И. Е. Михаил Ни
колаевич Куфаев ( 1 888- 1 948) 11 Книга : 
Исслед. и материалы. 1973. Сб. 27; 0 н  ж е . 
М. Н. Куфаев и некоторые спорные воn 
росы теории библиофильства // Актуал ь
ные проблемы теории и истории библио
фильства: Тез. докл . науч . -практ. конф. 
Л. ,  1982 ;  Б е з ъ я  з ы ч н ы й  В .  М. Н.  Ку
фаев и его книга <<Библиофилия и библио
мания» 11 Куфаев М. Н. Библиофилия и 
библиомания . М . ,  1 980 ;  Б о г д а н о 
в и ч М.  М .  Философия книги М. Н .  Ку
фаева: (К 1 1 5-летию со дня рождения рос
сийского книговеда, историка книги, биб
лиографа) 11 Библиография. 2003 .  N2 5 ;  
Б о р  о д и н а В .  А .  Михаил Николаевич 
Куфаев и читателеведение: (аксиологичес
кий подход) 11 Библиотековедение. 2003.  
N2 3 ;  Л ел и к о в а Н .  К. «Вначале было 
слово>> :  К 1 00-летию со дня рождения 
М. Н. Куфаева // Сов. библиогр. 1988. N2 5; 
О н а  ж е. М.  Н .  Куфаев ( \ 888- 1 948) // 



Выдающиеся деятели отечественной биб
лиографии: Учеб.  пособие. СПб . ,  1 995 ;  
М а л и ц к и й  Г. М. Н. Куфаев // Памят
ные книжные даты, 1988.  М. ,  1988 .  

Н. К Леликова 

КУШНАРЕнк:о Наталья Никола
евна (р. 2 1 . 10 . 1 950, Ингулец Днепро
петровской обл . ) ,  библиотековед , 

д-р пед. наук ( 1 994) , проф. ( 1 996) , 
д. чл. МАИ ( 1 994) , заел. работниккуль
туры Украины ( 1999) . ОкончилаХарь
ковский гос. ин-т культуры ( 1 972) , ас
пирантуру и докторантуру МГИКа, 
защитила канд. дис. на тему «Коорди
нация комплектования фондов в усло
виях централизации сети государ
ственных массовых библиотек». Тру

довая деятельность целиком связана с 
Харьковским ГИКом - Харьковской 
гос. акад. культуры: зав. кафедрой до
кументаведения (с 1 987) , декан фак. 
библ -ведения и информатики ( 1 994-
2002) , проректор акад. по науч.-метод. 
работе (с 2002) . Открьmа в ХГ дК аспи
рантуру; пред. канд. дис. совета по спе
циальности «Книговедение, библио
тековедение , библиографоведение» 
( 1 999) . Основатель нового направле
ния в библ-ведении - системного рас
смотрения библ. краеведения в 4 ас
пектах: библ. фонда, контингента 
пользователей,  материально-техн . 
базы б-ки и библ. персонала. Имеет св. 
300 науч. и учеб. -метод. публ. по ком
плектованию фондов, библ. краеведе
нию, документоведению, орг. науч.

исслед. деятельности. 
Возродила сб. «Библиотековедение 

и библиография» на укр. яз. , гл. ред. 
сб. «Библиотековедение. Документо
ведение. Информатика», чл. науч. -ме
тод. комиссии М-ва образования и 
науки Украины, чл . ред. коллегий 
ряда профильных период. изданий. 

Соч. :  Библиотечное краеведение: сущ
ностъ и структура// Книга: Исслед. и мате
риалы. М.,  1995. Вьш. 67; Библиотека в но
вой системе экономических отнощений 11 
Вестник / Харьков. гос .. акад. культуры: Сб. 
науч. работ. Харьков ,  200 1 .  Вып. 5; Кон
цептуальные основы подготовки научных 
кадров в области книговедения, библиоте
коведения и библиографаведения в Укра
ине 11 Там же. Вып. 9; Дркументоведение: 
Учеб. для вузов. 4-е изд. ,  испр. Киев, 2003; 

кэн 

Организация и методика научно-исследо

вательской деятельности: Учеб. для вузов. 
3-е изд. Киев, 2003. 

Лит.:  Кущнаренко Наталья: Николаевна/ 1 
Выдающиеся педагоги выещей щколы г. 
Харькова: Биогр. словарь. Харьков, 1 998;  
Визнаний учений, педагог, лiдер 11 Вiснiк 
кнiжковоi палати. 2000. N2 9; Наталiя 
Мiколаiвна Кущнаренко. Харкiв, 2000. 

Ю. Н. Столяров 

КУШТАRИНА Людмила Ильи
нична (р. 29 .9 . 1 934,  Новомосковск 
Тульской обл. ) ,  библиотековед, заел. 
работник культуры России ( 1 999) . 

Окончила библ. фак. МГБИ ( 1956). 
В 1 956-58 работала в ГИБ ,  с 1 959 -
в науч. -метод. отделе ГПНТБ СССР, 

с 1 966 по 1970 - его зав. Ею бьmи раз
работаны методики по учёту фондов, 
науч . -техн . лит . ,  орг. работы б - к  
с неопубл. док. , организован общесо
юз. фонд перевадав по технике. в 70-
80-е гг. в кач-ве ст. науч. сотрудника, 
а затем зав. сектором перспективно
го планирования ГБЛ организовала 
разработку пятилетних «Основных 
направлений развития библиотечно
го дела» . Защитила канд. дис. по теме 
«Методолог. проблемы перспектив
ного планирования библ. дела» ( 1979). 
В сер. 90-х гг. участвовала в разработ
ке стратегии развития РГБ до 2000. Во 
второй пол.  90-х гг. как зав. сектором 
пропаганды достижений науки и пе
редового опыта содействовала совер
шенствованию информ. обеспечения 
библ. дела. 

В 1 99 1 -200 1 - гл. ред. «Информ. 

бюл . Библ. Ассамблеи Евразии» (с 
2000 - жури. «Вестник БАБ») .  

Соч.: Организация работы научно-тех
нической библиотеки: Метод. пособие. 
М. ,  197 1 ;  Библиотечное дело как звено на
роднохозяйственного планирования 11 
Сов. библиотековедение. 1979. N2 1 ; Дела и 
заботы библиотекарей евразийского содру
жества / 1 Библиотековедение. 1 995.  N2 3 ;  
Перспектинное планирование: актуализа
ция проблемы 1/ Там же. 1 996. N2 2;  Со
стояние и проблемы информационного 
обеспечения специалистов библиотечно
го дела в России (в 90-е годы) 11 Информ. 
бюл. БАЕ 1 1996. Вып. 6; Стратегическое 
планирование в библиотеке: теория и ирак
тика: Науч. -реф. сб. 1 Сост. и науч. ред. 
Л. И. Кущтанина. М. ,  1 999. 
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Лит. :  Д о б р ы н и н а Н. Е. Юбилей 
Л.  И. Кущтаниной // Вестник / БАЕ. 2004. 
N.! 3 .  

И. П. Осипова 

КЭИ (Cain) Жюльен ( 1 887 ,  Мон
моранси ,  предместье П арижа , -
9 . 10 . 1 974, Париж) , фр. историк, ис
кусствовед, библ .  деятель,  один из 
организаторов и пред. Нац. комитета 
иллюстр . книги , пред. Ассоциации 
худож. переплёта и Ассоциации кон
сервации, репродуцирования и фото
копирования. 

Окончил Парижекий ун-т ( 1 9 1 1 ) ,  
обучался в худож. школе Лувра.  В 
1930-64 - ген. дир. Нац. б-ки в Пари
же. В 1939, в нач. Второй мировой вой
ны, руководил работой по эвакуации 
ценностей музеев Парижа. С февр. 1941 
до апр. 1945 находился в концентраци
онном лагере Бухенвальд. С 1946 воз
главлял созданное в 1945 по его иници
ативе Упр. б-к и публ. чтения при М-ве 
образования Франции, способствовал 
созданию взаимосвязанной библ. сети, 
выпуску ряда проф. библ.  изданий. В 
1 963 по его инициативе была создана 
Высш. нац. библ. школа. Руководил 
работой комиссии по созданию Ген. 
сводного указ. памятников и худож. 
ценностей Франции. 

В 1 958-66 - чл. Исполн. совета 
ЮНЕСКО;с 1960 - зам. пред. , с 1962 -
пред. Междунар . консультативного 
комитета по библиографии, док-та
ции и терминологии ЮНЕСКО. С 
1 9 6 3  возглавлял Нац .  комиссию 
Франции по делам Ю Н ЕСКО.  В 
1 953-59 - вице-президент ИФЛА, 
затем - поч . вице-президент. Был 
также чл .  И споли. бюро Международ
ной федерации по документации и ин
формации, Международной организа
ции по стандартизации. Организатор 
Междунар. о-ва библиофилов. 

Имел многочисл. правит. награды, 
ещё при его жизни прав-во Франции 
выпустило посвящ. ему бронзовую 
медаль. 

Лит.:Р у д о м и н о  М. И. Жюльен Кэи 
( 1 887- 1974) 1/ Библиотековедение и биб
лиогр. за рубежом. 1976. Вып. 57; К 1 е i n 
d i е n s t Th. Julien Caen // Нistoire des 
ЬiЬliotheques fraш;aises. [Paris] , 1 992. Vo1. 4: 
Les Ьibliotheques au ХХ е siec1e: 19 14- 1990. 

Б. Ф. Володин 



ЛАГ, интервал времени между дву
мя событиями, явлениями или про
цессами, находящимися в причинно
следств. связи . В комплектовании 
фонда анализируется Л.  между появ
лением информации о предстоящем 
издании, временем публикации док. 
и сроками его получения б-кой. По
нятие «11.»  введено в помощь диффе

ренциальной диагностике причин, 
характеризующих отклонение от нор
мы, к-рая является в данном случае 
важнейшим качественным критери
ем. Для разработчиков классификаци
онных систем важны Л. между собы
тием (явлением обществ . жизн и ,  
науч. открытием) , публикацией в док. 
соотв. сведений, позволяющ� ввес
ти доп. или испр . ,  и сроками появле
ния этих изменений в таблицах клас
сификации. В каталогизации суще
ственное значение имеет Л .  между 

получением док. и его отражением в 
библиотечных каталогах. Он склады
вается, как правило, из времени, к-рое 
занимают обработка док. ,  тиражиро
вание карточек, их расстановка. Су
щественно сократить Л .  позволяет 
автоматизир. обработка. 

См. также: Информаиионный ин
тервал. 

Э. Р. Сукиасян 

«ЛАЙБРЕРИ» .(«The Library» 
«Библиотека») ,  ежекварт. науч. -тео
рет. и инфор м . - библиогр . жури . ,  
орган англ. Библиогр. о-ва. Издаётся 
в Лондоне с 1 889 ( 1 -я сер . ,  т. 1 - 10 ,  
1 889-99; 2-я сер. ,  т. l - 10 ,  1 899- 1909; 
3-я сер . ,  т. 1 - 10 ,  1910- 1 9; 4-я сер. , 
т. 1 -26, 1 920-4�:; 5-я сер . ,  т. 1 -3 1 ,  
1 946-76) .  Публикует статьи п о  об-

щим проблемам книговедения, исто
рии книги , библ-ведения и биб
лиогр-ведения.  Имеет обширный 
критико-библиогр. отдел. 

«JLiй:БРЕРИ дж6РНАЛ» ( «Lib
rary journal» - «Библиотечный жур
нал»), старейший амер. библ. жури. ,  
оси. в 1 876 в Нью-Йорке п о  решению 
1 -го Амер. библ. конгресса. Органи
заторы - Р. Баукер ,  М .  Дьюи и 
Ф. Лейпольдт. Выходит 2 раза в ме
сяц. Оси . проблематика - работа 
публ. б-к; каждый номер посвящ. оп
ред. теме ,  указанной на обложке . 
Сист. публикует списки новой лит. по 
библ-ведению; имеется отдел рец. 
Одним из основных авторов на про
тяжении многих лет был Р. Баукер. 

«ЛАЙБРЕРИ КОЛЛ ЕКШНЗ,  
ЭККУИЗНШН ЭНД ТЕКИИКАЛ 
СЕРВИСЕС» ( «Library Collections , 
Acquisition and Technical Services» -
«Библиотечные фонды, их комплек
тование и технол. обслуживание») , 
жури. ,  выпускаемый с 1977 изд-вами 
E1sevier Science Ltd. и Pergamon Press 
в Окефорде (Великобритания) .  До 
1 999 наз. «Library acquisition: practice 
and theory» . Опыт б-рей разл. стран 
мира в обл. комплектования и форми
рования фондов. Теорет. и практ. ис
след. 

«JLiй:БРЕРИ КУ6ТЕРЛИ» («The 
Library Quarterly>> - «Библиотечный 
ежеквартальнию>),  амер. науч. библ. 
жури. ,  издаётся с 193 1 Библ.  школой 
при ун-те Чикаго. Публикует статьи 
по теории и практике библ.  дела и 

библиографии в США и за рубежом.  
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В каждом вып. сообщаются краткие 
сведения об авторах статей, есть от
дел рец. 

«JLiй:БРЕРИ ЛЙТЕРЧЕ» ( «Library 
Literature» - «Литература о библио
теке»), текущий алф. библиогр. указ. 
по библ-ведению. Издаётся с 192 1  в 
изд-ве Н .  W. Wilson в Нью-Йорке 
(США) в печ. форме и на CD-ROM. 
Доступен также в режиме on-line. 

«ЛАЙБРЕРИ ТЕКН6ЛОДЖИ» 
(«Library Technology» - «Библиотеч
ная технология>>) ,  жури. ,  издаваемый 
в Лондоне с 1 984 ежекварт. Центром 
технологии библ. информации. Осве
щает события и достижения в обл. ав
томатизации б-к в странах Европы. 

«JLiй:БРЕРИ ТРЕНДС» ( «Library 
Trends» - «Библиотечные тенденции>>), 
издаётся с 1 952  Школой библ-ве
дt:ния и информ. науки ун-та Илли
, ойса (США) 4 раза в год: летом, осе
нью, зимой и весной. Каждый вып. 
посвящ. одной теме. Информирует о 
текущих тенденциях во всех обл . 
библ. практики. Рассчитан на практ. 
работников б-к и информ. учрежде
ний, преподавателей и студентов. 

«ЛАЙБРЕРИ ЭНД ИНФОР
МЕЙШН сАйЕнс АБстРАКТе» 
( «Library and Information Science 
AЬstracts» - <<Реферативный журнал по 
библиотековедению и научной ин
формации») .  Оси. в 1 950 в Лондоне 
Библиотечной ассоциацией Великоб
ритании; до 1 968 (т. 1 - 1 9) издавался 
ежекварт. под назв. «Library Science 
AЬstracts» («Реферативный журнал по 



библиотековедению»). Выходит 6 раз 
в год, издаётся Библ .  ассоциацией 
совм. с Ассоциацией спец. б-к и ин
форм. бюро; имеет машиночитаемый 
вариант на магнитных лентах. Ежегод. 
расписывает св. 350 жури. мн. стран 
(список помещается в последнем вып. 
за год) . Мат-л располагается в сист. 
порядке, имеются годовые авторский 
и предм. указ . ,  вышел сводный (под
готовленный с помощью компьютера) 
указ. за пять лет ( <<Library and Informa
tion Science Abstracts Cumulative lndex 
1 969- 1973», 1 975) .  

Л. М. Степачёв 

«ЛАЙБРЕРИЗ ЭНД КАлЧЕ» 
( «Libraries and Cu1ture» - <<Библиоте

ки и культура>> ) ,  жури. , издаваемый с 
1 966 ежекварт. изд-вом Техасского 

ун-та (Остин, США). Неоднокр. ме
нял назв. ( <<Journal of Library History», 
«Phi1osophic and Comparative Libra
rianship», «States Library History>> , «Bib
liography Series») .  Его содержание 
история библ. дела, исслед . ,  обзоры, 
рец. 

«лАйЗА» ( «LISA» - «Library and 
Information Science Abstracts» - «Ре
фераты публикаций по библиотеко
ведению и информатике»).  Издаётся 
с 1 969 в г. Гринстед (Зап. Суссекс, Ве
ликобритания) изд-вом Bowker & Saur 
Ltd. в печ. форме и на CD-ROM. Дос
тупен также в режиме on-line. Отра
жает б .  500  период. изданий из 
68 стран. 

ЛАЙН (Line) Морис Б. (р. 2 1 .6. 1928), 
англ. библ. деятель, ведущий консуль
тант в обл. библ-ведения и информа
тики, с 1 980 - поч. д-р лит. Хериот

Вотт (Heriot-Watt) ун-та (Эдинбург) , 
с 1 987 - поч. чл. Библиотечной ассо
циации Великобритании, с 1 990 -
президент. 

В 1 950 стал бакалавром англ. яз. и 
лит. , в 1954 получил степень магист
ра, работал в пяти унив. б-ках, 1 5  лет 
был ген.  директором по науч.-техн. и 
пром. вопросам Британской библиоте
ки. Один из пионеров библ. автомати
зации в Англии, проводил исслед. по 
проблемам применении автоматиза
ции в нац. библ. системах и др. 

ЛАППА-СТАРЖЕНЕЦКАЯ 

Активно поддерживал междунар. 
связи: консультировал в акад. б-ках 
1 7  стран и 1 0  нац. б-ках. В 1972 стал 
секретарём Секции междунар. абоне
мента Международной федерации биб
лиотечных ассоциаций и учреждений 
(ИФЛА) и принял активное участие в 
её работе, в 1 980-89 возгла.в.тщ про
грамму ИФЛА «Универсальная дос
тупность изданий» , с 1985  - пред. 
Секции нац. б-к. В разное время был 
чл. ряда постоянных комитетов др. 
секций. В 1 990 за заслуги перед меж
дунар. библ. сообществом удостоен 
медали ИФЛА. 

Автор 14 книг, 40 исслед. и 350 ста
тей на разл. проф. темы. 

О. А. Дьяконова 

ЛАКУнА (лат. lacuna - пробел , 
пропуск) , док. , соотв. профилю б-ки, 
но отсутствующий в фонде (утрачен, 
не приобретён, похищен и т. д . ) .  

Карточки на выявленные Л .  вклю
чаются в картотеки Л . ,  или дезидерат, 
к-рые используются для разыскания 
и приобретения недостающих док. 
или их копий. 

ЛАНкАСТЕР (Lancaster) Уилфред 
(р. 4.9. 1933,  Дарем, Великобритания) ,  
амер. специалист в обл. информ. сис
тем.  Закончил Библ. школу в Ньюкас
ле ( 1950-54) , здесь же начал в 1 953 
трудовую деятельность в Публ. б-ке 
ассистентом б-ря, в 1 969 стал чл. Биб
лиотечной ассоциации Великобрита
нии. Работал в ведущих компаниях 
США в кач-ве специалиста в обл .  
информ. систем, в Нац. мед. б-ке уча
ствовал в усовершенствовании и раз
витии системы MEDLARS; консуль
тировал Центр прикладной лингвис-

'
тики (Center Applied Linguistics) , 
Междунар. центр развития исследо
ваний ( lnternationa1 Deve1opment 
Research Center) , подготовил неск. 
докл. и пособий для ЮНЕСКО. Пре
подавал в Высш. школе библ. и ин
форм. науки Иллинойского ун-та, где 
в 1 972 был избран проф. Автор мн. тр. ,  
оказавших большое влияние на раз
витие информ. технологий в США и 
др. странах. Тр. Л . «Лексич. контроль 
в информ. поиске» ( «Vocabulary Cont
ro1 for Information Retrieva1» , 1 972) ,  
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«Поиск информации в on-1ine» ( «lnfor
mation Retrieval On-line», 1 973) и ряд 
др. Амер. о-во информ. наук признало 
лучшими в данной обл . В 70-е rr. Л. -
чл. ми. ассоциаций и о-в, обладатель 
поч. званий и наград. 

Лит.: World Encyclopedia of Library and 
Information Services. 3n1 ed. Chicago, 1993. 

Л. Н. Нагаева 

ЛА6СА НАЦИОнАлЬНАЯ БИБ
ЛИОтЕКА, Вьентьян (National Libra
ry of Laos in Vientiane) .  В 1 893 терр. 

Лаоса бьmа включена в состав т. н .  
Фр. Индокитая. В 19 18  колониальная 
администрация учредила во Вьенть
яне первую б-ку, к-рая наз. Центр. 
б-кой Лаоса ( Central Library ofLaos) и 
просуществовала до 1 957 (независи

мость Лаос получил в 1953) ,  когда в 
стране была учреждена НБ. Иногда её 
называли ещё б-кой Рокфеллера, т. к. 
Рокфеллеровский фонд передал в НБ 
Лаоса 9 тыс. тт. (в оси. на фр. яз.) .  По
мощь б-ке оказали и др. учреждения: 

Библиотека Конгресса США, Азиатс

кий фонд Франции, частные благо
творит. фонды, а также крупные учё
ные стран Запада. 

В Лаосе существовали ещё две 
б-ки:  Б-ка Нац. архива (Library of 
National Archives) и Б-ка Нац. музея 
(Library of Nationa1 Museum) . Их так
же именовали НБ, но они были малы 
(общий фонд - не более 10 ты с.  экз . ) .  

В 1969 прав-во приняло решение об 
объединении этих трёх б-к и создании 
на их базе единой НБ. В наст. вр. в её 
фонде - св. 300 тыс. книг на лаос

ском, англ. и фр. яз. ,  6 тыс. мануск
риптов. Приобретаются также геогр. 
карты, дис. и др. док. НБ издаёт «Lao 
Nationa1 Bibliography» . 

Лит. :  Encyclopedia of Library Нistory. 
London; N. У. , 1 994; World Encyclopedia of 
Library and lnformation Services. 3 'd ed. 
Chicago, 1993; World Guide to Libraries. l б'ь 
ed. Miinchen, 2002; WеЬ-сайт Националь
ной библиотеки Лаоса - http :/ jwww. 
alia.org.auj-wsmith/the _national_library.htm 

Л. Н. Нагаева 

лАпiiА-СТАРЖЕIIЕЦКАЯ Екате
рина Александровна [26.9(8 . 10) . 1 884, 
Вологда, - 3 . 8 . 1 97 1 ,  Ленинград] , 
юрист, историк права, библиотеко
вед, библ. деятель. Окончила юрид. 



отделение ист. -филол . фак. Высш. 
жен .  (Бестужевских) курсов ( 1 9 1 0) .  
Сдала гос .  экзамены з а  курс юрид. 
фак. Петерб. ун-та ( 1 9 1 1 ) .  С 1 9 1 6 -
в Имп. Публ. б-ке. Разработала схему 
сист. каталога по социальным наукам, 

занималась комплектованием и сис
тематизацией фондов. 

Принимала участие в перестройке 
библ. дела после 1 9 1 7 .  В 1 9 1 9-20, 
1 925-27 - чл .  и секретарь редколлегии 
<<Библиотечного обозрения». С 1 9 1 9 -
зам. пред. науч. -стат. секции Центр. 
комитета гос. б-к, зам. зав. науч. -стат. 
отделом библ .  секции Главнауки 
(Петроград). Участник первой и вто

рой конф. науч. б-к РСФСР. Вместе с 

В. Э. Банком, Н. С. Державиным и др. 

Л.-С.  выступила в 1 925 с инициативой 
проведения в Публ. б-ке регулярных 
науч. совещаний (чтений) по пробле
мам библ-ведения. В 20-е rr. Л.-С. изу
чала опыт библ. стр-ва в странах Зап. 
Европы и США. Перевела <<Правила 

по управлению гос.  б-ками Италии» 
(Пг. , 1 9 1 9) ,  где уделено знач. внима
ние централизации сети б-к; опубл. 
ряд работ о постановке библ. дела на 
Западе, библ. законодательстве, учёте 
книж. продукции и обяз. экз . ,  о заруб. 
б-ках, в частности о Библиотеке Конг
ресса США. 

В 30-е гг. Л.-С.  занималась подго
товкой сводных каталогов, координа
цией выписки иностр. изданий, воз
главляла созданную по её инициати
ве ассоциацию экон. б-к Ленинграда. 

Л .-С. участвовала в орг. библ. обра
зования, сов. Высш. курсов библ-ве
дения, преподавала на них, а также в 
Ин-те внешк. образования, Пед. акад. 
и др. Её тр. по орг. библ. дела, библ. 
законодательству использовались в 
кач-ве учеб. пособий. 

В 1 942-44 возглавляла иностр . 

комплектование сети спец. б-к АН 
(Москва) . В 1944-50 работала в БАН. 

Соч.: Библиотека Конгресса и орга
низационная работа американских биб
лиотек // Библ .  обозрение. 1 920.  Кн .  2 ;  
А .  И .  Браудо ( 1 864- 1924) // Там же. 1925. 
Кн. 1;  Государственные библиотеки на За
паде: Романские страны. Л . ,  1 926; К исто
рии библиотековедения // Библ. обозре
ние. 1 926. Кн. 1 -2;  Принципы организа
ции управления научных библиотек на 
Западе и в Америке // Труды 1 Первая 

ЛАСКОБСКИЙ 

конф. науч. б-к РСФСР. М. ,  1926; Обяза
тельный экземпляр на Западе // Библио
тека: Сб. тр. М. ;  Л . ,  1 927; Учёт книжной 
продукции на Западе // Библиографичес
кое дело. М. ;  Л . ,  1 927. 

Лит. :  Сотрудники Российской нацио
нальной библиотеки - деятели науки и 
культуры :  Биогр. словарь. СПб. ,  1 995 .  
Т. 1 :  Императорская Публичная библио
тека, 1 795- 19 17 .  

Ц. И. Грин 

ЛАСКОБСКИЙ Василий Павло

вич [20. 1 1 (3 . 1 2) . 1 845 , Вологда, - 1909, 
Новгород] , краевед , библиограф . 
Окончил Константиновекое воен. 
уч-ще ( 1 864) . Выйдя в отставку после 

воен. службы ( 1 882) , служил в Новго

родском губ. стат. комитете, с осно
вания Новгородского о-ва любителей 
древности ( 1 894) был его секретарём ,  
разработал устав о -ва. 

Автор уникального библиогр. тр. 
<<Новгородика: Опыт словаря сочине
ниям, заключающим в себе описание 
Новгородской земли и её истории>> ,  
помещённого в составленной им <<Па

мятной книжке Новгородской губер
нии» ( 1 892) и содержавшего 600 н аз в. 
в алф. порядке. В поеледущие годы Л. 
публиковал д оп. к нему, доведя к 1 908 
суммарный объём более чем до 2 1 00 
наим. книг. Это бьш наиболее полный 
библиоrр. указ. по Новгородской губ. ,  
послуживший основой для сист. кар
тотеки статей <<Новгородика>> в обл.  

науч. б-ке. 
После смерти Л. в 1 9 1 0  вышел его 

<<Путеводитель по Новгороду>> со 
вспом. указ. 

Лит. :  М а р  к е в и ч А. И. Памяти Ва
силия Ласконского // Сборник Новгород
ского общества любителей древности . 
Новгород, 1 9 1 1 .  Вып. 5; С а в и н о в а И. 
Интеллигенты // Новгород. 1 992, 7 февр. 

Л. А. Петрова 

ЛАСУНСКИЙ Олег Григорьевич 
(р. 5 .5 . 1 936, с .  Выползоно ныне Твер
ской обл . ) ,  литературовед, книговед, 
библиограф, библиофил . Окончил 
историко-филол. фак. Воронежского 
ун-та ( 1958) ,  с 1 969 преподаёт в нём, 
проф. ( 1 992).  Чл. Археографической 
комиссии РАН,  сопредседатель Все
рос .  ассоциации библиофилов (с 
1 990) , поч . чл . книгалюбительских 
объединений ряда городов. Автор, со-
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ставитель ,  редактор и рецензент 
справ. -библиоrр. пособий по истории 
рус. лит. и рус . библиофильства, по 
вопросам каталогизации личных б-к, 
культуры библиогр. работы, а также 
рассказов о книгах и книжниках. Со
ставил интересную личную б-ку (из
дания по книговедению передал в 
дар Науч. б-ке Воронежского ун-та, 
по краеведению - Воронежской обл. 
универс. науч. б-ке им. И. С. Ники
тина) . 

Соч. : Книжный знак: некоторые про
блемы изучения и использования. Воро
неж, 1 967; Власть книги. 3-е изд. М. ,  1988 ;  
Книга и родной край. (Из опыта работы 
современных книголюбительских объеди
нений) :  Метод. пособие. М.,  1 990. 

Лит. :  Н е м и р о в с к и й Е. Л .  
О .  Г. Ласунский: (К 60-летию со дня рож
дения) // Книга: Исслед. и материалы. 
1 996. Сб. 73;  О. Г. Ласунский: Указ. лит. 
Воронеж, 1 987. 

А. Н. Акиньшин 

лАтвИйсКАЯ нАционАль
НАЯ БИБЛИОТЕКА (Latvijas Natio
na1e BiЬlioteka) , Рига, крупнейшая 
науч. б-ка страны, оси. 29 авг. 1 9 1 9 .  
В 1940-9 1 ,  когда Латвия входила в 
состав СССР, имела статус гос . респ. 
б-ки, после провозглашения незави

симости Латвии - НБ. 
Центр. книгохранилиrце; отвечает 

за развитие нац. библиографии, сис
темы сводных каталогов латв . б-к;  
центр МБА Латвии; имеет агентства 
ISBN/ISMN и центр ISSN; участвует 
в разработке и внедрении разл. про
грамм развития библ. дела, в работе 
междунар. библ. орг. 

Новое здание в центре Риги рас
считано на размещение 6,5 млн. книг 
и 1000 чит. мест. 

Фонд - 5 , 1  млн. экз. на 60 яз. ,  в т. ч. 
ряд ценных кол. :  собр. б-ки Королев. 

(швед . )  лицея (осн. в 1 675 ) ; часть 
б-ки Рижской духовной семинарии 
(ос н. в 1 846) , содержащая док. из уни
кальной польской б-ки Залуских; 
б-ка гимназии Александра I ;  книги 
магазина подержанных книг Н. Ким
меля , в к-рый входила часть кол . 
А. Смирдина. Уникально собр. <<Лет
тоники>> (57 тыс. тт.) :  книги и жури. о 
Латвии и латышах независимо от яз. 
и места издания по всем отраслям зна-



ния, а также латв. лит. , изданная за 
рубежом в 1940-89. 

Отдел редких книг и рукописей 
содержит 47 тыс. изданий, рукописей 
и фотографии, в т. ч. латв. ,  до 1 850. 
Среди наиболее редких: копия Кате
хизиса Мартина Лютера, « Enchi
ridion>> (Кёнигсберг, 1 586) и церков
ный справ. (Рига, 1 6 1 5) .  Кол. также 
включает ок. 5 тыс. изданий 15- 1 8  вв. 
из др. стран, из них 61 инкунабула, 287 
палеотипов, в т. ч .  изв. зап . -европ. 
издателей: Кобергера, Юнта, Ману
тиуса, Стефенса, Фробена, Платина, 
Эльзевиров и др. Собр. рукописей 
насчитывает ок. 18 тыс. Большинство 
содержит неопубл . свидетельства 
латв. истории, культуры, обществ. и 
экон. жизни. 

Одна из первых книг, напечатанных в Риге. 
1588 

В 1958 в состав НБ вошла Центр. 
гос. нотная б-ка с наиболее крупной 
кол. нот и муз. лит. Балтин (с фондом 
б. 250 тыс. ед. хр. ,  включая 45 тыс.  
АВМ). 

Собр. период. изданий превышает 
1 млн. экз. (ок. 22 тыс. назв . ) ;  это дос
таточно полное собр. латв. газ. , рос. 
период. изданий, балт. жури. и газ. 

НБ обладает одной из крупнейших 
в стране кол. картогр. док. (б. 17 тыс. 
ед. хр. ,  включая карты, атласы, rura-

ЛАТВИЯ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

ны городов) , а также единств. в стра
не кол. миниатюрных изданий и гра
фич. мат-лов ( 1 ,2 млн. ед.) .  С 1995 в 
НБ размещена Балт. центр. б-ка (по
дарена О. Бонгом) , которая отражает 
историю, этнографию и культуру бал
тийских народов. Её фонд включает 
частные кол . различных изданий 
17-20 вв. , а также 1 8  тыс.  неопубл. 
мат-лов; изоархив - 54 тыс. фотогра
фий и открыток. 

В НБ - ок. 25 тыс . читателей.  
Пользование абонементом ограниче
но, функционируют заоч. абонемент 
и МБА, бесплатно предоставляются 
копировальные услуги, проводится 
культурно-массовая работа. 

Н Б  - центр науч . исслед . по 
библ-ведению, библиографии и исто
рии книги, ведения сводных катало
гов и автоматизир. БД; организатор 
обмена опытом, науч. конф. ,  сове
щаний, семинаров, межбибл.  книго
обмена. Участвует в работе между
нар. орг. 

Издаёт библиогр. указ. по темам, 
связанным с <<Леттоникой», участву
ет в подготовке нац. библиографии, 
возглавляет создание нац. компью
терной библ. сети. 

WеЬ-сайт Латвийской национальной 
библиотеки - http://vip.latnet.lv /lnb 

Н Ф. Ксрноушенко 

лАтвия, л а т в и й с к а я р е  с -
п у б л и к а (Latvijas RepuЬlika) , 
БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Первые 
б-ки на терр. Латвии возникли в 1 3  в. 
при нем. монастырях. В 1524 рижский 
магистрат основал первую гор. б-ку 
(ныне Акад. б-ка) . В 1 6  в. бьши созда
ны б-ка Курземских герцогов в Кул
диге, в фонде к-рой к кон. 1 7  в. было 
ок. 3 тыс. тт. (позднее переведена в 
Елгаву, в 1 7 1 4 - в Петербург) , б-ка 
иезуитов (передана б-ке Упсальского 
ун-та) . В 1 775 была основана б-ка 
Петровской акад. в Елгаве, в 1 777 -
гор. б-ка в Лиепае. В 1 9 1 4  в Латвии 
действовало ок. 300 публ. б-к. В 1 9 1 9  
начала работу Центр. (позднее - Гос. ,  
ныне - Нац.) б-ка Латвии. Собствен
ную небольшую и закрытую для пуб
лики б-ку в 1 9 1 8-40 имел парламент. 
Часть кол. бьша вывезена в Германию 
во время Второй мировой войны. 
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В 1940 в Латвии было 9 1 1  публ. б-к, в 
т. ч. общедоступных - 778. В 17 из них 
фонды превышали 20 тыс. экз . ,  в 464 
насчитывали менее чем по 1 тыс. От
сутствовали самостоятельные дет. 
б-ки.  После 1 945 большое кол-во 
книг бьшо уничтожено по идеолог. со
ображениям (напр. ,  в 1 947 из фондов 
Гос. б-ки изъято ок. 500 тыс. экз . ) ,  на
чалась русификация б-к. В то же вр. 
создан библ. коллектор, основаны от
расл. науч. б-ки (Респ. науч. мед. , 
Респ. науч. -техн. и др. ) .  

К нач. 70-х rr. в Латвии насчитыва
лось о к. 3 тыс. б-к, сеть бьша в основ
ном сформирована. В 1978 заверши
лась централизация гос .  массовых 
б-к. К кон. 70-х гг. читателем б-к бьш 
каждый второй житель респ. В 70-
80-е rr. б-ки Латвии активно участво
вали в НИР по библ. делу (<<Книга и чте
ние в жизни сельского района>> , «Дина
мика чтения и чиrательского спроса в 
массовых б-ках>>, «Принципы форми
рования сети б-к региона с учётом их 
комrшексного взаимодействия>>, <<Пер
спективы развития фондов научных 
б-ю> и др.) .  Разрабатывались коорди
нац. планы комплектования , биб
лиоrр., науч.-исслед. и метод. деятель
ности. В 1974-90 выходил ежегодник 
<<Библиоrр. пособия Латв. ССР». 

В 1 99 1  в независимой Латвии от
крьшись спецфонды б-к, стала при
обретаться лит. латышской эмигра
ции и книги из заруб . стран , б-ри 
ВКЛЮЧИЛИСЪ В работу междунар. opr. , 
развивается компьютеризация науч. 
б-к. Крупнейшие б-ки имеют автома
тизир. системы каталогизации. Ис
пользуются три автоматизир. систе
мы: LIВER (Б-ка Латв. акад. наук) , 
VТLS (Нац. б-ка) , ALISE (Б-ка Латв. 
ун-та и большинство вузовских б-к) .  
Создаются электрон. сводные катало
ги. Б-ки включаются в глобальные 
информ. сети. 

Печ. продукция Латвии отражает
ся в текущих библиогр . пособиях 
<Летопись печати Латвии». Нац. б-ка 
готовит ретроспект. науч . - вспом.  
библиогр. указ. по истории и о выдаю
щихся деятелях Латвии. Известен со
ставленный Я. Мисинышем ещё в 
1924-37 «Указ. латышской лит.>>, к-рый 
охватывает книги с 1585 по 1925. 



Подготовка б-рей высш. квалифи
кации началась в 1 948 .  В наст. вр . 
библ. образование можно получить на 
фак. библ-ведения и информатики 
Латв. ун-та, а также в Библ.  школе 
(входит в состав Школы культуры) . 

В 1 989 возобновило работу О-во 
б-рей Латвии (первонач. действовало 
в 1 923-4 1 ) .  Оно формирует новые 
проф. концепции, финансирует поез
дки своих членов за рубеж, бесплат
но предоставляет им проф. издания. 

Лит. :  Б р е н ц  е И. К. Достижения 
библиотечного строительства в Советской 
Латвии 11 Сов. библиотековедение. 1978.  
N2 5 ;  О н а ж е.  Ориентир - эффектив
ность и качество 11 Там же. 1 984. N2 4 ;  
Е е n m а а J. Serving Par1amentarians Ьу Ser
ving the Nation Ьу the Nationa1 Libraries Ьу 

Baltic States 11 Resource Sharing arid Infor
mation Networks. 1 997. Vol. 1 2 .  N2 2.  

И. П. Осипова 

ЛАТЕНТНАЯ БИБЛИОГРАФИ
ЧЕСКАЯ ИНФОРмАцИЯ, см. Биб
лиографическая информация. 

ЛАТИНИЗАция, замена нелат. 
систем письма лат. алфавитом путём 
как транслитерации, так и транскрип
ции или комбинации этих методов. 
Синоним: романизация. 

ЛАУФЕР Юрий М ихайлович 
(7. 1 . 1 923,  Гжатск, - 8.7 . 1 996, Моск
ва) , библиографовед, педагог, проф. 
Окончил библиогр. фак. ( 1 947) , аспи
рантуру ( 1 950) МГБИ. Преподавал 
там же курс библиографии худо ж. лит. 
и лит-ведения , был деканом библ . 
фак. Автор б. 50 опубл. работ - учеб
ников, монографий, статей по общим 
проблемам библиогр-ведения и воп
росам отрасл. библиографии. Разра
ботал жанр учеб. -справ. пособий по 
библиогр-ведч. дисциплинам. Впер
вые исследовал историографию лит. 
библиографии до второй пол. 70-х гг. 
Был активным участником и иници
атором библиогр-ведч. дискуссий 
70-80-х rr. Б.  30  лет анализировал 
состояние и тенденции развития лит. 
библиографии в ежегод . обзорах 
<<Библиографии сов. библиографии>>. 

Награждён орденом Красной Звез
ды и Отечественной войны 1 -й степ. 

Ю. М. Лауфер 

Соч. :  Издания русских писателей: Учеб. 
пособие. М. ,  1 956; Библиография художе
ственной литературы и литературоведе
ния: Учебник. М. ,  1958 ,  1 9 7 1  (в соавт. ) ;  
Библиография русской советской литера
туры: Учеб. пособие. М. ,  1 963;  Основные 
этапы развития советской литературной 
библиографии: Учеб. пособие. М. ,  1 969; 
Теория и методика советской литератур
ной библиографии: Историографический 
очерк. М. ,  1 978; Литературная библиогра
фия: теория и методика (в историческом 
освещении) :  Учеб. пособие. М. ,  1990. 

Лит. :  Д а в ы д о в а М. И.  Памяти 
Ю. М. Лауфера // Библиография. 1 997. 
N2 3 ;  Юрий Михайлович Лауфер: Биобиб
лиогр. указ. М. ,  2005 . 

М. И. Давыдова 

ЛАФОНТЕН (La Fontaine) Анри 
( 1 854,  Брюссель, - 1 943 ,  там же) ,  
проф. междунар. права, известный 
полит. деятель, библиограф, лауреат 
Нобелевской премии ( 1 9 1 3) .  Занимал 
пост нице-президента Бельгии, был 
сенатором. В 1 9 1 9  участвовал в рабо
те Парижекой мирной конф. ,  в 1 920-
21 был делегатом первой Ассамблеи 
Лиги Наций. Совместно с П. Отле 
предложил создать универс . биб
лиогр. репертуар (УБР) . По этому по
воду в 1 895 в Брюсселе прошла пер
вая Междунар. конф. по библиогра
фии, решением к-рой бьm учреждён 
Междунар. библиогр . ин-т (lnstitut 
intemationa1 de ЬiЬ!iographie) ,  сыграв-
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ший огромную роль в развитии меж
дунар. сотрудничества в обл . биб
лиографии. Идея Л .  и Отле нашла 
воплошение в деятельности таких 
учреждений и орг. как ИФЛА, ФИД 
(проект Ю Н И СИ СТ) , Ю Н ЕСКО 
(в её рамках в 1 95 1  бьm создан Меж
дунар . консультативный комитет 
ЮНЕСКО по библиографии, в даль
нейшем назв. комитета менялось) . 

Лит. : Г у д о в щ и к о в а  И. В . , Л ю т о
в а К. В. Общая иностранная библиогра
фия. М. ,  1 978.  

Л. Н. Нагаева 

ЛЕБЕДЕВ Даниил Владимирович 
( 1915 ,  с. Старо-Игнатьевка Мариуnоль
ского у. Екатеринославской губ . ,  -
15 .6.2005 , С.-Петербург), биолог, библ. 
деятель, библиограф. Учился на биол. 
фак. ЛГУ. Работал в Ботанич. ин-те Ар
мянского филиала АН. С 1 946 - зав. 
науч. б-кой Ботанич. ин-та им. В. Л. Ко
марова АН (отдел БАН) в Ленинграде, 
издал книгу о её истории, публиковал 
библиогр. указ. и статьи по теории биб
лиографии. С мая 1 949 - зам. дир. 
БАН . Был чл. уч . советов ГПБ и 
ВГБИЛ. Подготовил к печати «Исто
рию рус. библиографии>> Н. В. Здобно
ва. В нач. 50-х rr. вынужден бьm поки
нуть БАН и вернуться в Ботанич. ин-т 
(на библ. и др. должности) .  С 1989 -
чл . библ. совета при президиуме 
С.-Петерб. науч. центра РАН. 

Соч.: Введение в ботаническую литера
туру СССР. М. ,  1956; Библиотека Ботани
ческого института. От Аптекарского ого
рода до Ботанического института: Очерки 
по истории Ботанич. ин-та АН. М . ;  Л . ,  
1 957; Новые библиографические пособия, 
полезные для ботаников: Обзор 11 Ботан. 
жури. 1 958.  Т. 43. N2 1 ;  Энциклопедичес
кие издания как источник библиографи
ческой информации 11 Сов. библиогр. 
1 960. N2 4; Путеводитель для биологов по 
библиографическим изданиям: Справ. 
пособие. Л . ,  1 978 (в соавт.) ;  Библиография 
в Большой советской энциклопедии 1/ 
Сов. библиогр. 1 979. N.! 5; БиблиотекаАка
демии наук СССР // Природа. 1982. N2 7 
(в соавт.) ;  Из воспоминаний ветерана. 27 5 
лет Библиотеке Академии наук: Сб. докл. 
юбил. науч. конф. ,  28 нояб. - 1 дек. 1 989. 
СПб. ,  1 99 1 .  

Лит. :  А ф а н а с ь е в Г .  <<На крест 
пойдём, а от убеждений не откажемся . . .  >> / 1 
Наука и религия. 1 987. N2 12 ;  К и р п и ч 
н и к о в М .  Э. Три четверти века на служ-



бе науки: (К 75-летию «Ботаническоrо жур
нала») // Ботан. журн. 1982. Т. 26. N2 12. 

М. В. Кирпичникова, Т. Н. Данченко 

ЛЕВИН Лев Абрамович [24.3(6.4) . 
1 909, с. Уваровка Смоленской rуб. , -
14 .8 . 1 993,  Москва] , историк книги, 
библиограф, библиографовед, педа
гог, д-р ист. наук ( 1 986) , проф. ( 1 986), 
заел . работник культуры РСФСР 
( 1 98 1 ) . Окончил юрид. фак. Белорус
ского гос. ун-та ( 193 1 ) ,  аспирантуру 
НИИ библ-ведения ( 1 934) . Работал в 
передвижном библ.  проф.  фонде 
( Минск,  1 9 2 6 - 29 ) ,  культотделе 
Центр. совета профсоюзов Белорус
сии ( 1930-3 1 ) ,  заведовал консульта
ционно-библиогр. отделом коллек
тора массовых б-к (Москва, 1933-
3 4 ) , был сотрудником Н И И  
библ-ведения и рек. библиографии 
( 1 936-38) ,  преподавал в МГБИ -
МГИКе ( 1 933-89) .  Автор и ред. св. 
1 30 монографий, учебников и учеб. 
пособий , науч . - вспом.  библиогр . 
указ. обществ. -полит. лит. Выделил 
осн. виды библиографии: учёт. -ин
форм. ,  критич. ,  рек. Сформулировал 
концептуальные положения о сущ
ности и принцилах рек. библиогра
фии,  предложения по совершен
ствованию справ. -библиогр. аппара
та б-к, библ. каталогов. Рассматривал 
библиографию в неразрывной связи 
с разл. направлениями науч . ,  экон . ,  
культурной деятельности. 

Л. А. Левин 

ЛЕЙ 

Одним из первых Л. начал изучать 
историю издания и распространения 
произв. классиков марксизма-лени
низма, участвовал в формировании 
библиогр. комплекса марксистеко
ленинской лит. ; сост. фундам. указ. 
библиогр. пособий, посвящ. К. Мар
ксу, Ф. Энгельсу, В. И. Ленину. 

В 1 9 5 8 -90 публиковал обзоры 
обществ . -полит. библиографии в 
ежегоднике << Библиография сов .  
библиографии>} ,  давая экспертную 
оценку всей библиогр. продукции 
страны по данной проблематике и 
рекомендации по её метод. и opr. со
вершенствованию. Внёс знач. вклад 
в формирование отрасл. библиогр
веде ния . Отстаивал концепцию 
фундам. отрасл. подготовки библ . 
библиогр. кадров. 

Соч.: О рекомендательной библиогра
фии 11 Сов. библиогр. 1937. N2 3; Библио
графия библиографий общественно-поли
тической литературы. М. ,  1947; Библио
графия общественно-политической 
литературы :  Учебник. М . ,  1 9 5 8 - 1 976.  
Ч. 1-2; Библиография библиографий про
изведений К. Маркса ,  Ф. Энгельса ,  
В. И. Ленина. М. ,  1 96 1 ;  К .  Маркс, Ф.  Эн
гельс, В. И. Ленин: Указ. библиогр. работ, 
196 1 - 1972. М. ,  1973.  

Лит.: И л ь и ч ё в а Л. С. Корифей 
библиотечной школы 11 Библиография. 
1 999. N2 4; Л. А. Левин: Библиогр. указ. 
2-е изд. М. ,  1 989. С у д ь я  Э. С. ,  Ф о к  е 
е в В.  А. Л.  А. Левин - историк маркси
стеко-ленинской книги, библиографовед и 
библиограф / 1 Во пр. библиографаведения и 
библиотековедения. Минск, 1990. Вып. 2; 
Ф о к е е в В.  А. Мой учитель 11 Сов. биб
лиогр. 1989. N2 1 .  

В. А. Фокеев 

ЛЕЙ (Leyh) Георг ( 1 877 - 1 968 ) ,  
нем. библ. деятель и библиотековед, 
проф. ( 1 928) .  С 1 904 работал в унив. 
б-ке в Галле, с 1 92 1  её дир. В 1 92 1 -47 
руководил унив. б-кой в Тюбингене. 
В 1 922-44 был гл. ред. ведущего нем. 
библ. жури. - <<Zentra!Ьlatt fiir Biblio
thekswesen>}. Участвовал в подготовке 
первого издания <<Справочника по 
библиотековедению>} («Handbuch der 
BiЬliothekswissenschaft», 193 1 -44) , гл. 
ред. его второго издания ( 1 952-65) ,  
автор работы по истории б-к Герма
нии с эпохи Проевещепия до сер. 20 в. 
Особое внимание уделял проблемам 
развития науч. б-к (впервые сформу-
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лировал в 30-е гг. теорет. положения 
об утопичности идеи исчерпывающе
го комплектования фондов) .  Л. пола
гал, что мн. вопросы библ. теории и 
практики требуют рассмотрения вне 
жёсткой привязки к тому или иному 
типу б-к.  Придавая библ-ведению 
консолидирующую проф. сообщество 
роль, считал его наукой со своими 
специф. целями и задачами. 

Активно участвовал в библ. жизни 
послевоен. Германии, поддерживал 

Г. Лей 

мн. прогрессивные преобразования и 
реформы, осуществлённые в ФРГ, в 
т. ч. проект создания сводных регио
нальных каталогов в каждой из земель 
страны (вместо громоздкого цент
рального сводного каталога, каким 
бьт прусский сводный каталог, со
зданный по инициативе Ф. Альтхо
фа) . В связи с критическим отноше
нием к идеологизации работы б-к в 
ГДР подвергалея резкой критике со 
стороны её офиц. кругов. 

Соч. :  Randbemerkuпgen zum Volkstii
mlichen Bibliothekswesen 11 ZentraiЬlatt fiir 
BiЬliothekswesen. 1927. Jg. 44; Die Autono
mie der VolksbiЬliothek // Там же. 1 928 .  
Bd .  45 ;  Die wissenschaftliche StadtЬiЬiiothek. 
Tiibingen, 1929; Kulturabbau und wissenshaft
liche BiЬliotheken 11 ZentraiЬlatt fiir BiЬlio
thekswesen. 1932. Jg. 49; Die Lage der deut
schen wissenschaftl ichen B iЬiiotheken.  
TiiЬingen, 1947; Die deutschen BiЬliotheken 
von der Aufkliirung Ьis zur Gegenwart. Wies
baden, 1956; Georg Leyh. Verzeichnis seiner 
Schriften: Zum 80.  Geburtstag am 6. Juni 
1957 1 Hrsg. v. V. Burr. Wiesbaden, 1957. 



Лит.:  Н а d 1 е r Р. Weltanschauung und 
BiЬliotheksgeschichte bei Georg Leyh 11 
Zentra!Ьlatt fiir BiЬliothekswesen. 1 968. Jg. 82. 

Б. Ф. Володин 

Л ЕЙБНИЦ (Leibnitz) Готфрид 
Вильгельм ( 1 646- 1 7 1 6) ,  нем. фило
соф, учёный, б-рь. Президент первой 
общегерм.  Акад. наук и Прусской 
Акад. наук в Берлине (с 1 700) . Бьш 
связан с библ. делом на протяжении 
всей жизни. С 1 667 - личный б-рь 
майнцского министра И. К. фон Бой
небурга, с 1 676 - б-рь и историограф 
придворной б-ки в Ганновере. С 1 690 
параллельно работал в придворной 
б-ке в Вольфенбюттеле. Поддерживал 
тесные проф. отношения с фр. б-рем 
Г. Нодэ, итал. б-рем Л. А. Муратори,  
польск. б-рем и математиком А.  Ко
ханьским. Участвовал в реорг. ряда 
крупнейших личных б-к Европы, в 
т. ч. фр. короля Людовика XIV и папы 
римского. 

Автор б .  45 работ, где изложил 
взгляды на библ. дело. Наиболее из
вестна работа << ldea Leibnitiana 
ЬiЬliothecae publicae secundum c1asses 
scientiarum ordinandae fusior et 
contractior>> , посвящ. в т. ч .  система
тизации фонда и каталогам . Свои 
идеи в обл. классификации знаний 
Л. изложил в письме Петру ! в  свя
зи с открытием Акад. наук в Петер
бурге. 

Г. В. Лейбниц 

ЛЕЙБНИЦ 

Б-ку Л.  рассматривал как инстру
мент получения знаний, бьш сторон
ником т. н. энцикл. б-ки, охватываю
щей в соотв. с идеалами эпохи Про
свещении все знания. Б-ку наряду с 
архивами, типографиями, школами, 
учреждениями науки и культуры счи
тал одним из звеньев системы знаний. 
Разработал концепцию комплекто
вания науч. б-к в соотв. с потребнос
тями науки - <<Nucleus Librarius» . 
Бьш убеждён в том, что идеальное их 
комплектование должно обеспечить 
гос-во; план был представлен авст
рийскому имп. Леопольду 1, но не по
лучил поддержки. 

Лит. :  Ш а  м у р и н  Е. И. Очерки по 
истории библиотечно-библиографической 
классификации. М. ,  1 955.  Т. 1 ;  C a r l q u 
i s t Е. Leibnitz and the <<Core of books» : 
а 1 7'h century librarian on abstracting 11 Lib
rary history. l 995.  Yol. l l ;  S t e u d t n e r  К. 
Ober Leibnitz als B iЬliothekar 11 Ober 
Biicher, B iЬliotheken und Leser. Leipzig, 
1969. 

Б. Ф. Володин 

Л ЕНИН (Ульянов) Владимир 
Ильич [ 1 0(22) .4. 1 870, Симбирск, -
2 1 . 1 . 1 924\ Москва] , деятель отеч. � 
междунар. ком.  движения, первыи 
глава сов. гос-ва. Уделял большое 
внимание библ. стр-ву как важной 
сост. части деятельности гос-ва и пра
вящей партии. В тех своих публ. ,  к-рые 
полностью или частично посвяща
лись библ. делу, Л. оценивал его как 
мощный рычаг нар. образования и 
развития науки и культуры. Эти идеи 
изложены в его статье <<Что можно 
сделать для народного образования>> 
и рец. на тр. Н. А. Рубакина «Среди 
КНИГ>> ( 1 9 1 3) .  

Как пред. Совнаркома принимал 
участие в разработке и подписал осн. 
гос. декреты и пост. по библ. делу и 
библиографии: «Об охране б-к и кни
гохранилищ РСФСР>> (27 . 6 . 1 9 1 8 ) ,  
« 0  реквизиции б-к, книжных складов 
и книг вообще>> (26. 1 1 . 1 9 1 8) ,  <<0 пере
даче библиогр. дела в РСФСР Нар. ко
миссариату просвещения>> (30. 1 1 . 1920), 
<< 0 централизации библ . дела в 
РСФСР>> (30. 1 1 . 1 920) и др. Резко кри
тиковал состояние библ. дела в до
рев. России , пропагандировал де
мокр.  орг. библ.  обслуживания, ело-
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жившуюся в Америке , Швейцарии и 
др. странах. 

По инициативе Л. в июле 1 9 1 8  
бьшо проведено первое гос. совеща
ние по библ. делу. В мае 1 9 1 9  он выс
тупил на 1 Всерос. съезде по внешк. 
образованию с приветственной ре
чью, в к-рой поставил задачу созда
ния «организованной сети библио
теК>> .  

В. И. Ленин 

По указаниям и проектам Л. пред
принимались шаги по централизации 
библ. дела, созданию единой системы 
обслуживания населения по «швей
царско-амер.>> образцу, интеграции и 
взаимодействию б-к, координации их 
деятельности, создавались библ. -биб
лиогр. учреждения, центры науч. ин
формации,  формировалась док-таль
ная база информ . работы. Особое 
внимание Л.  обращал на opr. массо
вого чтения трудящихся, необходи
мость интенсификации работы б-к по 
обслуживанию потребностей эконо
мики, пром-сти и с. -х. пр-ва, «при
учения>> всё большего кол-ва населе
ния пользоваться в б-ках книгами ,  
период. изданиями, экон. отчётами 
(Т. 45 . С. 1 55) .  

Гл. принципами библ. дела Л. счи
тал максимально полное отражение 
имеющейся информации, свободный 
доступ к ней. В 19 1 3 ,  восхищаясь опы
том зап. стран , он отмечал, что они 
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стремятся «сделать . . .  громадные 
необъятные б-ки доступными . . .  для 
массы, для толпы, для улицы». В 1 920 

Л. добился припятня Совнаркомом 
спец. пост . ,  обязавшего направлять 
белогвардейскую лит. (рус. и заруб.)  
«для хранения и обществ. использ. в 
гос .  б-ках» . Известно высказывание 
Л. об орг. Информ. ин-та по рабоче
му движению: «Нам нужна полная и 
правдивая информация. А правда не 
должна зависеть от того , кому она 

должна служить» . В то же вр. догма
тическая трактовка его статьи 
«Партийная организация и партий
пая литература» ( 1 905) привела в ЗО-е 
гг. к идеолог. чисткам библиотечных 
фондов, созданию спеи;храна, ограни
чения доступа читателей к док. 

Л. высоко оценивал роль библио
графии в обществ. жизни, был сост. , 
ред . ,  рецензентом ряда библиогр. тр. 

Взгляды Л. на библ. дело в интер
претации сов.  библиотековедов и 

библиографоведов оказали большое 
влияние на развитие библ. науки и 
практики в СССР и др. странах соц. 
ориентации. Его вклад в opr. гос.  под
держки библ. дела получил широкое 
междунар. признание. Это подтвер

дили издания сб. работ Л. в Великоб
ритании и др. странах, проведение в 
Москве 36-й сессии ИФЛА, посвящ. 
100-летию со дня его рожд. ( 1 970) . 

Соч.: Что писал и говорил Ленин о биб
лиотеках: Сб. отрывков из ст. и речей Ле
нина, касающихся библ. дела. М . ,  1 929; 
В.  И. Ленин и библиотечное дело. М. ,  1 969, 
1 977, 1 987. 

Лит. :  В е р ё в к и н а  А. Н.  Ленинский 
декрет об организации библиографичес
кого дела в стране и развитие советской 
библиографии 11 Сов. библиогр . 1 960. 
NQ 3 ;  В .  И.  Ленин и пуrи обновления биб
лиотечной системы в СССР: Материалы 
конф. Ульяновск, май 1990 г. Ульяновск, 
1 990; К р у п  с к а я Н. К. Выполним ука
зания Ленина о библиотечной работе : 
(Вступ. слово на Всесоюз. совещ. по теорет. 
вопр. библиотековедения и библиогр . ,  
1 6  дек. 1 936 г . ) // Сов. библиоrр . 1 937 .  
Вып. 1 ;  Ленин и современные проблемы 
библиотековедения (Воплощение ленин
ских заветов в советском библиотечном 
деле). М. ,  197 1 ; Ленинские принципы биб
лиотечного дела: разработка советским 
библиотековедениемленинского наследия: 
(К 1 10-летию со дня рождения В. И. Ле
нина) . М . ,  1 980;  Перечитывая Ленина: 

Ленинские взгляды и современные про

блемы библиотечного строительства 
(«круглый стол») // Библиотекарь. 199 1 .  

NQ 4 ;  П о  к р о в е  к и й  А .  А .  Директивы 

Ленина // Крае. библиотекарь. 1924. NQ 4/5; 

С т о л я р о в  Ю. Н. В.  И. Ленин: швей
цареко-американская система и центра
лизация? 11 Сов. библиотековедение. 199 1 .  
NQ 5 ;  О н ж е. Ленинское наследие - до
стояние современности // Там же. 1 990. 

NQ 6;  О н ж е .  Полуправда хуже лжи // 
Библиотековедение. 1993. NQ 2;  Ф о к  е е в 

В. А. Обновление 11 Сов. библиоrр. 1990. 
NQ 2;  Ф о н о т о в Г. П. Библиотечно
библиоrрафическая информация в жизни 

и деятельности Ленина. М . ,  1978.  

К. И. Абрамов 

ЛЕНИНГРАдСКАЯ ОБЛАСтнАя 
УНИВЕРС АЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА, центр. б-ка региона, 
универс. книгохранилище, культур
ный, образоват. и информ . центр ; 
центр краеведч . ,  науч . - исслед. и 
науч. -метод. работы б-к на терр. обл. 

Создана в февр. 1 945 решением Лен
облисполкома от 18 окт. 1 944 в целях 
opr. библ.  обслуживания населения 
р-нов, Подвергшихея оккупации в 
годы Вел. Отеч. войны. В марте 1946 
б-ка переехала в здание, занимаемое 
Домом крестьянина и обл. штабом 
МПВО, на площадь в 90 кв. м. В 1976 
б-ке предоставили здание, построен
ное по проекту архит. М. М. Перетят
ковича. 

Свою деятельность б-ка связыва
ла с решением двух осп. задач: укреп
лением библ .  сети и планомерным 
комш1ектованием б-к. Для обслужи
вания населения были организованы 
передвижки (в 1946 - 12 ,  в 1950 - 54) . 
В 1 946 бьш создан филиал в Вялкярви 
(Мичуринское Приозерекого р-на) , а 
в 1 947 - в Энске ( Светогорек Выбор
гского р-на) , открыт заочный абоне
мент. К кон.  1950 он обслуживал 240 
читателей, в т. ч .  24% педагогов и 35% 
ИТР; просуrnествовал до нач.  80-х гг. 

Для создания осп. ядра фондов 
всех б - к  обл .  была организована 
центр. комиссия по сбору книг у на
селения и комплектованию б-к. Кни
ги поступали из расформированных 
воинских частей, Ленингр. филиала 
Гослитфонда. Лит. , гл . обр . полит. , 
присьшала ГБЛ. 
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На кон.  1 946 фонд б-ки составил 
1 9 ,9 тыс. экз. - издания по всем от
раслям знания. Б-ка сосредоточила 

усилия на упорядочении сети б-к,  

формировании системы повышения 
квалификации кадров. Упорядочение 
сети на селе и в городах проводилось 
совместно с ГПБ им. М. Е. Салтыко
ва- Щедрина и упр. культуры Ленобл
исполкома. В 1 966 обл. б-ка присту
пила к созданию единой системы 
библ.  обслуживания населения: по 

каждому р-ну бьши составлены пла
ны обслуживания, определена ЦБ -
метод. центр для массовых б-к, созда

вались предпосылки для централиза
ции гос . б-к, межведомств. взаимо
действия и централизации. 

Обл . б-ка организовала выпуск 
район . б - ками ретроспект. указ .  
«Что читать о районе>> .  Стали выхо
дить темат. библиогр. указ. типа <<Ве
ликий подвиг Ленинграда>> ,  << Памят

ники истории и культуры Ленинг

радской областИ>> ,  «Зелёный пояс 
славы» , «Природа Ленинградской 
области и её охрана» , а также памят
ки-персоналии .  С 50-х rr. издаётся 
список «Что читать о Ленинградс
кой области» .  

В б - ке сложилась система и н 
форм. -библиогр. обслуживания спе
циалистов нар.  х-ва на основе коор
динации с opr. ЛенЦНТИ, Упр. сел. 
х-ва, Лснингр.  отделением ЦНСХБ 
ВАСХНИЛ и др. 

С годами б-ка начинает углублён
но заниматься проблемой краеведе
ния, создаёт БД краеведч. характера 
по Ленингр. обл. Организуются кра
еведч. чтения. Собираются мат-лы по 
истории б-к обл. Новое направление 
деятельности - фактогр. краеведе
ние, для к-рого создаётся банк фак
тогр. информации. 

Б-ка участвует в проведении Рери
ховских вечеров, организуемых Пе
терб. отделением Междунар. центра 
Рерихов,  вместе с Христианским 
культурным центром проводит благо
творительные выставки картин ху

дожников. 
В 1994-95 создана компьютерная 

локальная сеть на 25 рабочих станций, 
введена в эксШIУатацию АБИС «Ака
демиЯ>>. 
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В фонде б-ки - ок. 500 тыс. экз . ,  
читателей - ок. 5 тыс . ,  ежегод. кии
говыдача - б. 2 1 0  тыс. экз. Обслужи
вание осуществляется только через 
сеть чит. залов: общего, по иск-ву и 
по сел. х-ву. 

ОУНБ - коллективный член РБА. 
Лит.:  Библиотечное краеведение Ле

нинrрадской области. СПб. ,  1 996; Страни
цы истории Ленинградской областной 
библиотеки. СПб.,  1 994; информацию о 
Ленинградской областной универсальной 
научной библиотеке см . : http ://www. 
reglib.spb.ru 

Л. Г. Косачёва 

ЛЕНИНГРАдСКАЯ 6БЛАСТЬ. 
БИБЛИотЕЧНОЕ дЕло. Появле
ние б-к на терр. обл. (бывш. Петерб. 
губ.) связано с возникновением разл. 
о-в, кружков,  ставивших задачи по
вышения культуры и просвещения 
населения. В 1 898 в Гатчине откры
лась нар. б-ка 0-ва ревнителей рус. 
ист. просвещения в память имп.  
Александра 1 1 1 .  Подобные б-ки воз
никалн и в  др. уездных городах. При
ходские церк. братства открывали 
нар. б-ки для религ. -нравственного 
просвещения . Существовали также 
б-ки в ведомствах, учреждениях, орг. , 
напр . ,  для чиновников земской 
службы. На основе личных собр. со
здавались частные б-ки, к-рые пре
доставляли книги за плату и под за
лог. По инициативе интеллигенции, 
в первую очередь учительской, от
крывалке� обществ. платные б-ки. 
Большую роль в развитии б-к сыгра
ли и комитеты попечительства о нар. 
трезвости. 

С развитием учеб. заведений фор
мпровались их б-ки. Одним из первых 
( 1 803) было книж. собр. Сиротского 
ин-та имп. Николая 1 в Гатчине. Ин-т 
имел б-ки: учеб. пособий для воспи
танников и фундам. - для служащих, 
последняя располагала лучшими пед. 
соч. первой четверти 19 в. Гатчинская 
учительская семинария, открытая в 
187 1 ,  обеспечивала семинаристов учеб. 
пособиями. Существовали б-ки при 
гимназиях, реальных и коммерч. уч
щах. 

С кон. 80-х гг. стали активно созда
ваться шк. б-ки при нач. нар. уч-щах. 
На 1 892/93 уч. г. 65% нач. нар. уч-щ 

имели б-ки ,  на каждую из к-рых в ер. 
приходилось 1 84 книги (3 ,2  на одно
го уч-ся) . Петергофское, Царскосель
ское, Новоладожское, Illлиссельбург
ское , Лужекое земства открывали 
б-ки для учителей при управах. 

В нач. 20 в. на базе книж. собр . ,  
рабочих кружков, культ.-просвет. о-в, 
возникли проф. б-ки. Одна из первых 
была организована в 1 905 рабочим 
кружком при Нар. доме Шлиссель
бургского порохового з-да. После 
1 9 1 7  в её состав вошли 3 б-ки: рабо
чего кружка, служащих з-да, каторж
ной Шлиссельбургской тюрьмы . 
Последняя представляла особую биб
лиогр. и ист. -культурную ценность. 
Б-ка з-да имела собственное помеще
ние, чит. зал на 100 чел . ;  на предпри
ятии работала дет. б-ка. 

М-во внутр. дел утвердило «Прави
ла о бесплатных народных читальнях 
и порядке надзора за ними» ( 1890) , а 
Комитет грамотности при Имп. воль
ном экон. о-ве обратился к земствам 
в 1 894 с предложением организовать 
сеть нар. б-к. В 1896 в губ. имелось 35 
нар. б-к, в т. ч. 2 1  рус. и 14  фин. Пер
вой из них ( 1 894) была бесплатная 
нар. б-ка-читальня в с. Рождествено 
Царскосельского у. (ныне Рожде
ственская сел. б-ка - филиал ЦБС 
Гатчинского р-на) . Её попечителем 
был золотопромышленник, действ. 
статский советник И. В. Рукавишни
ков. В годы Вел. Отеч. войны б-ка 
была разорена, восстановлена в 1944, 
а в 1 956 Рождественская сел. б-ка по
лучила звание «Лучшая сел. б-ка Ле
нингр. обл.» .  

В 1 895  открылась ПутиловекаЯ 
нар. б-ка-читальня Шлиссельбург
ского у. (ныне филиал ЦБС Кировс
кого р-на) . В 1 899 она открыла отде
лы в чайной о-ва трезвости , при 
церк. -приходской школе в одной из 
деревень, лишние экз. книг были от
даны в Путиловскую земскую боль
ницу. Фонд б-ки к 1 905  составил 
1 559 экз. После 1 9 1 7  она стала во
лостной, вобрав в себя фонды ряда 
мелких б-к. 

Активно открывались б-ки в 1 9 1 3  
в ознаменование 300-летия Дома Ро
мановых. Они были однотипны, за 
исключением открытой в 1 900 по за-
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вещанию поэта А. Н .  Майкова в Си
верской дачной местности Цареко
сельского у. (ныне Гатчинский р-н) 
нар. б-ки-читальни его имени, к-рая, 
подобно Имп. Публ. б-ке, содержа
ла в уставе запись, что в ней могут 
быть «все книги, жури. и период. из
дания, служащие для распростране
ния полезных и необходимых сведе
ний среди местного населения» без 
ссылок на каталоги , утв . для нар . 
б-к. Б-ке помогали проживавшие в 
округе влиятельные лица, она разме
щалась в спец. здании, была хорошо 
оборудована.  В годы рев-ции и 
Гражд. войны её фонд был расчле
нён, в нач. 30-х гг. большая часть книг 
сгорела. 

На 1 янв. 1 9 1 6  в губ. числилось 205 
бесплатных нар. б-к. Плана откры
тия б-к не существовало. Обычно 
они создавались по ходатайству ме
стного населения, к-рое в нек-рых у. 
делало денежный взнос. Пионером в 
разработке плана устройства сети 
сел. б-к стало Царскосельское зем
ство, приступившее к его реализации 
в 1 9 1 3  с расчётом завершить работу 
к 1 920. 

После 1 9 1 7  наблюдается резкий 
рост библ. сети, на устройство б-к 
идут реквизированные кол . дорев .  
орг. и частных лиц. Эти б-ки бьmи об
ществ . ,  труд б-ря не оплачивался . 
Быстро развивалась сеть проф. б-к. 
Активно работали б-ки при клубах 
железнодорожников в Гатчине ,  в 
Луге и др. Даже проф. орг. стреми
лись иметь небольшие б-ки, к-рые 
затем иногда передавались в волост
ные б-ки или избы-читальни. С янв. 
1 9 1 9  бывш. нар. б-ки перешли в ве
дение внешк. отдела Комиссариата 
нар. просвещения, стали агитацион
ными и культ. -просвет. центрами. 

В уездных городах создавались 
центр. б-ки,  на к-рые была возложе
на орг. библ.  обслуживания в уезде. 
Зав. центр. уездной б-кой выполнял 
функции библ. инструктора. В ней 
вьщелялся фонд для комплектования 
передвижек в местности. В 1 920 
внешк. подотделы нар. образования 
бьmи реорганизованы в губ. и уездные 
политпросветотделы,  что повлекло 
усиление полит. работы б-к. 



По форме собственности в сов. пе
риод на селе создавались: гос. б-ки, в 
т. ч. избы-читальни, проф. (совх. и 
МТС) и колх. ,  финансируемые из 
колх. бюджета. В результате райони
рования губ. и образования 1 авг. 1927 
Ленингр. обл. возникли новые район. 
и гор. б-ки ,  оживилась их массовая 
работа. Они активно участвовали в 
соц. соревновании, во всерос. и обл. 
смотрах-конкурсах, библ.  походах. 
Ленингр. обл. вошла в число передо
виков по развитию библ . сети за 
19 17-36. Только за последние 2 года 
этого периода были открыты 1 43 
б-ки, 1 72 переведены в новые или от
ремонтированные помещения. 

За годы Вел. Отеч. войны библ. 
делу обл. был нанесён огромный 
урон. Если на 1 июля 1941 числилось 
264 гос. б-ки (27 район. ,  10 гор . ,  2 1 8  
сел. и 9 дет. ) ,  то после освобождения 
обл. от фашистов сохранились лишь 
63 гос.  б-ки ( 1 1  район. ,  50 сел . ,  2 дет.) .  
Однако уже в кон. 1 944 функциони
ровали 1 12 б-к. В 1947 сеть выросла до 
1 84 б-к, но довоен. уровня их кол-во 
достигло только к 1954. В 1944 откры
лась обл. б-ка. До её создания метод. 
помощь б-кам обл. осуществлял по
литпросветсектор Ленингр. обл. отде
ла нар. образования. В 1948 жители и 
б-ки Ленинграда взяли шефство над 
сел. б-ками.  

В следующие десятилетия было 
проведено упорядочение сети б-к, 
становление их издат. деятельности, 
формировалась система повышения 
квалификации кадров. В 70-е гг. в обл. 
было создано 18 ЦБС, в т. ч. 1 меж
район. на базе самой обл. б-ки. Б-ки 
Ленингр. обл. в 1 976 и 198 1  завоёвы
вали переходящее Красное знамя СМ 
РСФСР и ВЦСПС по итогам сорев
нования б-к Сев.-Зап. зоны. 

Активное содействие развитию 
библ. дела обл . оказали ГПБ им.  
М.  Е. Салтыкова-Щедрина, ГЦБ им. 
Маяковского , а также Моек. библ.  
ин-т. Сотрудники ГПБ выезжали не
посредственно в р-ны, участвовали в 
проведении обл. инструкт. -метод. со
вещаний, конф. В обслуживании спе
циалистов сел. х-ва, в т. ч. в издании 
для них библиогр. указ. , большую по
мощь обл. б-ке оказывали специали-
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сты обл. упр. сел . х-ва. ВАСХНИЛ 
направляла часть тиража своих указ. 
в б-ки обл . ,  помогала выполнять 
справки, делала обзоры лит. для ди
ректоров совхозов. 

Система подготовки и повышения 
квалификации кадров сложилась ко 
2-й пол. 70-х гг. Первонач. обл. б-ка 
сама занималась обучением кадров. 
В 1947 бьmа создана система учени
чества, действовавшая 10 лет, пока 
ин�т и техникум не начали обеспечи
вать потребности в библ. специалис
тах. Оси. формой обучения бьmи ин
структ. -метод. совещания с обменом 
опытом, консультации сотрудников 
б-ки на занятиях секций район. и зо
нальных семинаров. В мероприятиях 
принимали участие А. Фадеев, Н. Ти
хонов, О. Берггольц, А. Прокофьев и 
др. изв. литераторы. ПроводилисЪ те
мат. семинары по актуальным пробле
мам библ. работы и обл. науч. -практ. 
конф. В 1 науч. -практ. конф. ( 1 967) 
участвовали 300 делегатов. 

К 2003 жителей Ленингр. обл. об
служивали 470 гос . б-к, 40 проф. (в 
т. ч. 14 в сел. местности), 33 б-ки ЛПУ, 
1 8  б-к дет. муз. и худож. школ, 28 б-к 
музеев, 74 б-ки техникумов и уч-щ, 28 
техн. б-к. Сокращение б-к, проходив
шее в 90-х гг. , в меньшей степени зат
ронуло гос.  сеть (закрыто 1 5  сел. б-к) , 
в большей - проф. :  из 141  б-ки оста
лось 40 , часть перешла в гос .  сеть. 
Функционируют 21 ЦБС и 10 само
стоятельных б-к. В связи с изменени
ем адм.-терр. деления обл. в нач.  90-х 
гг. б-ки Пикалёва, Шлиссельбурга, 
Ивангорода вынужденно вышли из 
централиз. систем. Кроме того, 4 сел. 
б-ки Сосново-Приозерского и Ло
дейнопольского р-нов пожелали ра
ботать самостоятельно. 

В последние годы б-ки расшири
ли и укрепили связи с общественно
стью, СМИ. Приоритетны для них 
работа с молодёжью, экол. просве
щение, оказание помощи семье, по
жилым людям, фермерам, предпри
нимателям. Дипломами Всерос. смот
ра-конкурса работы б-к  по экол . 
просвещению населения награждены 
ЦБС Тоеиенекого р-на и г. Сосново
го. Продолжает развиваться краеведе
ние. 1 8  б-к обл. работают с вепсским 
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населением; ОУНБ подготовила указ . 
лит. <<Этнокультурные процессы у ма
лых народностей на территории Ле
нинградской области».  

Среди б-к обл. есть примечатель
ные во ми .  отношениях. Такова 
Центр. гор. б-ка г. Выборга, постро
енная в 1935 по проекту изв. фин. ар
хит. А. Аалто, включённая в 1 995 в 
перечень памятников архитектуры 
федер . значения. Она располагает 
500-тысячным универс .  фондом и 
ежегод. обслуживает б. 27 тыс. чита
телей. В 1999 в рамках рос. -фин. со
трудничества начата реставрация зда
ния ЦГБ. 

Ведущей среди публ. б-к обл. явля
ется Ленинградская областная универ
сальная научная библиотека. Др. знач. 
обл. б-ка - дет. , открытая в 1967. Ос
нова фонда - дары б-к Ленинграда и 
др. городов России. В нём св. 1 35 тыс. 
экз. ,  в т. ч. кол. произв. дет. писателей, 
книm из б-ки Р. П. Погодина, мат-лы 
из архива историка и библиотековеда 
Н. Н. Житомировой. Имеется автома
тизир. доступ к внешней БД. 

См. также: Дворцовые библиотеки, 
Санкт-Петербурга библиотеки. 

Лит. :  Библиотечное строительство в 
Ленинградской области, 1 945- 1995: Указ. 
лит. СПб. ,  1 996; И л ь и н а  А. А. История 
библиотеки Черкасова. СПб. , 1 995; На
родная библиотека-читальня им. поэта 
А. Н. Майкова в Сиверской: Материалы 
по истории б-к обл. СПб. , 1 996; Справоч
ник-путеводитель по библиотекам Санкт
Петербурга. СПб. , 1993. 

Л. Г. Косачёва 

ЛЕНСКИЙ Борис Владимирович 
(р. 23 . 10. 1 929, станица Белая Калит
ва Бело- Калитв . р-на Ростовской 
обл . ) ,  книговед, организатор книж. 

дела и библиографии в РСФСР 
(СССР) , д-р филол. наук (2001) ,  проф. 
( 1 99 1 ) ,  д. чл. МАИ и Академии рос. 
словесности, президент Ассоциации 
книж. палат России и стран СНГ, заел. 
работник культуры РСФСР ( 1 980) . 

Окончил Моек. нефтяной ин-т им. 
И.  М.  Губкина ( 1 952) , Всесоюз. Акад. 
внеш. торговли. В 1 963-85 работал в 
издат. -полигр. объединении «Вне
шторmздат» , с 1986 - в Рос. книж. 
палате, сначала первый зам. дир. по 
науч. работе, с 1996 по 2004 - ген. дир. 



Автор б. 200 науч. работ, в к-рых 
отражены оси. концептуальные поло
жения об издат. системе как катего
рии совр. книговедения. 

Изучил принцилы и особенности 
гос .  книгоиздания и библиографии. 
По инициативе Л.  и при его участии 
проведена структурная перестройка 
процесса библиогр. учёта выпускае
мой в стране печ. продукции на осно
ве использ. новых информ. техноло
гий , функционирует банк данных 
«Рос. библиография'>,  создана систе
ма Книги в наличии и печати (Books in 
print) . 

Л. является пред. постоянного орг
комитета на междунар. конф. по про
блемам книговедения, проводимых в 
�оскве ( 1988,  1 992, 1 996, 2000, 2002),  
зам. пред. комиссии по комплексно
му изучению книги науч. совета РАН 
«История мировой культуры'>. 

С 1993 - гл. редактор сб. <<Книга. 
Исследования и материалы,., входит 
в состав редколлегий и советов жури. 
«Научная книга'> , <<Витрина читаю
щей России,., «Библиотековедение'>, 
«Школьная библиотека,., сб. «Изда
тельское дело и редактирование: тео
рия, методика, практика'>, блока ин
форм. изданий по издат. делу и поли
графии ВИНИТИ. 

Чл. постоянного комитета по ста
тистике �еждунар. федерации библ. 
ассоциаций и учреждений (ИФЛА) , 
постоянного консультативного сове
та �еждунар. агентства стандартной 
нумерации книг (ISBN) , правления 
Ассоциации книгораспространите
лей независимых гос-в ,  совета по 
учеб. книгоизданию �-ва образова
ния РФ, �оск. гор. совета книгоиз
дания, экспертного совета по форми
рованию федер. целевых программ 
поддержки рос . книгоиздания. 

Соч.: Межцународная стандартная ну
мерация, книга, компьютер 11 Сов. биб
лиогр. 1 992. N2 3-4 (в соавт.) ;  Новые тех
нологии в национальной библиографии 11 
Книга: Исслед. и материалы. М. ,  1 994. Сб. 
69; Книга и книжное дело на рубеже сто
летий. М. , 1 996; Основные факторы ста
новления и развИ'ТИЯ книгоиздательской 
системы современной России: книговед
ческие аспекты. М. ,  200 1 ;  Аlауалъные про
блемы национальной библиографии и за
дачи Ассоциации книжных палат 11 Науч. -
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практ. конф. Ассоциации книж. палат по 
проблемам нац. б-к. М., 2002; Книжный 
мир сегодня и завтра. М. ,  2002. 

Лит.: Р о д и н В.  Д. В содружестве с 
книгой: (70 лет со дня роЖдения Б. В. Лен
ского) // Библиография. 1 999. N2 6. 

В. А. Фокеев 

ЛЕ 6НОВ Валерий Павлович 
(р.  20 . 1 0 . 1 942 ,  Уральск Казахской 
ССР), библиотековед, библ. деятель, 
библиографовед, специалист в обл . 
информатики, д-р пед. наук ( 1 987) ,  
проф. ( 1 98 8 ) ,  д .  чл . Рос . акад. ес
теств. наук. В 1 962 окончил ЛГИК 
им. Н .  К. Крупской, после чего пре
подавал там же. С 1988 - и. о. дир. ,  
затем дир.  БАН. Сыграл ведущую 
роль при спасении б-ки от послед
ствий пожара (февр. 1988 ) ,  самого 
крупного и опустошительного в исто
рии мировых б-к. Привлёк отеч. и 
междунар. общественность к участию 
в возрождении утраченных и испор
ченных фондов. 

Осуществляет и организует актив
ную науч. -исслед. деятельность, в т. ч. 
возглавляет в БАН дис. совет, автор 
монографий, статей и др. печатных 
изданий (св. 100 науч. публ. ,  ми. - за 
рубежом) . Руководил работой над эн
циклопедией «Библиотека Академии 
наук» . 

Оси. направления науч. исслед. : 
механизмы свёртывания информации 
в ИПС, методы автомат. реферирова
ния науч.-техн. лит. ; использ. совр. тех
нологий в упр. б-кой. С 80-х гг. ак
тивно разрабатывает теорию науч . 
док-тных коммуникаций, определя
ет место б-ки в них, обосновывает 
процессный подход к библ . -биб
лиогр . обслуживанию.  Выдвигает 
новую парадигму библ-ведения, впи
сывая его в структуру акад. наук. Глу
боко анализирует ист. миссию б-к, от
мечая недооценку социальной роли 
б-к со стороны рук. страны,  науки, 
библ. пользователей. 

Л. - чл. �еждунар. акад. экологии, 
Президиума С . - Петерб.  НЦ РАН ; 
�еждунар. ассоциации акад. и науч. 
б-к. 

Соч. : Современные методы библиотеч
но-информационного обслуживания : 
Учеб. пособие. Л . ,  1978 (в соавт.) ;  Рефери
рование научно-технической литературы:  
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Учеб. пособие. Л . ,  1 982; Реферирование и 
анкетирование научно-технической лите
ратуры. Новосибирск, 1986; Библиотечно
библиографические процессы в системе 
научных коммуникаций. СПб. ,  1 995; Биб
лиотечный синдром. СПб. ,  1 996; 1999 (на 
англ. яз. ) ;  Судьба библиотеки в России: 
Роман-исследование. СПб. ,  2000; 200 1 (на 
англ. яз. ) .  

Лит.:  В о в е р е н е  О. И. ,  Т ю т ю н 
н и к В .  М.  Информатики и науковеды: 
Библиогр. справочник. Тамбов, 1 99 1 ;  Ди
ректор БАН // Науч. и техн. б-ки. 2002. 
N2 9;  К а р  а т ы  г и н а Т. Ф. Библиотека 
для него - «понятие не только професси
анальное, но и нравственное» или трудная 
любовь . . .  к библиотеке / 1 Новая б-ка. 2004. 
N2 2; С о к о л о в А. В. Судьба библиоте
каря-библиографа в России // Науч . и 
техн. б-ки. 2002. N2 9.  

Ю. Н. Столяров 

ЛЕ6нчиков Василий Емелья
нович (р. 27.5 . 1937, д. Берёзовка Слав
городского р-на �огилёвской обл . ,  
Белоруссия) , библ. деятель, библио
графовед, библиограф, д-р пед. наук 
( 1 9 8 9 ) ,  проф. ( 1 990) , д .  чл . �АИ 
( 1993),  чл. -кор. Белорус. акад. обра
зования ( 1 996) . Окончил библ. фак. 
�инского пед. ин-та им. А. �. Горь
кого ( 1 962) . С 1 962 преподавал в том 
же вузе , был деканом библ. фак. 
С 1975 - в Белорус. гос.  ун-те культу
ры (доцент, проф. ,  зав. кафедрой биб
лиографии и документоведения) . 

Автор б. 200 работ по истории, те
ории и методике библиографи и ,  
проф. подготовке б-ря-библиографа, 
информ. культуре личности. Одним 
из первых исследовал историю бело
рус. библиографии, обосновал кон
цепцию создания библиогр. для союз. 
респ. Один из организаторов и пер
вый президент ( 1 992-94) Белорус. 
библ. ассоциации, затем - поч. чл. её 
совета. Пред. совета по защите канд. 
дис. в Белорус. ун-те культуры.  

Награждён орденом «Знак Почёта'>. 
Соч. : Белорусская библиография: Общ. 

курс: Учеб. пособие. Минск, 1983;  Русско
белорусский словарь библиотечных и биб
лиографических терминов. Минск, 1 992; 
Толковый словарь библиотечных и биб
лиографических терминов. М., 2000 (в со
авт.) ;  Непрерывное образование как фак
тор развития профессионалъной компетен
тности и социально-активной личности 
библиотекаря 11 ВхоЖдение библиотек в 



информационное общество: Материалы 
междунар . науч . -практ. конф. Минск, 
2002; Проблемное обучение в вузе как фак
тор формирования информационного ми
ровоззрения 11 Парадигмы XXI века: Ин
формационное общество, информацион
ное мировоззрение , информационная 
культура: Материалы междунар . науч . 
конф. Краснодар, 2002. 

Лит. :  Василию Емельяновичу Леончи
кову - 60 лет // Бiблiятэчны свет. 1 997. 
N2 2; Золотые россыпи 11 Ореховекая И.  В. 
Библиотечные тайны. Минск, 200 1 .  

В. А .  Фокеев 

«ЛЕТОПИСЬ АВТОРЕФЕРАТОВ 
ДИССЕРТАЦИЙ», roc . библиоrр. 
указ. Рос. Федерации. Издаётся еже
мес. с 198 1  Российской книжной пала
той (до 1 992 - как доп. вып. <<Книж
ной летописи») .  

Информирует об авторефератах, 
опубл. в России,  а также поступив
ших в РКП из др. субъектов СНГ. 
Библиогр. записи группируются по 
комплексам наук в соотв. с <<Номен
клатурой специальностей науч . ра
ботников>> .  Внутри каждого раздела 
записи располагаются под рубрика
ми <<На степень доктора науК>> и <<На 
степень кандидата наук•> по алфави
ту имён авторов.  Вспом.  указ.  -
именной и геогр. Именной включа
ет перечень авторов, а также персо
налии; геогр. - геогр. объектов, ука
занных в назв. дис. 

С 200 1 имеется в электрон. форме. 
К. М. Сухоруков 

«ЛЕТОПИСЬ ГАЗЕТНЫХ СТА
ТЕЙ», roc. библиогр. указ. Рос. Фе
дерации. Издаётся с 1 936 Российской 
книжной палатой (в 1936-37 - под 
назв. <<Газетная летопись») .  До 1 977 
выходила ежемес. ,  затем - еженед. 
Содержит информацию о статьях, 
док-тальных мат-лах и произв. худож. 
лит . ,  опубл. в газ . ,  выходящих в Рос . 
Федерации на рус. яз. Записи груп
пируются на основе Универсальной 
десятичной классификации, исполь
зуются временные темат.  рубрики . 
Справ. аппарат каждого номера -
вспом. именной, геогр. указ. и нуме
рационный указ. библиогр. записей 
статей, на к-рые не изданы печ. кар
точки. Ежегодно в последнем номе-
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<<Летопись газетных статей». Москва 

ре помещается указ. временных те
мат. рубрик. 

И н формация о газ. ст. имеется в 
электрон. форме. 

К. М. Сухоруков 

<<ЛЕТОПИСЬ ЖУРНАлЬНЫХ 
СТАТЕЙ», roc. библиогр. указ. Рос. 
Федерации. Издаётся с 1 926 Российс
кой книжной палатой еженед. ( 1 926-
37 - под назв. <<Журнальная лето
пись» ) .  Информирует о мат-лах, 
опубл. в жури. и сб. ,  выходящих на 
терр. России на рус. яз. Отражаются 
статьи, док-тальные мат-лы, произв. 
худож. лит. из жури. ,  период . ,  про
долж. и непериод. сб. , выпускаемых 
акад. наук и их филиалами, науч. -ис
след. ин-тами, учреждениями, круп
нейшими б-ками и музеями.  Биб
лиогр. записи располагаются по раз
делам УДК. Вспом. указ. - именной 
и геогр. Именной содержит перечень 
авторов статей,  а также персоналии. 
Геогр. включает наим. геогр. объек
тов, к-рые упоминаются в библиогр. 
описании.  Кроме того , в выпуске 
имеются: список жури. ,  период. , про
долж. и непериод. сб. , статьи из к-рых 
отражаются в данном номере; нуме
рационный указ. библиогр. записей 
статей, на к-рые не изданы печ. кар
точки. Ежекварт. отдельным издани-
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ем выходит <<Летопись журнальных 
статей. Вспом. указ.•> ,  где публ. свод
ный именной указ . ,  и ежегодно -
<<Летопись журнальных статей. Спи
сок журналов, период. и непериод. 
сб . ,  статьи из к-рых отражены в . . .  
ГОду» . 

С 199 1  статьи из период. продолж. 
изданий имеются в электрон. форме. 

К. М. Сухоруков 

«ЛЕТОПИСЬ ИЗОИЗДА.нИй», 
гос.  библиогр. указ. Рос. Федерации. 
Выпускается с 1 934 Российской книж
ной палатой. До 1976 издавалась под 
назв . <<Летопись печатных изданий 
изобразительного искусства•> ежек
варт. ,  с 1 977 - ежемес. 

Отражает изо издания, выходящие 
в России на всех яз. , - плакаты, пор
треты, репродукции, эстампы, изобр. 
открытки, альбомы, книжки-картин
ки, дет. альбомы для раскрашивания, 
наглядные пособия, календари, ко
миксы. В спец. разделе <<Л .  и .»  поме
щается информация об иллюстра
тивных мат-лах жури. ,  период. сб. и 
альманахов. Расписывается содержа
ние сб. и альбомов изобр. иск-ва. За
писи группируются по видам изда
ний ; в разделах <<Плакаты» и <<Аль
бомы>> - на основе Универсальной 
десятичной классификации. В каждом 
номере <<Л .  и. >> отражается о к. 350 док. 
С 2001 предлагается также в электрон. 
форме. 

Вспом. указ. :  именные (художни
ков,  авторов текстов,  персоналий) ; 
заглавий альбомов и комплектов от
крыток; музеев , в к-рых хранятся 
произв. иск-ва, отражённые в <<Л. и .» ;  
серий; жури. ,  период. сб . ,  мат-лы из 
к-рых включены в данный номер. 
Ежегодно отдельным изданием, со
держащим сводные указ. за год, вы
ходит <JI.  и .  Вспом. указ.» .  

К. М. Сухоруков 

ЛЕТОПИСЬ н6ТНАЯ, см. <<Нот
ная летописЬ». 

«ЛЕТОПИСЬ ПЕРИОДНЧЕС
КИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ 
ИЗдАнИй», roc. библиогр. указ. Рос. 
Федерации. Издаётся с 1933 ,  пред
ставляет собой систему взаимосвя-



занных, взаимодополняющих само
стоятельных выпусков, к-рые разли
чаются составом отражаемых изданий 
и периодичностью выхода в свет. Ин
формирует о выходящих на терр. РФ 
жури. ,  газ., бюл. ,  период. и продолж. 
сб. науч. учреждений, о-в, творческих 
союзов, учеб. заведений, постоянно 
действующих науч. конф. ,  семинаров, 
совещаний и др. постоянных коллек
тивов, от имени к-рых выпускается то 
или иное издание .  Большинство 
жури. и газ. в течение мн. лет выходят 
без существенных изменений, поэто
му полный их список до 1 990 публи
ковался раз в пять лет в выпусках 
«Журналы• и «Газеты•.  Раз в два года 
двумя выпусками выходили также 
«Сборники• и «Бюллетени• . Они от
ражают науч.-попул. ,  лит. -худож. аль
манахи, науч. ,  науч.-произв. и темат. 
сб. ,  бюл. В доп. 1 раз в год издаётся 
указ . новых, переименованных и пре
кращённых изданий жури. , газ. и сб. 
С 2000, кроме печ. вып. «Летописи .. .  •, 
есть автоматизир. банкданных «Пери
одика•, к-рый насчитывает б. 45 тыс. 
назв. период. и продолж. изданий. Все 
библиогр. записи сост. на рус. яз. по 
ГОСТ 7. 1 -84. Издания на яз. народов 
Рос. Федерации (кроме рус.) и иностр. 
описываются в переводе на рус. яз. ,  
вслед за переводом приводится загла
вие на яз. оригинала. 

Библиогр. записи группируются по 
укрупнённым темат. разделам УДК. 
Для газ. широко используется деление 
по терр. признаку: по городам, р-нам, 
обл. ,  краям, респ. Вспом. алф. указ. 
содержит: назв. изданий; учреждений 
и opr. ; мест издания и др. 

А. А. Джиго 

«ЛЕТОПИСЬ РЕЦЕНЗИЙ•, гос. 
библиогр. указ . Рос. Федерации. Из
даётся с 1935 Российской книжной па
латой (в 1939-4 1 выходил под назв. 
<<Библиография рецензий•) .  До 1977 
выпускалась ежекварт. ,  затем - еже
мес. Отражает рецензии и критич. 
обзоры изданий в жури. ,  период. и 
непериод. сб. и газ . ,  издающихся на 
рус. яз. на терр. РФ. Мат-л группиру
ется на основе УДК. Вспом. указ. :  ав
торов, редакторов и заглавий книг; 
рецензентов; авторов, редакторов и 

«ЛЕТОПИСЬ РЕЦЕНЗИЙ• 

заглавий книг, изданных за рубежом. 
В первом номере каждого года публи
куется список газ. , рецензии из к-рых 
отражаются в «Летописи . . .  •. Отдель
ным выпуском ежегодно выходят 
вспом. указатели .  С 1 99 3  имеется 
электрон. версия. 

К М. Сухоруков 

Л НБАРС ( Liebaers) Герман 
(р. 1 .2 . 1 9 19 ,  Тинен, Бельгия) ,  бельг. 
б-рь, д-р философии Гентекого ун-та 
( 1955).  Закончил ун-ты в Брюсселе и 
Генте . В 1 943-54 - сотрудник, в 
1956-73 - дир. Королевской библио
теки Альберта I в Брюсселе. Под его 
рук. построено новое здание б-ки 
( 1 956-69) , создан Нац. центр науч.
техн . док-тации и информации 
( 1964) , открыт доступ для широких 
науч. кругов, начал поступать обяз. 
экз. ,  модернизирована нац. библио
графия. Королевская б-ка стала нац. 
культурным центром. 

В 1954 Л. возглавил Б-ку Европ. со
вета по ядерным исслед. С 1956 уча
ствует в деятельности ИФЛА: в 1959-
64 - пред. Секции нац. и унив. б-к, с 
1 964 - чл. исполн. бюро, с 1 967 -
1 -й вице-президент, в 1 969-74 -
президент, затем поч . президент. 
Способствовал учреждению постоян
ной штаб-квартиры ИФЛА в Гааге. 
Инициатор разработки важнейших 
программ ИФЛА: «Универсальный 
библиографический учёт и междуна
родная программа MARC», «Всеобщая 
доступность публикаций». Содейство
вал распространению образования и 
книж. дела в странах «третьего мира• . 
Лауреат и поч. чл. мн. науч. и учеб. за
ведений, библ. ассоциаций Бельгии, 
Великобритании, США и др. стран. 

Лит.: World Encyclopedia ofLibrary and 
Inforrnation Services. Jrd ed. Cblcago, 1993. 

Н. Ф. Корноушенко 

«ЛНБЕР КУ6ТЕРЛИ• («LIВER 
quarter1y• « Ежеквартальник 
ЛИБЕР•) , издание Лиги европейских 
исследовательских библиотек (Ligue 
des BiЬliotheques Europeennes de 
Recherche) .  Выпускается изд-вом 
К. G. Saur Verlag (Мюнхен, Германия) 
ежеквартально. Статьи, аналит. об
зоры, обобщающие опыт развития 
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библ. дела и информ. деятельности 
в Европе, публ. по практ. аспектам 
библ. менеджмента. 

Л. М. Степачёв 

ЛИБЕРЕя (от лат. liber - книга) , 
термин, закрепившийся в лит. за б-кой 
вел. моек. князей и царей в кон. 15-
16 вв. ,  известной как Ивана Грозного 
библиотека. 

«ЛИБЕРЕЯ•, см. «Издательство 
Либерея-Бибинформ•. 

ЛИБНЕТ (от англ. LIВNEТ, сокр. 
Library Network - библ. сеть) , обще
рос . информ. -библ. компьютерная 
сеть - комплексная межведомств. 
программа информатизации отеч. 
б-к; часть гос. федер. программ «Раз
витие и сохранение культуры и иск-ва 
Рос. Федерации ( 1997- 1999)• и «Куль
тура России (200 1 -2005)• ,  входит 
в список рос. программ, поддержива
емых Ю Н ЕСКО.  Инициирована 
в 1992 ГПНТБ РФ, ГЦНМБ и Науч. 
б-кой М ГУ им. М. В. Ломоносова, 
поддержана М -во м культуры РФ, нац. 
и др. федер. б-ками. 

Разработку и реализацию Л. с 1 993 
возглавляет Межведомств. эксперт
ный совет по проблемам информати
зации б-к (МЭС) М-ва культуры РФ 
(пред. Е. И. Кузьмин, руководитель 
программы Б. Р. Логинов) . 

Цель - обеспечение свободного 
доступа граждан к распределённым 
информ. ресурсам отеч. и заруб. б-к 
на основе использ. совр. компьютер
ных технологий и средств коммуни
кации. 

Оси. направления реализации Л . :  
1 )  комплексная автоматизация б-к ,  
развитие действующих и создание 
новых электрон. каталогов, включая 
сводные; 2) развитие средств удалён
ного доступа пользователей б-к к ЭК 
отеч. и заруб. б-к, а также к др. ре
сурсам; 3) разработка и внедрение 
новых технологий доставки док. на 
базе совр. средств телекоммуника
ций; 4) совершенствование библ. 
стандартов,  форматов и норматив
ных правовых актов,  связанных с 
применением компьютерных техно
логий; 5) opr. обучения, повышения 
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квалификации и развития междунар. 
сотрудничества б-к по ос н. направ
лениям программы. 

Базовое звено ЛИБНЕТ включает 
наиболее крупные б-ки России, через 
к-рые получают доступ к рос. и заруб. 
источникам информации б. мелкие 
б-ки и их пользователи, где отрабаты
ваются организационно-управлен
ческие проблемы технологии взаимо
действия б-к в сетях передачи данных, 
обучаются кадры. 

По 1 -му направлению решаются 
след. задачи: разработка и развитие 
конкурентоспособных отеч. систем 
автоматизир. библ.-информ. процес
сов; внедрение автоматизир. техноло
гий в б-ках; разработка и развитие 
корпоративных автоматизир. техно
логий создания информ. ресурсов; 
создание системы авторитетных (нор
мативных) файлов; ретроспективная 
конверсия карточных и печ. катало
гов в электрон. форму. 

По 2-му направлению осуmествля
ется подключение отеч. б-к к Интер
нету и др. телекоммуникац. сетям об
мена данными; создание в б-ках сер
веров и классов коллективного 
доступа к Интернету; формирование 
центров, предоставляющих доступ в 
режиме on-line к мировым информ. 
ресурсам; создание в б-ках фондов на 
оптических дисках (CD-ROM) .  

По З-му направлению обеспечива
ется совершенствование систем меж
библиотечного абонемента и др. форм 
книгообмена; заказ и передача копий 
док. по каналам компьютерной свя
зи; создание полнотекстовых элект
рон. баз данных. 

По 4-му направлению осуmествля
ется · создание системы форматов 
представления библиогр . данных в 
машипочитаемой форме нац. и ком
муникативного форматов системы 
RUSМARC; развитие гос.  стандартов 
каталогизации в соотв. с междунар. 
нормами; подготовка проектов зако
нодат. актов, стимулирующих гос. и 
пегое . инвестиции в информ.-библ.  
деятельность, содействующих разви
тию частного предпринимательства в 
информ.-библ. сфере, регулирующих 
взаимодействие гос .  учреждений и 
частных компаний; предоставление 

лицензий на использ. информ. и про
грам. обеспечения. 

По 5-му направлению обеспечива
ются opr. конф. и семинаров по совр. 
библ. технологиям,  участие рос. спе
циалистов в междунар. и заруб. конф. 
и семинарах, opr. стажировок в отеч. 
и иностр. б-ках по освоению совр. 
библ.-информ. технологий. 

Разветвление, многоуровневые на
правления делают Л. шире обычных 
науч . -техн . программ построения 
компьютерной библ. сети. По сути 
многоаспектные задачи Л. - это свод 
стратегических концепций и технол. 

пользователи // Библ. дело. 2003 . N2 1 ;  Л о
г и н о в Б. Р. Достижения, теНденции и 
задачи в области интеграции библиотечных 
информационных ресурсов России // Там 
же ; Программа ЛИБНЕТ - 1 998-200 1 
«Создание общероссийской информаци
онно-библиотечной сети» // Библиотеч
ные компьютерные сети: Россия и Запад. 
М. ,  1 998; П р  о н и н а Л. А. Программа 
«ЛИБНЕТ» и регионы // Мир библиогр. 
200 1 .  N2 2.  

Ю. А. Гриханов 

(<Л НБРИ. ИНТЕРН ЕЙШНЛ 
дж6РНАЛ ОФ лАйБРЕРИС ЭНД 
ИНФОРМ ЕЙШН С ЕРВИСИС» 

проектов, охватывающий оси. аспек- ( «Libri. Intemational Journal ofLibraries 
ты информатизации библ. дела Рос- • and Infoпnation Services» - «ЛИ БРИ. 
сии. 

В 2001 был создан формат машино
читаемой каталогизации книг и сер. 
изданий,  к-рый зарегистрирован 
ИФЛА как рос . версия UNIMARC; 
он разослан в 500 крупных б-к РФ; раз
работан коммуникативный формат 
для обмена авторитетными (норма
тивными) данными, типовой модуль 
OPAC - R  (on-1ine puЬlic access 
catalogue) ,  обеспечивающий доступ 
удалённых пользователей к ЭК, пред
ставленным в формате RUSMARC; 
создано базовое звено Л. :  ок. 1 50 круп
ных б-к России, через к-рые получа
ют доступ к отеч. и заруб. источникам 
информации др. б-ки и их пользовате
ли; где отрабатываются технологии 
взаимодействия б-к в сетях передачи 
данных, обучаются кадры, аннотиру
ются орrанизационно-управленческие 
аспекты. Одновр. формируется Нац. 
центр Л. на оси. взаимодействия РГБ 
и РНБ, к-рые призваны координиро
вать информ. кооперацию отеч. б-к; 
создаётся сводный ЭКназв. нац. б-к на 
базе WеЬ-технологий, намечены прин
ципы его преобразования в общерос. 
сводный ЭК путём включения в него 
библиогр. записей др. отеч. б-к. 

См. также: Нормативная/автори
тетная запись. 

Лит. :  К у з  ъ м и н Е. И. Библиотеки и 
государственная библиотечная полити
ка: новые задачи и новые рубежи интег
рации // Проблемы создания и интегра
ции информационных ресурсов российс
ких библиотек: Материалы Всерос. совещ. 
рук. федер. и регион. б-к России. М. ,  1 999; 
К у л и щ О. Н.  ЛИБНЕТ: создатели и 
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Международный :журнал библиотек и 
информационных служб») .  

Издаётся с 1 950 (сначала под назв. 
«Libri. Intemationa1 Library Review» -
«ЛИБРИ. Междунар. библ. обзор») . 
Выходит 4 раза в год, отражает воп
росы библ. дела, библиографии, кни
гопечатания. Большое внимание уде
ляется междунар. библ. дискуссиям. 
Имеется междунар . редколлегия , 
включающая видных библ. деятелей. 

И. Ю. Багрова 

ливАнсКАЯ НАЦИонАльНАЯ 
БИБЛИОТЕКА (Lebanese Nationa1 
Library) , Бейрут, оси. в 1 922. В основе 
фонда - личная кол. Филиппа де Та
рази и собр . Нац.  музея Ливана.  
С момента создания НБ находилась 
при М-ве нац. образования, в 1 937 пе
реместилась в здание парламента. По 
закону 1 941  имеет право на получение 
обяз. экз . ,  но оно не было реализова
но из-за гражданской войны, начав
шейся в 1975 между мусульманами и 
арабами-христианами. За 10 лет воен. 
действий уничтожено большое кол
во книг, в т. ч .  2 тыс.  ценнейших ру
коп . Фактически той б-ки,  к-рая 
была до войны, уже нет, и из её назв. 
в нач. 90-х rr. было исключено слово 
«национальная». Однако позже нача
лось возрождение б-ки : возобнови
лось действие закона об обяз. экз . ,  
возвращён статус. В наст. вр. в фонде 
НБ 150 ТЪIС. книг, 2,5 тыс. манускрип
тов, кол. правит. док. 

Лит. :  World Encyclopedia of Library 
and Information Services. 3"' ed. Chicago, 



1 99 3 ;  Wor1d Guide to Libraries. 1 6'h ed.  
Miinchen, 2002; WеЬ-сайт Ливанской наци
ональной библиотеки - www.ЬiЬlib.com/ 
Informations _presse/Dailystar_2.htm 

Л. Н. Нагаева 

ЛЙВИИ НАЦИОнАлЬНАЯ БИБ
ЛИОтЕКА (National Library ofLibya) . 
В её кач-ве с 1 955 функционирует 
Центр. б-ка ун-та в Бенгази. Перво
нач. фонд - 300 экз . ,  к 90-м гг. - 300 
ты с. Имеет право получения обяз. экз. 
Представлены книги, рукописи, пе
риод. издания, АВМ (две последние 
кол. динамично развиваются) .  Кни
гохранилище рассчитано на 1 млн.  
экз . ;  в чит. залах - 3 тыс. мест. 

Является депозитарием мат-лов 
ООН, Лиги арабских стран, Агент
ством ISBN Ливии. 

Б-ка имеет 4 основных подразде
ления: обслуживания, упр . б-ками 
филиалов (всего их 6) , техн. обслужи
вания и административный.  Для 
классификации лит. используются 
Десятичная классификация Дьюи (для 
неараб. изданий) и её адаптир. вари
ант (для изданий на араб. яз . ) .  Чл. 
ИФЛА. 

Лит.: Wor1d Encyc1opedia of Library and 
Information Services. 3rd ed. Chicago, 1 993;  
Wor1d Guide to Libraries. 1 6'h ed.  Miinchen, 
2002; WеЬ-сайт Национальной библиоте
ки Ливии - www.nlo1.web.com 

Л. Н. Нагаева 

ЛЙГА ЕВРОПЕЙСКИХ ИССЛЕ
ДОВАТЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК 
(Ligue des Bibliotheques Europeennes de 
Recherche/ Association of European 
Research Libraries. LIВER) , неправит. 
ассоциация науч. б-к Европы, учреж
дена в 1968, офиц. работает с 197 1  под 
покровительством Совета Европы, 
имеет консультативный статус, в 1972 
присоединилась к ИФЛА. Оси. цель 
помощь науч. б-кам континента в 
обеспечении сохранности европ .  
культурного наследия ,  улучшении 
доступа к собр. европ. науч. б-к и при
оритетмое предоставление им более 
эффективных информ. услуг. Прини
маются в Лигуучреждения (науч. б-ки 
стран - чл. Совета Европы и ассоци
ированных чл. Совета) , индивид. чл. 
(библиотекари) ; предусматривается 
также ассоциативное членство для 

ЛИВИИ НАЦИОНNIЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

библ. орг. , консорциумов и коммер
ческих орг. , предоставляющих услу
ги науч. б-кам. Секретариат нахо
дится в Королевской б-ке в Копен
гагене. Первой из отеч. б-к в LIВER 
вступила Российская национальная 
библиотека. 

В наст. вр. LIВER насчитывает 320 
«подтверждённых» чл. ,  однако этот 
показатель из года в год растёт. Пре
зидентом Лиги избирается дир. круп
ной б-ки одной из стран Европы. 
Первым президентом LIВER был 
Ж. П. Клавель, дир. Университетской 
б-ки в Лозанне (Швейцария). 

LIВER организует свою работу че
рез Исполн.  бюро (избирается на 
3 года) и проф. отделы .  Ежегодно 
(с 1972) проводятся ген. ассамблеи. 
Оси. проф. деятельность ведут 4 от
дела. Отдел сохранности (Preservation 
Division) ответственен за развитие 
политики сохранности мат-лов в ев
роп. науч. б-ках; реализацию между
нар. кооперации в этой обл. Отдел 
доступности (Access Division) содей
ствует развитию и улучшению досту
па к фондам европ. науч. б-к, знако
мит не ТОЛЬКО С КОЛ . ,  НО И С НОВЫМИ 

технологиями, применяемыми для 
обеспечения доступа к мат-лам. От
дел развития библ. фондов (Collection 
Development Division) пропагандиру
ет методы комплектования, направ
ленные на совершенствование науч. 
собр. ,  помогает б-кам создавать и пе
ресматривать политику комплектова
ния. Отдел библ. менеджмента и ад
министрации (Library Management 
Development and Administration 
Division) знакомит с лучшими образ
цами библ. менеджмента; развивает и 
улучшает адм. структуры и стратеги
ческое планирование, в т. ч. в обл. ав
томатизации, стр-ва библ. зданий. 

Каждый чл. -учреждение после оп
латы чл. взноса может иметь одного 
представители в каждом из отделов. 
Каждый проф. отдел управляется ко
митетом из 5 избранных чл. и может 
создавать гр. экспертов в помощь сво
ей работе. 

Ежекварт. издаётся «LIВER quar
terly», к-рый рассьmается всем её чл. ;  
доклады конф. ,  как правило, публи
куются в последнем номере года. 
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Лит. :  Новости Российского комитета 
ИФЛА. 1 996. NQ 9, 10 , 14- 1 5 , 20, 2 1 ,  26, 35 ,  
42 ,  47; LIВER - Ligue des BiЬliotheques 
Europeennes de Recherche:  Statutes .  
Copenhagen, 1995; R e  i n i  t z  е r S . ,  K r o  1 -
1 е r F. E1ectronic Ressources and Quality 
Management: LIBER - Genera1versam
mlung 1995 11 АВI-Technic. 1 995. N2 3. 

Л. Н. Нагаева, Е. М. Ястребова 

ЛЙПЕЦКАЯ ОБЛАСТнАя УНИ
ВЕРСАJIЬНАЯ НАУчнАЯ БИБ
ЛИОТЕКА, центр . б -ка региона, 
крупное универс. книгохранилище 
Центр. Чернозём. зоны, культурный, 
образоват. и информ. центр; центр 
краеведч. ,  науч. -исслед. и науч. -ме
тод. работы б-к на терр. обл. Оси. в 
1 9 1 8  как Центр. гор. б-ка с фондом 25 
тыс. экз. и штатом 8 чел. ,  в 1955 полу
чила современный статус. 

В формировании фондов суще
ственную помощь оказали ГБЛ, ГПБ 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, моек. 
ЦГБ им. Н. А. Некрасова, б-ки Воро
нежа и старинных городов Липецкой 
обл . - Ельца, Усмани,  Лебедяни , 
Данкова. 

В 90-е гг. , когда сократилась сеть 
спец. б-к, ОУНБ, сохранившая репер
туар подписки на жури. ,  информ. и 
реф . мат-лы ,  усовершенствовав 
предм. каталог лит. по технике, стала 
центром НТИ, усилила внимание к 
изобретателям и рационализаторам: 
им предлагаются отеч . описания 
изобретений на CD-ROM, картотеки 
«В помощь рационализатору и изоб
ретателю», «Изобретения по Липец
кой области».  Б-ка организует про
смотры изданий, «ярмарки идей»,  об
служивание новых потребителей 
информации - бизнесменов, пред
принимателей, финансово-экон. ра
ботников, юристов, граждан, жела
ющих открыть «своё дело» .  ОУНБ 
приобретает «Бизнес-картьi» на опти
ческих дисках, <<Классификационные 
системы» - общерос. классификато
ры: продукции, видов экон. деятель
ности, продукции и услуг, товарной 
номенклатуры внешнеэкон. деятель
ности , форм собственности , «Ин
формнормативы - стандарты по ин
формации» и т. д. Открыт «Бизнес
клуб» (информация, консультации, 
реклама) . 



В Липецкой областной универсальной научной библиотеке 

Фонд - ок. 2 ,3  млн. экз. ,  в т. ч. фо
нотека и лит. на ин остр. яз. Особо цен
ные кол. :  раритеты 1 6-19 вв. - Псал
тырь ( 1 646) , <<Генеральная арифмети
ка» Л. Ф. Маrницкого (1794), «Илиада>> 
Гомера ( 1787), переписка Екатерины 
Великой с Вольтером ( 1 809) , книги 
из собр. мецената А. А. Стаховича на 
фр. яз. Есть факсимильные издания: 
Острожекая азбука Ивана Фёдорова 
( 1 5 7 8 ) ,  << Изборник Святослава>> 
( 1 07 3 ) ,  Остромирово Евангелие 
( 1 056-57) , «Юности честное зерца
ло» ( 1 7 17 ) ;  прижизненные издания 
классиков отеч. лит. , книги с авто
графами и экслибрисами, в т. ч. из 
личных кол. П .  П .  Семёнова-Тян
Шанского, В .  Г. Черткова, б-ки Пет
ровского о-ва Липецких минераль
ных ВОД. 

Помимо традиционного СПА, ве
дутся машиночитаемые ЭК: книг на 
рус. яз. ,  изданий по краеведению, нот 
и грамзаписей. 

Б-ка обслуживает 40,7 тыс. читате
лей, ежегод. выдаётся св. 1 млн. экз. 
Оказываются платные услуги: ксероко
пирование, аудио- и видеозапись, вы
полнение сложных те мат. справок и др. 

Б-ка ведёт работу по пропаганде 
краеведч. ,  экол. знаний (вместе с обл. 
комитетом по охране окружающей 
среды) .  Ежегодно проводит смотр
конкурс работы б-к обл. по распрос
транению экол. знаний. Организу-

ются встречи читателей с членами 
клуба «Эколог>> ,  издан библиогр .  
указ. <<Природа и человек н а  пороге 
XXI века» . 

Лит. :  Б л и н о в а Л. Её традиции - её 
богатство // Библиотека. 1995. N2 8 ; О г 
н е в а Е. М. Итоги работы библиотек об
ласти за 200 1 год // Библ. вестник 1 Ли
пецкая ОУНБ. Липецк, 2002. Вып. 2 ;  С у 
х и н  и н а К. Н.  Библиотека областная. 
Библиотечное дело 11 Липецкий энцикло
педический словарь .  Липецк, 1 994 ;  
Ш К О Л Ь  Н а Я Л. Надёжный ПОМОЩНИК// 
Библиотека. 1997. N2 9; информацию о Ли
пецкой областной универсальной научной 
библиотеке см . :  http :/ jwww . ruslibпet . 
ru: S I O I/Iib/2002/lipeck.html 

Л. И. Блинова 

ЛЙПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. БИБ
ЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Первая публ. 
б-ка на терр. обл. оси. в 1 809 на Ли
пецком курорте . К кон .  19 в. гор. 
б-ки были созданы в Ельце, Задонс
ке, Усмани, Лебедяни. Они содержа
лисЪ гл. обр. за счёт пожертвований 
частных лиц и учреждений. Пользо
вание было платным. Более после
довательное формирование сети об
щедоступных б-к относится к 20-
30-м гг. 20 в .  В 1 925 только в Ельце 
действовали 9 б-к. В годы Вел. Отеч. 
войны библ. фонды, находившиеся в 
зоне боёв,  не уцелели . К моменту 
образования обл . ( 1 954)  имелось 
7 публ. б-к. 

� 573 � 

Планомерное развитие библ. дела 
началось в обл. с 1955,  когда на базе 
ЦГБ (оси. в 1 9 1 8) бьmа открыта обл. 
б-ка. В 1 959 начала работать обл. дет. 
б-ка, в 1 968 - обл. юнош. Росла сеть 
массовых б-к. В 60-е гг. шло её упоря
дочение: открывзлись б-ки-филиалы 
в городах, преобразовывались в пун
кты выдачи сел. б-ки,  зона обслужи
вания к-рых бьmа малонас. ,  упразд
нялись мелкие сел. проф. б-ки. В 1 966 
начался эксперимент по централиза
ции массовых б-к: в обл. бьmо созда
но 20 ЦБС, Липецкая гор. ЦБС стала 
всесоюз. базой передового опыта. 
В 1978 в г. Чаплыгине начался экспе
римент по межведомств. централиза
ции гос. и проф. массовых б-к. 

В 1975 и 1 985 б-кам Липецкой обл. 
присуждалось переходящее Красное 
знамя Совмина РСФСР и ВЦ СПС по 
Центр. Чернозём. зоне за лучшую по
становку библ. обслуживания населе
ния. 

В обл. функционируют 1295 б-к, из 
них 552 (42,6%) - roc. и муницип. ,  в 

т. ч. 40 - дет. , 579 - школ, гимназий, 
лицеев, 52 - техникумов, техн. уч-щ, 
колледжей, 29 - техн . ,  17 - леч. уч
реждений, 28 - проф. Среди 20 публ. 
б-к - 1 8  сел. и 2 гор. 488 б-к обслу
живают сел. население. 

Заметный вклад в развитие сети 
гос. публ. б-к внесли: К. Н. Сухини
на, Л .  И.  Блинова, Н .  И.  Гринченко, 
М .  В .  Потапова ,  В .  С .  Саввина,  
А. Е .  Угримова, Л .  М.  Шабанова, 
С.  Е.  Ляхова, Л .  Ф. Говоров и др. 

Ведущую роль в библ. деле обл. иг
рает Липецкая областная универсаль
ная научная библиотека. Др. крупные 
б-ки: 

О б л. д е т. б - к а, Липецк, откры
та в 1959 на базе гор. дет. б-ки М 1 .  
Обслуживает детей и юношество, рук. 
дет. чтения. Фонд - св. 160 тыс. экз. , 
в т. ч. лит. на англ . ,  нем . ,  фр. яз. Рабо
тает лит. гостиная. Б-ка выполняет 
функции науч. -метод. центра для б-к 
обл. ,  обслуживающих детей. 

О б л.  ю н о ш. б - к а, Липецк, 
открыта в 1 968 как гор. юнош. на базе 
лит. из ЦГБ. С 1 975 - статус обл. с 
функциями метод. центра по библ.
библиогр. обслуживанию юношества. 
В 1989 переехала в новое помещение 



и стала центром молодёжного досуга. 
При б-ке работают клубы: лит. -дис
куссионный, любителей природы, 
творчества молодёжи, «Молодая се
мья», компьютерный; студия творчес
кого развития детей. Фонд - 104 ты с .  
экз. Имеет машиначитаемую БД: ЭК; 
картотеку новых терминов и опреде
лений. 

О б л. с п е ц. б - к а д л я с л е
п ы х, Липецк, открыта в 1958 как гор. 
Статус обл. с 1 966. Первонач. фонд -
2 тыс. экз. (дар о-ва слепых) . С 1960 
по 199 1  получала «говорящие>> книги 
бесплатно от о-ва слепых. Обслу
живает незрячих и инвалидов др. ка
тегорий ;  детей школ для слепых; 
проживающих в домах престарелых; 
зрячих работников объединения 
<<Электроаппарат>> .  Имеет надомный 
абонемент для читателей с ограничен
ной подвижностью, 16 библ. пунктов 
в р-нах обл . ,  филиал при Елецком 
учеб.-произв. предприятии ВОС. При 
б-ке работают кружки по интересам. 
Фонд - ок. 77 тыс. экз . ,  в т. ч. ок. 
52  тыс . <<Говорящих» книг. Лит. на 
англ. ,  нем. ,  фр. яз. и эсперанто. 

Н а у ч. - т е х н. б - к а Л и п е ц 
к о г о г о с. т е х н. у н - т а, осн. в 
1 956 при Липецком веч. фак. Тульс
кого мех. ин-та, преобразованном в 
1973 в политехн. ин-т. С 1975 - науч. 
метод. центр для б-к высш. и ер. учеб. 
заведений города и обл. Фонд - св. 
700 тыс .  экз . :  учеб. , науч . ,  худож. ,  
справ. лит. , отчёты о НИР, спец. виды 
науч. -техн. док-тации. Б-ка вьшисы
вает ок. 300 наим. период. изданий, 
получает платный обяз. экз. по про
филю ун-та. Ведёт ЭК на все виды из
даний (св. 56 тыс. записей) , автома
тизир. предм. указ. Организует комп
лексные мероприятия: <<Твоя первая 
сессия>> ,  заседания клубов интерес
ных встреч, <<Олимп» и др. Выпускает 
библиогр. указ. , ведёт пропаганду 
библ.-библиогр. знаний. Читателей 
ок. 17 тыс. 

В кач-ве науч. -метод. центра б-ка 
проводит семинары, смотры-конкур
сы, беседы за «кругЛЫМ>> СТОЛОМ, <<аук
ЦИОНЫ идеЙ>> .  

Н а у ч. - т е х н. б - к а А О <<Н о -
в о л и п е ц к и й м е т а л л у р г и ч .  
ко м б и н а Т>> ,  Липецк, осн.  в 1 93 1 .  

ЛИСОБСКИЙ 

Фонд - 850 тыс. экз . ,  в т. ч. описа
ния изобретений , техн . каталоги , 
нормативные док. , мат-лы органов 
НТИ , отчёты о Н И Р, перевод ы .  
Справ. -поисковый аппарат: катало
ги и картотеки, БД на РЖ <<Метал
лургия» ,  <<Коррозия>> ,  <<Защита от 
коррозий» ,  <<Химия»,  «Технология 
машиностроения» , « Горное дело» ,  
собственные БД статей из период. 
изданий; с 1 995 ведётся ЭК. Ежегод. 
обслуживает 20 тыс.  ИТР, рабочих, 
служащих, студентов.  Использует 
ДОР, ИРИ в автоматизир. режиме, 
ежемес. организует конф. ,  выставки 
по актуальным проблемам пр-ва, си
стематически проводит инженерные 
часы, консультации патентоведов ,  
дни изобретателя и новатора. Метод. 
центр б-к-филиалов, 23 цеховых и 8 
справ. б-к. 

Система повышения квалифика
ции в обл .  включает науч . - практ. 
конф. ,  темат. семинары, конкурсы 
проф. мастерства на обл. и район. 
уровнях. При упр. культуры и иск-ва 
обл. администрации св. 25 лет функ
ционировали курсы повышения ква
лификации работников культуры и 
иск-ва, преобразованные в 90-е гг. в 
отделение обл. культпросветучилища. 
В ряде ЦБС созданы проф. клубы 
« Библиотекарь>> ,  « Вдохновение» , 
«ТворчеСТВО>>. 

Лит. :  Отчёт о библиотеках и читальнях. 
Елец, 1 9 14; С у х  и н и н а К. Н. Библиоте
ка областная 11 Липецкий энциклопеди
ческий словарь. Липецк, 1 994. 

Л. И. Блинова 

ЛИСОБСКИЙ Николай Михай
лович [ 1 ( 1 3 ) . 1 . 1 8 5 4 ,  Москва,  -
19.9 . 1 920, там же] , библиограф, кни
говед. Учился в Земельном ин-те. Ок. 
40 лет прослужил в воен. м-ве .  В 
1 8 8 1 -82 редактировал журн. «Рос
сийская библиографиЯ>> .  С 1 884 по 
1 894 издавал журн. <<Библиограф».  
Автор б.  1 50 работ: статей по книго
ведению и библиографии, указ. пери
од. печати, лит. о музыке, театре. Со
здал фундам. библиогр. справочник о 
журн. и газ . ,  выходивших в России в 
17- 1 8  в в. на рус. яз. В теорет. статьях, 
определяя понятие «библиография» ,  
Л .  отождествлял его содержание с 
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книговедением, затем рассматривал 

_библиографию как часть книговеде
ния, в к-рое он включал книгопр-во, 
книгораспространение, книж. тор
говлю, библ. дело, книгоописание, 
или библиографию, юрид. вопросы, 
относящиеся к книге, и статистику 
печати. 

Р У С С К А Я  

ПIPIOJИ'IICKAJI ПЕ'IАТЬ 

1 '103-1900 rr. 

- · -

n r 4t.A to 1 r� 1'1•"__. .,...._... ...... 
•• , .... .. & !,........ .,.. ... ""' ... .,..... .. ·� 

..... 

-
... . · --· :.:..-- ...... --

Сочинение Н. М. Лисавекого «Русская пери
одическая печать, 1 703- 1900 гг.» 

Л. был пионером акад. преподава
ния книговедения в России. В 1 9 1 3  он 
разработал курс книговедения и при
ступил к его чтению в Петерб. ун-те, 
в 1 9 14 - в ун-те А. Л. Шанявского, с 
1 9 1 6 - в Моек. ун-те. 

Л. бьш чл. Рус. библиолог. о-ва и 
пред. библиогр. о-ва ( 1 893) ,  органи
затором Рус. библиофильского о-ва 
( 1 9 1 7 ) ,  сотрудником ряда энцикл .  
словарей, журн. и газ. 

Соч. : Антон Григорьевич Рубинштейн. 
СПб. , 1 889;  Русская периодическая пе
чать, 1 703- 1 900 гг. СПб . ,  1 895- 1 9 1 5 .  
Вып. 1 -4; Материалы для указателя ли
тературы по рабочему вопросу. СПб. ,  1 905; 
Книговедение как предмет преподавания, 
его сутиость и задачи 11 Библиогр. изв. 
19 14. NQ 1 -2. 

Лит. :  Б о д н а р  с к и й  Б. С. Памяти 
Н. М. Лисонекого 11 Библиогр. изв. 1 92 1 .  
NQ 4; В л а с о в а  Р .  П .  Неожиданный Ли
совекий 11 Библиография . 1 999 .  NQ 5 ;  



Д и н е р ш т е й н Е. А. Ключарь русской 
библиографии // Сов. библиогр. 1 970.  
N2 3 ;  Основоположник русского книгове
дения 11 Библиотека. 2003. N2 12 ;  Ф ё д о 
р о в  И. В .  Н. М. Лисовский ( 1 854- 1 920) . 
М. ,  1953;  Ф о м и н  А. Г. Н. М. Лисовский 
как пионер академического преподавания 
книговедения в России 11 Библиогр. изв. 
1 92 1 .  N2 4. 

А. В. Теплицкал 

ЛИСТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАцИИ, первичный учёт
ный док. Российской книжной палаты 
(РКП). Номер гос. регистрации про
ставляется на экз.  издания в отделе 
приёма РКП, где составляется Л. г. р . ,  
представляющий списки изданий оп
ред. вида, поступивших в течение 
неск. дней. Библиогр. записи в спис
ках содержат: библиогр. описание из
дания, номер тип. заказа, число по
ступивших в РКП экз. 

Л. г. р. используются как учётные 
и контрольные док. при передаче 
комплектов обязательных экземпляров 
документов учреждениям-получате
лям, как офиц. док. для контроля за 
полнотой их доставки , а также как 
оперативный источник информации 
о вышедших отеч. изданиях, как со
проводит. док. при обработке новых 
поступлений, ведении учёта новых 
поступлений. Потребители получают 
Л. г. р. как в печ . ,  так и в машиночи
таемой форме. 

К. М Сухоруков 

ЛИСТОВОЕ ИЗдАнИЕ, издание, 
выпускаемое на одном или неск. не
скреплённых листах, пластинах пря
моуг. ,  круглой (диск) или иной фор
мы. Подвиды Л. и. - афиша, бланк, 
буклет, закладка, листовка, листок, 
открытка, плакат, худож. репродук
ция, экслибрис, эстамп, этикетка. 

ЛИТВА, Л и т о в с к а я Р е  с п  у б -
л и к а }Lietuvos R,espublika) , БИБ
ЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. В 14- 1 5  вв. 
книги в Литве собирали князья и 
вельможи . В 1 6  в. б-ку (ок. 4 тыс. 
книг) имел король Сигизмунд II' Ав
густ. Тогда же появились первые част
ные науч. б-ки (А. Кульветиса, М. Ла
укши, М. Стрыйковского) , в 1 570 осн. 
б-ка иезуитской коллегии в Вильно 

ВШlьнюсский университет 

(с 1 579 - б-ка Виленекого ун-та) . 
В 19  в. в Литве возникли шк. , публ. ,  
обществ. б-ки. С 1 892 в Вильно ра
ботала евр. б-ка им.  М. Страшуна 
( 1 4  тыс. книг в 1 900) . В нач .  20 в .  
б-ки стали создаваться культ. -просвет. 
о-вами. В 1 9 1 7-40 работала паряа
ментекая б-ка (о к. 5 ты с. экз.) ,  её судь
ба после 1 940 неизвестна. 

В сов. период были национализи
рованы и переданы в книгохранили
ща мн. б-ки, принадлежавшие част
ным лицам, о-вам и орг. , создана об
ширная сеть массовых и спец. б-к, 
организовано их комплектование. 

В 1 985 в Л.  работало ок. 19,4 тыс. 
б-к. Литва имела наибольшее кол-во 
б-к на 10 тыс.  жителей ( 19) среди рес
публик СССР и была на 3-м месте по 
книгообеспеченности читателей пос
ле Эстонии и Латвии. Централиза
ция гос . массовых б-к завершилась в 
1 977.  На базе действовавших ранее 
2453 б-к были созданы 43 район. и 
5 гор. ЦБС. В сер. 80-х rr. начато со
здание респ. автоматизир. библ.  ин
форм. системы, к-рая после образо
вания самостоятельного гос-ва в 1993 
преобразовалась в автономные про
екты компьютеризации б-к. 

В 90-е rr. были ликвидированы 
парт. и проф. б-ки, мн. науч. -техн. ,  
объединены дет. и школьные, кол-во 
массовых составило ок. 4 тыс. Наря
ду с крупнейшей в Литве НБ (см . :  
Литвы Национальная библиотека им. 

Мартинаса Мажвидаса) ,  знач . ин
форм . ресурсами обладают б - ки 
Вильнюсского ун-та, одна из старей-
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ших в Европе , Литов . АН , Литов. 
техн. ,  Каунасская публ. (фонды каж
дой из них превышают 1 млн.  экз . ) .  

Библ. работников высш. квалифи
кации готовят Вильнюсский и Кау
насский roc. ун-ты. В Вильнюсском 
ун-те кафедра библиографии была 
создана ещё в 1 826; а в 1 829-30 чи
тался курс библиографии. 

С 1949 в Вильнюсе издаётся еже
мес. жури. <<BiЬlioteku darbas» ( «Биб
лиотечная работа>>) ,  в 1961 -69 выхо
дил сб. <<Вопросы библиотековедения 
и библиографии>>. 

В 1 945-93 гос. регистрацию изда
ний Литвы осуществляла Книж. па
лата, выпускавшая летописи печати 
и др. издания текущей библиогра
фии, крупный ретроспект. библиогр. 
указ . <<Библиография Литов . ССР. 
Книги на литов.  яз . »  ( 1 547- 1 904,  
т. 1 -3) .  В 1 993 Книж. палата преоб
разована в Центр библиографии и 
книговедения и присоединена к Нац. 
б-ке им. М. Мажвидаса. 

Развивается сотрудничество б-к в 
обл. автоматизации, крупные проек
ты реализуются при междунар. под
держке. 

В 1989 восстановлена деятельность 
0-ва б-рей Литвы ( 1 93 1 -4 1 ) ,  к-рое в 
1 990 стало чл. ИФЛА. Защищает ин
тересы б-рей, содействует повыше
нию роли б-к в о-ве,  стимулирует 
библ-ведч . исслед . ,  разрабатывает 
библ. законодательство. Инициатор 
создания Комитета по развитию б-к 
Литвы. Проводит конкурс <<Лучший 
б-рь года» (с 1 993) .  

Лит.: Б а л т у ш и с И. Актуальные 
проблемы коордИнации научной и методИ
ческой деятельности библиотек в Литовс
кой СССР 11 Проблемы коордИНации и ко
операции работы библиотек различных ве
домств на современном этапе. М . ,  1 980;  
Б у л а в а с В .  Интегрированная инфор
мационно-библиотечная система Литвы: 
внедрение и развитие 11 Библиотековеде
ние. 200 1 . N2 2; Г р а ж е н е  В. Обществен
ные союзы библиотекарей Литовской Рес
публики: задачи и их реализация 11 Вест
ник / БАЕ. 2000. N2 2; К а н ц л е р и с  А. , 
М а ц к  я в и ч ю с  Э. Основные принцилы 
построения республиканской автоматизи
рованной библиотечно-информационной 
системы (РАБИ С) Литовской ССР 11 Тру
ды / ГБЛ. 1985.  Т. 2 1 .  

И. П. Осипова 



ЛИТВЬI НАЦИОнАлЬНАЯ БИБ
ЛИОТЕКА и м. М а р т и н а с а М а ж
в и д а с а (Lietuvos Nationa1in Martino 
Mazvydo BiЬlioteka) , Вильнюс, оси. в 
1 9 1 9  как Центр. б-ка Литвы. Из-за по
тери Вильнюса в результате вое н. дей
ствий была в том же году переведена 
во вр. столицу Каунас , в 1 963 - в 
Вильнюс в новое здание. НБ было 
присвоено имя Мартинаса Мажвида
са, создавшего в 16 в. первую литов. 
книгу. Статус нац. б-ки с 1 989, хотя 
соотв. функции она выполняла со дня 
своего основания. Б-ка - оси. депо
зитарий печ. наследия Литвы, а так
же изданий, связанных с Литвой, где 
бы они ни выходили. С 199 1  выпол
няет функции парламент. б-ки. 

Фонд насчитывает 5 ,2  млн.  ед. хр. 
Обяз. экз. - с 1 940. В 1 992 НБ пере
дан сходный по величине и во мн. по 
составу фонд Литов. книж. палаты в 
кач-ве архива лит. печати (см. Литва. 
Библиотечное дело) . Собр. НБ, поми
мо обяз. экз. литов. изданий, содер
жит книги и период. издания по разл. 
наукам , особенно гуманитарным и 
обществ. ,  а также старинные и редкие 
книги, рукописи, изопродукцию, муз. 
и дет. лит. В нац. архиве печати -
книги, картогр. мат-лы, изоиздания, 
период. издания с 16 в . ,  а также кии-

ЛИТВЫ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ги на иностр. яз. , издававшиеся на 
терр. Литов. гос-ва с 1 6  в. Среди 1 1 2 
уникальных литов. книг 17- 1 9  вв. 
перевод << Postilla>> М .  Рая ( 1 600) , 
«Punkty kazan» К. Свиридоса ( 1 629), 
<<Rituale sacramentorиm>> ( 169 1 ) ,  пере
вод Библии под ред. й. Берента. В 
кол. редких - книги 15-17 вв. налат. , 
фр. , нем. ,  англ. и др. яз. , в т. ч. 1 2  ин
кунабул. Особенно ценным изданием 
является <<Missa1e>> (Лион, 1 50 1 ) ,  со
держащий рукоп. записи Ж. Сэкона 
на литов. яз. (отдельные слова, фра
зы, а также дословный перевод нек
рых частей книги на старолито в. яз. ) .  

В фонде <<Lituanica» - литов. кни
ги и период. издания с нач. книгопе
чатания ( 1 6  в.) ,  в т. ч. налатв. ,  польск. , 
рус. яз. ,  а также издания, на разл. яз. , 
связанные с Литвой. Нек-рые сохра
нились лишь в одном или неск. экз. 
Записи 1 941 -45 сост. оси. часть ли
тов. звукозаписей и комлакт-дисков 
муз. отдела. Собирались с 1 96 1 .  Это 
продукция 40 иностр.  компаний 
(56 300 записей и компакт-дисков) . 
Кол. пергаменов: послания вел. кн. 
литов .  правит. чиновникам ( 1 5 -
1 7  вв.) ,  послания пап к епископам по 
поводу налогов ( 1 5- 1 7  вв. ) ,  основы 
Евангелических реформаторских 
церквей ( 1 7  в.). К ней близка малая 

Национальная библиотека Литвы им. Мартинаса Мажвидаса. Вильнюс 
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кол. литов. ист. записей 1 7- 1 9  вв. 
Док. бьши выпущены в Пруссии гос. ,  
адм. ,  церк. учреждениями. Имеются 
личные архивы художника Мстисла
ва Добужинского, Джозаса Дауджир
даса (док. 17- 1 9 вв.) .  

Б-ка обслуживает б.  30 тыс. чита
телей, ежедневно - 1 ,5 тыс. посеще
ний, киигоныдача - 1 ,8 млн. экз. в 
год. Пользование абонементом огра
ничено. По МБА обслуживается ок. 
500 абонентов. 

Б-ка - центр нац. библиографии, 
совм. с др. б-ками и библиогр. учреж
дениями сост. науч.-информ. ,  реф. и 
рек. указ . ,  сводный каталог иностр. 
лит. Как науч. -метод. центр страны, 
координирует науч. исслед. по библ
ведению, библиографии,  истории 
б-к и книги, теории и практике библ. 
работы, автоматизации библ.-биб
лиогр. процессов, возглавляет созда
ние нац. компьютерной библ. сети. 

Издаёт ежемес. бюл. <<Tarp Кnygu» 
(выходит с 1 946, до 1 990 наз. «Biblio
teku darbas>> ) .  

WеЬ-сайт Национальной библиотеки 
Литвы им. Мартинаса Мажвидаса - http:/ 1 
www.lnb.lt 

Н. Ф. Корноушенко 

ЛИТЕРАМ А, совокупность про
изв. письменности в опубл. или нео
публ. виде. Различается по содержа
нию (филос. ,  ист. Л . ) ,  по способу от
ражения действительности (худож. 
Л. ,  т. н. функциональная или деловая 
Л.) .  Произв. ,  относящиеся к разл. Л . ,  
могут быть объединены в одном из
дании (жури. ,  сб. и т. п . ) .  

ЛИТЕРАМНАЯ ИГРА, соревно
вание в виде игры на знание творче
ства писателя или лит. произв. ,  одна 
из форм библиотечного обслуживания 
и библиотечного общения, применяю
щаяся в б-ках с нач. 20 в. Широко ис
пользуется в практике детских биб
лиотек, особенно любима детьми мл. 
шк. возраста. Л. и. может быТJ, само
стоятельным мероприятием и частью 
утренников и др. массовых форм 
библ. работы. Виды Л.  и. - литера
турные аукционы, турниры знатоков 
нар. обычаев, лит. викторины, загад
ки (угадывание произв. и авторов по 



прочитанному отрывку, по ил.,  порт
рету) . 

Игровой характер имеют «путеше
ствия по книгам>> ,  практикуемые в 
работе с подростками, к-рых приме
кает возможность выступить в роли 
открывателей нового, <<пройтИ>> по 
предложенным «Маршрутам» .  Для 
этого они читают рекомендованную 
лит. , заполняют дневники путеше
ствий и т. п .  Дополнительно к этому 
иногда проводятся экскурсии.  Со
бранные мат-лы (отчёты , макеты , 
карты, рис. и др.) поступают в штаб 
путешествия и экспонируются в б-ке. 
Игра завершается слётом путеше
ственников, на к-ром ребята встре
чаются с бывалыми людьми, беседу
ют и обсуждают книги , подводят 
итоги. 

Л. и. является и «пресс-конферен
ция», чаще всего для школьников 7-
8-х кл. Её участники - «журналисты», 
«специалисты», <<иностр. гости», «Пе
реводчики», «фоторепортёры» и т. п. 
также предварительно знакомятся с 
лит. , чтобы со знанием дела задавать 
вопросы и отвечать на них. 

Л. и. сопровождаются инсцениров
ками, Представлениями кукольного 
театра и театра теней, книж. выстав
ками .  В ходе Л .  и .  используются 
компьютеры, аудио- и видеотехника. 
Нек-рые игры заимствованы у теле
видения («Поле чудес» , <<Что? Где? 
Когда?»). 

См. также: Литературный суд. 
А. Е. Шапошников 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕ
НИЕ» ,  лит. -науч . жури . ,  посвящ. 
преимущественно рус. лит. Издавал
ся в Москве с 1 895 по 1 9 1 7 .  Неск. раз 
менял подзаголовок и периодич 
ность. Первый редактор-издатель 
И .  В. Скворцов. 

Задача издания, как написано в об
ращении к читателям, состояла в том, 
чтобы <<путём обзора всех более или 
менее выдающихся и интересных но
винок рус. лит. помочь читающей пуб
лике разобраться в массе печатного 
материала, появляющегося на книж
ном рынке и в периодической печати». 

Публиковал лит. -критич. и науч. 
статьи общего характера; обзоры ста-

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СУД 

тей и произв. изящной словесности, 
появлявшихся в период. печати; пе
речень текущих изданий (летопись) , 
лит. и науч. новости, биографии вы
дающихся деятелей лит. и науки ; 
объявления о книгах, жури. и др. 

А. П. Куликова 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗР Е
НИЕ», критико-библиогр. жури. Из
давался в Москве в 1 936-4 1 : с 1 936 
как критико-библиогр. двухнедель
ник при жури. «Лит. критиК>> ,  с дек. 
1 940 имел подзаголовок «Двухнедель
ник рек. библиографии худож. лит. >> 
и издавался в Гослитиздате Ин-том 
мировой лит. им. М. Горького АН 
СССР, с янв. 1 941  подзаголовок изме
нился на «Жури. рек. библиографии 
худОЖ. ЛИТ.» .  

Ставил своей задачей ознакомить 
широкие круги читателей с новинка
ми отеч. и заруб. худож. лит. , издани
ями рус. и иностр. классиков, книга
ми по истории и теории лит. и кри
тич.  работами.  Был рассчитан на 
широкий круг читателей и работни
ков массовых, заводских и колхозных 
б-к. Оказывал им помощь в выборе 
книг, давал информацию о выходя
щей лит.-худож. продукции. Имел от
делы сов. лит. , иностр. лит. , справоч
ный.  В последнем публиковались 
библиогр. обзоры книг и осн. лит. -ху
дож. жури. , аннотир. списки новых 
книг, статьи и заметки к знаменат. и 
памятным датам, хроника лит. жизни. 

А. П. Куликова 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕ
НИЕ», ежемес. жури. критики и биб
лиографии, издаётся в Москве с 1973 .  
По 1 992 - орган Союза писателей 
СССР; в 1 993-95 его учредителем 
было Междунар. сообщество писат. 
союзов, с 1 996 - О-во с ограничен
ной ответственностью «Лит. обозре
ние». 

Создание массового лит. -критич. и 
библиогр. жури. было реакцией на 
изв. пост. ЦК КПСС «0 лит. -худож. 
критике» (янв. 1 972) с целью улучше
ния критико-библиогр. дела и пропа
ганды худож. лит. 

В 1 99 1 -93 имелся подзаголовок 
«Ежемес. общесоюз . лит. -критич . ,  
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худож. и обществ. -полит. жури.» ,  с 
1 995 - <<Жури. худож. лит. , критики 
и библиографии». Печатался в изд-вах 
«Правда», «Сов. писатель», с 1993 -
в изд-ве «Лит. обозрение». 

Публикует статьи, беседы писате
лей и критиков с читателями, очер
ки-репортажи, темат. колонки анно
таций ,  ч итательские мнения . 
В структуре жури. в разные годы име
лись разделы: «Рецензии», «Обзоры», 
«Подумаем,  обсудим . . .  », «Слово пи
сателя» ,  «Мнение читателя»,  <<С раз
ных точек зрения», «Разборы и раз
мышления» и др. В первые годы гл .  

ред . был литературовед и критик 
Ю.  Суровцев, затем Л .  Лавлинский, 
в 1 997-98 - В. Куллэ. В разные годы 
в ред. совете состояли ведущие отеч. 
писатели и учёные:  В .  Астафьев,  
Л.  Аннинский, А.  Чудаков, А.  Мар
ченко и др. 

А. П. Куликова 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТ
ВЕННОЕ ИЗдАнИЕ, издание про
изв. худож. лит. (романов, повестей, 
рассказов,  стихотворени й ,  поэм , 
драм. произв. ,  сказок, легенд, худо ж. 
очерков, эссе) , рассчитанное на ши
рокий круг читателей, в отличие от 
науч. издания произв. ,  адресуемого гл. 
обр. исследователям. Л. -х. и. предназ
начено удовлетворять худож.-эстетич. 
потребности читателей. 

ЛИТЕРАМНЫЙ СУД, вид ли
тературной игры, обсуждение героев 
книги (обычно остроконфликтной) , 
организованное в форме театрализо
ванного судебного разбирательства. 
Появился в библ. практике в нач. 
20 в. В 60-е rr. , когда началось ожив
ление массовой работы библиотек, 
Л. с .  стали практиковаться взамен ча
сто шаблонных чит. конф. Театрали
зованный характер Л. с. предполага
ет соотв . оформление помещения, 
подготовку участников - представи
телей «защиты», «обвинения», «суда» , 
хорошее знание ими лит. произв. 

Л. с., как и др. формы массовой ра
боты б-ки, укрепляют библиотечное 
общение, способствуют более глубоко
му восприятию литературы. 

А. Е. Шапошников 



ЛИХА Чltв Дмитрий Сергеевич 
[ 1 5 ( 2 8 ) . 1 1 . 1 90 6 ,  С . - Петербург, -
30.9. 1 999, там же] , литературовед, ис
торик культуры ,  обществ. деятель, 
акад .  РАН ( 1 970) , чл . ми. иностр . 
акад . ,  поч. д-р ун-тов в Праге, Оке
форде, Эдинбурге, Бордо, Цюрихе , 
Будапеurrе,  Софии и др. Окончил Ле
нингр. ун-т ( 1 928), работал в Государ
ственном книжном фонде. В 1928-
32 - находился в Соловецкой ссыл
ке; освобождён «без ограничений» как 
ударник стр-ва Беломоро-Балтий
ского канала. В 1932-38 корректор и 
редактор в типографиях и изд-вах Ле
нинграда. С 1938  трудился в Ин-те 
рус. лит. РАН (Пушкинский дом) ,  с 
1 954 руководил сектором (затем от
делом) древнерус. лит. , с 1 97 1 - пред. 
редколлегии сер. «Литературные па
мятники» (с 1 990 - поч. пред.) ,  отв. 
редактор многотомного издания «Па
мятники литературы Древней Руси», 
ежегодника «Памятники культуры .  
Новые открытия»,  «Словаря книжни
ков и книжности Древней Руси» . По 
инициативе Л .  предприняты м и .  
публ . ,  важные для истории отеч. куль
туры. 

Гл. обл. его исслед. - история рус. 
лит. 1 1 - 1 7  вв. , теория худож. мето
дов и стилей, текстология, источни
коведение , теория и история культу
ры (ввёл в обществ. оборот понятие 
«экология культуры») .  Среди гл. тр. 
Л . - монографии «Русские летопи
си и их культурно-историческое зна
чение» ( 1 947) ,  «Культура Руси времён 
Андрея Рублёва и Епифания Пре
мудрого» ( 1 962) , «Текстология: крат
кий очерк» ( 1 964) , «Слово о полку 
Игореве» и культура его времени» 
( 1 978) ,  «Заметки о русском» ( 1 980) , 
«Поэзия садов» ( 1 982) , «Исследова
ния по древнерусской литературе» 
( 1 986) , «Русское искусство от древно
сти до авангарда» ( 1 99 3 ) .  Высоко 
ценя роль б-к в о-ве, Л .  неоднокр. 
выступал в защиту столичных и про
винциальных б-к перед властными 
структурами СССР и РФ. Ему при
надлежат слова, что если театры, му
зеи, др. учреждения культуры погиб
пут, человечество сможет восстано
вить культурное наследие именно с 
помощью б-к.  В своих тр . учёный 

ЛИХАЧtВ 

раскрывал также роль книги в разви
тии цивилизации. 

Лауреат Междунар . премии им.  
Кирилла и Мефодия ( 1 979) , Гос. пре
мий СССР ( 1 952,  1 969) , Герой соц. 
труда ( 1 986) . Первым из отеч. учёных
гуманитариев получил орден Андрея 
Первозванного ( 1 998) и высш. награ
ду РАН - медаль им. М. В. Ломоно
сова ( 1993). 

Соч. : Избранные труды: В 3 т. Л. ,  1 987. 
Лит. :  Д. С. Лихачёв: Биобиблиоrр. указ. 

3-е изд. М . ,  1989;  Литературные памятни
ки, 1948-1998: Аннот. каталог. М. ,  1999; 
Л и х  т е н ш т е й  н Е. С .  Корректор-ака
демик Лихачёв 11 Книга: Исслед. и мате
риалы. 1987. Сб. 55; М а й с т р о в и ч  Т. В.  
Слово академика Лихачёва 11 Мир биб
лиоrр. 1 999. N2 5. 

Д Н. Бакун 

ЛИХА Ч:itB Николай Петрович 
[ 12(24) .4. 1862, Чистополь Казан. I)'б., -
14.4. 1936, Ленинград] - историк, ар
хеограф, палеограф, искусствовед, 
книговед , библиограф , акад . АН 
( 1 90 1 ) ,  д. чл . АН СССР ( 1 925) .  

Окончил ист.-филол. фак. Казан. 
ун-та ( 1 884) , получил степень магис
тра ( 1 889) , затем звание д-ра наук 
( 1 892) . Преподавал в Петерб. архео
лог. ин-те (до 1925) , где разрабатывал 
программы новых курсов по разл . 
дисциплинам. В 1 902 по инициативе 
Д. Ф. Кобеко назначен помощником 
дир. Имп. Публ. б-ки, где проработал 
до 1 9 14 .  Решал вопросы комплекто
вания фонда, расширения науч. дея
тельности. Участвовал в сост. моногр. 
«Императорская Публичная библио
тека за 100 леТ» , опубликовал ряд ста
тей в сб. , выпушенном в честь 75-ле
тия Д. Ф. Кобеко ( 1 9 1 3) ,  редактиро
вал отчёты Публ . б-ки.  Совершал 
загран. поездки с целью изучения по
становки библ. дела в Европе. Зани
мался библиографией, изучал источ
ники, касающиеся эльзевиров, инку
набул , развития письменности и 
прессы, вёл поиски б-ки моек. госу
дарей. Составил кол. огромной науч. 
ценности, включающую рукописи, 
акты 17- 1 8  вв. , часть собр. А. Ф. Быч
кова, фонды 10 монастырей и церк
вей, 22 местных учреждений, 20 лич
ных кол. ,  зап.-европ. мат-лы. Первый 
в высш. шк. России начал читать курс 
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дипломатики и сфрагистики. В тече
ние десятилетий собирал сфрагистич. 
альбом, первый вып. к-рого вышел в 
1928. 

После окт. 1917 кол. Л. была присо
единена как палеогр. кабинет к Пет
рогр. археолог. ин-ту, а последний -
к археолог. отделению Петрогр. ун-та. 
В 1 925 Л. - дир. Музея палеографии 
АН СССР, одновр. работал в Гос.  акад. 
истории материальной культуры, го
товил к изданию «Материалы для ис
тории византийской и русской сфра
гистики». Состоял членом многочис
ленных о-в, комитетов и комиссий, 
в т. ч. Рус. археолог. о-ва, 0-ва люби
телей древней письменности, Рус . и 
Итал. библиогр. о-в, Рус. библиолог. 
о-ва, Афинского о-ва византиеведе
ния. 

Автор б. 200 науч. тр. 
28 янв. 1930 арестован по т. н. ака

демическому делу. Приговорён к 
ссылке. Реабилитирован посмертно в 
1967 , восстановлен в звании акад. в 
1 968.  

Соч. :  Библиотека и архив Московских 
государей в XVI столетии. СПб. ,  1 894; Ка
талог летучих изданий и их перепечаток: 
Манифесты, указы и др. СПб., 1 895;  Кни
гопечатание в Казани за первое пятидеся
тилетие суmествования в этом городе ти
пографий: Обстоят. кат. кн. и листов ка
зан. печати из коллекции Н. Лихачёва, 
выставленных на первой Всерос. выстав
ке печ. дела в С.-Петерб. СПб. ,  1 895;  Ге
неалогическая история одной пометичь
ей библиотеки. СПб. ,  1 9 1 1 ;  Императорс
кая Публичная библиотека за 1 00 лет. 
СПб. ,  1 9 14.  

Лит. :  В а л к С. Н .  Николай Петрович 
Лихачёв // Вспом. ист. дисциплины. Л . ,  
1 978. Вып. 9;  К л и м а н о в Л.  Г .  Учёный 
и коллекционер, «известный всей России, 
а ешё более Европе» 11 Репрессированная 
наука. Л . , 1 99 1 ;  М и х е е в а  Г. В . Лихачёв 
Николай Петрович 11 Сотрудники Пуб
личной библиотеки - деятели науки и 
культуры. СПб. ,  1995. Т. 1 :  Императорская 
Публичная библиотека, 1 795- 1 9 1 7  гг. ;  
П р о  с т о  в о л о с  о в а Л.  Н .  Н .  П .  Лиха
чёв: судьба и книги: Библиоrр. указ. М. ,  
1 992; Я н и н  В . Л . К lОО-летию со дня рож
дения Н. П. Лихачёва /1 Сов. археология. 
1962. N2 3 .  

Г. В .  Михеева 

ЛИЦЕНЗЙРОВАНИЕ, официаль
ное удостоверение (признание) пра-



ва хозяйствующего субъекта на дея

тельность, к-рая по закону разреша

ется только при наличии лицензии, 

подтверждающей соблюдение уста

новленных органами власти норма

тивных требований и стандартов. 

Процедура Л.  включает проведение 

экспертизы и принятие решения о 

выдаче лицензии. 

Затраты на Л.  оплачивает учрежде

ние, желающее получить лицензию. 

Л. целесообразно для б-к в том слу

чае, если им необходимо вести лицеи

зируемые виды деятельности для по

лучения внебюджетных средств на 

развитие уставных направлений рабо
ты и повышение материального сти
мулирования кадров. 

Общий порядок Л. отдельных ви
дов деятельности, обязательный для 
всех учреждений и орг. , в т. ч. и для 
б-к, установлен Федер. законом РФ 
«0 лицензировании отдельных ви
дов деятельности» (25 . 9 . 9 8 ) .  Б-ки 
обычно лицензируют информ. ,  об
разоват. , издат. -полигр.  деятель
ность.  Л .  информ.  деятельности 
осуществляется в соотв . с Федер . 
законом РФ <<Об информации,  ин
форматизации и защите информа
ции>> (20 .2 .95) .  Л.  деятельности в обл. 
информ. обмена и распространения 
отеч. и заруб. книг, период. , элект
рон. изданий, БД регулируется Фе
дер. законом РФ <<Об участии в меж
дунар. информ. обмене>> (4. 7 . 96) и 
пост. прав-ва РФ <<Об учреждении 
положения о лицензировании дея
тельности по междунар . информ. 
обмену» (3 .6 .98) ;  Л .  образоват. дея
тельности - законом РФ <<Об обра
зовании>> ( 1 О. 7 .92) и Федер. законом 
РФ <<0 высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» 
(22 . 3 . 96) ,  а также соотв. норматив
ными актами ,  принятыми гос . орга
нами общего и проф. образования 
РФ; Л. издат. и полигр . деятельнос
ти - нормативными актами органов 
гос.  власти, регулирующими книго
издание и период. печать. Лицензию 
на издат. деятельность приобрели 
крупнейшие б - к и :  РГБ , В Г Б ИЛ ,  
РНБ,  ГПИ Б ,  ЦНСХБ Россельхоз
академии и др. ,  при к-рых органи
зованы специализир. изд-ва <<Паш-

ЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

ков дом>> ,  << Рудомино » ,  << Старый 

сад» , создающие библ . - информ . 

продукцию, что позволяет им актив

но развивать издат. -полигр.  услуги. 
Лит. :  Б о й  к о в а О. Ф. Основные на

правления лицензирования в деятельнос
ти библиотек 11 Библиотека и закон: Спра
вочник. М. ,  1998. Вьш. 4; Инициативная 
деятельность библиотеки: платные услуги 
и обслуживание: Науч.-практ. пособие. 
м., 1996. 

О. Ф. Байкова 

Книги из коллекции Петра 1. БАН 
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Л:ЙЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ, собр. 

книг и др. док. , созданные отдельны

ми людьми или семьями (иногда нес к. 

поколениями) в соотв. с их культур

но-информ. потребностями. Иногда 

Л. б. обозначают терминами <<домаш

няя б-ка>> , «частное книж. собр.» ,  <<се

мейная (фамильная) б-ка>> , <<личная 

коллекция». 
Большинство Л.  б. создаются в ре

зультате целенаправленной деятель-



ности собирателя; иногда без заранее 
поставленной цели. 

Л .  б . ,  открытую владельцем для 
обществ. пользования, обычно име
нуют частной библиотекой (б-ки 
А. Ф .  Смирдина в П етербурге , 
А. Д. Черткова в Москве (см. Черт
ковекая публ и чная библиотека) , 
И .  М .  Кузнецова в Красноярске , 
Н .  А. Рубакина) . 

Использ. Л. б. - частное право и 

дело владельца, к-рый может предос

тавлять их таким же, как он, специа

листам, более или менее широкому 

кругу личных знакомых. 

Первые изв. Л. б. в России имели 

князья Др. Руси начиная с 1 1  в. (см. 

Княжеские библиотеки) . Есть сведе

ния о Л. б.  мн. моек. государей, епис

копов, <<служивых» людей, богатых 

купцов. Число Л. б. возрастает после 

изобретения книгопечатания,  осо

бенно в эпоху петровских реформ, 

когда появились первые знаменитые 

Книги из коллекции Н. П. Румянцева. РГБ 

ЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

частные собр. (гр. Я. В. Брюса, кн. 
Д. М.  Голицына и др. ) ,  ещё значи
тельнее - в 18 («веке рос. просвеще
ния») - 1 9  вв. «Я знаю дворян, 
писал в 1 802 Н .  М. Карамзин, - ко
торые имеют ежегодного дохода не 
более 500 рублей, но собирают, по их 
словам, библиотечки, радуются им, 

. . .  читают каждую книгу несколько 

раз и перечитывают с новым удо

вольствием•> .  Особую роль играли 

Л. б. в рос. провинции:  они были и 

базой домашнего образования,  и 

центрами просвещения для более 

широкого , чем собственная семья ,  

круга читателей (напр . ,  б-ка Хомяко

вых в Тульской губ . ,  Голубцовых в 

Пермской губ.) .  Каждая из подобных 

Л. б. отражает как тот период исто

рии, в к-рый она создавалась, так и 

специфику местонахождения усадь

бы - книги по местной истории и 

быту почти всегда были в помещичь

их б-ках. В Л. б.  сохранялись книги, 

11 ) т '  .. 1\ 1 'f .  1 lt 
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док. , по тем или иным причинам ис
чезнувшие из гос. и обществ. б-к. 
Среди них были раритеты и унику
мы, в т. ч.  малотиражные книги, про
винциальные издания, мало или вов
се неизвестные за пределами данной 

местности, запрещённые цензурой, 

конфискованные и уничтоженные ; 

рукописи из родовых помешичьих 

архивов и др. 
Исторически ценные фонды круп

ных б-к России в знач. части создава

лись на осн. Л. б. Напр. ,  книж. собр. 

А. Д. Черткова составило нач. фонд 

Государственной публичной историчес

кой библиотеки, собр. гр. Н. П. Румян

цева - ядро нынешней Российской го

сударственной библиотеки. Наиболее 

ценные Л. б. включаются в фонды об

ществ. б-к как отдельные кол . ,  книги 

из др. входят в обшие фонды б-ки. 

Изучение и использ. Л.  б. облегчают 

печ. каталоги. 

По целевому назначению можно 

условно выделить два типа Л. б . :  т. н. 

р а б о ч и  е и б и б л и о ф и л  ь с  к и е. 

К рабочим Л. б . ,  являюшимся не

пременным элементом лит. труда, от

носятся, напр. ,  б-ки писателей и по

этов А. С. Пушкина, Л. Н.  Толстого, 

Ф. М. Достоевского, А. Н. Островско

го, А. А. Блока, В. В. Маяковского, 

А. М. Горького, учёных Д. И. Менде

леева, П. А. Кропоткина, В. И. Вернад

ского, П. Н. Беркова, гос. ,  полит. и об

шеств. деятелей - Петра !, Д. М. Го

лицына, Д. А. Гурьева, В. И. Ленина, 

В. Н. Панина; тех, для кого книга од

новр. и средство и объект исследова

ния, - С. Р. Минцлова, У. Г. Иваска, 

Г. Н. Геннади и др. Обычно рабочие 

Л. б. не только содержат книги, свя

занные с профессией и сферой дея

тельности владельца, но и отражают 

широту кругозора личности . 

Библиофильские Л. б. формируют

ся как кол. в соотв. с интересами и 

вкусами владельца. Примерами слу

жат фамильные собр. Воронцовых, 

Голицыных, Строгановых, Шереме

тевых, Юсуповых, б-ки Н. П.  Румян

цева, А. С. Норова, С.  А. Соболев

ского, В. Ф. Одоевского, Г. В.  Юдина, 

В. А. Десницкого, Н. П. Смирнова

Сокольского , А. К. Тарасенкова,  

И. Н. Розанова, М. С. Лесмана и др. 



И рабочие ,  и библиофильские 

Л.  б. - ценный источник для изуче

ния как творчества, вклада в культу

ру, науку их владельцев, так и истории 

страны. 
По своему составу Л. б. могут быть 

у н и в е р с а л ь н ы м и, охватываю

щими мн. отрасли знания, и более уз

кими п о  т е м а т и к е, включающи

ми книги по тем или иным смежным 

отраслям знания . Как правило,  в 

собр. владельцев имеются издания, не 

только связанные с их профессией, но 

и относящиеся к смежным областям 

и к более щирокому кругу интересов 

владельца - беллетристика, книги о 

путеществиях, духовная лит. и т. д. 

Л. б .  разл . объёма (гл .  обр. от 
100 экз.) бьuш щироко распростране
НЪ! среди населения бьmщ. СССР и изу
чались в социол . исслед. чтения . 
В 80-е гг. 20 в. Л. б. имели 89% опро
щенных семей, крупные собр. (от 200 
экз.) - 30%. После реформ 90-х гг. их 
развитие ограничивает удорожание 
книг, но расщирение ассортимента 
издат. рынка создаёт потенциальные 
возможности для улучщения соста
ва Л. б. 

Лит. :  Альманах библиофила. М. ,  1973;  
Б е р к о в П .  Н.  История советского биб
лиофильства. М. ,  1983;  Б р о в и  н а А. А. 
Личные библиотеки Севера России (кон. 
XVIII  - нач. ХХ в . ) .  Сыктывкар, 2000 ; 
Домашняя библиотека: Метод. рекомен
дации в помошь организации. Киев, 1988;  
Л а б ы  н ц е в Ю. А. Ставшие её частью: 
Коллекции рус. библиофилов в гл. книж. 
сокровишнице страны. М. ,  1 990; О с и -
п о  в В. О. Собирателям домашних биб
лиотек. М . ,  1 970; Разделённая радость: 
Очерки о личных б-ках, открытых для об
шеств. пользования. М. ,  1 985;  С м о р о -
д и н с к а я М. Д. Домашняя библиотека 
80-х гг. // Киига и чтение в зеркале социо
логии. М. ,  1 990; Собиратели книг в Рос
сии. М. ,  1988;  Т е р  ё ш и н  В. И. Личная 
и обшественная библиотека: проблемы 
соотношения и использования // Сов. 
библиотековедение. 1979. NQ 5;  Ш а  в ы  р 
к и н а Н. А. Личная библиотека. Куль
турно-исторический анализ: Монография. 
М. ,  2000. 

3. А. Покровекая 

ЛОБАЧЕВСКИЙ Николай Ива
нович [20 . 1 1 ( 1 . 1 2) . 1 79 2 ,  Н ижний 
Новгород, - 1 2(24) .2 . 1 856,  Казань] , 
математик, библ. деятель, ректор Ка-

ЛОВЯГИН 

Н. И. Лобачевский 

занского ун-та ( 1 827-46) , дир. его 
б-ки ( 1 825-37). Библ. деятельность 
Л. бьmа направлена на коренное у луч
щение обслуживания читателей, ком
плектования фондов. У становил свя
зи с отеч. и заруб. изд-вами, книго
торг. , науч . учреждениями. В 1 829 
создал из професеорав комитет, рас
сматривавщий списки заказанных 
для б-ки книг и период. изданий. Со
ставил « Правила для управления 
главной и студенческой б-ками>> ,  спо
собствовавщие интенсификации их 
использ. читателями. Интересовался 
проблемами каталогизации и класси
фикации фондов.  Сохранились его 
критич. замечания на схему класси
фикации б-ки Моек. ун-та, разрабо
танную Ф. Ф. Рейссом и рекомендо
ванную М-вом нар. просвещения для 
унив.  б-к .  Позже по поручению 
Л.  К.  К.  Фойгт разработал для б-ки 
Казанского ун-та оригинальную 
библ. классификацию. 

В 1 836 Л.  организовал в б-ке чит. 
зал. для <<Посторонних» читателей, из 
к-рого под поручительство профессо
ров книги вьщавались на дом. При его 
участии разрабатывались проект и 
смета нового здания б-ки (построено 
в 1 837).  

Лит. :  А н д р  е е в М. Н. И. Лобачевс
кий - библиотекарь Казанского универ
ситета // Библиотекарь. 1949. NQ 2; Г а й 
н у л л и н а А. В.  Н .  И. Лобачевский и его 
вклад в развитие университетских библио-
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тек: (К 185-летию библ. деятельности) // 
Библиотека в контексте истории: Матери
алы 4-й Междунар. науч. конф. Москва, 
24-26 окт. 2001 г. М.,  200 1 ;  П а р  а м о н о 
в а Н. Б. Н. И.  Лобачевский и библиотека 
Казанского университета // Киига и биб
лиотека в России в XIV - первой пол.  
XIX вв .  Л. ,  1 982. 

К. И. Абрамов 

ЛОВЯгиН Александр Михайлович 
[25 .8(6 .9) . 1 870,  Ревель (Таллии) , -

5. 10. 1 925,  Ленинград] , книговед, биб
лиограф, библиотековед, теоретик 
библиологии, проф. Работал учёным 
секретарём И н-та книговедения в 
Петрограде, дир. б-ки ЛГУ; препода
вал на курсах книговедения в Петрог
радеком пед. ин-те , в ЛГУ. Впервые 
рассмотрел вопросы методологии 
библиографии, предложил свою кон
цепцию классификации книговеде
ния. Вьщелял пять больщих гр. книг 
<<ПО элементарным потребностям>> 
о-ва; высказал идею, что в отличие от 
лит. гуманитарных отраслей как 
объекта библиографии, лит. по точ
ным наукам нуждается в идеогр. ре
гистрации фактов и законов; осуще
ствил творческую разработку теории 
и практики книговедения как науч. 
дисциплины. Рассматривал библио
графию как эквивалент библиологии 
( 190 1 ) ,  а затем как часть науки о кни
ге (с 1 9 1 4) .  Один из инициаторов со
здания и президент Рус. библиолог. 
о-ва ( 1 899- 1 9 1 9 , с перерывом) ; поч. 
чл . Рус . библиогр . о-ва при Моек. 
ун-те. Участвовал в работе Первого 
Всерос. библиогр. съезда (в 1924) . 

Соч. : Библиологические очерки. Пг. , 
1 9 1 6; Основы книговедения. Л . ,  1926. 

Лит. :  Александр Михайлович Ловягин, 
1870- 1925. Л . ,  1925; Б е с п  а л о в а Э. К. 
А. М. Ловягин - теоретик книжного дела 
и библиографии // Проблемы книговеде
ния и истории книги. М. ,  1985; Б о д н а р 
с к и й  Б. С. Роль А. М. Ловягина в науках 
о книге // Книга: Исслед. и материалы. 
1983. Сб. 47; Г р е ч и х и н  А. А. О жизни 
и творчестве А. М. Ловягина // Кн. обо
зрение, 1977, 8 июля; К о  л м а к о в П.  К. 
Александр Михайлович Ловягин: (К сто
летию со дня рождения) // Книга: Ис
след. и материалы. 1970. Сб. 2 1 ;  М а т в е 
е в а И.  Г. Александр Михайлович Ловя
гин ( 1 870- 1925) :  Штрихи к биографии 
библиографа // Историко-библиографи
ческие исследования: Сб. науч. тр. СПб. , 



1 995. Вып. 5. О н а ж е. Ловягин - созда
тель и президент Библиологического обще
ства // Там же. СПб. , 1992. Вып. 2; О н а 
ж е. Проблемы библиографии в творчес
ком наследии А. М. Ловягина // Там же. 
Л . ,  1 990. [Вып. l ] .  

Э. К. Беспалова 

Л ОГИНОВ Борис Родионович 
(р. 8 .4. 1 946, Москва) , библ. деятель, 
специалист в обл. информ. техноло
гий, канд. техн. наук. Окончил Моек. 
инж.-физ. ин-т. Работал во ВНИИ соц. 
mmены и opr. здравоохр. им. И. Л. Се
машко ( 1 978-86). С 1 986 - в Центр. 
науч. мед. б-ке, с 1988 - дир. 

В сфере интересов - информ. ком
пьютерные технологии, библ. техно
логии. Л. - один из разработчиков 
программы ЛИБНЕТ, её науч. рук. 
(с 1 993).  

Чл . секции биомед. б-к ИФЛА, 
Междунар. ассоциации науч. -техн. 
б-к; вице-президент Рос. библ. ассо
циации. 

Соч. : Вопросы создания информаци
онной сети медицинских библиотек 11 
Науч . и техн . б-ки СССР.  1 99 1 .  NQ 7 ;  
К проблеме корпоративной работы биб
лиотек России на основе компьютерных 
технологий 11 Библиотека. 1 995 .  NQ 1 О ;  
Опыт Государственной центральной ме
дицинской библиотеки по электронной 
доставке документов 11 Библиотечные 
компьютерные сети: Россия и Запад. М . ,  
1 998 ;  Удалённый доступ к электронному 
каталогу библиотеки - ОРС - Р 11 Там 
же; Достижения, тенденции и задачи в об
ласти интеграции библиотечных инфор
мационных ресурсов России // Пробле
мы создания и интеграции информаци
онных ресурсов российских библиотек. 
М . ,  1 999; Ретроспективная национальная 
библиография и программа ЛИ Б НЕТ 11 
Ретроспективная национальная библио
графия Российской Федерации: Совр. со
стояние, проблемы и перспективы разви
тия: Сб. статей. СПб. ,  1 999. 

Ю. А. Гриханов 

ЛОкАлЬНАЯ ВЫЧИСЛЙТЕЛЬ
НАЯ СЕТЬ (ЛВС), гр. компьютеров, 

а также периферийное оборудование, 

объединённые одним или неск. авто

номными высокоскоростными кана

лами передачи цифровых данных (в 

т. ч. - проводными, волоконно-оп

тич . ,  радиоканалами СВЧ- или ЯК

диапазона) в пределах одного или 

ЛОГИНОВ 

ряда близлежащих зданий. ЛВС слу
жит для решения комплекса взаимо
связанных функциональных и (или) 
информ. задач (напр. ,  в рамках к.-л. 
орг. или её автоматизир. системы) , а 
также для обмена данными и совм. 
использ. объединённых информ. и 
вычислит. ресурсов. На базе ЛВС со
здаются библиотечные компьютерные 
сети. Соотв. автоматизированные ин
формационно-библиотечные системы 
(АИБС) также используют ЛВС.  В 
этом случае принято говорить о сете
вой версии АИБС, в отличие от её т. н.  
автономного варианта. 

Каждая ЛВС представляет собой 
спец. организованный программно
аппаратный комплекс, включающий 
компьютеры, кабели, сетевые адапте
ры и др. техн. средства (см. Техничес
кое обеспечение автоматизированных 
информационных систем) , работаю
щие под упр. сетевой операционной 
системы и прикладиого програм . 
обеспечения. В б-ках это програм. 
обеспечение АИБС. 

Т. о.  с помощью персонального 

компьютера в составе ЛВС решаются 

следующие задачи: доступ к инфор

мации и файлам (запуск прикладных 

программ с любой из рабочих стан

ций) ; разделение файлов, т. е. воз

можность многим пользователям од

новр. работать с одним файлом, хра

нящимся на центр . файл -сервере 

(напр. ,  с БД электрон. каталога) ; пе

редача файлов, т. е. возможность быс

тро копировать файлы любого разме

ра с одного компьютера на др. без ис

польз. дискет или дисков; разделение 

прикладных программ: использ. од

ной и той же копии прикладной про

граммы для двух и более пользовате

лей одновр. ;  одновр. ввод/вывод дан

ных: сетевое програм. обеспечение 

позволяет нес к. пользователям прак

тически одновр. получать доступ к 

одним и тем же данным и обеспечи

вать их ввод и (или) вывод; разделе

ние принтера: возможность неск. 

пользователям на разл. рабочих стан

циях совм. использовать один или 

нес к. дорогостоящих лазерных прин

теров; использ. электрон. почты. 
Лит. :  Библиотечные компьютерные 

сети: Россия и Запад. Современные тен-
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денции корпоративной работы библиотек 
в сетях передачи данных: [Справ. изд. ] .  М. ,  
1998; В о р о й  с к и й  Ф. С. Немного о 
сетях вообще и ЛВС в частности. Что это та
кое, зачем они нужны и из чего состоят? 11 
С компьютером на ты. М . ,  1 998 ;  О н 
ж е. Систематизированный толковый сло
варь по информатике: (Вводный курс по 
информатике и вычислительной технике 
в терминах). М. ,  1998;  З е л о в С. Бес
проводные сети: подход к реализации 11 
Компьютер пресс. 1 997. NQ 6 ;  Н а н с Б.  
Компьютерные сети. М. ,  1995; Ш р а й 
б е р  г Я. Л. ,  В о р о й с к и й  Ф. С. Авто
матизированные библиотечно-информа
ционные системы России: состояние, вы
бор, внедрение, развитие. М. ,  1996. 

Ф. С. Воройский, О. А. Лаврёнова 

ЛОМОНОСОВ Михаил Василье
вич [8( 19) . 1 1 . 1 7 1 1 ,  д. Денисовка (ныне 
с. Ломоносово) Архангельской губ. ,  -

4(1 5) .4. 1 765, С-Петербург] , учёный
энциклопедист, поэт, художник, дея
тель отеч. просвещения, адъюнкт фи
зики Петерб. АН ( 1 742) , проф. химии 
( 1 745).  Окончил Славяно-греко-лат. 
акад. ( 173 1 -35),  учеб. заведения Гер
мании ( 1 736-4 1 ) .  

М. В. Ломоносов 

Большое внимание уделял демокра

тизации Б-ки Рос. Академии наук. Нео

днокр. обращал внимание президента 

АН на необходимость коренного улуч
шения положения б-ки, её фондов и 

каталогов. Добивалея расширения шта

та б-ки, увеличения и правильного рас

ходования средств на комплектование, 



Книги из библиотеки М. В. Ломоносова. БАН 

заботился о сохранности книг и руко
писей, ускорении издания библ. ката
логов и улучшении расстановки фон
да. В работе «диссертация о должнос
ти журналистов•> ( 17  54) сформулировал 
требование к журнальной, критич. биб
лиографии, принимал меры к её пуб
ликации на страницах науч. изданий. 
Вьщвинул идею создания библиогр. 
репертуара рус. книm. 

Формирование личной б-ки Л.  на
чал по приезде в Петербург ( 1 735) и 
продолжал во вр. обучения в Герма
нии.  Сохранилось описание книг, 
купленных там Л . ,  и книга В. К. Тре
диаковского <<Новый и краткий спо
соб к изложению российских стихов>> 
с маргиналиями Л .  После смерти 
Л.  его б-ка бьmа приобретена r r Ор
ловым, затем её владельцем стал 
П. К. Александров (сын вел. кн. Кон
стантина Павловича) , в 1 832 передав
ший знач. часть собр. в Александров-

ский ун-т (Хельсинки).  Среди этих 
книг - 50 изданий на лат. , нем. ,  фр. ,  
итал. яз. , 4 рукоп. ,  в т. ч. 1 -й т. <<Исто
рии российской>> В. Н. Татищева с 
приписками Л. В 1 978 книги из б-ки 
Л. ,  находившиеся в Финляндии, бьmи 
переданы БАН. 

Соч. : Полное собрание сочинений .  
Т .  1- 10. М. ;  Л . ,  1 950- 1959. 

Лит. :  Г р и г о р ь е в  В. Ю. М. В.  Ло
моносов о книге, чтении, библиотеке 11 
Книга: Исслед. и материалы. 1986. Сб. 53;  
История библиотеки Академии наук 
СССР, 1 7 14- 1 964. М.; Л . ,  1 964; Л е о
н о в В.  П .  Судьба библиотеки в России: Ро
ман-исслед. СПб. , 2000; Ломоносов и биб
лиотека Академии наук 11 Абрамов К. И .  
История библиотечного дела в России: 
Учебник. М . ,  2000. Ч .  1 ;  С л у х  о в с
к и й  М.  И .  М. В .  Ломоносов и книга // 
Сов. библиогр. 1962. N2 4 (79). 

Ю. Н. Столяров 

Л6НГИНОВ Михаил Николаевич 
[ 2 ( 1 4 ) . 1 1 . 1 8 2 3 ,  С . - Петербург, -
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23. 1 (4.2) . 1 875 ,  там же] ,  библиограф, 

историк лит. Окончил Царскоеельс
кий лицей ( 1 838),  юрид. фак. Петерб. 
ун-та ( 1 843).  Служил в разл. ведом
ствах. 

Печатал в жури. библиогр. исслед. :  
в <<Современнике>> - <<Изыскания о 
разных русских писателях» под об
щим загл. <<Библиогр. записки>> ( 1854-
57) ; «Рус. вестнике>> - <<Мат-лы для 
истории рус . просвещения и лит. в 
конце XVIII  в.» ( 1858-60) ; <<Рус. ар
хиве» - «Биографические разыска
ния о разных писателях XVI I I  и 
XIX вв.» ( 1 863-66) ; <<Рус. старине>> 
«Библиогр. сведения о нек-рых рус. 
писателях XVIII  в.» ( 1 870-7 1 ) .  Со
трудничал в спец. жури. «Книжный 
вестник» и <<Б иблиогр . заметкИ>> .  
Принимал участие в энцикл. лекси

коне Плюшара. 
Как нач. цензурного ведомства, 

Л. стал вдохновителем новых правил 
о печати 1 872,  к-рые знач. ограничи
ли издат. права с помощью <<реши

тельных и безотлагательных мер к 
преграждению распространения раз
рушительных учений». В результате 
под запрет попали произв. Писарева, 
Радищева, Скабичевского, Луи Бла
на, Дидро и др. 

Соч . :  История русской литературы 
XVIII-XIX столетий ( 1 850- 1 859) // Со
чинения. СПб. , 1 9 1 5 .  Т. 1 .  

Лит.:  З д о б н о в  Н. В .  История рус
ской библиографии до начала ХХ века. 
2-е изд. М. ,  195 1 ;  Н и к и т е м к о  А. В. 
Моя повесть о самом себе и о том <<чему 
свидетель в жизни я бьm>> . Записки и днев
ник ( 1 804- 1 877) .  2-е изд . ,  испр. и доп. 
СПб. ,  1905. Т. 2 ;  П о п  о в М. Лонгинов 
Михаил Николаевич // Русский биогра
фический словарь. СПб. ,  1 9 14.  Т. 10 .  

А. Н. Маслова 

ЛОР (Lor) Питер Джоан (р. 1 946, 
Апелдорн, Нидерланды) , юж. -афр. 
обществ. и полит. деятель, библиоте
ковед. В 1952 его семья переехала на 
постоянное место жительства в ЮАР. 
Закончил ун-т в Претории, где полу
чил первую уч. степень в обл. библ-ве
дения. Преподавал библ. дисципли
ны в разл. ун-тах страны, позже воз
главил отделение библ.  и информ. 
науки Юж.-Афр. ун-та. В 1 992-99 за
нимал пост дир. Г ос. б-ки в Претории, 



один из активнейших деятелей 
ИФЛА. В 1995 участвовал в проекте 
ИФЛА - Ю НЕСКО по созданию 
междунар. справочника по законода
тельству нац. б-к. В 1 996 избран вице
пред. пост. конф. нац. и унив. б-к 
Воет. , Центр. и Юж. Африки. В 1996-
2000 был пред. конференции директо
ров национальных библиотек. В нояб. 
2000 назначен дир. новой Нац. б-ки 
ЮАР, в состав к-рой вошли Г ос. б-ка 
в Претории и Нац. б-ка в Кейптауне. 
С начала 2005 - Ген.  секретарь 
ИФЛА. Имеет 90 публ. ,  ред. или чл. 
редколлегии разл. проф. изданий. 

Л. Н. Нагаева 

ЛУКОМСКАЯ Анна Моисеевна 
[30. 1 ( 12 .2) . 1 90 1 ,  Старый Быхов Моги
лёвской губ. ,  - 17.6 . 1 987, Ленинград] , 
библиограф, библиографовед. Окон
чила отделение правоведения Ле
нингр .  гос . ун-та ( 1 924) , книжно
библ. фак. Ленингр. ин-та внешк. об

разования ( 1 923) , англ . отделение 

Ленингр. гос. пед. ин-та ( 1 940). Рабо

тала в б-ках Могилёва, Ленинграда. 

С 1941 - в  библиогр. отделе БАН. Ис

следовала библиографию отеч. лит. по 

математике и физике, сост. библиогр. 

указ. по естеств. наукам. Среди опубл. 

работ - указ. библиогр. источников 

отеч. и иностр. лит. по математике, 

механике , физике ; библиогр. указ . ,  

посвящ. А .  М.  Ляпунову, П.  Н. Лебе

деву, Э. Х. Ленцу, М. Фарадею и др. 

деятелям науки. В отеч. и заруб. пе

чати отмечался высокий уровень указ. 

тр. Л . ,  творческий подход к их струк

туре. Напр. , указ. лит. о П. Н. Лебеде

ве содержит раздел, где отражена осн. 

лит. , предшествовавшая тр. учёного. 

В указ. о А. М. Ляпунове отражены 

работы продолжателей его учения по 

теории устойчивости движения . 

Л. выступала как методист и пропа

гандиет опыта составления библиогр. 

указ. науч. лит. 
Награждена медалью <<За оборону 

Ленинграда>> . 
Соч. :  Александр Степанович Попов 

( 1 859- 1905): Перечень трудов и литерату
ры о жизни и деятельности. М. ;  Л. ,  1 95 1 ;  
Содержание и структура библиографичес
ких указателей 11 Сов. библиогр. 1 953 .  
Вью. 34 ;  Библиографические источники 
по математике и механике , изданные в 

ЛУКОМСКАЯ 

СССР за 1 9 1 7-1952 гг. Л . ,  1 957; Основные 
иностранные источники по физике 
( 1 93 1 - 1 955).  Л . ,  1 960; Советская отрасле
вая библиография библиографии: (Неко
торые вопросы методики) 11 Вопросы от
раслевой библиографии по естественным 
наукам: Сб. докл. на VI науч. конф. БАН 
СССР. Л . ,  1 960;  Библиография отече
ственной литературы по математике и фи
зике. М . ;  Л . ,  1 96 1 ;  Библиографические 
источники по математике и механике, из
данные в СССР за 1953- 1 960 гг. М. ;  Л . ,  
1963.  

Лит. :  Библиотека Академии наук 
СССР ( 1 7 1 4- 1 964) : Библиогр. указ. Л . ,  
1 989. 

Э. К Кононова 

Л УППОВ Сергей П авлович 
[ 1 2 .5 (25 .5) . 1 9 10 ,  Териоки (с 1 948 -
Зеленогорск) С . - Петерб .  губ . ,  -
7 .6 . 1 98 8 ,  Ленинград] , библиограф , 
книговед , архивист, д-р ист. наук 
( 1 9 7 3 ) ,  заел . работник культуры 
РСФСР ( 1 964) . Окончил Ленингр. 
ин-т  инженеров коммунального 
стр-ва ( 1 932) и Ленингр .  гос . ун-т 
( 1 947) . 

Работал в Музее истории Ленинг

рада. С 1 953  - в БАН СССР (зав. 

науч. -библиогр. отделом, зав. науч. 

исслед. отдела истории книги) . По  

инициативе Л.  и под его рук. прово

дилось исслед. <<Книга в России до 

сер. XIX в . >> .  В его монографиях по 

итогам этого исслед. впервые книга 

рассматривается комплексно - от её 

пр-ва до поступления к читателю. Та

кой подход привёл к созданию цело

го направления, изучающего историю 

книги в её социальных взаимосвязях. 

Особое внимание Л. обращал на ис

торию б-к и чит. использ . книги , 

впервые ввёл в науч. оборот мн. ист. 

библ. арх. источники. Богатейший 

фактический мат-л, единая методика 

его анализа, чёткая ист. ретроспекция 

позволяют наглядно представить ис

следуемый период развития книж. 

дела. 
Л. принимал активное участие в 

орг. библиогр . работы: подготовке 

важнейших регламентирующих док. 

по унификации библиогр. описаний,  

создании метод. пособия по составле

нию библиогр. указ. науч. лит. , коор

динации библиогр. работы в стране в 

60-е гг. 
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Соч. :  Книга в России в XVII в. Л . ,  1 970; 
Книга в России в 1 -й четверти XVIII в. Л . ,  
1 973; Книга в России в послепетровское 
время, 1 725- 1 740. Л . ,  1978; Читатели из
даний Московской типографии в сер . 
XVII в. Л . ,  1 983.  

Лит. :  Лупловекие чтения: Докл. и со
общ. С.-Петербург, 12 мая 2000 г. СПб. ,  
2000; М ы л ь  н и к о в А. С. Сергей Пав
лович Луплов 11 Книга в России, XVI -
сер. XIX вв. Л . ,  1 990; Памяти С. П. Лупло
ва 11 Книга в России в эпоху Просвеще
ния. Л . ,  1988;  Сергей Павлович Луппов: 
Библиогр. указ. :  (К 75-летию со дня рож
дения). Л . ,  1985.  

В. А. Фокеев 

ЛЮБАРСКИЙ Яков Юльевич 
[ 1 0(23) .2 . 1 9 1 5 ,  Москва, - 27. 1 1 . 198 1 ,  

там же] ,  специалист в обл. мед. биб

лиографии и истории мед . лит.  

Окончил МГБИ ( 1 947) .  Оси. трудо

вая деятельность связана с Гос .  

центр . науч. мед . б-кой.  Автор б .  

80  публ . Под науч . ред. Л .  вышло 

5 книг, в т. ч. - фундам. практ. рук. 

и путеводители по мед. библиогра

фии. На протяжении мн. лет публи

ковал обзоры <<Библиография здра

воохранения и медицины» в ежегод

нике << Библиография советской 

библиографии».  Инициатор созда

ния и ред. первых вып . рек. аннотир. 

указ . <<Новая лит . ,  поступившая в 

ГЦНМБ». Работал над монографией 

<<История медицинской литерату

РЫ>> ,  охватывающей период с древ

нейших вр. до наших дней, машино

писный текст к-рой хранится в 

ГЦНМБ. 

Я. Ю. Любарекий 



Л. бьm чл. Моек. науч. о-ва исто
риков медицины, делегатом Всесоюз. 
совещания работников мед. б-к  
( 1 969) , 1 Всесоюз. съезда историков 
медицины ( 1 973).  

Соч. : Руководство по медицинской 
библиографии. М., 1 965 (ред. и соавт.) ;  
Основные информационные источники 
при планировании исследований научно
медицинской тематики. М . ,  1 976 (в со
авт.);  Путеводитель по источникам инфор
мации о зарубежной медицинской литера
туре. М. ,  1977. 

Л. Я. Любарекоя 

ЛЮБЛМНСКИЙ Владимир Сер
геевич [ 3 ( 1 6) . 1 . 1 903 , Петербург, -
7.2 . 1 968, Ленинград] , историк-меди
евист, книговед, палеограф. Учился 
на ист. отделении фак. обществ. наук 
Петрогр. ун-та, к-рый окончил в 1922. 
В 1 923-48 работал в Гос. публ. б-ке 
им. М .  Е. Салтыкова-Щедрина. По 
инициативе Л. бьmо создано экскурс. 
бюро ГПБ ( 1 928) , к-рое он возглавил. 
Участвовал в создании бюро обслужи
вания ( 193 1 ) .  Сост. каталоги Вольте
ра библиотеки, инкунабул , был. зав. 
отделом инкунабул, альдов и эльзеви
ров с 1936. Преподавал историю кни
ги на Высш. курсах библ-ведения и в 
Полигр. ин-те. 

Во вр. Вел. Отеч. войны участвовал 
в орг. временного хранения в ГПБ 
бесхозных б-к, возвращения эвакуи
рованных фондов, направил прав-ву 
СССР <<Записку о репарациях» . По 
окончании войны возглавил отдел 
редкой книги, в 1 948 по совмести
тельству - отдел консервации и рес
таврации. В 1 949,  после носившей 
полит. характер кампании по дискре-. 
дитации, Л. вынужден бьm покинуть 
ГПБ. 

С 1 957 до кон .  жизни возглавлял 
лабораторию консервации и рестав
рации док. при АН СССР. Был чл. 
мн. советов, комиссий, комитетов 
по этим вопросам. В 1 965  избран 
поч. дир. Лилльекого ун-та (Фран
ция).  

Автор б. 100 книг и статей по исто
рии Зап. Европы, книги и книгоnе
чатания, вольтероведению , в т. ч. 
<<Наследие Вольтера в СССР. Воль
теровские материалы в советских со
браниях» ( 1 937), «Производство кии-

ЛЮТОБА 

ги в nрошлом>> ( 1 940) . Гл. работа Л. 
<<Книга в истории человеческого об
щества>> - вышла nосле его смерти 
( 1 972). 

Соч. :  Библиотека Вольтера // Ист. 
жури. 1945. N2 1/2; Выдающийся памятник 
русской культуры - львовский букварь 
Ивана Фёдорова 1 574 r. // Изв. АН СССР. 
Отд-ние лит. и яз. 1955. Т. 14. Вып. 5;  Ка
талог инкуизбулов 1 БАН. М . ;  Л . ,  1963 ;  
Ранняя книга как ступень в развитии ин
формации 11 Пятьсот лет после Гутенбер
га. М. ,  1969. 

Лит.: В р а с  к а я О. Б., Г р  а н с т 
р е м Е. Э. ,  К а г а н о в и ч Б. С. Палео
граф и историк книги В. С. Люблинский и 
его личный архив 11 Apxeorp. ежегодник. 
М. ,  1987; Сотрудники Российской нацио
нальной библиотеки - деятели науки и 
культуры: Биоrр. словарь. СПб. ,  1 999. Т. 2; 
Ш а р  к о в а И.  С. Хронологический спи
сок трудов В.  С. Люблинского 11 Вспом. 
ист. дисциплины. 1962. Сб. 2. 

С. И. Ефремова 

ЛЮКСЕМБ УРГА НАЦИО 
НАJIЬНАЯ БИБЛИОТЕКА (Natio
nal Library of Luxembourg) , Люксем
бург, открыта в 1 798 как муницил. 
лубл. б-ка nри Центр. школе Люк-
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сембурга. В 1 848 её фонды бьmи nе
реданы Б-ке Атенеума (Athenaem 
Library) , с 1 899 - Нац. б-ка (BiЬlio
tMque Nationa1e) .  

Б-ка занимает старинное здание, 
nостроенное в 16 1 1 вблизи кафедраль
ного собора Нотр-Дам. Фонд -
650 тыс. экз. ,  2300 назв. иностр. и 1 тыс. 
отеч. nериод. изданий, 40 CD-ROM, 
750 руколисей (самые ранние - 9 в.), 
140 инкунабул, 2200 reorp. карт, 2 тыс. 
почтовых открыток, 1 2  тыс. плакатов 
и 200 переплётов, имеющих худож. 
ценность. Отдельным собр. является 
«Luxemburgensia>> (70 тыс. док. и др. 
мат-лов о культуре и истории страны 
и её народа) . Выпускает Люксембург
скую нац. библиографию. Чл. ИФЛА, 
LIВER и др. междунар. орг. 

Лит. :  Encyc1opedia of Library History. 
London; N. У. , 1994; World Encyclopedia of 
Library and Information Services. 3r<1 ed. Chi
cago, 1993; WеЬ-сайт Национальной биб
лиотеки Люксембурга - http:/ /www.ЬI.uk/ 
gabriel/fr/countries/lux.html 

Л. Н. Нагаева 

ЛIОТОВА Ксения Владимировна 
(р. 25. 10 . 1 928,  Ленинград) , библ. дея-



тель, библиограф, библиографовед. 
Окончила филол. фак. ЛГУ ( 1 95 1 ) ,  ас
пирантуру ЛГИКа ( 1 964) . Работала в 
БАН ( 1 95 1 -6 1 ) ,  ЛГИКе ( 1 964-75) ,  
создала спецкурс по нац. библиогра
фии стран Азии и Африки и совм. с 
И. В. Гудовщиковой - курс <<Общая 
иностранная библиографИЯ>> .  

Будучи зам . дир. по науч. работе 
БАН (с 1 978) особое внимание уде
ляла информ. обслуживанию читате
лей , открытию новых чит. залов,  
комплектованию фондов, подготов
ке молодых специалистов, науч. -ме-

ЛЮТОБА 

тод. помощи акад. б-кам союз. респ. 
Организатор и ред. сб. тр . и инст
рукт. -метод. док. по обеспечению 
сохранности фондов ,  инициатор 
проведения первого в истории БАН 
всесоюз. науч. -метод. семинара по 
этому вопросу. 

В 1983 награждена медалью ВДНХ 
за opr. книж.-иллюстратив. выставок 
акад. книги в нашей стране и за рубе
жом. Активно участвовала в работе 
ИФЛА: зам. пред. комиссии по пери
од. изданиям, один из сост. <<Библио
графии национальных репертуаров 
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текущей периодики>> ( «BiЬliographie 
des repertoires nationals de periodiques 
Cours>> . Paris. UNESCO, 1969) , ред. и 
сост. библиогр. указ. к междунар. кон
грессам по славистике, русистике и др. 

Автор ок. 100 науч. работ. 
Соч . :  Библиотека Академии наук 

СССР: К 275-летию первой государствен
ной научной библиотеки России. Л . ,  1990; 
Академические издания в фонде Библио
теки Российской Академии наук. СПб . ,  
1 992 (в соавт.); Спецхран БиблиотекиАка
демии наук: из истории секретных фондов. 
СПб. , 1 999. 

Ю. М. Тарасова 



МАГАДАнСКАЯ ОБЛАСТНАя 
УНИВЕРС АлЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИотЕКА и м. А. С. П у ш к и
н а, центр. б-ка региона, круnное уни
вере. книгохранилище крайнего сев.
востока России, культурный, образа
ват. и информ. центр; центр краеведч. ,  
науч. -исслед. и науч.-метод. работы 
б-к обл. Открыта в 1939 как гор. на 
базе Дома книги (оси. в 1 938) ,  в даль
нейшем - центр. гор. Имя А. С. Пуш
кина присвоено в 1 949. Статус обл. с 
1 954 после образования в дек. 1953 
Магаданской обл. К 2003 фонд - ок. 
1 ,4 млн. экз . ,  в т. ч.  св. 20 тыс. экз. кра
еведч. лит. - отеч. и заруб. печ. про
дукция об обл . ,  в т. ч. на яз. коренных 
народов. Читателей - 21 тыс. Центр. 
часть кол. - книги изд-ва «Сов. Ко
лыма» 30-х - нач. 50-х гг. Б-ка распо
лагает комплектом местных период. 
изданий со времени образования обл. ,  
выборочно - 30-40-х гг. В каталоге 
период. и продолж. изданий отраже
ны сведения о газ. особого назначе
ния (органах политотделов исправи
тельно-трудовых лаrерей). В б-ке хра
нятся также мат-лы , интересные 
своей ист. судьбой. Мн. из них пере
даны в дар людьми, осваивавшими 
Колыму, первоетроителями Магада
на. Среди библиогр. раритетов: руко
пись жителя М арково Афанасия 
Дьячкова «Анадырский край» ,  опубл. 
в 1 893 в «Записках о-ва Амурского 
края» во Владивостоке, книга участ
ника Охоте ко-Камчатской экспеди
ции Н. В. Слюнина «Охотско-Кам
чатский край» ( 1 900) , первое изд. на 
рус. яз. монографии В. [ Тан-Богора
за <<Чукчи» ( 1 934-39) , книга амер. 
писателя и путешественника Д. Кен-

нана «Сибирь и ссылка» ( 1 906) , 
«Областной словарь колымского рус. 
наречия» В. [ Богораза ( 190 1 ) .  «Пуш
киниана» б-ки содержит дорев. изд. 
произв. поэта, в т. ч. прижизненные. 
С нач. 90-х rr. выявляются мат-лы о по
лит. репрессиях 30-х - нач. 50-х rr. ,  

об узниках колымскихлаrерей. В фон
дах немало изданий с автографами 
знаменитых людей, в т. ч. прошедших 
ГУЛЛГ, со штемпелями б-кДальстроя. 
С 1995 формируется кол. книг и др. 
мат-лов из личных собр. изв. людей, 
живших в городе и обл. ,  для чего б-ка 
сотрудничает с обл. краеведч. музеем, 
обл. opr. о-ва «Мемориал», писателей, 
художников, Сев. междунар. пед. ун
том, Сев. гуманитарным лицеем, со 
СМИ. Мн. годы б-ка собирает гале
рею картин магаданских художников. 
Св. 1 5  лет на обл. студии телевидения 
выходит в эфир «Клуб книголюбов», 
б-ка постоянно принимает участие в 
телевизионных лит.-худож. , публици
стических и информ. программах. 

Б - ка - центр информации по 
культуре и иск-ву, а также центр куль
туры и досуга. Работают муз. гости
ная, клуб творческой интеллигенции, 
объединяющий представителей куль
туры, иск-ва, науки, просвещения. 
Специалисты б-ки принимают учас
тие в конф. ИФЛА. 

Б-ка ведёт активную издат. де я
тельность. Выходят сб.  «Б-ка и чита
тель» (издано б. 30 вьш.) ;  указ. «Лит. 
о Магаданской области» ,  «Худож. лит. 
о Магаданской области» ,  «Чукотские 
родники», «Город у моря Охотского», 
«Магадан»,  «Память Колымы», «Вла
димир Германович Т ан-Богораз и Се
веро-Восток» , «Театр на северной 
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земле» , библиогр. пособия сер. «По

мни их имена» , календари знаменат. 

и памятных дат. Десять раз, начиная 

с 1 982,  б-ка отмечена премиями на 

ежегод. Рос. конкурсах науч. работ по 

актуальным проблемам библ-ведения 

и библиогр-ведения. Она - участни

ца федер. науч. программ «Информа
тизация б-к России», «Развитие и со

хранение культуры Севера» , мегапро
екта «Пушкинская б-ка» . В регион .  
программе «Память Колымы» еже
год. проходят науч. конф. ,  встречи у 
мемориала «Маска скорби» (скуль
птор - Э. Неизвестный) , выходят в 
свет издания из сер. «Память Колы
мы»: «Варлам Шаламов. Трагический 
Колумб Колымы» (провёл на Колы
ме ок. 20 лет) , «Эрнст Неизвестный» , 
«Художники - узники Колымских ла
герей» ( 1 8  имён) , «Бутуrычаг. Траги
ческая страница лагерной Колымы» 
(в пер. с эвенского - «долина смерти») ,  
«Золотая труба. Жизнь и творчество 
Эдди Рознера», «Колымское эхо в судь
бе писателя» (магаданский прозаик 
А. Бирюков в сотрудничестве с б-кой 
публикует неизв. ранее арх. док. ) .  

В автоматизир . режиме ведутся 
учёт и обработка лит. , справ. -биб
лиогр. обслуживание; формируются 
электрон. каталоги: сводный, крае
ведч. лит. , нотных изданий и грамза
писей, электрон. сист. картотека ста
тей; ведётся обмен электрон. инфор
мацией с б-ками РФ и зарубежья. 

Становлению и развитию б-ки во 
мн. содействовали первые её рук. 
Е. С. Малаховекая и Н.  Л.  Кошелева. 

Лит. :  К л ю е в  Б. Местная история 
всероссийского значения 11 Библиогра
фия. 1998. N2 4; К о з л о в  А. Ровесница 
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нашего Магадана 1/ Магадан. правда. 1998, 
1 8  нояб. ;  Магаданская областная научная 
библиотека им. А. С. Пушкина: Буклет. 
Магадан, 1996; Путеводитель по Магаданс
кой областной библиотеке имени А С. Пуш
кина. Магадан, 1 980; Фонды редких и цен
ных изданий (книжных памятников) в биб
лиотеках РСФСР: Указатель. М . ,  1 990; 
WеЬ-сайт Магаданской областной универ
сальной научной библиотеки им. А С. Пуш
кина - http :/ jwww.neisri . rnagadan . su/ 
AcademNetjlibrary 1 

О. А. Талаканцева, Т. Ф. Трегубава 

МАГАД АНСКАЯ ОБЛАСТЬ . 
БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Его ста
новление относится к нач. 20-х rr. 
20 в . ,  связано с историей освоения 
Колымы и Чукотки. Начиная с 1 923 
в сёлах и посёлках Охотского побере
жья открываются небольшие стацио
нар. пункты культпросветработы -
избы -читальни, в к-рых проводилисЪ 

читки, лекции, беседы. Обширность 
терр. ,  большая разбросанность нас . 
пунктов требовали создания комп
лексных социально-культурных уч
реждений - культбаз. В 1 928 появи
лась Чукотская культбаза, в 1 929 -
Вост. -Эвенская (Нагаевская),  содей

ствовавшая зарождению Магадана. 

Оленеводов обслуживали также 

красные яранги , небольшие пере

движные б-ки. В окт. 1 929 в пос. Ола 
близ Магадана при избе-читальне с 
фондом в 1 , 5 тыс.  экз . ,  64 читателя
ми, обслуживаемыми два раза в не
делю, имевшей несколько передви

жек по 30 экз . ,  создаётся первый 
библ. совет из 1 1  чел. 

В нояб. 1 9 3 1  был создан Даль
строй - трест по дорожному и пром. 
стр-ву, к-рый для оперативного об
служивания специалистов техн. ин
формацией открьш в Магадане техн. 
б-ку с одним штатным сотрудником. 
В 1933 подобные б-ки бьши на Колы
ме при каждом горно-пром. упр. При 
райпрофсовете работала б-ка худож. 
лит. Техн. б-ка Дальстроя, размещён
ная в Доме инж.-техн. работников, с 
1938 стала Домом книги и объедини
ла б-ки райкома Союза золота и пла
тины и УСВИТЛа (Упр. Сев . -Вост. 
исправительно-трудовых лагерей) .  
Затем Дом книги был реорганизован 
в б-ку с последуюшей передачей в ве-

дение отдела нар. образования при 
Дальстрое. Ведущее место в структу
ре б-ки занимали отделы:  техн. , соц .
экон . ,  худож. лит. В 1 94 1  построено 
здание Дома культуры (ныне Мага
данский обл. муз. и драм. театр), куда 
переехали б-ка и труппа театра; 22 
года они размешались под одной кры
шей. Позднее б-ка бьmа передана в си
стему горсовета и получила статус 
центр. гор. В 1 949 ей присвоено имя 
А. С. Пушкина. В 1937 создаётся мас
совая б-ка в Анадыре - окр. центре 
(см. Чукотская окружная публичная 
универсальная библиотека им. В. Г. Бо
гораза- Тана) ; развивается сеть стаuи
онар. б-к: в 1 940 их было 67, в 1 953 -
1 54;  фонд за эти годы вырос со 1 82,5 
ТЫС. ЭКЗ. ДО 730,5 ТЫС. 

Важную роль в развитии библ. дела 
на Колыме и Чукотке сыграло обра
зование в 1953 Магаданской обл. :  рас
ширилисЪ его масштабы, оно приоб
рело универсализм, динамику. Центр. 
гор. б-ка Магадана получила статус 
обл. (с 1 954) . При горкоме КПСС на
чала действовать б-ка парткабинета, 
иреобразованная в 1 960 в б-ку Дома 
политпросвещения, а в 199 1 - в б-ку 
Гуманитарного центра администра

ции Магаданской обл. Это новое уч
реждение культуры получило в на
следство собр. ценных и редких книг 
из личных кол. первых поселенцев, 
книги с печатями б-к УСВ ИТЛа и 
Дальстроя, парткабинетов старейших 
предприятий. Появились новые науч. 
и учеб. б-ки. 

В 7 0 - 8 0 - е  rr. на базе 1 34 б- к 
( 1 6  район. ,  14 гор . ,  1 8  дет. , 86 сел.)  со
здано 17 ЦБС. Открылось немало но
вых стационар. и нестационар. б-к, 
пунктов выдачи лит. В нач. 70-х гг. 
сформирована система проф. образо
вания библ. кадров на базе курсов по
вышения квалификации работников 
культуры и иск-ва. 

К 2003 в Магаданской обл. было ок. 

200 б-к (до выхода из состава обл. в 
1 99 2  Чукотского АО их было на 

1 1 7 больше) . Среди них - 3 обл . ,  
6 8  публ. (массовых) , в т. ч .  2 7  сел . ;  
1 1 3  шк. , 5 б-к профтехобразования, 
6 вузов и ер. спец. учеб. заведений, 
1 2  науч. -техн. и спец. Все проф. б-ки 
переданы в гос .  сеть или закрыты. 
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Общий фонд - 3 , 3  млн .  экз . ,  
пользователей - ок. 1 ,4 млн. ,  книго
выдача - 6, 7 млн.  экз. В б-ках трудят
ся 360 специалистов. 

Ведущей б-кой региона является 
Магаданская областная универсальная 
научная библиотека им. А. С. Пушки
на. Наряду с ней важную роль в библ. 
деле обл. играют др. крупные б-ки: 

О б л.  д е т. б - к а, Магадан, осн. в 
1 948 как гор. дет. Нынешний статус с 
1 969. Обслуживает детей и юноше
ство. Фонд - ок. 200 тыс. экз. , в т. ч. 
лит. на англ . ,  нем . ,  фр. ,  исп . ,  итал . и 
др. европ. яз. На базе б-ки работает 
центр раннего эстетического разви
тия «Буратино». Ведётся курс подго
товки детей к школе. Действуют залы: 
игровой, сказок, компьютерный (обу
чение работе на компьютере) ,  студия 
дет. творчества. 

О б л. ю н о ш. б - к а, Магадан, 
открыта в 1980 на базе юнош. отделе
ния обл. б-ки. Обслуживает молодёжь 
с 14 лет до 2 1  года, а также всех жела
ющих. Фонд - св. 1 1 8  тыс. экз. Име
ется сектор АВ мат-лов с видеосало
ном. Ведётся автоматизация библ . 
процессов. Б-ка выполняет функции 
метод. центра по проблемам библ. об

служивания молодёжи. 
Н а у ч. б - к а С е в. м е ж д у  н а р. 

п е д. у н - т  а, Магадан, осн. в 1961  
как б-ка roc . пед. ин-та. Фонд - 300 
ты с.  экз. Комплектуется по след. дис
циплинам: математика, физика, био
логия, психология, история, социоло
гия, филология, экономика, дошк. 
педагогика и психология, педагогика 
и методика нач. образования, техно
логия и предпринимательство. 

Н а у ч . б - к а С е в . - В о с т . 

к о м п л е к с н о г о н а у ч. - и с с л е д. 
и н - т а Д а л ь  н е в о с т. о т д е л е 
н и я Р А Н, Магадан, осн. в 1960 при 
Сев . -Вост. комплексном НИИ СО 
АН СССР. Первонач . направление 
комплектования - геология. Ныне 
фонд включает отеч. и иностр. изда
ния по геологии , экономике горной 

пром-сти , математике , вычислит. 
технике, ботанике, зоологии - все
го 400 тыс.  экз. Есть редкие издания 
нач. 20 в. по естеств. наукам и бота
нике. В отделе рукописей хранится 
архив акад. Н. А. Шило, д-ра геоло-
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го-минерал. наук, первого дир. ин-та. р ы з к о  В. В. Российский Север: библиоrра- МАКАРИЙ ( 1 482 - 3 0 . 1 2 . 1 5 6 3 ,  

Б-ка имеет электрон. БД <<Полярный фический срез 11 Библиография. 1994. NQ 4. Москва) , митрополит Московский и 

пакет» ун-та г. Фербенкса (штат Аляс- О. А. Толоконцева, Т. Ф. Трегубава всея Руси (с 1 542) , автор грамот, по-

ка, США) , к-рая включает сведения сланий , инициатор и составитель 

МАГНИТОТЕКА, б-ка (подразде- крупньтх книж. сводов. В юности при-
о печ. изданиях по всем отраслям зна- • 

ния об арктических странах. ление) , содержащая док. на любых нял постриг в Боровеком Пафнутье-

Н а у ч. б - к а М а г а д  а н с к о  г о  видах магнитных носителей ,  в т. ч .  на вом монастыре , где провёл 30 лет. 

о б л. к Р а е  в е д ч. м у з  е я, осн. в магнитных лентах, магнитных и маг- С 1 5 26 архиепископ Н овгородский 

1 9 34 как б-ка Охоте ко- Колымского нитооптич . дисках. (с этого времени началась его книго-

краеведч. музея. В числе тех, кто спо- писная и редакторская деятельность) . 

собствовал созданию фондов б- ки и МАДАГАСкАР' Р е с п У б л и к а По инициативе М. был составлен т. н.  

их дальнейшему пополнению, бьmи М а д а г а с к а Р; НАЦИОнАлЬ- Владычный свод М., продолживший 

первый обществ. дир. музея крупный ПАЯ БИБЛИОТЕКА (ВiЬliotheque Летопись новгородскую IV и Владыч-

экономист Ц. М. Крон ( 1 896- 1 940) и nati ona1e de 1а RepuЬlique Madaga- ный свод архиепископа Евфимия;  

один из первых дир. музея Л .  Я.  На- skar) , Антананариву, самая крупная вместе со священником Агафоником 

ровчатова ( 1 893-?) , мать изв. поэта. б-ка страны, осн. в 1 920 как Публ . М. составил <<Великий миротворный 

К кон. 1 934 б-ка насчитывала 294 экз . ,  б-ка, в 1 937 переим. в Публ. б-ку ry- круг» , в к-ром была вычислена пас-

в 1 9 3 5 - 622, сегодня в её фонде св. бернаторства Мадагаскар, после ос- халия на 532 года вперёд. В Новгоро-

12 тыс .  книг и 6 тыс . жури . по разл. вобождения страны от колониальной де м. собрал «все читаемые на Рус. 

вопросам истории ,  археологи и ,  эт- зависимости по спец. декрету 1 3  сент. земле книги» и на их основе создал 

нографии, rеологии, географии, бота- 1 96 1  получила назв .  и статус нац . Великие Четьи- Минеи - 1 2-томный 

ники, зоологии,  сел. х-ву и пром-сти С 1 982 размещается в благоустроен- свод (св. 27 тыс. рукоп. с . ) ,  в к-рый 

края, иск-ву. Хранятся газ . ,  издавав- ном здании с многоярусным книго- вошли краткие и полные жития, по-

шиеся на терр. Дальстроя с 1 9 3 8 ,  уни- хранилищем, просторными помеще- учения, писания отцов церкв и ,  Патс-

кальный сб. <<Колыма» , выпущенный ниями абонемента, чит. залов , зала рики , сказания и т. д. 
в 1 934 бюро краеведения Дальстроя для каталогов. По инициативе М. бьm задуман и 

тиражом 3 ты с. экз. Мн. из книг, с Фонды насчитывают о к. 237 тыс. начат знаменитый многотомный Ли-

к-рых начиналась б-ка, также стали печ. книг, ок. 3 , 5  тыс . манускриптов, цевой летописный свод. В последние 
библиогр. редкостью: <<Общий очерк 320 назв. период. изданий, св. 2 , 5  тыс. годы жизни М. руководил работой 
Анадырской округи, её экон. состоя- карт. Комплектует ноты, грамзаписи , над «Книгой степенной царского ро-
ния и быта населения» А. В .  Олсуфь- изо- и фотомат-лы , плакаты , дис . дословия>> ,  одним из самых знамени-
ена ( 1 896) , «Путешествие по северо- Ежегод. поступления - ок. 3 тыс. экз . ,  тых лит. -ист. памятников 1 6  в.  М. сто-
восточной части Якуrской области в из них отеч. - ок. 1 тыс.  экз. ит у истоков рус. книгопечатания, что 
1 868-1 870 годах» Г. Майделя ( 1 896) , НБ - центр нац . библиографии отмечено И. Фёдоровым в послесло-
«Анадырский край>> П. И. Полевого (вся нац. печ. продукция и АВМ пол- вии к Апостолу 1 564. М. известен как · 
( 1 9 1 5) ,  «Забытая окраина: Результаты ностью отражаются в указ . ретрос- организатор крупных мастерских 
двух экспедиций на Чукотский полуос- пект. нац. библиографии) , централиз. письма в Новгороде и Москве , как 
тров, снаряжённых в 1 900- 1 9 0 1  гг. каталогизации, справ . - библиогр. и создатель макарьевской школы пись-
В .  М.  Вонлярским в связи с проектом ин форм. обслуживания, в т. ч.  правит. ма и последователь торжественно-ви-
водворения золотопромышленности учреждений. Сотрудничает с др. отеч. тиеватого стиля <<второго монумента-
на этой окраине>> ( 1 902) , «Очерк зве- и заруб. б-ками (МБА, ММБА) . По-

ропромышленности и торговли меха- лучает мат-лы из ЮНЕСКО. 

ми в Колымском округе» В .  И. Иохель- Общий чит. зал имеет 1 00 мест, от-

сона ( 1 898),  <<Образцы материалов по крыты чит. залыдля науч. работников, 

изучению чукотского языка и фольк- детей ,  залы период. изданий , АВМ ,  

лора, собранных в Колымском окру- плакатов и карт. 

ге» В .  Г. Тан-Богораза ( 1 899) , первый Кроме «BiЬliographie nationale de 

чукотский букварь «Красная грамота» Madagaskar» , издаёт персоналии отеч. 

( 1 932) . Б-кой музея активно пользу- писателей и др. библиогр. указ. 

юте я учёные, краеведы, преподавате- Лит.: И г У м н о в а Н. П. Библиотечное 

ли, журналисты, студенты. дело на Мадагаскаре 11 Библиотековедение 

Лит. :  Библиотеки 11 Магадан: Пугево- и библиоrр. за рубежом. 1 984. Bьrn. 97; Р а -

дитель-справочник. Магадан, 1 989; Биб- к о т  о Р. Развитие библиотечного дела на 

лиотеки Магаданской области: Справоч- Мадагаскаре//Тамже. 1986. Вып. 108; Wоr1d 

ник. Магадан, 1983;  И в а н о в а Е .  А. На Encyclopedia of Library and Information 

листа». 
Лит. : С м и р н о в И. Материалы для 

характеристики книжной деятельности 
всероссийского митрополита Макария 11 
Боrослов. вест. 1 9 1 6 . NQ 5/6; Ш и ш о в  А. 
Всероссийский митрополит Макарий и 
его заслуги для русской церкви // Стран
ник. СПб. ,  1 869. NQ 12 .  

А. Г. Глухов 

МАКЕДОНИИ НАРОДНАЯ И 
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИО
ТЕКА и м. с в. К л и м е н т а  О х 
р и д с к о г о (Народна и универзи 
тетска библиотека « С в .  Климент Ох-

службе научно-технического проrресса // Services. 3"' ed. Chicago, 1993. ридски») ,  Скопье, центр. б-ка ун-та 
Науч. и техн. б-ки СССР. 1985.  NQ 9; О r - Н. Ф. Корноушенко и одновр . нац.  б - ка стран ы ,  ос н .  

� 589 � 



МАКЕТ АННОТИРОВАННОЙ КАТАЛОЖНОЙ КАРТОЧКИ 

23 нояб: 1 944 во время антифаш. нар.
освободит. войны в соотв. с пост. пре
зидентаАнтифаш. веча нар. освобож
дения Македонии. Сильно пострада
ла от наводнения осенью 1 962  и 
землетрясения 1 963. В 1972 перееха
ла в спец. построенное здание. 

Получает обяз . экз . , наиболее 
полно собирает книги и др. мат-лы 
о Македонии. Фонды насчитывают 
ок. 2 млн. экз . ,  в т. ч. 480 тыс. книг, 
1 80 тыс. период. изданий, б . 100 ори
гиналов старослав. рукописей 1 2-
14  вв. , в воет. кол. ок. 4,5 тыс. руко
писей на тур. ,  араб. и пере. яз. Кол. 
археогр. ориенталистики, графики, 
картогр. и др. 

Б-ка имеет 2 общих чит. зала, чит. 
зал период. изданий и 50 индивид. 
мест для науч. работников и специа
листов (всего 500 мест) . Обслуживает 
преимуществ. студентов и науч. ра
ботников (ежегод. ок. 6 тыс.) ;  посеща
емость - от 1 20 до 1 50 тыс. в год, кии
говыдача - св. 75 тыс. только из осн. 
хранения. 

Б-ка - центр науч. -исслед. и ме
тод. работы, информ. -документац. 
системы страны, МБА и ММБА. Из
даёт нац. текущую и ретроспект. биб
лиографию Македонии, темат. указ. ,  
метод. пособия и др. 

Сотрудничает б. чем с 200 нац. и 
унив.  б - ками мира.  Чл . ИФЛА, 
IATUL, IFML. 

Лит. :  Информационная служба нацио
нальных библиотек Европы GAВRIEL // 
Alexandria. 1999. Vol. 1 1 .  N2 1 ;  К а т а р д 
ж и е в И .  Народная и университетская 
библиотека им. Климента Охридекого в 
Скопъе // Библиотековедение и библиоfР. 
за рубежом. 1979. Вып. 74; WеЬ-сайт На
родной и университетской библиотеки Ма
кедонии им. св. Климента Охридекого -
http://www.nubsk.edu.mk/ 

Н. Ф. Корноушенко 

МАКЕТ АННОТНРОВАННОЙ 
клтАЛ6жной кАРючки (МАКК), 
сост. часть выходных сведений, пред
ставляюшал собой аннотир. ката
ложную карточку, напечатанную на 
обороте титульного листа или на 
концевой странице издания, один из 

вариантов каталогизации в издании, 
форма централизованной каталогиза
ции документов. Первоначальная 

идея публикации МАКК - воспро
изв. макета карточки, помещённого в 
док. , на каталожной карточке, и ти
ражирование её в необходимом кол
ве для системы каталогов. Набор эле
ментов МАКК и его оформление на 
протяжении 70-90-х гг. регламенти
ровались нормативными док. на 
оформление выходных сведений в 
издат. продукции, а с 1998 - ГОСТ 
7 . 5 1 -98 «Карточки для каталогов и 
картотек. Каталогизация в издании. 
Состав, структура данных и издат. 
оформление».  В новом стандарте при
нято назв. МАК (макет аннотирован
ной карточки) .  Положения этого 
стандарта распространяются на книж. 
палаты, б-ки, изд-ва, органы науч.
техн. информации, библ. коллекторы, 
подготавливающие к публ. и издаю
щие карточки и их макеты, независи
мо от организационно-правовой 
структуры,  ведомственной принад
лежности и формы собственности пе
речисленных орг. 

Состав и порядок расположения 
элементов библиогр. записи в МАКК: 
обяз. заголовок (приводимый на от
дельной строке), библиогр. описание 
(по ГОСТ 7 . 1 -2003),  аннотация или 
реферат (по ГОСТ 7 . 9-95 с новой 

строки) , классификац. индексы 

ББК (по последнему изданию табл. 

для массовых б-к, книги для детей 
по последнему изданию табл. для дет. 

и шк. б-к) и УДК, а также авторский 

знак (по последнему изданию табл. 

двоичных авторских знаков) . Среди 

факультативных элементов - пере

вод, транскрипция или транслитера

ция библиогр. записи или её отдель

ных элементов, справки о добавоч

ных библиогр. записях, предметные 

рубрики или ключевые слова, сведе

ния о яз . ,  шифры хранения док. и 

СИГЛЫ б-к. 
МАКК выполняет справ . ,  вспом. 

функции, но не может быть полно

ценным источником для сост. биб

лиогр. записи. Изд-ва не располага

ют профессионалами, способными 

обеспечить кач-во библиогр. описа

ния, а составление МАКК в процес

се пр-ва приводит к неточностям и 
ошибкам. 

Э. Р. Сукиасян 
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МАКУШИН Пётр Иванович 
[3 1 .5 ( 1 2 .6) . 1 844, с .  Путино Пермской 
губ., - 4.6. 1 926, Томск] , обществ. де
ятель, просветитель,  организатор 
библ. дела и книж. торговли. Окончил 
Пермскую духовную семинарию,  
учился в Петерб. духовной акад. За
нимался миссионерской деятельнос
тью на Алтае. С 1 868 жил в Томске, 
был смотрителем духовного уч-ща. 
В 1 870 открыл частную б-ку у себя на 
квартире. Интерес томичей к чтению 
побудил М. наладить торговлю кни
гами. В 1 873 он открьm Сиб. книж. 
магазин, при к-ром действовала публ. 
б-ка с чит. залом. После избрания в 
1875 гласным гор. думы М. занимал
ся вопросами, связанными с нар. об
разованием. Он стал организатором 
0-ва попечения о нач. нар. образова
нии ( 1 882), к-рое в 1 884 основало пер
вую в России гор. бесплатную нар. 
б-ку. По инициативе М. в 1 90 1  было 
учреждено О-во содействия устрой
ству сел. б-к в Томской губ. О-ву уда
лось до 1 9 1 9  открыть 57 1 б-ку (см. 
Макушинские библиотеки) . Первые 
180 тыс. книг в сел. б-ках стали нача
лом библ. дела в сиб. глубинке. 

Имя М.  связано также со станов

лением и развитием книготорг. биб

лиографии. Им было издано 19 разл. 

каталогов книж. магазинов в Томске 

и Иркутске, в т. ч. один из первых в 

Сибири специализир. книготорг. ка

талог - «Технические книги» ( 1 898).  

Такие каталоги систематически рас

сьmались во все церкви и волостные 

правления. Неоднокр. мздавались ка

талоги публ. б-ки М. в Томске, доп. к 

ним, отдельные каталоги фр. ,  нем . ,  

дет. , муз. лит. , имеющейся в б-ке. Све

дения о новых книгах, поступивших 

в магазин, можно было получить из 
газ. , издававшихся М. 

В 1 909, в связи с тем, что М.  в тече
ние 35 лет распространял в Сибири 
книги Священного Писания на рус. и 
иностр. яз. ,  Брит. и иностр. библейс
кое о-во избрало его своим поч. чл. 

В типографии М. отпечатаны сот

ни книг томских учёных, изданий, 

касающихся развития экономики и 
культуры Сибири. 

После Окт. рев. 1 9 1 7  М.  передал 
своё книж. дело гос-ву и принимал 



активное участие в opr. книж. торгов
ли в Сибири. 

Лит.:  Б о й к о В.  П.  Отражение дея
тельности П. И. Макушина в дореволюци
онной и советской литературе /1 Книга в 
Сибири (конец XVII - начало ХХ вв. ) .  
Новосибирск, 1989; Гр и г о р ь е в Ю. В.  
Вьшающийся русский меценат Пётр Ива
нович Макушин ( 1 844- 1 926): (К 150-ле
тию со дня рождения) 11 Книга: Исслед. 
и материалы. М . ,  1 994. Вып. 69; 3 д о б 
н о в Н.  В. П. И. Макушин: [НеКРолог] // 
С е в .  Азия . 1 9 2 6 .  N2 4 ;  П р  о н и -
н а М. Г. Советский период в деятельно
сти П. И. Макушина 11 Книжное дело Си
бири и Дальнего Востока в годы строитель
ства социализма. Новосибирск, 1 984 ;  
С т а л е в а Т. В.  Сибирский просветитель 
П. И. Макушин. 2-е изд. Томск, 1 990; У т
к о в В. Г. Книготорговец Пётр Маку
шин / 1 Утков В.  Г. Люди, судьбы, события. 
Новосибирск, 1970; О н ж е. Торговое дело 
Макушина // В мире книг. 1 973 .  N2 2.  

О. Г. Никиенко 

�ИНСКИЕ БИБЛИОТЕ
КИ, б-ки Томской губ . ,  организован
ные в сел. местности изв. сиб. деяте
лем книги П. И. Макушиным, к-рый, 
как и Ф. Ф. Павленков, стремился спо
собствовать развитию просвещения в 
России путём устройства б-к, доступ
ных широким нар.  мас�ам. В 1901  по 
его инициативе было создано О-во 
содействия устройству сел. бесплат
ных б-к. Всего их было открыто в 
1902- 19  ок. 600, они получали изда
ния не только типографии П. И. Ма
кушина, но и др. :  наиболее качествен
ные образцы <<народной>> лит. ,  учеб
ники,  тр. по гуманитарным, естеств. ,  
техн . ,  с .-х. наукам. После 1 9 1 7  фон
ды этих б-к частично послужили ос
новой вновь организованных массо
вых книгохранилищ. 

Лит.:  В о й  т и к П. Поборник проеве
шеимя 11 Сиб. огни. 1 958.  N2 9;  С т а л е -
в а Т. В. Сибирскийпросвеrиrель П. И. Ма
кушин. 2-е изд. Томск, 1 990. 

Д. Н. Бакун 

МАЛАйзии нлционАльНАЯ 
БИБЛИОТЕКА (Perpustakaan Negaгa 
Ma1aysia) , Куала-Лумпур. Вопрос о 
создании нац. б-ки возник после 
провозглашения независимости 
страны в 1957,  но лишь в 1 966 были 
сделаны первые конкретные шаги: 
организован Нац. библ.  комитет для 

МАЛЕИН 

планирования работы будущей нац. 
б-ки, а в Нац. архиве Малайзии со
здан отдел библ. служб. В 1 97 1  этот 
отдел уравняли в правах с Нац. архи
вом, к-рый был переим. в Нац. архив 
и б-ку. В мае 1972 парламент Малай
зии утвердил закон о Нац. б-ке. В 1974 
б-ка была отделена от Нац. архива, в 
1 982 передана в ведение М-ва по де
лам культуры, молодёжи и спорта. В 
1987 бьш изменён закон о Нац. б-ке, 
к-рый определил её задачи и функ
ции. 

Общий фонд - ок. 840 тыс. экз. ,  в 
т. ч. св. 1 8  тыс. текущих период. изда
ний, св. 1 , 5  тыс. рукописей, 1 , 8  тыс. 
карт, 28 тыс . микроформ, 2 ,  7 тыс. 
АВМ. Обяз. экз. б-ка получает е 1966. 

НБ координирует библ. обслужи
вание, наиболее полно комплектует 
книги и др. мат-лы о Малайзии, ве
дёт нац. сводный каталог книг, свод
ный перечень сер. изданий, выпус
каемых учреждениями стран ы ,  
организует подготовку библ. кадров, 
обслуживает читателей по М БА и 
ММБА; является центром книгооб
мена. Она предоставляет доступ on-
1ine, используя системы МАLМАRС, 
LIVECOM, DIALOG, STANDARDS 
& PATENTS к информ. и электрон. 
версиям выпускаемых ею указ. пери
од. изданий, мат-лам газ. и конф. 
Консультирует м-на, ведомства, публ., 
спец. и др. б-ки. 

С 1 967 ежекварт. издаёт <<Malaysian 
national ЬiЬiiography» (имеет годовую 
кумуляцию) , с 1 976 - ежекварт. 
«Malaysian newspapeг index•> ,  «Malay
sian periodicals index», с 1 984 - еже
год. <<Ma1aysian confeгence index», еже
год. отчёт ген. директора. Чл. ИФЛА 
и др. междунар. орг. 

Лит. :  П а в л о в с к а я  И. И. Библио
течное дело в Малайзии 11 Библиотекове
дение и библиоrр . за рубежом.  1 98 2 .  
Вып. 8 6 ;  World Encyclopedia of Library and 
Information Services. 3rd ed. Chicago, 1 993; 
WеЬ-сайт Национальной библиотеки Ма
лайзии - http:/ /www.pnm.my/new/ 

Н. Ф. Корноушенко 

МАJIЕИН Александр Иустинович 
[24.8(5 .9) . 1 869, с. Прутня Новоторж
ского у. Тверской губ. , - 26. 10 . 1 938 ,  
Ленинград] , филолог, библиограф, 
книговед, библиографовед, чл.-кор. 
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Петерб. АН ( 1 9 16) ,  проф. Один из ос
нователей Русского библиологическо
го общества (в 1 9 1 9-26 его прези
дент) . Окончил ист . - филол . ин-т 
( 1 892) . В 1 9 1 9-23 - зав. отделом 
журн. библиографии РКП . С 1 924 
работал в Б-ке АН СССР, где орга
низовал и возглавил кабинет инкуна
бул , редких иностр. книг, иностр . 
рукописей и гравюр. С 1930 - в Ин
ституте книги, документа и письма 
АН СССР. Написал св.  350  работ, 
в т. ч. <<Начало библиографии в Гре
ции>> ,  «Таблицы>> Каллимаха•> ( 1 892) , 
« Краткий очерк истории иностр . 
библиографии» ( 1 925) ,  <<Историчес
кий очерк развития библиографии и 
современное состояние её на Западе 
и в СССР» ( 1 927) . Сост. <<Библиогр. 
указ. книг и статей по Римской ис
тории на рус. яз.» ( 1 899) , участвовал 
в подготовке сводного каталога ин
кунабул, издававшегося под эгидой 
Берлинской гос.  б-ки, в составлении 
описания книг вр. Фр. рев-ции, хра
нившихся в Ленингр. отделении Ин
та истории. Разрабатывал проблемы 
терминологии книговедения. Впер
вые перевёл на рус . яз. «Филобиб
лон» Р. де Бёри, отрывки из к-рого 
опубл. в 1 929. 

Собрал большую личную б-ку. 
Знач. ч. из неё, преимущественно по 
классич. филологии, в ЗО-е гг. посту
пило в б -ку Ин -та мировой лит. 

А. И. Малеин 



им. М. Горького АН СССР. Отдельные 
раритеты из собр. М. хранятся в БАН. 

Лит . :  Архив А. И .  Малеина ( 1 869-
1938) // Сов. библиогр. 1987. N2 3;  Д е р 
ж а в и н Н. С. А И. Малеин: (Некролог) // 
Вестник / АН СССР. 1 9 3 8 .  N2 1 1 / 1 2 ;  
Э л  ь з о н М .  Д .  А И .  Малеин // Книга: 
Исслед. и материалы. 1983 .  Сб. 47; О н 
ж е. Судьба архива и библиотеки А. И. Ма
леина ( 1 869- 1938) //Актуальные пробле
мы теории и истории библиофильства: 
(Тезисы). Л . ,  1989. 

Е. Л. Немировекий 

МАЛИ НАЦИОнАлЬНАЯ БИБ
ЛИОТЕКА (Bibliotheque Nationale) ,  
Бамако. Создана в 1962 как Б-ка Фр. 
ин-та Чёрной Африки, в годы обре
тения страной независимости - Пра
вит. б-ка, затем - служба Ин-та гума
нитарных наук системы М -ва нац. об
разования . Закон об образовании 
Нац. б-ки Мали от 17 марта 1984 пе
редал её в ведение Нац. упр. по делам 
иск-в и культуры.  

НБ отвечает за сбор и хранение 
обяз. экз . ,  выпуск изданий нац. биб
лиографии, входит в состав Нац. со
вета распространения книги и явля
ется нац. центром ISDS. С 1982 она 
составляет нац. каталог работ студен
тов-малийцев,  обучающихся как в 
стране, так и за границей. 

Фонд насчитывает св. 250 ты с. экз . ,  
в т. ч. текущих период. - 2 тыс. 

Читателей ок. 800, из них уч-ся и 
студентов - 7 1 % ,  преподавателей ер. 
учеб. заведений - 10%,  служащих -
1 8 % ,  рабочих - 1 % .  Посещаемость 
ок. 4,5 тыс. чел. 

Лит.: К е й т а  М. К. Система библио
тек, архивов и документационных центров 
Республики Мали: история, состояние и 
перспективы развития // Библиотековеде
ние и библиогр. за рубежом. 1993. Вьm. 1 32; 
Wodd Encyc1opedia ofLibra.ry and Infoпnation 
Services. 3111 ed. Chicago, 1993. 

Н. Ф. Корноушенко 

МАЛЬКЛЕС (Ma1cles) Луиз Ноэль 
( 1 900 - 27. 3 . 1 977), фр. библиографо-: 
вед, с 1 9 3 1  библиотекарь, затем гл. 
хранитель Сорбонны библиотеки.  
С 1933  преподавала библиографию 
студентам ун-та, специализирую
щимел в обл. библ-ведения, а позднее 
библ. работникам , готовящимся к 

МАЛИ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

сдаче экзаменов на получение звания 
библиотекаря. 

Первые работы М. в обл. универс. 
библиографии появились в ЗО-е гг. , 
оси. тр. созданы в 50-60-е гг. : «Источ
ники библиогр. работы» ( «Les sources 
du travail ЬiЬliographique» , t. 1 - 3 ,  
1 950-58) - капитальный тр. п о  ми
ровой библиогр. и справ. лит. , охва
тывающий б. 20 тыс. источников, в 
к-ром т. 1 посвящён общей библио
графии, т. 2 - гуманитарным и об
ществ. наукам, т. 3 - естествознанию 
и технике ; «Курс библиографии . . .  » 
(«Cours de ЬiЬliographie . . .  », 1954) для 
студентов; первый (за 1 9 5 1 -52)  и 
второй (за 1 952-53) междунар. отчё
ты Ю Н ЕСКО « Библиогр . службы 
мира», в одной книге, на анrл. и фр. 
яз. ( «BiЬliographical services throughout 
the world», «Les services Ьibliographiques 
dans le monde», 1955) ;  общая история 
библиографии - «Библиография» 
(«La BiЬliographie» ,  1956; 3 ed. , 1 967); 
« Руководство по библиографии» 
( «Manuel de ЬiЬliographie» ,  1963 ; 3 ed. , 
1976). 

Лит.:  Г уд о в щ и к о в а  И. В. Библио
графическое творчество Л. Н. Мальклес // 
Библиотековедение и библиогр. за рубежом. 
1972. Вып. 40; С и м о н К. Р. История 
иностранной библиографии . М . ,  1 963 ;  
V 1 e e s c h a u w e r  Н.  J .  L'oeuvre ЬiЬlio
graphique de L. N. Malc1es // Mousaion. 1 957. 
N2 20. 

Н. Ф. Корноушенко 

МАМФОРД ( Mumford) Лоренс 
Квинси ( 1 1 . 12 . 1903,  Эйден, Сев. Ка
ролина, - 15 .8 . 1982,  Вашинrrон, окр. 
Колумбия) , амер . библиотековед , 
1 1 -й директор Библиотеки Конгресса 
США ( 1954-74) . В 1925 получил степ. 
бакалавра, в 1 928 - магистра гумани
тарных наук в ун-те Дюка, в Колум
бийском ун-те - степ .  бакалавра 
библ-ведения. Будучи студентом, ра
ботал б-рем в унив. б-ке, затем зани
мал ряд должностей в Нью-Йоркской 
публичной библиотеке. В 1940 органи
зовал в Б-ке Конгресса отдел обработ
ки книг и заведовал им. В 1945 назна
чен зам. дир . ,  затем её дир. За эти годы 
созданы службы комплектования за 
границей,  учреждена нац. программа 
по комплектованию и каталогизации, 
реализация к-рой также способство-
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вала увеличению кол-ва приобретае
мой иностр. лит. , распространению 
каталогизац. данных на мат-лы, пред
ставляющие ценностьдля гуманитар
ного образования. 

При М. началась автоматизация 
библ . -библиогр . процессов , была 
организована служба информ. сис
тем. Стал формироваться фонд док. 
президента США. Началось издание 
«Нац. сводного каталога рукоп. кол
лекций» ( «National union catalog of 
manuscript collections») и «Нац. реес
тра оригиналов микроформ» ( «Nati
onal register of microform masters» ) .  
Б ы л а  задействована программа 
«Нац. книги для слепых и лиц с физ. 
недостатками». Создана спец. служ
ба сохранности книг, расширилисЪ 
исслед. в данной обл . Разработан 
проект 600-томного «Нац. сводного 
каталога до 1956 r.» и программы ка
талогизации в издании (Cataloguing
in-puЬ!ication) . Увеличились ассиг
нования на б-ку, её штат. В 1965 Кон
гресс разрешил стр -во третьего 
большого здания б-ки (в 1983 именем 
М. был назван конференц -зал в этом 
здании) .  При М. в 1 965 началась ре
ализация проекта машипочитаемой 
каталогизации ( М асhinе ReadaЬ!e 
Cataloguing - МАRС). 

М.  бьm президентом Библ. ассоци
ации штата Огайо ( 1 947-48) , Амер. 
библ.  ассоциации ( 1 954-55) ,  0-ва 
рукописей ( 1 968-77) , чл . ми. кон
сультац. советов. 

Лит. :  Wor1d Encyc1opedia of Library and 
Infoпnation Services. 3111 ed. Chicago, 1993. 

Е. В. Деревянко 

МАНИФЕсr ЮНЕСКО «0 ПУБ
ЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕКАХ» (The 
UNESCO PuЬ!ic Library Manifesto) ,  
декларация междунар. сообщества о 
целях, задачах и гл. принцилах opr. 
деятельности публ. б-к - наиболее 
распространённых и доступных во 
всём мире учреждениях, организую
щих обслуживание населения книгой. 
В связи с этим манифест рассматри
вает публ. б-ку как один из оси. со
циальных ин-тов, обеспечивающих 
права человека на знание, культуру и 
информацию. Док. носит рек. харак
тер ,  фиксирует черты идеальной мо-
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дели публ . б-ки, удовлетворяющей 

требованиям демокр . о-ва и проф. 

представлениям. 

Первый манифест, оказавший 

знач .  влияние на развитие б-к в США 

и сканд. странах был принят в 1 949 

под девизом «Публ. б-ка -живая сила 

всеобщего образования» . В нём под

чёркивалась образоват. роль публ . 

б-ки в условиях послевоен. развития. 

Манифест 1 972 утверждал публ. б-ку 

как демокр. учреждение по вопросам 

образования, культуры и информа

ции; он способствовал развитию б-к 

в странах третьего мира. М . ,  приня

тьrй ЮНЕСКО в 1 994, готовился меж

дунар. рабочей группой ИФЛА под 

рук. Х. Нигаард (Дания) , дважды об
суждался на Ген.  конф. На 6 1 -й Ген.  
конф. (Стамбул, 1 995) принято реше
ние о необходимости его распростра

нения и внедрения. 
В преамбуле публ. б-ка характери

зуется как <<активная сила в сфере об
разования, культуры и информации», 
декларируется её значение для <<СВО
боды, процветаимя и развития обще
ства и личности» .  В разделах провозг
лашаются принцилы всеобщей дос
тупности и полит. нейтральности 
публ. б-к, фиксируется их социальная 
ответственность за приобщение граж
дан к информации ,  формирование 
грамотности, содействие сист. образо
ванию, обеспечение сохранения, до
ступности и развития культуры.  Ма
нифест относит публ. б-ку к компе
тенции как местных, так и центр. 
органов власти, отмечает необходи
мость спец. законодательства и нор
мативов обслуживания, раскрывает 
вопросы финансирования и упр . ;  
предлагает пути реализации манифе
ста. Утверждение социальной значи
мости и гос. ответственности за раз
витие публ. б-к - характерная черта 
док. 1 994. Оси. его положения исполь
зовались в России при разработке Фе
дерального закона РФ «О библиотечном 
деле», подготовке нормативных актов 
в субъектах Федерации, программ раз
вития библ. дела. 

Лит.:  Манифест ЮНЕСКО «0 публич
ных библиотеках» 11 Информ. б юл. 1 РБА. 
1 995. N2 2; Ф и р с о в В. Р. Манифест 
Ю НЕСКО о публичных библиотеках в 

России 11 Библиотека. 1 996. N2 1 1 ;  LIBRI. 
1 994. Vo1. 44. N2 2. 

В. Р. Фирсов 

МАRНИНГ (Manning) Ральф В. 
(р. 1 .3 . 1 949, Торонто) ,  канад. библ. де
ятель. Учился в ун-тах Торонто, Кар
летона и Зап. Онтарио, где позже пре
подавал каталогизацию. С 1978 - дир. 
техн. службы ун-та в Оттаве, в 1 984 
назначен старшим координатором по 
стандартам, с 1 992 - дир. отдела ка
талогизации, с 1 993 - отв. за нац. и 
междунар. программы. 

В 1 984-95 представлял Канаду в 
техн. комитете по стандартизации ISO 
(ISO/TC 46) и участвовал в работе 
ИФЛА; в 1 997-99 возглавлял Секцию 
по сохранности и консервации ,  в 
1 993-95 секретарь, в 1 995-99 пред. 
отдела менеджмента и технологий, с 
1 996 - пред. Комитета по пересмотру 
англо-амер. правил каталогизации.  
С 1 997 - пред. М еждунар . конф . 
ИФЛАпо принципам и будущемураз
витию англо-амер. правил каталогиза
ции. В 1997-99 - вице-пред. Проф. 
бюро ИФЛА, в 1 999 избран его пред. 

Н аграждён м едалью , посвящ.  
1 25-летию Конфедерации Канады. 

О. А. Дьяконова 

МАРИйсКАЯ РЕСПУБЛИКА, 
Р е с п у б л и к а М а р и й Э л ,  
БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Его за
рождение относится ко 2-й пол. 19 в. 
Об этом свидетельствует первый ис
следователь библ. дела края В.  Ф. Ива
ницкий ( 1 88 1 - 1 950) , магистр бого
словия, науч. сотрудник респ. б-ки,  
создатель её методико -библиогр . 
службы ,  участник библ.  перелиси 
1 934, автор ист. очерка <<Библ. дело в 
Марийской автономной области» 
( 1 935) .  Среди первых - сел . б-ка ,  
оси. в 1 860 при Кузнецовеком при
ходеком уч-ще Царёвококшайского у. 
В 1 8 60-70 на средства земств откры
ты б-ки в земских уч-щах (напр . ,  
Козьмодемьянского , Царёвокок
шайского уездов) ,  часть из к-рых в 
80-е rr. преобразована вдоступные для 
крестьян волостные б-ки. Гор. публ. 
б-ки-читальни по инициативе властей 
создаются на рубеже 70-80-х rr. : 
в 1877 - в Царёвококшайске (с 1 927 -
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Йошкар-Ола) , в 1 882 - в Козьмоде
мьянске. В 1 903 на терр. края появи
лись Павленковские библиотеки. Бы

стрыми темпами библ. дело начина
ет развиваться с 1 924. В 1 934 на терр. 
было 1 79 б-к. 

Обслуживание читателей осуще
ствляют 870 б-к всех систем и ве
домств, в т. ч .  350 публ. (массовых) , 
объединённых в 1 5  ЦБС; 1 5  массовых 
др. ведомств; 47 вузов. и ер. учеб. за
ведений, 5 - проф. ,  1 1  - НТБ и др. 
спец. ,  439 шк. 

Большой вклад в развитие библ. 

дела региона вносят б-ки респ. уров

ня, в первую очередь НБ (см. Марий
ская Республика. Национальная библио
тека им. С. Г. Чавайна). 

Р е  с п. д е т. б - к а, Йошкар-Ола, 
оси. в 1967 на базе Йошкар-Олинской 
гор. дет. б-ки. Обслуживает детей и 
подростков, рук. дет. чтения. Фонд -
св. 1 34 тыс. экз. , лит. на мар. , англ . ,  
нем. яз. 

Р е с п. ю н о ш. б - к а и м .  
В .  Х .  К о л у м б а ,  Йошкар-Ола, оси. 
в 1 976, носит имя нац. поэта Респ. Ма
рий Эл. Первые книги получены из 
обменных фондов, в наст. вр. фонд со
ставляет св. 1 50 тыс. экз. Имеется лит. 
на анrл. ,  нем. ,  фр. яз. , яз. народов Рос
сии и субъектов СНГ. Метод. центр 
для всех б-к, обслуживающих юноше
ство, независимо от ведомств. при
надлежности. 

Р е с п. с п е ц. б - к а д л я с л е
п ы х, Йошкар-Ола, открытав 1966. Об
служивает инвалидов по зрению и др. 
категорий, членов вое. Филиал в пос. 
Савино, 1 2  библ.  пунктов .  Фонд -
св. 88 тыс. экз. В б-ке работает лит.
информ. центр. 

Среди др. - б-ки Мар.  НИИ яз. ,  
лит. и истории им. В.  М.  Васильева 
центр исследования проблем краеве
дения и мар. яз. (оси. в 1 930), Мар. гос. 
пед. ин-та им. Н. К. Крупской ( 1 932) , 
Мар. техн. ун-та ( 1 9 3 1 ) .  

Лит. :  Библиотеки Марийской АССР: 
Справочник. Йошкар-Ола, 1992; И в а н и ц 
к и й  В. Ф. Библиотечное дело в Марийской 
Автономной области: (По данным Всесоюз. 
библ. переписи 1934 r.). Йошкар-Ола, 1935; 
П о п  о в Н. С. Сельские библиотеки марий
скоrо края // Марийский археоfР. вест. 199 1 .  
Вып. 1 ;  1992. Вып. 2 .  

Т. В. Верина 



МАРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА. НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

МАРИйСКАЯ РЕСПУБЛИКА, образованием. Он много сделал для стройку - 442 1 кв. м, после чего бьvш 
Р е  с п у б л и к а М а р  и й Э л, сист. пополнения библ . фондов в созданы отделы техн. лит. , лит. по 
НАЦИОНАJIЬНАЯ БИБЛИОТЕКА респ. ,  подготовки сел. б-рей через иск-ву, соц. -экон. лит. , изданий на 
и м.  С.  Г. Ч а в а й н а,  Йошкар- ученичество при б-ке,  к-рое действо- ин остр. яз. Обшая площадь б-ки дос-
Ола, ведущая б-ка респ . ,  крупное вало с 1936 по 1 964. При нём в 1940 тигает 7554 кв. м. В 1982 Респ. б-ке 
универс .  книгохранилище , куль
тур н ы й , образоват. и информ . 
центр ; центр краеведч . ,  науч . -ис
след. и науч. -метод. работы б-к на 
данной терр . ,  а также расположен
ных в местах компактного прожи
ваимя мар. населения за пределами 
Марий Эл. Оси. в 1 877 как б-ка-чи
тальня при гор .  управе Царёвокок
шайска (до 1 9 1 9 ,  в 1 9 1 9-27 - Крас
нококшайск,  с 1 92 7  - Йошкар
Ола) . В 1 9 1 8  переименована в Сов. 
б-ку-читальню , первым зав.  к-рой 
был организатор нар .  образования 
среди марийцев педагог Л. Я.  Мен
дняров ( 1 8 8 1 - 1 9 5 6 ) .  В 1 9 1 9  б -ка 
стала Краснококшайской центр . с 
фондом 2950 экз. В связи с созда-

сооружено новое здание (площадь 
1 ,  7 ты с. кв. м, чит. зал на 200 мест) . 

В годы Вел. Отеч. войны б-ка ока
зывала помощь предприятиям и 
НИИ, эвакуированным в Йошкар
Олу. Здесь продолжал свои исслед. 
акад. С. И. Вавилов, читал лекции о 
войне 1 8 1 2  акад. Е. В. Тарле. В чит. 
зале регулярно проводились чит. 
конф. и обзоры лит. 

В 50-60-е rr. происходит совер
шенствование структуры респ. б-ки,  
что связано с именем её дир. В .  Г. Ор
лова ( 1 958-76) , проработавшего в 
ней б. 30 лет. Были созданы новые от
делы: книгохранения, краеведения и 
местной печати. С 1959 б-ка начина
ет выполнять функции респ. книж. 

Национальная библиотека им. С. Г. Чавайна Республики Марий Эл. Йошкар-Ола 

нием в 1920 Марийской авт. обл. б-ка 
получила статус обл . с функциями 
метод. центра. В 1 923 б-ка сгорела, 
затем восстановлена. С 1 934 имеет 
обяз. платный экз. 

В 1936 Марийская авт. обл. преоб
разована в Марийскую АССР, и б-ка 
получила статус респ. Её дир. бьш на
значен И. Г. Виноградов, первый из 
марийцев специалист с высш. библ. 

палаты, собирает и хранит печ. изда
ния, выходящие на терр. Марийской 
АССР, издаёт <<Летопись печати Рес
публики . . .  >> , ведёт краеведч. работу. 
Приоритетным с 1965 становится ин
форм. обеспечение кадров агропрома. 
В 1968  заканчивается сооружение 
пристройки ( 1390 кв. м) , что позволи
ло д оп. разместить св. 500 ты с. док. , а 
в 1985 б-ка получает ещё одну при-
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присвоено имя основоположника 
мар. лит. С. Г. Чавайна ( 1 888- 1 937) ,  
в 1 990 - статус нац. В соотв. с новым 
статусом б-ка разработала концеп
цию развития библ.  дела респ . ,  оп
ределила цели и задачи б-к в возрож
дении самобытных культур народов 
Марий Эл, внесла принципиальные 
изменения в науч . -метод. и издат. 
деятельность, актуализировала про
блематику НИР, сориентировав её 
гл . обр. на внедрение новых техно
логий , создание ЭК на фонд Н Б ,  
сводного каталога краеведч. лит. и 
книг на мар. яз. 

Фонд б-ки - св. 1 млн. экз . ,  в т. ч. 
лит. на рус. яз. (97,4%) , док. на иностр. 
яз. (0, 3%) ,  на нац. яз. респ. - 2,3%.  
Источники комплектования - обяз. 
экз. местных изданий, платный обяз. 
экз. изданий РФ, междунар. книгооб
мен, дары. 

В 1 994 создан отдел рукописей и 

редких книг, в фонде к-рого 8 тыс. 
назв. Особую ценность представляет 
кол . рус . книг гражд. печати 1 8  -
1-й четверти 19 вв. ,  в т. ч. раритеты: 
<<История Российская от древнейших 
времён» ( 1771-74) кн. М. Щербатова, 
<<Скифская история» ( 1787) А. Лызло
ва и др. Уникально собр. краеведч. 
изданий и книг на мар. яз. :  это грам
матика мар. яз. ( 1 775,  1837, 1 887) , ру
копись земского исправника Царёво
кокшайска барона фон Келлера ( 1837), 
<<Очерк 290-летнеrо состояния Царё
вококшайска и его уезда» ( 1 876)  
И. О.  Дерюжева и др. Ценная часть 
фонда - период. издания 19 в . ,  мини
атюрные и факсимильные издания и 
рукописи мар. писателей и компози
торов. Составляется библиогр. указ. 
сер. <<Из собрания книжных памятни
ков>> и <<Листая старые журналы». 

Б-ка участвует в федер. и регио
нальных программах по сохранению 
и развитию культуры и искусства. Ве
дётся целенаправленный поиск публ. 
на мар. яз. и о марийцах, отсутству
ющих в фонде (начиная с 1 775 они 
выходили в разных городах России и 



финно-уrорских науч. центрах мира) . 
Составлен указ. «Книги на марийс
ком языке, изданные до 1 9 1 7  года•. 
Совм. с РНБ и нац. б-ками финно
угорских респ. ,  обл. и нац. округов 
б-ка подготовила первое ретроспект. 
информ. -справ. пособие «Сводный 
каталог книг на финно-угорских язы
ках, изданных до 1 9 1 7  Г.>> ,  в к-ром из 
486 библиогр. записей 2 1 3  на мар. яз. 

С 1991 функционирует сектор меж
дунар. книгообмена, установивший 
связи с крупными б-ками мира, в т. ч. 
с Б-кой Конгресса США, Нац. б-ками 
Франции, Финляндии, Эстонии. По 
решению участников библ .  секции 
1 -й Всерос. науч. конф. финно-угро
ведов,  состоявшейся 1 4- 1 8  нояб. 
1 994 в Йошкар-Оле, создана Ассоци
ация б-к финно-угорских регионов 
России .  Библиотекари Карели и ,  
Коми, Марий Эл, Мордовии, Удмур
тии ,  Ханты-Мансийского и Ямало
Ненецкого авт. окр. объединилисЪдля 
рещения общих задач: создания свод
ного репертуара нац. печати, единой 
автоматизир. информ. системы, вза
имного обмена информацией, ста
бильного проф. общения. 

Обслуживание 39 тыс. читателей 
(мар. нац. - ок. 30%) осуществляется 
9 отделами. Книговыдача - св. 1 млн. 
экз. Действуют любительские объеди
нения по интересам : «Марийский 
краевед•, «Садовод-любитель>> ,  лит. 
худож. салон «Беседы>>, обществ. ки
нолицей, рериховское о-во «Духовная 
культура• . 

С 1 99 1  б-ка приступила к компью
теризации библ.-библиогр. процес
сов , налаживается локальная 
компьютерная сеть, приобретены 
персональные компьютеры, создаёт
ся ЭК. Оборудован настольный ред.
издат. комплекс. 

В работу б-ки весомый вклад внесли 
её директора: П. В. Власов, М. И. Воз
движенская, А В. Кавуш, В. Г. Логи
нов, И. П. Павлов, В. А Посибеева, 
М. А. Чернова ;  библиотекар и :  
Е .  И .  Асьянова, В .  И .  Дружинина, 
Ю. А Иерусалимская, Е. Г. Чурова. 

Лит. :  Национальная библиотека им. 
С .  Г. Чавайна: Путеводитель. Йошкар
Ола, 1997; Фонды редких и ценных изда
ний (книжных памятников) в библиотеках 

МАРКЕТИНГ БИБЛИОТЕЧНЫЙ 

РСФСР: Указатель. М . ,  1 990; WеЬ-сайт 
Национальной библиотеки им. С. Г. Чавай
на Республики Марий Эл - http:/ /library. 
mari-el.ru/ 

Т. В. Верина 

�КЕТИНГ б и б л и о т е ч н ы й  
(от англ. market - рынок, сбыт) , спо
соб регулирования отношений б-ки с 
внешней средой в процессе обмена 
результатами деятельности. М. явил
ся результатом непрерывного разви
тия индустриальной цивилизации .  
Как самостоятельная дисциплина в 
науке упр. существует с 20-х гг. 20 в. 
(США) .  В 60-е гг. амер. специалисты 
С. Леви, Ф. Котлер и др. положили 
начало разработке основ некоммерч. 
М .  как институционального или 
М. организаций. Благодаря этому и 
в рамках данного процесса концеп
ция М .  начинает использоваться 
профессионалами библ. дела Европы 
и США. 

В 1 977 в Англии опубл. первая ра
бота по библ . М. - «Маркетинг и 
библиотечное обслуживание• , изд. 
Манчестерским ин-том науки и тех
нологий (автор - преподаватель это
го ин,.та Д. Йорк) . Предельно попу
лярно изложенный мат-л уже тогда 
позволял понять роль концепции М. 
в упр. б-кой. В 80-е гг. появилась це
лая серия работ по библ. М . ,  авторы 
к-рых - Б .  А. Л иберер , С. Кайс ,  
Д. Е.  Вейнгенд (США) , П.  Борхард, 
Ш. Флодель, М. Мильц, А Юлкен
бек (Германия) ,  Р. Савер (Франция);  
часть работ переведена на рус. яз .  и 
вызвала знач. поток отеч. разработок 
в данной обл. 

В отеч . библ .  лексику понятие 
«библиотечный маркетинг» вошло в 
кон. 80-х гг. ,  что стало следствием ин
тереса рос . библ. сообщества к воз
можностям М. в повышении эффек
тивности функционирования б-к. 
Определяющим моментом для этого 
стали изменившиеся условия их хо
зяйствования, к-рые создали предпо
сылки для исполъз. концепций и тех
нологий м. в упр. 

М. предполагает определение по
требителей (рынков) , разработку и 
предоставление продукции и услуг 
для каждого из них; выбор соотв. ин-
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струментов и технологий ,  наличие 

совр. образа мышления специалистов 
б-ки с учётом новой корпоративной 
культуры библ.

' 
учреждения. 

Оси. цели и задачи библ. М. - пре
доставление потребителю возможно
стей выбора необходимых ему библ.
информ. продукции и услуг, развитие 
перспективного спроса,  занятие 
б-кой собственной ниши на профиль
ном рынке. 

Сочетание социальных приорите
тов основной деятельности б-ки, ори
ентированной на пользователей, с её 
собственными экон . интересами в 
обл. доп. платной продукции и услуг 
обусловливает необходимость ис
полъз. в библ. сфере как коммерч. ,  так 
и некоммерч. маркетинга при до ми
нирующей роли последнего. Отличит. 
особенностями некоммерч. марке
тинга являются: отсутствие стремле
ния к обяз. финансовой выгоде , на
личие обяз. постоянно действующей 
обратной связи с потребителями,  
комплексный подход к изучению по
требностей и выработке предложений 
по их удовлетворению, обяз. нацелен
ность на создание и сохранение по
зитивного имиджа б-ки. Коммерч. 
маркетинг приобретает особое значе
ние для б-к, инновационно развива
ющихдоп. платную деятельность. Ба
зовые понятия М . :  маркетингоная 
концепция, рынки,  маркетингоный 
процесс,  стратегич. планирование и 
маркетингоный набор, сегментация и 
позиционирование. 

При разработке маркетингоной 
концепции б-ки важна оценка её 
сильных и слабых сторон по четырём 
позициям: 1) предложение: носители 
информации, услуги, их номенклату
ра, кач-во и кол-во; 2) спрос: кол-во 
и состав читателей, исполъз. библ.
информ. ресурсов ; 3)  ресуры б-ки :  
местоположение, площади, персонал, 
оснащение , финансовые средства ;  
4)  внешние факторы, прежде всего 
имидж б-ки. 

М. включает: изучение библ. -ин
форм. рынка, к-рое предполагает оп
ределение его ёмкости (или частей, 
сегментов) ; конъюнктурные и про
гнозные исслед. сбыта библ.-информ. 
продукта; изучение поведения потре-



бителя (отношение к продукции и ус
лутам б-ки, мотивы и способы полу
чения продукции и услуг, иерархия 
потребностей) ;  выявление возмож
ной реакции на введение в рынок но
вой продукции или услуги; исслед. де
ятельности б-к, информ. , образоват. , 
досуговых и др. учреждений-конку
рентов. 

Маркетинговал стратегия включа
ет конкретные планы по комплексу 
маркетинга (продукт, цена, место , 
продвижение) . М.  помогает найти 
рынки, к-рые соответствуют направ
лениям и технологиям деятельности 
б-к, имеюшимся ресурсам. Один из 
наиболее эффективных способов оп
ределения таких рынков - сегмента
ция, деление большого рынка библ.
информ. продукции и услуг на суб
рынки. 

Наряду с маркетинг-планирова
нием, полученная в ходе анализа и 
исслед. информация может быть ис

пользована и для процесса бизнес
планирования дол. платной (пред
принимательской) деятельности 
б-ки, к-рый начинается с детального 
рассмотрения всей её деятельности 
(диагностирования сдерживаюшик 
факторов и ограничений) , а также от
ношений с внешней средой. 

Необходимо дальнейшее распрос
транение библ. М.  как инструмента 
повышения эффективности работы 
б-к всех типов, видов и форм соб
ственности. 

См. также: Стратегическое плани
рование. 

Лит. :  Библиотеки и окружающая сре
да (проблемы адаптации) .  СПб . ,  1998 ;  
Б о р  ха  р д П. и д р. Концепция марке
тингадля публичных библиотек. М. ,  1993; 
Инициативная деятельность библиотеки: 
платная интеллектуальная продукция: 
Науч.-практ. пособие. М. ,  1 999; Инициа
тивная деятельность библиотеки: платные 
услути и обслуживание: Науч.-практ. по
собие. М., 1 996; К л ю е в  В. К., Я с т р е 
б о в а Е. М. Маркетинrовая ориентация 
библиотечно-информационной деятель
ности (Маркетинг в системе управления 
библиотекой). 2-е изд. , дораб. и доп. М. ,  
1 999; Маркетинг - современная концеп
ция управления библиотекой: Науч.-реф. 
сб. М. ,  1 994. (Новое в упр. б-кой. Вып. 1 ) ;  
С а в а р  Р. Руководство по преподаванию 
маркетинга в подготовке библиотекарей,  

МАРКИРОВАНИЕ 

документалистов и работников архивов. 
М. ,  1993; Формирование рыночных отно
шений в библиотечном деле: Сб. науч. тр. 
м., 1995. 

С. Д. Колегоева 

МАРКИРОВАнИЕ, проставпение 
на библ.-информ. продукции знаков 
ответственности, обозначающих б-ку, 
к-рой принадлежит исключит. право 
располагать данной продукцией и 
услутами, а также нести ответствен
ность за создание и распространение 
качественной продукции и услуг. Знак 
opr. , к-рая зарекомендовала себя как 
производитель высококачественной 
библ . -информ. продукции и услуг, 
вызывающих доверие потребителя. 

М. как инструмент правового регу
лирования библиотечной деятельности 
начало применяться в нач . 90-х гг. 
20 в. Правован основа, регулирующая 
отношения между орг. - произ
водителями (в т. ч .  б-ками) и потре
бителями, устанавливающая права 
последних на приобретение продук
ции и услуг надлежащего кач-ва и по
лучение необходимой информации о 
них, их изготовителях или исполни
телях, создана в России законами РФ 
«0 защите прав потребителей» (7 .2 .92) 
и «0 товарных знаках, знаках обслу
живания и наименованиях мест про
исхождения товаров» (23.9.92) .  

В б-ках М.  продукции и услуг на
чинает широко применяться, напр . ,  
ГПНТБ РФ,  ЦНСХБ Россельхозака
демии, Информкультурой РГБ, ЦБС 
«Кунцево» и информ. деловым цент
ром «Кутузовский» в Москве, Тюмен
ской обл. науч. б-кой, Муницип. ин
форм.-библ. системой Екатеринбурга. 

Любая хоз.  деятельность связана с 
применением соотв . величин и 
средств измерений, поэтому б-ки, за
нятые предпринимательством, долж
ны следовать требованиям закона РФ 
«Об обеспечении единства измере
ний>> (27 .4.93) . Он устанавливает об
щие метрол. нормы и правила, поря
док проведения необходимых измере
ний,  определяет ведущие службы 
(таковой, в частности, является служ
ба стандартных справ. данных) . При 
подготовке внутр. библ. нормативной 
документации, особенно регламенти-
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рующей предоставление пользовате
лям автоматизир. информ. услуг, целе
сообразно соотносить оси. её положе
ния с соотв. статьями закона РФ «Об 
обеспечении единства измерений». 

Лит. :  Б о й  к о в а О. Ф. Библиотечно
информационная продукция и услуги: ка
чество и конкурентоспособность 1/ Биб
лиотека и закон: Справочник. М. ,  1 997.  
Вып. 3 ;  Инициативная деятельность биб
лиотеки: платные услуги и обслуживание: 
Науч. -практ. пособие. М. ,  1 996. 

О. Ф. Байкова 

МАРКОВ Иосиф Георгиевич 
[ 1 3(25) .6 . 1 898,  м .  Володарка Сквирс
кого у. Киевской губ . , - 6. 1 . 1963, Кра
'
тово Моек. обл. ] ,  политэконом, биб
лиограф. Окончил Ин-т нар. х-ва им. 
Плеханова ( 1 926) . Работал в разл. 
ин-тах, в 1 936-4 1 - в  ГБЛ, с 1 939 -
проф. МГБИ. 

В кон.  1 940-х выступил с критикой 
концепции «библиография - наука о 
книге», предложил разделить практи
ку и теорию библиографии, обосно
вал правомерность термина «библио
графоведение» . Объектом библиогр. 
считал книгу, теорию библиографии 
частью книговедения, её задачей -
применение марксистеко-ленинской 
методологии . Круг поднятых М. про
блем широко дискутировался среди 
специалистов МГБИ. 

Для 1 -го изд. Большой сов. энцикл. 
написал гл. в статье «Империализм>> 
и сост. библиографию. В рукописи 
осталась работа «Зарождение библио
графии экономической литературы в 
России». 

Соч.: О предмете и методе библиогра
фии // Труды / МГБИ. М. ,  1948 . Вып. 4; 
Первый библиографический указатель по 
политической экономии в России 11 Учён. 
зап. / МГБИ. 1960. Вып. 6 .  

Лит. :  К о р ш у н о в О. П. Проблемы 
общей теории библиографии. М. ,  1 975. 

Э. К. Беспалова 

МАР6ККО, К о р о л е в с т в о  
М а р о к к о ,  НАЦИОНАлЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА, см. Библиотека Ге
нерального архива Марокко. 

МАРР Николай Яковлевич 
[25. 1 2 . 1 865? (4.6. 1 864?) ,  Кутаиси, -
20. 1 2 . 1 934, Ленинград] , востоковед, 



МАСАНОВ 

И. Г. Марков, Б. С. Боднарский, А. Д. Эйхенгольц 

лингвист, археолог, библиотековед, 
д-р арм. словесности ( 1 90 1 ) ,  акад .  
РАН ( 1 9 12 ) .  Окончил Петерб. ун-т 
( 1 890) . С 1891  - там же на препода
вательской работе , с 1 9 1 1 - декан 
фак. воет. яз. ,  с 1 9 1 8  - декан фак. об
ществ. наук. Возглавлял разл. науч. 
учреждения; с 1930 - нице-президент 
АН СССР. В 1 924 избран дир. Публ. 
б-ки в Ленинграде, твёрдо проводил 
линию сохранения и неотчуждаемос
ти её фонда. Значительно пополнил 
фонд рукописями и арх. мат-лами, 
иностр. лит. Сформулировал и начал 
реализовывать идею разделения 
фонда по степени его использ. и др. 
научно обоснованным признакам . 
При М .  начато сост. предм. каталога. 
Он открьш чит. зал для науч. работни
ков, считал необходимой доступность 
б - ки для самых широких кругов 
пользователей, начиная с 14  лет. 

На 11 Всерос. конф. науч. б-к ( 1 926) 
поставил вопрос о создании единой 
библ .  сети при ведущей роли науч. 
б-к. Библ-ведение относил к обществ. 
наукам. Б-ря считал учёным-синтети
ком в отличие от осн. массы учёных
аналитиков, специализирующихся в 
др. отраслях знания. 

Начал большую работу по истории 
книги, книговедения в рамках присо
единённого к Публ. б-ке Ин-та кни
говедения ( 1 926) . Составной частью 

науч. работы считал издание Публ . 
б-кой науч. тр. При нём стали выхо

дить «Восточные сборники», «Сред
невековье в рукописях Публичной 
библиотеки», <<Библиотечное обозре
ние>> и др. М. принадлежит большая 
заслуга в создании первой в стране 
сер. «Библиотека молодёжи» ( 1 925-
34) , б-ки «Всемирная литература>> 
( 1 9 1 9-29) и др. 

В 1930 покинул Публ. б-ку в знак 
протеста против библ. политики рук. 
страны.  

Лит. :  Г о л у б е в а  О. Д. Н. Я. Марр и 
Публичная библиотека. Тбилиси, 1 986. 

О. Д. Голубева 

МАРТИнович (Мартиновиh) 
Душан (р. 1 . 3 . 1 933 ,  Цетинье, Югосла
вия) , библиотекарь,  библиограф . 
В 1 956 окончил природно-мат. фак. 
Белградского ун-та, в 1 97 1  получил 
степ. магистра, с 1 974 - д-р наук. В 
1 976-9 1 - дир . Центр . нар . б-ки 
Респ. Черногория. Инициатор и гл. 
ред. ретроспект. «Черногорской биб
лиографии. 1494- 1994>> ,  к-рая с 1985 
выходит в 4 сер . ,  автор 4-томного биб
лиогр. тр. «Портреты» ( 1 983-9 1 ) ,  мо
ногр. <<Черногорская библиография. 
Ист. развитие. Библиографы» ( 1 992) 
и ряда статей по истории черногорс
кого книгопечатания. 

Е. Л. Немировекий 
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МАРШРУтнАя кАРfА, вид док. , 

к-рый фиксирует библиотечные тех

нологические процессы, в т. ч. движе

ние книг, бандеролей, информации о 

док. , б-рей, читателей, чит. требова

ний при заказе оригинала издания, 

изготовлении его копии , при биб

лиогр. доработке и т. д. , устанавливая 

связи, месторасположение структур

ных подразделений, т. е. упорядочи

вая ранее приняты е орг. решения. 

Как правило, М. к. выполняется в 

виде схем, но может быть представле

на также как диаграмма, номограмма, 

оперограмма, блок-схема. Бывает са

мостоятельным или вспом. видом тех

нол. док-тации. Вспом. характер про
является в том,  что М. к. полезна в 
сочетании с др. видами библ. док-та
ции, напр . ,  формативно-техн. Соче
тание карт технологического процес
са с М. к. позволяет выявить те участ
ки б-ки ,  где рациональнее менять 
характер труда (перевести ручной 

способ на механизир. ,  автоматизир. ,  
автомат.) ,  а также служит предоосьт
кой для проектирования новых видов 
библ. деятельности. 

См. также: Библиотечная техноло
гическая документация. 

Лит.: А с т а п о  в и ч Е. Г. Библиотеч
ная технология. Документация, регламен
тирующая библиотечные технологические 
процессы: Учеб. пособие. М. ,  1 993.  

Е. Г. Астапович 

МАСАНОВ Иван Филиппович 
[ 1 8(30) .5 . 1 874, с. Новое Владимирской 
губ. , - 25.2. 1945, Москва] , библиограф 
лит. по краеведению, истории рус. пе
риод. печати, истории рус. лит. , чл .  Рус. 
библиогр. о-ва при Моек. ун-те ( 1922) . 
Прошёл трудовой путь от каменщика 
до учёного-библиографа. Первый 
крупный библиогр. указ. М.  по крае
ведению - «Библиография Владимир
ской губернии>> ( 1905) . Среди др. тр. 
<<Рус. сатиро-юмористически&журна
ЛЫ>> (т. 1-3 ,  1 9 1 0- 1 3) ,  <<Чеховиана>> 
( 1929) . Б. 40 лет занимался собирани
ем и раскрытием псевдонимов и про
блемой т. н. замаскированной лит. 
Итогом явился <<Словарь псевдонимов 
рус. писателей, учёных и обществен
ных деятелей» ; в полном виде подго
товлен к печати и издан после смерти 



автора его сыном Ю. И. Масановым 
(т. 1 -4, 1 956-60). 

Лит. :  Масанов И. Ф. - современный 
русский библиоrраф // Литературная эн
циклопедия. 1934. Т. 7; Н и к и т и н Е.  Н.  
Добрая память И. Ф. Масанова // Библио
текарь. 1983 .  N2 2; «Поздно мы с вами по
знакомились . . .  » :  Из переписки И.  Ф. Ма
санова и Ф. И. Витязева 1/ Сов. библиоrр. 
1 99 1 .  N2 1 ;  Т р о ф и  м о в И. Т. Архив 
И. Ф. Масанова /1 Записки отдела руко
писей / ГБЛ. 1988 . Вып. 47; Ф ё д о р о в  И.  
И.  Ф. Масанов, 1 874- 1945: (Некролог) // 
Огонёк. 1945. N2 43. 

И. Б. Грачёва 

МАСАНОВ Юрий Иванович 
[5( 1 8) . 12 . 1 9 1 1 ,  Москва, - 1 6.6. 1 965,  
там же] , библиограф, литературовед. 
Окончил Моек. автодор. ин-т. Биб
лиографией начал заниматься под 
влиянием отца ,  И. Ф. Масанова, 
в 20-х rr. С мая 1 946 и до кон.  жизни 
работал во Всесоюз. книж. палате , 

осуществлял рук. её науч. деятельно
стью. Внёс вклад в развитие гос. биб
лиографии,  статистики печати, исто
рии библиографии период. печати, 
посвятив этим вопросам св. 30 работ. 
По инициативе М. был возобновлён 
послевоен . выл. <<Библиографии со
ветской библиографиИ>> .  В после
дние годы жизни руководил в ВКП 
изданием тр . по теории, истории и 
практике библиографии .  Создал 

уникальный библиогр. указ. лит. , от
ражающий как опубл . ,  так и неопубл. 
мат-лы, в т. ч. по теории и практике 
библиографии дис. более чем за 40 
лет ( 1 9 1 7- 1 958) .  Разработал метод. 
принцилы указ. этого типа, к-рые 
положены в оси. совр. сводов биб
лиогр-ведч. лит. 

Соч.:  Государственная реrистрацион
но-учётная библиоrрафия в СССР: Спра
вочник. М. ,  1952; Теория и практика биб
лиоrрафии. М. ,  1960; В мире псевдонимов, 
анонимов и литературных подделок. М. ,  
1963 ;  Указатели содержания русских жур
налов и продолжающихся иЗданий, 1755-
1970 rr. М., 1 975 (в соавт.) .  

Лит. :  Масанов Юрий Иванович // 
Гульчинекий В. И . ,  Фокеев В. А. Деятели 
отечественной библиографии ( 1 9 1 7-
1 929) . М . ,  1 994 ;  Н и к и т и н Е . Н .  
К 70-летию Ю. И .  Масанова /1 Сов. биб
лиоrр. 198 1 .  N2 5; О н  ж е. Масановы: отец 
и сын // Кн. обозрение. 1 9 8 7 ,  4 сент . ;  
С т а р у щ е н к о Г .  П.  Юрий Иванович 

МАСАНОВ 

Масанов // Сов. библиогр. 1977 .  N2 1 ;  
Юрий Иванович Масанов: [Некролог] // 
Там же. 1965. N.! 4. 

А. В. Теплицкал 

мАеловА Александра Николаев
на (р .  1 7 . 1 1 . 1 9 3 3 ,  Каменец- П о 
долъский) , библиограф-краевед, биб
лиографовед , педагог. Окончила 

ЛГИК ( 1 9 5 6 ) ,  аспирантуру при 

ГПНТБ СО АН СССР ( 1980) . 
Работала в Хабаровской краевой 

науч. б-ке ( 1 956-77) ;  одновр. зани
малась преп. деятельностью на заоч
ных отделениях ЛГИКа, Вост. -Сиб. 
ГИКа, Хабаровского ГИКа. С 1 977 -

в ГПНТБ СО АН СССР, с 1 996 -

в БАН, Затем - в РНБ. 
Оси. сфера деятельности - крае

ведение. Внесла знач. вклад в разви
тие теории и методики краеведч. биб
лиографии, в разработку док. по со
вершенствованию системы краеведч. 
информации б-к дальневост. зоны. 
Один из инициаторов и организато
ров объединения науч. и спец. б-к 
Дальнего Востока ( 1 960) , секретарь 
зонального совета объединения 
( 1960-77) .  Под рук. М. осуществле
ны науч. исслед. по изучению про
блем обеспечения учёных и специа
листов краеведч. библиографией, ре
зультаты к-рых, а также опыт работы 
зонального объединения наiШiи отра
жение в канд. дис. ( 1 98 1 ) ,  легли в ос

нову концепции развития региональ
ной библиографии, впервые обосно
ванной М.  

Автор фундам. библиогр. пособий 
о Дальнем Востоке. Большую цен
ность представляют работы М. по ис
тории книги Дальнего Востока. Ею 
были обнаружены и изучены уни
кальные издания, в т. ч .  б-ка выдаю
щегося рус. путешественника и учё
ного М. И. Венюкова. 

Соч. : Дальний Восток в период Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюции и Гражданской войны ( 1 9 17-
1922 rr. ) :  Указ. лит. Хабаровск, 1968; О раз
витии библиографии художественной 
литературы Дальнего Востока 11 Матери
алы межвузовской конференции по про
блемам советской литературы, фольклора 
и говоров Дальнего Востока. Хабаровск, 
1968; Библиотека М. И. Венюкона // Сб. 
науч. тр. / ГПНТБ СО АН СССР. Новоси
бирск, 1975. Выл. 20; Взаимодействие биб-
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лиотекдалъневосточной зоны по соЗданию 
краеведческой библиоrрафии 11 Там же. 
1975. Вып. 23; Деятелъностьдальневосточ

·ного зонального объединения в области 
краеведЧеской библиоrрафии 11 Сов. биб
лиоrр. 1978. N2 2; Развитие краеведческого 
справочно-библиоrрафического аппарата в 
библиотеках дальневосточной зоны 11 Там 
же. 1978. Выл. 4 1 ;  Изучение потребностей 
учёных и специалистов Дальнего Востока 
в краеведЧеской библиоrрафии 11 Сб. науч. 
тр. / ГПНТБ СО АН СССР. Новосибирск, 
1980 .  Выл. 46; Региональные проблемы 
библиотечного дела. Новосибирск, 1 994 
(в соавт.) ;  Информационные ресурсы ре
гиона: принцилы формирования, органи
зационная,  видовая структура. Новоси
бирск, 2000. 

Лит. : П о н о м а р ё в а  Н. В . ,  Г о л о в 
к а  Г. В .  Поздравляем! // Мир библиоrр. 
2003. N2 4. 

В. А. Фокеев 

МАсловекий (псевд.  Мстис
лавский) Сергей Дмитриевич 
[23 .8(4.9) . 1 876, Москва, - 22.4. 1943 , 
Иркутск] , писатель, библ.  деятель, 
библиограф. До 1 9 1 7  заведовал б-кой 
Николаевской воен. акад. в С.-Петер
бурге. Член opr. комиссии по созыву 
1 Всерос. съезда по библ. делу ( 1 9 1 1 ) ,  
где выступил с докл. <<Библиография 
в ряду обяз. для библиотекарей зна
ний » ,  чл. президиума секции гос .  
акад. и спец. б-к  ( 1 9 1 1 ) ,  зав. библ. сек
цией Моесовета ( 1 9 1 8-19) ,  чл. комис
сии Наркомпроса по урегулированию 
библ. дела. Участник 1 библ. сессии 
Наркомпроса ( 1 9 1 9) ,  на к-рую пред
ставил оригинальный план развития 
сети б-к Москвы, opr. обшегос. и по
местных книж. фондов, предложив 
отказаться от существующего в стране 
и за рубежом деления б-к на типы и 
виды и организовать единый книж. 
фонд с отделениями на местах, объе
динёнными общим рук. , кооперацией 
и централиз. комплектованием. Про
ект был отвергнут библ. сессией. 

С 1 9 1 9  М. - сотрудник, затем зав. 

библ. подотделом Наркомпроса Укра
ины, чл. комиссии по реорг. библ . 
дела, к-рая одобрила его проект по
строения сети б-к в тесной связи с 
книготорг. и издат. учреждениями ; 
автор нового Положения о библ. под
отделе,  задачей к-рого как центр . 
органа являлась opr. единой сети науч. 



и спец. б-к. Участвовал в разработке 
проекта декрета СНК Украины «0 
реорганизации и централизации биб
лиотечного дела УССР» ( 1 9 1 9) .  Осу
ществлению проектов помешала 
гражд. война. 

Соч.: Библиотековедение // Новый эн
циклопедический словарь. СПб . ,  1 9 1 2 .  
Т .  6;  1 Всероссийский съезд п о  библиотеч
ному делу. СПб. , 1 9 1 2 ;  Раскрепощение 
книги и единый книжный фонд /1 Труд. 
шк. 19 19 .  N9 5/6; Организация общегосу
дарственного и поместных книжных фон
дов // Библ. обозрение. 1 920. Выл. 2 .  

Лит. :  А б р а м о в  К. И. «Установить 
единую библиотеку, дабы не было распы
ления книжного материала» // Библиоте
ка. 1 993 .  N2 7; Г у л ь ч и н с к и й В. И . ,  
Ф о к  е е в В .  А .  Деятели отечественной 
библиографии ( 1 9 1 7 - 1 929) . М . ,  1 994; 
Мстиславский Сергей Дмитриевич // Рус
ские писатели-прозаики: Биобиблиогр. 
указ. Л., 1964. Т. 3 ;  Первые государствен
ные совещания по библиотечному делу 
(июль 1 9 1 8  г. - янв. -февр. 1 9 19  г.) :  Док. и 
материалы. М. ,  1 933.  

К. И. Абрамов 

МАС6НСКИЕ БИБЛИОТЕКИ, 
б-ки, хранящие рукоп. и печ. масон
ские работы. Появились в России в 
1 770-е гг. , основу их составляли ру
коп. книги. Спецификой России яв
ляется то, что из-за полулегального 
или нелегалъного существования ма
сонства в стране док-тация ло:ж и печ. 
книги по масонству хранилисъ у сек
ретарей или рук. (достаточных масте
ров) <<Вольных каменщиков». К нач. 
20 В. СЛОЖИЛИСЪ три вида М.  б . :  б-КИ 
членов масонских орг. кон . 1 8  -
1 -й четверти 19  в . ,  подчас сохраняв
шиеся неск. поколениями; собр. лю
бителей редкостей; б-ки исследовате
лей. Ряд б-к изв. собирателей, содер
жащих отчасти лит. по масонству, 
вошли в фонды крупных б-к. 

Так, б-ка А. Д. Черткова (см. Чер
тковекая публичная библиотека в 
Москве) стала основойдля Науч. б-ки 
Воронежского гос. ун-та и Ист. б-ки 
в Москве, б-ки М. Ю. Вильегорекого 
и А. С. Норова знач. обогатили собр. 
Румянцевекого музея. 

На протяжении 18 - нач. 20 вв. ,  
как правило, б-ки меняли своих вла
дельцев, поэтому здесь помещён не 
хронолог. , а алф. список М. б. с указ. 

МАСОНСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 

в каждом случае имени наиболее изв. 

собирателя. 
Б - к а  А н о с о в а. Распродана в 

1 907 наследниками коллекционера, 
большая её часть перешла к изв. бу
кинисту В. Клочкову. Изв. только по 
упоминаниям. 

Б - к а А р  с е н ъ е в ы  х. Сло:жи
ласъ в 19 в.  в семье, к-рая после запре
та в 1 822 масонства в России хранила 
традиции «вольных каменщиков>>. На 
протяжении неск. поколений в роду 
Арсеньевых мужчины занимали в ма
сонстве высокие посты , поэтому 
именно им передавались собр. книг и 
рукописей видных масонов. В б-ку 
вошли собр. масон. лит. Н. И. Нови
кова, С. И. Гамалеи,  И. Е. Шварца, 
И .  А. Поздеева,  С. И .  Соколова , 
С. П. Фонвизина и др. Частью б-ки 
стало и собр. редких мистич. зап.-ев
роп. книг 1 6- 1 8  вв. В.  А. Бибикова. 
Сохранился рукоп. каталог б-ки Арсе
ньевых, находящийся в Отделе руко
писей РГБ (2288 наим. масон. книг и 
рукописей).  С 1 9 1 9  рукописи из б-ки 
в процессе национализации стали по
ступать в Румянцевекий музей и в 
наст. вр. хранятся в фондах ОР РГБ. 
Большинство печ. изданий из б-ки 
Арсеньевых было приобретено в 
1 920-е гг. изв. книговедом Н. П. Ки
селёвым, затем уникальные книги по
ступили в фонды РГБ и ВГБИЛ,  оси. 
часть кол. распродана через букини
стич. магазин.  

Б - к а В .  В .  Ар т е м ъ е в а. Одна 
из лучших М. б. сост. в 1 -й четверти 
19 в. Владелец позаботился о едином 
украшении книг своего собр . ,  к-рые 
отличалисъ чёрным корешком с вы
тесненными буквами W А. , красными 
наклейками и золотым тиснением. 
Распродана наследниками В. В. Ар
темьева. Издатель В. В. Пашуканне в 
1 9 1 5  продал свою часть этой б-ки бан
киру А. И .  Кузнецову, в особняке 
к -рого книги сгорели в 19 18 .  Издатель 
оккультного :жури. «Ребус» П .  А. Чис
тяков заказал Н. П. Киселёву сост. 
подарочного каталога своей части 
б-ки Артемьева, но после 1 9 1 7  данное 
собр. было распъmено. Книги, приоб
ретённые В. С. Артемьевым, Н. С. Ти
хонравовым и Н. П. Киселёвым, пере
шли в Румянцевекий музей, первонач. 
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хранилисъ и каталогизировалисъ от

дельно, но затем растворилисЪ в об

щем хранении РГБ. 

Б - к а  М. П. Б а р  а т а е в а. Бла

годаря любви владельца к ист. редко

стям и его видному положению в ма

сонских рядах стала одной из лучших 

М. б. Пострадала при аресте владель

ца по обвинению в «карбонарстве» 
одновр. с декабристами: б .  50 книг по 
масонству были доставлены в Петер

бург и приобщены к следственному 

делу Баратаева. В наст. вр. они нахо
дятся в Гос. архиве Рос . Федерации .  
Фактически б-ка перестала суще
ствовать в 1 879 ,  когда наследники 
М. П. Баратаева продали её П. В.  Ши
банову. В свою очередь, предприим
чивый книготорговец перепродал 
б-ку молоканину Светову, :жившему 
в Самаре. Лишь неск. масонских док. 
дошло до наст. вр. в составе архива 
П. П. Шибанова, сына упомянутого 
торговца (хранятся в ОР РГБ) . 

Б - к а Н. П. Б а р ы ш н и к о в а, 
послужившего прообразом Лавровс
кого в <<Дворянском гнезде» И. С. Тур
генева. Неоднокр. упоминается в опи
саниях дворян. б-к. Б-ка находилась 
в с. Александровском (Боровом) Бол
ховского у. Орловской губ . После 
кончины Барышникова большая 
часть собр. им автографов поступи
ла в Орловский губ. музей,  судьба :же 
б-ки неизв. 

Б - к а  А. Е. Б у р ц е в а. Изrесrnо 
о целенаправленном собирании редких 
масонских книг этим петерб. библио
графом, составителем многотомных 
печ. каталогов своего собр. Со време
нем б-ка как единое целое ирекратила 
своё существование, архив Бурцевахра
нится в Пушкинском Доме. 

С о б р. Д. Г. Б у р ы л и н а. Ма
сон. кол. купца из Иваново-Возне
сенека считалась одной из лучших в 
Европе. Существует неск. описаний 
собр. , к-рое в сов. вр. было распреде
лено ме:жду неск. гос. хранилищами в 
Ленинграде и Иваново-Вознесенске. 

Б - к а П .  И .  Г о л е н и щ е в а
Ку т у з о в  а. Сохранившийся каталог 
книг данной б-ки 1 824 (Гос. архив 
Тверской обл.) свидетельствует о том, 
что книги по масонству занимали 
видное место в собр. куратора Моек. 



ун-та. Затем они хранились у зятя 

П. И. Голенmцева-Кутузова Ф. Н. Глин
ки, а впоследствии оказались в собр. 

0-ва любителей древней письменно
сти, Тверской уч. арх. комиссии и ис
следовательницы масонства Т. О. Со

коловской. После 1 9 1 7  распались и 
эти части б-ки. 

Б - к а К а з н а ч е е в ы х. Собр. 
книг по масонству этой семьи марти
листов 20 в. сложилось благодаря зна
комству П. М. Казначеева с В. С. Ар
сеньевым, гл. хранителем упоминав
шегося выше семейного масонского 
архива и б-ки. Рукописи из б-ки Каз
начеевых сначала поступили в ОР 
РГБ; в наст. вр. хранятся в ВГБИЛ. 

Б - к а З .  Я .  К а р  н е е в а. Одна из 
наиболее богатых б-к по масонству, 
собиравшаяся с 18 в. В 1 892 хранилась 
у [ [ Примо, затем следы её потеря
лисЪ. 

Б - к а С.  С. Л а н с к о г о. Стала 
одним из первых поступлений масон

ских док. и книг в Румянцевекий муз. 
(РМ) . Рукописи в наст. вр. в фонде ОР 
РГБ, книги бьmи переданы в оси. хра
нилище РГБ. О составе и богатстве 
тематики б-ки можно судить по ката
логам печ. книг, сост. И. Д. Бердни
ковым и С. В. Ешенеким в 1 860-е гг. и 
переданным в РМ (сейчас в ОР РГБ) .  

Б - к а  Д. М.  О с т а ф ь е в а. Со
хранилось библиоrр. описание 185 книг 

по оккультным наукам и масонству 
(см. :  Рус. библиофил. 19 1 1 .  N2 3, 4) . 

Б - к а С. И. П л е щ  е е в а. Сви
детельство о б-ке этого видного ма
сона сохранилось в архиве Н. П. Ки
селёва (ОР РГБ, не до конца обрабо
тан) ,  к-рый видел её у племянников 
С. И. Плещеева - Гагариных. В сов. 

вр. следы этой б-ки потерялись. 
Б - к а И. Л. П о л и в а н о в а. Из

вестна по свидетельству Н.  П.  Кисе
лёва ( 19 16) .  Существовало и описание 
б-ки .  Основу данного собр. составля
ли док. и книги 1 -й  четверти 19 в . ,  
принадлежавшие масонам П. И. Ко
бьmинскому и И. Ю. Поливанову. 

Б - к а В. Я. С к а р  я т и н а. Се
мейная б-ка масонов кон.  1 8 - нач. 
1 9  в. находилась в Малоархангельс
ком у. Орловской губ. , затем перешла 
к фольклористу Стаховичу. Дальней
шая судьба б-ки неизв. 

МАСОНСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 

Б - к а Т. О. С о к о л о в с к о й .  
Являлась частью богатой масонской 
кол . ,  к-рая была собрана в 1 890-
191 О-е rr. В отличие от арх. док. и кол. 
предметов, книги не сохранились. 
Знач. ч.  б-ки была распродана владе
лицей. 

Б - к а Р. С. С т е п а н о в а .  Ог
ромная М. б. изв. масона после его 
кончины бьmа конфискована по при
казанию Николая 1 и вывезена в Пе
тербург. Лишь незнач. ч.  б-ки затем 
хранилась у наследников масона, 
судьба же другой неизв. 

Б - к а Н. С. Т и х о н р а в о в а. 
Собр. сложилось благодаря тому, что 
будущий акад. одним из первых за
нялся серьёзным изучением истории 
масонства. Сохранился «Каталог ми
стического и масонского отдела 
б-ки» , к-рая, как и архив Тихонраво
ва, в сов. вр. бьmа распределена меж
ду неск. гос . учреждениями (напр . ,  
мат-лы п о  истории масонства посту
пили в ОР РГБ).  

Б - к а А. С.  У в а р о в а. Одно из 
наиболее знач. в мире собр. масон. и 
мистич. соч. и т. п. Стала складывать
ся ещё в 1 8  в . ,  отражает интересы двух 
масонов - А. К. Разумовского и 
С. С. Уварова. Стала изв. благодаря 
печ. каталогу (Ladrague А. BiЬliotheque 
Ouvaroff. Catalog Specimen. Sciences 
secretes. М . ,  1 870) , в к-ром из 8327 
номеров ок.  1 800 можно отнести к 
указ. тематике . В наст. вр. книги из 
этого собр . хранятся в Ист. б-ке в 
Москве. 

Масон. книги в нач. 20 в.  находи
лись также в собр. П. И .  Щукина, 
Н.  В. Ефимова, Л .  И .  Жевержеева, 
Н. П. Лихачёва, М. Е.  Синицына (Пе
тербург) , в доме одного из двинских 
старообрядцев, имя к-рого не сохра
нилось. Однако, как правило, ничего 
не изв. об их содержании. 

После 1 9 1 7  М. б. как цельные собр. 
в России перестали существовать. 

Были также три б-ки, созданные 
рус. масонами в эмиграции. 

Б-ка берлинской ложи «Великий 
Свет Севера» существовала в кон . 
1 920-х - нач. 1 930-х гг. и включала 
архив рус. ложи в Берлине, а также 
многочисл . книги о масонстве на 
иностр. яз.  Б-рем берлинской ложи 
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был М. А. Нарожницкий, в прошлом 
изв. земский деятель. В сер. 30-х гг. 
всё имущество рус. ложи в Берлине 
было конфисковано фашистскими 
властями, а в 1945 захвачено сов. вой
сками. Б-ка и архив ложи были поме
щены в Особый архив в Москве 
(в наст. вр. - Центр хранения ист. 
док-тальных кол . ,  ЦХИДК) , однако 
теперь там остались лишь арх. док. 

Рус. М. б. в Париже. Первонач. она 
являлась собственностью ложи «Лет
рея», а с 1 934 - Объединения рус. лож 
«Древнего и Принятого Шотл. Уста
ва» . Основой собр. стали рус. книги 
из б-к Л. Д. Кандаурова и П. А. По
ловцева, в числе к-рых были издания 
по истории России и беллетристика. 
На книги ставился штамп либо Объе
динения рус. лож, либо <<Рус. о-ва ин
теллект. содружества» (под таким 
назв. рус. ложи были зарегистрирова
ны во фр. гос. учреждениях) . Во вр. 
нем. оккупации Парижа рус . масонс
кий дом на рю де л'Иветт бьm разграб
лен, погибла и б-ка. По окончании 
Второй мировой войны Д. В. Репнин 
и В. Е .  Татаринов воссоздали б-ку, 
однако уже в сер. 50-х гг. было приня
то решение о продаже издани й ,  
к-рыми н е  пользовались. Фактичес
ки к 1 965 рус. масон. б-ка прекратила 
своё существование . 

Наряду с б-кой Объединения рус. 
лож при масон . союзе <<Великая 
Франция» в Париже в 1930-е rr. бьmа 
также создана б-ка рус. союза <<Сев. 
Звезда» , к-рый в свою очередь входил 
в союз <<Великий Восток Франции». 
Сохранился рукоп. каталог б-ки «Сев. 
ЗвездЫ>>. Книги подбирались по трём 
разделам: история масонства, редкие 
издания рус . масонов 1 8 - 1 9  вв. ,  из
дания <<ВОЛЬНЫХ КаМеНЩИКОВ>> 20 В.  

Б-ка бьmа отделена от архива ложи и 
пополнялась преимуществ. издания
ми на рус. яз. Всего в б-ке бьmо не
многим б. 100 книг. Сходной по соста
ву, но более богатой редкостями, была 
б-ка М. А. Осоргина, одного из рук. 
«Сев. Звезды». И собр. М. А. Осорги
на, и б-ка ложи «Сев. Звезда» (в отли
чие от их архивов) погибли во вр. Вто

рой мировой войны. 
Т. о. ,  не существует темат. собр. рус. 

масонских изданий, как и кол. на др. 



яз. Масонские кол. распыляются , 

напр., в 1 956 в Нидерландах на аук

ционе была распродана богатейшая 

масонская родовая б - ка замка 

Ле Брисон (Франция) ,  а на аукцион

ной распродаже масонской кол. вид

ного « вольного каменщика» Жана 

Бейло ( 1 897- 1 979) Нац. б-ка Фран

ции смогла приобрести лишь собр. 

печ. масонских списков ввиду высо

ких цен на выставляемые лоты (об

щий объём торгов составил астр. сум

му 1 50 млн. франков). 

Наиболее знач. М. б. в др. странах 

являются: филиал б-ки Познанекого 

ун-та в замке Цянжень, созданный 

при активном участии Великой Нац. 

Ложи Польши (6 1 тыс. экз.) ; б-ка Вер

ховного Совета «Древнего и Приня

того Шотл. Устава» сев. юрисдикции 

в Вашингтоне (60 тыс. экз.) ; оси. в 

1 902 б-ка Музея нем. масонства в Бай

рейте ( 1 0 тыс.) ; печ. фонд, хранящий

ел в отделе рукописей Нац. б - ки 

Франции (4 тыс.). Практически при 

каждом нац. объединении масонов 

существуют свои б-ки и архивы. Осо

бой тщательностью отбора и редкос

тью изданий отличаются б-ки: <<Вели

кого Востока Нидерландов», «Вели

кой Объединённой Ложи Англии>> , 

«Великой Ложи Австрии», <<Великого 

Востока Франции>>, «Великой Ложи 

Франции». 
Лит.:  Г л а с к о Б. Старые русские по

мещичьи библиотеки 11 Рус. библиофил. 
1916 .  N2 6; 500 лет rnозиса в Европе: Гнос
тическая традиция в печатных и рукопис
ных книгах. Москва - Санкт-Петербург. 
Амстердам, 1993; С е р  к о в А И. 250 лет 
масонства в России. М. ,  1993; О н  ж е. Рус
ские масонские библиотеки и печатные из
дания ХХ века 11 Тезисы докладов и сооб
щений конференции по итогам научной ра
боты Российской государственной 
библиотеки за 1992 г. (23 июня 1993 г.). М. ,  
1 993; L i g о u D. Dictionnaire de  !а  franc
ma�onnerie. Paris, 199 1 .  

А .  И. Серков 

МАССНВ дАнных, упорядочен

ная структура м ножества данных 

(док.) одного типа; поименованная 

совокупность однотипных (логичес

ки однородных) , упорядоченных по 

индексам записей информ. элемен

тов; упорядоченное множество эле

ментов одного типа. Каждый элемент 
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массива имеет имя (идентификатор) , 

обеспечивающее возможность его на

хождения. 

Применительно к мн. задачам ав

томатизированной обработки данных 
термины «массив» и «файл>> могут ис

пользоваться как синонимы. Однако 

соотв. понятия имеют и отличия: так 

понятие «массив>> не обяз. связано с 

записями информ. элементов (вклю

чая полнотекстовые док.) на машино

читаемых носителях. Понятие же 

«файл» в русскояз. практике, как пра

вило, предполагает именно это. 

Информ.-поисковый массив, по

исковый массив - массив док. или 

данных (англ. экви валенты -
document collection и data collection) , 

в к-ром производится информ. поиск. 
Лит.: В о р о й с к и й  Ф. С. Система

тизированный толковый словарь по ин
форматике: Вводный курс по информати
ке и вычислительной технике в терминах. 
2-е изд. М . ,  200 1 ;  С и и к л е р  А. Болъщой 
толковый словарь компьютерных терми
нов. м., 1998.  

Ф. С. Воройский 

«МАССОВАЯ БИБЛИОТЕКА», 
ежегодник теории и практики библ. 

дела, созданный в 1 973 ГБЛ и выхо

дивший в изд - в е  « Книга» ( позже 

«Книж. палата») первонач. в видедвух 

самостоятельных сб.: «В помощь мас

совым библиотекам» и «В помощь 

детским и школьным библиотекам» ,  

преобразованных в 1 9 8 2  в единый 

сб. «Актуальные вопросы библиотеч

ной работы>> (последовательно его гл. 

ред. - Р. З. Зотова, Е. А. Фенелонов, 

В. М. Григоров). С 1 992 он получил 

наим. « М ас с овая библиотека» 

(гл. ред. Ю. А. Гриханов). Ориенти

рованный на библ. работников гор. и 

сел. гос. и проф. массовых, дет., шк., 

юнош. б-к, б-к профтехобразования, 

на уч -ся и преподавателей спец. учеб. 

заведений, науч. сотрудников и мето

дистов,  ежегодник стал трибуной 

практиков с мест, приобрёл характер 

проф. пособия. За 22 года освещены 

особенности руководства чтением и 

пропаганды литературы в библиотеке, 
формы и методы информ. обеспече

ния кадров пром-сти и с.-х. пр-ва, 

специфика общения с разл. чит. гр., 
вопросы орг. работы б-к, упр. ими, 
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централизации библ. сети, науч.-ме

тод. работы. В 90-х гг. ведущие про

блемы: переход от командно-адм. ме

тодов рук. массовыми б-ками к их са

мостоятельности, к маркетингоным и 

информ. методам работы с читателя

ми, адаптация к рыночным отноше

ниям, формирование фондов ЦБС в 

условиях дезинтеграции издат. дея

тельности и книж. торговли. Публи

ковались проблемные статьи, мат-лы 

по обмену опытом , консультаци и ,  

хроника, письма и отклики , рец. и 

обзоры. 

Тираж издания достигал в отдель

ные годы 90- 1 00 тыс. экз. Его паде

ние началось с отказа изд-ва «Книж. 

палата» ( 1 99 1 )  выпускать сб. и попы

ток РГБ делать это собственными си

лами. Из-за орг. -финансовых трудно

стей в 1 995 вып. <<М. б.>> прекратился. 

Б. Н. Бачалдин 

мАССОВАЯ РАБОТА БИБЛИО
ТЕКИ, совокупность методов, форм 

и приёмов устного , н аглядного , 

аудиовизуального и компьютерного 

продвижения док. в системе библио

течного обслуживания. Ориентирова

на на общие недифференцир. интере

сы ос н. категорий читателей конкрет

ной б-ки. 

Начиная с 20-х гг., М. р. б. воспри

нималась как средство массового иде

олог. воздействия на читателей и осо

бенно активно проводилась в рамках 

соотв. полит. кам паний (съезды 

КП С С  и пленумы ЦК, решения 

партии и прав-ва, знаменат. ист. и по

лит. даты). 

Необходимость М. р. б. с читате

лями зафиксирована в решениях 

1 библ. съезда РСФСР ( 1 924 ). Её фор

мы обновлялись по мере повышения 

образоват. уровня читателей, измене

ния задач и функций б-ки. У шли в 

прошлое формы помощи малогра

мотным, на смену им пришли чита

тельские конференции, диспуты биб

лиотечные и др. формы обсуждения 

книг. Изменилось содержание выста

вок, популярностью у осн. массы чи

тателей пользуются экспозиции с 

книжно-иллюстратив. и вещно-пред

метным рядом, выставки новых по

ступлений и приуроченные к знаме-



пат. культурным и лит. датам: презен

тации книг, недели и дни б-к, про
водимые как отдельно, так и в рам
ках общегор. мероприятий, напр. , 
дней города; устные жури. истории и 
лит.-ист. чтения краеведч. характера. 
Частью М. р. б. стали презентации 
творчества пользователей б-ки: лите

ратурного, художественно-изобрази

тельного, музыкального. 

В 70-80-е п: читателей б-к и насе

ление привлекали существовавшие 

при мн. б-ках нар. ун-ты культуры 
широкой образоват. -просвет. темати
ки (их традиции продолжают, в част

ности, лит. и муз. гостиные, салоны), 
ун-ты библ.-библиогр. знаний (те
перь - мероприятия по компьютер
но-информ. всеобучу). 

В целом в 90-е гг. М. р. б. стала ме

нее политизир. , приобрела в оси. 

образоват. , информ. и культуротвар

ческую направленность, гуманисти
ческий характер, содействуя т. о. ук
реплению позиций б-к как обществ. 
культурных центров. 

В обоснование методики М. р. б. 

знач. вклад внесли Л. В. Беляков, 

Е. А. Горш, 3. Э. Лусс, В. С. Крейден

ко, С. Г. Матлина и др. 
Лит. :  Библиотечное обслуживание :  

Теория и методика: Учебник. М . ,  1 996;  
Массовая работа с читателями в ЦБС: 
Метод. рек. М . ,  1988 .  

А. Е. Шапошников, И.  П. Осипова 

МАССОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ, 
общедоступные универс. б-ки, низо
вое звено гос. системы библ. обслужи
вания в СССР, максимально прибли
женное к месту жительства населе
ния. К М. б. наряду с гос. (гор. , район. , 
сел. ) относятся профсоюзные и колхоз

ные библиотеки. 
Типалогически гос. М. б. преем

.ственно связаны с существовавшими 

в России и за рубежом в 18 - нач. 
20 вв. публичными, народными и обще

ственными библиотеками, к-рые пред

назначались для удовлетворения об
щеобразоват. и культурно-досугоных 
потребностей широких кругов поль
зователей. Они создавались как на ос
нове публ. , нар., обществ. , земских и 
др. б-к дорев. России, так и путём орг. 
новых. Предусматривалось бесплат-
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ное обслуживание всех слоёв населе
ния, взрослых и детей (последних -
как в дет. отделениях гос. М. б. , так и 
в самостоятельных детских библио
теках). 

В планомерном создании сети гос. 
М. б. в сов. период решающую роль 

сыграли сформулированные В. И. Ле

ниным, развитые затем Н. К. Крупской 

и закреплённые в пост. Совнаркома 
( 1920) и решениях 1 Всерос. съезда по 

внешк. образованию (1919) принци
пы создания единой централиз. сети 
б-к. Повсеместно возникавшие по 
инициативе трудящихся культ.-про

свет. и библ. комиссии открывали 

стационар. б-ки (губ. , уездные, рай
он. , местные), читальни, клубы, б-ки

вагоны, передвижки. Опорными пун
ктами культпросветработы на селе 

становились избы-читальни, сходные 

задачи выполняли передвижные биб

лиотеки в частях и соединениях Крас

ной Армии, к-рые обслуживали как 
красноармейцев, так и жителей близ
лежащих к местам дислокации армей
ских подразделений нас. пупкто в, со

действовали орг. б-к клубов, читален 

в сел. местности. 

В нач. 20-х rr. из-за экон. трудно
стей кол-во б-к резко сократил ось, но 
к кон. 1923 этот процесс приостано
вился, а с 1924 сеть начала быстро ра
сти. К кон. 20-х rr. в 43 губ. РСФСР 
насчитывалось св. 35 тыс. б-к и изб
читален, мн. из них действовали на 

базе дорев. губернских и уездных биб

лиотек. 
На орг. и содержание работы М. б. 

решающее влияние оказали создание 

Главполитпросвета и декрет Совнар

кома «0 централизации библиотечно

го дела в РСФСР» (1920). В 1921-29 
сеть формировалась под упр. создан
ной при Главполитпросвете Центр. 
библ. комиссии (ЦБК), к-рая устано
вила типы б-к, разработала спец. по
ложение о М. б. , где этот термин впер

вые употребляется официально, ин
струкцию по орг. на местах единой 
сети б-к. В соотв. с нею в губ. и уезд
ных центрах создавались центр. гор. 
б-ки, задачей к-рых было оказание 
метод. помощи всем нижестоящим 
б-кам (для этого при них действова
ли библиотечные объединения) . В горо-
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дах с населением б. 10 тыс. чел. орга

низовывались также район. б-ки. 

Библ. сеть на селе составляли волос

тные библиотеки и избы-читальни. В 
городах и на селе книгу к населению 
приближали передвижные б-ки. 

В докл. Н. К. Крупской на 1 библ. 

съезде РСФСР (1924) особое внимание 

обращалось на волостную избу-чи

тальню как опорный пункт полит. 
просвет. работы в деревне, рекомендо
валось как можно шире пропаганди
ровать книги вне стен б-ки. М .  б. 
осваивали новые формы массовой 
работы: дни, недели и месячники 

книги, шествия, карнавалы книг и др. 

мероприятия, к-рые передко имели 
характер полит. кампаний и проводи

лись совм. с парт. , коме. и проф. орг. 
Пост. ЦК РКП(б) «0 деревенских 

б-ках и популярной лит. для снабже
ния б-к» (1925) активизировало М. б. 
на селе: центр. уездные, волостные, 
передвижные и б-ки при избах-чи
тальнях, сельских клубах, нар. домах, 
способствовало росту их фондов. 

М. б. искали пути возможно боль

шей ориентации на интересы читате
лей. Разрабатывались науч. основы их 

деятельности, напр. , методика изуче

ния читателей - рабочих, крестьян и 
красноармейцев (Б.В. Банк,А. Я. Ви
ленкин, Е. И. Хлебцевич, Н. Я. Фридье

ва и др. ), проблемы культуры чтения, 

самообразования и т. п. Однако гос. 
органы критиковали учёных (пр. все
го Ин-та библ-ведения) за недоста
точный анализ опыта и нужд М. б. 

Процесс формирования М. б. шёл 
более десятилетия, в течение к-рого 
ещё сохранялись нек-рые особенно
сти дорев. б-к, учитывающих в своей 

работе местные культ. традиции. 
С кон. 20-х гг. именно эта сторона их 
деятельности критикуется и сходит на 
нет, уступая место всеобщей унифи
кации. 

В нач. 30-х гг. примимаются меры 

к увеличению сети М .  б. на селе и 
улучшению их фондов. Соотв. но
вому адм. делению СССР на базе 
бывших уездных и волостных б-к 
создаются район. и сел. Во вновь 
образованных р-пах и сельсоветах от
крываются новые М. б. , к-рые рабо
тают во взаимодействии с колх. , а так-



же с возникшими в период коллекти

визации обществ.- колх. и совхоз. 

б-ками, б-ками МТС. Но в целом на 

долю всех б-к в сел. местности при

ходилось только 1 2% библ. фонда 

страны, подавляющее их большин

ство имело менее 1 тыс. книг. 

В 1929-4 1 - деятельность М. б. 

связывалась с задачами т. н. <<куль

турной рев-ции». Широко распрост

ранился термин «массовый читатель», 

закреплённый в пост. ЦК В КП(б) 

«Об обслуживании книгой массово

го читателЯ>> ( 1 92 8 ) ,  где подчёрки

вается значение б-к для продвиже

ния предназначенной ему лит. В 1 929 

Н. К. Крупская констатирует круп

ные недостатки на библ. фронте, на 

ликвидацию к-рых бьmо направлено 

пост. ЦК В КП ( б )  «Об улучшении 

библ. работы» ( 1 929). Начавшийся 

сразу после этого библиотечный поход 
(до сер. 1 9 30) неск. активизировал 

работу б-к (особенно в центр. губ.) ,  но 

ожидаемых результатов не принёс. 

Пост. ЦИК СССР <<0 библ. деле в 

Союзе ССР» ( 1 934) способствовало 

активному росту сети М. б. Общая 

сумма ассигнований Наркомироса 

РСФСР только по М. б. увеличилась 

в 1935 вдвое, а в 1 936 - почти втрое. 

Соотв. росли средства на их комплек

тование и тиражи лит. для массового 

читателя, издавались критико-биб

лиогр. жури., рек. списки лит. в по

мощь комплектованию гор. и сел. 

б-к, расширилось централиз. комп

лектование М. б. через библиотечные 

коллекторы. По сравнению с 1 9 3 2  

число М. б .  в 1 937 выросло б .  чем в 

2 раза, а в городах - в 1 ,5. М. б. при

обрели опыт участия в крупных по

лит. кампаниях: выборах в Верхов

ные Советы СССР, союзных и авт. 

респ., праздновании годовщин Ок

тября , развёртывании стахановского 

движения и др. В пост. ЦК ВКП(б) 

<<Об улучшении дела самообразова

ния» ( 1 933)  к этому было привлечено 

внимание б-к, что способствовало, 

как и пост. ЦК ВКП(б) 1 940 «0 лите

ратурной критике и библиографии>>, 

активизации их деятельности в обл. 

рек. библиографии. 

Повышение роли М. б. в ЗО-е гг. 

связано с возраставшими потребное-
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тями людей в знаниях, получении 

квалификации, образования. Реко

мендации теорет. совещания по воп

росам библ-ведения и библиографии 

( 1 936) призывали б-рей изучать инте

ресы читателей в контексте той обета

новки, в к-рой они живут и работают, 

шире использовать библиографию и 

каталоги в марксистеко-ленинском 

воспитании и самообразовании тру

дящихся. Быстро росли фонды М. б., 

особенно науч.-техн. и произв. лит. 

Одновр. велась чистка библио
течных фондов, предпринимались 

неудачные попытки орг. межбибл. 

взаимодействия путём создания объе

динённых библ. сетей (см. Орехово

Зуевский эксперимент по централиза

ции сети библиотек) . 

Сеть гос. М. б. создавалась соотв. 

адм.-терр. делению страны на осно

ве гос. финансирования и утв. орга

нами упр. принципов и нормативов. 

К 1 941 сеть гос. М. б. в СССР состав

ляла св. 55 , 8  тыс. Почти в каждом 

р-не СССР накануне Вел. Отеч. вой

ны имелась район. б-ка, а в большин

стве сел . советов - самостоятельные 

сел. б-ки или б-ки клубных учрежде

ний системы Наркомпроса. Их рабо

ту дополняли проф. (ок. 1 7 , 8  тыс.) , 

кооперативные, колх. (ок. 1 9  тыс.) , а 

также дет. б-ки. В целом по СССР одна 

М. б. в 1 940 приходилась на 2000 чел., 

а на каждые 1 00 жителей М. б. имели 

96,5 книги. 

Ком. партией и сов. гос-вом М. б. 

рассматривались как мощное сред

ство идейно-воспитат. воздействия на 

широкие нар. массы. В годы войны 

М. б. уделяли ещё большее внимание 

политико-массовой работе (читки газ. 

и книг, вечера вопросов и ответов, 

выпуск боевых листков) ,  разъясне

нию характера и целей Вел. Отеч. вой

ны, сущности фаш. идеологии и т. п. 

Б-ки активно работали с военпо-обо

ронной лит., помогали людям осваи

вать новые специальности, переноси

ли свою деятельность на предприятия, 

фермы, призыввые пункты, в воинс

кие части и особенно в госпитали. Во 

мн. б-ках были продлены часы обслу

живания. В район. и сел. б-ки из 

Москвы рассылались б-чки «Прав

ды» , <<Фронтовой б-ки»,  брошюры , 

� 603 � 

листовки, плакаты и др. Особое зна

чение приобрела работа с газ. - наи

более оперативным источником ин

формации. На фоне естеств. уменьше

ния общего числа читателей в М. б. 

заметно вырос удельный вес детей, 

подростков и женщин. 

Во вр. ВОЙНЫ бЫЛО ПОЛНОСТЬЮ 

уничтожено и разграблено 43 тыс. 

М. б., погибло 1 00 млн. книг из их 

фондов. Восстановление М. б. шло по 

мере освобождения захваченных терр. 

Его орг. возглавлял Государственный 
фонд литературы при Наркомиросе 

РСФСР. Содержание комплектова

ния сел. и колх. б-к во мн. определил 

типовой «У каз. лит. для сел. б - к» 

(ГБЛ, 1 942). 

К 1 950 восстановление библ. сети 

бьmо в осн. завершено , а сеть гос. 

М. б. выросла на 2 тыс. Все гор. и рай

он. центры имели стационар. б-ки ,  и 

лишь в сел. р-нах одна сел. б-ка при

ходилась на 3-4 сельсовета. Содержа

ние работы М. б. к этому вр. во мн. 

определялось пост. ЦК КПСС 1 946-

48 по идеолог. вопросам (о жури. 

«Звезда» и «Ленинград» и др.). Особая 

роль в повышении идейно-воспитат. 

уровня работы б-к отводилась рек. 

библиографии как средству рук. чте

нием и самообразования. В 1 95 1 -55 

рост сети гос. М. б. (М-ва культуры 

СССР) продолжался, особенно в сел. 

местности. Г ос. стационар. б-ки бьmи 

созданы в каждом сельсовете, кол-во 

сел. б-к за пятилетку выросло почти в 

3 раза, как и кол -во их читателей. На

метилась тенденция сокр. колх. б-к, 

их объединения с сел. С кон. 40-х гг. 

сложилась иерархическая система 

методического руководства библиоте

ками страны. Метод. центры мн. де

лали для повышения квалификации 

кадров М. б., обобщали передовой 

опыт их работы. 

В кон. 50-х - нач. 60-х гг. прове

дено упорядочение сети М. б. на оси. 

принципов и нормативов, разрабо

танных М - вом культуры РСФСР и 

ВЦ СПС и при активном участии ГБЛ, 

ГПБ, др. б-к - метод. центров. Ста

вились задачи преодоления неравно

мерности размещения б-к, доведения 

книги до каждой семьи. В работу 

М. б. внедрялся (с 1 958) открытый до-



ступ к фонду, активизировался МБА, 
п ри нек-рых сел .  и район .  б- ках 
открылись чит. залы, больше внима
ния обращалось на работу с техн. и 
с . -х. лит. 

В 1967 М. б. на селе приходилась в 
ер. на 1230 и в городе - на 3540 чел. 
Но одновр. с ростом сети М. б. нарас
тала неудовлетворённость их деятель
ностью и у рук. , и у читателей. С сер. 
60-х rr. началась централизация биб

лиотечной сети гос. М. б. ,  с целью раз
вития гос. М.  б. на основе широкого 
взаимоиспользования библ. ресурсов. 
Пост. ЦК КПСС «0 повышении роли 
б-к в коммунистическом воспитании 
трудящихся и науч. -техн. прогрессе» 
( 1 984) отметило централизацию б-к 
как знач. достижение библ. стр-ва. На 
оси. объединения фондов, штатов, 
финансов, единой технологии вмес
то небольших изолированных б-к по
явились крупные библ. учреждения 
(по СССР - ок. 4 тыс.)  с системой 
филиалов и фондами до неск. сотен 
тыс. экз. Кач-во обслуживания не
сколько повысилось даже несмотря 
на слабость материально-техн. базы 
большинства ЦБС, к-рая не позво
лила полностью реализовать заду
манное. 

С сер. 80-х гг. в М. б. (ЦБС) пред
принимаются усилия по расширению 
ассортимента библ. услуг, появляют· 
ся платные услуги. Кач-во удовлетво
рения запросов повышае•Опагода
ря начавшейся в тот период -wпродол
жающейся поныне сшщимизации 
филиалов ЦБС (история, поэзия , 
б-ки семейного чтения и др.) .  Одна
ко суmностное обновление М. б. было 
невозможно в условиях тоталитарно
го гос-ва. 

В кон. 80-х rr. М. б. пережили кри
зис: неудовлетворённый чит. спрос 
составил от 40 до 90% (в зависимости 
от темы, жанра произв. или автора) , 
наметилась стагнация, падение оси. 
показателей библ.  обслуживания -
книговыдачи, читаемости и др. Сла
бую социальную востребованность 
М. б. обусловили как негативные яв
ления прошлого, так и факторы пост
сов. периода, обозначившиеся в нач. 
90-х rr.: рост цен на книж. продукцию, 
разрушение систем книгоснабжения, 

МАСЮК 

книготорг. информации и др. Омер
твление знач . части фондов М. б .  
происходило в течение всего сов. пе
риода, т. к. их комплектование оп
ределялось во ми. политикой гос-ва, 
систематически проводились изъятия 
лит. по спискам Главлита. М. б. были 
предельно унифицированы и слабо 
сориентированы на местные нужды, 
а их работники - на необходимость 
серьёзных перемен. В 90-е гг. фонды 
слабо обновлялись из-за недостатка 
средств - их не выделяли местные 
органы власти. 

С середины 90-х rr. в условиях пе
рехода М. б. в ведение органов мест
ного самоупр. ,  т. е. юрид. и фин. под
чинённости гор. и сел. сообществам, 
началось преобразование М. б. в пуб

личные библиотеки. 
Лит. :  А б р а м о в  К. И. История биб

лиотечногодела в СССР. М. ,  1 970; От мас
совой к публичной библиотеке. М. ,  1993; 
С ер о в В. В .  Совершенствование системы 
библиотек в раз витом социалистическом 
обществе. М. ,  1 98 1 ;  С т о л я р о в  Ю. Н.  
Опыт классификации библиотек по логи
ческим и системным основаниям 11 Сто
ляров Ю. Н. Избранное. М . ,  200 1 ;  Х а р 
л а м о в  В.  И. О некоторЪIХ важ нЪIХ ком
понентах библиотечного наследия 11 От 
массовой к публичной библиотеке. М . ,  
1993. 

И. П. Осипова 

MACIOK Михаил Семёнович 
[5(17) . 1 1 . 19 17, пос. Смидовичи, Амур
ский край, - 6 . 3 . 1 986,  Хабаровск], 
библ. деятель, краевед, засл. работник 
культуры РСФСР ( 1986) , чл. Хабаров
ского отделения Геогр. о-ва СССР. 
В 1941 окончил Моек. ист. -арх. ин-т. 
В 1946-50 - дир. Хабаровской крае
вой науч. б-ки, в 1950-55 - парт. ра
ботник, зав. краевым отделом культ
просветработы, зам. нач .  краевого 
упр. культуры. В 1955 вновь возглавил 
краевую б-ку, а с 1958 одновр.- учеб. 
консультац .  пункты ЛГИКа и 
ВСГИКа. Под его рук. б-ка преврати
лась в крупнейшее науч.-информ.  уч
реждение Дальнего Востока, головное 
для б-к региона. М. ми. сделалдля со
вершенствования структуры б-ки ,  
внедрения новых технологий,  науч. 
принцилов формирования фондов и 
каталогов, определения места б-ки в 
системе НТИ. Инициатор взаимодей-
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ствия науч. и спец. б-к Дальнего Вос
тока, в 1 960-80 М. возглавлял их 
объединение и обеспечил координа
цию деятельности по созданию уни
кального фонда лит. о Дальнем Вос
токе, сводного справ. краеведч. аппа
рата, оптимизации краеведч. работы 
б-к всех уровней. 

Один из создателей региональной 
системы текущей библиогр. инфор
мации, ряда библиогр. и метод. изда
ний, составитель первого в стране 
указ. типа «Что читать о . . .  крае» .  

При непосредственном участии 
М. в регионе было проведено масш
табное упорядочение сети б-к всех ве
домств, осуществлена их централиза
ция. Как пред. краевого библ. межве
домств. совета (1965-77) , М. внёс 
весомый вклад в развитие координа
ции деятельности б-к. 

Награждён орденами Отечествен
ной войны 1 -й степ. ,  Красной Звез
ды, Октябрьской революции, медаля
ми «За отвагу», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941- 1 945 rr.». 

Соч.: Что читать о Хабаровском кр ае: 
Рек. указ. лит. Хабаровск, 1948; Книжная 
сокровищница Дальнего востока 11 Дал. 
Восток. 1960. N2 1 ;  История Хабаровской 
краевой партийной организации: Науч.
вспом. библиоrр. указ. Хабаровск, 1 987. 

Лит.: М а с л о в а  А. Н. Двадцать лет в 
Хабаровской краевой: славные деяния ди 
рект ора Масюка в душахлюдей 11 Библио
тека. 1 994. N2 8; М а т в е е в а Т. А. Миха
ил Семёнович Масюк 11 Вестник Дальне
вост. гос. науч. б-ки. 1999. N2 3(4). 

А. Н. Маслова 

МАТЕМАТЙЧЕСКОГО ИНСТИ
МА им. в. А. СТЕКЛ6ВА РАН 
БИБЛИОТЕКА. Отдел БЕН, оси. в 
19 19.  В 1921  влилась в объединённую 
б-ку Физ. -мат. ин-та АН (с 1926 - им. 
В. А Стеклова). В 1934 переведена из 
Ленинграда в Москву и разделена на 
б-ки Физ. ин-та им. П. Н. Лебедева 
(ФИАН) и Мат. ин-та. В 1997 из пос
ледней выделилась б-ка ВЦ РАН 
им. А А Дородницына. 

Фонд - ок. 1 10 тыс. экз. , в т. ч. ок. 
35 тыс. книг. Включает личные собр. 
академиков В. А Стеклова, А А Мар
кова, А М. Ляпунова, Н. Н. Лузина, 
часть книг из кол. кн. Б. Б.  Голицына 



(знач. часть - в ФИАН); математиков 
и библиофилов А. Н. Коркина,  
Я. В. Успенского; редкие книги 17-
1 9  вв.; лит. по математике, мат. физи
ке, мат. моделированию, физике, ме
ханике, логике на рус., англ., нем., фр. 
и др. яз.; заруб. реф. базы данных на 
CD-ROM. Есть доступ к электрон. 
полнотекстовым жури. 

Каталоги электрон.: книж. (отеч. с 
1798,  иностр. с 1 990, вводятся описа
ния на старые книги); журн. - с 1 8 26;  
сводный отрасл. жури. - с  181  О ( совм. 
с б-кой С.- Петерб. отделения Мат. 
ин-та им. В. А. Стеклова - ПОМИ 
РАН), объединён с картотекой оглав
лений отеч. мат. жури. с 1 990. Ката
логи карточные: алф. книг, алф. сер. 
изданий. Ген. алф. картотека включа
ет б. 300 ты с. статей из жури. на рус. и 
иностр. яз. с 1955. 

Издания б-ки: сер. печ. библиогр. 
указ. <<Тр. сотрудников МИАН» 
( 1965-83), темат. указ. лит., электрон. 
указ. отеч. мат. ресурсов. 

Обслуживаются в чит. зале сотруд
ники РАН, преподаватели, аспиран
ты, дипломники. Осуществляется ко
пирование и электрон. доставка док. 

Лит. :  Библиотеки Академии наук 
СССР :  Справочник. М . ,  1 959; Г о с и
н а Л. И. ,  П о г о р е л к о  К. П. Библиоте
ка Математического ИНС11П)'I'а им. В. А Сте
клова РАН: прошлое и настоящее 11 27 5 лет 
на службе науке: библиотеки и институ
ты информации в системе РАН:  Сб. науч. 
тр. М. , 2000; Г о с и н а  Л. И . ,  П о г о р е л
к о  К. П. ,  С о л о ш е н к о  Н. С. Матема
тика: лёгкость << удалённого доступа>>: Д е
ятельность специальной библиотеки Ака 
демии наук в системе коммуникаций 11 
Библиотека. 2000. N2 1 1 ;  WеЬ-сай т  Биб
лиотеки Математического института им. 
В. А. Стеклова РАН. Отд ел БЕ Н - http:// 
libserv.mi.ras.ru 

Л. И. Госина 

МАТЕНАДАР АН, и н с т и т у т 
д р  е в н и х р у к  о п  и с е й <<М а т е -
н ад а р а н» и м. М е с р о п а  М а ш 
т о ц а, Ереван, крупнейшее в мире 
хранилище и музей древних арм. ру
кописей и науч.-исслед. ин-т. Арм. 
рукописи называли словом <<матьян>>, 
от к-рого и происходит <<Матенада
ран>>. Первые сведения об этом цент
ре просвещения и науки относятся к 

МАТЕ НАД АРАН 

шапате, при Эчмиадзинском католи
косате, существовало хранилище, где 
наряду с инояз. рукописями начали 
появляться и первые ар м. манускрип
ты. В течение веков здесь создавались 
и хранились произв. арм. писателей, 
учёных, художников-миниатюристов. 
В 1939 М. бьm переведён в Ереван, ему 
была выделена ч. нового здания Гос. 
публ. б-ки им. А. Мясникяна. В 1959 
М. со своими кол. переехал в новое 
здание , с 1 9 6 2  носит имя Месропа 
Маштоца. 

Общее кол-во арм. рукописей в 
мире св. 30 тыс., из них 1 7  тыс. (5-
18  вв.) хранится в М., в т. ч. 11 042 -
цельные рукописи, 2096 - фрагмен
ты, 428 - талисманы, 305 - новейшие 
рукописи , 2843 - на др. яз., 1 7 1  -
неопубл. каталоги рукописей. Имеет
ся 1 00 тыс. арх. док. Все эти материа
лы имеют большую ценность как пер
воисточники для изучения истории, 
лит. и культуры Армении, а также др. 
народов Кавказа, Ближнего и Ср. Вос
тока. 

Древнейшая арм. цельная руко
пись, дошедшая до нашего вр., - пер
гамеиное Евангелие 7 в. Самой древ
ней из датированных книг является 
пергамеиное Лазаревекое Евангелие 
887,  а древнейшая ар м. рукопись из 

написанных на бумаге - собр. науч. 
и ист.-филол. произв. (98 1 ). Наиболее 
крупной в М. по размеру рукописью 
является << Мушский Гомиларий>> 
( 1 201)  весом 27,5 кг (55 ,3  х 70,5 см), а 
самой маленькой - << Календарь>> 
( 1434)весом 19 г (3 х 4 см). Самыедрев
ние из сохранившихся арм. книг -
<<История АрмениИ>> Агафангела ,  
<<0 Вардане и войне армянской» Еги
ше, филос. тр. Езника Кохбаци <<Оп
ровержение ересей» (все - 5 в.) и Да
вида Непобедимого «Определение 
философии» (5-6 вв.), авторы к-рых 
были хорошо знакомы с учениями 
Платона, Аристотеля, Пифагора, а 
также <<История албанцев>> Мовсеса 
Кагнакатваци, тр. Анания Шракаци 
(7 в.), Мхитара Гераци ( 1 2  в.), Амир
довлата Амасеци ( 1 5  в.), произв. по
этов Fригора Нарекаци ( 1 0  в.), Фрика 
( 1 3  в.), Саят-Новы ( 1 8  в.). В <<Истории 
Армению> Мовсеса Хоренаци (4 10-
93) сохранились сведения о Грузии,  
Сирии, Ср. и Малой Азии, Древней 
Греции и Риме, Палестине, Ассирии, 
Вавилоне. Здесь же хранится занима
ющий почётное место в мировой лит. 
арм. эпос <<Давид Сасунский» ( 1 9  в.). 
В М. есть также древнеарм. пер. про
из в. антич. и ср.-век. мыслителей , 
оригиналы нек-рых из них утрачены 

5 в. н. э. Тогда в ар м. столице Вагар- Институт древних рукописей «Матенадаран» им. Месропа Маштоца. Ереван 

� 605 � 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗ А  БИБЛИОТЕКИ 

и известны мировой науке именно 
благодаря сохранившимся арм.  пер. 
Среди них - «Категории» Арнстоте
ля (384-322 до н. э . ) ,  «0 природе» 
Зенона (ум. 264 до н. э . ) ,  «Хроника» 
Евсевия Кесар�йского (260-339) , 
«Толкование Пятикнижия» Филона 
Александрийского (1 в . ) ,  тр. Тимофея 
Элура, Иринея Лионского, Ефрема 
Сирина, Иоанна Златоуста, Платона 
и др. В М. хранятся рукописи 5-18 вв. 
на арм. ,  араб. , пере . ,  лат. , греч. ,  эфи
оп. ,  древнеевр. , древнерус. и др. яз. 
Кроме рукоп.  книг есть уникальная 
кол . старопеч . и ср. - век. арх. док. 
(б. 1 00 тыс. ед. ) .  

Ведётся науч. -исслед. работа по 
изучению и публикации памятников 
арм.  письменности , по проблемам 
арм. текстологии, источниковедения, 
палеографии; касающаяся ср. -век. 
книги , живописи, науч. переводов 
памятников на иностр. яз. С 1941 из
даётся сб. «Банбер Матенадаран» 
(«Вестник Матенадарана») с резюме 
на рус. и фр. яз. 

Богатейшими после ереванского 
М. собр. арм .  рукописей являются 
б-ки учёных конгрегации мхитарис
тов в Венеции (о к. 4 ты с. экз.) и Вене 
(256 1 ) ,  монастыР.я св. Якова при ар м.  
патриархате в Иерусалиме (о к .  4 тыс.) ,  
монастыря Всеспаса в Исфагане (о к. 
1 тыс. ) .  Менее знач. кол. находятся в 
Парижекой НБ (ок. 300) , в монасты
ре Бзоммар в Ливане (ок. 700) , в Бри
танском музее и Окефорде (ок. 500) , 
в б-ках Ватикана и Рима (ок. 250) , в 
США (ок. 200) , а также в Алеппо, 
Константинополе, Берлине и др. го
родах мира. Арм. рукописи имеются 
и в хранилищах С.-Петербурга (Эр
митаж, Ин-т востоковедения РАН,  
ЛГУ - св. 400) ,  Москвы (РГБ, Гос .  
ист. музей) , Тбилиси (Ин-т рукописей 
АН Грузии им. К. С. Кекелидзе ), Баку. 

В М. и б-ках арм. днаспор созданы 
многочисл. библиогр. тр. , напр. , «Ка
талог рукописей Матенадарапа им. 
Маштоца>> (Ереван, 1965-70) , «Гене
ральный каталог армянских рукопи
сей Матенадарапа им .  Маштоца» 
(Ереван, 1 984) , «Список армянских 
рукописей Мхитарекого Матенадара
на Вены» (Вена, 1 895).  Большой ин
терес представляют также армено-

ведч. жури. «Базмавеп» (Венеция, оси. 
в 1 843)  и «Андес амсорея» (Вена, 
1 887),  к-рые издаются по наст. вр. 

Лит. :  А б г а р  я н Г. В. Матенадаран. 
Ереван, 1 962; Д р а м л я н И. Р . ,  К о р х 
м а з я н  Э. М .  Художественные сокр ови
ща Матенадарана. Ереван, 1 976; Матена
даран. М. ,  1 99 1 .  Т. 1 :  Армянская рукопис
ная книга, VI-XIV вв. 

Г. А. Сукиасян 

МАТЕРИАJIЬНО-ТЕХНЙЧЕ
СКАЯ БАЗА б и б л и о т е к и, эле
мент б-ки как системы . Включает 
библ. здания (помещения) , сооруже
ния, технол. мат-лы, используемые в 
библ. процессах (материальная база) , 
а также инж. коммуникации, техн. 
средства библ.  деятельности, библ. 
оборудование, мебель, хоз. инвентарь 
(техн. база) . 

Библ. помещения - одно из важ
нейших составляющих капацитета 

"библиотеки как оси. понятия М.-т. б. 
наряду с величиной библиотечного фон

да, численностью персонала библиоте

ки и др. функцион. -технол. характе
ристиками. ИФЛА разработаны нор
мативы капацитета для публ . б-к,  
вклюЧающие в себя, в зависимости от 
числа пользователей библиотеки, нор
мативную величину площади книго

хранШlища (документохранШlища), чи

тальных залов, абонементов, информ. 
техники . Существуют нормативы 
вместимости библ. помещений, стел
лажей и т. д. Строительными норма
тивами и правилами предусмотрены 
нормы площади в расчёте на одного 
сотрудника, одного пользователя, 
один том ( ед. хр. ) ,  нормы освещённо
сти, высоты помещений, температу
ры воздуха, влажности, сменяемости 
воздуха (воздухообмен в ед. вр.) ,  уров
ня загазованности, радиации и т. д. За 
основу расчёта габаритов мебели и 
оборудования, ширины проходов и 
обходов, высоты шкафов, стеллажей 
и т. д. берутся антропометрические 
характеристики. Нормативы помеще
ний зависят от категории б-ки по сте
пени комфортности: элементарная, 
простейшая, стандартизованная, раз
витая. Самостоятельное здание пре
дусматри-вается для развитых б-к,  
имеющих св .  700 тыс. ед. хр. и кол-во 
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пользователей, определяемое спец. 
расчётами в каждом конкретном слу
чае .  Отдельное здание могут иметь 
б-ки с 20-тысячным фондом, обслу
живающие от 16 тыс. чел. на селе до 
80 тыс. в городе и св. 1 , 5 тыс. на пред
приятии.  В остальных случаях б-ки 
целесообразно размещать в структу
ре здания др. назнач. ,  прежде всего 
культурно-информ. центров. 

При выборе участка для комплек
са библ. зданий и сооружений целе
сообразно учитывать ряд факторов, в 
т. ч. демогр. (плотность населения, 
половозрастной состав) ,  социокуль
турные (виды занятости потенциаль
ньiХ пользователей, уровень культуры 
и др.) ,  сетевые (наличие в зоне обслу
живания др. общедоступных б-к, фи
лиалов, библиобусов, внутрисистем
ного абонемента, часы их работы и 
т. д.) ,  градостроительные ( 1 5-минут
ная транспортная или пешеходнаядо
ступность от места жительстваjрабо
ты до б-ки, облик нас. места и др.) .  На 
этапе проектирования здания учиты
вается и прогноз демогр. и социокуль
турных изменений на предстоящие 50 
лет, развития средств информации, 
форм библ. обслуживания. 

Общая площадь участка, занимае
мого б-кой и её вспом. службами, за
висит от нормативов капацитета и 
обычно в 3-4 раза превышает пло
щадь застройки. Предусматривается 
резервная площадь для будущего рас
ширения б-ки. Подземное простран
ство целесообразно ипользовать для 
фондохранилищ, мастерских, гара
жей, бойлерных, котельных и т. п .  
В идеале 50-55% общей площади за
нимает озеленённая. Предпочтитель
нее хвойные и широколиственные 
породы деревьев: они оптимизируют 
влажность внутри помещения, сни
жают уровень городского шума,  
пыли, солнечной радиации, предох
раняют от ветра, сохраняя энергию 
для отопления либо охлаждения зда
ния и повышая комфортность библ. 
зоны. Открытые внутренние водоёмы 
(пруды, бассейны, фонтаны, арыки) 

· представляют собой пожарные ёмко
сти и одновр. выполняют технол . 
(влага для кондиционеров)-и декора
тивные функции. 



МАТЕ РИАЛЬНО-ТЕ ХНИЧЕ СКАЯ БАЗА БИБЛИОТЕ КИ 

Б-ка как многофункциональное 

сложное архит. и инж. сооружение -

симбиоз помещений произJJ. , адм. , 

культурного, обществ. , техн. , складс

кого и иного характера. Повышенная 

сложность планировочных решений 

обусловлена необходимостью умело 

сочетать требования к сохраююсти 

фонда, условиям труда библ. персона

ла и комфортности пользования 
б-кой, поэтому техн. экспертиза со
зданного архитектором проекта библ. 
здания- дело гл. обр. библиотекарей. 

Одно из осн. требований к проек
тированию помещений библ. зданий: 

гибкость (лёгкая трансформируе
мость), компактность, надёжность, в 
т. ч. пожаробезопасность, экономич
н ость, возможность оснащения каче
ственно новыми техн. средствами. 
Здание должно обеспечивать реализа

цию библ. технологии, развитие б-ки 
в течение 50 и более лет с момента 
ввода в эксплуатацию. 

Наиболее экономичной считается 
квадратная в плане площадь помеще
ний, для фондахранилищ оптималь

на форма куба (при этом образуются 
самые короткие транспортные пути и 
достигается наибольшая оператив

ность обслуживания). Помещения 
должны быть спланированы так, 
чтобы двигались преимущественно 
док. , а люди по возможности оста
вались на рабочих местах. По сторо
нам света ориентируют: чит. залы -
на юго-восток (в сев. р-нах - на юг), 
фондахранилище - на север, отделы 
комплектования, обработки, справ.

библиогр. - на восток. Достичь со
блюдения максимума необходимых 

условий позволяет индивидуальное 

проектирование. 
Библ. здания (помещения) зони

руют: выделяют зоны фондохране
ния, обслуживания пользователей, 
управленч. , произв. , техн. Нижние 
этажи удобнее для зоны обслужива

ния и произв. (отделы комплектова
ния, обработки, справ.-библиогр. ), 

верхние - адм. , спец. структурных 
подразделений (зал и фонд микро
фильмов, компьютерный зал и т. п. ). 
Подвальные помещения отводят под 
вспом. техн. службы: переплётные, 
реставрационные мастерские, дезин-

фекционные, дезинсекционные ка

меры, складские помещения, ма

шинные залы автомат. пылеудале

ния, пожаротушения и т. п. Фонд 

осн. хранения размещают в зависи

мости от его объёма и стратегии об
служивания в отдельно стоящих, 
примыкающих или встроенных баш

нях, в подвальных ярусах, вперемеж

ку с чит. залами (приём «слоёный 
пирог•), стремясь при этом к повы
шению фондоёмкости и обеспече
нию противопожарной защиты, воз
можности эвакуации наиболее цен

ной части фонда и библ. док-тации 
в случае пожара. Помещения для 
хранения док. должны быть изоли
рованы от бытовых, произв. , склад
ских и иных помещений, над и под 
ними нельзя располагать вибраци
онные машины. Выключатели обще

го освещения размещают снаружи, 

при входе в хранилище. Рабочие ме
ста внутри хранилища должны от
сутствовать. Хранилища оборудуют 
пожарной и охранной сигнализаци
ей, установками мобильного (огне
тушители) и стационарного, в т. ч. 
автомат. огнетушения, причём не

пременно газового. Прочность пере

крытий рассчитывают исходя из 
ТОГО, ЧТО На ОДНОМ ПОГОННОМ метре 
полки стеллажа размещаются док. 
весом 40 ± 2 кг, двусторонний запол
ненный стеллаж весит"" 550 кг, про
ходы хранилища должны выдержи
вать ер. нагрузку на 1 кв. м не менее 
1 50 кг. В немеханизир. хранилищах 
на 1 кв. м площади приходится 300 
книг, в подсобных фондах этот нор
матив снижается на 20 %, в фондах 
открытого доступа он составляет: на 

абонементе для взрослых - 1 00 
книг, для детей - 75,  в чит. зале для 
взрослых- 50,  для детей- 30. В ме
ханизир. хранилищах (поездная си
стема стеллажей) при форматной рас

становке норматив увеличивается, 

достигая 500 книг на 1 кв. м на авто
матизир. стеллажах-компактусах. 
Внедрение систем внутрибибл. элек
тромех. транспорта вынуждает сни
жать фондоёмкость хранилищ, т. к. 
для установки и функционирования 
конвейеров и др. транспортных сис
тем требуется д оп. место. 
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В отличие от фондохранилища ка

таложный зал обязательно должен 

быть проходным и близко располо

женным к отделам обработки, справ. 

библиогр. , обслуживания, хранения и 

входной зоне. Поэтому помещение 

чит. каталогов- это отправная точка 

при проектировании всех остальных 

помещений б-ки. 
Зона обслуживания должна быть 

удобнойдля пользователя, располага
ющей к работе, учитывающей физи
ол. и психолог. особенности читателя 
и одновр. облегчающей эвакуацию 
людей в случае ЧП. В частности, 

предпочтителен вход с левой стороны 
дверного проёма, при этом дверь дол
жна отворяться слева направо нару
жу. Установлены пределы огнестойко

сти для библ. конструкций: стен -
2 часа, перекрытий и дверей- 1 , 5  часа. 

За это время в случае пожара всех 
пользователей следует эвакуировать 
из здания, а пожарные должны успеть 
подавить огонь. 

Все библ. службы располагаются 
справа по ходу движения посетителя. 

Размещая оборудование, учитывают 

зоны личного пространства, обеспе

чивающего чувство психолог. защи

щённости, а также эргономич. требо
вания: рабочее пространство стола, 
местное освещение, приспособления, 
облегчающие работу пользователя 
(навесные полки, каталожные стой
ки, ящики и т. п.), оптимальный мик
роклимат, шумопоглощающие паие
ли и половые покрытия, отсутствие 
поперечных проходов, путей вдоль 

окон и против источника света, ми
нимум ступеней, предпочтительность 

горизонтального перемещения и др. 

Большое внимание уделяют оформ
лению интерьера и дизайну пользова
тельских помещений: холлов, вести
бюлей, аванзалов, конференц- и чит. 
залов. В них предпочтителен мягкий 
зеленоватый колер, отдельные цвето

вые пятна (плакаты, выставки, карти

ны, фотографии), глядя на к-рые 
можно расслабиться в минуты отды
ха. Все надписи делают краткими, 
чёткими, удобочитаемыми, широко 
используют символические обозначе
ния (напр. стрелку для указания на
правления движения). Уровень ком-
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фортности повышают чит. залы разл. 
вместимости - от одноместных бок
сов (кабин) до общих залов. Предель
ная вместимость последних - 100 чел. 
Кол-во мест здесь рассчитывается по 
спец. формулам, при этом места де
лятся на полные и неполные. Первые 
оснащены рабочими столами и сиде
ниями, а также доп. аксессуарами: 
тумбами,  подставками для компью
теров,  полками и планируются из 
расчёта 6 кв. м на одно место. От их 
кол-ва зависят характеристики капа
цитета: кол-во мест в гардеробе, вме
стимость вестибюля, каталожного 
зала, площадь туалетов, размер поме
щений для групповых (кружковых) 
и массовых мероприятий и т. п. Не
полные места (сидячие и стоячие) 
оборудуются минимумом рабочих 
приспособлений (напр. ,  выдвижные 
доски в каталожных шкафах) либо 
не имеют их вовсе (в  местах про
смотра док. , отбираемых для после
дующего изучения, при открытом 
доступе,  в курительных комнатах и 
т. п . ). В интересах читателей неже
лательно размещение их за столами 
лицом к лицу, либо требуется разде
лительный барьер, используемый 
также для установки местного ис
точника освещения, книж. полок и 
т. д .  Работа с компьютером , АВД 
предпочтительна в полу- или полно
стью изолированных боксах. 

Высота большинства чит. помеще
ний - 3 , 6  м, в общих чит. залах -
3,9-4, 2 м. 

Имеются нормативы площадей для 
сотрудников в адм. и произв. помеще
ниях, для хоз. и соц.-бытовых нужд, 
отдыха сотрудников во вр. перерывов 
в работе и т. д. В целом в помещениях 
для персонала предусматривается 1 2,5 
кв. м на одного работающего. Кроме 
того, 1 0- 1 5 % площади добавляют к 
расчётной, имея в виду лиц, занятых 
неполный рабочий день, практикан
тов,  посетителей науч.-метод. отдела, 
администрации, а также необходи
мость у нек-рых сотрудников (напр. ,  
каталогизатора, дежурного по СБА) в 
неск. рабочих местах. Высота адм. и 
произв. помещений 3 ,0-3,3  м. При 
оформлении интерьера учитьiВают об
щие особенности восприятия цветов. 

Оборудование библиотеки подраз
деляется на стеллажное , ящичное и 
витринное . К нему предъявляют 
след . требования: функциональ
ность, надёжность, долговечность, 
ремонтопригодность, однотипность 
(для единства стиля в библ. дизай
не), универсальность (возможность 
благодаря спец. приспособлениям 
по-разному комбинировать оборудо
вание), экономичность, трудносго
раемость, экологичность , эргоно
мичность, эстетичность. 

Мебель делится на офисную и чи
тательскую. Предпочтение отдаётся 
секционной мебели: она позволяет 
создавать многофункциональные 
комбинации.  Используется в б-ках 
также сан. -техн . ,  театральное, пище
блоковое и т. п .  оборудование. Инж. 
техн. оборудование в крупных б-ках 
размещается в спец. помещениях и 
отдельных сооружениях, предпочти
тельно на занятой б-кой терр. В их 
число в развитом варианте входят: 
котельная , бойлерная , насосная , 
трансформаторная, машинный зал, 
гараж, вентиляционная, пылесоспая 
камеры, газовые противопожарные 
системы, телефонная станция и др. 
слаботочные системы, склады, мас
терские, копировально-множит. уча
сток, дезинфекционная, мед. пункт, 
столовая (буфет) и др. 

Техн. средства - это opr. -техн. при
способления и устройства, Э В М ,  
механический и электрический транс
порт (тележки, конвейеры, подъёмни
ки, пневмопочта и пр.), аудиовизуаль
ная аппаратура. Технол. мат-лы пред
ставлены бумагой , каталожными 
карточками,  бланками и т. д. 

Историческая справка. Первонач. 
б - ка рассматривалась как некая 
ёмкость для хранения книг. В этой 
роли выступали элементы оборудова
ния - ящики, глиняные кувшины, 
корзины, коробы , спец. футляры , 
к-рые, в свою очередь, размешались 
на ячеистых стеллажах, каменных 
полках (в древнем Шумере). В рус . 
монастырях книги хранили вплоть до 
17 в. в коробьях (коробах), а бояре 
в сундуках, где книги были защище
ны от внешних воздействий ,  но 
пользоваться ими бьшо неудобно. 
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В хранилищах, к-рые попачалу не 
были специализир. ,  пергамеиные ру
кописи - кодексы прикреплили ско
бами, затем цепями. Спец. хранили
ща для книг появились в Европе 
в 1 2- 1 3  вв. ,  сначала в монастырях, а 
затем во дворцах монархов и др. со
словной знати. Книги расставляли на 
двух-трёхполочных стеллажах по пе
риметру стен. Это делало книж. собр. 
полностью обозримым и легко дос
тупным для пользования. В целях со
хранности в ряде монастырей прак
тиковалось приковыванне книг к 
стенам цепями длиной до 5 м, что по
зволяло пользоваться ими не только 
у полок, но и за столом. 

Оборудование со вр . менялось, а 
с ним - интерьер, планировка и вне
шний вид библ. помещений. Напр . ,  
книж. шкафами, к-рые расставляли 
по периметру стен,  по мере роста 
библ.  фондов пришлось занять про
странство помещения, разместить их 
перпендикулярно окнам для созда
ния оптимальной освещённости , 
приставить друг к другу задними 
стенками и снять дверцы для повы
шения оперативности размещения и 
поиска книг. Так появился стеллаж 
(ер. века, Европа). Для увеличения 
ёмкости хранилищ вдоль стен стали 
устраивать галереи в 2 - 3  яруса .  
Внутреннее пространство книгохра
нилища служило чит. залом, обору
дованным столами (конторками) для 
б-рей и читателей. 

Первая пром. рев-ция и сопутству
ющий ей рост книгоиздания вызвали 
необходимость размещения библ. 
фондов в самостоятельных помеще
ниях. Одним из наиболее старых 
библ. зданий считается здание б-ки 
Зекориала (Испания), возведённое 
в 1 567. Тогда здания б-к строились 
в мрачно-торжественном церковном 
стиле. Обычно круглые в плане, они 
имели купольное покрытие (наподо
бие церквей); ряды массивных чит. 
пюпитров были обращены к рабоче
му месту б-ря. Под влиянием идей 
проевещеимя в Европе начали стро
иться здания унив. ,  а затем и публ. 
б-к, расцвёл дворцовый стиль библ. 
зданий с роскошью интерьеров, осо
бенно потолков и полов (стены заня-
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ты стеллажами).  Этот стиль Давал о 
себе знать вплоть до 1920-х гг. В Рос
сии самостоятельные библ. здания 
начали строить с нач.  18  в .  (БАН , 
1 7 1 8-28) , а бум стр-ва крупных б-к 
пришёлся на вторую пол. 19 - нач. 
20 в. Для фондохранилит становит
ся характерной вертикальная конфи
гурация, для чит. залов - протяжён
ная. Горизонтальные (стелящиеся) 
библ . здания стремятся остеклить, 
чтобы, с одной стороны, повысить 
освещённость чит. залов, с др. -
привлечь новых посетителей, предо
ставляя им снаружи полный обзор 
интерьера .  Вертикальные объёмы 
особенно подходят для депозитарных 
хранилищ. 

Со 2-й пол. 19 в. слово «б-ка>> ста
ло ассоциироваться с проrрессом, а 
он проявлял себя прежде всего в ин
дустриальной сфере .  Отсюда возник 
и закрепился на целое столетие ур
банистический облик библ.  здания 
или комплекса зданий. Наглядный 
пример этого - комплекс зданий РГБ 
(стр-во закончено в нач. 1 940-х гг.) .  
Постепенно функционализм в архит. 
облике вытесняется постмодернист
ским стилем, для к-рого характерна 
необычность форм при соблюдении, 
однако, библ. технол. требований. 

Далеко не сразу в библ. зданиях 
вводились зоны разл. назнач . ,  как 
напр. , помещения для обработки книг 
и др. внутренней работы б-ря, пока 
здание не поделилось на три части: 
чит. зал, книгохранилище, служебные 
помещения (Италия, 1 8 1 6) .  Наиболее 
ярко этот приём был воплощён в зда
нии Фр. НБ (1 858) (см. Франции На

циональная библиотека). Тем не менее 
п е рвонач . п ринцип размещения 
фондов имел свои достоинства, что 
и доказал в 1 854 дир. Б-ки Британс
кого музея (см. Британская библио

тека) Антонио Паницци, предложив
ший (на качественно новой основе) 
убрать преграду между книгами и чи
тателем. Б-ка была реконструирова
на так, что её круглый чит. зал на 450 
мест окружили радиально поставлен
ные стеллажи, на к-рых (вместе с га
лереями) расположилось о к. 1 00 ты с.  
справ. изданий. В центре зала бьmи 
размещены каталоги и пункты при-

ёма и выдачи книг из осн. книгохра
нилища. 

Выделение книгохранилища в са
мостоятельную часть здания, с одной 
стороны,  и неуклонный рост фон
дов, с др. , способствовали появле
нию в 20 в. башенных книгохрани
лищ, в ряде случаев полностью отде
лённых от остальных помещений 
б-ки. Первая б-ка с десятиэтажным 
книгохранилищем построена в Ганно
вере (Германия) в 1 93 1 .  Здесь стали 
использоватьс я колосниковые 
межъярусные перекрытия. Началась 
выработка стандартов на габариты 
стеллажей,  высоту ярусов, ширину 
проходов и обходов и т. д . ,  унифика
ция конструкций библ. оборудова
ния. Появились сборное оборудова
ние из типовых элементов, стеллажи
компактусы и т. н. поездная система 
их размещения, при к-рой многосек
ционный стеллаж перемешается на 
напольных или потолочных рельсах 
вплотную к др. по фронтальной час
ти, позволяя т. о. максимально запол
нить объём хранилища (остаётс я 
только один проход между рядами 
стеллажей и один проход между стел
лажами) .  В итоге появились храни
лища, в к-рых вес стеллажей переда
ётся на каркас здания и колонны, т. о. 
оборудование интегрируется со зда
нием. 

Постепенно росло внимание к чи
тателю, стремление к оперативности 
его обслуживания и комфортности. 
Это привело к созданию в крупных 
б-ках кабинной системы: индивиду
альное чит. место отделяется от др. 
мест стеллажами с лит. , необходимой 
данному пользователю, а также шир
мой из звукопоглощающего мат-ла. 
Чит. место оборудуется автономным 
освещением, а иногда и регулируе
мым самим читателем кондициони
рованием воздуха, компьютером, те
лефоном, умывальником, книж. пол
ками, запирающимися ящиками и 
т. п. Впервые подобная система бьmа 
применена в Говардекой б-ке (Анг
лия, 1 9 1 5) .  Сейчас она наиболее ши
роко используется в Библиотеке Кон
гресса США, упив. б-ках США и Ев
ропы. Эта система и её вариант
боксы, полубоксы считаются един-
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ственно п риемлемыми для залов 
пользования АВМ. 

Предоставление читателю возмож
ности самому, без предварительного 
заказа, пользоваться опред. массивом 
фонда (открытый доступ) повлекло за 
собой частичное совмещение фон
дохранит. и чит. зон, возникновение 
новых приёмов орг. библ. простран
ства, снижение высоты и вместимос
ти стеллажей,  увеличение проходов, 
потребовало оперативного приспособ
ления помещений разл. структурных 
подразделений к меняющимся орг. 
принципам, техн. средствам, кол-ву 
пользователей, величине фонда, что 
вызвало к жизни идею mбкой плани
ровки библ. здания (акад. А. С. Ни
кольский, 1927).  Она предотвращает 
моральное устаревание библ. здания: 
постоянные перегородки в нём отсут
ствуют, зоны разл. назнач. отделяют
ся одна от др. стеллажами, мобильны
ми декоративными решётками и др. 
Реализована эта идея в 1933 в США. 
Усовершенствовал систему сов. архи
тектор-библиотековед Ф. Н. Пащен

ка. Гибкая планировка существенно 
сближает док. и пользователя, макс и
мально сокращает длину ос н. технол. 
потоков. 

Стр-во б-к с mбкой планировкой 
требует более высоких затрю� в т. ч. на 
освещение, отопление и вентиляцию, 
происходит потеря кубатуры помеще
ний из-за разницы в стандартах на 
высоту ярусов фондахранилищ и чит. 
помещений, неск. ухудшаются усло
вия работы персонала б-ки, усложня
ется обеспечение сохранности фондов 
и в ряде случаев - конструктивное 
решение здания. Так, поскольку фонд 
перемещается, все перекрытия долж
ны иметь повышенную прочность; для 
обеспечения автономного освещения 
необходима частая (сплошная) сеть 
электролиний по всему пространству 
пола. Поэтому наряду с mбкой плани
ровкой используются традиционные 
приёмы, причём нередко в одном зда
нии. Гибкая планировка потребовала 
применения при стр-ве модульной 
сетки, когда вместо стен оси. нагруз
ки принимают на себя колонны, раз
мещаемые с шагом 6 х 6 м или 6 х 9 м 
в нашей стране, до 9 х 9 м - в США. 



М.-т. б. 6-ки преподаётся в проф. 
учеб.  заведениях как самостоятель
ный предм. дисциплина. Пионером её 
введения выступил М. Дьюи (СШ.<\.) . 
В 1 8 86  он ввёл курс «Архитектура 
б-к» в открытой им библ. школе .  
Дисциплина «Оборудование дет. от
делений» читалась в Питсбургской 
библ. школе, построенной Э. Карне

ги. С 19 в. соотв. знания даются буду
щим специалистам в Германи и .  
В России лекции о библ. помещени
ях читал в 1 9 1 3 - 1 9  на библ. курсах 
Нар. ун-та А. Л. Шанявского А. У. Зе
ленко, в 1 9 1 9  в первой библ. семина
рии - Р. Бекер, автор пособия <<Не
большие библ . здания в Америке» 
(Петроград, 1 9 1 7) .  <<Стр-во и обору
дование библ.  зданий>> преподавали 
на Высших библиотечных курсах при 
ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
в Моек. пед. ин-те ( 1930) , Моек. библ. 
ин-те. 

В СССР в первые годы после Вел. 
Отеч . войны преподавание вопросов 
М . -т. б. предусматривалось в трёх 
библ . ин-тах - Моек. , Ленингр . ,  
Харьковском ,  н о  реализовать эту 
идею не удалось в связи с отсутстви
ем квалифицир. преподавателей и 
недооценкой проблемы .  В наст. вр. 
знания о М. -т. б.  в том или ином объё
ме получают студенты разл. гос. ун
тов культуры и иск- в, учащиеся библ. 
колледжей. В 1 999 курс «Материаль
но-техническая база б-к» вобрал в 
себя все наработки по курсам «Техни
ческие средства библ. работы», «Ав
томатизация и механизация библ . 
процессов>> и т. п .  

Лит. :  А м л и н с к и й  Л.  3.  Компози
ционно-планировочные решения и техни
ческое оснашение научных библиотек: 
Библиотековедческий аспект. Киев, 1988 ;  
Библиотечные здания. Основные положе
ния библиотечного строительства. М . ,  
1973;  Г а с к ю э л ь  Ж. Пространство для 
книГи: Руководство для всех тех, кто строит, 
оборудуети обновляет библиотеку. М. ,  1995; 
О б р о с  о в Ю. П. ,  П а щ е н к а  Ф. Н. 
Массовые библиотеки в городах. М . ,  1973;  
П а  щ е н к о Ф. Н .  Архитектура и строи
тельство библиотечных зданий. М . ,  1 94 1 ;  
С т о л я р о в  Ю. Н. Библиотека: структур
но-функциональный подход. М . ,  1 98 1 ;  
О н ж е .  Материально-техническая база 
библиотеки как часть предмета библиоте
коведения // Науч. и техн . б-ки. 2000. 

МАТИЦА СЛОВАЦКАЯ 

NQ 12 ;  Технические средства библиотечной 
работы. М . ,  1 982.  

Ю. Н. Столяров 

МАТИЦА словАцКАЯ (Matica 
s1ovenska), см. Словацкая национальная 

библиотека. 

МАТЛИНА Слава Григорьевна 
( 1 5 . 5 . 1 944,  М осква) , библиограф , 
библиотековед. Окончила библ. фак. 
( 1 965) и аспирантуру МГИКа ( 1 977) . 
В 1 966-74 работала в Центр .  гор . 
публ. б-ке Москвы. С 1 978 - науч. со
трудник ГБЛ (РГБ) . Автор б. 200 науч. 
тр. по проблемам теории и практики 
библ. дела. В 198 1 -83 - гл. разработ
чик и отв. исполнитель всесоюз. ис
след. «Повышение эффективности 
индивидуальных и массовых форм и 
методов пропаганды книги и работы 
с читателями». Изучала вопросы оп
тимизации справ.-библиогр. работы в 
ЦБС, широкий спектр проблем об
служивания в публ. 6-ках, социокуль
турную динамику библ. дела, возмож
ности интерпретации социального 
маркетинга применительно к обслу
живанию. В нач . 90-х гг. на основе 
филос. наследия М. М. Бахтина и его 
последователей М. разрабатывает 
проблему диалога как оси. принцила 
библ. обслуживания. 

В 90-х гг. основой работ М. стали 
проблемы библ.  рекламы, особенно
сти проф. инноватики. М. - лауреат 
премии РБА за 2-е изд. книги «При
влекательная библиотека, или Что 
может реклама>> (200 1 ) .  

Соч.: Библиотечное обслуживание как 
диалог: Постановка проблемы 11 Сов. биб
лиотековедение. 1 990.  NQ 6; Публичная 
библиотека: какой ей быть (Размышления 
на полях изданий И ФЛА) 11 Библиотеко
ведение и библиогр. за рубежом. 1990. Вып. 
1 25 ;  Overcoming illiteracy апd puЬlik library 
socia1 functions deve1opment // I FLA. 
General Conference. 57'ь. Moscow. USSR. 
1 8-24 aug. 1 99 1 .  Book 1 . 3 ;  Библиотечный 
маркетинг: Практ. пособие для работников 
публ . б -к .  Пермь,  1 9 9 3 ;  BiЬliographic 
instruction and the deve1opment of critica1 
thinking among young adu1ts 11 Russian
American seminar on critica\ trustees of the 
University oflllinois. 1995; Привлекательная 
библиотека , или Что может реклама: 
Практ. пособие. М., 2000. 

Е. И. Ратникава 
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МАЦ УЕВ Николай Иванович 
[4. ( 1 6) . 2 . 1 894, с .  Блистава Чернигов
ской губ . , - 24. 8 . 1975 ,  Москва] , биб
лиограф. Окончил ист. -филол. фак. 
Петрогр. ун-та ( 1 9 1 7) .  Оси. тр . М . 
«Художественная литература русская 
и переводная. 1 9 1 7- 1 953» (вып. 1 -4, 
1 926-59) и «Советская художествен
ная литература и критика. 1 9 3 8 -
1 965» (вып. 1 -9,  1 952-72) являются 
своего рода библиогр . летописью 
отеч. худож. лит. и лит. жизни 1 9 17-
65.  В процессе создания этих работ 
сформировался тип отрасл. учётно
регистрац. библиогр. пособия. По
смертно ( 1 9 8 1 )  изданы мат-лы биогр. 
словаря «Русские советские писате
ли. 1 9 1 7- 1 967>> (б. 4 тыс . имён) , со
держащие также библиографию пуб
ликаций и мат-лов для биографий. 
М. - автор многочисл . рец . ,  биб
лиогр. обзоров, работ о личных б-ках 
писателей. 

Лит.: 80 лет содня рождения . . .  Н. И. Ма
цуева // Сов. библиография 1 974.  NQ 3 ;  
Г у р а  В .  В .  Библиограф Николай Ма
цуев 11 Кн . обозрение.  1 982 .  9 июля ; 
Г у р а  В. В. Летописец советской литера
туры // Мацуев Н. Русские советские пи
сатели. Материалы для биографического 
словаря . . .  1 9 1 7- 1967. М . ,  1 98 1 .  

М. И. Давыдова 

МАШИПОЧИТАЕМАЯ КАТА
ЛОГИЗАЦИЯ (Machine- ReadaЫe 
Cataloguing) , каталогизация в автома
тизир. режиме. Термин предложен 
Библиотекой Конгресса США в 1 965-
66 для обозначения процессов созда
ния и распространения в машиночи
таемой форме структурир. библиогр. 
данных, объединённых в нац. и ло
кальные базы данных. В процессе 
проработки М .  к. родилась концеп
ция формата представления элемен
тов библиографической записи -
МARC forтnat. МАRС является сост. ч.  

одной из оси.  программ ИФЛА 
« Универсальный библиографический 

учёт и международная программа 

MARC»,  цель к-рой способствовать 
использованию совместимых биб
лиогр. записей и обмену ими между 
б-ками и нац. библиогр. службами. 
К наст. вр. разработана серия форма
тов гр. MARC. 

О. А. Лаврёнова 



МАIIIИНОЧИТАЕМЬIЕ НОС:Й
ТЕЛИ ИНФОРМАцИИ, матери
альные объекты, предназначенные 
для хранения данных и позволяю
щие вводить с них информацию в 
компьютер без доп. промежуточно
го преобразования. Известны но
сители: магнитные , магнитно-оп
тич. и оптич. диски (в т. ч .  дискеты) , 
магнитные ленты, а также не ис
пользуемые в наст. вр . перфокарты 
и перфоленты. 

Винчестер - малогабаритный па
кет жёстких магнитных дисков, гер
метизированных вместе с головками 
записи-чтения. Является внешней 
несменяемой памятью компьютера, 
т. е. внешним запоминающим устрой
ством компьютера. 

Диск - носитель информации, 
представляющий собой круглую 
пластину, покрытую слоем мат-ла, 
способного «запоминать» и воспро
изводить информацию. Местом раз
мещения информации являются 
концентрические дорожки. 

Жёсткий диск - магнитный диск 
на металлич. основе. 

Флэш-диск, накопитель на осно
ве флэш-памяти - съёмный жёсткий 
диск небольшого размера («брелок с 
памятью» обычно весит 17-30 г) . 

Магнитная лента - носитель ин
формации последовательного досту
па, представляющий собой тонкую 
гибкую ленту, состоящую из основы 
и ферромагнитного слоя. 

Магнитный диск - диск, обе по
верхности к-рого покрыты ферромаг
нитным слоем. 

Гибкий магнитный диск (диске
та, флоппи-диск) - сменный маг
нитный диск на гибком носителе, 
используемый в ПК в кач-ве внеш
ней памяти прямого доступа. Наи
более распространены дискеты ди
аметром 1 3 3  мм (5 , 25 дюйма) и 76 мм 
(3 ,5 дюйма) . 

Магнитооптич.  диск - диск, в 
к-ром для хранения и поиска инфор
мации используется магнитооптич. 
эффект: запись данных выполняется 
лазерным лучом и магнитным полем, 
считывание данных - лазерным лу
чом, стирание данных - лазерным 
лучом,  размагничивающим соотв . 

МАШИНОЧИТАЕМЫЕ ТАБЛИЦЫ ББК 

участки поверхности путём разогрева 
их до температуры выше точки Кюри. 

Оптич. диск - диск, предназна
ченный для записи и считывания ин
формации посредством лазерного 
луча. Стирание и изменение инфор
мации не предусмотрено. Наиболее 
изв. компакт-диски типа CD-ROM 
(от Compact Disk до Read-Only
Memory), к-рые предназначены толь
ко для чтения. 

См. также: Автоматизированная 

обработка данных, Техническое обеспе

чение автоматизированных информа
ционных систем. 

О. А. Лаврёнова 

МАШИПОЧИТАЕМЫЕ ТАБЛЙ
ЦЫ ББК, информационно-поисковый 

язык (ИЛЯ) для темат. поиска биб
лиогр. записей в электронных ката
логах, представляющий собой тради
ционные табл. разработанной в СССР 
(России) Библиотечно-библиографи

честсой тслассифитсации (ББК) в маши
ночитаемой форме. М. т. ББК созда
ются Рос. гос. б-кой. 

Можно выделить след. направле
ния оси. преобразований табл. ББК 
для ЭК: 

- актуализация содержания табл. 
(редактирование разделов, разработ
ка новых) ; 

- углубление типизации табл . ,  
разработка новых структурных эле
ментов; 

- формализация использ. разде
лительных знаков, обеспечение одно
значности их интерпретации в ЭК; 

- унификация структуры осн.  
табл . ,  табл. типовых делений общего 
применения (ТДОП) , планов распо
ложения (ПР) и табл. типовых деле
ний спец. применения (ТДСП) ; 

- обеспечение полноты содержа
ния наим. классификац. делений; 

- редактирование метод. аппара
та табл . ,  унификация их структуры; 

- разработка предм. входа в табл. 
ББК и, следовательно , в ЭК,  что 
обеспечивает создание оригинально
го ИПЯ, сочетающего возможности 
поиска по алф.-предм. указ. (АПУ) , 
по индексам, а также путём просмот
ра иерархии делений ББК ( анало
гично поиску в карточных сист. ка-
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талогах) и по ключевым словам (тер
минам , предметам) - аналогично 
поиску в предм. каталогах и автома

тизированных информационных сис

темах. 
В результате такой адаптации ББК 

к ЭК она сохраняет свою исходную 
принципиальную структуру, но в то 
же вр. приобретает необходимые ха
рактеристики ИПЯ, к-рый обеспечи
вает формирование базы знаний ЭК, 
включая лексические ед. (ЛЕ) ИПЯ и 
парадигматические семантические 
отношения между ними. Они созда
ют возможность повышения полноты 
поиска путём привлечения т. н. «зна
ний о мире» .  Модернизированная 
ББК в кач-ве ИПЯ позволяет сохра
нить в ЭК все достоинства традици
онных каталогов, аккумулирующих в 
себе многолетний опыт библиогра
фов, и использовать новые возможно
сти вычислит. техники. Разработка 
системы ИПЯ на основе поли. табл. 
ББК и их вариантов позволит созда
вать в б-ках ЭК, совместимые в линг
вистическом плане. 

Структура М. т. ББК обеспечива
ет: 

- дифференциацию всех типов 
делений ББК и их машинное распоз
навание; 

- поиск по индексам и наим. де
лений БЕК; 

- поиск по предметам (понятиям, 
словам, словосочетаниям) наим. и 
индексов делений ББК и соотв. им 
библиогр. записей; 

- использ. при поиске семанти
ческих (иерархических, ассоциатив
ных) отношений между понятиями; 

- ввод в компьютер метод. указа
ний и рекомендаций по поиску ин
формации. 

Осн. требования к опознаватель
ным знакам, используемым в ББК 
для ЭК, - их однозначная интер
претация и выражение каждого зна
чения одним знаком. Для выполне
ния этих требований создана спец. 
система опознавательных знаков,  
применяемых в индексах Б Б К .  
Напр . ,  знак «точка>> приобретает 
смысловое значение и используется 
в ЭК в кач-ве разделителя уровней 
иерархии. 



Для обеспечения поиска по табл. 
ББК в ЭК не только путём прямого 
просмотра табл. на основе выбора 
вариантов в меню рубрик, но и по 
предметам (понятия м ,  ключевым 
словам) в ИПЯ устанавливается (по 
аналогии с АПУ к карточному сист. 
каталогу и к табл . )  соответствие 
между индексами ББК (их элемен
тами) и предметами (понятиями,  
терминами, словами, словосочета
ниями). Логично именовать такие 
понятия , для к-рых в ЭК установле
н ы  соответствия индексам Б Б К ,  
<<предметами>> ,  т. к .  они обеспечива
ют предм. вход в ЭК. Одному <<пред
мету» могут соответствовать один и 
более индексов (элементов индек
сов) , а одному индексу (элементу) 
один и более <<Предметов>>. 

Деления ББК структурируются в 
машиночитаемых табл. в разл. вари
антах: в формате МАRС 21 для пред
ставления нормативных/авторитет
ных записей и классификационных 
форматах МАRС 21 и RUSМARC. За
писи могут использоваться в разл. ба

зах данных. 

В ЭК (в его базу знаний) вводятся: 
наим. делений ББК, индексы ББК, 
связи с вышестоящими делениями,  
связи с ассоциативными делениями 
(ссылки <<см. также») , ссылки «СМ.» с 
указанием и без указания точного ад
реса, метод. указания. В будущем пре
дусматривается также введение реко
мендаций по машинному поиску; по 
использ. вербальных значений, клас
сификац. формул, вариантов соотв. 
индексов и наим. делений для произ
водных вариантов табл. ББК. Также 
обеспечивается фиксация иерархичес
ких и ассоциативных связей. 

Лит. : Информационно-поисковый 
язык на основе ББК для элеКТРонного ка
талога: Метод. пособие. М. ,  1 996. 

О. А. Лаврёнова 

МАШИПОЧИТАЕМЫЙ КАТА
Л ОГ, см. Библиотечный каталог, 

Электронный каталог. 

МАШКОВА Мария Васильевна 
[22.7(4 . 8). 1 909, с. Лукино Тамбовс
кой губ. , - 1 9. 10. 1 997, С.-Петербург] , 

МАШИНОЧИТАЕМЫЙ КАТАЛОГ 

библиограф, книговед, историк биб
лиографии,  д-р пед. наук ( 1 972 ) . 
Окончила Ленингр. ун-т по специ
альности б-рь-библиограф ( 1 930) , 
учеб. комбинат при Ком. полит.-про
свет. ин-те им. Н. К. Крупской. Ра
ботала в массовых б-ках Ленинграда. 
С 1 939 - в аспирантуре ГПБ им. 
М .  Е .  Салтыкова-Щедрина. Во вр. 
Вел. Отеч. войны возглавляла отдел 
комплектования, занималась спасе
нием частных книж. собр. , участво
вала в оборонных работах. В 1946 за
щитила канд. дис. по репертуару кни
ги в рус. библиографии, возглавила в 
ГПБ работу по составлению печ. кар
точки на рус. книгу за 1 725- 1926. В 
этой б - ке М.  проработала почти 
40 лет. Автор и редактор б. 70 науч. 
тр. В 1969 вышел её гл. тр. - «Исто
рия русской библиографии начала 
ХХ века (до окт. 1 9 17)>> ,  хронологи
чески продолживший капитальное 
исслед. Н. В. Здобнова. В 70-80-е rr. 
М. написана серия ст. и рец . ,  зало
живших принципиальные основы 
теории, методики, истории отеч. биб
лиографии 20 в. 

Соч. : Общие библиографии русских 
периодических изданий 1703-1954 и ма
териалы по статистике русской периодичес
кой печати. М. ,  1 956 (в соавт.); П. П. Пекар-

М. В. Машкова 
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ский, 1 827- 1 872. М . ,  1 957 ;  В. Здобнов, 
1 888- 1942. М . ,  1 959; А. В. Мезьер, 1 869-
1935. М., 1 962; Русская периодическая пе
чать: (Общ. и отраслевые библиогр. указ. ,  
1 703- 1975). М. ,  1977 (в соавт.) ;  В память 
ущедщих, во славу живущих. Письма чи
тателей с фронта. Дневники и воспомина
ния сотрудников Публичной библиотеки, 
1 94 1-1945. СПб. ,  1 995. 

Лит. :  Г у д о  в щ и  к о в а И. В. Мария 
Васильевна Мащкова - библиограф, кии
rовед, историк библиографии // Историко
библиогр. исслед. Л.,  1 990. Вьш. 1 ;  Мария 
Васильевна Машкова ( 1 909- 1997) // Биб
лиография. 1 997. NQ 6; М и х  е е в а Г. В. 
Жизнь и судьба М. В.  Машковой // Мир 
библиогр. 1 999. NQ 2; Памяти Марии Ва
сильевны Машковой: остались книги, ос
тались уqеники // Библиотека. 1 998.  NQ 5 ;  
С грустью перечитываю Ваше письмо // 
Библиография. 1 994. NQ 6.  

Г. В. Михеева 

МЕДВЕДЕВ Сильвестр , до пост
рижения в монахи в 1 674 - Симеон 
Агафонникович ( 1 64 1 -9 1 ,  Москва) , 
писатель, публицист, просветитель, 
библиоrраф. В 1 665-68 изучал лат. , 
греч. и польск. яз. в школе Симеона 
Полоцкого. От него, вероятно, унас
ледовал б-ку, к-рую знач. пополнил. 
Был справщиком и книгохраните
лем Моек. печ. двора ( 1 678-89). Го
рячий поборник просвешения и 
один из образованнейшик людей 
своего времени, М. предлагал со
здать акад. наук (на оси. школы в За
иконоспасском монастыре , извест
ной с 1 682). Автор богословских соч. 
и силлабических стихов. В историю 
культуры вошёл как отец славяно
рус. библиографии , сост. первого 
библиогр. репертуара «Оглавление 
КНИГ, КТО ИХ СЛОЖИЛ» (опубл. 1 846) , 
в к-ром выступил не просто как ка
талогизатор, инвентаризатор, а как 
создатель подлинно библиогр. тру
да, отразившего с большой полнотой 
памятники славян о-рус. письменно
сти и печ. книги. Впервые в отеч. 
библиографии М. разнообразил ме
тодику: привёл биогр. данные об ав
торах, сведения об издателях, пере
водчиках, обстоятельствах пере вода; 
из каждой книги им выписана пер
вая строка, для печ. книг указаны 
место , год изд. и типография , а в 
описании рукописей - число лис-



тов ,  частей и глав, перечислены все 
ст. Дан вспом. указ. в алфавите имён 
и предметов. Алф. расположение «по 
авторам» стало принципиально но
вым по ер. с каталогизацией по мес
ту хранения. Это был первый в Рос
сии вполне науч. библиогр. труд. 

Сторонник царевны Софьи , 
М. был обвинён в участии в заговоре 
Ф. Л. Шакловитого и казнён. 

Лит. :  Г л у х  о в А. Г. Первый вполне 
научный библиографический труд // Сов. 
библиогр. 1985. N2 1 ; К о б л е н ц  И. Н. Ис
точники и деятели русской библиографии 
XV-XVIII вв. М. ,  1 99 1 ;  Л у п п о в  С. П .  
Книга в России в ХVll веке. Л . ,  1 970; П о 
к р о в с к и й  А. Сильвестр Медведев // 
Чтения в Обществе истории и древностей 
российских. 1 896.  Кн . 2-4; У н д о л ь 
с к и й  В.  М.  Сильвестр Медведев, отец 
славяно-русской библиографии 11 Там же. 
1 846. Кн. 3.  

Э. К. Беспалова 

МЕДИАТ:ЕКА, совр. назв. тех пуб

личных библиотек, фонды к-рых со
держат самые разнообр. виды док. -
от печ. до электрон. и мультимедий
ных, имеют оборудование, необходи
мое для хранения и воспроизв. пос
ледних, а также обеспечивают доступ 
к назв. док. через ин форм. сети, вклю
чая Интернет. 

Термины «Медиатека>> и «медиате
карь» впервые использованы в 90-е rr. 
20 в. во фр. библ-ведении. Тогда же в 
заруб. проф. печати появился термин 
«принцип медиатеки» . По отноше
нию к деятельности публ. б-к он вы
ражает стремление к созданию с ин
тетического культурного простран
ства, в т. ч. путём использ . разных 
средств информации и коммуника
ции - от традиционных печ. до совр. 
компьютерных. Активная реализа
ция этого принципа, напр. во Фран
ции, даёт основания называть там 
публ. б-ки медиатеками. Пример М. ,  
построенной в соотв. с новейшими 
требованиями в обл .  архитектуры, 
техники, информ. технологий и ди
зайна, - самая крупная в Париже М. 
им. Жана Пьера Мельвиля (открыта 
в 1989) .  

Возможно также суmествование 
М .  как самостоятельных отделов 
публ. б-к, работающих в тесном со-

МЕДИЦИНСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 

трудничестве с др. подразделениями. 
Примеры такого рода М . - в гор . 
б-ке им. И. С. Тургенева (Москва) и 
в гор . б-ке Штутгарта (Германия) .  
Соотв . подразделение последней 
располагает достаточно сложной тех
никой, требующей высокого профес
сионализма, и выдаёт док. на дом . 
Такая орг. работы содействует при
влекательности б-ки как культурно
досугового центра и места социаль
ной работы (для социально неблаго
получных подростков и молодёжи, 
безработных, стариков,  одиноких 
людей). 

В России «принцип медиатеки» 
пока чаще реализуется включением 
АВД в фонды тех подразделений 
б-к,  к-рые наиболее активно их ис
пользуют (напр . ,  отделов иск- в ,  
муз . ) .  В Рос. акад. образования раз
работана концепция развития 
школьной М.,  к-рая рассматривает
ся как центр информ. инфраструкту
ры образоват. учреждения. Она ак
тивно способствует формированию 
информ. культуры учащихся, их ак
тивности и самостоятельности, а так
же повышению проф. квалификации 
учителей с помощью новых информ. 
технологий. Материально-техн. базу 
школьной М. составляют б-ка, ви
деотека, фонотека, диатека, компь
ютерная рабочая зона. 

Ю. Н. Столяров ставит под сомне
ние правомерность переименования 
б-ки в М. ,  т. к. доля медиадок. в библ. 
фондах не достигает и 20% .  

С м .  также: АудиовизуШiьных доку

ментов фонд, Электронная библиоте

ка, Фонотека, Видеотека, Артотека, 
Фототека, Фильмотека. 

Лит.: Б а т о в а Л. Л. Знакомьтесь: ме
диатеки 11 Мир библиогр. 200 1 .  N2 1 ;  Биб
лиотечные фонды: [Учебник] . М . ,  1 979; 
Д о б р о в  а В. А. Аудиовизуальные доку
менты в публичных библиотеках 11 Фор
мирование и использование библиотеч
ных фондов. М . ,  1 996;  Н е д а ш к о в 
с к а я Т .  А. Современные тенденции 
развития публичных библиотек и медиа
теки во Франции 1/ II Российский библио
течный ежегодник. 2000. М. ,  200 1 ;  С т о 
л я р  о в Ю. Н .  Оригинальность позиции 11 
Библиотека. 2000. N2 12 ;  О н ж е. Пода
рок школьным библиотекарям 11 Там же. 
1 996. N2 1 ;  Я с т р е б ов а Е .  М. Время 
пришло?! 11 Концепция развития школь-
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ной меднатеки // Шк. б-ка. 2000. N2 6 ;  
О н а ж е. Женская меднатека в Кёльне -
прорыв в XXI век // Библиотека. 1 997 .  
N2 3 ;  Brйn1e Н .  Die Mediathek der Stadt
biicherei Stuttgart 11 Buch und Bibliothek. 
1 994. Bd. 46. N2 1 .  

И. П. Осипова 

МЕДИЦННСКИЕ БИБЛИОТЕ
КИ, спец. отрасл . б-ки, обеспечива
ющие хранение и обществ. поль
зование док. и информацией по 
медицине и смежным наукам, здра
воохранению. 

Ещё в 17  в. мед. б-ку имел Аптекар
ский приказ в Москве (см. Аптекарс
кого приказа библиотека) . С образо
ванием в 1 8  в. С . -Петерб. и Моек. 
ун-тов хранилищами мед. лит. стали 
упив. б-ки .  В 1 756  по инициативе 
воен. врача, почётного чл. С.- Петерб. 
акад. наук П. 3. Кондоиди при Мед. 
канцелярии была открыта спец. мед. 
б-ка (первая рос. отрасл. публ . ) .  В 
дальнейшем её фонды послужили ос
новой для б-ки Петерб. мед. -хирур
гич. акад. В кон. 19 - нач. 20 в. б-ки 
создавались мед. о-вами, акад. и ас
социациями, науч. -исслед. учрежде
ниями мед. профиля. 

В 20-40-е rr. в СССР сформиро
валась сеть М .  б . ,  возглавляемая 
ГЦНМБ - Государственной цент
ральной научной медицинской биб
лиотекой (ныне ЦентрШiьная научная 
медицинская библиотека) в Москве. 
Это респ. и обл. (краевые) науч. М.  б. ,  
б-ки высш. и ер. учеб. мед. заведений, 
ин-тов усовершенствования врачей, 
б-ки НИИ, лечебно-профилактичес
ких учреждений (ЛПУ) . 

С 50-х гг. М. б. координируют мн. 
виды своей деятельности. Появляют
ся сводный план библиогр. работы 
для ГЦНМБ,  респ. М. б . ,  Фундам. 
б-ки Рос. акад. мед. наук (ФБ РАМП),  
положение о координации справ. 
библиогр. работы в обл.  медицины. 
Респ. ,  обл . ,  краевые науч. М. б. ста
новятся науч.-метод. и библиогр. цен
трами для всех М. б. на своей терр . ,  а 
ГЦНМБ - координац. и науч.-метод. 
центром всей сети М. б. в обл. комп
лектования, каталогизации и предме
тизации. При каждой крупной науч. 
М. б. учреждался библ. совет, в зада-



чи к-рого входило рассмотрение IUia
нoв комiUiектования, составление и 
издание библиоrр. указ . ,  утверждение 
отчётов б-ки. 

В 50-70-е rr. ГЦНМБ большое 
внимание уделяет орг. вопросам 
(получение помещений, средств, из
менение штатов) . Развивается меж
дунар. абонемент, улучшается функ
ционирование системы МБА, её уча
стниками становится большинство 
М. б. Особенно активны обл . ,  крае
вые и респ. науч. М. б . ,  выполняю
щие функции отрасл. центров МБА. 
М. б. регион. уровня анализируют де
ятельность системы, изучают состав 
б-к-абонентов, содержание и кач-во 
оформления запросов. По инициати
ве ГЦНМБ с 1 956 Всесоюз. книж. па
лата осуществляет централиз. рос
пись отеч.  мед . - биол . жури.  и сб .  
АМН ,  а также авторефератов дис. 
ГЦНМБ выполняла предметизацию 
этих док. по «Списку предметных 
рубрик Г Ц Н М Б » .  Печ .  карточки 
ВКП поступали в М. б.  по подписке . 
Велась науч. -метод. работа. Сотруд
ники М. б. обучались на Высш. библ. 
курсах при РГБ, в Ин-те повышения 
квалификации информ. работников, 
в ГЦНМБ. 

Положение 1 98 1  определило зада
чи и порядок создания единого от
расл. справ. -информ. фонда здраво
охранения, права и обязанности орr.
участнико в ,  а также головную 
координирующую роль Всесоюз . 
науч. -исслед. ин-та мед. и мед. -техн. 
информации М инздрава С С С Р  
(ВНИИМИ) и ГЦНМБ. Важным ша
гом было объединение в 1 988 ресур
сов ВНИИМИ и ГЦНМБ. Ими со
вместно разработана и внедрена ав
томатизир. система обработки лит. и 
начата генерация отеч. БД по меди
цине и здравоохранению. 

После распада СССР численность 
М .  б. России - ок. 2 тыс . ,  в т. ч .  
4 7  головных (ЦНМБ, Ф Б  РАМН, респ. 
НМБ, краев. НМБ, обл. НМБ) , фили
алы РНМБ, КНМБ, ОНМБ, 56 б-к 
мед. вузов, 8 науч. б-к акад. последип
ломного образования , ок. 200 б-к 
НИИ, ок. 1 600 б-к ЛПУ, мед. уч-щ. 

Сеть М. б. регион. уровня начала 
формироваться в 40-е гг. , завершился 

мЕдЛАРе 

этот процесс в 50-60-е гг. Фонды 
каждой из таких б-к составляют при
мерно 100 тыс. экз. Сеть акад. М. б. 
формировалась по мере открытия 
НИИ. При Всесоюз. ин-те экспери
ментальной медицины с 1935 функци
онирует б-ка, к-рая в 1944 получила 
статус фундам . б - ки АМН СССР 
(в наст. вр. ФБ РАМН). В её  фонде св. 
1 млн. экз. Она обслуживает аппарат 
президиума и сотрудников науч. -ис
след. учреждений РАМН,  оказывает 
метод. помощь б-кам сети. Б-ки НИИ 
обслуживают науч. сотрудников, аспи
рантов, врачей, в т. ч. периферийных 
леч. учреждений, приезжающих на 
специализацию, а также врачей мед. 
учреждений города, занимающихся 
науч. работой по темам, совпадаю
щим с профилем ин-та. 

Одна из старейших б-к НИИ -
Науч. б-ка Моек. НИИ глазных бо
лезней им. Г .  Гельмгольца, оси. в 
1 902 на базе б-ки гор. глазной боль
ницы им. Алексеевых. Её фонд - ок. 
70 тыс. экз . ,  в т. ч. дорев. период. из
дания по профилю ин-та на рус. и 
иностр. яз. Науч. б-ка НИИ педиат
рии РАМН (оси. в 1922) имеет фонд 
ок. 100 тыс. экз. В науч. б-ке Онко
лог. науч. центра им. Блохина, осн. в 
1 950 на базе б-ки Лаборатории экс
перим. патологии и терапии рака, -
165  тыс. экз. 

Наиболее крупные б-ки мед. вузов 
располагают фондом в 500 тыс. экз. 
(в б-ках нек-рых старейших мед. вузов 
Москвы и Петербурга - б. 1 млн. экз.) .  
Фундам. б-ка Воен.-мед. акад. М-ва 
обороны РФ ( осн. в 1756) имеет 2 млн. 
экз.  Здесь книги из личной б- ки 
П. 3.  Кондоиди и б-ки Мед. коллегии, 
тр. С. П. Боткина, Н. А. Вельяминова, 
Н .  И. Пирогова, И. М. Сеченова, 
И. И .  Мечникова, И .  П. Павлова. 
Науч. б-ка Томского мед. ин-та (оси. в 
1935  на базе фонда б-ки Томского 
ун-та) имеет ок. 400 тыс. экз . ,  в т. ч. 
тр. специалистов ин-та с 1 889. Такой 
же фонд - у Науч. б-ки Саратовского 
мед. ин-та (оси. в 1952 на базе б-ки 
Саратовского гос. ун-та им. Н. Г. Чер
нышевского) , тр . науч. работников 
здесь имеются с 1909. 

Фонды М. б. ЛПУ служат гл. обр. 
для справ. целей и содержат пособия 
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и жури. по ос н. мед. специальностям. 
Б-ки при больницах получают мед. 
лит. по МБА из более крупных б-к. 

Большим кол - вом мед. книг и 
жури. обладают РГБ, РНБ, б-ки ун
тов, ранее имевших мед. фак. (Казан
ский, Томский) . 

Мн. М .  б. используют лазерный 
компакт-диск с БД «Российская ме
дицина» , к-рый с 1 993  выпускала 
ЦНМБ; интеrрированную библ. ин
форм. систему (ИБИС) , разработан
ную при участии Ц Н М Б ;  БД 
MEDLINE на лазерных компакт-дис
ках (содержит описания статей из бо
лее чем 3 тыс. наименований науч. 
мед. жури. ) .  

Лит. : Библиотечно-информационная 
деятельность РНМБ и библиотек ОТРасли: 
Информ. материалы. Минск, 1992; Л о г и 
н о в Б. Р. Новые технологии взаимодей
ствия медицинских библиотек: Тез. докл. 
4-я междунар. конф. «Крым-97». Судак, 
1997; Л о r и н о в Б. Р. ,  Старкова М. Н.,  
В ь ю  r и н В. В. Организация информаци
онно-библиотечноrо обслуживания меди
цинекой науки в России: Материалы конф. 
«Информ. -библ. обеспечение науки» 11 
Проблемы интеграции информационных 
ресурсов. М. ,  1 995; Медицинские библио
теки России: Справочник. М. ,  1995. 

В. В. Вьюгин, Л. И. Гриднева, 
Е. Ю. Жаворонкова 

MEДJIAPC, Medical Literature Ana-
1ysis and Retrieva1 System (MEDLARS),  
автоматизир . информ. -поисковая 
библиогр . система Нац. мед. б-ки 
США, предназначенная для обслужи
вания запросов пользователей в ре
жиме удалённого теледоступа, а так
же для подготовки и вып. библиоrр. 
указ . науч. мед. лит. В рамках систе
мы создаются след. БД: MEDLINE 
(MEDLARS on-line) - осн. полите
мат. БД по науч. мед. лит. (с 1 966) ,  
ежегод. обрабатывается ок.  300 тыс. 
статей из 3 , 5  тыс. ведущих биомед. 
жури.  мира (в т. ч. 14- 1 6  тыс . из 
80 русскояз. ) ,  на нач. 1997 содержит 
ок. 8 млн. библиоrр. записей, мн. из 
к-рых снабжены рефератами ;  
AIDSLINE - информация о статьях 
по теме « С П ИД и его лечение» ;  
AIDSTRIALS - клинич. информация 
о конкретных случаях С П ИДА; 
AVLINE - информация об АВД по 
медицине и наукам о здоровье ; 



BIOETНICS - библиогр. БД статей 

о биомед. этике; CANCERLIТ - све

дения о статьях по терапии онколог. 

заболеваний; CATLINE - описания 

монографий и сер. изданий по меди

цине , имеющихся в Нац. мед. б-ке 

США; HEAL ТН - данные о статьях 

по планированию и орг. здравоохра

нения; TOXLINE - реф. БД по ток

сикологии (влияние на окружающую 

среду хим. веществ , загрязнение , 

вредные воздействия),  содержит ок. 

1 млн. записей; CHEMLINE - справ. 

БД о хим. веществах, их регистраци

онные номера,  хим.  формулы ; 

SERLINE - библиогр. информация 

более чем о 6 , 5  тыс. биомед. жури. ,  

издаваемых после 1 969. 

Характерная черта системы - ис

польз. единой автоматизир. техноло

гии обработки биомед. лит. , техноло

гии поиска и системы библиогр. указ . 
Используется тезаурус MeSH (Medical 

Subject Headings) - предметные руб

рики Нац. мед.  б-ки США. Дескрип

торы MeSH применяются для состав

ления запросов пользователей БД 

системы МЕДЛАРС. Для поиска ис

пользуется пакет программ ELHILL. 

Пакет программ Grateful Med предо

ставляет дружественный интерфейс , 

позволяющий удалённому пользова

телю вести поиск в БД системы 

МЕДЛАРС с собственного персо

нального компьютера. На основе БД 

MEDLINE ежемес. выпускается печ. 

библиогр. Index Medicus (есть еже год. 

кумуляция) . Он включает текущий 

вариант мед. предм. рубрик MeSH, а 

также предм. и авторский указ . ,  к-рые 

широко используются в б-ках для по

лучения библиогр. данных о новой за

руб. мед. лит. На основе этой БД пе

чатается ряд специализир. библиогр. 

указ . :  «lndex of Denta1 Literature» ,  

<<lntemationa1 Nursing Index» . Каждый 

имеет авторский и предм. указ. 

БД системы МЕДЛАРС (особенно 

MEDLINE) широко используются в 

науч. и практ. целях во мн. странах 

мира. В России в Государственной 

центральной научной медицинской 

библиотеке (см. Центральная научная 

медицинская библиотека) благодаря 

усилиям Н. Ф. Ломовой была освое

на система MeSH, подготовлен ряд 

МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

техн. указаний и руководств по её ис

польз. для мед. б-к. 
Лит. : Ч ё р н ы й  А. И., Г о р ь к о 

в а В. И. Зарубежные автоматизирован
ные справочно-информационные систе
мы интегрального типа // Итоги науки и 
техники . Сер. Информатика. М . ,  1 980 .  
Т. 3 ;  L i n d Ь е r g D. А. В. The National 

Library of Medicine and its ro1e // Bull. Med. 
Libr. Assoc. 1 993. Vo1. 8 1 .  

В. В. Вьюгин 

МЕДЬIНСКИЙ Евгений Никола

евич [27.2(1 1 . 3) . 1 885,  Ялта, - 6.3 . 1957,  

Москва] , деятель в сферах внешк. об

разования и библ.  дела, д. чл. Акад. 

пед. наук ( 1 944) , чл. Президиума АПН 

( 1 947-52) . 

Окончил юрид. фак. Петерб. ун-та. 

Преподавал в Нижегор. и Моек. пед. 

ин-тах, Уральском ун-те. В 1944-48 

заведовал отделом истории педагоги

ки НИИ теории и истории АПН,  был 

дир. Гос.  б-ки по нар.  образованию 

им. К. Д. Ушинского. В 1 947 создал 

при НИИ АПН комиссию по истории 

библ. дела. 

В тр. <<Внешкольное образование, 

его организация, значение и техника» 

( 1 9 1 3) ,  «Энциклопедия внешкольно

го образования» ( 1 925) и др. М. уде

лял большое внимание вопросам 

библ. дела, т. к. считал б-ку важней

шим учреждением внешк. образова

ния. Библ-ведение рассматривал как 

частную науч. дисциплину по отно

шению к теории внешк. образования. 

Требовал общедоступности и бесплат

ности б-к, планомерного построения 

их сети . Ему принадлежит видная 

роль в разработке пед. основ работы с 

читателями,  проблем подготовки 

библ. кадров, методов изучения чит. 

интересов, проблем библ. статистики. 

М. бьш чл. Петерб. о-ва библ-ведения. 

Награждён орденами Ленина и 

Трудового Красного Знамени. 
Соч.: Методы внешкольной просвети

тельной работы. 3-е изд. М . ,  1 9 1 8 ;  Вне
школьное образование в РСФСР: Стат. 
обзор. М. ,  1 923 ;  Читающая рабочая моло
дёжь г. Москвы // Крае. библиотекарь. 
1 924. NQ 8; Подготовка и переподготовка 
библиотечных работников // Первый биб
лиотечный съезд РСФСР. М . ,  1 925. 

Лит. :  Е. Н. Медынский: (К 30-летию 
науч. и обш.-полит. деят. )  // Сов. педаго
гика. 1 94 1 .  NQ 1 ;  Медынекий Евгений Ни-
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колаевич // Педагогическая энциклопе
дия. М., 1 965. Т. 2 ;  Памяти Е. Н.  Медыне
кого // Сов. педагогика. 1 957. NQ 4. 

А. Н. Ванеев 

МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ВЗАИ
МОДЕЙСТВИЕ, совм. деятельность 

б-к на основе разделения полномо

чий и взаимных обязательств с целью 

наиболее полного удовлетворения 

информ. потребностей и эффектив

ного исполъз. библиотечных ресурсов. 
Взаимовыгодно для партнёров при 

стабильности выполнения каждым из 

них взятых на себя обязательств. Ох

ватывает разл. направления библио

течной деятельности. 

Различают М .  в. по характеру и 

интенсивности связей (частичное , 

полное, эпизодичное, постоянное и 

т. д . ) ;  масштабу и уровню (внутриве

домств. - б-к одного типа, межве

домств . ,  локальное , регион. и т. д . ) ;  

форме орг. (координация, коопериро

вание , централизация,  интеграция) . 

На ранних этапах развития М. в. ха

рактеризовалось связями в пределах 

отдельных напрамений. На совр. эта

пе создаются многофункцион. про

граммы сотрудничества. 

В мировой практике перед М. в.  

ставились след. цели: 1 )  повышение 

степени удовлетворения информ . 

запросов читателей путём приобрете

ния более широкого репертуара док. ; 

2) снижение материальных затрат 

партнёров посредством разделения 

ответственности за то или иное на

прамение деятельности; 3) улучше

ние доступа потребителей к фондам 

благодаря орг. чёткой системы инфор

мирования и доставки док. ; 

4) снижение стоимости содержания 
библ. фондов путём их кооперир. хра

нения. 
Наиболее изв. пример крупномас

штабного М. в. - Фарминrтонский 

план ( 1 9 1 8) ,  принятый 60 науч. ,  спец. 

и нац. б-ками СШАдля координации 

комплектования фондов, действо

вавший до сер. 20 в. Сходные задачи 

были успешно реализованы Центром 

науч. б-к (CRL) и Программой ко

оперированного комплектования 

Калифорнийского и Стэнфордского 

ун-тов. Широкое распространение 



получило также М. в . ,  целью к-рого 
является создание объединённого 
библиогр . аппарата, позволяющего 
быстро установить местонахождение 
необходимого док. ,  а также обеспе
чить его доставку читателям. Типич
ным примером является амер. систе
ма корпоративной каталогизации 
библ. фондов OCLC. В б-ках России 
это создание сводных каталогов (биб
лиогр. баз данных) , а также начатая в 
90-е гг. 20 в. программа Общерос. ин
форм.-библ. компьютерной сети 
ЛИБНЕТ. Ещё одно направление 
М .  в. - создание депозитариев. Сре
ди старейших кооперативных храни
лищ - депозитарная б-ка Новой Ан
глии в США ( 1 942) . 

В России знач. роль в развитии 
М. в. сыграл ленинский декрет «0 
централизации библиотечного дела в 
РСФСР» ( 1 920) , к-рый предписывал 
связать все б-ки страны в единую си
стему, что не удалось из-за недоста
точных средств коммуникации и др. 
материально-техн. трудностей. В 30-
40-е гг. сформировались орг. основы 
внутриведомств. М. в.  Во мн. ведом
ствах были вьщелены центр. б-ки, ут
верждены метод. док. , определяющие 
содержание и орг. М. в. Возникли ас
социации б-к. В 50-60-е гг. внутри
ведомств. М. в. стало основой разви
тия межведомств . сотрудничества. 
Накопленный опыт позволил в 70-
80-е гг. осуществить централизацию 
гос.  массовых б-к, в результате усиле
ния координац. деятельности Госу

дарственной межведомственной биб

лиотечной комиссии и Всесоюзного биб

лиотечного совета удалось развить 
М. в.  по таким направлениям библ.  
деятельности, как МБА, депозитар
вое хранение. Особенностью М. в. в 
условиях административно-команд
ной системы, в отличие от практики 
заруб. б-к, где оно складывалось в осп. 
как результат горизонтальных связей, 
явилось преимуществ. развитие свя
зей б-к по вертикали. Отсутствие экон. 
заинтересованности б-к делало этот 
процесс зависящим от ведомств. поли
тики и от позиции конкретной б-ки. 

Радикальным образом стимулиро
вало М. в. широкое внедрение ПК, 
програм. и др. сравнительно недоро-

МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

гих техн. средств в нач. 90-х гг. С их 
ИСПОЛЬЗ. В сферу М. В. ВКЛЮЧИЛИСЪ И 

малые б-ки,  локальные объединения 
б-к, получившие возможность объе
динения своих библ. ресурсов и дос
тупа к результатам деятельности 
крупных нац . ,  гос. и даже междунар. 
информ. центров. Большинство про
грамм М. в. носит межведомств. ха
рактер, в то время как упр. б-ками 
остаётся ведомств. Накоплен опыт 
взаимодействия по типам б-к в рам
ках консорциумов. 

Проблему М .  в. разрабатывал с 
кон.  70-х гг. Н. С. Карташов, к-рый 
сформулировал сущностные характе
ристики данного понятия, обосновал 
периодизацию развития взаимодей
ствия, его роль в науч. упр. библ. сис
темой как гл . фактора устранения 
диспропорций между библ. ресурса
ми и информ. потребностями. Знач. 
вклад в развитие М. в. внесли также 
В. В. Серов, Р. 3. Зотова, О. С. Чуба

рьян, Н. И .  Тюлина. Осн. внимание 
отеч. специалисты уделяли проблемам 
централизации б-к и М. в. в рамках 
терр. библ. объединений (В. Г. Гуко
ва) . В зап. странах развитие М. в. обус
ловило создание компьютерных библ. 
сетей. 

Можно выделить неск. оси. форм 
М. в. 

К о о р д  и н а ц и я осуществляет
ся на основе размежевания функций 
б-к, специализации библ. ресурсов, в 
результате чего сокращается нераци
ональное дублирование, повышается 
эффективность работы при наимень
ших затратах, выравниваются нагруз
ки б-рей, объёмы работ соответству
ют возможностям б-ки. 

Координация осуществляется в 
масштабах региона, отрасли, ведом
ства независимо от подчинённости 
б-к, с учётом их типолог. принадлеж
ности. Бывает функциональной, ког
да согласуется деятельность по к. -л. 
одному направлению работы, и ком
плексной, когда координируются все 
или ряд оси. направлений библ. дея
тельности. Формы координации: со
гласование профиля комплектования 
фондов, размежевание р-нов и сфер 
обслуживания читателей, совместное 
проведение массовых мероприятий, 
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совместная справ.-библиогр. работа и 
др. Как управленческая деятельность, 
близкая к планированию, координа
ция предполагает разработку коорди
нац. программ, согласование планов 
работы б-к, принятие соглашений о 
специализации и совместной деятель
ности. 

Функции координац. центров мо
гут выполнять как органы гос. упр. 
(федер. ,  регион. ,  ведомств. ) ,  так и 
сами б-ки (в России - метод. цент
ры) или обществ. библ.  органы само
упр. (советы, ассоциации, терр. библ. 
объединения) . 

Ц е н т р  а л и  з а ц и я - сосредото
чение одного или неск. процессов 
библиотечной технологии в едином 
центре, объединение неск. б-к в одно 
учреждение путём образования цент

рализованной библиотечной системы 

(ЦБС) ,  филиальной системы 
(в США) . 

К о о п е р и р о в а н и е - орг. 
форма устойчивых связей между 
б-ками в целях объединения ресурсов 
и деятельности, не нарушающая са
мостоятельности б-к. Осуществляет
ся для достижения общих интересов 
гр. б-к на основе их специализации. 
Как организационно оформленное 
добровольное объединение предпола
гает паевое участие, разделение тру
да. Может осуществляться как на 
коммерческой основе, так и без вза
имных расчётов - на компенсацион
ной основе, по договору о сотрудни
честве, в рамках корпоративных библ. 
проектов или целевых проектов (про
грамм) . 

Кооперирование ресурсов (resourse 
sharing) - термин, получивший наи
большее распространение в англояз. 
библ-ведч. лит. с 60-х гг. для обозна
чения не только специф. форм взаи
модействия, но и качественно нового 
этапа в библ. практике, связанного с 
ростом объёма док-тной информа
ции, её удорожанием,  внедрением 
совр. техн. средств и новых техноло
гий, формированием библиотечных 
компьютерных сетей. Среди опреде
лений понятия «библ.-информ. сеть» 
можно выделить две .разновидности: 
1) форма кооперирования б-к, пред
ставляющая собой жёстко регламен-



тированное сотрудничество; 2) биб

лиотечные объединения, к-рые предо
ставляют своим членам на коопери
рованной основе те или иные формы 
автоматизир. библ.-библиогр. обслу
живания. 

Наибольшее распространение по
лучили корпоративные проекты в 
обл. каталогизации. Создаваемые с 
этой целью объединения, как прави
ло, наз. «библиогр. службой коллек
тивного пользования (БСК)>> .  Это 
обобщённое назв . гр . библ .  сетей , 
имеющих компьютерные службы, 
крупные библиогр . базы данных и 
предлагающих автоматизир. услуги и 
продукцию б-кам и др. потребителям, 
к-рые получают доступ к библиогр. 
записям в интерактивном режиме. 

И н т е г р а ц и я  - процесс взаи
мосближения б-к в рамках единой 
системы. Гл. особенность библ.  ин
теграции - комплексность взаимо
действия, объединение б-к разл. ти
пов и ведомств по всем оси. направ
лениям деятельности , растущая 
взаимозависимость, высокий уровень 
координации, централизации и коо
перирования. Это наиболее полная и 
последовательная форма М. в . ,  при 
к-рой происходит поэтапное расши
рение и укрепление библ. связей. 

Интеграция сопровождается каче
ственными изменениями в сфере 
упр . ,  развитием не только вертикаль
ных, но и горизонтальных связей, 
многообразием их правоного регули
рования, позволяющего максимально 
учитывать интересы и возможности 
партнёров взаимодействия; сочетани
ем адм. и экон. форм сотрудничества, 
единством технол. решений,  распро
страняемых на всю библ. систему и 
создающих основу для взаимоис
польз. библ.  ресурсов. При этом не 
ущемляется самостоятельность б-к, 
каждая б-ка, каждое библ. объедине
ние воспроизводит свои ресурсы на 
более высоком уровне. 

Лит. :  К а р  т а ш о в  Н. С. Взаимодей
ствие научных библиотек РСФСР ( 19 17-
1967 тт.). Новосибирск, 1975; О н  ж е. Фор
мирование библиотечно-территориальных 
коммексов. Новосибирск, 1 976; Межве
домственное взаимодействие библиотек 
основа формирования единой библиотеч
ной системы 11 Библиотечное дело и биб-

МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

лиография: Обзорная информация. М . ,  
1989. Вып. 4 ;  Организация межведомствен
ного взаимодействия библиотек в услови
ях территориальных библиотечных объеди
нений: Метод. рек. М. ,  1 99 1 ;  Проблемы 
формирования и развития библиотечной 
системы страны: по итогам НИР 11 Тру
ды 1 Г ос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. М. ,  
1 99 1 . Т. 25; С е р о в В. В . Совершенство
вание системы библиотек в развитом со
циалистическом обществе. М. ,  1 98 1 ;  Т ю 
л и н а Н. И .  Кооперирование ресурсов 11 
Библиотековедение и библиогр: за рубе
жом. 1987. NQ 1 14; О н а ж е. О развитии 
интеграционных процессов в библиотеч
ном деле 11 Сов. библиотековедение. 1986. 
NQ 4; Формирование и деятельность биб
лиотечных сетей в США 11 Библиотечное 
дело и библиогр. :  Обзорная информация. 
М. ,  1 984. Вып. 2; Централизация библио
течной сети: Итоги и проблемы: Сб. науч. 
тр. М.,  1984; D o w d  S. Library cooperation: 
шethods, mode1s to aid information access 11 
Jouma1 of Ubrary administration. 1990. Vo1. 
12 .  NQ 3; Е d т о n  t s D. Current library 
cooperation and coordination. London, 1986; 
L i n D .  Cooperation sharing of library 
resources in America 11 Joumal ofLibrary and 
inf. science. 1985 .  Vo1. 10 .  NQ 1 ;  S а f f a
d у W. Six Ьibliographic utilities: а survey of 
cataloguing support and other services 11 Libr. 
techno1ogy reports. 1988. Vol. 24. NQ 6; S e
g а 1 J. Library networks, cooperation and 
resource sharing in 1987 11 The Bowker annual 
of library book trade information. 33n1 ed. 1 
Comp. and ed. Ьу F. Simora. New York; 
London, 1 988. 

В. Г. Гукова 

МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБО
НЕМЕНТ (МБА), форма межбибли

отечного взаимодействия и библиотеч

ного обслуживания, основанная на вза
имном использ. фондов б-к страны. 
Обязанность б-к по предоставлению 
во временное пользование мат-лов из 
их фондов др. б-кам, где они отсут
ствуют, но требуются читателям,  зак
репляется обычно нац. библ. законо
дательством и др. регламентирующи
ми док. (положениями, договорами о 
сотрудничестве и др. ) .  

Впервые вопрос о МБА был воз
ведён на уровень общегос.  задачи 
В. И. Лениным в письме «0 задачах 
Публичной библиотеки в Петрогра
де» , где он, в частности, отмечал, что 
подобная практика уже давно суще
ствует за рубежом, особенно в Швей
царии и Соединённых ШтатахАмери-
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ки. В России в нач.  20 в. МБА изред
ка применялся в нек-рых науч. (акад.) 
б-ках. В 1 9 1 8 ,  напр. ,  каждый занимав
шийся науч. работой в Москве или 
Петрограде имел право , не найдя 
нужной ему книги, заявить о желании 
получить её по МБА. Книги пересы
лались бесплатно. В 20-е - первой 
пол. 30-х гг. МБА бьш распространён 
в оси. среди науч. б-к, впоследствии 
эту форму взаимодействия освоили и 
массовые. В 1 934 было утв. «Положе
ние о межбиблиотечном абонементе» , 
в 1 955 - новое «Положение>>. В нём 
официально определены порядок и 
общие для б-к правила пользования 
МБА, отмечена обязательность уча
стия в МБА всех б-к страны незави
симо от их ведомств. принадлежнос
ти. Однако фактически многие б-ки 
или не участвовали в МБА, или огра
ничивали использ. своих фондов др. 
б-ками. «Положение о единой обще
гос. системе межбибл. абонемента в 
СССР» ( 1 960) , подготовленное с учё
том результатов проведённого под 
рук. ГБЛ всесоюз. исслед . ,  определи
ло структуру системы МБА, б-ки раз
ных систем и ведомств - центры 
МБА и их функции, порядок и содер
жание соотв. работы, закрепило как 
оси. территориально-ступенчатый 
принцип opr. системы МБА. В резуль
тате знач. активизировалось использ. 
фондов б - к  на местах (особенно 
центр. регион. ) ,  уменьшился поток 
требований в крупнейшие б-ки -
всесоюз. центры, соотв. выросли опе
ративность и кач-во их выполнения. 
В МБА стали участвоватьдесятки ты с. 
б-к - от крупных столичных до сел. 
Активизации МБА способствовали 
впоследствии внедрение ГОСТ 7.3 1 -

8 1  «Единая гос. система межбибл. або
немента» и ГОСТ 7 . 3 1 -89 «Единая 
гос. система межбибл. абонемента. Об
щие требования>>. В наст. вр. отменён. 

После распада СССР в 1 99 1  под 
влиянием соц . -экон . преобразова
ний, коренным образом изменивших 
ситуацию в библ. деле, развивались 
процессы, приведшие к разрушению 
единой гос. системы МБА. В резуль
тате последнее десятилетие 20 в. ста
ло для рос. б-к годами активизации 
работы по формированию и реализа-



ции новой концепции построения 
системы предоставления док. удалён
ным пользователям. Нужны были но
вые регламентирующие док. , отража
ющие современные полит. и экон. ус
ловия, утверждающие правовые 
основы и технол. нормы взаимодей
ствия б-к в новых для России и быв
ших республик Советского Союза 
соц.-экон. условиях. Такими док. яви
лисъ «Положение о национальной 
системе МБЛ и доставки документов 
России» (2003),  «Положение о систе
ме МБЛ и доставки документов госу
дарств - участников Содружества 
Независимых Государств» (2005) .  

Абонентами МЕЛявляются учреж
дения (б-ки, органы НТИ) , к-рые не
сут материальную ответственность за 
сохранность мат-лов, полученных по 
МБ А. Док. , гарантирующий такую 
ответственность, - стандартный 
бланк-заказ или бланк-заказ, пере
данный в режиме теледоступа. Поиск 
заказанных читателями мат-лов осу
ществляется с помощью традицион
ных сводных или электрон. каталогов, 
по справочникам б-к, где указан их 
профилъ, или соотв. базам данных. 

Система МЕЛ призвана удовлетво
рять прежде всего запросы науч.-про
изв. характера, при этом существуют 
и нек-рые ограничения, связанные с 
необходимостью обеспечения со
хранности фонда б-ки-фондодержа
теля. Не высылаются, напр. ,  оригина
лы уникальных, особо редких и цен
ных изданий, а также рукописи и 
мат-лы с пометкой «На правах руко
писи» (в т. ч. дис.) .  Практически не 
высылаются в оригиналах словари, 
справочники, энциклопедии и боль
шеформатные издания (атласы, кар
ты и др. ) .  

Оригиналы и копии док. , предос
тавляемые абонентам М БЛ во вр. 
пользование, выдаются бесплатно, 
однако тенденция коммерциализа
ции библ. дела постепенно ограничи
вает применение данного принципа, 
что объясняется во ми. знач. повы
шением почтовых тарифов и др. на
кладных расходов. Все копии, высы
лаемые в постоянное пользование 
заказчиков, независимо от их объёма, 
изготовляются за плату. В связи с тем, 
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что заказ книг по МБЛ всё чаще вклю
чается в переченъ элитных услуг, на 
него распространяются формы и ме
тодъi маркетинга библиотечного. В це
лях сохранности мат-лы, полученные 
по МБЛ, предоставляются для рабо
ты только в помещении б-ки. 

Своевр. получение книг по МБЛ 
может служить веским аргументом в 
пользу этой формы обслуживания и 
служить средством рекламы библио
течной. 

Внедрение новых технологий ,  в 
т. ч. телекоммуникаций, меняет фор
мы и содержание МБА. Наряду с тра
диционным МБЛ всё активнее вне
дряется новая форма - предостав
л е ние копий док. в постоянное 
пользование , обозначаемая за рубе
жом термином «document delivery» , 
что в переводе означает доставка до
кументов (ДД).  Широкое распростра
нение доступа к Интернету и органи
зация электрон. каталогов явилисъ 
предпосылкой д.,ля модернизации 
межбибл. абонемента, в частности на 
основе электронной доставки доку

ментов, к-рая позволяет предостав
лять док. по запросам удалённых 
пользователей в любой форме и на 
любом носителе. 

Междунар. практика показывает, 
что постепенно расширяется реперту
ар предоставляемых по МБЛ мат-лов: 
в него всё шире входят ЛВМ ,  «серая» 

литература, лит. для слепых и слабо
видящих, частично снимаются запре
ты на выдачу по МБЛ худож. лит. Раз
работан междунар. коммуникацион
ный стандарт для обмена данными 
между разл. компьютерами и система
ми, применяемыми б-ками в процес
се МБА. 

Практически повсеместно в мире 
в 90-е гг. продолжался поворот к плат
ности МБЛ и ДД. При этом пользо
ватели покрывают расходы б-ки на их 
орг. лишь частично, и каждая б-ка 
имеет здесь собственные правила. 

Лидером в разработке теории и 
практики МБЛ и ДД в зап. мире выс
тупает пока единств. в своём роде 
Центр предоставления док. Брит. б-ки 
в Бостон-Спа. Центр располагает соб
ственным фондом (о к. 3 млн.  книг, б. 
200 тыс. назв. жури.),  за счёт к-рого 

<В!< 61 8 >!R> 

удовлетворяется более 90% запросов 
на сер. издания и ок. 80% - на книги. 

Возможны, как полагают заруб. 
специалисты, два сценария будущего 
МБЛ и ДД. Позитивным для б-к пред
ставляется создание на регион. ,  нац. 
или междунар. уровнях консорциу
мов, к-рые откроют своим пользова
телям доступ к электрон . фондам. 
При этом варианте концепции тради
ционный МБЛ будет использоваться 
для получения только старых, а не 
новых текущих мат-лов. 

Негативной для б-к может быть 
ситуация, если они дадут возмож
ность соотв. коммерч . структурам 
(напр. ,  издателям электрон. продук
ции) наладитъ индивидуалъное обслу
живание конечных пользователей -
лучше, быстрее и дешевле, а сами по
степенно превратятся в архивы ста
рых мат-лов. 

Ослабление межбибл . связей в 
90-е гг. и внедрение для коллектив
ных абонентов (б-к и орг. )  платных 
услуг изменили функционирование 
МБЛ в России, сделали необяз. рег
ламентацию направления и перепап
равления заказов в соотв. с приняты
ми ранее стандартами. Ми. б-ки пе
решли на договорные отношения, 
взимают плату за обслуживание по 
МБЛ с opr. , посторонних по отноше
нию к данной сети б-к. В данной си
туации перспектины МБЛ связаны с 
развитием взаимодействия и коорди
нации в работе б-к, активизацией ис
полъз. фондов депозитарного хране
ния, совершенствованием системы 
сводных каталогов,  применением 
совр. техн. средств (телетайпа, теле
кса и др.) ,  копировалъно-множит. тех
ники. Упрощает взаимодействие б-к 
по линии МБЛ исполъз. формализо
ванного эквивалента печ. источника 
(ISBN/ISSN) и единых кодов абонен
тов М БА. Большое значение для опе
ративного выполнения заказов име
ет создание электрон. каталогов, совр. 
поисковых систем. 

См. также: Международный меж

библиотечный абонемент. 

Лит. :  Б а г р о в а И. Ю. Основные 
проблемы МБА и предоставления доку
ментов в зарубежной литературе 1 992-
1993 rr. : Обзор РГБ N2 393. М. ,  1 995;  Ис-
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пользование телетайпа и телекса в работе 
межбиблиотечного абонемента: Метод. 
рек. М., 1 990; П р о с е к а в а  С. Н. Требу
ется абонементный библиотечно-инфор
мационный центр 11 Сов. библиотекове
дение. 1 99 1 . NQ 2; Ф ё д о р о в а  И. Новое 
в системе МБА/ 1 Библиотекарь. 1 990. NQ 2. 

Н. О. Ерохина, А. Е. Шапошников 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕ
МИЯ ИНФОРМАТИзАциИ (МАИ), 
О т  д е л е н и е  <<Б и б л и о т е к о в е 
д е н и е», независимое самоуправля
емое обществ. объединение учёных и 
специалистов-практиков, созданное 
для осуществления науч. и информ. 
аналит. деятельности в библ. сфере. 
Утв.  в нояб. 1 993 в кач-ве юрид. са
мостоятельного отрасл. подразделе
ния акад. - всемирной обществ . 
науч . орг. , ассоциированного чл . 
ООН. С 200 1 - в  структуре МАИ .  

В состав отделения входят изв. спе
циалисты РФ, гос-в ближнего и даль
него зарубежья, к-рые способствуют 
информатизации библ. деятельности, 
занимаются решением теорет. и при
кладных проблем библ-ведения, свя
занных с функционированием ин
форм. ресурсов в совр. о-ве. Наряду с 
индивид. членством (поч. акад. ,  акад. 
и чл.-кор.) ,  практикуется коллектив
ное. Руководящими органами явля
ются общее годичное собр. и избира
емый на 5 лет президиум. Оператив
ное упр . осуществляет президент, 
к-рым с момента учреждения отделе
ния является Ю. Н. Столяров. 

Среди центр. задач отделения -
координация фундам. науч. исслед. ,  
консолидация интеллектуальных ре
сурсов для определения перспектин
ных направлений и оптимальных 
моделей развития б-к в условиях ры
ночной экономики, междунар. со
трудничество и контакты с заинте
ресованными учреждениями, учёны
ми и практиками .  На постоянной 
или вр. основе работают проблемные 
советы, комитеты и комиссии. Гл. ас
пекты деятельности реализуются по
средством участия в профильных 
проектах, проведения актуальных 
науч . изысканий, подготовки экс
пертных заключений, орг. конф. и 
семинаров , осуществления издат. 

программ,  авторских публ . ,  образо
ва� мероприятий. 

Отделение представлено в ряде 
междунар. проф. объединений и орг . ,  
в частности, являлось коллективным 
чл. Библиотечной Ассамблеи Евразии 

( 1995-2005) . Штаб-квартира - Цен

тральная научная сельскохозяйствен
ная библиотека Российской академии 

сельскохозяйственных наук (Москва) . 
Лит. : К л ю е в  В. К. Над чем работают 

библиотековеды в Академии 11 Библиоте
коведение. 2000. NQ 3; О н ж е. Под сенью 
Академии: ( 1 0  лет Отделению «Библиоте
коведение» Международной академии ин
форматизации) // Вестник/ Библиотечная 
Ассамблея Евразии. 2003.  NQ 4; Кто есть 
кто на академическом Олимпе: К 1 0-летию 
Отделения «Библиотековедение» Между
народной академии информатизации при 
ООН: Справочник. М. ,  2004; С т о л я -
р о в Ю. Н. ,  К л ю е в В. К. Пять лет в 
академическом статусе 11 Библиотека. 
1 998. NQ 3 ;  WеЬ-сайт Отделения «Библио
тековедение» МеЖдУНародной академии 
информатизации - http:/ /www.cnshb.ru/ 
maijЬody _1 .htm 

В. К. Клюев 

М�ОДНАЯ АССОllДА
ЦИЯ БИБЛИОТЕК КРУПНЫХ 
ГОРОДОВ (lnternational Association of 
Metropolitan City Libraries, INTAМEL), 
Ливерпуль, Англия, образована в 1968. 
Первый президент - Г. Чандер. При
нимаются б-ки городов с населением 
б. 400 тыс. чел. Представлены б. 40 
стран. С 1976 имеет статус «круглого» 
стола отдела б-к ИФЛА. Является со
организатором сессий разл. секций 
ИФЛА: «Новые технологии - как они 
влияют на библ. обслуживание и дея
тельность б-к» (Стамбул, 1995), «Гор. 
б-ки в решении социальных проблем» 
(Копенгаген, 1996) . 

Оси. направления работы: проф. 
дискуссии и обмен информацией 
между библиотекарями крупных го
родов, помощь чл. в решении про
блем, разработка разнообр. моделей 
библ .  обслуживания , сбор и публ . 
стат. данных о деятельности б. 100 чл. 
INTAMEL, подготовка разл. информ. 
мат-лов; обмен библ. персоналом и 
лит. ;  расширение междунар. влияния 
Ассоциации ;  проведение ежегод . 
конф. и ассамблей для изучения библ. 
обслуживания в разл. странах. От Рос-
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сии с 1 998 чл. INTAMEL является 
Центральная городская публичная биб

лиотека им. Н. А. Некрасова (Москва) . 
Президент избирается сроком на 

3 года. 
В 90-е л: осуществлялись след. про

граммы: расширение кооперации ; 
библ. здания и оборудование; структу
ра крупных гор. б-к; система катало
гов в б-ках больших городов; перевод 
каталогов в компьютерную форму; ус
луги б-к для яз. и этнич. !'dеньшинств; 
науч. исслед. в б-ках; информирование 
читателей в режиме on-line. 

Издания Ассоциации :  один или 
неск. раз в год «INTAМEL Newsletter» , 
а также бюл. «INTAMEL METRO» 
(оба изд-ва т-ва П.  Врессель, Вели
кобритания) ; ежегод. стат. сб. о рабо
те публ. б-к, сост. и вып. при участии 
публ. б-ки Ганновера. Ассоциация 
финансировала публ . Манифеста 
публ. б-к ЮНЕСКО на англ. яз. Самая 
свежая информация об INTAMEL 
может быть получена в Интернете. 

Лит.: МеЖдУНародная федерация биб
лиотечных организаций и учреждений: 
Среднесроч. прогр. на 1 992-97. Гаага, 
1 992; World Guide to library, archive and 
infoпnation science associations. Miinchen; 
London; New York; Paris, 1 990. 

Е. М. Ястребова 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИ
Ация ЗВУКОВЬIХ И АУДИОВИ
ЗУ Ал:ьных АРХЙВОВ (International 
Association of Sound and Audiovisual 
Archives - IASA) , Амстердам, Голлан
дия, неправит. орг. , оси. в 1 969 для 
развития междунар. сотрудничества 
между архивами, хранящими АВМ. 
Ассоциация решает проблемы их со
хранения, орг. и использ. ;  совершен
ствования технологий записи и мето
дов воспроизв. во всех обл . ,  где ис
пользуются аудио- и видеосредства; 
обмена АВМ и относящейся к ним 
лит. и информацией; анализирует де
ятельность АВ архивов (приобрете
ние, документация, авторское право, 
доступ, распространение, сохранение 
и техн. аспекты записи и воспроизв. ) .  

Членство в IASA открыто для ар
хивов всех категорий и др. учрежде
ний - хранителей АВМ ,  для орг. и 
частных лиц, заинтересованных в ре
ализации целей и благосостоянии 
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IASA. В неё входят чл. ,  представляю
щие архивы муз . ,  ист. , лит. , драм. и 
фольклорных записей; радио- и теле
архивы; собр. по устной истории, ес
теств. истории, биоакустич. и мед. за
писи; записи лингв. и диалектол. не
след. (б. 350 чл. более чем из 43 стран) .  

Ежегод. проводится конф. ,  прохо
дят рабочие заседания комитетов и 
обсуждения актуальных проблем. 

IASA управляется выборным Ис
полн. бюро, поддерживаемым рядом 
комитетов по спец. предметам и Ко
митетом по нац. и ассоциированным 
орг. Секретариат находится в Сток
гольме. Уставом предусмотрены как 
нац. отделения, так и ассоциирован
ные орг. 

Комитеты: каталогизации и дис
кографии, законодательства и этики, 
нац. архивов, звуковых радиоархивов, 
техники и обучения работе с АВМ.  
Комитеты занимаются специализир. 
темами как независимо, так и совм. с 
др. заинтересованными ассоциация
ми АВ архивов. Комитет по каталоги
зации и дискографии гармонизирует 
правила, а также минимальные переч
ии данных для описания звукозапи
сей в междунар. контексте. Комитет 
по законодательству и этике обсуж
дает с междунар. агентствами по за
щите авторских прав рекомендации 
для архивов и б-к и согласование 
авторских прав с деятельностью 
АВ архивов по воспроизв. мат-лов, за
писей и обеспечению доступадля ис
следователей. Комитет по нац. архи
вам организует дискуссии по пробле
мам крупных гос. архивов; Комитет 
по звуковым радиоархивам - по про
блемам и обмену проф. опытом меж
ду архивариусами звукозаписей, ра
ботающими в радиотрансляц. opr. Ко
митет по технике обсуждает вопросы 
обмена междутехн. персоналом архи
вов и устанавливает междунар. техн. 
связи для защиты от опасности рабо
ты в изоляции. Он играет большую 
роль в общении с нетехн. чл. IASA, 
действует в кач-ве согласованного вза
имодействующего ресурса для член
ства. Комитет по обучению исследует 
и продвигает средства обучения архи
вариусов звукозаписей и АВМ, рабо
тает над публ. учеб. мат-лов. 

Дважды в год в ыходит « IASA 
Journa1» , с б.  короткими интервала
ми - ин форм. б юл. Оба издания рас
сылаются всем чл . Периодически 
выпускается сводный указ. содержа
ния журн. Среди др. изданий: «Спи
сок членов» и <<Указатель архивов
членов» , к-рые регулярно пересмат
риваются , а также серии спец .  
изданий по работе архивариусов зву
козаписей. 

IASA- чл. Секции по АВ средствам 
и мультимедиа ИФЛА, включающей в 
себя представителей ЮНЕСКО и др. 
ассоциаций АВ архивов. 

Лит. :  Новости Российского комитета 
ИФЛА 1997. NQ 12 .  

Л. Н. Нагаева 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИ
Ация ИЗДАТЕЛЕЙ ( lnternationa1 
PuЬlishers Association , I PA) , проф. 
орг. нац. издат. ассоциаций, Париж, 
осн.  в 1 896 .  Ассоциативный член 
ИФЛА, сотрудничает с рядом др . 
междунар. орг. В наст. вр. в неё вхо
дят 64 орг. -чл. из 58 стран. Орг.-чл. 
может быть только 1 проф. нац. орг. 
издателей, представляющая всех из
дателей страны и признающая пра
вила и цели IPA. Устав принят во 
Франкфурте -на-Майне в 1 9 8 6  на 
4 яз. орг. (фр . ,  англ . ,  нем. и исп . ) ;  
6 добавлений к нему были одобрены 
на конгрессе 21 апр. 1 996. Секрета
риат находится в Женеве . 

Высш. орган IPA - Междунар. ко
митет, в к-рый входят по 2 делегата от 
каждой страны. Собирается не реже 
1 раза в год, как правило, во время 
Междунар. книж. ярмарки во Франк
фурте-на-Майне. В его компетенцию 
входит одобрение устава и изменений 
в нём, определение общей политики 
ассоциации, приём новых чл. ,  а так
же регион. федераций нац. ассоциа
ций издателей. На заседаниях коми
тета проводятся выборы президента 
(на 4 года) , ратифицируются назначе
ния делегатов в Исполн. комитет (не 
б. 16 представителей, включая пред
ставители страны, где состоится след. 
конгресс) . С 1968 конгрессы проходят 
1 раз в 4 года. Наряду с ними, начи
ная с 1986, также 1 раз в 4 года прово
дятся симпозиумы по авторскому 
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праву. 22-26 апр. 1996 в Барселоне на 
25-й юбилейной конф. было отпраз
дновано столетие IPA. 

Основная цель - выступать про
тив любых попыток или угроз ограни
чить фундам. свободы, право авторов 
и издателей публиковать и распрост
ранять произв. при уважении всех 
юрид. прав, предоставляемых им в их 
стране и на междунар. уровне, право 
граждан - читать. 

I PA активно участвует во всех 
собр . ,  на к-рых обсуждаются зако
ны, договоры, конвенции, протоко
лы и регламенты, касающиеся ав
торского права, свободной циркуля
ции книг и др. издат. продуктов. Она 
участвует в выработке норм и меж
дунар . процедур в обл . авторского 
права, а также систем их распрост
ранения с помощью новых техноло
гий. Инициирует кампании по пре
одолению неграмотности, недостат
ка книг и др. образоват. мат-лов , 
стремится продвигать программы по 
обучению чтению, сотрудничает в 
обустройстве б-к. 

В состав IPA входят 3 групповых 
чл. : Междунар. конфедерация муз . 
изд-в, Междунар. ассоциация науч. ,  
техн. и мед. изд-в и Междунар. ассо
циация унив. прессы. Регион. груп
пы созданы в Юго-Воет. Азии и бас
сейне Тихого океана, в Лат. Америке 
и при Совете Европы, каждая пред
ставлена вице-президентом. Спец. 
комитеты :  по авторскому праву, 
электрон. изданиям, свободе изда
вать, чтению. 

Секретариат IPA в целях информи
рования чл. об издат. проблемах на 
междунар . уровне регулярно еже
кварт. издаёт «lnternational PuЬlishers 
Bulletin» , патенты, а также ежегод. 
календарь осн. ярмарок книг и муль
тимедиа. IPA публикует брошюры по 
авторскому праву, подготовленные 
Междунар. советом издателей по ав
торскому праву ( lnternationa1 Pub
lishers Copyright Council) . 

Россия - чл. IPA, из др. бывших 
респ. СССР чл .  IPA - Латвия, Литва 
и Эстония. 

Лит. :  Новости Российского комитета 
ИФЛА. 1 996. NQ 9, 10 .  

О. А. Дьяконова 



МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК, АРХИВОВ И ЦЕНТРОВ ДОКУМЕНТАЦИИ 

МЕЖдУНАРОДНАЯ АССОЦИ
АЦИЯ музыкАльных БИБ
лиотЕк, АРхИвов и цЕнтРов 
ДОКУМЕНТАЦИИ (lnternationa1 
Association ofMusic Libraries, Archives 
and Documentation Centers, IAML) , 
оси. в 195 1 ,  насчитывает о к. 2 ты с. ин
дивид. и кшmективных чл. почти из 
45 стран мира, в 22 из них имеет нац. 
отделения (Австралии, Бельгии, Ка
наде, Чехии, Дании, Эстонии, Фин
ляндии, Франции, Германии, Венг
рии, Италии, Японии, Нидерландах, 
Новой Зеландии, Норвегии, Польше, 
Словакии, Испании, UUвеции, Вели
кобритании и CUUA) . Нац. отделения 
IAML обычно выступают в кач-ве 
нац. орг. муз. б-к в данной стране. Её 
чл .  - крупные муз. б-ки, б-ри, рабо
тающие в нотных и аудиовизуальных 
отделах, архивисты и специалисты в 
обл. муз. док-тации, музыковеды, из
датели и распространители муз. лит. 
Чл. IАМL может статьлюбое лицо или 
орг. , заинтересованные в её работе. 
Офиц. яз. - англ. и нем. IAМL - чл. 
ИФЛА, Международного совета архи

вов (IСА) . 
Оси. цели IAМL - содействовать 

работе муз. б-к, архивов и центров 
док-тации, развитию сотрудничества 
между индивид. и коллективными чл. , 
большему пониманию их роли в раз
витии культуры в нац. масштабах; 
поддерживать и реализовывать про
е кт� в обл . муз . библиографии,  
док-тации, муз. б-к и информатики на 
нац. и междунар. уровнях; способ
ствовать доступности всех муз. изда
ний и док. ,  в частности через между
нар. библ. обмен, развитию междунар. 
и нац. стандартов в обл. каталогиза
ции , хранения и доступности муз .  
лит. , проф. обучению и переподготов
ке кадров, библиогр. обработке муз. 
фондов, сохранности муз. лит. , отно
сящейся к разл. периодам; сотрудни
честву с др. междунар. орг. в сферах, 
интересующих IAML; объединению 
заинтересованных лиц на ежегод. за
седаниях. 

Руководят IAML совет, в к-рый 
входят нац. представители и пред
ставители рабочих гр . ;  бюро, состо
ящее из избираемых и назначаемых 
сотрудников, и Ген .  ассамблея. Дея-

тельность ассоциации осуществля
ется через сеть проф. отделений, те
мат. комиссий и рабочих гр. Посто
янной штаб-квартиры ассоциация 
не имеет. 

Проф. отделения (архивов и цен
тров муз. док-тации; б-к радио и ор
кестровых записей;  б-к  муз . - пед . 
учеб. заведений; публ. б-к; науч. -ис
след. б-к) объединяют чл. , работаю
щих в одном направлении или в па
раллельных орг. Темат. комиссии 
(АВМ,  библиографии, каталогиза
ции, библ. обслуживания и подготов
ки кадров) анализируют и обсужда
ют новейшие достижения в соотв . 
сфере в разл. странах и выдвигают 
новые проекты по своим темам. Ра
бочие гр. (постоянные - по муз.  пе
риод. изданиям, муз. аудиозаписям, 
а также рабочая гр. Hofmeister XIX) 

выполняют отдельные поручения , 
готовят докл . ,  сообщения, заявления 
и публ. 

В рамках IAМL создан комитет по 
защите авторских прав. Две проект
ные гр. по междунар. стандартам биб
лиогр. записи (ISBD) поддерживают 
контакты с ИФЛА, в частности, по 
адаптации недавно произведённых 
изменений в ISBD для некниж. мат
лов (NBM) и нот (РМ) . Ассоциация 
также сотрудничает с ISO в обл. со
здания стандартов (ISMN) для муз. 
мат-лов. 

Междунар . конф. проводятся в 
рамках проф. отделений IAМL, те мат. 
комиссий и рабочих гр. ,  но иногда и 
в более широком составе .  Их орг. 
(еже год. в разл. странах) - существен
ная часть деятельности IAМL. 

IAML издаёт ежекварт. жури.  
«Fontes artis musicae». 

Посредством участия IAМL в совм. 
комиссиях с др. междунар. ассоциа
циями,  в частности Междунар. о-вом 
музыковедов (IMS), спонсируется из
дание междунар. библиогр. сер. для 
музыковедов и б-рей («Четыре R» ) .  
Сер. издаётся при сотрудничестве 
нац. гр. и междунар. центра, занима
ющегося сбором и координацией 
данных. 

«Междунар. указ . муз. ИСТОЧНИКОВ» 

( «Repertoire internationa1 des sources 
musicales» - «RISM», Франкфурт-на-
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Майи е) , фиксирует наличие и место
нахождение печ. и рукоп. нот, книг о 
музыке , начиная с 1 800.  В рамках 
«RISM» издаются каталоги, в т. ч. на 
комлакт-дисках (с 1 995) , которые 
представляются в Интернете. «RISM» 
имеет три подсерии: А- 1 :  Einze1drucke 
vor 1 800. Kasse1: Barenreiter, 1 97 1 -
1 98 1 .  9 vo1s . Supp1ement, 1 9 86  (in 
progress) ; А-2 :  Musikhhandschriften 
nach 1 600 (in progress) . Computerized 
database at the RISM Zentralredaktion. 
Miinchen :  KG 1 99 5 ;  В :  Collective 
manuscripts, genres, etc. Miinchen, 1960 
(in progress) . 20 vo1s . to 1 99 0 ;  
С: Directory o f  music reseach libraries. 
Кasse1: Barenreiter, 1967 (in progress) . 
5 vo1s. to 1990. 

«Междунар . указ .  муз . лит. » 
( «Repertoire international de littemture 
musicale» - «RILM», Нью-Йорк) на 
основе компьютерной технологии 
аннотирует и библиографирует науч. 
музыковедч . работы на междунар. 
уровне . Аннотации «RILM» могут 
быть получены через систему OCLC 
или на компакт-дисках. 

«Междунар. указ. муз. иконогра
фии» ( «Repertoire intemational d'icono
graphie musica1e» - «RIDIM», Нью
Йорк) фиксирует соотв. визуальные 
ДОК. 

Издаются также каталоги , бюл . 
RIDIM/RCMI, сер. указ. муз. иконо
графии, спонсируется вып. науч. еже
год. «lmago musicae» .  

« Междунар . указ . муз . прессы» 
( «Repertoire internationa1 de 1а presse 
musica1e» - «RIPM») - последний по 
срокам выпуска из «Четырёх R» фик
сирует статьи и ил. ,  относящиеся к 
музыке, из период. изданий 1 8-20 вв. 
Издаётся Междунар. упив. объедине
нием по микрофильмированию.  
В Мэрилендеком ун-те (CUUA) име
ется междунар . центр , издающий 
жури. «Periodica musica». 

Помимо этого IAML издаёт «Docu
menta musico1ogical» в 2 сер. ( <<Druck
schriften-Faksimiles» с 195 1 и «Hand
schriften Faksimiles» с 1 955) ,  «Catalo
gus musicus» (с 1963) , «Code interna
tiona1 de cata1ogage de 1а musique» 
(с 1957) , «Guide for dating ear1ypublished 
music» ( 197 4) , « Terminorum musicae in
dex septem linguis redactus» ( 1 978). 



МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ БИБЛИОТЕК 

Лит.:  Новости Российского комитета 
ИФЛА. 1 997. N2 14. 

О. А. Дьяконова, Л Н. Нагаева 

МЕЖДУНАР6ДНАЯ АССОЦИ
АЦИЯ нАУчных и нАУчно
тЕхн ИчЕских БИБЛИОТЕК, 
междунар. обществ. некоммерческая 

орг. ,  объединяющая ок. 200 б-к и 

науч.-исслед. центров Армении, Бе

лоруссии, Грузии, К2захстана, flирги

зии, Молдавии, России, Т�икиста

на, а также Германии. Штаб-кварти

ра - в Москве .  Осн .  в 1 9 89  как 

добровольное объединение б-к разл. 

право во го статуса и уровня, ведомств. 

подчинения, терр. и нац. принадлеж

ности. Учредители - крупные науч. 

техн. б-ки России и нек-рых бывш. 

союз. респ . ,  в т. ч. ЦНМБ, ЦНСХБ, 

РНТБ Белоруссии и Казахстана .  

Цель - содействовать проведению 

консультаций по офиц. вопросам, 

представляюшим взаимный интерес, 

выражать офиц. мнение профессио

налов в обл. библ-ведения и науч. 

техн. информации. В сфере интересов 

ассоциации находятся как вопросы 

деятельности науч. и науч.-техн. б-к 

в 2 1  в., так и охрана прав б-к и библ. 

работников. 

Высш. орган - ежегод. конф. Опе

ративное рук. осуществляет совет во 
главе с президентом, исполнение ре

шений - секретариат. В структуре 

ассоциации образованы комитет по 

автоматизации и новым технологиям, 

межрегион. комитет по каталогиза

ции, комитет МБА, секции, отвечаю

щие за отдельные направления рабо

ты науч. -техн. б-к. 

Ассоциация - чл. ИФЛА, где пред

ставляет интересы науч. и науч.-техн. 

б-к России и др. субъектов СНГ, уча
ствует в работе ген. ассамблей ИФЛА 

и выполнении междунар . целевых 

программ. Деятельность ассоциации 

тесно связана с деятельностью др . 

библ. объединений России - Рос . 
библ. ассоциации, Междунар. акад. 
информатизации, б-к разл. систем и 
ведомств, совм. с к-рыми она занима
ется разработкой общенац. программ 
и проектов:  ретроспекL конверсии 
библ. каталогов, комплектования фон

дов б-к док. на CD-ROM и др. 

Мат�лы ассоциации и информа

ция о ней печатаются в сб. «Науч. и 

техн . б-ки» , «Информ.  бюллетень 

РБА», ею издаются также темат. дай

джесты. 

Ю. В. Юров 

МЕЖДУНАР6ДНАЯ АССОЦИ
Ация ЧТЕНИЯ (lntemationa1 Rea

ding Assotiation - I RA) ,  обществ . 

проф. ассоциация индивидуальных 

чл. и орг. ,  созданная в 1956 в целях 

распространения чтения и чит. гра

мотности среди населения всех стран 

мира, утверждения значимости чте

ния и улучшения обучения чтению. Б. 

93 тыс . чл . в 90 странах: учителя , 

преп. ,  б-ри, издатели, учёные, журна

листы, психологи, социологи, дефек

тологи и др. специалисты в обл. чте

ния, студенты, родители, гр. по инте

ресам и т. д. Штаб-квартира находится 

в США (Ньюарк, шт. Огайо) . 

Индивидуальные чл. создают мес

тные объединения, к-рых насчитыва

ется 1 250. Они, в свою очередь, обра

зуют регион. ,  нац. ассоциации, суще

ствующие на пяти континентах. 

В России местное отделение Tpoпapё

вo-REDLO D  - первое и пока 

единств. в стране (штаб-квартира в 

Москве) .  

Чл. IRA участвуют в еже год. конф. ,  

на к-рых рассматриваются вопросы 

введения стандартов (норм) чтения, 

обучения технике чтения, стратегии 

чтения, финансирования целевых 

программ в этой обл. и др. 
WеЬ-сайт Международной ассоциации 

чтения - http:/ /www.reading.org 
Н. Н. Сметанникова 

МЕЖДУНАР6ДНАЯ БИБЛИО
ГРАФИЯ, библиография, включаю

щая издания ряда стран и созданная 

совм. двумя и более гос-вами или 

междунар. орг. Выделяется по фор

мальному типолог. признаку - спо

собу сост. 

Термины «М. б.» и «всемирная биб

лиография» разграничены нечётко . 

Нек-рые отеч .  библиографоведы 

(К. Р. Симон, И .  В .  Гудовщикова) вы
деляли М. б. по принцилу охвата док. 

(учёт произв. печати разных стран, в 

идеале - всего мира) . В ходе процес-

� 622 � 

са стандартизации библиогр. терми

нологии в отеч. библиографоведении в 

наст. вр. утв. изначальное толкование. 

Один и тот же библиографический ука

затель с точки зрения разных класси

фикац. признаков может быть охарак

теризован разными терминами.  

Напр. ,  «Указатель переводов>> (<<lndex 

trans1ation>>) является всемирным по 

охвату док. ,  универс. с точки зрения 

содержания объектов библиографи

рования и междунар. по способу сост. 

В мировой библиогр . практике 

еложились три термина, к-рые толку

ются многозначно и при переводе на 

рус. яз. часто теряют своё первонач. 

знач . :  междунар. (intemational) ,  уни

верс . -всемирный (universa1) ,  миро

вой-всемирный (wor1d) . 

В библиогр . практике термин 

«МеждународНЫЙ» (как ОТНОСЯЩИЙСЯ 

к связям между гос-вами, нациями, 

народами) начал употребляться с пос

ледней четв. 19  в., когда бьmи органи

зованы первые междунар. библиогр. 

конгрессы (Париж, 1 878,  1888, 1 898) . 
Междунар. контакты в обл. библио

графии отражали общие тенденции 

науки и культуры,  а также процессы 

резкого увеличения мировой печ . 

продукции, развития библ.-библиогр. 

деятельности. Наиболее остро по

требность как в объединении усилий, 

так и во всемирном охвате ощущалась 

в обл. библиографирования науч. док. 

Поэтому одним из первых междунар. 

указ . со всемирным охватом стал 

«Международный каталог научной 

литературы» ( «Intemationa1 cata1ogue of 

sientific literature». London, 1902- 19) .  
Каталог выходил в 1 7  отрасл. сер . ,  

включая книги и статьи и з  журн. за 

190 1 - 14. В его сост. приняли участие 

35 стран, в т. ч. Россия. 

Крупным библиогр. проектом ста

ло создание в 1895 на Междунар. биб

лиогр. конф. в Брюсселе Международ

ного библиографического института с 

целью объединения усилий библио

графов всех стран для подготовки 

«Универсального библиографическо

го репертуара» ( «Repertoire ЬiЬliograp

hique universelle») .  Репертуар должен 

был отразить все печ. издания, по

явившиеся в мире с нач. книгопеча

тания до нач. 20 в. (книги, статьи, а 
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затем и др. док.) .  Он состоял из двух 
рядов - алф. и сист. Для классифи
кации библиогр. записей П. Отле в 
1 89 5 - 1 905  на основе десятичной 
классификации М.  Дьюи разработал 
Универсальную десятичную классифи

кацию, к-рая в модернизированном 
виде используется до наст. вр. 

Активная работа по ведению «Все
мирного библиографического репер
туара>> продолжалась до 19 14, когда он 
насчитывал ок. 16 млн. библиографи
ческих записей. К этому вр. стала оче
видной утопичность централиз. учёта 
мировой печ. продукции в рамках од
ной междунар. opr. Н ереальпость про
екта была обусловлена неразвитостью 
национальной библиографии в стра
нах, откуда поступали библиогр. све
дения для репертуара. В 1 923 на Меж
дунар. конгрессе б-рей и библиофилов 
П. Отле выступил с предложением со
ставлять во всех странах нац. репер
туары в кач-ве базы для дальнейшего 
ведения «Универсального библио
графического репертуара». Т. о., раз
витие нац. библиографии было выде
лено как одно из осп. направлений 
библиогр. деятельности в 20 в. 

Междунар. библиогр. ин-т после 
ряда изменений в 1 938 преобразован 
в Международную федерацию по доку

ментации и информации (ФИД). Одно 
из важнейших направлений его дея
тельности в наст. вр. - совершенство
вание УДК. 

После Второй мировой войны ини
циатива в обл. ведения междунар. биб
лиографии перешла к ЮНЕСКО и 
международным библ.-библиогр. орг. 

70-е гг. 20 в. характеризуются со
зданием многочисл . глобальных 
библ.-библиогр. и информ. проектов: 
ЮНИСИСТ, «Универсальный библио

графический учёт и международная 

программа MARC», «Национальная ин

формационная система (НА ТИС)», 

«Всеобщая доступность публикаций». 

В результате выполнения прежде все
го ЮНИСИСТ и УБУ создаются меж
дунар. указ . ,  базы данных, информ. 

системы разл. характера (универс. и 

отрасл. ,  библиогр. и фактогр. и т. д . ) .  
Так, в рамках ЮНИСИСТ получила 
знач. развитие Международная систе

ма данных о сериальных изданиях. 

Крупнейший междунар. библиогр. 
проект УБУ, смысл к-рого сводится 
к всемерному развитию нац. библио
графии в каждой стране и обмену дан
ными в традиционной и машиночи
таемой форме, стал в 90-е rr. ведушей 
информ . программой И ФЛА и 
ЮНЕСКО. Проект УБУ - это попыт
ка реализовать на основе новых орг. 
принцилов (децентрализации) и ком
пьютерной технологии задачу, постав
ленную П. Отле и А. Лафонтеном -
создать междунар. универс. библио
графию с мировым охватом док. 

В 2001 все программы ЮНЕСКО 
слиты в общую - «Информация для 
всех» . Она ориентирована на взаимо
действие документально-коммуни
кац. ин-тов при сохранении лидер
ства за б-ками. 

В 90-е rr. 20 в. на осп. программы 
UBCIM Национальной б-кой Фран
ции и Британской б-кой , к к-рым 
присоединились нац. б-ки ФРГ, Да
нии, Португалии, Италии и др. ,  начат 
вып. объединённых сведений нац. 
библиографии и каталогов этих б-к на 
CD-ROM. Этот проектможно считать 
наиболее совр. формой междунар. 
библиографии. 

Е. Г. СUJКонова, Т. О. Лиховид 

МЕЖДУНАР6ДНАЯ КОНФЕ
РЕНЦИЯ «БИБЛИОТЕКИ и АС
социАции В МЕнЯЮЩЕМСЯ 
МЙРЕ: Н6ВЬIЕ ТЕХНОЛ6ГИИ И 
Н6ВЬIЕ Ф6РМЫ СОТРУДНИЧЕ
СТВА» (Крым) , проходит ежегод. 
с 1994, место проведения - Крыме� 
Респ. (отсюда и припятое сокр. назв. -
конф. «Крым>>) .  Инициатор и гл.  орг. 
конф. - Государственная публичная 
научно-техническая библиотека 
(ГПНТБ) России. Соорганизаторы -
Минкультуры России, М-во культу
ры и иск-в Украины, М-во культуры 
Крымской Респ. ,  Междунар. библ . 
информ.  и аналит. центр (США) , 
Междунар. ассоциация пользовате
лей и разработчиков электрон. б-к и 
новых информ. технологий, ин-т «От
крытое общество» (Фонд Сороса) , 
Российская государственная библиоте

ка, Всероссийская государственная 

библиотека иностранной литературы 

им. М. И. Рудомино и др.  
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Программа конф. сост. с учётом 
наиболее актуальных проблем и ин
тересов библ. -информ. проф. сооб
щества, а также изд-в, книготорг. opr. , 
учреждений науки, культуры и обра
зования. Особое внимание уделяется 
внедрению совр. компьютерных тех
нологий в целях улучшения информ. 
обслуживания населения, проблемам 
экол. просвещения и воспитания, об
служиванию лиц с ограничениями в 
жизнедеятельности, детей и подрост
ков, вопросам подготовки и повыше
ния квалификации библ. кадров. 

Традиционно пятидневная про
грамма конф. включает: 1 1  секций, о к. 
30 спец. семинаров и «круглых сто
лов» , ряд сопутствующих мероприя
тий, а также обширную культурную 
про грамму. 

Конф. «Крым» признана одной из 
крупнейших и лучших в библ. -ин
форм. сфере. Ежегод. в ней принима
ют участие св. тысячи специалистов 
из 30-35 стран. 

Информацию о Международной кон
ференции «Библиотеки и ассоциации в 
меняющемся мире: новые технологии и 
новые формы сотрудничества» см. :  http:/ 1 
www.gpntb.ru/win/inter-events/ 

Н. П. Павлова 

МЕЖДУНАР6ДНАЯ ОРГАНИ
зАция по стАНДАРтизАции 
(lntemational Standard Organization, 
ISO) , Женева, оси. в 1 946, офиц. дей
ствует с 23 февр. 1 947.  Её предше
ственницей была Междунар. федера
ция нац. ассоциаций по стандартиза
ции ( 1 926).  В 1944 она преобразована 
в Комитет Объединённых Наций по 
координации разработки стандартов. 
Согласно уставу цель ISO - содей
ствие развитию стандартизации и 
связанных с ней обл. в мировом мас
штабе, интенсификации междунар. 
товарообмена и взаимопомощи , а 
также расширение сотрудничества в 
обл. интеллектуальной, науч. ,  техн. и 
экон. деятельности. 

Осп. направления деятельности: 
координация усилий в обл. унифика
ции нац. стандартов ;  разработка и 
публикация междунар. стандартов, 
содействие их внедрению во всемир
ном масштабе; обмен информацией о 
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работе комитетов-чл. и техн. коми
тетов; сотрудничество с др. между
нар. opr. в смежных со стандартиза
цией обл.  

Управляется советом (возглавляют 
президент и вице-президент) из пред
ставителей комитетов, избираемых на 
3 года на Ген.  ассамблее или путём 
переписки. Совет отвечает за плани
рование и координацию работ, со
блюдение «Устава и правил процеду
ры» и директив, контролирует выпол
не ни е конкретных работ, соблюдение 
сроков. 

В поле зрения б. 9 5 %  мировой 
пром. продукции. Оси. работу выпол
няют св. 2600 техн. комитетов (ТК) , 
подкомитетов и рабочих гр. Создани
ем и согласованием проектов между
нар. стандартов заняты св. 20 тыс. эк
спертов. Тематика распределяется в 
соотв. с направлениями деятельнос
ти ТК - каждый имеет своё назв. ,  
программу работы, конкретную обл. 
деятельности, в них создаются, об
суждаются и согласовываются между
нар. стандарты. Для изучения отдель
ных вопросов формируются подко
митеты и рабочие гр . Подкомитет 
может иметь рабочие и целевые гр . 
для подготовки мелких вопросов. 

В начале обл. междунар. стандар
тизации ограничивалась про м .  
пр-вом. Затем стали возникать Т К  по 
терминологии, фотографии, банков
скому делу, обработке информации,  
статистике и пр.  ТК 46 «Информация 
и документация» создан в 1946. Оси. 
деятельность - стандартизация в обл. 
библ.  дела, док-тации, информации 
как науки, индексации, аннотирова
ния, а также издат. дела. В его струк
туре - подкомитеты и рабочие гр. ,  
координац. роль выполняет руково
дящий комитет (ISOjТC 46 Steering 
Committee ). Его обязанности: плани
рование , выявление приоритетных 
тем,  связи с соотв. междунар. opr. 

В соотв. с «Директивами по техн. 
работе ISO» при подготовке док. од
ной темы используются след. терми
ны: «рабочий проект» (первый док. , 
рассьшаемый на обсуждение) ; «про
ект предложения» - предложение по 
междунар. стандарту, зарегистриро
ванное Центр. секретариатом и пред-

ставлепное на рассмотрение; <<проект 
междунар. стандарта» - проект пред
ложения, получивший большинство 
голосов для публ. в кач -ве междунар. 
стандарта и рассьшки на отзыв; <<меж
дунар. стандарт>> (МС) - проект меж
дунар. стандарта, представленный для 
одобрения в кач-ве междунар. стан
дарта; <<рекомендация ISO». 

Пленарные заседания ISO/TC 46 
проводятся один раз в 1 , 5-2 года, 
здесь определяют позиции по док. и 
намечают программу работ на буду
шее. 22-е пленарное заседание ( 1987) 
проводилось в Москве. 

В мае 1997 в Брит. ин-те стандар
тов в Лондоне состоялось юбилейное 
пленарное заседание: ISOjТC 46 от
метил своё 50-летие. Среди оси. стан
дартов ,  разработанных ISO/TC 46: 
I S B N  - Междунар . стандартный 
книж. номер ; ISSN - Междунар . 
стандартный номер сер. изданий; ISO 
3 1 66 - <<Коды для представления на
званий стран» (использован б.  чем в 
30 др. стандартах) ; ISO 2709 - <<До
кументация - Формат для обмена 
библиогр. информацией на магнитной 
ленте» (включён в формат MARC) 
и т. д. 

Чл. ISO/TC 46 - нац. агентства по 
стандартизации, в к-рых участвуют 
специалисты из б-к, информ. ,  доку
ментац. и издат. opr. , включая нац. 
б-ки. Здесь представлены 33 страны
участницы, 30 гос-в  имеют статус 
стран-наблюдателей, 60 поддержива
ют с ТК тесную связь. 

Полномочия секретариата ISOjТC 
46 до 1 999 исполняло Германское 
агентство по стандартизации в Берли
не (Немецкий ин-т по стандартиза
ции - DIN).  В мае 1 999 DIN объявил 
об отказе от своих полномочий, мо
тивируя своё решение устаревшей 
структурой ТК 46, не отвечающей 
совр. информ. и документац. практи
ке недостаточным финансированием. 
Однако продолжал выполнять их до 
200 1 ,  пока не нашлась страна-преем
ница. В 200 1 ею стала Французская 
ассоциация по стандартизации 
(AFNOR) в Париже, где и находится 
теперь Секретариат комитета. 

Как ИСО в целом, так и ТК 46 име
ют в ИФЛА консультативный статус 
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и активно участвуют в её проф. дея

тельности: в целом, в отделах, секци
ях и оси. программах. 

Лит. :  Д ь я к о н о в а  О. А. , Ч и б и 
с е н к о в а Л. В. 22-е пленарное заседа
ние ИСО(ГК 46 «Информация и докумен
тация» 11 Библиотековедение и библиогр. 
за рубежом. 1988.  N2 1 17 ;  Новости комите
та ИФЛА. 1995. N2 5; 1 997. N2 1 3 ,  16 ;  2000. 
N2 28; 2002. N2 37; Ч и б и с е н к о в а  Л. В .  
Деятельность ИСО(ГК 46 по международ
ной стаНдартизации: организация и совре
менное состояние 11 Библиотековедение и 
библиоrр. за рубежом. 1984. Вып. 96; О н а 
ж е. Итоги заседаний ИСО(ГК 46 <<Инфор
мация и документация» в Вашинггоне и 
Париже 11 Там же. 1993. Вып. 132 ;  Wor1d 
Encyc1opedia of Library and Information 
Services. 3"' ed. Chicago, 1 993. 

Л. Ф. Козлова, Л. Н. Нагаева 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА 
дАнных о СЕРиАльных издА
ниях (lntemational Serials Data Sys
tem - ISDS), система в рамках про
граммы ЮНИСИСТ, цель к-рой -
подготовка достоверного перечия 
сер. изданий и распространение ин
формации из массива ISDS. В рам
ках ISDS созданы междунар. регион. 
и нац. банки данных, охватывающие 
сер . издания всего мира и всех обл. 
знания, обеспечивающие точную и 
однозначную идентификацию каж
дого сер. издания. Гл . элементами 
идентификации являются Междуна
родный стандартный номер сериально

го издания и его ключевое заглавие. 
Информация из массивов распрост
раняется в машипочитаемой форме, 
в виде док. в макро- и микроформе. 

Э. Р. Сукиасян 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРА
ЦИЯ БИБЛИотЕЧНЫХ АССОЦИ
Аций И УЧРЕЖДЕНИЙ (ИФЛА) 
(lnternational Federation of Library 
Associations, IFLA) , неправит. проф. 
некоммерческая opr. , оси. в 1 927 в 
Эдинбурге во время празднования 50-
летия Библиотечной ассоциации Вели
кобритании .  Акт об учреждении 
Междунар. библ. и библиогр. комите
та подписали представители семи 
стран. Ещё восемь прислали письмен
ные заявления , поддерживающие 
данную идею и подтверждающие го
товность стать его чл .  В 1929 комитет 
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иреобразован в Междунар. федера
цию библ. ассоциаций, тогда же был 
принят её первый Устав. В наст. вр. 
штаб-квартира - в Гааге (Нидерлан
ды) . Гл. функции ИФЛА - поощре
ние, поддержка и содействие иссле
дованиям ; развитие всех аспектов 
библ. работы; предоставление полу
ченных данных библ. сооб-ву. Проф. 
деятельность Федерации осуществля
ется на 5 яз. (англ . ,  исп . ,  нем . ,  рус . ,  
фр. ) .  

Идея установления б. тесных проф. 
контактов на междунар. уровне воз
никла ещё в сер. 19 в. Точкой отсчёта 
послужило совещание б-рей в Нью
Йорке ( 1 853) .  Следующий шаг сделан 
на Конф . б-рей в Филадельфии 
( 1 876) :  было решено созвать в 1 877 
междунар. конгресс б-рей. Он вошёл 
в историю как Первая междунар . 
конф. б-рей (Лондон, 1 877). До 1926. 
состоялось ещё 1 1  подобных встреч. 

Первые 30 лет деятельность ИФЛА 
сосредоточивалась на традиц.  при
кладных аспектах библ. работы (ката
логизация, фонды, абонемент, обслу
живание, сохранность печ. изданий) . 
Для постановки крупных теорет. про
блем (напр. ,  социальная роль б-к, их 
значение для науч. -техн. прогресса, 
место библ-ведения среди обществ. 
наук) ИФЛА, не имевшая тогда даже 
своего печ. органа, не обладала дос
таточной мошью. 

В кон. 50-х гг. в связи с бурным раз
витием информатики особенно ост
ро встала проблема взаимодействия 
теории и практики библ. дела с ин
форматикой и др. отраслями знания. 
Компьютеры и новые методы репро
дуцирования док. постепенно меня
ли библ.  работу. 60-е гг. отмечены по
вышенным вниманием к этим про
блемам со стороны И ФЛА: в её 
структуре возникают секции, круглые 
столы, комитеты, приступившие к ос
мыслению новых явлений. Тогда же 
предметом углублённого исслед. ста
новятся социальные аспекты библ . 
дела: роль б-к в образоват. и культур
ном процессах, борьбе с неграмотно
стью, их место в технико-экономич. 
пространстве социального развития. 
Определённое влияние на характер 
деятельности ИФЛА оказало и вступ-

ление в её ряды в 70-е гг. представи
телей стран Азии и Африки. 

На 42-й сессии Ген.  совета ИФЛА 
( 1 976, Лозанна, Швейцария) принят 
её новый Устав, к-рый затем неоднок
ратно дополнялся. В 1977 ИФЛА от
метила своё 50-летие. К этому момен
ту ей уже были посильны глобальные 
проекты (напр. , «Универсальный биб

лиографический учёт и международная 

программа MARC») . Значителен её 
вклад в создание единых правил и 
междунар. стандартов каталогизации 
печ. продукции, унификацию библ. 
статистики, составление единых пра
вил ММБА и др. 

К кон. 20 в. рамки устава 1976 ста
ли тесны. Первое обсуждение прин
цилов нового Устава состоялось на 
65-й сессии (Бангкок, Таиланд, 1999) . 
В февр. 2000 всем чл . был разослан 
проект «Предполагаемого пересмот
ренного Устава ИФЛА». Согласован
ный текст нового Устава бьш принят 
на 66-й сессии (Иерусалим . 2000) . 

Согласно действующему уставу 
Федерация представляет интересы 
библ. и информ. ассоциаций, б-к и 
информ. служб во всём мире. Цели 
Федерации: содействовать поддержа
нию высоких стандартов библ.  и ин
форм. услуг и широкому распростра
нению понимания их ценности и 
важности . В кач-ве осн. ценности 
провозглашается внедрение свободы 
доступа к информации, идеям и про
изв. худож. творчества, равный доступ 
к ним представителей разл. этнич. гр. 
и opr. для обеспечения высокого со
циального, образоват. , культурного 
уровня и экон . благосостояния . В 
наст. вр. в ИФЛА 1646 чл. из 1 44 стран. 
Устав регламентирует права и обязан
ности чл . всех категорий, процедуру 
приёма и исключения. 

Высший орган Федерации - Со
вет (Council) - осуществляет свою 
деятельность либо на Всемирном 
библ. и информ. конгрессе (собира
ется 1 раз в год) , либо путём голосо
вания с помощью почты, в т. ч. элект
ронной. 

Президент действует как гл. пред
ставитель ИФЛА, обеспечивает её 
проф. деятельность, избирается почто
вым и (или) электронным голосовани-
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ем лишь на один срок (2 г.) .  Одновре
менно с ним выбирается избранный 
президент (president-elect) , по истече
нии полномочий действующего пре
зидента занимающий его место. 

Правление (Governing Board) -
орган, отвечающий за адм .  и проф. 
упр. Федерацией; утверждает Прави
ла процедуры, регламентирующие 
деятельность её органов в рамках по
ложений нового Устава. Избирается 
на два года. В составе Правления 
президент, избранный президент, 10  
чл . ,  выбранных членами ИФЛА по
'fГОВЫМ и (или) электрон. голосовани
ем. Правление выбирает из своих чл. 
казначея (отвечает за фин. деятель
ность ИФЛА перед Советом) ;  создаёт 
по рекомендации Проф. комитета от
делы для выполнения проф. и коор
динац. работы. 

В составе Исполн . комитета 
(Executive Committee) ,  к-рый руково
дит Ассоциацией между сессиями 
Совета, - президент, избранный 
президент, казначей, 2 чл. Правления 
и Ген. секретарь. Собирается не реже 
2 раз в год; решения примимаются 
простым большинством голосов. Ве
дёт все дела, за исключ. входящих в 
компетенцию Совета, к-рому комитет 
подотчётен. 

Координирует проф. деятельность 
Федерации Проф. комитет (Profes
siona1 Committee) . В его составе -
пред. ,  избираемый из числа прежних 
чл. ,  пред. или секретарь каждого из 
отделов, координатор проф. деятель
ности, 3 чл. Правления. Деятельность 
Проф. комитета осуществляется через 
отделы,  секции, которые ему подот
чётны. Собирается по крайней мере 
дважды в год, в том числе и во время 
Ген. конференций. 

Функции каждого из учреждён
ных Проф. комитетом отделов - раз
витие и координация проф. деятель
ности, непосредственно относящей
ся к конкретным типам б - к  или 
видам библ .  работы. Каждый отдел 
имеет координационное бюро (пред. 
и секретарь секций,  учреждённых 
данным отделом) . 

В ИФЛА восемь отделов: универс. 
науч. б-к (нац . ,  унив. ,  парламентские 
и др.) ;  спец. б-к; б-к, обслуживающих 
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широкие круги населения; библиогр. 
учёта; фондов и обслуживания; ме
неджмента и технологии; образова
ния и исслед. ;  регион. деятельности. 

Отделы по своему усмотрению, но 
с одобрения Проф. комитета, созда
ют секции, соотв. профилю их рабо
ты дискус. гр. для решения отдельных 
проблем. 

Направления проф. работы отде
лов, секций и дискус. гр. отражены в 
среднесрочных программах и основ
ных направленияхдеятелъности. Тако
выми являются: Продвижение биб
лиотечного дела (ALP); Альянс IFLA/ 
CDNL по библиографическим стан
дартам (IFLA/CDNL Alliance for 
Bibliographic Standarts - IСАВС); «Со

хранность и консервация» (РАС); Уни
фицированный МАRС (UNIMARC). 
Значительное место в деятельности 
ИФЛАзанимает создание единых пра
вил и ме:жцунар. стандартов каталоги
зации печ. продукции,  унификация 
библ. статистики, составление единых 
правил ММБА и др. 

Свои обширные планы ИФЛА ре
ализует, взаимодействуя с др. между
нар. орг. , прежде всего с ЮНЕСКО, 
при к-рой она имеет консультатив
ный статус А (высшая категория) .  Это 
означает, что ЮНЕСКО, гл. образом 
в рамках Отдела информ. общества, 
консультируется с ИФЛА при подго
товке междунар. или регион . про
грамм, находящихся в компетенции 
ИФЛА. Она заключает с ИФЛА кон
тракты на проведение науч. исслед. и 
разработок, субсидирует совм. проек
ты. В связи с бюджетными затрудне
ниями, ЮНЕСКО в кон.  90-х гг. пре
кратила оказывать ИФЛА фин. по
мощь. Однако в окт. 200 1 Исполбюро 
ЮНЕСКО решило возобновить отно
шения с ИФЛА на 2002-07 в статусе 
«формальные ассоциативные отно
шения». 

Др. наиболее близкие партнёры 
ИФЛА: Международный совет архивов 

(ICA) - имеет при ней консультатив
ный статус; Междунар. совет науч. 
союзов (ICSU) - статус партнёрства; 
Международная организация по стан
дартизации (ISO) и Всемирная орг. 
интеллектуальной собственности 
(WIPO) - статус наблюдателя. ИФЛА 

сотрудничает и с др. (более 10) меж
дунар. объединениями. 

Контакты Федерации с Европ. ко
миссией (ЕС) выразились, в частно
сти, в активном её участии в реализа
ции «Плана действий для б-к» ( «P1an 
of Action for Libraries») ,  нацеленного 
на улучшение координации суще
ствующих ме:жцунар. программ и при
менения согласованных стандартов и 
норм, регламентирующих обработку 
информации. 

О размахе и эффективности рабо
ты ИФЛА свидетельствуют её публ. В 
1 989 был учреждён Издат. комитет, 
к-рый контролирует выполнение из
дат. программы. Возглавляет его пред. , 
назначаемый рук. ИФЛА, представи
тели Проф. и Исполн. комитетов. Ос
новные направления деятельности ко
митета: создание коммуникационно
го механизма, обеспечивающего 
успешное функционирование Федера
ции, предоставление библ. соо-ву ин
формации о деятельности, стандартах 
ИФЛА и т. д. Издат. программа при
звана на разных носителях информа
ции (в их числе IFLANET) отразить 
весь спектр проф. деятельности отде
лов, секций и дискуссионных групп. 

Число изданий ИФЛА огромно. 
К наиболее важным относятся: «Жур
нал ИФЛА» ( «IFLA Journal») - выхо
дил 6 раз в год, в наст. вр. - 4, публ. 
важнейшие офиц. док. , в т. ч. отчёты 
подразделений Федерации, отчёты о 
выполнении программ, отчёты с за
седаний, конф. Публикуются также 
наиболее интересные до кл.,  представ
ля е мы е на ежегод. конф. ИФЛА, а 
также авторские статьи по библ-веде
нию, информатике, снабжённые ре
фератами (на англ. ,  нем. ,  исп. и рус. 
яз. ) .  В разделе новостей помещается 
информация о всех знач. мероприя
тиях, новых проектах, решениях, дол
жностных перемещениях, новых на
значениях, встречах и т. д. Выпуска
ется изд-вом «Sage puЬlications». 

Отд. изданиями выходили средне
сроч. программы и отчёты Федера
ции. Вместо «Ежегодника ИФЛА» 
( «IFLAAnnual» ), публ. мат-лы ежегод. 
конф. ,  рефераты докладов, ежегод. 
отчёты проф. подразделений и пр. 
Одно время 1 раз в 2 г. выходил «Отчёт 
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Совета ИФЛА» (« IFLA Council 
Report») .  «Справочник ИФЛА» («IFLA 
Directory») включает списки всех чле
нов ИФЛА, должностных лиц, изда
ний и другую информацию. Ежегод. 
в серии «Издания ИФЛА» («IFLA 
PuЬlications») издательство «Заур» в 
Мюнхене выпускает четыре книги 
(нек-рые из них переведены на рус. 
яз . ) .  Проф. комитет издаёт серию 
«Проф. отчёты ИФЛА» ( «IFLA Profes
sional Reports») - 4-5 назв. ежf}год. 

Все издания ИФЛА так или иначе 
обобщают многогранную деятель
ность её чл. и способствуют их проф. 
единению. Информ.-посреднические 
центры в разл. странах содействуют 
распространению док. Федерации и 
частично переводят офиц. мат-лы, 
поступающие от ИФЛА. 

СССР стал чл. ИФЛА в 1959. С тех 
пор представители нашей страны ак
тивно участвуют в руководящих орга
нах Федерации. Чл. Исполбюро изби
ралисЪ В. И. Шунков и М. И. Рудами
но; в разные годы должности первых 
вице-президентов занимали Л. А Гви
шиани-Косыгина, Э. В. Переслегина, 
Н .  П .  Игумнова, Е. Ю .  Гениева. В 
2003-05 в состав Правления от РФ 
входил Е. И. Кузьмин. Только однаж
ды представительница нашей стра
ны работала в Проф. бюро: ею была 
И. Ю. Багрова. Г. А Кисловекая воз
главляла Регион. центр ИФЛА по 
РАС. В течение ряда лет В. Д. Стель

мах избиралась секр. и пред. Кругло
го стола по исследованию чтения, 
преобразованного затем в Секцию. 
О. В.  Тимохина 4 года была секрета
рём Круглого стола редакторов библ. 
жури. ,  и после её ухода эта должность 
осталась за Россией: два срока её за
нимала Л.  Ф. Козлова (в 1 999 избра
на пред. данной Секции) . Она же 
была чл. редкомитета «IFLA Journal». 
В 2005 в его состав вошла Г. А Кис
ловская. В этом же году пред. Секции 
по искусству стала О. В. Синицина. 
Опыт работы в качестве чл. Посто
янных комитетов получили десятки 
б-рей СССР, а затем и России. 

Дважды заседания ИФЛА прохо
дили в СССР: в 1970 - 36-я Ген. конф. 
и сессия Совета и в 1991 - 57-я Ген.  
конф. В рамках выполнения основ-
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ной проrраммы, UBCIM, теперь зак
рытой, рос. б-рями подготовлено три 
изд. «Списка унифицир. заголовков 
описаний законодат. и исполн. орга
нов власти европ. стран>> и справоч
ник <<Названия городов: офиц. список 
языковых форм для каталожных запи
сей» на шести яз. Разрабатываются и 
предоставляются в соотв. подразделе
ния ИФЛА комментарии и примеры 
описаний изданий на рус. яз. и кирил
лице для включения в вып. <<Между
нар. стандартного библиоrр. описа
ния» (ISBD) . На рус. яз. подготовле
ны списки терминов в области 
сохранности для междунар. многояз. 
словаря по РАС. Участие в работе Сек
ции нац. б-к выразилось в создании 
БД по законодательству; для Секции 
редких книг и рукописей издан меж
дунар. указ. <<Музеи книги и книжно
го дела» , а <<Междунар. справочник 
исслед. центров в области социологии 
книги, б-ки и чтения» был подготов
лен для Секции чтения. На рус. яз. пе
реведены «Руководство для публ. б-к» 
и <<Руководство для дет. б-к». 

Переводы офиц. док. , в частности, 
Устава, среднесроч. и основных про
грамм, указ. Ген. конф. ИФJIА, др. мат
лов осушествляют ВГБИЛ и РГБ. В РГБ 
работает Рос. комитет ИФЛА. С сент. 
1994 им для оперативною информиро
вания библ. общественности РФ о дея
тельности ИФЛА и её подразделений 
издаются «Новости Рос. комитета 
ИФЛА» (б раз в год), с 55-го номераэтот 
новостной бЮJDiетенъ стал журналом. В 
сб. «Библиотековедение и библиография 

за рубежам» ( 1958-98) опубл. ок. 100 
мат-лов, посвящённых ИФЛА. 

Лит.:  Г е Г.-П. Навстречу ИФЛА-91 // 
Библиотековедение и библиоrр. за рубежом. 
199 1 .  Вьш. 1 29; Д ь я к о н о в а 0. А, Т и м о
х и н а О. В. Закрывая рубрику «Навстречу 
57-й сессии ИФЛА (Москва, 1991)» 11 Там 
же. Въш. 130; ИФЛА Устав. ПравЮiа про
цедуры. Объём полномочий. Гаага, 1986; 
К а н е в с к и й  Б. П. Международная феде
рация библиотечных ассоциаций и учреж
дений накануне своего 50-летия (К итогам 
42-й сессии ИФЛА) 11 Библиотековедение 
и библиоrр. за рубежом. 1977. Вьш. 63; О н 
ж е. Научная деятельность ИФЛА и Комис
сия по библиотековедению 11 Там же; Но
вости Российского комитета ИФЛА 1994-
2005 .  NQ 1-55 ;  Основные nрограммы 
ИФЛА. Гаага, 1988; Р у д о м и н о М. И. 

К истории международных библиотечных 
связей .  Предыстория ИФЛА ( 1 8 53-
1926 п.) 11 Библиотековедение и библиоrр. 
за рубежом. 1977. Вьш. 63; Факты и основ
ные направления деятельности: Междуна
родная федерация библиотечных ассоциа
ций и учреждений как профессионалъное 
объединение в сфере библиотек и библио
течного дела. Гаага, 1988; WеЬ-сайт Между
народной федерации библиотечныхассоци
аций и учреждений - http://www.ifla.org 

Л. Н. Нагаева, О. А. Дьяконова, 
Л. Ф. Козлова 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРА
ЦИЯ ПО .ДОКУМЕНТАЦИИ И 
ИНФОРМАЦИИ (ФИД) (Fedeгation 
lntemationale d ' Information et de Do
cumentation, Internationa1 Federation 
for Documentation and lnformation) , 
Брюссель, междунар. неправит. орг. , 
осн. в сент. 1 895 как отдел док-тации 
Международного библиографического 

института. В 193 1 на базе этого от
дела организован Междунар . ин-т 
док-тации, преобразованный в 1938 в 
ФИД. Глобальная информатизация, 
охватившая мировое сообщество, по
явление новейших технологий, обес
печивающих передачу информации 
на новых носителях, привели к тому, 
что в 200 1 Ф ИД во избежание дубли
рования исслед. процессов в этой обл. 
завершила свою деятельность. Одна
ко, являясь на протяжении неск. де
сятилетий гл. междунар. форумом в 
обл. док-тации и информации, ФИД 
внесла огромный вклад в развитие 
междунар. кооперации исслед. в сфе
ре науч . информации по естеств. и 
точным наукам, технике, обществ. и 
гуманитарным наукам и иск-ву (орг. , 
хранение, поиск, распространение и 
оценка) . Она объединяла ведущие 
информ. центры и б-ки, работающие 
в обл.  теории и практики НТИ, в т. ч .  
классификации (прежде всего -
УДК) . В неё входили ок. 70 нац. чл .  
(каждая страна могла быть представ
лена лишь одной орг. ) ,  5 междунар. 
орг. и ок. 350 чл. - учреждений и ча
стньiХлиц из 66 стран. С 1958 от СССР 
(с 1991 - России) в работе ФИД уча
ствовал ВИНИТИ. 

Ген. линия ФИД определялась её 
проrраммой, в к-рой отражались осн. 
направления деятельности на бли-
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жайшие годы. Это: теорет. основы 
науч. информации, методы и спосо
бы распространения информации; 
информ.-поисковые системы; лингв. 
проблемы НТИ; нац. , регион. и меж
дунар. системы информации;  подго
товка документалистов и обучение 
потребителей , а также важнейшие 
проекты, подобные Глобальному ин
форм. альянсу и Форуму знания. 

Науч. деятельность осушествлили 
8 исслед. комитетов ,  старейшим и;з 
к-рых являлся Центр . комитет по 
классификации (оси. в 1924) , отвечав
ший за пересмотр и совершенствова
ние УДК 

Более полное представление о ФИД 
можно почерпнуть из её многочисл. 
изданий: жури. <<lntemational Forum on 
Information and Documentation» 
( «Междунар. форум по информации и 
документации», выходил с 1975 ежек
варт. на рус. и англ. яз.) ,  «FID Direc
tory» («Справочник ФИД», 1 раз в 2 
года) , «FID News Bulletin» ( «Бюл. но
востей ФИД», 1 1  вып. на англ. яз.) ,  «ЕТ 
N ews1etter» («Новости в образовании и 
подготовке персонала>> ,  ежекварт. ) ,  
«FID Yearbook» (<<Ежегодник ФИД»), 
<<Report on the Activities ofFID» («Еже
год. отчёт исполн. директора»), «FID 
PuЬlications Catalogue» («Каталог публ. 
ФИД») И др. 

Лит. :  Научно-информационная дея
тельность международных организаций. 
М. ,  1977; Новости Российского комитета 
ИФЛА. 1 995. NQ 7; 1 997. NQ 1 3 ;  Р е й  н 
в о р  д У. Б. Универсум информации. М. ,  
1976 ;  С в и р и д о в  Ф. А Международная 
федерация по документации / 1 Библиоте
коведение и библиоrр. за рубежом. 1 970. 
Вып. 32; WеЬ-сайт Международной феде
рации по документации и информации -
http:/ /www.fid.wl 

Н. Ф. Корноушенко 

мЕждУНАРодНАЯ ЮношЕ
СКАЯ БИБЛИОТЕКА (Intemationa1e 
Jugend BiЬliothek) , центр мировой дет. 
и юнош. лит. Открыта в Мюнхене в 
1948 по инициативе Йеллы Лепман, 
к-рая по окончании Второй мировой 
войны организовала в Мюнхене меж
дунар. выставку дет. и юнош. книг, 
чтобы способствовать взаимопонима
нию между народами. Б-ка осушеств
ляет обслуживание детей и специали-
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стов в обл. дет. чтения и дет. лит. , ве
дёт соотв. исслед. и библиогр. дея
тельность. С 1983 находится в Замке 
Блутенбург ( 1 5  в . ) .  Финансируется 
Федер. м-вом по делам женщин и 
юношества Германии, М-вам образо
вания, культуры, науки и иск-ва Ба
варии , а также муниципалитетом 
Мюнхена; управляется советом ди
ректоров. 

Фонд - 460 тыс. книг б. чем на 
1 00 яз. Ок. 1 ты с. издателей из разных 
стран ирисылают ей бесплатные экз. 
своей продукции - б. 1 0  тыс. книг 
ежегод. В собр. входят фонд Между
нар. бюро по образованию Лиги На
ций ( 19 1 9-39) , а также нек-рые час
тные кол. Специалистам предлагают
ся мат-лы о дет. и юнош. лит. , статьи, 
докл . ,  персоналии 4200 писателей ,  
1 350 художников; кол. плакатов, ка
лендарей, автографов, оригиналов ил. 
В депозитарии - о  к. 60 ты с. дет. книг, 
изд. с 1587 по 1950. Б-ка - участница 
и организатор междунар. семинаров и 
симпозиумов, проф. стажировок по 
проблемам дет. лит. , издатель разно
обр. науч. и библиогр. работ. 

WеЬ-сайт Ме:ждународной юношеской 
библиотеки - http:/ /www.iJЪ.de 

Ю. В. Просалкова 

МЕЖДУНАР6ДНОЕ БИБЛИО
'f.ЕчнОЕ СОwУДНИЧЕСfВО, фор
мамежбиблиотечного взаимодействия, 

часть комплекса науч. ,  культурных и 
торговых связей гас-в-участников. 
М. б. с. возникает на о пред. этапе раз
вития междунар. связей б-к и может 
бытьдвусторонним или многосторон
ним; регион. ,  межрегион. и глобаль
ным; эпизодич. или сист. ; планомер
ным; юрид. оформленным или нет; 
централиз. в рамках гос-ва или к.-л. 
орг. или децентрализ. и др. 

Сложились след. осн. направления 
М. б. с . ,  неодинаково представленные 
в нём в разные годы: .международный 
книгообмен (МКО), .международный 

межбиблиотечный абонемент (ММБА); 

обмен науч . -практ. проф . опытом 
(взаимные визиты делегаций, отдель
ных специалистов, стажировки, об
мен студентами, орг. совещаний, се
минаров, конф. ,  выставок и др. ) ;  реа
лизация, в т. ч. в рамках правит. и 

неправит. орг. , совм. (корпоратив
ных) проектов по проблемам, пред
ставляющим взаимный интерес ,  
напр. ,  создания сводных каталогов, 
централиз. каталогизации, координа
ции комплектования , подготовки 
библиогр . и науч . изданий,  пр-ва 
электрон. информ. продуктов. Кор
поративные проектъ1 - это высш. и 
наиболее совр. форма М. б. с .  

М. б. с. подготовлено постепенным 
развитием междунар . связей б-к ,  
к-рые вплоть до 2-й пол. 19  в. выра
жались в осн. в эпизодич. контактах 
отдельных видных б-рей разных 
стран, предпринимаемых для попол
нения библ. фондов и расширения 
проф. кругозора. Эти связи составля
ют как бы предысторию собственно 
М. б. с. Их результат - появившиеся 
за границей уже в 1 6- 1 7  вв. первые 
отзывы о б-ках России: о Полоцкой 
церковной, личной б-ке Ивана Гроз
ного и др. ,  в к-рых особое внимание 
привлекали редкие и ценные изда
ния, рукописи. Уже в нач. 1 8  в. тр. ве
дущих рос. б-рей базировались, как 
правило, на глубоком знании не толь
ко отеч. ,  но и заруб. опыта. И . -Д. Шу
.махер, б-рь Рос. акад. наук, в 1 72 1 -
22 изучал б-ки Зап. Европы, приоб
ретал иностр . лит. для рос.  б-к и 
составил по.цробный отчёт - описа
ние неск. крупных и 200 частных б-к. 
Хорошим знанием заруб. библ. дела, 
приобретённым в т. ч. путём непос
редств. знакомства с ним, отличают
ся также тр. А. Н. Оленина, В. Н. Та

тищева. В сер. 19 в. В. И. Собольщи

ков изучал за границей постановку 
обслуживания читателей в 20 круп
ных гос . б-ках Европы («Обзор боль
шихб-к Европы в начале 1 859»). 

Во второй пол. 19  в. в период. из
даниях «Русская школа» , «Образова
ние»,  «Российская библиография» 
появляются статьи рос. б-рей о б-ках 
Англии, Австро-Венгрии, Германии, 
Италии, США и др. Внимание рос. 
б-рей привлекают прежде всего круп
нейшие из них: Библиотека Конгрес
са США, Б-ка Брит. музея, Нац. б-ка 
в Париже и др. В нач. 20 в. в России 
выходят переводные библ. рук. и по
собия Н .  Э йхлера,  М .  Племмер , 
Э. Шульце, табл. десятичной класси-
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фикации Дьюи и Междунар . биб
лиогр. ин-та в Брюсселе. 

М. б. с. начинает организационно 
оформляться прежде всего в виде 
библ. конгрессов и конф. , особенно в 
последней четв. 19 в . :  их участника
ми постепенно делаются представи
тели всё большего кол-ва гос-в, в т. ч. 
России. Впервые б-ри разных стран 
собрались на совещании в Нью-Йор
ке ( 1 853) .  Ставился, в частности, воп
рос о создании совм. усилиями свод
ного каталога книг на англ. яз. в б-ках 
США и Англии. Началом серии сове
щаний б-рей разных стран считается 
конф. в Филадельфии ( 1 876) , к-рая 
формально не была междунар. ,  но сво
ими решениями оказала на становле
ние М. б. с. немалое влияние. Первая 
междунар. конф. б-рей (Лондон, 1 877) 
собрала представителей 9 гос-в, в её 
решениях выражено стремление к 
межгос. кооперированию б-к. На юби
лейной конф. Библ. ассоциации Вели
кобритании (Париж, 1892) , к-рая про
водилась как междунар. ,  примимает
ся решение о создании сводного 
каталога книг на англ. яз. до 1 640 в 
б-ках Англии и Франции. 

Офиц. междунар . статус имела 
конф. в Чикаго ( 1 893) в рамках Все
мирной выставки. Представленная в 
павильоне «Просвещение» амер. мо
дель здания публ. б-ки и её фонда со
действовала созданию подобных б-к 
в Европе. Решения этой конф. и про
ведённой в том же году в Брюсселе 
стимулировали развитие МКО. 

Вторая междунар. конф. б-рей (Лон
дон, 1 897) среди др. тем (публ. б-ка, 
роль б-к и б-рей, их подготовка) рас
сматривала opr. междунар. сотрудниче
ства в библиогр. работе. В этот период 
наряду с универс. по содержанию на
чинают проводиться междунар. конф. 
по спец. вопросам, напр. , по сохранно
сти старинных рукописей (Сент-Гал
лен, Швейцария, 1898). 

На Междунар. библ.  конгрессе в 
Париже ( 1 900) в рамках Всемирной 
выставки в числе 24 1 делегата из 
22 стран· были и два представители 
России (не б-ри) . Работали 4 секции, 
предварительно рассылался вопрос
ник. Конф. Амер. библ. ассоциации, 
имевшая одновр. статус междунар. 
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(Сент-Луис, 1904) , обсуждала 3 воп
роса междунар. значения: нац. б-ка, 
публ. б-ка и междунар. сотрудниче
ство (особенно нац. б-к) . Б-ка Конг
ресса США, в частности, выступила 
за сотрудничество в централизованной 

каталогизации документов (ЦКД).  

Предлагалось создать Междунар. фе
дерацию библ. ассоциаций. 

Рос. б-ри ( 10) впервые участвова
ли в междунар. конгрессе б-рей и ар
хивистов в Брюсселе в 1 9 10.  

На междунар. библ.  конгрессе в 
Праге в 1926 одна из секций специ
ально занималась разл. аспектами 
М. б .  с .  (обмен преподавателями и 
студентами библ. школ, МКО, библ. 
статистика, терминология) .  В 1927 на 
конф. в Эдинбурге в честь 50-летия 
Библ. ассоциации Великобритании 
бьша создана Международная федера

ция библиотечных ассоциаций и учреж

дений (ИФЛА), к-рая оказала решаю
щее влияние на превращение двусто
роннего и многостороннего М. б. с. в 
организованный, многоаспектный и 
всё более эффективный процесс. 

В 20-е rr. предпринимаются попыт
ки централиз. снабжения крупных 
сов. б-к и науч. учреждений заруб . 
лит. В июне 1921  создаётся Центр. ко
миссия по закупке иностр. лит. при 
Наркомпросе РСФСР (Коминолит) . 
Централизацией МКО и покупкой 
иностр. лит. так или иначе занимают
ся также Бюро иностр. науки и тех
ники ( БИНТ) при НТО ВСНХ (с 
марта 1 92 1 ) ,  Комиссия по загранич
ным закупкам Наркомпроса РСФСР 
(с мая 1 92 1 ) ,  Бюро по междунар. кни
гообмену при Рос. центр. книж. па
лате , а также Акад. наук, Всесоюз. 
о-во культурной связи с заграницей 
( Б ОКС) , всесоюз.  объединение 
«Междунар. книга». 

. В. И. Ленин ориентировал сов.  
б-рей на изучение заруб. опыта и его 
практ. использ. (письмо «В Народный 
комиссариат просвещения• ) .  Инфор
мация о заруб. опыте публиковалась 
в науч. сб. «Библиотечное обозрение• 

и журн. «Красный библиотекарЬ» (раз
дел «Библ. дело за рубежом• ). Со ста
тьями и рец. на тр. заруб. библиоте
коведов выступали Л. Б .  Хавкина, 
Г. К. Дерман, А. Г. Кравченко. В окт. 

1926 сов. представители участвовали 
в работе междунар. конф. в США, по
свящ. 50-летию Американской библио

течной ассоциации, а в июне 1 929 -
1 Междунар. библ. конгресса ИФЛА 
в Италии. 

В 20-е rr. за границей (Германия, 
Франция, Великобритания, США и 
др.) побывали Г. К. Дерман, Л. Б. Хав
кина, В. И.  Невский, Д. Н .  Егоров, 
А. Г.  Кравченко , М. И. Рудомино, 

А. И.  Браудо и др. Были и визиты в 
Россию заруб. библ. работников (пре
имуществ. из Германии,  США) . Так, 
Г. Эдди (США) пять месяцев изучала 
общедоступные и школьные б-ки, 
Э. Спарн (Аргентина) издал за рубе
жом книгу «Крупнейшие б-ки европ. 
большевистской России• ( 1 925) .  

В Ин-те библ-ведения при ГБЛ в 
1925 было образовано Бюро между
нар. сношений с б-ками,  к-рое экс
понировало мат-лы о заруб . б-ках 
(особенно крупных) , анализировало 
их деятельность в лекциях и докл .  
В Ин -т  активно поступала заруб. лит. 
по библ. делу, знач. часть в виде да
ров, во мн. благодаря высокому меж
дунар. науч . авторитету дир. Ин-та 
Л. Б. Хавкиной, и по МКО. 

В мае 1 936 на 11 Междунар. библ. 
конгрессе в Испании [ К. Дермаи и 
А. [ Кравченко выступают с докл. о 
совр. состоянии библ.  дела в СССР, с 
ним знакомятся отдельные заруб. 
б-ри: [ Эдди, Д. Уэллс (США), [ Каш
мор (Великобритания). ПоследНИЙ по
сетил ряд б-к Москвы, Ленинграда, 
Тбилиси ,  Минска и в 1937 выступил 
в Библ. ассоциации Великобритании 
с сообщ. по итогам поездки. 

В ЗО-е rr. М. б. с. тормозится экон. 
спадом на Западе и его последствия
ми, установлением фашизма в Герма
нии и тоталитар. режима в СССР, 
ухудшением междунар. обстановки 
накануне Второй мировой войны. 
Объёмы покупки заруб. изданий для 
сов. б-к и МКО к 194 1  имели самый 
низкий уровень за весь сов. период. 
Междунар. библ. сообщество оконча
тельно разделилось на два противо
борствующих течения. Социалистич. 
концепция утверждается на Совеща
нии по теорет. вопросам библ-веде
ния и библиографии ( 1936) .  Проф. 
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библ. печать уделяет большое внима
ние состоянию библ. дела за рубежом, 
как правило, предвзято критикуя б-ки 
США, Германии, Франции. 

С нач. 50-х гг. наибольшее разви
тие получает МКО, осуществляются 
регулярные личные контакты сов. и 
заруб. библ. работников, обмен деле
гациями, напр . ,  СССР и Великобри
тании в 1959-60-е rr., участие в меж
дунар. проф. встречах. Наиболее важ
ные - семинар по МКО (Токио, 1957) 
и симпозиум НБ Европы (Вена, 1958) .  

М.  б .  с .  б-к СССР в 60-80-е rr. 
организуется М-вом культуры СССР 
и ГБЛ как фактическим его коорди
натором. Превалирующими формами 
М. б. с. ГБЛ и др. крупных сов. б-к к 
нач. 60-х гг. остаются ММБА и МКО,  
происходиттакже обмен книж.-иллю
стратив. выставками, делегациями, 
стажёрами (преимуществ. с социалис
тич. странами, студенты из этих гос-в 
обучались в сов. библ. учеб. заведени
ях) . Активизация культурных связей 
СССР под влиянием Заключ. акта со
вещания по безопасности и сотрудни
честву в Европе ( 1 975) расширяет и 
геогр. рамки М. б. с . ,  его содержание, 
формы. Планомерным, основанным 
на договорах о сотрудничестве и пер
спектинных планах становится парт
нёрство б-к СССР с НБ социалистич. 
стран. Складывается дифференцир. 
по содержанию и статусу участников 
система многосторонних совещаний, 
к-рые проходили каждые 2-3 года 
поочерёдно в странах-участницах. 
Высш. звено в этой системе - Сове
щание директоров нац. б-к социали
стич. стран - рассматривало принци
пиальные вопросы библ. политики (в 
т. ч. и М. б. с.), прогнозы, перспектин
ные планы, проблемы упр. б-ками. 
Общие вопросы конкретизировались 
затем на совещании центров библ
ведения и метод. работы нац. б-к и эк
спертов по приоритетным направле
ниям развития библ. дела. В 60-80-е 
rr. регулярно встречались эксперты по 
проблемам библ.-библиогр. образова
ния, исслед. читателей и чтения, библ. 
классификации, сводных каталогов и 
МБА, текущей нац. библиографии, 
комплектования и МКО, науч. инфор
мации по культуре и иск-ву, автомати-
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зации и механизации библ.-библиогр. 
процессов и др. 

Повышению взаимной информи
рованности способствовали много
числ. двусторонние семинары. Все их 
мат-лы (как и многосторонних встреч) 
опубл. в сб. «Библиотековедение и биб

лиография за рубежом». В 70-80-е гг. 
ГБЛ и нац. б-ки др. социалистич. стран 
проводят также междунар. сравнит. 
исслед. (типолог. особенности нац. 
б-к в социалистич. о-ве, роль книги и 
чтения в формировании личности, оп
тимальная модель нац. библиографии, 
соц. функции массовой б-ки, библ.  
терминология, орг. науч. информации 
по культуре и иск-ву. В 198 1 -85 по
явились 37 статей авторов социалис
тич. стран в сб. <<Библиотековедение и 
библиография за рубежом» и 40 - сов. 
специалистов в печати этих стран. 

Б.60-80-е гг. в М. б. с. с кап. страна
ми наибольшее распространение пму
чили двусторонние семинары (напр. ,  
только с Францией в 1 974-87 - 9) .  
Библиотека Хельсинкского универ
ситета и ГБЛ совм. сост. печ. каталог 
б-ки рус. дипломата петровского вр. 
А. А. Матвеева. Договор об обмене 1000 
экз. книж. продукции СССР и Швеции 
содействовал созданию в Королевской 
б-ке Швеции представятельного фон
да сов. изданий, а в ГБЛ - самого бога
того в СССР собр. швед. лит. 

М. б. с. с развивающимися страна
ми началось в 60-е гг. с книгообмена, 
затем появились и др. формы - се
мищtры, обмен· выставками, стажи
ровки, взаимные визиты и др. М-во 
культуры СССР и ГБЛ под эгидой 
ЮНЕСКО организовали Междунар. 
семинары для б-рей стран Азии и 
Африки ( 1 972, 1 975).  Во втором уча
ствовали и б-ри Лат. Америки. 

В 60-80-е гг. началось многосто
роннее М. б. с. по линии правит. и 
неправит. междунар. opr. , ставшее в 
90-е  гг. основным.  Представители 
СССР (ГБЛ) участвовали в конф. и 
конгрессах ЮНЕСКО: Межправит. 
конф. по планированию нац. инфра
структур в обл. док-тации, б-к и ар
хивов (НАТИС, 1 974) , Междунар. 
конгрессе по нац. библиографии 
( 1 977),  Междунар. конгрессе по все
общей доступности публикаций 

( 1 982) , Всемирном конгрессе книги 
( 1 982) и др. 

В 1 959 началось сотрудничество 
СССР с ИФЛА в кач-ве её члена. 
Первые 4 года в её Ген .  конф. от 
СССР обычно участвовали два пред
ставитедя (один от М- ва культуры 
СССР) , а с 1 964 страну представля
ли также специализир. турист. гр . 
б-рей (ок. 30 чел . ) .  В 90-е гг. в этих 
ежегод. форумах участвовали обыч
но ок. 1 50 библ. работников из всех 
регионов России. Кол-во рос . чл. 
ИФЛА с 24 орг. в 1 995 возросло до 
46 в 1 998 .  Участие в ИФЛА активизи
рует информ. бюл. <<Новости Рос. ко
митета ИФЛА>> (в нач. 2004 вышел 
NQ 50) . С 1 974 СССР участвует в ра
боте Международной организации по 

стандартизации (ИСО) как активный 
член ИСО(fК 46. Специалисты ГБЛ 
и др. б-к страны готовят заключения 
по проектам междунар. стандартов и 
др. нормативно-техн. док-тации. 

Значимость России как партнёра в 
М. б. с. повышают Регион. центр по 
сохранности и консервации док.  
ИФЛА для стран Воет. Европы, со
зданный на базе ВГБИЛ; рос . -фр. 
проект «Создание центров дистанци
онного образования» и т. н. Звуковая 
энцикл.,  возникшая на базе разл. ком
пьютерных обучающих программ .  
Рос . -амер. проект Международный 

библиотечный информационный и ана
литический центр (МБИАЦ) с 1 997 
представляет б-ки СНГ в США, про
двигает библ . - информ . продукты 
стран-участниц. 

Европ. сообщество (ЕС) активизи
рует М. б. с. путём использ. новых библ. 
технологийдля обеспечения более ши
рокого доступа к совокупному фонду 
б-к ЕС. Эrо зафиксировано в «Плане 

действий для б-к в ЕС» и реализуется в 
т. ч. через Лигу европейских исследова

тельских библиотек (LIВER), Консор
циум европ. науч. б-к, Конф. директо
ров европ. нац. б-к, разл. совм. проек
ты. М. б. с. развивается и в рамках 
отдельныхрегионов Европы (напр., Да
ния, Швеция, Норвегия, Исландия, 
Финляндия имеют соглашение о со
трудничестве в обл. культуры и библ. 
дела, 1972), а также др. континентов. 
Так, в 1 980 св. 40 ведущих б-к и док-
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тальныхцентров стран Юго-Воет. Азии 
создали консорциум (NLDC-SEA) для 
более эффективного сотрудничества в 
обл. МКО и ММБА. Б-ки опред. типа 
и вида создают свои объединения; та
ковы, напр. Международная ассоциа

ция музыкальных библиотек, архивов и 
центров документации (IAML) , Меж
дунар . ассоциация школьных б - к  
(ISAL) . Действуют также объедине
ния регион. и специализир. одновр. 
(напр . ,  Ассоциация б-к по иск-ву 
Скандинавских стран) .  

М. б. с.  ориентируется на обеспече
ние свободного и неограниченногодо
ступа к информации на основе совр. 
технологий, экономически выгодного 
разделения труда и коллективного ис
польз. его результатов. М. б. с. распро
страняется и на сферу сохранения 
культурного наследия, в т. ч. в б-ках. 
Есть, напр . ,  общеевроп. программы 
корпоративного микрофильмирова
ния старопеч. книг. Наиболее извес
тная междунар . программа такого 
рода - «Память мира» (ЮНЕСКО). 

Реализуются междунар. проекты в 
области каталогизации и создания 
электрон. сводных каталогов и спра
вочных служб, таким как разработка 
унифицированных требований к биб
лиогр. записям (FRВR) и распростра
нение их на авторитетные данные 
(FRANAR) , утв. современных форма
тов метаданных на основе МАRС 2 1  
и МАRС ХМL, протокола Z39.59 и др. 

В целях раскрытия информ. ре
сурсов национальных библиотек Евро
пы в 200 1 начат проект Европ. элек
трон . б-ки (TEL) . Его инициаторы 
8 европ. НБ: Великобритании (коор
динатор проекта) , Нидерландов, Гер
мании, Италии, Финляндии, Порту
галии, Словении и Швейцарии, а так
же итальянский Центр. ин-т сводного 
каталога и Конф. директоров европ. 
нац. б-к (CENL) . В док. TEL подчёр
кивается: число его потенциальных 
участников не ограничено. Информ. 
о проекте размещается на сайте 
www.europeanlibrary.org. В 2005 г. Биб

лиотека Конгресса США предложила 
б- кам и др. орг. начать работу по 
оцифровке важных док. разл. культур 
мира, чтобы создать Всемирную элек
трон. б-ку (WDL) , к-рая объединит 
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«редкие и уникальные издания США 
и Запада с культурными источника
ми Китая, Индии, а также стран ис
ламского мира от Индонезии, Центр. 
и Воет. Азии до Африки•>. 

В течение 20 в. в М. б. с. активно 
участвовали мн. специалисты библ. 
дела России. Особенно многоаспект
ным это участие было в 1 970 и 199 1  
(ежегод. конф. ИФЛА проходили в 
Москве) и в последующий период, 
когда значительно выросло предста
вительство рос . специалистов в 
ИФЛА и др . орг. , занимающихся 
М.  б. с .  В этой работе в разл. периоды 
активно участвовали И. Ю. Багрова, 

Е. Ю. Гениева, Р. С. Гиляревский, 
Г. К. Дерман, О. А Дьяконова, Б. П.  Ка
невский, Л. Ф. Козлова, А Г. Кравчен
ко, М. Б. Набатова, М. И. Рудомино, 

К. Р. Симон, В. Д. Стельмах, Т. С. Ступ
никова, Э. Р. Сукиасян, Н. И. Тюлина, 

В. Р. Фирсов, Л. Б. Хавкина, О. С. Чу

барьян, Е. И. Шамурин. 

В 1 992-95 в связи с возникнове
нием на постсоветском пространстве 
Содружества Независимых Госу
дарств (СНГ) , появлением межгос. и 
межпарламентских органов Содруже
ства (МПА СНГ, Исполком СНГ, ПК 
МПА СНГ и др. )по инициативе ряда 
НБ стран СНГ бьmа создана Библио

течная Ассамблея Евразии (БАЕ) . 

С 90-х гг. 20 в. в М. б. с. появляются 
два относительно самостоятельных 
субъекта: страны «дальнего» и <<ближ
него» зарубежья. 

Лит.:  Б а р  н е т П. «Открытое обще
ство» спешит на помощь 11 Библиотека. 
1 996. N2 3; Г е н и е в а  Е. , К р а х о т и 
н а В. С россиянами сообщество полнее 11 
Там же. 1999. N2 8; Д и в н о г о р ц е в  А. Л. 
Международные связи библиотек Россий
ской Федерации ( 1 9 1 7- 1 94 1 ) .  М . ,  200 1 ;  
Д м и т р и  е в К. М.  Новости, которых 
всегда ждут 11 БиблиоГРафия. 2003. М 4; 
Д ь я к о н о в а О. А. , К о з л о в а Л. Ф. 
Деятельность ГБЛ в области международ
ного библиотечного сотрудничества. М. ,  
1 989; Д ь я к о н о в а  0. ,  К о з л о в а  Л. ,  
К р а х о т и н а  В.  Россия в сообществе 
профессионалов: вчера, сегодня, завтра 11 
Библиотека. 1 998. N2 7 ;  К у з ь  м и н Е. 
Модернизация и сотрудничество библио
тек: приоритеты государственной полити
ки Министерства культуры России 11 Биб
лиотека. 1997. N2 9; Н и к и ш о в  а Л. В. 
Финский залив и мы. Сотрудничество в 
Балтийском регионе 11 Библиотека. 2003. 

N2 6; Р у д о м и н о М. И. К истории 
международных библиотечных связей :  
Предыстория ИФЛА ( 1 853-1926) 11 Биб
лиотековедение и библиогр. за рубежом. 
1 977. Вып. 63;  С у х о р у к о в  К. М. Коо
перация библиотек в Европейском сооб
ществе 11 Кн. дело. 1 996. N2 2-3; Ф и р -
с о в В. Р. Культурная политика евро
пейского сообщества: Нормативное 
обеспечение деятельности библиотек 11 
Библиотековедение. 200 1 .  N2 2. 

И. П. Осипова 

МЕJIЩУНАР6ДНОЕ 6БЩЕСfВО 
по ОРГАНИЗАЦИИ ЗНАНИЙ 
(ИСКО) (lnternationa1 Society of 
Кnow1edge Organization, ISKO), объеди
няет специалистов в обл. индексирова
ния, информ. поиска, философии, 
науч. политики и орг. науки, математи
ки, статистики и вычислит. техники, 
библ-ведения и информ. деятельности, 
архивоведения и музееведения, журна
листики и коммуникации, товароведе
ния, терминологии, лексикографии и 
лингвистики - всего б. 600 чел. из 
50 стран. Термин «организация зна
ний» предложен в 1929 Г. И. Блиссом. 
О-во учреждено в 1989 гр. учёных, со
трудничающих с Международной феде

рацией библиотечных ассоциаций и уч

реждений и Международной федераци

ей по документации и информации. Ру

ководящий орган - Президентский 
совет (8 чл. ) .  Президенты ИСКО: в 
1989-96 -д-р И. Дальберг (l. DahlЬerg), 
в 1 996-98 - д-р Х. Альбрехтсем 
(H. Albrechtsen), с 1998 - проф. К. Бегх
толъ (С. Beghto1) . Направлениядеятель
ности определяет Науч. консультатив
ный совет (2 1 чл.). Центр. орган - жури. 
«Кnowledge Organization» («Организация 

знаний») ,  оси. в 1973, до кон. 1992 выхо
дил под назв . «lnternational 
Classification» (<<Международная клас- · 
сификация» ), публ. ежекварт. на англ. 
яз. во Франкфурте-на-Майне (ФРГ). 
иска подготавливает справочники, 
библиогр. пособия, рук. и учеб. посо
бия, тр. конф. , к-рые проводятся 1 раз 
в 2 года. Нац. секции о-ва, функциони
рующие б. чем в 20 странах, проводят 
нац. конф. ,  как правило, с междунар. 
участием. Первая междунар. конф. 
(«Средства организации знаний и че
ловеческого взаимодействия») состоя
лась в Дармштадте (ФРГ) в 1990, вто-
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рая ( «Когнитивные парадигмы в орга
низации знаний») - в Мадрасе (Индия) 
в 1992, третья («Организация знаний: уп
равление качеством») - в  Копенгагене 
(Дания) в 1 994, четвёртая («Организация 
знаний и изменения») - в Вашингтоне 
(США) в 1996, пятая («Структуры и от
ношения в орг. знаний») - в Лилле 
(Франция) в 1998. Специалисты из Рос
сии работают В ИСКQ СО ДНЯ образо
вания о-ва, в т. ч. - в составе Науч. кон
сультативного совета, в редколлегии 
жури. В янв. 1991 образована Рос. сек
ция иска, проведены (с участием за
руб. специалистов) три нац. конф. :  
«Организация знаний: проблемы и тен
денции» ( 1993), «Организация знаний: 
лингвистические аспекты» ( 1 99 5 ) ,  
«Лингвистическое обеспечение ин
форм.-поисковых систем» ( 1997). 

Лит. :  С у к и а с я  н Э. Р. Международ
ное общество по организации знаний 11 
Науч. и техн .. б-ки.  1 994. N2 5; Advances iп 
Кпowledge Organization (АКО) 1 lntematio
nal Societyfor Кпowledge Organization. Fran
kfurt am M. ;  Berlin, 1 990- 1998. Vol. 1-6. 

Э. Р. Сукиасян 

МЮIЩУНАР6дноЕ сrАН.дАРr
ноЕ БИБЛИОГРАФ ИЧЕСКОЕ 
ОПИСАuИЕ (lntemational Standard 
BiЬliographic Description, ISBD) , биб

лиографическое описание, регламенти
руемое серией рекомендаций ИФЛА, 
определяющих требования к сост. 
стандартного библиогр . описания 
моногр. (книг) , сер . ,  нотных, картогр. 
изданий, некнижных (аудиовизуаль
ных) мат-лов, старопеч.  изданий,  
электрон. ресурсов (компьютерных 
файлов) . Отдельный вып. содержит 
общие положения, присущие описа
нию всех видов док. - ISBD(G). 

Оси. цель - содействовать между
нар. обмену библиогр. записями, пре
одолевая языковой барьер; преобра
зованию библиогр. записей в маши
ночитаемую форму. 

Рабочая гр . по разработке ISBD 
была создана на Междунар. совеща
нии экспертов по каталогизации (Ко
пенгаген, 1969) . Первое, предварит. 
изд. - для монографий - ISBD(M) 
вышло в 1 97 1 ,  первое стандартное 
в 1974. Успех ISBD(M) вдохновил раз
работчиков на создание в 1 976-78 
специализир. ISBD; 2-е изд. , пере-
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смотренное и согласованное, опубл. 
в 1987-9 1 .  Работа по совершенство
ванию ISBD постоянно ведётся Сек
цией каталогизации ИФЛА. В 1 996 
был переизд. вып. ISBD(CF), посвящ. 
компьютерным файлам, к-рый в свя
зи с расширением объекта библиогр. 
описания был назван ISBD(ER) -
ISBD для электрон. ресурсов. 

ISBD устанавливает структуру биб
лиогр. описания, порядок следования 
областей и элементов, систему пред
писанной пунктуации.  Структура 
библиогр.  описания представлена в 
ISBD(G), в к-ром предусматривают
ся одни и те же для всех ISBD области 
и элементы библиогр. описания, их 
порядок, предшествующая пунктуа
ция и терминология. Библиогр. опи
сание делится на 8 областей. В их пе
речне содержится набор элементов, 
представленных в строго установлен
ной последовательности. Одной из 
характерных особенностей ISBD яв
ляется регламентирующая пунктуа
ция, к-рая каЖется искусственной, но 
даёт возможность быстро различить 
отдельные элементы описания при 
незнании яз. библиогр. записи. 

Описание, сост. в соотв. с положе
ниями ISBD, не применяется самосто
Я'I'елъно, оно является основой биб
лиогр. записи. Порядокпредставления 
элементов библиогр. записи, необходи
мых для орг. каталога или поиска док. 
(заголовки, предм. рубрики, классифи
кац. индексы и т. п.) ,  регламентируют
ся сводами каталогизац. правил. 

Исполъз. ISBD в нац. библиогр . 
центрах позволяет осуществлять 
офиц. библиогр. записи на все новые 
док. , вышедшие в стране,  и публико
вать эти записи в текущих библиогр. 
указ. ;  составлять и распространять 
записи в стандартной форме в виде 
карточек, машипочитаемых записей 
и т. д . ;  получать и распространять в 
стране аналогичные записи, подго
товленные нац. библиогр. центрами 
др. стран. ISBD легло в основу нац. 
стандартов и правил , стало базой 
большинства нац . ,  регион. и между
нар. коммуникативных форматов. 

Лит. :  Guidelines for the application ofthe 
ISBDs to the description of component parts. 
London, 1988. VIII ;  ISBD(A): Intemational 

standard ЬiЬliographic description for o1der 
monographic puЬlications (antiquarian) . 
2•d rev. ed. Mйnchen; London, 1 99 1 .  XIII ;  
ISBD(CF): International standard Ьibliogra
phic description for computer files. London, 
1 990. V; ISBD(CM): Intemational standard 
Ьibliographic description for cartographic ma
terials. Rev. ed. London, 1987. VII; ISBD(ER): 
lnternational standard ЬiЬiiographic description 
forelectronic resources. Frankfurt am М., 1996. 
VI; ISBD(G): General intemational standard 
ЬiЬliographic description: Annot . text . 
Mйnchen; London, 1 992. VIII; ISBD(M): In
temational standard Ьibliographic description 
for monographic publications. Rev. ed. Lon
don, 1987. VIII; ISBD(NBM): Intemational 
standard Ьibliographic description for non-Ьook 
materials .  Rev . ed.  London, 1 987 .  VI I ;  
ISBD(PM): International standard ЬiЬiiogra
phic description for printed music. 2пd rev. ed. 
Mйnchen; London, 199 1 .  VI; ISBD(S): Inter
national standard Ьibliographic description for 
serials. Rev. ed. London, 1 988. VIII .  

Т. А. Бахтурина 

МЕЖДУНАР 6ДНЫЙ БИБ
ЛИОГРАФЙЧЕСКИЙ ИНСТитУт 
(МБИ) ( lпstitut international de 
BiЬliographie) ,  оси. в Брюсселе в 1 895 
по инициативе белъг. юристов-биб
лиографов П.  Отле и А. Лафонтена и 
решению Междунар . библиогр . 
конф. ( 1 895) как науч. -исслед. центр 
для разработки проблем библиогра
фии и создания «Всемир. библиогр. 
репертуара• ( В Б Р ,  « Repertoire 
Ьibliographique universel•) ,  к-рый дол
жен был отразить все публикации 
(книги, статьи) мира на всех яз. с нач .  
книгопечатания. Конф. выработала 
статус МБИ, чл. к-рого могли быть 
как отдельные лица, так и учрежде
ния и о-ва. Ген .  секретарями были 
избраны П. Отле и А. Лафонтен ,  а 
первым поч. чл. - М .  Дьюи. Филиа
лы МБИ были образованы в Швей
царии ( 1 895) ,  Франции ( 1 898) и др. 
странах. 

Основу В Б Р  сост.  созданн ая 
П. Отле и А. Лафонтеном в ходе ра
боты над указ. по обществ. наукам 
картотека из 400 тыс. карточек стан
дартного формата 7,5  х 1 2 ,5 , введён
ного в амер. б-ках в 1876 по решению 
первого съезда Американской библио
течной ассоциации. Для сост. ВБР 
присылалисъ издания разл . стран 
мира, но оси. источником служили 
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библиогр. указ . Авторы проекта пла
нировали за 5 лет завершить ВБР 
(сер. 1 5  - нач. 20 вв. ) .  Этому поме
шали недостаточные финансовые и 
техн. ресурсы, а затем Первая миро
вая война. Тем не менее, МБИ дос
тиг выдающихся результатов: созда
на Универсальная десятичная IСЛасси

фикация (УДК), собрано св. 16 млн.  
карточек для ВБР;  проведены между
нар. библиогр . конф . и конгрессы 
(первый - в Брюсселе в 19 10) ;  разра
ботан словник Мировой энцикл. из 
10 тыс. слов. 

МБИ создал спец. кол. :  фонд науч. 
док. (описания изобретений, чертежи, 
картъi, планы, диаграммы и рукописи 
по разл. отраслям знания); универс. 
иконогр. репертуар (фотографии, со
бранные с помощью Междунар. ин
та фотографии); Музей библиогр. ме
тодов (мат-лы о развитии библиогра
фии, статистика и образцы печати 
разл. стран) ;  Мировой музей, в к-ром 
планировалось отразить развитие 
стран мира, основные ист. эпохи и до
стижения разл. наук. В МБИ неск. лет 
функционировал Междунар. ун-т, где 
читалисъ лекции на разные темы. 

Б-ка МБИ обладала богатейшей 
кол. библиогр. мат-лов (ок. 20 тыс. 
экз . ) ,  была создана также Междунар. 
б-ка путём слияния б-к 60 небольтих 
междунар. орг. 

В 19 14-20 МБИ прервал свою ра
боту. В 1931  отдел док-тации ин-та ре
организован в Междунар. ин-т док
тации (с центром в Гааге) , на оси. 
к-рого в 1938 создана Международная 

федерация по документации и инфор
мации. В 1 934 МБИ ликвидирован. 

МБИ издавал: «Bulletin de l'Institut 
international de Ьibliographie• ( 1 895-
1 9 14) ,  нумерованную сер. брошюр 
«Publications .NQ . . .  • ,  указ . «BiЬlio
graphia universalis•. Он опубликовал 
полный текст УДК - ок. 33 тыс. де
лений ( «Manuel du repertoire ЬiЬlio
graphique universel• , 1 907) . 

Лит. :  Б о д п а р е к и й  Б. С. МеЖдУ
народный библиографический институr и 
ero богатства 11 Библиогр. изв. 19 15 .  Т. 3 .  
N9 1-2; К у ф а е в  М. Н. Иностранная биб
лиография. М. ,  1 934; Х а  в к и н а Л. Б. 
Международный библиографический ин
ститут 11 Библ. обозрение. 1926. Кн. 1/2. 

Н. Ф. Корноушенко 



МЕЖДУНАР6дНЫЙ БИБЛИО
ТЕЧНЫЙ ИНФОРМАЦИ6ННЫЙ 
И АНАЛИТ UЧ ЕСКИЙ ЦЕНТР 
(МБИАЦ) (lnternational Library and 

Analytical Center) , проф. библ. -ин
форм. корпорация междунар. статуса, 
деятельность к-рой лежит в сфере б-к 
и информации, а также в обл. науки, 
культуры и образования. Учреждён в 
мае 1997. Центр. офис находится в Ва
шингтоне , открываются офисы в 
Москве, Владивостоке, Минске. 

Учредители МБИАЦ -'рос. и амер. 
юрид. лица. Междунар.,орrаны упр. -
Совет директоров и На9JJ�дательный 
совет приступили к созданию третье
го, консультативного органа - Экс
пертного совета. В органы упр. вхо
дят представители России, США, Ук
раины, Белоруссии, Грузии. Договоры 
и протоколы о сотрудничестве, а так
же совм. проекты работы с МБИАЦ в 
разное время подписали ок. 1 000 opr. 

разл. профиля из России, Украины, 
Белоруссии, �ахстана, Узбекистана 
и др. стран ближ. и дальнего зарубе
жья (США). 

Проведены первые образоват. ме
роприятия для амер. пользователей; 
сформирован WWW -сервер и пакет 
информ. образоват. услуг. Идёт фор
мирование проф. библ.-информ. ин
фраструктуры нового типа и новых 
междунар. форм проф. взаимоотно
шений в информ.-библ. сфере. 

Цели МБИАЦ - оптимизация и 
легализация библ.-информ. взаимо
действия и регулярных информ. по
ставок в условиях технологий, бази
рующихся на магистральных комму
никациях, виртуальных програм. и 
информ. средствах, определение дей
ствительно необходимых информ. 
потоков, требующих преобразования 
по зап. стандартам и правилам для 
последуютего представления на 
амер. информ. рынке. Ещё ряд задач 
отражён в оси. программах МБИАЦ: 
библ . ,  информ. (науч. ,  техн . ,  соци
альная, технол. ,  законодат. и др. ин
формация) ,  образоват. (бизнес-ин
формация , консалтинг-программа, 
телекоммуникац. ) .  Все программы в 
той или иной мере уже действуют. 

Лит. :  Ш р а й  б е р  г Я. Л. Международ
ный библиотечный информационный и 
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аналитический центр - первая професси
анальная библиотечно-информационная 
структура международного статуса 11 
Науч. -техн. б-ки. 1 998 .  N2 9. WеЬ-сайт 
Международного библиотечного инфор
мационного и аналитического центра -
http:/ /www.iliac.org 

Я. Л. Шрайберг 

мЕждУНАР6дный книго
ОБМЕН (МКО), д о к у м е н т а о б 
м е н ,  обмен между б-ками или науч. 
учреждениями разных стран, произ
водимый на основе взаимной выгоды 
для участвующих в нём сторон и со
блюдения по возможности эквива
лентности поставок лит. , обусловлен
ных двусторонними или многосто
ронними договорами, конвенциями 
(межгос. и непосредственно между 
б-ками и науч. учреждениями) . 

М. к. широко распространён во 
всём мире как один из оси. способов 
получения заруб. лит. Б-кам М. к. по
зволяет приобрести издания, не рас
пространяемые через книготорг. ка
налы, а также док. ,  сведения о к-рых 
не отражаются в библиогр. рекламных 
источниках. При использ. М. к. эко
номятся валютные ассигнования. 

Являясь своеобразной формой до
говора, М. к. требует юрид. обоснова
ния и регулирования в плане как меж
дунар. ,  так и внутригос. Первой по
пыткой такого регулирования 
явилось подписание Брюссельских 
конвенций ( 1 886): «А�> - «Брюссель
ская конвенция о междунар. обмене 
офиц. док. , науч. и лит. изданиями»; 
«Б» - <<Брюссельская конвенция о 
прямом обмене офиц. журналами,  
публ. парламентских отчётов, доку
ментами». С момента принятия этих 
конвенций соглашения б-к о ведении 
М. к. официально <<ВЫШЛИ» на меж
дунар. арену и обрели юрид. статус 
междунар. договоров. 

Существует три уровня междунар. 
соглашений применительно к книго
обмену: межгос. (многосторонние и 
двухсторонние) , межведомств. и меж
ду отдельными учреждениями разл. 
стран. Наиболее важными из между
нар. соглашений являются конвен
ции, выработанные по инициативе 
ЮНЕСКОи примятые 10-й сессией её 
Ген. конф. в 1958 - «Конвенция об 
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обмене изданиями (общая)» и «Кон
венция об обмене официальными из
даниями и правительственными до
кументами». Обе вступили в силу в 
196 1 ,  а в сент. 1962 были ратифици
рованы Президиумом Верх. Совета 
СССР. 

Большое значение для развития 
М. к.  имели соглашение о ввозе 
мат-лов образоват. , науч. и культурно
го характера, принятое на Ген. конф. 
ЮНЕСКО во Флоренции в 1950 (т. н.  
«Флорентийская конвенция») ,  и Про
токол к этому соглашению 1976, уста
новившие для подписавших эти док. 
стран отмену таможенных сборов и 
платежей при ввозе и вывозе изданий, 
мат-лов и оборудования образоват. , 
науч. и культурного назнач. РФ при
соединилась к Флорентийской кон
венции знач. позже (пост. прав-ва РФ 
от 6 июля 1994 N2 795) . До этого СССР 
практиковал включение статей, по
свят. М. к., в договоры о культурном 
сотрудничестве. Такие договоры 
СССР имел со всеми социалистич. 
странами, а также с США, Японией, 
Финляндией и рядом др. стран. 

Одним из каналов М. к. для стран 
СНГ является секция МБА, создан
ная в 2003 при Межпарламентской 
ассамблее СН[ 

В мировой практике М. к. наиболь
шее распространение получили непос
редственные соглашения об обмене 
междуучреждениями разл. стран. Они 
не имеют статуса междунар. соглаше
ний, регулируются внутригос. пра
вом. Преимуществом прямых двух
сторонних соглашений между б-ками 
являются их оперативность и mбкость. 
В любое время одна из сторон может 
прервать соглашение, не считаясь с 
мнением второй стороны. 

Внутри страны возможность веде
ния М. к. регулируется разл. правовы
ми и нормативными законодат. акта
ми. В СССР большое значение для 
расширения междунар. связей сыгра
ло решение июльского Пленума ЦК 
КПСС 1955 о необходимости расши
рения связей с науч. -исслед. учрежде
ниями заруб. стран, обмена науч. и 
техн. информацией. В 1 956 начали 
вести непосредственный обмен изда
ниями с иностр. учреждениями ГПБ 
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им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и б-ки 
Акад . наук союз. респ . ,  в 1 9 58  -
ГПНТБ СО АН СССР и ГПНТБ. 

В связи с утв. конвенций ЮНЕСКО 
и их ратификацией Верх. Советом 
СССР на ГБЛ бьmа возложена коор
динация междунар. книгообмена. 
М -во культуры СССР утвердило «По
ложение о координации междунар. 
книгообмена сов. б-к» . В 1 964 был 
создан Совет по междунар. книгооб
мену и абонементу. 

С 1977 общую координацию М. к. 
осуществляла ГПНТБ; ГБЛ коорди
нировала М. к. офиц. изданиями и 
гуманитарной лит. , БАН - издания
ми по естеств. наукам, ИНИОН - по 
обществ. наукам. В 1991  контроль и 
координация М .  к. бьmи заменены 
свободным установлением взаимо
связей заинтересованных в этой дея
тельности б-к. 

М. к. регулируется междунар. со
глашениями, Федеральными законами 

РФ «0 библиотечном деле», «Об ин
формации, информатизации и защи
те информации» ( 1995) ,  «Об участии 
в междунар. информационном обме
не» ( 1 996) и двухсторонними догово
рами б-к. Он основывается на равен
стве и взаимном уважении интересов 
партнёров. Принципиально важным 
является установление эквивалентно
сти при обмене: денежной (учёт но
минальной стоимости издания) и ко
личественной (учёт величины изда
ния В печ. Л. - «ТОМ За ТОМ» ИЛИ 
«страница за страницу») .  

В отделах комплектования б-к, осу
ществляющих М. к. , функционируют 
секторы или rp. междунар. книгообме
на; ими создаются спец. обменные 
фонды, в к-рые направляется часть 
текущих поступлений, дополнительно 
приобретаются необходимые издания. 

Лит. :  А й  г и с т о в Р. А. Межгосудар
ственные обмены обязательными экземп
лярами: проекты и реалии 11 Научно-прак
тическая конференция Ассоциации книж
ных палат по проблемам национальной 
библиографии.  Доклады и материалы 
(Москва, 23 мая 2002 г.) . М . ,  2002; Г о д е 
л ю к  О. Ю. Юридические основы между
народного книгообмена советских биб
лиотек 11 Совещ.-семинар по вопросам 
междунар. книгообмена: Тез. докл. М . ,  
1 973 .  [ М  4] ; Д и в н о г о р ц е в  А .  Л.  «По
лоса признаний» и возрождение между-

народного книгообмена России 11 Мир 
библиогр . 2004. N2 2; Е в с т и г н е
е в а Г. А. Международный книгообмен в 
комплектовании иностранной литерату
рой // Науч. и техн. б-ки. 200 1 .  N2 5 .  

Н. 3.  Стародубова 

МЕЖДУНАР 6ДНЫЙ КОН
ГРЕСС ПО  БИБЛИОГРАФИИ И 
ДОКУМЕНТАции, авг. 1910 ,  Брюс
сель. Присутствовали 300 чел. из 30 
стран (7 из России) . Заслушано ок. 40 
сообщ. Осн. докл. Международного 

библиографического института осве
щал вопросы унификации методов 
библиоrр.  работы (классификации, 
каталогизации и т. д.), кооперации при 
создании библиоrр. указ . ;  выступле
ния были посвящены науч. орг. биб
лиоrрафии и док-тации, проблемам 
десятичной классификации, регистра
ции и статистики книг и период. изда
ний, каталогизации и микрофотоко
пирования и др. С сообщ. «Распрост
ранение библиогр . децимальной 
классификации в России» выступил 
Б. С. Боднарский. В докл. Союза меж
дунар. о-в об орг. междунар. док-та
ции был дан обзор деятельности каж
дой ИЗ 1 50 аССОЦИацИЙ, ВХОДИВШИХ В 
союз. Конrресс принял решение о не
обходимости развития междунар. со
трудничества библиоrрафов. 

Лит. : Б о д н а р с к и й  Б. С. Междуна
родный библиографический конгресс в 
Брюсселе: (К истории Междунар. биб
лиогр. ин-та) / 1 Библиогр. известия. 1 9 1 5 .  
N2 3/4. 

А. Н. Верёвкина 

МЕЖДУНАР 6ДНЫЙ МЕЖ
БИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ 
(ММБА), разновидность межбиблио

течного абонемента (МБА), форма 
международного библиотечного сотруд
ничества. Предназначен для взаимно
го использ. фондов б-к разл. стран в 
соотв. с установленными правилами. 
ММБА возник в кон. 19 в . ,  когда нек
рые страны Европы заключили дву
сторонние соглашения о взаимоис
польз. фондов своих б-к. Россия ак
тивно включилась в систему ММБА с 
сер. 50-х гг. Тогда же было разработа
но «Положение о междунар. библ. або
нементе» ( 1955),  осн. на соотв. «Поло
жении», принятом ИФдА в 1954. «По-
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ложение о междунар. абонементе б-к 
Сов. Союза» ( 1976) определило прин
цилы его орг. ,  задачи, функции б-к
участниц, координац. и метод. цент
ров. Непосредственную связь с заруб. 
б-ками осуществляли б-ки всесоюз. 
значения, акад. б-ки, б-ки ун-тов. Др. 
б-ки получали и высылали лит. через 
эти центры. С 1994 Федеральным зако

ном «0 библиотечном деле» все б-ки 
имеют право участвовать в реализации 
междунар. библ. проrрамм. Для гос-в 
СНГ появились новые возможности 
пользования ММБА в результате при
нятия в 2003 междунар. «Соглашения 
о создании межбиблиотечного абоне
мента государств - участников СНГ». 
Функции координац. центра возложе
ны на РГБ. 

В наст. вр. б-ки самостоятельно ус
танавливают связи по ММБА на ва
лютной или безвалютной основе. Для 
соблюдения партнёрами по ММБА 
баланса между выданными и полу
ченными док. Международная федера
ция библиотечных ассоциаций (ИФЛА) 

ввела в кон. 20 в. ваучерную систему 
взаиморасчётов. Ваучер ММБА -
пластиковая карточка многократного 
использования, стоимость к-рой оп
ределяется на основе установленной 
цены выдачи одного оригинала или 
копии док. (принят условный ер. 
объём 1 5  с . ) .  Ваучеры приобретаются 
в штаб-квартире ИФЛА по электрон. 
адресу - http:/ jwww.ifla.org. Один из 
способов упорядочения взаимоотно
шений в данной обл. - эквивалент
ный обмен заказами как средство без
валютного расчёта. 

По М М БА высылаются отеч . и 
иностр. книги, период. издания, ноты 
(в оригиналах или копиях) . Не высы
лаются: рукописи (в т. ч. дис.) ,  изобр. 
мат-лы, газ. , атласы, издания большо
го формата, редкие и особо ценные 
издания. В последнее время оригина
лы всё чаще заменяются копиями. 
Этому способствует междунар. согла
шение по авт. праву, к-рое разрешает 
репродуцировать почти всю лит. в 
науч. ,  учеб. и просвет. целях без извле
чения прибылей. 

Роль ММБА во всех странах рас
тёт в связи с развитием мировой ин
форм. инфраструктуры, снятием ин-
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форм. барьеров, расширением связей 
между науч. -исслед. учреждениями и 
б- ками разных стран. Он облегчает 
доступ пользователей и б-к к непре
рывно растущим мировым ресурсам 
знаний, является одним из аспектов 
культурного сотрудничества между 
гос-вами. В opr. работы ММБА учи
тываются рекомендации ИФЛА и 
междунар. совещаний специалистов 
по вопросам сводных каталогов и 
межбибл. абонемента. 

Лит. :  Исполъзование телетайпа и теле
кса в работе межбиблиотечного абонемен
та: Метод. рек. М. ,  1 990; Международный 
абонемент: Принципы и руководство по 
ведению 11 Библиотековедение и биб
лиоrр. за рубежом. 1 990. N2 24; П е т р  у 
с е  н к о  Т. В. и д р. Международный МБА 
Российской национальной библиотеки // 
Науч. и техн. б-ки. 1 999. N2 12 ;  Соглаше
ние о создании системы межбиблиотечно
го абонемента государств - участников 
СНГ // Вестник БАЕ. 2000, N2 1 .  

А. Е. Шапошников 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ 
АРХ:Й:ВОВ (lntemational Council on 
Archives - ICA) , неправит. орг. , оси. 
в 1948. Отнесена ЮНЕСКО к катего
рии офиц. ассоциированных отноше
ний ( Formal Associate Relations) . 
Штаб-квартира - в Париже. 

Миссия ICA - развитие и совер
шенствование арх. дела, содействие 
сохранности, развитию и исполъз. арх. 
наследия мира путём междунар. коо
перации служит развитию nрограммы 
ЮНЕСКО <�Память мира». Деятель
ность ICA регламентируется уставом, 
опубл. в 1996 на анrл. и фр. яз. 

В совете - ок. 1 500 чл. более чем 
из 1 60 стран. Они делятся на 5 кате
горий: А - нац. архивы, В - проф. 
ассоциации архивистов, С - чл. -уч
реждения, D - индивид. чл. и Е -
поч. чл. ,  избираемые на Ген. ассамб
лее - руководящем органе ICA. 

На Ген .  ассамблее (проводится 
1 раз в 4 года) рассматриваются воп
росы деятельности и менеджмента 
ICA, определяется размер взносов, 
избирается Исполн. комитет. Чрезвы
чайные сессии Ген. ассамблеи могут 
бъггъ созваны им только для внесения 
изменений в устав или в критерии оп
ределения размера взносов. Право 

голоса имеют две первые категории 
чл. В Исполком входят президент, 
5 вице-президентов, выступающих в 
кач-ве пред. комиссий по развитию 
архивов, по упр. программой, по под
держке про граммы, а также президент 
Междунар. конф. «круглых• столов по 
архивам и вице-президент, представ
ляющий страну след. междунар. кон
гресса по архивам. В состав Исполко
ма входят также 4 чл. ,  представляю
щие геогр. регионы: Африку и араб. 
страны; Азию и Океанию; Европу и 
Сев. Америку; Лат. Америку и страны 
Карибского бассейна. Кроме того, в 
состав Исполкома избираются 2 чел. 
от орг.-чл. категорий А и В. Есть каз
начей и ген.  секретарь. Для кворума 
достаточно присутствие восьми чл. 

Работают секции проф. арх. ассо
циаций, по вопросам образования и 
подготовки, архивистов междунар. 
opr. , архивов по труду и бизнесу, му
ницип. архивов, парламентских архи
вов и архивов полит. партий,  унив. 
архивов. Кроме того, есть комитеты, 
рабочие гр. ,  комиссии спец. назначе
ния по стр-ву и оборудованию архи
вов, сохранности архивных мат-лов, 
предупреждению стихийных бед
ствий, юрид. проблемам архивов ,  
стандартизации и терминологии, ав
томатизации архивов и технологии 
воспроизв.  изображения , архит. , 
науч. ,  электрон. , лит. архивам и архи
вам АВМ,  по иск-ву, устным истори
ям и сигиллографии (ист. дисципли
на, изучающая печати) .  

Стратегич. планы ICA на 1996-
2006 отражают оси. цели opr. , направ
ления развития, а также содержат по
ложения об информ. менеджменте, 
электрон. технологиях, политике со
хранности док. , роли архивов в обслу
живании учёных, подготовке персо
нала и др. На базе стратегич. плана 
разрабатываются среднесроч. планы. 
Зафиксированы приоритеты: про
грам . ,  определяющие политику (раз
решение спорных арх. претензий, 
гармонизация правил доступа, по
ощрение ассоциаций,  действия по 
развитию) и проф. воnросы (поощре
ние стандартизации, электрон. техно
логии, сохранность, подготовка пер
сонала) ; организационные (коопера-
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ция с правит. и неправит. opr. , расши
рение членства ICA, внутренние ком
муникации и кооперация) .  На базе 
стратегич. плана разрабатываются 
среднесроч. планы. 

Припятый ICA «Этический код• 
содержит 10 требований к архивисту: 
защищать целостность архивных мат
лов и т. о. гарантировать их достовер
ность; оценивать, отбирать и поддер
живать арх. мат-лы в их ист. , юрид. и 
адм. контекстах; защищать подлин
ность док. во время обработки, хра
нения и исполъз . ;  обеспечивать дос
тупность И ПОИЯТИОСТЪ арх. мат-лов; 
протоколировать свои действия с арх. 
мат-лами;  обеспечивать наиболее 
широкий доступ к арх. мат-лам и пре
доставлять равное обслуживание всем 
пользователям;  уважать как принцип 
доступности, так и частную жизнь, 
действовать в рамках соотв. зако
нодательства; соблюдать интересы 
о-ва; поддерживать личное проф. ма
стерство, непрерывно обновляя свои 
знания; информировать о своих не
след. и опыте , кооперироваться с 
представителями как своей, так и др. 
профессий. 

ICA выпускает св. 1 60 разл. изда
ний, в т. ч. жури. «Archivum• и «Janus• , 
а также «Guide to the Sources of the 
History ofNations• («Указ. источников 
по истории народов• ) .  

Лит.:  Новости Российского комитета 
ИФЛА. 1997. N2 1 5 ;  Intemational council on 
arcblves. Constitution. Status. 1996; WеЬ-сайт 
Международного совета архивов - http:/ / 
www.icd.org 

Н. Ф. Корноушенко 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ 
ПО ДЕТСКОЙ КН:Й:ГЕ (Intemational 
Board on Books for Young People , 
IВВУ) , крупная междунар. неправит. 
opr. в сфере мировой дет. лит. , книж. 
культуры для детей, содружество ин
тов, способствующих своей деятель
ностью созданию, изданию, распро
странению дет. книги. Оси. в 1 953 в 
Цюрихе (Швейцария ) .  В I В ВУ -
73 нац. секции стран Европы, Азии, 
Африки, Америки, Австралии. Штаб
квартира в Базеле. Печ. орган - меж
дунар. жури. «Bookbard• («Мир дет. 
книги•) , изд. в США. 
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IВВУ - учредитель высш. между

нар. наград в обл.  дет. лит. и развития 

дет. чтения. Среди них - премия, зо

лотая медаль Х. К. Андерсена (при

суждаются под патронажем королевы 

Дании 1 раз в 2 года писателям и ху

дожникам) ,  поч. дипломы, к-рыми 

наГраждаются писатели, художники, 

переводчики. С 1 987 ежегод. коллек

тиву или ин-ту за проекты, содейству

ющие распространению дет. книги и 

чтения, вручается междунар. премия 

IВВУ - АСАХИ. 

IВВУ ежегод. 2 апр. проводит меж

дунар. день дет. книги, бьеннале ил. 

дет. книги в Братиславе, Тегеране,  

Барселоне и др. Совм. с ЮНЕСКО 

организуются семинары для развива
ющихся стран. Создан Центр док-та

ции и лит. для детей-инвалидов. IВВУ 

имеет постоянный стенд на ежегод. 

Междунар. ярмарке дет. книги в Бо

лонье (Италия),  а также выставки на 

др. междунар. ярмарках. 

IВВУ - информ. и консультатив

ный орган (категория Б) ЮНЕСКО и 

ЮНИСЕФ, чл. Междунар. комитета 

книги, ИФЛА, Международной ассоци

ации чтения. Под патронажем IВВУ 

ми. междунар. ин-ты дет. лит. ,  чтения, 

Международная юношеская библиоте

ка. IВВУ - некоммерч. орг . ,  её фин. 

фонд создаётся ежегод. взносами нац. 

секций. 

Нац. секция России оси. в 1968 

С .  В. Михалковым (поч. чл . IВВУ) . 

Это содружество писателей, художни
ков-иллюстраторов, издателей, пере
водчиков, критиков, исслед . ,  б-рей, 

к-рая осуществляет программы IВВУ 

в России, представляет интересы рос. 

дет. лит. в руководящих органах IВВУ, 

в междунар. жюри, на форумах IВВУ, 

в его проектах и программах. Как 

офиц. чл. IВВУ секция обладает пра

вом выдвигать деятелей дет. лит. , про

екты в этой обл. культуры на высш. 

междунар. награды, в т. ч. на премию 

Х. К. Андерсена; рекомендовать дет. 
книги России на междунар. конкурсы,  
выставки, в фонды междунар. б-к. Фи

нансируется коллективными чл .  (ас

социации, изд-ва, б-ки и т. д . ) .  

WеЬ-сайт Межцународного совета по 
детской книге - http:/ /www.ibby.org 

Ю. В. Просалкова 

МЕЖДУНАР6ДНЫЙ СТАН
дАРтный н6МЕР кнИги (Inter

national Standard Book Number, ISBN) , 

буквенно-цифровой универс. код ре

гистрац. характера для кодирования 

книж. изданий с целью их идентифи

кации. Включает аббревиатуру I SBN 

(независимо от яз. издания книги) и, 

как правило, десять цифр. Присваи

вается Междунар. и нац. агентствами 

ISBN по единой методике. 

Первое Нац. агентство ISBN было 

создано в Великобритании в 1 967 .  

Нумерации подлежали книги и бро

шюры, а также картогр. произв. , зву

козаписи, видеофильмы и др. Создан

ное в 1 972 Междунар. агентство ISBN 
(Берлин) подготовило и опубл. «Руко

водство по ISBN» и «Междунар. указ. 

идентификаторов изд-в» , обеспечи

вающий расшифровку ISBN. В нач. 

80-х гг. на книгах Великобритании, 

США и др. стран появился машино

читаемый ISB..N в форме OCR (Optical 

Character Recognition, оптическое 

распознавание символов) или штри

хового кода. В наст. время нумерация 

ISBN осуществляется более чем в 1 10 

странах. Ей подлежат все книги. Каж

дая получает уникальный номер, сами 

номера имеют унифицир. структуру и 
рассчитываются по опред. системе. 

Использ. ISBN даёт возможность от

казаться от локальных кодов, добить

ся сопоставимости данных о планиро

вании, выпуске и распространении из

даний для системы упр. книж. делом, 
сократить кол-во сопроводит. док-та

ции при взаимодействии изд-в с по

лигр. предприятиями, книж. магазина

ми и б-ками, вести автоматизир. поиск 

информации об изданиях, создавать 

мощные системы межбибл. абонемен

та и сводных каталогов, оптимизиро

вать комплектование, инвентариза

цию и проверку фондов в б-ках. 
Междунар. агентство ISBN пропа

гандирует систему в мире, контролиру

ет правильиость её использ. через сеть 
нац. агентств ISBN, взаимодействует с 

руководящими органами информ. про

грамм ИФЛА - UBCIM и UAP. 

Четыре гр. цифр ISBN состоят из 

идентификатора гр. , идентификатора 

изд-ва (издаюшей орг.) ,  порядкового 
идентификатора книги, служащего 
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для идентификации конкретного из

дания, и контрольной цифры для про

верки правильиости написания циф

ровой части ISBN. Идентификатор гр. 

присваивается Междунар. агентством 

ISBN, он обозначает либо гр. стран 

(напр . ,  О - для англояз. стран: Вели

кобритании, США, Австралии, Кана

ды и др . ) ,  либо отдельную страну 

(напр. ,  5 - Российская Федерация, 

81 - Индия) .  Идентификатор изд-ва 

имеет переменную длину в зависимо

сти от объёма книж. продукuии. Изд

вам с большим объёмом книж. продук

ции присваивают короткий идентифи

катор. Разл. изданиям одной и той же 

книги, не отличающимся по содержа

нию и оформлению,  присваивают 

один iSВN, если же отличие есть, каж

дое издание получает самостоятель

ный iSВN. 

В Рос. Федерации функции нац. 

агентства ISBN выполняет Российская 

книжная палата, к-рая присваивает 

идентификаторы изд-вам и издающим 

орг. , контролирует правильиость ис

польз. системы, подготавливает инст

рукт.-метод. мат-лы. Структуру, со

став, форму написания, расположение 

в книге и процедуру присвоения ISBN 

в России устанавливает ГОСТ 7.53-
200 1 .  ISBN публикуется на обороте ти

тульного листа в нижнем левом углу 

или в нижней части совмещённого ти

тульного листа и может быть повторён 

на корешке книги или на обложке. 

ISBN - обяз. элемент библиографи

ческой записи в каталогах и в форматах 
машиначитаемой каталогизации. 

Лит.:  ГОСТ 7.53-200 1 .  Издания. Меж
дународная стандартная нумерация книг. 
М. ,  1987; Л е н с к и й Б. В . ,  С м у р о -
в а Н. И. Международная стандартная ну
мерация, книга, компьютер 11 Библиогра
фия. 1992. N2 3/4; С о m а r о m i J. Р. Book 
numbers:  А Historical Study and Practice 
Guide to their use. Littleton, 1 98 1 ;  L е h -
n u s D. J. Book Numbers: History, Principles 
and Application. Chicago, 1 980. 

Э. Р. Сукиасян 

МЕЖДУНАР 6ДНЫЙ СТАН
дАРтный н6мЕР СЕРиАльно
го ИЗдАнИЯ (lnternational Standard 

Serial Number, ISSN) , буквенно-циф

ровой код регистрац. характера для 

кодирования сер. изданий с целью их 



идентификации. ISSN обеспечивает 
меньший объём информации при по
иске, передаче и обработке данных, 
надёжность машинного распознава
ния по сравнению с разными спосо
бами представления заглавий или за
головков сер. изданий. Введён в 1 970. 

I S S N  присваивается ключевому 
заглавию сер. издания Международ

ным центром JSSN и нац. агентствами 
ISSN по единой методике и простав
ляется на каждом очередном вьш. ,  но
мере, томе. Блоки ISSN устанавлива
ет и распределяет Междунар. центр 
I S S N .  В Рос.  Федерации функции 
нац. центра ISSN выполняет Россий

ская книжная палата. Структуру, со
став, форму представления, располо
жение в изданиях и процедуру при
своения ISSN и ключевого заглавия 
определяет ГОСТ 7 .56-2002 «Изда
ния. Междунар. стандартная нумера
ция сериальных изданий». 

ISSN состоит из аббревиатуры ISSN 
и последующих восьми араб. цифр, 
разделённых на четыре гр. Последняя 
(контрольная) цифра может быть рим
ской. ISSN носит характер регистрац. 
(порядкового) номера. Каждому сер. 
изданию присваивается только один 
ISSN, к-рый не может быть присвое н 
дважды. Частям (томам, выпускам) с 
самостоятельными заглавиями па
раллельно присваивается ISBN (см. 
Международный стандартный номер 

книги) - каждому тому отдельно по 
ГОСТ 7.53-200 1 <<Издания. Между
нар. стандартная нумерация КНИГ>> .  

ISSN помещают в верхнем правом углу 
первой страницы обложки или на пе
редней стороне переплётной крышки, 
при их отсутствии - на титульном или 
совмещённом титульном листе выпус
ка сер. издания. Для идентификации 
и регистрации сер. издания устанами
вается ключевое заглавие на оси. вы
ходных сведений издания. Каждому 
ISSN соответствует одно ключевое заг
лавие и каждому ключевому заглавию 
соответствует один ISSN. При измене
нии заглавия издания меняется клю
чевое заглавие и ISSN. 

ISSN является обяз . элементом 
библиогр. записи в традиционной и 
машинсчитаемой форме. Он приво
дится в записи в виде, данном в изда-

МЕЖЕНКО 

нии. Ключевое заглавие библиогр . 
записи указывают в форме, приведён
ной в справ. издании. 

Э. Р Сукиасян 

«МЕЖДУНАР6дНЫЙ Ф6РУМ 
ПО ИНФОРМАцИИ», науч. жури. 
Межцунар. федерации по документации 
и информации. Издаётся ВИНИТИ 
еже кварт. с продолжающейсянумераци
ей томов. В 1989-98 наз. «Межцународ
ный форум по информации и доку
ментации» .  Освещает проблемы гос . 
и междунар. информ. политики , ав
томатизации, в т. ч .  создания элект
рон. б-к; классификации, индекса
ции и предметизации; библ. профее
сии и др. 

МЕЖДУНАР6ДНЫЙ ЦЕНТР 
ISSN ( ISSN Intemational Centre) , кон
тролирует систему присвоеимя Меж

дународного стандартного номера се

риального издания (ISSN) .  Создан в 
70-е гг. 20 в. под назв. Международная 
системаданных о сер. изданиях (lnter
national Serials Data System, ISDS) в 
целях сист. регистрации сер. изданий 
в рамках программы ЮНИСИСТ для 
подготовки достоверного перечия 
сер. изданий и распространения ин
формации из массива М. ц.  ISSN. Со
зданы междунар. ,  регион. и нац. бан
ки данных, охватываюшие сер. изда
ния всего мира и всех обл. знания, 
обеспечивающие точную и однознач
ную идентификацию каждого сер. из
дания. Гл. элементами идентифика
ции являются Междунар. стандарт
ный номер сер .  издания и его 
ключевое заглавие . Информация из 
массивов распространяется в маши
ночитаемой форме, в виде док. в мак
ро- и микроформе.  

М .  ц.  ISSN - независимая меж
правит. орг. , функционирующая как 
сеть нац. центров в разл. странах с 
центром в Париже, учреждённая на 
оси. соглашения между ЮНЕСКО и 
фр. прав-во м .  Ответственность за уч
реждение нац. центров возложена на 
прав-ва соотв. стран. Более 50 нац. 
центров обрабатывают информацию 
о сер. изданиях на всех яз. Нац. цент
ры присваивают ISSN отеч. сер. изда
ниям и несут ответственность за со-
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здание и период. обновление соотв. 
библиогр. записей. М. ц. ISSN отве
чает за обработку сер. изданий, пуб
ликуемых междунар. орг. или теми 
странами,  в к-рых нет ещё нац. цент
ров, а также за орг. общих рабочих 
процессов, связанных с проверкой и 
распределением информации, произ
водимой участниками сети. 

После присвоения изданию ISSN 
создаётся библиогр. запись, включа
ющая 30 обяз. и факультативных эле
ментов, гл. из к-рых являются нераз
рывно связанные ISSN и ключевое 
заглавие. Если заглавие изменяется 
настолько, что надо формулировать 
новое ключевое заглавие,  изданию 
присваивается новый ISSN и созда
ётся новая библиогр. запись. Все обо
значения и соотв . записи вводят в 
междунар. базу данных, к-рая поддер
живается М. ц. ISSN. Обе записи ос
таются в базе данных и связываются 
перекрёстными ссылками. База дан
ных М .  ц. I S S N  - авторитетный 
файл, включающий св .  600 тыс. биб
лиогр. записей. Она постоянно по
полняется и совершенствуется. 

Э. Р. Сукиасян 

МЕЖЕНКО (Иванов-Меженко) 
Юрий Алексеевич [ 1 8 ( 3 0) . 6 . 1 8 9 2 ,  
Харьков, - 24. 1 1 . 1 969 ,  Киев] , биб
лиотековед, библиограф, лит. кри
тик. Окончил ист. -филол. фак. Моек. 
ун-та ( 1 9 1 7) .  В 1 9 1 8  переехал в Киев, 

Ю. А. Меженко 



где активно включился в стр-во но
вой укр. культуры: стал первым дир. 
Гл. книж. палаты, пред. совета Всеукр. 
б-ки при Акад. наук респ. В 1 922-3 1 
возглавлял Укр.  науч.-исслед. ин-т 
книговедения,  с 1 9 3 4  руководил 
науч . -библиогр. работой в Гос .  публ. 
б-ке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
с 1 945 возглавил Б-ку АН УССР. Ав
тор св. 150  работ по разл. отраслям 
книговедения, библиографии, лит
ведения. 

Соч. : Практическое руководство по 
библиотековедению. Пг. ,  1 923 (в соавт.); 
Опыт работы по составлению библиогра
фии периодических изданий России , 
1 90 1-19 16  rr. Л. ,  1 943; Русская техничес
кая периодика, 1 800- 19 16  rr.: Библиогр. 
указ. м. ,  1 955. 

Лит. :  Б а з  и л  е в с к и  й М. Жизнь, по
свящённая книге // Отчизна. 1 964.  
N2 3 ;  Д а ш к е в и ч Я . Р . ,  М а к с и -
м е н к о Ф. Ф. ,  С а р  а н а Ф. К. Юрий 
Алексеевич Меженко ( 1 892-1969) // Сов. 
библиогр. 1 970. N2 2; Руд з и ц к и й А. Пер
вый директор Книжной палаты // Библио
тека. 1992. N2 5/6; С о к о л и н е к и й  Е .  К. 
Ю. А. Меженко: Библиограф на ветрах ис
тории. СПб. ,  1 998. 

Е. К. Соколинекий 

МЕЖОВ Владимир Измайлович 
[ 17 (29).5. 1830, Саратов, - 17 (29) .5. 1894, 
Петербург] , первый рос. библиограф
профессионал, чл. Моек. библиогр. 
кружка ( 1 889).  В 1 8 5 1 -66 работал ре
гистратором обяз. экз. в Имп. Публ. 
б-ке в Петербурге. С 1 866 занимался 
исключительно библиографией, под
готовив б. 100 работ. Формировал кар
тотеку - основу всех будущих работ, 
опубл. первые текущие универс. спис
ки новых книг и период. изданий в 
жур и .  « Отечественные записки� 
( 1 856-57) , в «Журн. М-ва внутр. дел� 
( 1 859-61 ) ,  «Книж. вестник� ( 1 860-
64) . По заказам крупнейших книго
продавцеп составил ретроспект. биб
лиогр. укi.з.: «Сист. каталог рус. кни
гам, продающимся в книж. магазине 
Александра Фёдоровича Базунова� 
( 1 869) , «Сист. каталог рус. книг за 1 875 
и 1 876 годы, продающихся в книж. 
магазине . . .  Якова Алексеевича Иса
кова» ( 1 877), 3-е и 5-е прибавления к 
каталогу книж. магазина И. И. Глазу
нова ( 1 882-89) и др. Знач.  полнота 
отражения книг позволяет считать ра-

МЕЖ ОВ 

боты М. существенным вкладом в ре
пертуар рус. книги. Им были также 
выполнены переопальные указ . ,  по
свящ. Пушкину, Аксакову, Грибоедо
ву, Лермонтову, Ломоносову, Карам
зину, Крылову. 

Стремление отразить новые про
блемы, возникшие в связи с гос. ре
формами и быстрым развитием на
уки, выразилось в создании большо
го кол-ва темат. и отрасл. указ . ,  часто 
многотомных: «Библиография вопро
са об улучшении быта помещичьих 
крестьян в юж. -рус . крае в 1 857-
1 860» ( 186 1 ) ;  «Крестьянский вопрос в 
России, 1 764- 1864» ( 1 865);  «Лит. рус. 
истории за 1 859- 1 864 годы» . Т. 1 .  
( 1 866) ; «Рус . ист. библиография за· 
1 865- 1 876 включительно� . Т. 1-8 ;  
«Рус. ист. библиография . . .  за  1 800-
1 8 54�. Т. 1-3  ( 1 892-93) ;  «Лит. рус. 
географии, этнографии и статистики 
за 1859- 1 880 rг.» .  Т. 1-9 ( 1 86 1 -83) ;  
«Лит. рус. педагогики, дидактики и 
методики за 1 859- 1 872 rr.» ( 1 865-
74) ; «Рус. пед. библиография с 1 873 по 
1 888 Г.»  ( 1 890) ; «История рус. и всеоб
щей словесности . . .  с 1855 по 1870 г. 
включительно» ( 1 872) . 

Особый интерес к изучению окра
ин России как источников природ
ных богатств и рынков сбыта опреде
лил необходимость в соотв. библиогр. 
изданиях: «Сибирская библиогра
фия�. Т. 1-3 ( 1 89 1 -92) ; «Библиогра
фия Азии».  Т. 1-2 ( 1 89 1 -94) ; «Турке
станский сб.� .  Т. 1 -416  (работал над 
ним с 1 868, св. 20 лет) и «Системати
ческий и азбучный указатели . . .  » к 
нему (в 3 тт.) .  

К.  Н.  Дерунов критиковал М. за  не
точности, называл его представите
лем «количественного» направления 
библиографии. Но именно благодаря 
этой особенности тр. М. и сейчас ис
пользуются дЛЯ нужд науки. Положи
тельное значение дЛЯ библиографии 
сохраняют ми. метод. находки М. Его 
статья «Практ. советы начинающим 
заниматься библиографией» ( Рос . 
библиогр. 1 88 1 .  N2 9) - одно из пер
вых метод. рук. 

М. предпринял также попытку 
стат. обработки мат-лов [«Краткий 
стат. и библиогр. обзор лит. рус. оте
чествоведения за 1 8 5 9 - 1 8 6 8  rr. » 
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( 1870)., приложенный к т. 3 «Лит. рус. 
географии, этнографии и статисти
КИ»] , включения в книготорг. катало
ги после описания книг перечия кри
тич. статей и рец. на них. 

Лит.: Б у ч е н к о в А. Н. «СИбИРская 
библиография& В. И. Межова как фунда
мент библиографии Сибири 11 Научные 
библиотеки Сибири и Дальнего Востока: 
Опыт работы. Новосибирск, 1 970; 3 д о б 
н о в Н. В. Библиограф эпохи развития ка
питализма в России // Сов. библиогр.  
1 936. Вып. 1 ;  Л а с у н е к и й  О. Г. Новое о 
В. И. Межове: (По материалам арх. У. Г. Ива
ска) // Книга: Исслед. и материалы. 1 976. 
Сб. 33; М е ж е н к о Ю. А. Из архивов рус
ских книговедов // Там же. 1 959. Сб. 1 ;  
Ф р а д к и н  а 3 .  Л .  Быть полезным обще
ству и науке: (К 1 50-летию со дня роЖде
ния Владимира Измайловича Межова) // 
Сов. библиогр .  1 980.  N.! 4; О н а ж е .  
В. И. Межов ( 1830-1 894). М. ,  1 949. 

Э. К. Беспалова 

МЕЖРЕГИОнАлЬНАЯ АССО
циАция ДЕЛОВЬIХ БИБЛИОтЕК 
(МАДБ), создана в 1996. Штаб-квар
тира в Москве. Учредители: Учеб. -ин
новац. центр «Маркетинг некоммерч. 
сферы»,  Библ. благотворит. фонд, 
центр. библ. система «Киевская» Зап. 
адм. округа Москвы, муницип. пред
приятие «Центр. библ. система Читы», 
Череповецкое муницип. объединение 
б-к. Первый президент - И. Б. Мих
нова. Возникновение МАДБ - резуль
тат партнёрских связей деловых (биз

нес) библиотетс. Её задача - содействие 
деловым б-кам России и стран СНГ во 
вхождении в общее информ. про
странство, установление прямых кон
тактов с пользователями, определение 
потребностей предпринимателей в 
спец. информации, получение опера
тивныхданных о ситуации на книж. и 
информ. рынках. Важная сторона де
ятельности МАДБ - обмен отеч. и за
руб. проф. опытом. Для реализации 
этих задач МАДБ привпекает б-ки 
всех систем и ведомств, избравшие в 
кач-ве специализации информ.  и 
библ.-библиогр. обслуживание пред
ставителей бизнеса. Среди них публ. 
бизнес-б-ки, отделы конъюнктурной 
информации науч.-техн. б-к, информ. 
отделы, секторы деловой лит. регион. 
науч. и вуз. б-к, внутрифирменные 
бизнес-б-ки. Чл. МАДБ могут быть 
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также изд-ва и книготорг. фирмы, ра
ботающие с деловой лит. , компании, 
производящие информ. продукты и 
услуги, консалтинговые фирмы, спе
циализир. СМИ, профильные ассоци
ации и фонды. 

МАДБ ведёт проф. обучение библ. 
специалистов путём opr. школ, семи
наров, конф. ,  стажировок, консуль
тирования, обмена опытом в России и 
за рубежом. Повышению проф. уров
ня способствует и всерос. конкурс <<Де
ловая б-ка: идеи, концепции, разра
ботки».  Др. направление работы 
информ.-библиогр. обеспечение дея
тельности бизнес-б-к и помощь в фор
мировании их информ. ресурсов: це
левая рассьmкt постоянно обновляе
мых специализир. каталогов книг, печ. 
справочников, БД и компакт-дисков, 
размещение актуальной информации 
в газ. и жури. деловой тематики, дого
ворное комплектование библ. фондов. 

В рамках концепции библ. марке
тинга МАДБ организует по заказам 
б-к и их пользователей сравнитель
ные исслед. информ. потребностей 
населения и opr. в социально-бытовой 
и деловой информации. Бизнес-б-ки 
привлекаются к междунар. профиль
ным исслед. С помощью единой те
лекоммуникац. сети МАДБ оператив
но выполняет отеч. и заруб. заказы на 
регион . коммерч . информацию.  
WWW-страница МАДБ содержит от
сылочные страницы на конкретные 
деловые б-ки. Opr. - чл. МАДБ осу
ществляют издат. проекты. Среди них 
сб. переводных мат-лов «Публичная 
библиотека как центр информации 
для населения: опыт США», продол
жение сер. <<Б-ка и бизнес» , раскры
вающей данный опыт в России и за 
рубежом. 

В 200 1 М-во культуры РФ поручи
ло М. а. д. б. выполнение функций 
федер. и информ. -консалтингового 
центра для муницип. б-к в обл. инно
вац. деятельности. 

Лит. :  М и х  н о в а И. Ассоциация де
ловых библиотек России: очередные амби
ции или требование времени? 11 Библио
теки и ассоnиации в меняющемся мире: 
новые технологии и новые формы сотруд
ничества: Материалы 3-й междунар. конф. 
<<Крым 96>>. [М.] , 1996. Т. 2; М и х н о в а  И. ,  
П у р н и к  А. , А н т о н о в а  О. Библио-

тека и бизнес. М . ,  1 994; М и х  н о в а И . ,  
Ц е с а р  с к а я Г .  Деловые библиотеки Рос
сии: общий взгляд на ситуацию 11 Науч. и 
техн. б-ки. 1996. NQ 10; О н и ж е. Как сде
лать рекламу библиотеки: теория, методи
ка, практика. М. ,  1996; Службаделовой ин
формации в библиотеке: отечественный и 
зарубежный опыт. М . ,  1 996 ;  WеЬ-сайт 
Межрегиональной ассоциации деловых 
библиотек - http:/ /www.madb.ru/madb 

r. Л. Цесарская 

МЕЗЬЕР Августа Владимировна 
[ 1 3(25) . 1 2 . 1 862 (по другим данным -
1 869) , Царское село, ныне Пушкин 
Ленингр. обл . ,  - 2.6 . 1935 ,  Ленинг
рад] , библиограф, книговед, перевод
чик, журналист, поч. чл. Русского биб

лиографического общества (РБО) при 

Московском университете ( 1 924) . 
Окончила Смольный ин-т в Петер
бурге ( 1 882) .  Занималась переводами 
с фр. яз. , писала науч. -попул. очерки, 
сотрудничала в пед. и дет. жури. ,  ра
ботала в б-ке Л. Т. Рубакиной (Петер
бург) , где руководила библиогр. бюро 
и участвовала в сост. каталогов 
( 1 895-98) ,  преподавала в Смоленс
кой вечерней воскресной шк. для ра
бочих (Петербург, 1 90 1-09) . В жури. 
«Рус . школа>> публиковала обзоры 
библиогр. лит. и вела хронику библ. и 
книж. дела ( 1 906- 1 7 ) .  Сост. при-

А. В. Мезьер 

� 639 � 

книж. указ. лит. (первым стал указ. к 
книге Д. Мар м ери <<Прогресс науки» ,  
1 896) . М.  принадлежит о к .  300 книг и 
статей ,  гл . обр. по библиографии , 
книговедению, вопросам самообразо
вания и рук. чтением.  Гл . тр . М .  
в обл. библиографии худож. лит. -
указ. «Рус. словесность с XI по XIX 
столетие включительно>> (ч .  1 - 2 ,  
1 8 99- 1 902) . Произведения в нём 
даны в связи с историей лит. и крити
кой (кроме книг в указ . включены 
статьи из жури. и газ . ) .  Всего в <<Рус . 
словесности» - св. 25 тыс. записей. 
В 20-30-х rr. М. создала <<Словарный 
указ. по книговедению>> ,  отразивший 
громадный массив док. по библ. делу, 
библиографии,  книж. делу. В нём 
7 тыс. публ. с нач. 18 в. по 1926. 

Соч. : Словарный указатель по книгове
дению Л. ,  1924; То же: [Дополнение] .  М . ,  
193 1 .  Ч. 1 ;  М . ;  Л . ,  1 933- 1934. Ч. 2-3. 

Лит. :  А. В.  Мезьер ( 1 869- 1 935) 11 Сов. 
библиогр. 1935 .  Вып. 4; В л а д и с л а в 
л е в М. В.  А. В.  Мезьер и гибель её <<Сло
варного указателя по книговедению» 11 
Библиография. 1 993 .  NQ 3; 80 лет труду 
А. В. Мезьер // Сов. библиогр. 1979. NQ 2 ;  
К р ы л  о в а Т. Д. А.  В. Мезьер и журналь
ная библиография // Труды / ЛГИ К. 1 972. 
Т. 24; М а ш к о в а М.  В.  А. В.  Мезьер 
( 1 869- 1935) :  Очерк жизни и деятельнос
ти. М . ,  1 962 ;  Мезьер Августа Владими
ровна - писательница, переводчица, вы
даюшийся библиограф 11 Литературная 
энциклопедия. М. ,  1934. Т. 7; Тридцати
летний юбилей литературной, библиогра
фической и общественной деятельности 
Августы Владимировны Мезьер, 1 894-
1924: Биогр. ,  список тр. ,  приветствия. Л . ,  
1 926; Ц и п е л ь з о н 3.  А.  В. Мезьер: 
К 100-летию со дня рождения // В мире 
книг. 1 969. NQ 12 .  

Э.  К. Беспалова 

МЕксики нАЦионАльнАЯ 
БИБЛИОТЕКА (BiЬlioteca Naciona1 
de Mexico) , Мехико, открыта в 1 833 .  
Офиц. статус получила в 1 856 по Дек
рету президента респ. Игнасио Ко
монфорта. Основу б-ки составила 
кол. закрытого к тому времени ун-та 
Мексики, существовавшего с 1 55 1 ,  и 
собр. упразднённых монашеских ор
денов . После припятил закона об 
обяз. экз. ( 1 857) б-ка регулярно полу
чает всё , что издаётся на терр. Мек
сики. В первые годы в её фондах на
считывалось св. 90 тыс. экз . ,  и она 



пополнялась за счёт частных б-к, пе
редаваемых собирателями в её фоiЩы. 
Так, имп. Максимилиан приобрёл для 
неё б-ку изв. библиофила, книгоизда
теля и книготорговца Хосе Мария 
Андраде (4 тыс. экз.) .  Большую рабо
ту по орг. фоiЩов и их расширению 
провёл Хосе Мария Вихиль (дир . 
б-ки в 1 880- 1909) . При нём заверши
лись каталогизация и классификация 
фоiЩов, начато издание бюл. ,  ставше
го офиц. органом б-ки. В этот период 
фонды выросли до 200 ты с. экз. Во вр. 
рук. б-кой Энрике ФернаiЩесом Ле
десмой ( 1929-36) прошла peopr. от
делов, усовершенствовалась система 
каталогов, было заключено соглаше
ние с исп. прав-вом о предоставлении 
ей одного экз. печатающихся в Испа
нии книг, при б-ке была организова
на пресс-служба, к-рая должна бьmа 
пропагаiЩироватъ её деятельность и 
предоставлять проф. информацию 
б-кам страны. 

Особенность фоiЩов НБ - знач. 
собр. теолог. и ист. лит. , относящейся 
к Америке (в т. ч. 2 тыс. книг по исто
рии и культуре Мексики, завещанных 
б-ке её бывш. дир. Хосе Мария Лаф
рагуа, и св. 5 ты с. ист. изданий из кол. 
поэта Гильермо Прието) . В НБ хра
нится ценная кол. рукописей, вклю
чающая уникальные памятники доко
лониальной культуры коренных жи
телей Америки, а также крупное собр. 
лит. по шахматам (св. 5 тыс. назв.) .  

В фоiЩе б-ки - 2 млн. тт. , 60 тыс. 
рукописей, ок. 14 тыс. карт и 1 80 ин
кунабул, 30 тыс. названий текущих 
период. изданий, 700 тыс . правит. 
док. , ок. 14 тыс. муз. записей,  20 тыс. 
АВМ,  20,5 тыс . картин и плакатов .  
Информ. доступна в on-line. 

Ин-т библиогр. исслед. при б-ке 
крупнейший науч. центр, продолжа
ющий работу Нац. союза науч. биб
лиографии (оси. в 1898) ,  издаёт Мек
сиканскую нац. библиографию и др. 
мат-лы. Развитию нац. библиографии 
способствовала деятельность библио
графов Хосе Торибио Медины, опубл. 
в 1 898- 1907 «Исп. -амер. б-ку (исто
рия: 1493- 19 10)» в 7 тт. и в 1907- 12  
«Историю печ. дела в Мексике» в 8 тт. ; 
Хенаро Гарсия (автор 7 -томного собр. 
«Ист. док. Мексики» и «Неизданных 

МЕЛЕНТЬЕВА 

и редких док. по истории Мексики» в 
37 тт.) ;  Хенаро Эстрады (в 1923 начал 
издание своего 39-томного тр. «Ист. 
и дипл. архивы Мексики») .  

Первонач. б-ка размещалась в по
мещениях ун-та, в здании церкви Св. 
Августина, построенной в 17  в. Вели
чественное новое здание на терр . 
упив. городка Мехико, украшенное 
мозаичным панно, свидетельствует о 
преемственности мекс. культуры, её 
глубоких нар. корнях. НБ - чл. IFIA, 
ASLIВ. 

Лит. :  Enciclopedia de Mexico. Mexico, 
1978;  Е s d а i 1 е А National libraries ofthe 
world. London, 1957; World Guide to Lib
raries. Miinchen, 2002;  WеЬ-сайт Нацио
нальной библиотеки Мексики - http:/ 1 
ЬiЬiional.Ьibliog.unam.mx/Ьib0 1 .html 

И. С. Вискова 

МЕЛЕНТЬЕВА Юлия Петровна 
(р. 24.7 . 1 947, Орёл) ,  б-рь, библиоте
ковед, проф. ( 1 994) , д-р пед. наук 
( 1995) , д. чл. МАИ (2000) , засл. работ
ник культуры РФ (2003) .  Окончила 
М Г И К  ( 1 9 7 2 ) ,  его аспирантуру 
( 1 975) .  Во время учёбы работала в 
б-ке, в 1975-77 преподавала в Казан
ском гос .  ин-те культуры. С 1977 -
в МГУКИ, с 1 998 - зав. кафедрой 
библ-ведения, с 200 1 - содир. Рос . 
герм. центра библ-ведения при ка
федре библ-ведения, с 2003 - зам. 
дир. по науч. работе Библ.-информ. 
ин-та в структуре МГУКИ, с 2004 -
зав. отделом Науч. центра исслед. ис
тории книж. культуры при РАН и 
НПО «Изд-во «Наука». 

Круг науч. интересов - проблемы 
обслуживания читателей, психологии 
чтения, профессиографии и проф. 
этики, доступности и свободы чтения, 
применении электрон. технологий,  
проф. ориентации читателей-стар
шеклассников. М. определила новое 
направление исслед. ,  предложив ещё 
в нач. 80-х гr. рассматривать б-ку не 
только как социальный, но и социа
лизирующий ин-т. М. разработаны 
программы курсов «Социология чте
НИЯ», «Культура чтения», «Книга, чте
ние и библиотека в социализации 
ЛИЧНОСТИ».  

М. - автор ок.  200 публ. Св.  10  ра
бот опубл. в англояз. и нем. печати. 
Она - сост. и автор предисловия к 
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моногр. исслед. «Рос. библ-ведение: 
ХХ век. Направления развития, про
блемы и итоги» (2003) .  

Инициатор разработки и принятия 
РБА Кодекса этики рос. б-ря ( 1 999). 

Чл. редсовета жури. «Библиотеко
ведение», советов по защите докт. дис. 
МГУКИ и МГУП. Участница сессий 
ИФЛА. Библ. форумов в заруб. стра
нах, где выступала с докл. Чл. Меж
дунар. о-ва по opr. знаний ( 1 993) .  

Соч.: Библиотека и социализация юно
шества: Учеб. пособие. М. ,  1993; Библио
тека как институr социализации юноше
ства: Моноrрафия. М. ,  1995; Библиотека 
и юношество: поиски взаимопонимания. 
Библиотечное обслуживание как процесс 
социализации личности. М.,  1999; Библио
тека как институr социализации юноше
ства: Науч.-метод. пособие. М., 200 1 ;  Сель
ская библиотека: проблемы развития и пер
спективы: Науч.-метод. пособие. М. ,  2003. 

Лит.: Старейшая кафедра университе
та. История кафедРы библиотековедения: 
(К 70-летию МIУКИ). М. ,  2000. 

Ю. Н. Столяров 

МЕНЕДЖЕР, см. Руководитель 
библиотеки. 

МЕНЕДЖМЕНТ б и б л и о т е 
к и, см. Управление библиотекой. 

MEHiiEB М ихаил Фёдорович 
(р. 3 .6 . 1 947, Москва) , специалист в 
обл. информатики, систем упр . ,  доку
ментологии ,  библ-ведения, канд . 
техн. наук ( 1 977) , д-р пед. наук ( 1 994) , 
проф. ( 1 99 9 ) ,  д .  чл . МАИ ( 1 99 5 ) .  
Окончил МВТУ и м .  Н.  Э.  Баумана 
( 1 97 1 ) .  Здесь он разработал первую 
отеч . автоматизир . библ. систему 
(БАРС) на базе ПЭВМ ( 1 989) и opr. 
подготовку инженеров по специали
зации «Библ. автоматизир. системы». 

Ввёл и раскрыл понятие «информа
ционное пространство» в системах 
упр. Предложил науч. подход к поэтап
ному формированию библ.-библиогр. 
процессов, использующих компью
терные технологии, доказал правомер
ность системного подхода к анализу и 
синтезу методов применении высоких 
информ. технологий в библ. практике. 

Имеет св. 100 науч. работ, гл. обр . ,  
по  информатизации библ. деятельно
сти, внедрения в неё новых компью-



терных технологий ,  обучения им 

библ. персонала. 
Соч.: Библиотечные автоматизирован

ные рабочие станции. М. ,  1992; Проекти
рование автоматизированных документ
но-коммуникационных систем:  Учеб.  
пособие. М.,  1992;  Геометрия информаци
онного пространства. М. ,  1993; Информа
ционные технологии управления: Учеб. 
пособие: В 3 кн . М., 2003;  Системы управ
ления проектами: Учеб. пособие. М. ,  2005 ; 
Цифровые системы управления полигра
фическим производством: Учеб. пособие. 
м. , 2оо6. 

Ю. Н. Столяров 

МЕтАДАнныЕ, т е t а d а t а, 

данные о данных, используемые для 
осуществления поиска ресурсов, вы

вода результатов поиска, упр. ресур

сами, взаимодействия с ними и в др. 

процессах. Различие между данными 

и М. зависит от контекста. Напр . ,  

библиогр. записи в Э К  - это М. по 

отношению к электронным докумен

там в электронной библиотеке (ЭБ) , 

но в самой библиогр . базе данных 

электронного каталога (ЭК) они рас

сматриваются в кач-веданных. Распро

странённые категории М. - описатель
ные, структурные и административные. 

В ЭБ описательные М. обеспечивают 

библиогр. обработку и поиск. Биб

лиогр. базаданных ЭК, по сути, пред

ставляет собой массив описательных 

М. для полнотекстовых ресурсов. В 
свою очередь, нормативные/автори
тетные записи для имён лиц, наим. 

коллективов, унифицированных заг

лавий - это описательные М .  для 

конкретных составляющих ( опреде

лённых полей) библиографических за

писей (данных) . Информ.-поисковые 

тезаурусы или библиогр. классифика

ции можно интерпретировать как 

описательные М. по отношению к 

данным о смысловом содержании 

док. , зафиксированном в виде индек

сов, ключевых слов (КС), предм. руб

рик в библиогр. записи. В то же вр. 

индексы классификации, КС, пред

метные рубрики - это М. ,  описыва

ющие смысловое содержание док. , 

сост. на естеств. яз. В науке существу

ет близкое понятие «метаязыки», опи

сывающие,  моделирующие др. яз.  

Т. о. ,  каталоmзация, систематизация, 

МЕТОДИСТ 

индексирование - это процессы фор

мирования М.  

Широко изв. М. ,  названные Д у б -

Л И Н С К И М  я д р о м  (D u Ь l i n  С о 

Г е),  также являются разновидностью 

описательных М. по отношению к 

электрон. док. Разработка простого 

набора элементов М. начата между

нар. рабочей гр. в 1 995 .  Этот набор 

получил наим. по назв. г. Дублин в 

штате Огайо, где расположена штаб

квартира Онлайнового компьютерного 

библиотечного центра (OCLC) и где 

состоялась первая рабочая встреча. 

В разработке участвовали неск. сотен 

специалистов в процессе встреч и по 

электрон. почте. Осн. цель - созда

ние простого набора элементов 

М. для неподготовленных людей,  

к-рые публикуют свои электрон. док. 

в сетях (см. Сеть связи, сеть передачи 

данных) и должны нек-рым образом 

описать данные о них для обеспече

ния поиска. Для расширения возмож

ностей набора используются квали

фикаторы. Есть сторонники б. глубо

кого развития набора элементов, что 

может привести к усложнению пра

вил описания электрон. ресурсов, по
вышению его трудоёмкости и требо

ваний к квалификации составителей 
описаний. Набор М. Дублинского 

ядра состоит из 15 элементов: заголо

вок, автор (создатель) , предм. описа

ние содержания ресурса,  издатель 

(орг. ) ,  участник создания мат-ла,  

дата, тип, яз.  и т. д. 

К М .  ЭБ относится также уни

кальный идентификатор ресурса в 

сетях, отличающий его от любых др. 

ресурсов. 

Структурные М. задают информа

цию о форматах и структурах, о свя

зях разл. объектов или их частей.  

Напр . ,  форматы типа МАRС - это 

структурные М. по отношению к биб

лиогр. или нормативным записям. 

Адм. М. включают права, ограни

чения и др. информацию для упр. 
электрон. кол. и доступом к ним. 

Одни М. в ЭБ формируются авто

матически, др. - спец. подготовлен

ными профессионалами, а нек-рые 

непосредственно пользователями. 

Описательные М. обычно хранятся 

отдельно от описываемых объектов, но 
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иногда являются их частью, могуг бьrгь 

встроены в них. Они не всегда бывают 

текстовыми. Напр., используются кар

ты, звукозаписи, структурируются 

фрагменты изображений. Обяз. усло

вие работы М. - обеспечение их свя

зи с описываемыми объектами. 

См. также: Информационное и лин
гвистическое обеспечение автомати

зированной информационной системы 
(АИС). 

Лит.: А р  м с В. Электронные библио
теки: Пер. с анrл. М.,  200 1 .  

О. А .  Лаврёнова 

М Е Т  О Д И К О - Б И Б Л И О 
ГРАФНЧЕСКИЕ МАТЕРИАJIЫ, 
форма научно-методической работы, 

разновидность методического и биб
лиографического пособий. Представ

ляет собой совокупность орг. -метод. 

советов, списка рекомендуемой лит. 

(обычно аннотир.) и примеров, рас

крывающих специфику библ. -биб

лиогр. работы с отдельными чит. гр. 

или видами лит. Могут включаться 

также планы книж.-иллюстратив. вы

ставок, сценарии массовых меропри

ятий по теме. М.-б. м. обычно рассчи

таны на исполъз. как читателями, так 

и б-рями и библиографами. 

В 60-80-е гг. данная форма осо

бенно широко использовалась для 

пропаганды лит. в связи со знаменат. 

и памятными датами,  полит. событи

ями. В наст. вр. М.-б. м. имеют пре

имуществ. образоват. -просвет. на

правленность. 

Б. Н. Бачалдин 

МЕтодИст, 1 )  специалист любо

го из подразделений б-ки, занятый 
научно-методической работой цели

ком или часть своего рабочего време

ни. Первое характерно, как правило, 

для сотрудников, работающих в науч

но-методических отделах б-к - науч

но-методических центров, второе 

для специалистов из т. н. функцио
нальных подразделений (обслужива

ния, комплектования и др. ) ;  2) долж

ность, включённая в штатное распи

сание б-ки. Независимо от того, где 

именно М. работает и как наз. по штат

ному расписанию его должность, ему 

необходимы эрудиция, фундам. проф. 



знания, опыт практ. работы в одной 

или неск. обл. библ .  деятельности , 

организаторские и пед. способности, 

навыки коллективного и индивиду

ального общения, умение анализиро

вать и синтезировать информацию, в 

т. ч. стат. , использовать её для совер

шенствования обслуживания в своей 

б-ке и самой науч . -метод . работы. 

В 1 990-е гг. методисты стали инициа

тивнее, научились в большей мере ре

агировать на реальные потребности 
б-к сети, учитывать их специфичес
кие особенности, содействуя сохране
нию традиций и освоению инноваций 
библиотечных; опираться в случае не
обходимости на маркетологов, менед
жеров, социальных психологов и др. 
специалисто в ,  приобретать новые 
знания. 

Лит.: С т о л я р о в  Ю. Н. Возродить 
профессионализм // Библиотека. 1 997.  
NQ 1 .  

Б. Н. БачШ!дин 

МЕТОДНЧЕСКАЯ КОНСУЛЬ
тАция, одна из форм научно-мето
дической работы, совет методиста или 
др. квалифицированного специалис
та, оперативная и доступная для кон
сультируемого помощь в усвоении 

конкретного предмета, определённых 

идей, метод . ,  технол. и оперативно

управленческих рекомендаций и ре

шений . Отличительные признаки 

М .  к. - конкретность тематики, за

казанной слушателями или подска

занной ситуацией, лаконичность и 

глубина. Играет большую роль в по

пуляризации знаний, навыков, пере

дового опыта. Может быть индивиду

альной или групповой , устной или 

письменной, неопубл. или опубл. в 

проф. печати (обычно в спец. разде

лах библ. период. изданий).  

Разновидностью М .  к. может быть 

метод. инструктаж, вызванный необ

ходимостью обяз. исполнения к.-л.  
офиц. указаний, напр. ,  отеч. или меж
дунар. стандартов каталогизации или 
классификации, правил ведения фин. 
и коммерч. дел , учёта, отчётности , 
статистики и др. 

Метод. разработка, как разновид
ность М. к. , приурочивается к к.-л. 
библ. мероприятию, сочетает орг. -ме-

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

тод. советы, рекомендацию разного 

рода док. , иллюстративных мат-лов, 

а иногда и сценария библиотечных 

вечеров, праздников книги и др. форм 

массовой работы библиотеки. 

Лит. :  С у с л о в а И. М. Методическая 
работа в поисках будущего // Библиотека. 
1 998.  NQ 1 .  

Б. Н. БачШ!дин 

МЕТОДЙЧЕСКАЯ РАБОТА, см. 

Научно-методическая работа. 

МЕТОД::ЙЧЕСКИЕ РЕКОМЕН
дАции, одна из форм научно-мето
дической работы, науч. -практ. и тех
пол. обоснованные устные (методи
ческие консультации) или письменные 

(методические пособия) советы для 
оказания метод. помощи во внедре
нии наиболее эффективных форм и 
методов работы, её рационализации 

на одном или неск. участках, для ре

шения к.-л.  новой и (или) сложной 

проблемы библ. дела. 

Б. Н. БачШ!дин 

МЕТОДНЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
(у г о л о к) , место в помещении б-к 

научно-методических центров, где 

располагается подсобный фонд осн. 

изданий и неопубл . мат-лов по библ.  

делу. (прежде всего планово-отчёт

ных док. ) .  Здесь имеются также на

глядно-иллюстратив. мат-лы, соотв. 

оборудование и те хн. средства, справ. 

аппарат. 

М. к. - это информ . ,  справ. -биб

лиогр. и науч. -техн. база научно-ме

тодической работы конкретной 

центр. б-ки, лаборатория передово

го опыта и повышения квалифика

ции сотрудников. 

Б. Н. БачШ!дин 

МЕТОДНЧЕСКИЙ МОНИТО
РИНГ, система слежения за измене

ниями в библ .  деле. М. м. призван 

обеспечить анализ динамики показа

телей работы б-к и сведений о новше

ствах в их деятельности. Объектами 

М. м. являются показатели библ. дея
тельности, движения библ .  кадров, 
выявление и распространение нов
шеств, док-тальный поток по библ.  
делу. Источники М .  м.  - отчётная, 
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плановая и информ .  док-тация б-к 

(см.  Библиотечная документация) , 

мат-лы совещаний ,  конф. ,  семина

ров, публикации в печати и др. Оси. 

методом , позволяющим получать и 

анализировать информацию, являет

ся обследование библиотек. Восходя

щий поток информации от б-к, вы

явление сведений об их работе куму

лируютен в информ. базе М. м. 

Лит. :  В а н е е в А. Н.  Методическое 
обеспечение библиотечной деятельности. 
М. ,  2000; Проблемы методического мони
торинга // Библиотечное дело - 2000. М . ,  
2000. ч. 1 .  

А.  Н. Ванеев 

МЕТОДЙЧЕСКИЙ СЕМИОО, 
форма научно-методической работы, 
позволяющая специалистам в ходе 
проф. общения коллективно анализи
ровать острые проблемы , принимать 

конструктивные решения, нацели

вать общественность на их выполне

ние , обогащаться прогрес. опытом. 

Различают М .  с.  постоянно действу

ющие и эпизодические, универс. и 

проблемные , регион. и межрегион. 

В 1 990-е гг. М. с .  были частично за

менены «круглыми столами», дискус

сионными клубами как более демокр. 

формой обсуждения проф. проблем. 

Б. Н. БачШ!дин 

МЕТОДЙЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ
НИЕ, аналит. , консультационно-ме

тод. и инновационная деятельность, 

направленная на обеспечение функ

ционирования б-к и библ.  систем, 

оснащение всех направлений, про

цессов, форм и методов библ. работы 

соотв. метод. рекомендациями и ре

шениями. Предоставление б-кам са

мостоятельности, определённое Фе

деральным законом РФ «0 библиотеч
ном деле» , лишающим учредителей 

права вмешиваться в творческую де

ятельность б-к (ст. 10), обусловиJю от

каз от метод. рук. как управленческой 

функции и переход к М. о. библ. дея
тельности. 

Лит. :  В а н е е в А. Н. Методическое 
обеспечение библиотечной деятельности. 
М . ,  2000; Справочник библиотекаря. 2-е 
изд. СПб . ,  200 1 .  

А. Н. Ванеев 



МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО БИБЛИОТЕКАМИ 

МЕТОДНЧЕСКОЕ ПОС6БИЕ, 
издание, свободное от однозначных 

нормативных указаний, раскрываю

щее прогрес. приёмы и методы труда, 

содержащее с оветы , пояснения , 

позволяющие б-рям творчески ос

мыслить их, выбрать для последую

щего применеимя с учётом местных 

условий ; форма и результат научно

методической работы. Непременные 

элементы М. п.  - науч. и практ. обо

снованность выводов и многовариан

тных рекомендаций, наличие конк

ретных примеров из практики, спис

ка источнико в ,  лаконичность.  

В 60-80-е rr .  20 в.  М .  п. в виде мето

дических рекомендаций, методических 

консультаций, метод . разработок,  

обзоров деятельности библиотек, ме

тодико-библиогр. мат-лов, метод. ука

заний, инструкт.-метод. писем мздава

лись всеми б-ками - научно-методи

ческими центрами, а также органами 

упр. библ. делом и были оси. частью 

информ. потока по библ. делу. В кон. 

80-х - нач. 90-х rr. поток М .  п.,  для 

к-рого наряду со мн. достоинствами 

были характерны мелкотемье , мно

гокр. повторение указаний органов 

упр. и рекомендаций всесоюз. науч.

метод. центров, почти иссяк - отча

сти в связи с трудностями финансо

во-экон. порядка, отчасти ввиду по

иска новой концепции науч . -метод. 

работы и изменившейся роли центр. 

б-к - метод. центров в системе упр. 

библ. делом. В наст. время М. п. не

многочисленны и полностью ориен

тированы как на местную специфи

ку, так и на овладение общими и но

выми для библ. дела России методами 

работы (маркетинг, реклама, связи с 

общественностью, новые методы хоз. 

деятельности, электрон. технологии и 

др . ) .  Популярнее становятся М .  п .  

более высокого уровня (практ. посо

бия),  оси. в т. ч.  и на заруб. опыте, а 

также сопровождаемые метод. кон

сультациями сб. док. и мат-Лов по ак

туальным для б-к проблемам. Нема

лый вклад в создание М. п. нового 

типа, наряду с б-ками - науч. -метод. 

центрами, вносит науч. -внедренчес

кий центр «Библиомаркет». 

Лит. :  В а н е е в А. Н. Методическое 
обеспечение библиотечной деятельности: 

Учеб. пособие. М., 2001 ;  В ы с о ц к а я  Е. К. , 
С е м ё н о в а Н. А. Некоторые тенденции 
в методической деятельности библиотек 
России ( 1986- 1 996) // Библ. жизнь Рос
сии. 1 997. Вып. 15 .  

Б.  Н. Бачалдин 

МЕТОДНЧЕСКОЕ РУКОВ6д
СТВО БИБЛИОТЕКАМИ, форма 

управленческого воздействия, осн. на 

единстве адм. и метод. форм. Направ

лено на разъяснение и реализацию 

гос. библиотечной политики в России, 

законов или иных нормативных актов 

и управленческих действий. Как раз

новидность научно-методической ра

боты находится в совместном веде

нии властных структур ( м - в ,  в е 

домств) и б-к - научно-методических 
центров. Осуществляется путём со

ставления и распространения разл . 

метод. мат-лов, имеющих, как прави

ло, рек. характер. Среди них: сводные 

координац. планы, федер. и регион. 

программы, проекты, концепции по 

ключевым проблемам библ. полити

ки ; инструкт . -метод.  письма, указа

ния и др . методические пособия, а 

также стандарты , правила книго 

описани я ,  классификации и т. д .  

В 70-80-х rr. наиболее типичными 

были такие совм . издания М -ва куль

туры РСФСР, ГБЛ , ГПБ, как сб. ме

тод. мат-лов «Руководящие матери

алы по библиотечному делу», «Орга

низация работы централизованной 

библиотечной системы>>, табл. ББК, 

«Стандарты по библиотечному делу и 

библиографии» . 

Термин «М. р. б .» - чисто сов . ,  но 

как явление уходит своими корнями 

в 1 8 - 1 9  вв. , когда зарождался меха

низм рук. б-ками .  М-ва (нар. просве

щения, внутр. дел) ,  Священный Си

нод и opr. (Акад. наук, ун-ты) не толь

ко адм и н истративно управляли 

своими б-ками, финансировали их и 

назначали рук. , но и старались вли

ять на содержание и opr. их работы. На 

рубеже 1 9-20 вв. М. р .  б. распрост
раняется уже на оси. стороны библ. 

труда (комплектование, opr. и использ. 

фондов и каталогов, библиографиро

вание и т. д.) .  Активизации М. р. б. со

действовали библ. о-ва, 1 Всерос. съезд 

по библ. делу ( 1 9 1 1 ) ,  Моек. библ. кур

сы, жури. «Библиотекарь» . 
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После 1 9 1 7  упр. библ. делом при

обретает парт.-гос. характер, а в проф. 

лексику прочно внедряется термин 

<<М. р. б. >> и наряду с ним - «рук. библ. 

делом» , «рук. б-кой» , «рук. чтением» 

и т. д. как следствие создания в 20-

30-е rr. сов. библ. системы на прин

цилах единого и централиз. рук. и 

контроля. Теперь очевидны их недо

статки: чрезмерная унификация на 

базе единства и приоритета полит . 

идеолог. установок, недооценка мес

тной специфики и творческих спо

собностей б-рей , однообразие б-к.  

Позитивно то,  что М .  р.  б .  содейству

ет совершенствованию упр. б-ками и 

внедрению единых правил , нор м ,  

стандартов, модулей в т е  сферы дея

тельности, где они необходимы (зако

нодательно-правовое обеспечение 

библ. дела, каталогизация, библио

графирование и т. д.). Без них немыс

лимо межбиблиотечное взаимодей

ствие на разных уровнях, обмен ин

формацией и ресурсами, особенно в 

информ. о-ве. 

Была предпринята попытка скон

центрировать М. р. б. в одном учреж

дении - Наркомпросе ( 1 9 1 7) .  Факти

чески же оно распределилось между 

гос. органами (Наркомпрос, ВСНХ) , 

обществ. opr. (ВЦ СП С) и по их пору

чению - между соотв. б-ками - науч. 

метод. центрами. Время о т  времени 

предпринимались попытки (напр . ,  

М-вом культуры, Гос. комитета п о  на

уке и технике) централизовать М. р. б . ,  

закрепить его за собой и т. о.  ещё бо

лее унифицировать библ. работу. В це

лом это улучшило контакты разл. ве

домств в упр. б-ками. Классич. приме

ры - создание в 1 960 на межведомств. 

основе ББК, внедрение в 70-х rr. цен

трализации массовых б-к и системы 

депозитарного хранения библ. фондов. 

По мере усложнения деятельности 

библ. сети страны менялись содержа

н и е ,  характер и эффективность 

М .  р. б . ,  росли его масштабы. Мн. ве

домства имели советы, библ. комис

сии , отделы ,  секторы ,  секции, гр . ,  

бюро, инспекции, к-рые и м  занима

лись. Наиболее последовательно это 

сделала созданная прав-вом Государ

ственная межведомственная библио

течная комиссия (ГМБК) при М-ве 



культуры СССР. Ей были поручены 
общее метод. рук. б-ками, координа
ция и контроль за б-ками независи
мо от подчинённости, что было час
тично реализовано. Официально ре
шения ГМБК были обяз . для всех 
ведомств. На деле часть их не и с пол
нялась (обычно б-ками, не входящи
ми в сеть б-к М -ва культуры РСФСР) . 

Немало акций властных структур 
бьmо успешно осуществлено благода
ря умелому использ. системы М. р. б. 
Среди них - восстановление б-к,  
раsрушенных во вр.  Вел. Отеч. вой
ны, реставрация фондов, интенсив
ное пополнение пострадавших б-к 
ценной лит. , упорядочение библ .  
сети в ряде ведомств, стр-во крупных 
библ. зданий, формирование систе
мы подготовки кадров всех уровней, 
внедрение ББК, отеч . норм и стан
дартов, поддержка проф. печати. В то 
же время традиционной функцией 
М. р.  б. бьm полит. надзор за деятель
ностью б-к и содержанием их фон
дов. Сов. б-рям хорошо известны 
списки Главлита об изъятии <<вред
НОЙ» ЛИТ. 

В целом М. р. б. соответствовало 
возложенным на него сов. гос-вом 
задачам. Но оно было во мн. команд
ным и бюрократич. ,  страдало от не
компетентности исполнителей; рук. 
б-к, методисты, др. б-ри были засы
паны указаниями по частным вопро
сам, решение к-рых - прерогатива 
самих б-к. Уже в 80-е гг. стала очевид
ной необходимость перераспределе
ния обязанностей между органами 
упр . и науч.-метод. центрами,  осво
бождения б-к от мелочной опеки. В 
результате федер. властные структуры 
оставили за собой лишь координацию 
ресурсов и деятельности б-к, иннова
ционные акции через целевые федер. 
программы и проф. печать, консуль
тац. помощь, защиту интересов отрас
ли в органах гос. власти и упр. РФ. 
Одновр. обозначилась тенденция пе
ремещения центра тяжести М.  р.  б. в 
регионы. Б-ки субъектов РФ участву
ют в представляющих для них инте
рес федер.  целевых комплексных 
программах развития библ .  дела,  
разрабатывают и реализуют регион. , 
развивают связи с коммерч. структу-

МЕТОДОЛОГИЯ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ 

рами и СМИ, активно занимаются 
информатизацией. В новых условиях 
отчётливо выявилось неравенство 
библ. потенциалов отдельных регио
нов, неумение и нежелание нек-рых 
местных б-к смириться с прекраще
нием в прежних масштабах традици
онной централиз. метод. поддержки 
своих ведомств. 

Федеральный закон РФ « О  библио

течном деле» ( 1994) гарантирует б-кам 
невмешательство гос-ва в их проф. 
деятельность. 

Лит. :  Б а ч а л д и н Б. Н . ,  И н ь к о -
в а Л. М. Менеджмент в научно-методи
ческой работе: В помощь библиотекарю. 
М. ,  1993;  В а н е е в А. Н. Методическое 
обеспечение библиотечной деятельности. 
М . ,  2000; С т о л я р о в  Ю. Н. Возродить 
профессионализм 11 Библиотека. 1 997 .  
NQ 1 .  Ф е н е л о н о в Е. А. Актуальные 
вопросы совершенствования теории и 
практики организации методической ра
боты в библиотечном деле. М. ,  1984. 

Б. Н. Бачалдин 

МЕТОДОЛОГИЯ БИБЛИОТЕ
КОВЕдЕНИЯ, система принцилов и 
методов, используемых в науч. -ис
след. работе в обл. библ. дела, часть 
общего библиотековедения. 

Слово «методология» вошло в 
библ-ведч. терминологию в кон. 19 -
нач. 20 в. Первоначально термин ис
пользовался также в значении «Техно
логия» применительно к практ. дея
тельности, напр. ,  «методология рабо
ты со взрослыми читателями» , 
«методология библ. работы».  

Предмет М. б. - это сам процесс 
приобретения знаний, или «исследо
вание исследований» , включая тех
нол. принцилы и методы анализа и 
оценки библ. фактов, явлений, собы
тий в их взаимосвязи, т. е .  методолог. 
инструментарий науч. -исслед. дея
тельности. 

М. б. опирается на совокупность 
общих философеко-логических осно
ваний и развивается по мере обогаще
ния её инструментария. Мн. из мето
долог. инструментария давно исполь
зуется библ-ведением. В начальный 
период формирования библ-ведения 
на рубеже 19-20 вв. для анализа ра
боты б-ки обходились простыми стат. 
методами, при необходимости комби-
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нируя их. Делались попытки перено
са методов из др. наук. Отличит. при
знаки этого этапа - отсутствие общих 
знаний о методах, к-рые позволили 
бы обосновать их выбор, а также ре
шение чисто прикладных «разовых» 
задач. Необходимость спец. разработ
ки методологии стала осознаваться по 
мере постановки новых исслед. задач, 
к-рые не удавалось решить прежни
ми средствами. Фактически первый 
методолог. период развития библ
ведения начинается с первой четв . 
20 в. Формирование и развитие ме
тодологии, её инструментария идёт 
по мере расширения научно-исследо
вательской работы (НИР). 

Рост интереса к методолог. пробле
матике в отеч. библ-ведении заметно 
проявляется в нач. 70-х гг. Знач. вклад 
в развитие М. б. внесли ГБЛ , ГПБ, 

ЛГИК и др. Так, напр . ,  ГПБ и ЛГИК 
подготовили и издали 18 вып. мето
долог. сер. пособий в помощь науч. 
работе обл. б-к. В 1977 было издано 
учеб.  пособие В. С. Крейденко для 
студентов библ. фак. «Методология и 
методика библиотечного исследова
ния», в 1 978 - коллективная моногра
фия «Библиотековедческие исследо
вания. Методология и методика». В 
1984 МГИК издал проект программы 
«Основы научных исследований>> (по 
специальности N2 2 1 1 3  «Библиотеко
ведение и библиография») , в 1 990 -
мат-лы самостоятельной работы сту
дентов 1 -го курса дневного отделения 
библ. фак. по дисциплине <<Основы 
научных исследований», в 1992 - эк
спериментальные тесты по дисцип
лине «Основы научных исследова
ний» для студентов библ. фак. 

Первоетеленное внимание в М.  б. 
уделяется науч . -исслед . методу 
способу исслед . ,  предполагающему 
специфическое применение целост
ной системы познавательных эле
ментов - логических и др. операций, 
процедур, средств, используемых в 
определённой последовательности, 
взаимосвязи и взаимозависимости, 
регламентируемой для этого метода 
правилами и нормами, выполнение 
к-рых должно привести к решению 
определённой библ-ведч. задачи. Ме
тод отвечает на вопрос: какие конк-



ретные действия можно произвести с 

данным объектом, следуя возможно

стям, «заложенным» именно в этом 

методе. 

Методы в М. б. различаются: 

- по масштабам применения: все

общие (напр. ,  мат. , методы термино

лог. анализа и олерационализации 

понятий и др. ) ,  общенауч. (методы 

анализа док. , включая контент-ана

лиз; наблюдение; эксперимент; опрос 

и др. ) ,  частнонауч. или спец. (биб

лиогр. методы изучения книж. фон

да; методы анализа чит. формуляров, 

чит. биографий, карточек обратной 

связи и др.) ;  

- п о  уровню знаний: теорет. (rи

потетико-дедуктивный метод, метод 

абстрагирования, метод идеализации, 

аксиоматический метод, восхождение 

от абстрактного к конкретному и др.) ,  

эмпирические (методы анализа док. , 

наблюдение и др. ) ;  

- по стадиям исслед . :  методы 

формулирования проблем, целей и 

задач исслед. (моделирование, ана

лиз и синтез, дедукция и индукция и 

др. ) ,  методы сбора информации (ме

тоды анализа док . ,  наблюдение и 

др. ) ,  методы обработки информации 

(группировка, ранжирование, корре

ляция и др. ) ;  метО.I;(Ы анализа инфор

мации (обобщение, типологизация, 

кластерный анализ, факторвый ана

лиз и др. ) .  

Конкретный предмет исслед. тре

бует соотв. методов. Напр . ,  анализ 

показателей ,  отражающих явления, 

факторы и события, без использ. стат. 

методов невозможен. 

Объективные стороны и законо

мерности предмета библ -ведения 

выражаются в понятиях науки, а пос

ледние, будучи осмыслены методо

логически, начинают выступать эле

ментами методов. Изменение и уг

лубление предмета библ -ведения 

влечёт за собой пересмотр использу

емых библиотековедами методов. 

Совершенствование исслед. арсена

ла идёт как путём углубления воз

можностей традиционных, уже дей

ствующих в библ-ведении методов, 

так и через разработку новых. Для ос

воения последних широко использу

ется методолог. потенциал др. наук, 

МИКРОФИША 

особенно родственных. Корректиру

ются возможности каждого метода с 

точки зрения содержания нового для 
неё предметного поля. 

Всё чаще возникает не обходи

мостъ конструирования новых мето

дов. В библ-ведении разрабатывает

ся концепция конструирования ин

новационных методов, мн. из к-рых 

содержатся в дис. исслед. по специ

альности 05.25 .03 «Библиотековеде

ние, библиографоведение и книгове

дение». 

В М.  б. уточняются место и роль 

методолог. принцилов в исслед. ирак

тике. Методолог. принцилы призна

ются регулятивными, содержащими 

осознанные и апробированные зна

ния о том, как необходимо вести науч. 

исслед. В них выражаются определён

ные требования к исслед. той или 

иной предм. обл. библ. дела, его кон

кретной проблемы. Эти требования 

выступают нормативными установка

ми, рук. к действию. 

В библ-ведении, как и в каждой 

науке , действуют общие и частные 

методолог. принципы.  Общие ис

пользуются одновр. в неск. науках, но 

в каждой конкретной науке они адап

тируются к её предм. полю. Напр. ,  ряд 

филос. принцилов носит общий ха

рактер : принцип познаваемости , 

принцип всеобщей связи и др. Что же 

касается частных методолог. принци

пов, то они разрабатываются специ

ально для библ. науки. 
Лит.: В а н е е в А. Н. Современный 

уровень и нерешённые проблемы методо
логии и методики библиотечных исследо
ваний 11 Проблемы повышения эффек
тивности научных исследований в биб
лиотеках Сибири и Дальнего Востока: 
Межвузов .  сб. науч . тр . Новосибирск, 
1984; Г у с е в а  Л.  Н . ,  С м о л :�;� н а  Е. В. 
Библиотековедение: нормативный подХод. 
СПб. , 1 997; К р е й д е н к о  В. С. Библио
течные исследования. Научные основы: 
Учеб. пособие. М. ,  1983 ;  О н ж е. Мето
дология и методика библиотечного иссле
дования : Учеб. пособие по курсу «Биб
лиотековедение• для студентов библ .  
факультетов. Л. ,  1997; Методология иссле
довательской работы. СПб. , 1 999-200 1 .  
Вьш. 1-6; Методы исследования в библио
течной теории и практике: Сб. науч. тр. Л.,  
199 1 ;  Проблемы методологии и методики 
изучения библиотечной отрасли :  Учеб. 
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пособие. СПб. ,  1994; Р у  б а к и н И. А. 
К библиографии методологии: Что читать 
по вопросам о научном методе вообше и 
по методологии отдельных дисциплин в 
частности // Библиогр. изв. 1 9 14. N2 3/4; 
С к в о р ц о в  В. В. О методологии совре
менного библиотековедения 11 Библиоте
коведение. 1994. N2 1 ;  С т о л я р о в  Ю. Н. 
Обучение библиотековедов научным мето
дам исследований: Опыт России // Науч. 
и техн. б-ки СССР. 1997. N2 5; Труды пер
вой конференции научных библиотек 
РСФСР. М., 1 926. 

В. С. Крейденко 

МЕТРОП6ЛКА, см. Единица учё

та фонда. 

МИКРОИЗДАIIИЕ, издание на 

микроформе, позволяюшей в десятки 

раз уменьшить физ. объём текста, 

к-рый в результате читается только 

с помощью спец. аппарата. М. мо

гут выходить как микрафильм или 

микрафиша. 

МИКРОФЙЛЬМ, м и к р о ф о р 

м а  на плёночном носителе, к-рая для 

исполъз. требует соотв. увеличения 

при помощи микрографич. техники. 

С 1 950-х rr. для изготовления М. ис

пользуется чёрно-белая рулонная фо

тогр. плёнка шириной 35 мм. В кон. 

80-х гг. при создании страхового фон

да док. одновр. с рулонной плёнкой 

начали использовать форматный но

ситель - микрафишу. Комплект М.  

включает негативный М.  ( 1 -го поко

ления) , позитивный М. (2-го поколе

ния) и два позитивных М. Негатив

ный М. (обычно являющийся страхо

вым) получают при непосредств . 

съёмке док. ; с него изготавливают 

позитивные М. для выдачи на после

дующее копирование и в чит. залы. В 

России при изготовлении М. страхо

вого фонда масштабы уменьшения 

изображения равны 1 : 7 , 4 ;  1 : 1 0 , 5 ;  

1 : 14,8 ;  1 :2 1 ,0 и 1 :29,7. 

В. А. Устинов 

МИКРОФН� м и к р о ф о р м а  

на прозрачной форматной плёнке с 

последовательным расположением 

кадров в неск. рядов, к-рая для ис

полъз. требует соотв. увеличения при 

помощи микрофотогр. техники. Стан-



дартный формат М. - 105 х 148 мм. 

М.  изготавливают на фотоплёнках с 

очень высокой разрешающей способ

ностью (напр. ,  в России на фотоплён

ках типа «Микрат» ). На одной М. уме

щается от 30 до 1 30 с. книж. текста. 

По сравнению с традиционными 

для архивов и б-к рулонными мик

рофильмами М .  обладает рядом пре

имуществ, к-рые обусловили её ши

рокое распространение: знач. (в 35 

раз) сокращение объёмов хранилищ; 

быстрый поиск необходимой инфор

мации; меньший мех. износ; эконо

мичность и удобство обмена инфор

мацией; снижение (примерно в 6 раз) 

расхода светочувствит. мат-лов и нек

рые др. Для чтения М. применяют 

спец. (т. н. читальные) проекционные 

аппараты, создающие на встроенном 

экране увеличенное (в 5-20 раз) 

изображение. Разновидностью М. яв

ляется ультрамикрофиша, на к-рой 

копии изображений имеют уменьше

ние более чем в 90 раз. 
В. А. Устинов 

МИКРОФ6РМА, общее назв. но

сителей микрофотокопий с плоского 

оригинала (печ. текста, чертежа, рис. 

и т. п . ) ,  выполненных на рулонном 

или форматном мат-ле ; включает 

микрофильм, микрофишу, ультрамик

рофишу, апертурную карту, джеккет, 

микрокарту, компакт-диск; носитель 

содержит кадры негативного или по

зитивного микроизображения. 
М. в б-ках является основой стра

хового фонда, т. к. при переводе на 

М. обеспечивается срок хранения в 

1 00 и более лет; при необходимости 

изображение можно сканировать и 

перевести на новый носитель. 

Различают М. 1 -го поколения, по

лученную фотографированием ори

гинала; М.  2-го поколения, получен

ную контактным копированием с 

микроформы 1 -го поколения; М. дол

госрочного хранения, предназначен

ную для хранения в архивах и ин

форм. массивах; М.  рабочего фонда 

(рабочая М. ) ,  предназначенную для 

текущего использ. ,  получения копий 

или чтения с помощью спец. уст

ройств (чит. и читально-копироваль
ных аппаратов) ; М. страхового фонда 

МИКРОФОРМА 

(М. 1 -го или 2-ro поколения) , пред

назначенную для хранения в спец. 

обособленных архивах и единичного 

использ. для пополнения утраченных 

копий рабочего фонда. 

Перевод библ. фондов на микро

носители имеет два существ. преиму

щества перед бумагой: их можно ко

пировать так часто, как необходимо, 

и на любой тип носителя; выдавая 

читателю микрокопию, б-ка сохраня

ет оригинал. 

В. А. Устинов 

МИКРОЭКОН6МИКА б и б

л и о т е ч н а я ,  теоретико-приклад

мая науч. дисциплина, изучающая 

библиотеку как специф. экон. ед. и хо

зяйствующий субъект. Позволяет 

предметно анализировать экон. мик

роуровень библ. деятельности с учё

том ограниченной ресурсной базы и 

социально-экон. практики конкрет

ного библ. учреждения. Может рас

сматриваться как совокупность 

средств и методов, с помощью к-рых 

вырабатываются пути наиболее опти

мального использ. ресурсного потен

циала б-ки в целях достижения мак

симального удовлетворения потреб

ностей в соотв. услугах и продукции, 

т. е. т. н. экон. баланса библ. обслу

живания: пропорциональности меж

ду видами предоставляемых услуг/ 

продукции, ресурсными затратами и 

конечным результатом. 

Центр. задача М. - гармонизация 

четырёхсторонних интересов: соб
ственно библ. учреждения (распрос

траняющего и одновр. производяще

го интеллектуальные продукты) ,  

пользователей (физ. и юрид. лиц) , 

гос-ва (являющегося в большинстве 

случаев инвестором, а также оси. ба

лансодержателем) и о-ва (налогопла

тельщиков) . В рыночных условиях 

информ.-аналит. деятельность, мета

информация как её полезный резуль

тат, информ. ресурсы б-ки в целом 

имеют не только потребительскую, но 

и товарную стоимость, выступают 

объектами гражд.-правовых и экон. 

отношений. Обществ. миссия б-ки 

предопределяет необходимость с по

мощью микроэкон. подхода обеспе
чить оmимальное сочетание бесплат-
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ных для пользователей социальных 

аспектов деятельности (в рамках ас

сигнований из бюджетов разл. уровня) 

с собственными экон. интересами 

(развитие многоканального внебюд

жетного финансирования отдельных 

сторон функционирования).  

Приоритетными направлениями 

микроэкон. исслед. в отеч. б-ках ста

новятся: разработка концептуальных 

основ М. ,  в частности, изучение фун

кционирования б-ки; экон. методы 

стимулирования труда библ. персо

нала. 
Лит.:  Б а с  а м ы г и н а  И. Н. Микро

экономика библиотечного дела. Теорети
ко-методологическое исследование: Мо
нография. Краснодар, 200 1 ;  К л ю е в  В. К. 
Библиотечная микроэкономика: методо
логия, мене�ент, маркетинг, дидакти
ка 11 Библиотековедение . 2000.  N2 1 ;  
О н ж е.  Маркетингавый подход к биб
лиотечной микроэкономике 11 Науч. и 
техн. б-ки. 1 993.  N2 9; О н ж е. Микроэко
номические аспекты управления библио
течными ресурсами 11 Румянцевекие чте
ния. М. ,  1 998.  Ч . 1 ;  О н  ж е. Основы ини
циативной хозяйственной деятельности 
библиотеки: Учеб. пособие. М . ,  1 998 ;  О н 
ж е. Экономика библиотеки в актуальных 
рыночных понятиях: Опыт терминологи
ческого и теоретико-прикладного осмыс
ления. М . ,  1 997. Ч. 1 .  

В. К. Клюев 

М НЛЬКАУ ( Milkau) Фриц 

(2 8 . 9 . 1 8 5 9 ,  Лётцен ,  Германия, -

23. 1 . 1 934, Берлин) ,  нем. филолог и 

библиотековед, организатор и идео
лог библ . политики страны ,  внёс 

большой вклад в формирование и раз

витие библ-ведения как науки. 

Получил классич. филол. образо

вание. Основы библ. дела изучил, ра

ботая в унив. б-ках Кёнигсберга, Бон

на и Берлина. С 1 897 активно сотруд

ничал с Ф. Алыпхофом в кач-ве рук. 

прусекого (позднее - общегерм. )  

сводного каталога, разработал осно

вы прусской каталогизац. инструкции 

( 1899) . 

В 1 902-07 как дир. унив. б-ки в 

Грейфенальде ориентировал её на 

расширение круга читателей, предо

ставление им большего числа услуг, 

улучшение кач-ва обслуживания, уве

личение часов работы. В 1 907-2 1 ру
ководил унив. б-кой в Бреслау. Сре-



ди её достижений в эти годы - созда

ние слав. отдела, одного из наиболее 

богатых и полных в Германии . 

В 1 92 1 -25 - ген. дир. Прусской гос. 

б-ки в Берлине и одновр. пред. библ. 

комиссии 0-ва экстренной помощи 

нем. науке (предшественник совр. 

Нем. науч. исслед. о-ва) . О-во помо

гало науч. б-кам приобретать ин остр. 

науч. лит. ,  ориентируясь на наиболее 

полный охват этого потока и меж

библ. взаимодействие в данной обл. 

По достижении пенеионного возрас

та М. работал в кач-ве гонорарного 

проф. Берлинского ун-та, в 1 928-34 

возглавлял Ин-т библ-ведения при 

этом ун-те. Способствовал открытию 

при ун-те спец. библ-ведч. подразде

ления, добился закрепления за Бер

линским ун-том ставки проф. библ

ведения, единств. в Германии, к-рая 

была в своё время учреждена в Гёт

тингене , где первым проф.  стал 

К. Дзяцко. В Ин-те библ-ведения со

четалось изучение библ. теории и воп

росов сугубо практ. , даже техн. Под 

рук. и при активном участии М .  в 

193 1 -33 были подготовлены первые 

два тома уникального издания, по

свящ. развитию мировой библ. тео

рии и практики - <<Справочника по 

библиотековедению» (Handbuch der 
BiЬliothekswissenschaft. 1 .  Aufl. Bd. 1-

3.  Leipzig, 193 1 -42) - гл. библ-ведч. 

тр. учёного, в к-ром многоаспектно 

рассмотрено содержание библ-веде

ния и его значение. Эта работа была 

продолжена Г. Леем. 
Соч . :  Verzeichnis der Bonner Universi

tiitsschriften, 1 8 1 8 - 1 855.  Bonn, 1 897; Zen
tralkataloge und Tite1drucke. Leipzig, 1 898; 
Die BiЬliotheken / / Die Kultur der Gegenwart. 
Berlin, 1906; Die Konigliche und Universitiit
sЬibliothek in Breslau. Bres1au, 1 9 1 1 ;  Biblio
thekswissenschaft als Universitiits1ehrfach // 
Minerva - Zeitschrift. 1926. N2 2; Das Biblio
thekswesen // Aus 50 Jahren deutscher WIS
senschaft: Festschrift fiir Friedrich Schrnidt-Ott. 
Berlin, 1930; Geschichte der Bibliotheken im 
a1ten Orient. Leipzig, 1935.  

Лит. :  Festschrift Deutsche Staatsblb-
1iothek, 166 1 - 1 96 1 .  Leipzig, 196 1 .  Bd. 1 .  

Б. Ф .  Володин 

МИНИАТЮРИЗАцИЯ ФОНДА, 
процесс перевода док. фонда на разл. 

микроформы (микрофильм, микрофиша 

минцлов 

и др.)  с целью сохранения первоис
точника, экономии площади книго
хранилища и т. д. 

МИНИСТЕРСКИЕ КATAJI6m, 
под таким условным назв. в лексику 

2-й пол. 1 9 - нач. 20 в. вошли офиц. 

издания, выпускавшиеся Особым от

делом Уч. комитета М -ва нар. просве

щения. Первые 2 изд. М. к. вышли в 

1 884 и 1 887 под назв. «Указатель книг, 

одобренных Учёным комитетом Ми

нистерства народного просвещения», 

3-е - в 1 897 («Каталог книг и перио

дических изданий для бесплатных на

родных библиотек») . Строго регла

ментируя состав фондов, М. к. допус

кали в них не более 2 - 3 %  всей 

выходящей в стране печ. продукции, 

причём предпочтение отдавалось 

офиц. и безупречным в идеолог. отно

шении изданиям. 

Радикал. интеллигенция подверг

ла резкой критике практику изд. 

М.  к. , заранее объявлявших нежела

тельной любую книгу, не включённую 

в них. Многочисл. ходатайства обще

ственности (земств, комитетов гра

мотности и т. д.) и отдельных издате

лей, настаивавших на пересмотре ус

тановившейся практики изд. списков, 

отклонялись. 
Лит. :  Б а н к В. В. Изучение читателей 

в России (XIX в.) .  М. ,  1969; Б л ю м  А. В.  
Цензурная регламентация репертуара мас
сового чтения в России (конец XIX - пер
вая половина ХХ вв.) 11 Библиотеки и чте
ние в ситуации культурных изменений: 
Материалы Междунар. конф. Волоrда, 
1996. 

А. В. Блюм 

МНИКИПА Валентина Альфре
довна (5 . 3 . 1 94 1 ,  Ленинград , -

1 8 . 1 1 .2004, Санкт-Петербург) , биб

лиотековед, библиографовед, д-р лед. 

наук ( 1 993), проф. ( 1 995),  заел. работ

ник высш. школы, чл. правпения Пе

терб. библ. о-ва. 
Окончила Ленингр. гос. ин-т куль

туры им. Н. К. Крупской ( 1964) и ас

пирантуру при нём. Бьша преподава

телем, доцентом, зав. кафедРой науч. 

техн. информации (библ.-библиогр. 

обслуживания специалистов науч. 

техн . профиля) Петерб . гос . ун-та 

культуры и иск-в. 
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Гл. направления науч. деятельнос

ти - теория док-тальных потоков, 

библиография естествознания и тех

ники, библ.-библиогр. обслуживание 

специалистов, информ. менеджмент, 

формирование информ.  культуры 

специалистов. Являлась соавтором и 

науч. ред. «Справочника библиотека

ря» (200 1 )  и «Справочника библио

графа» (2002) . 
Соч.:  Техническая литература как ис

точник информации: Учеб. пособие. Л . ,  
1 979; Изучение документальных потоков 
для целей слежения за развитием отраслей 
и проблем // Документальные потоки по 
естествознанию и технике и проблемы 
библиографии: Сб. науч. тр. 1 ЛГИК. Л. ,  
1983;  Библиотечная система крупного го
рода: Состояние и перспективы развития. 
СПб. ,  1993 ; Информационная культура и 
способность к рефлексии // Высш. образ. 
в России. 1995. N2 4; Информационный 
менеджмент как новое направление под
готовки кадров 11 Менеджмент и культу
ра. СПб. ,  1998 (в соавт.) ;  Санктпетербург
ская школа отраслевой технической биб
лиографии // Библиотеки обшеству: на 
пороге нового века. СПб. ,  1 999. 

Лит.:  Б р е ж н е в а  В .  В .  и д р. Конс
пект научной биографии, написанный 
учениками // Петерб. библ. школа. 1999. 
N2 1; Валентина Альфредовна Минкина: 
Биобиблиогр. указ. Л., 1 99 1 ;  К а ч а н  о 
в а Е. Ю. и д р. В. А. Минкина - талант
ливый представитель Петербургской биб
лиотечной школы: учёный, библиограф, 
педагог // Непрерывное библиотечное об
разование. 200 1 .  N2 3-4; [ Некролог] // 
Библиотечное дело. 2004. N2 12 ;  Р о к  и ц 
к а я  Э. Е . ,  Р о к и ц к и й  В. И. Руководи
телъ XXI в. // Науч. и техн. б-ки. 200 1 .  N2 7. 

r. Ф. Гордукалава 

МЙНЦЛОВ Сергей Рудольфович 

[ 1 ( 1 3) . 1 . 1 870, Рязань, - 1 8 . 1 2 . 1933 ,  

Рига] , библиофил, библиограф, писа

тель. Внук видного историка и биб

лиографа, знатока старопеч. книги, 

одного из основателей Кабинета Фа

уста в Имп. Публ. б-ке,  Р. И. Минц

лова. Учился в Нижегор. кадетском 
корпусе, Нижегор. археолог. ин-те, 

закончил Моек. Александровекое 

воен. уч-ще. С кон. 1 890-х гг. предпри

нял ряд археогр. экспедиций в целях 

изучения и собирания редких книг и 

рукописей. В результате целенаправ

ленных поисков им была собрана 
уникальная б-ка, гл. часть к-рой со-



ставили мемуаристика, эпистолярия, 
книги и рукописи по генеалогии, дип
ломатике и др. ист. дисциплинам. На 
этой основе М. создал 5-томный биб
лиогр. тр. «Обзор записок, дневников, 
воспоминаний, писем и путешествий, 
относящихся к истории России . . .  » 
(Новгород, 1 9 1 1 - 1 2) .  Др. обл. биб
лиофильских интересов М.  - рус . 
книги, запрешённые и уничтоженные 
цензурой, зафиксированные в его 
первом каталоге «Редчайшие книги, 
напечатанные в России на русском 
языке>> (СПб . ,  1 904) . Итоги библио
фильских изысканий М.  подведены 
в капитальном тр. «Книгохранилише 
С. Р. Минцлова» (СПб. ,  1 9 13) .  

С авг. 1917  М.  - в эмиграции: сна
чала в Финляндии, затем в Сербии, с 
1 922 - в Риге . Самое знач. произв. 
М. той поры - роман (названный 
скромно очерками) «За мёртвыми ду
шами•> ,  персонажи к-рого представ
лены в особом ист. -культурном и 
нравственном контексте - через их 
отношение к ценностям культуры,  
прежде всего к старинным книгам и 
рукописям. В эмигрантские годы М .  
пишет о трагической судьбе помещи
чьих и иных б-к, разорённых в годы 
революции и гражданской войны 
(см. : Временник Общества друзей 
русской книги в Париже . Париж, 
1 925 .  Вып. 1 ) .  Сумев вывезти свою 
уникальную б-ку, М. в 1925 вынужден 
был с ней расстаться: книги были рас
проданы лейпцигской антикварной 
фирмой и разошлись по частным 
собр. 

Лит.: А м о в А. Д. Сергей Рудольфо
вич Минилов // Ист. вестн. 1 9 1 3 . N2 10 ;  
Б л ю м  А. В . ,  М а р т ы н о в И.  Ф. 
С. Р. Минилов и его библиофильская по
весть // Альманах библиофила. М. ,  1 975. 
Вып. 2; П и л ь с к и й П.  Памяти одного 
книгохранилища // Дни. 1 925,  5 февр . ;  
С. Р .  Минилов: БиблиоГРаФия 11 Библио
графия. 1 992. N2 5/6. 

А. В. Блюм 

«МИР БИБЛИОГР АФИН» ,  
науч. -практ. и культ.-просвет. жури. 
Начал издаваться в Москве с 1 998 как 
приложение к жури . «Библиотека>> 
( <<Издател ьство Либерея -Бибин
форМ») ;  выходит 6 раз в год. Темати
ка: библиография как комплексная 

<<МИР БИБЛИОГРАФИИ•> 

Журнал «Мир библиографии». Москва 

сфера деятельности в системе соци
альной информации,  новые биб
лиогр .  концепции, актуальные на
правления теории и практики биб
лиографи и .  Публиковал макеты 
аннотированных каталожных карто

чек на новые издания, рекомендуемые 
публ. б-кам. 

Ю. А. Триханов 

«МИР БИБЛИотЕК СЕГ6ДНЯ», 
науч.-информ. сб. преимущественно 
обзорно-аналит. характера. Издавал
ся РГБ (Информкультура) в 1994-98 
ежекварт. объёмом 5 печ. л. В статьях, 
обзорах, рефератах, переводах, описа
ниях опыта и др. мат-лах отражал ак
туальные проблемы библ. дела в Рос
сии и за рубежом. 

Преемственно связан с издававши
миен ранее РГБ экспр�о:сс-информа
цией <<Библиотечное дею. Библиотеко

ведение и библиографоведение>> ,  обзор
ной информацией «Библиотековедение 

и библиографоведение•> , реф. сб. <<Биб

лиотековедение и библиография за ру

бежом». 

МНССИЯ БИБЛИОТЕКИ, её 
предназначение как социального 
ин-та. Понятие применяется в двух 
значениях. В основе одного лежит по
нимание М. б. как категории библио

течной философии. Это высшая идея 
предназначения б-ки, её <<суперцелЬ». 
В соотв. с этим пониманием б-ка рас-
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сматривается на уровне абстрактного 
мышления как символ культуры, иде
альное, духовное начало о-ва, обеспе

чивающее сохранение и передачу 
культурного наследия, духовной па
мяти человечества. В таком значении 
понятие миссии относится к любой 
б-ке, независимо от формы её орга
низации, времени и пространства её 
существования. 

В др . значении М .  б. выражает 
смысл существования, назначение 
конкретной б-ки и реализуется через 
генеральные цели её деятельности. 

Лит. :  В а н е е в А. Н. Миссия биб
лиотеки - социальная роль - социальные 
функции // Библиотеки - обществу: На 
пороге нового века. СПб. , 1 999; Д в о р 
к и н а М. Я.  Библиотечное обслужива
ние: новая реальность. М. ,  2000; Справоч
ник библиотекаря. 2-е изд. СПб. , 200 1 ;  
Универсальная научная библиотека в 
эпоху перемен 11 Библиотековедение. 
1 998.  N2 2. 

А. Н. Ванеев 

МихАйлов Михаил Иларионо
вич [ 3 ( 1 5 ) . 1 . 1 8 2 9 ,  Оренбург, -
2( 1 4) . 8 . 1 865 ,  Кадал , Забайкальской 
обл . ] , поэт, публицист, переводчик 
Гейне , Гартмана, Лонгфелло и др . ,  
библиограф . Учился в Уфимской 
гимназии,  был вольнослушателем 
Петерб. ун-та. В статье <<Старые кни
ги. Путешествие по старой русской 
библиотеке» (Библиотека для чте
ния. 1 854. Т. 123 .  N2 2) сформулиро
вал своё понимание библиографии, 
к-рая «Не есть искусство составления 
каталогов, а наука, занимающая по
чётное место в ряду человеческих 
знаний>> .  Взгляды М. в известной 
мере подготовили почву для первой 
теорет. дискуссии в обл. библиогра
фии кон. 50-х - нач. 60-х гг. 19 в. 

В 1 862 М. был арестован за рев. де
ятельность и приговорён к 6 годам ка
торжных работ. Умер в Сибири от ту
беркулёза. 

Соч . :  Полное собрание сочинений. 
Т. 1-3. СПб. ,  1 9 1 3- 1 9 14. 

Лит. :  История русской литературы 
XIX в . :  Библиогр. указ . М . ;  Л . ,  1 962 ; 
Р а в и ч Л. М. М. И. Михайлов и его мес
то в истории русской библиографии 50-
60-х годов XIX в. // Сов. библиогр. 1 969. 
N2 2. 

Э. К. Беспалова 



МИХЕЕВ Николай Михайлович 
[ 3 ( 1 5 ) . 1 . 1 886 ,  с. Знаменское Щиг

ровского у. Курской губ. ,  - 5.2. 1968, 
Москва] , историк и библиограф с.-х. 
лит. , библиографовед. 

Окончил юрид. фак. Моек. ун-та 

( 19 10) ,  шк. садоводов в Пензе (40-e rr.).  

Обладалразносторонними и обширны

ми знаниями в обл. экономики, куль

туры, сел. х-ва, что определило и харак
тер трудовой деятельности. Сотрудни
чал со Всесоюз. ассоциацией с . -х.  
библиографии, Центр. науч. с.-х. б-кой. 

В течение мн. лет занимался изу
чением истории с. -х. лит. и библио

графии. Как библиограф заявил о себе 

в 1 929 указ. оси. лит. по сел. х-ву. Од
нако гл. тр. М. стал уникальный путе
водитель по библиогр. указ. с. -х. лит. , 
положивший начало отеч. библиогра
фии с.-х. библиографии. М. использо
вал форму обзоров к оси. разделам, об
ширные примечания, что знач. до
полнило сведения , приведённые в 

книге Н. В. Здобнова «История рус
ской библиографии до начала ХХ в.».  

Серьёзным вкладом в науку явля

ется работа М. по истории рус. с .-х. 

лит. , проведённая на основе глубоко

го и скрупулёзного анализа обширно

го ист. мат-ла. 
Соч.: А Д. Педашенко и его место в рус

ской сельскохозяйственной библиогра
фии // Сов. библиогр. 1954. Вып. 37; Из 
истории русской сельскохозяйственной 
литературы. М. ,  1964; Библиографические 
указатели сельскохозяйственной литерату
ры, 1783- 1966. М. ,  1968.  

Л. Н. Каразанова 

МИХЕЕВА Галина Васильевна 
(р. 29.4. 1950, Ленинград) , библиоте

ковед, историк библиографии, биб

лиограф, д-р пед. наук ( 1 992), заел. ра
ботник культуры РФ ( 1 996) . Окончи

ла филол. фак. Ленингр. гос.  ун-та и 

аспирантуру при ЛГИКе. 

С 1 972 в ГПБ им. М. Е.  Салтыко

ва-Щедрина, где заведовала сектором 

каталогизации отдела обработки и ка
талогов, информ.-библиогр. отделом, 
отделом библиографии и краеведе
ния, бьmа зам. дир. по науч. работе. 
С 1 995 - ведущий науч. сотрудник. 
Работала над воссозданием истории 

рус. библиографии 1917-2 1 ,  обобщи

ла и ввела в науч. оборот факТы ста-

МИХНОВА 

новления базисной (гос. )  библиогра
фии первых лет сов .  власти.  Тр . 
М. продолжают серию ист.-библиогр. 
исслед . ,  начатых Н. В. Здобновым и 
М. В. Машковой. Автор первого отеч. 
исслед. ос н. направлений межгос. со

трудничества скандинавских б-к. Мн. 

занимается библиогр. наследием рус. 

зарубежья. Имеет ок. 1 20 публ. 

Зам. гл. ред. издания «Сотрудники 
Российской национальной библиоте
ки - деятели науки и культуры», ред. 
ряда библиогр. тр. ,  в т. ч. многотом
ного сводного каталога листовок пер

вых лет сов. власти. С 1 997 - органи

затор Петерб. чтений (история библ. ,  

арх. и книж. дела) . 
Принимала участие во всесоюз. и 

междунар. конф. по проблемам кни
говедения, конф. ИФЛА. 

Соч.: Петроградекая книжная палата и 
«Книжная летопись» (февр. 1 9 1 7  г . 
июнь 1 920 г.) // Ист. -библиогр. исследо
вания. 1990. Вып. 1 ;  «Белая>> печать (Бе
логвардейские периодические издания 
как объект библиографирования в 1 9 1 8-
1922 rr. )  /1 Библиография. 1992. NQ 3/4; 
Журнал А. С. Ященко «Русская книга» 
(«Новая русская книга») 11 Книга: Исслед. 
и материалы. М . ,  1 992. Сб. 64; История 
русской библиографии, 19 17-192 1 :  (Теку
щая базисная библиография непериоди
ческихизданий). СПб. ,  1992; Белое движе
ние: Каталог коллекции листовок ( 1 9 17-
1 920). СПб. ,  2000. 

Лит. :  Главное - люди, которые тебя 
окружают // Библиография. 1 994. N2 3 .  

О. С. Острой 

МНХЛИНА Ирина Ильинична 
(р. 1 2 . 1 1 . 1 929, Харьков) , библиогра
фовед, д-р пед. наук (200 1 ) ,  проф. ,  
д .  чл .  МАИ ,  заел. работник культуры 
Кубани. Окончила Харьковский гос.  
ун-т ( 1 952) , библ. фак. ( 1 959) и аспи
рантуру ( 1 968) МГБИ. В 1 954-67 ра
ботала в Оренбургской обл. б-ке ,  в 
1 967-70 - в ГПНТБ СО АН СССР. 
С сент. 1 970 - в  Краснодарском гос. 

ун-те культуры и иск-в, в последние 

годы - проф. кафедр библиографии 

и информ. культуры. 
М. - один из ведущих специалис

тов в обл. краеведч. библиографии. Ей 
принадлежит б. 1 00 работ, в к-рых 
содержится оригинальная концеп
ция, касающаяся места краеведч. биб

лиографии в системе информ.-биб-
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лиогр. ресурсов, обоснован принцип 
выделения краеведч. библиографии 
как самостоятельного вида информа
ции на базе содержательного призна
ка - терр. аспекта; раскрыто содер
жание понятий <<краеведческая биб

лиография», «край» , «краеведческая 

литература»; определены место крае

ведч. библиографии в региональных 

библиогр. системах, её соотношение 
с др. видами библиографии, место 
краеведч . каталогов и картотек в 
справ. -библиогр. аппарате, роль кра
еведч. библиографии в системе под

готовки библ . - библиогр . кадров .  

Учеб. пособию «Краеведческая биб

лиография в системе библиографи
ческой деятельности в СССР» при
суждена 3-я премия по итогам Всерос. 
конкурса на лучшую науч. работу по 
актуальным проблемам библ-ведения 
и библиографии за 1 989. М. - участ
ник гос.  и регион. науч. исслед. 

Соч. :  Вопросы отбора литературы по 
территориальным признакам в краевед
ческой научно-информационной библио
графии 11 Учён. зап. 1 Моек. roc. ин-т куль
туры. 1 968. Вып. 15 ;  К вопросу о содержа
нии понятий «краеведческая литература», 
«Край» и «краеведческая библиография» 
применительно к библиографии 2-й сте
пени 11 Библиография краеведческой биб
лиографии в СССР: Сб. материалов по 
библиографии 2-й степени. Л. ,  1976. Вып. 
29; О понятии краеведческая библиогра
фия 11 Теория, методика и организация 
краеведческой библиографии: Межвуз. сб. 
тр. М. ,  1980; Краеведческий каталог в си
стеме библиотечных каталогов // Библио
тековедение. 1 997. N.! 1 .  

Лит. :  Б у ч е н к о в  А .  Н .  Советское 
краеведческое библиографоведение. М . ,  
1984; Д у л а т о в а  А Н. Осознанный вы
бор// Библиография. 1999. N2 6; Основные 
понятия краеведческой библиографии:  
Учеб. -метод. пособие .  М. ,  2002;  П е т 
р у с е н к о  Т. В . ,  П р о з о р о в а  М .  К. 
13-й Всероссийский конкурс научных тру
дов // Сов. библиотековедение. 1 99 1 .  NQ 5;  
Состояние изученности проблем краевед
ческой библиографии 11 Вопросы библио
графоведения: Сб. науч. тр . М . ,  1 977 ;  
Щ е р б а Н.  Н.  Развитие краеведческого 
библиографоведении в СССР: Важнейшие 
итоги и тенденции ( 1 974- 1982).  М. ,  1983 .  

Л. А. Юрина 

МИХН6ВА Ирина Борисовна 
(р. 30.8. 193 1 ,  Южно-Сахалинск), библ. 
деятель, библиотековед. Окончила 



МНОГОМЕРНАЯ КЛАССИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

( 1 972) Сахалинский roc. пед. ин-т по МОДЕЛUРОВАНИЕ БИБЛИО- дели всего библ. фонда, модели его 

специальности «Рус . яз. и лит .» .  С ТЕЧИОГО ФОНДА, процесс созда- формирования, только комплектова-

1 972 по 1 979 работала лит. сотрудни- ния модели фонда, т. е .  условного ния, только обработки, только достав-

ком в Сахалинском отделении Союза обобщённого описания в словесной ки и т. д. Сводные модели охватына-

писателей СССР. С 1 980 по 1 992 - или математико-стат. форме его про- ют фонды гр. б-к (напр. ,  ЦБС) . 

зав. ред.-издат. отделом, затем - гл. филя комплектования, структуры с По заполненмости носителя ин-

специалист отдела социологии Г ос. целью облегчения формирования биб- формацией модели выступают как 

респ. юнош. б-ки (Москва) . Тогда же лиотечного фонда. Понятие М. б. ф.  дискретные (законченные, подверга-

закончила отделение социологии используется как в широком общепоз- ющиеся периодическим уточнениям) 

Моек. полит. ин-та и спец. фак. мар
кетинга Рос. экон. акад. им. Г. Пле
ханова. В 1 988 защитила канд. дис. В 
1 992 стала ген.  дир. науч. -внедренч. 

центра «Библиомаркет». С 1996 - дир. 
ЦБС «Киевская•> ,  являющейся учеб. 

практ. базой Академии переподготов

ки работников искусства, культуры и 
туризма. В 1 997 избрана президентом 
Межрегиональной ассоциации деловых 
библиотек (МАДБ). 

Автор и сост. книг, посвящ. пробле

мам библ. маркетинга и менеджмен
та. Имеет св. 50 публ. в рос. и заруб. 
проф. печати. Книга М. «Библиотека 

как информационный центр для на
селения: проблемы и их решения» 

(2000) - победитель Всерос. конкур

са РВА среди публ. б-к «Совр. тенден
ции в обслуживании читателей� (2001) .  

Разработчик инновац. программ и 
инвестиц. проектов для публ. б-к Рос
сии, создатель авт. шк. библ. марке
тинга. 

Под рук. М. в 2000-0 1 в рамках 

федер. программы поддержки мест
ного самоупр. М -ва по делам федера
ции, нац. и миграционной политики 
РФ проведена ПИР «Создание дей
ствующей модели информ. обслужи

вания разл. групп населения муни
цип. образования и разработка реко
мендаций по созданию на базе публ. 
б-ки Муницип. информ. центра». 

Соч. :  Формирование юношеского чте
ния художественной литературы. М . ,  1988;  
Как сделать рекламу библиотеки: теория, 
методика, практика. М. ,  1 996 (в соавт. ) ;  
Библиотека и бизнес: Практ. рекоменда
ции, док. и материалы. М. ,  1999 (в соавт.) ;  
Краеведение и местное самоуправление. 
Информационный и управленческий ас
пект 11 Науч. и техн. б-ки. 200 1 .  N2 3. 

Г. Л. Цесарская 

МНОГОМЕРНАЯ КЛАССИФИ
КАЦИОННАЯ СИсrЕМА, см. Клас

сификационная система. 

павательном смысле, так и в узком -
как специф. способ познания, при 
к-ром библ. фонд воспроизводится в 

схематич. виде, позволяющем плани
ровать параметры будущего фонда 

либо изучать характеристики уже 

сформированного. М. б. ф. предостав
ляет больше возможностей для изуче
ния преобразований библ. фонда. 

Гл. признак модели - её сходство 
с библ. фондом, подобие ему в одном 
или неск. отношениях. Первым эта
пом М. б. ф. является выбор уровня 
обобщения масштаба моделирования 
(сколько и какие характеристики мо

делируются) , а также вида модели. 

Модели классифицируют по способу 
реализации на идеальные и реальные. 
По характеру воспроизводимых сто
рон библ. фонда их делят на биб
лиогр. ,  количественные, структурные 
и смешанные. По форме представле
ния данных о фонде модели делятся 
на вербальные, табличные или мате

матические. По назначению суще

ствуют модели-эталоны, модели-ди
рективы, модели-инструкции, моде
ли-конечные результаты. 

Цель моделирования состоит в по
лучении нового знания о библ. фон
де. Оно выполняет диагностич. ,  не
след. и проективную функции. От 
модели требуются простота (она дол
жна быть проще прототипа) , опти
мальностt- и чаглядность . Модель 
учитывает лишь наиболее важные 

факторы, характеристики, условия 

функционирования библ. фонда. Та
кое упрощение позволяет выявить 
самые существенные зависимости и 
помогает упорядочивать, оптимизи
ровать библ. фонд, прогнозировать 
результаты его использ. ,  проверять 
или демонстрировать его характери
стики, изучать состояние. 

По степени охвата фонда и проuес
сов его формирования выделяют мо-
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и континуальные, т. е. заполняемые 

постоянно, непрерывно (инвентар
ная книга, библ. каталог) . Общефон

довые идеальные модели: паспорт 

библиотечного фонда, типовой ката

лог (нормальный,  примерный - по 

терминологии нач. 20 в . ) ,  рек. список 

ядра библиотечного фонда, док. (заяв

ление, декларация) о политике фор
мирования библ. фонда, расчёт коли
чественных параметров библ. фонда 
(количественная модель) , структур
но-функциональная модель. Все они 
выполняют проективную функцию. 
Общефондовые реальные модели: 

картотеки заказов в отделе комплек
тования, инвентарная книга, книга 

суммарного учёта библиотечного 

фонда, книга актового учёта библио
течного фонда, служебные (алф.,  то
погр.) и чит. каталоги. Эти модели ис
пользуются для изучения имеющего
с я библ . фонда - его полноты , 

состава, структуры и т. п .  

Имитационные модели воспроиз

водят состояние и динамику состава, 
структуры, функций библ. фонда, ва
риантов его изменений под воздей
ствием той или иной политики его 
формирования . Напр . ,  в 1 970-е rr. 
ГПНТБ просчитывала путём имита
ционного моделирования с использ. 
метода итерации возможность ген.  
передислокации фондов. 

Идеальные модели создают в неск. 
этапов. Вначале собирают и анализи
руют информацию о составе и вели

чине существующего фонда, стоящих 
перед ним задачах, степени его ис
польз. ,  полноте удовлетворения ин
форм. запросов. Затем выявляют те н
денции развития фонда, рассчитыва
ют его желательные параметры и 
фиксируют это в вербальной (описа
тельной) модели, к-рая может пред

ставяять собой самостоятельный док. 
либо быть частью более общего док. , 



напр. ,  структурной модели библ. фон
да. Третий этап - составление проек
та количественной, структурной или 

иной модели библ. фонда. Проект об
суждается советом б-ки, после утв . 
рук. становится офиц. действующим 

управленческим док. По мере необхо
димости в модели вносят изменения. 

Созданные б-кой модели могут 
стать сост. частями более общих, т. е .  

сводных моделей библ. фонда. 
Рек. списки лит. как своего рода 

модели для комплектования фондов, 
известные ещё с античных времён, 
активно продвигали К. Н .  Дерупов, 

Н. А. Рубакип, А. А. Покровский и др. 

библиотековеды с нач. 20 в. В нач. 

30-х rr. специалисты начали состав

лять типовые (идеальные) структур
ные модели науч. -техн. б-к (А. Н. Ба
рабапов, О. С. Чубарьяп) . Они бьши 
изв. под назв. темат. планов комплек
тования. В 50-60-е гг. их стали раз

рабатывать применительно к фондам 

крупных и крупнейших б-к, а также 
массовых б-к всех видов. Они стали 
наз. тематико-типолог. планами ком

плектования , профилем фонда. 

В 70-е гг. структурные модели распро
странились на ЦБС М-ва культуры 
СССР. Термин «модель» употребила 
Г. И. ЧиЖI<ОВа в 1969 по отношению 
к типовому каталогу; В. И. Терёшип 

распространил этот термин на все 
виды моделей ( 1 973) .  

Лит. :  Моделирование библиотечных 
фондов: Сб. науч. тр. М. ,  1983 ;  С т о л я 
р о в  Ю. Н. Библиотечный фонд. М. ,  199 1 ;  
Тематико-типологическое моделирование 
фондов ЦБС: Сб. науч. тр. Л . ,  1983 ;  Т е 
р ё ш и н  В. И .  Библиотечный фонд. М. ,  
1994; Ф и р с о в  В .  Р. Моделирование как 
родовое свойство библиотечного фонда 11 
Сов. библиотековедение. 1985.  N2 2. 

Ю. Н. Столяров 

!V!ОД.ЕЛЬНЫЙ БИБЛJ!ОТЕЧ
НЫИ К6ДЕКСДЛЯ ГОСУДАРСfВ 
УЧАстников снг (МБК СНГ). со 
времени образования в 1 993 Ме:жпар

ламентской ассамблеи (МПА) госу

дарств - участников СНГ вводятся 

согласованные модельные законы.  

Правовые нормы, предусмотренные 

ими, не имеют прямо го действия. Они 

носят рек. характер, создаются на ос

нове действующих законов к. -л. из 

МОДЕЛЬНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОДЕКС 

стран СНГ или предваряют выработ
ку нац. законов. С начала формиро
вания в 90-х гг. Евразийского общего 

библиотечного пространства (ЕОБП) 
началась работа по нормативно-пра
вовому регулированию библ. дела в 

субъектах СНГ. МБК СНГ представ
ляет собой сб. предметно ориентиро

ванных, внутренне самостоятельных 
и взаимно дополняющих друг друга 
рек. законодат. актов, к-рые могут со
провождаться необходимыми норма
тивными док. , подзаконными актами. 
Автор концепции МБК СНГ 1 995 -
проф. А. А. Амосов. Рук. проекта -

Н .  П .  Игумпова. Отв. за проект от 

МПА была депутат Гос .  Думы РФ 

Т. М. Гудима. 
В 1 995 МПА был принят первый 

рек. законодат. акт «0 единой поли
тике в области обяз. экз. документов». 
Впоследствии подобные назв. не ис
пользовались, т. к. в СНГ нарастали 
процессы дезинтеграции. 

В разработке модельного библ. за
конодательства большую роль играла 
Библиотечпая Ассамблея Евраз,ии 

(БАЕ), к-рая опиралась на активное 
содействие и поддержку Постоянной 
комиссии по культуре, науке, образо

ванию и информации М ПА госу
дарств - участников СНГ (с 2000 -
Постоянная комиссия по культуре,  
информации, туризму и спорту - ПК 
МПА СНГ по культуре) .  БАЕ имеет 

статус наблюдателя ПК МПА СНГ по 

культуре, активно продвигает интере

сы б-к, касающиеся формирования 
законодательства, последовательно 
отстаивает идею библ. и культурной 
интеграции. 

В 1998 В. Р. Фирсовым разработана 

Программа формирования МБК 
СНГ, утверждённая ПК МПА СНГ по 

культуре 14 марта 1998 в Москве. За
конодат. акт <<0 единой политике в 
области обяз. экз. документов>> не во
шёл в МБК СНГ. Последний состоял 

из трёх частей. В первую вошёл закон 
«0 библ. деле», отражающий основы 
совместимого нормативного обеспе
чения в реализации целей и задач де
ятельности б-к всех типов, гос. поли
тики и поддержки библ. дела, прав 
граждан на свободный доступ к ин
формации (принята на 7-м пленар-
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ном заседании МПА СНГ 1 7  февр. 
1998 ,  пост. N2 7- 1 5) .  Вторая часть 
включала законодат. акты «0 нац. 

б-ке» и «0 публ. б-ке» (принята на 
1 2-м пленарном заседании МПА СНГ 
8 дек. 1998, пост. N.! 1 2- 1 1 ) .  В третью 

часть (одобрена пост. М ПА С Н Г  
19 апр. 200 1 ,  пост. N2 1 7-6) вошли мо

дельные законы «0 книж. памятни
ках» и «0 библиогр. записях в маши
ночитаемой форме». 

Весь комплекс законов был ориен
тирован на регулирование основных 
процессов работы нац. библ. систем: 
сохранение ин форм. ресурсов, их до

ступность и взаимообмен. Учитыва

лись два типа б-к, непосредственно 
реализующих эти задачи: гл. б-ки рес
публик - пациопальпые и публичпые, 
обеспечивающие массовое обслужи
вание населения. Законодат. акты до
полнялись межгос. соглашениями об 
обмене обяз. экз. док. ,  об обеспече
нии б-к платным обяз. экз . ,  о систе

ме МБА. 
На основе проведённого БАЕ ана

лиза видно, что б-ки активно исполь
зуют в своей законотворческой дея
тельности законодат. акты МБК СНГ 
как на этапе разработки и обсуждения 

док. , так и после их утверждения 
МПА СНГ. Модельные законы служат 
основой для разработки нац. законо
дат. актов, нормативных и регламен
тирующих док. 

С 1 993 - начала разработки мо

дельного кодекса - по 2000 нац. библ. 

системы субъектов СНГ сформирова
лись, их сотрудничество и междунар. 
связи на регион. и мировом уровнях 
продолжали быстро развиваться, их 
взаимовлияние росло. Коммерциали
зация книгоиздательства и книгорас
пространения изменила систему кни
гообмена и закупки лит. Внедрение 
информ. технологий потребовало ак
тивной разработки нац. форматов и 
право во го регулирования всей систе

мы машипочитаемой библиогр. ин
формации. Проведённый в 2002 ана
лиз использ. МБК помог определить 
потребность в исправлении, дополне
нии, корректировке законодаL актов 
в связи с естеств. устареванием зако
нов. Нужны были изменения терми

нолог. аппарата кодекса, а также его 



структуры. Необходимость новой ре
дакции МБК бьша вызвана также при
нятнем такими авторитетными орг. , 
как ИФЛА и ЮНЕСКО в 2000-02 
новых междунар. рек. и стандартов, 
касающихся прежде всего развития 

самой массовой сети - публ . б-к.  
Кроме того, в кодексе отсутствовал 
важный для субъектов СНГ модель
ный закон об обяз. экз. док. , необхо
димый для формирования нац. библ.
информ. фондов. 

Для разработки новой редакции 
кодекса была создана и утверждена 
МПА рабочая rруппа из специалистов 

всех гос-в - участников СНГ. Науч. 
редакцию кодекса осуществляли 
Н. П. Игумнова, Ю.  А. l'риханов и 
В. Р. Фирсов. В результате деятельно
сти рабочей rруппы бьша пересмотре
на структура кодекса: введена «Общая 
часть» , в к-рую вошли статьи о назна
чении модельного библ . законода
тельства, соотношении нац. и между
нар.  законодательств, основные по
нятия. Унифицированы назв. законов: 
«0 библ. деле», «0 нац. б-ке» и т. п .  
Вторая часть МБК в новой редакции 
дополнена -законом «Об обяз. экз. до
кументоВ», не вошедшим в первую ре
дакцию кодекса. Значительно перера
батапы тексты всех модельных зако
нов , особенно «0 библ .  деле» ,  
« 0  публ. б-ках», « 0  библиоrр. маши
ночитаемой информации» с учётом 
последних междунар. руководств. Со
кращён, обновлён и приведён в соот
ветствие с новейшими терминолог. 
разработками в области библ. дела по
нятийный аппарат. Все вошедшие в 
кодекс законы МБК подверrлись 
сплошной редакции, сняты повторы, 

однотипные статьи, унифицирована 
структура, разработана единая терми
носистема. 

Новая редакция МБК охватывает 
законодат. и нормативное обеспече
ние всех основных направлений библ. 
деятельности : формирования нац. 
библ. -информ. фондов, нац. системы 
б-к, регион. и междунар. связей, рег
ламентации деятельности нац. и публ . 
б-к, а также важнейших процессов 
сохранности и доступности редких 

фондов, информатизации библ. дея
тельности. 

МОИСЕЕВА 

В МБК четыре части и семь разде

лов: 1 -я ч. (раздел 1) формулирует об
щие положения; 2-я ч. включает два 
законодат. акта - «0 библ. деле» (раз
дел 2) и «Об обяз. экз. док.»  (раздел 
3) ;  в 3-й ч. помещены законы «0 нац. 

б-ке» (раздел 4) и «0 публ. б-ке» (раз

дел 5); в 4-ю ч.  вошли два закона -

«0 книж. памятниках» (раздел 6) и 
«0 библиоrр. машипочитаемой ин
формации» (раздел 7) .  Новая редак
ция была припята на пленарном за
седании МПА СНГ в С.-Петербурге 

1 5  нояб. 2003. 
Лит. :  Модельный библиотечный ко

декс для государств - участников СНГ 
(новая редакция). М.,  2004. 

Н. П. Игумнова 

МОИсЕЕВА Ариадна Александро
вна ( 17.9. 1922, Вологда, - 2 1 . 12 . 1975, 
Ленинrрад), библиотековед, библ. де

ятель,  заел . работник культуры 
РСФСР ( 1 975) .  Окончила ЛГБИ им. 
Н. К. Крупской ( 1 954) . Работала в од

ной из массовых б-к Ленингр. обл . ,  
заведовала науч. б-кой Ин-та физи
ологии им. И. П. Павлова в Колту
шах. С 1 960 - в БАН: зам. дир. по 
науч. работе , и . о. дир. Участвовала в 
коллективном исслед . проблемы 
«Библиотека и информация», в разра
ботке ГОСТ 7 . 1 - 69 «Описание про
изведений печати для библиоrрафи

ческих и информационных изданий», 

являлась ред . ,  чл. редколлегий ряда 
моноrрафий, сб. науч. тр. ,  библиоrр. 
работ. Основатель и отв. ред. сб. ста
тей и др. изданий БАН по книговеде
нию. М. принадлежала идея создания 
в БАН науч. -исслед. отдела истории 

книги. Занималась исслед. БАН как. 
централиз. библ. системы, разработа

ла «Основные направления развития 
,Библиотеки Академии наук СССР на 
'
перспективу до 1980 года». 

Соч. :  О дальнейшем развитии библио
ГРаФической работы в библиотеках Ака
демии наук СССР 11 Библ.-библиоfР. ин
формация б-к АН СССР и АН союз. респ. 
1 964. NQ 5 1 ;  Библиотека Академии наук 
СССР как центр сети академических биб
лиотек: 250 лет Библиотеке Академии 
Н<!УК СССР. М.; Л., 1 965;  Система есте
ственно-научных журналов Академии 

•• наук СССР: Материалы по науковеде
нию. Киев, 1 970 ;  Эффективность сети 
академических библиотек СССР: Библ.-
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библиоfР. информация б-к АН СССР и 
АН союз. респ. 1 970. NQ 3 ; Современное 
состояние традиционных ИПС в библио
теках: Проблемы оптимизации традици
онных информационно-поисковых сис
тем в библиотеках. Л . ,  1 974. 

Лит.: К р и в  е н к о А. Я.  Деятельность 
А. А. Моисеевой в Библиотеке Академии 
наук СССР: Сб. докл. юбил. науч. конф. ,  
28 нояб. - 1  дек. 1989 // 275 лет Библиоте
ке Академии наук. СПб . ,  1 99 1 ;  Памяти 
Ариадны Александровны Моисеевой 1/ 
Вопросы библиоfР. Л . ,  1976. 

Т. Н. Данченко 

МОЛДАВИЯ, Р е е п у б л и к а 
М о л д о в а ( RepuЬlica Mo1dova) , 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕnО. Первыми 

б-ками на терр. Молдавии,  начиная с 
1 5  в . ,  были монастырские и церков
ные. Уникальной по кол-ву старин
ных книг и рукописей считается , 

напр. ,  б-ка Нямецкого монастыря, 

к-рая сгорела в 1 862. В 1 8 1 3  оси. б-ка 

Духовной семинарии. В нач. 19 в. на
ряду со знач. личными б-ками бояр, 
чиновников, учёных возникают б-ки 
при уездных уч-щах нар. проевеще
пил в Кишинёве, Бельцах, Хотине , 
Бендерах , Аккермане и Измаиле .  
В 1 832 в Кишинёве открывается пер
вая губ. публ. б-ка, в 1833 - б-ка при 
Кишинёвской гимназии. 

В 70-80-е rr. 19 в. открываются 
20 обществ. б-к, а также частные ,  
миссионерские, протопопские (Ки

шинёв, Измаил, Кагул) . К 1 904 в Бес
сарабии насчитывалось 293 школь
ные б-ки с фондом 25 684 экз. ,  196 б-к 
при духовных уч-щах. Среди част
ных платных б-к выделялась б-ка 
А. С. Грищенко - она просущество

вала до нач. 20 в. и сыrрала большую 
роль в пропаганде рус. культуры. Вла
дельцем богатейшей б-ки рум. книги 

был П. Горе. После объединения Бес
сарабии с Румынией в 1 9 1 8  в Киши
нёве оси. Центр. упив. б-ка, получав

шая обяз. экз. Организатором и дир. 
б-ки в 1 920-34 и 1 939-40 был Ион 
Заборовски, проф. рум. яз. Под воз
действием культурного королевского 
о-ва «Принцул Карол» был принят за
кон о публ. б-ках, к-рый предусмат
ривал выделение 2% от общей прибы

ли сёл для основания б-к. Знач. роль 
в распространении книг на селе и 



формировании лучших крестьянских 
б-к сыграл оси. в 1937 Петром Астра
ханцевым Союз распространителей 
книг и икон. 

В 1 938 в Бессарабии насчитыва
лось 653 дома культуры и столько же 
б-к при них. Подходящих помещений 
они, как правило, не имели, а долж
ность б-каря не оплачивалась. 

В сов. Левобережье Днестра в со
ставе Одесской губ. на средства мест
ных советов формировалась прежде 
всего сеть массовых б-к, проф. орг. 
создавали б-ки на предприятиях, в 
учреждениях, а политотделы органи
зовывали красноармейские б-ки. Но 
в основном росло кол-во изб-чита
лен, территориально б-ки располага
лисЪ неравномерно. 

В 1 924 на этой терр. образована 
Молд. АССР в составе УССР. В 1925 
здесь организуются 1 1  передвижных 
фондов для обслуживания 260 сел.  
нас. пупкто в. К 1929 размер этих фон
дов составил 76 тыс. экз. 

Комплектованием б - к  Молд . 
АССР занимались гл. обр. библ. кол
лектор в Тирасполе и Центр. коллек
тор УССР (оси. в 1 924) , книги присы
лали также крупные б-ки Одессы, 
Харькова, Киева, Москвы и Ленинг
рада. В 1926 в Тирасполе создаётся Ти
распольская гос. гор .  б-ка, реоргани
зованная в 1 929 в Гос .  центр. б-ку 
Молд. АССР. Её краеведч. отдел с 1927 
собирает лит. о Молдавии, с 1 929 она 
получает обяз. экз. и выполняет фун
кции метод. центра. 

Обеспечению б-к лит. на молд. яз. 
способствовало создание в 1 925  
Молд. гос . изд-ва. Проведённый в 
Молдавии,  как и во всём СССР, «биб
лиотечный поход» ( 1  авг. 1 929 - 1 авг. 
1 930) активизировал участие обще
ственности в работе б-к, их роль в 
ликвидации неrрамотности. 

В 1 928 открывается б-ка Молд. 
науч . комитета - база нынешней 
центр . б-ки АН респ . ,  в предвоен .  
период быстрыми темпами развива
ется, наряду с массовыми, сеть науч. 
и спец. б-к (334 в 1 939) . Темпы рос
та библ. сети Молдавии в ЗО-е гг. 
опережали общесоюз. :  кол-во мас
совых б-к в СССР за 1 934-39 вы
росло на 108 , 5 % , в Молд. АССР -

МОЛДАВИЯ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

на 1 70% ; в целом по Союзу одна мас
совая б-ка приходилась на 2000 чел . ,  
в Молдавии - н а  1030;  на 1 00 жите
лей страны в массовых б-ках прихо
дилось по 96 ,5  книги, в Молдавии 
по 1 39 , 5 .  

В 1 940 создана Молд. ССР, куда 
вошла и терр. ранее принадлежавшая 
Румынии. В первые послевоен. годы 
особое внимание уделялось массовым 
б-кам. В 1 946 утверждены положения 
о гор . ,  район. и сел. б-ках. Активное 
участие в сборе лит. , восстановлении 
и ремонте клубов и б-к принимала об
щественность. Передача сел. б-к в ве
дение колхозов в нач. 50-х гг. привела 
к катастрофическому ухудшению 
библ. обслуживания села. Решение о 
возвращении сел. б-к в ведение гос
ва принял Первый съезд библ. работ
ников Молдавии ( 1 957) .  Продолжа
лось формирование сети науч. и спец. ,  
в т. ч. учеб. б-к:  только в 1 946-50 от
крылись б-ки при 8 высш. и 38 ер. 
спец. учеб. заведениях (22 тыс. уч-ся). 
В 1 945 создана Респ. науч. -мед. б-ка, 
начала формироваться сеть мед. б-к, 
росло кол-во школьных б-к. 

В 1959 респ. библ. сеть насчитыва
ла 4060 б-к с фондом б. 20 тыс. экз . ,  в 
т. ч. массовых б-к - 40, 7% , б-к обще
образоват. школ и дет. домов - 45 ,9% , 
науч. и спец. б-к - 13 , 8% . 

Гос. регистрацией книж. продук
ции занималась Гос. б-ка Молд. ССР 
им. Н. К. Крупской, к-рая выпустила 
3 -томный указ . книг, изд . в респ. 
( 1944-57).  В 1 957 оси. Книж. палата, 
к-рая с 1958 приступила к изд. ежек
варт. библиоrр. указ. :  «Книж. летопи
си» , «Летописи жури. статей», «Лето
писи газетных статей», «Летописи ре
цензий» . В 1 962 они объединены в 
«Летопись печати Молд. ССР». С 1 973 
она включает также «Летопись пер и
од. изданий Молд. ССР», «Летопись 
нот» , «Летопись печатных произведе
ний изобр. иск-ва Молд. ССР», «Биб
лиоrр. пособия Молд. ССР» . 

С 1 96 1  в респ. Молд. гос .  ун-том 
началась подготовка библ .  кадров 
высш . квалификации . Досрочно 
(в 1976 вместо 1 980) респ. завершила 
централизацию сети гос. массовых и 
проф. б-к, однако через 10 лет выяви
лось почти повсеместное ухудшение 
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работы ЦБС (уменьшение числа чита
телей, книговыдач, в т. ч. нац. лит.) .  

Функции респ. метод. центров в 
60-80-е гг. выполняли:  Гос . б -ка 
Молд . ССР им .  Н .  К .  Крупской 
(см. Молдавия. Национальная библио

тека) , Центр. науч. б-ка АН Молд. 
ССР (оси. в 1 947) , Респ. науч. -техн. 
б-ка ( 1 968 ) ,  Респ. науч . - мед. б -ка 
( 1 945) , а также науч. б-ки Кишинёв. 
гос . ун-та им. В .  И. Ленина ( 1 946) , 
Кишинёв. с . -х. ин-та им. М. В. Фрун
зе ( 1 945) ,  Гос . дет. б-ка Молд. ССР 
им. А. С. Пушкина ( 1 944) . Составли
лись пятилетние респ. координац. 
планы науч. -исслед. и науч. -метод. 
работы, сводные планы подготовки 
библиоrр. пособий. В 80-е гг. систе
матически прох.одили респ. науч . 
практ. конф. 

В новой экон. ситуации б-ки пере
живают кризис: только в 1991-200 1 
было закрыто 1 75 б-к, резко ухудши
лись материально-техн. база б-к и их 
комплектование, уменьшился сово
купный книж. фонд. 

В дек. 1 994 принят Закон о 
б-ках. В 1 995  состоялся конгресс 
(3-й съезд) б-рей, созванный по ини
циативе Ассоциации б-рей респ. ,  чл. 
ИФЛА. Разработана концепция нац. 
системы б-к, оси. на рекомендациях 
ИФЛА. 

На 1 . 1 . 2003 в респ. насчитывалось 
3078 б-к с фондом св. 42 млн. экз . ,  
читателей - б .  1 млн. ,  книгавыдача -
28 ,3  млн.  экз . ;  1403 публ. б-ки име
ют общий фонд ок. 19 млн.  экз. Из
дания на рум. яз. составляют 4 1 ,4% 

совокупного книж. фонда, меньший 
процент - в крупных б-ках. Эта часть 
респ. фонда пополняется с помощью 
Румынии. В респ. открыто 12 б-к рум. 
книги; б-ки системы образования ре
гулярно получают из Румынии учеб. 
лит. Ввиду значительного сокраще
ния комплектования б-к рус . лит. , 
особенно большие трудности испы
тывают б-ки рус . школ , гимназий, 
лицеев и др. 

Спец. программу поддержки б-к 
(техн. переоснащение, обеспечение 
заруб. изданиями) реализует респ. 
филиал Фонда Сороса. 

Лит. : Б о д р у г - Л у п а ш к о  Е. И. Ре
ализация ленинской национальной поли-
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тики в области библиотечного дела 11 Раз
витие книжного дела, библиотечно-биб
лиоrрафической деятельности в Молдове. 
Кишинёв, 199 1 ;  Б о р о д и н  О. В поисках 
выхода из кризиса // Библиотека. 1996. 
N.! 1 ;  Л у п а ш к о Е. И. Развитие библио
течного дела в Советской Молдавии. Ки
шинёв, 1972. 

И. П. Осипова 

МОЛДАВИЯ , Р е  с п у б л и к а  
М о л д о в а (Republica Moldova), НА
ЦИОНАлЬНАЯ БИБЛИОТЕКА, 
Кишинёв,  оси.  по предложению 
М-ва внутр. дел Рос. империи 22 авг. 

1 832 как Кишинёвская губ. публ. б-ка. 

В каталоге , сост. в 1 83 3  её первым 

б-рем Г. Билевичем (552 кн. ) ,  значи
лось ТОЛЪКО 37 КНИГ на рум. ЯЗ. Попе
ЧИТеЛИ б-ки (Манега, Архангельс
кий),  директора (Беллер, Папский) и 
др. мн. сделали для качественного 
комплектования б-ки. Выписывались 

«Отечественные записки», «Совре
менник» , «Библиотека для чтения». 
В 40-50-е rr. фонд подвергалея час

тым цензурным изъятиям,  а в 1 877 
б-ку фактически закрьmи, и лишь че
рез 10 лет под давлением обществен
ности она снова начала работать под 

рук. дворянки Д. П .  Харжевской. 
В 1 89 1  при б-ке открьmся платный 
абонемент, а в 1900 - дет. отделение 
им. А. С. Пушкина. Работники б-ки 
одними из первых в России примени
ли метод индивидуального рук. чте

нием и новые формы массовой рабо

ты (коллективные чтения, муз. вече
ра, экскурсии и др. ) .  Б-ка работала с 
неграмотt�ыми и малограмотными, 
организовывала «народные чтения» 
рус. классич. лит. К 1 9 1 7  б-ка обслу
живала до 5 тыс. читателей ежегод. 

В 20-30-х rr. ,  когда Бессарабия нахо
дилась в составе Румынии, функции 

гл. б-ки Молд. АССР выполняла Гос. 
центр . б-ка в столице Тирасполе.  
В 1940 после получения респ. статуса 
союз . ,  на базе Кишинёвской публ. 
б-ки бьmа создана Центр. публ. б-ка. 
Её фонд (ок. 1 млн.  экз.) был во вр. 
Вел.  Отеч. войны почти полностью 
уничтожен. 

В 1 944 пост. Совнаркома Молд. 
ССР вновь открывается Центр. б-ка 
с функциями респ. науч. публ. Её 
фонды объединили собр. Кишинёвс-

кой публ . б - ки и Тираспольской 
центр. б-ки. С 1 945 б-ка весь сов. пе
риод получала обяз.  экз .  Всесоюз. 

книж. палаты. 28 июня 1961  б-ка пе

реехала в специально построенное 
для неё здание, где были созданы но

вые отделы и секторы, открьmся кон
ференц-зал на 200 мест. До 1991  (года 
образования Респ. Молдова) б-ка вы

полняла функции Гос. респ. и носила 
имя Н. К. Крупской. 

В наст. вр. НБ - крупнейший респ. 
культурный и науч.-информ. центр. 
Она комплектует и хранит публика
ции, изд. на терр. Молдавии и лит. о 

ней; готовит совм. с Книж. палатой 

Молдавии нац. библиографию; вы
полняет роль нац. центра библиогр. 
информации и док-тации; занимает
ся информ. обеспечением парламен
та и прав-ва респ. ;  является центром 
информации по культуре,  организа
тором и координатором науч. исслед. 

по библ. делу, координац. центром 

нац. системы б-к. 
Функционируют 9 чит. залов на 

430 мест. Б-ка ежегод. регистрирует 
св. 12 тыс. читателей (б. 1 1 0 тыс. по
сещений) и выдаёт до 1 млн. док. Пра
во пользования б - кой имеют все 
граждане с 1 7  лет. Читателям предос
тавляется доступ к Интернету. 

Фонд - 2 , 5  млн . экз . ,  в т. ч .  -

1 ,9 млн. книг. Ежегод. прирост - о к. 
1 6  ты с. экз. Уникален фонд рукописей 
и редких книг. С 2000 НБ является де

позитарием для мат-лов ООН. Внедре
ны новые стандарты по библиогр. опи
санию, статистике и др. ,  каталоги пе
реведены на УДК, создаётся ЭК. 

Как респ. науч. -метод. центр б-ка 
в 70-80-е rr. систематически оказы

вала метод. помощь б-кам всех сис
тем и ведомств, организовывала науч. 
исслед. по библ. делу, выпускала науч.
вспом. и рек. библиогр. пособия, ре
гулярно проводила науч. -практ. конф. 
Изданы: «Библиотековедение Молдо
вы» , «Библиотековедческий бюлле
тень», «Газета библиотекаря» . В наст. 
вр. в соорудничестве сдр. центр. б-ками 
респ. НБ реализует конкретные про
граммы и проекты. Среди них: свод
ный респ. каталог, Нац. центр кон
сервации и реставрации, виртуаль
ная б-ка, «Память Молдовы». 
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Ежегод. проходят крупные куль
турные мероприятия: салон нац. кни
ги , дни памяти В. Александри и 

М. Эминеску, встречи с видными дея

телями науки и культуры в Философс
ком кафе, в муз. салоне, салоне иск-в, 
лит. клубе «Миорица» . Популярны 
науч. -ист. и культурные симпозиумы 
о молд. диаспоре в разных странах; 
«Выставки -события» , проводимые 
б-кой по спец. сценарию совм. с по
сольствами и творч. союзами. 

Науч. исслед. касаются: истории 
письменности и развития б-к, их мес
та в о-ве; проводятся ежегод. социолог. 

опросы. Издаются «Экстериорика» , 

<<Библиотековедческий бюллетень» , 

«Газета библиотекаря», сводный ката
лог иностр. изданий, поступивших в 
б-ки респ. ,  нац. календарь, информ. 
мат-л ы ,  касающиеся социально 
экон. и культурной жизни респ. 

К 2000 в результате структурной 
peopr. созданы новые отделы: культур

ных программ ,  библиогр . исслед . ,  
«Молдавистики» ,  Центр развития 
библ. дела и др. Разработана и реали
зуется стратегическая программа раз
вития НБ. 

Лит. :  Государственной библиотеке 
МССР им. Н.  К. Крупской - 1 50 лет. Ки
шинёв, 1982; К о р я  г и н а Л. К. , М о 
л я Е.  А. Библиотеки Молдавии. Киши
нёв, 1973;  WеЬ-сайт Национальной биб
лиотеки Республики Молдова - http:/ 1 
www.bnпn.md 

И. П. Осипова, А. А. Рэу 

«МОЛОДЬIЕ В БИБЛИОТЕЧ
НОМ дЕлЕ», ежемес. проф. журн. 
Издаётся в Москве 000 «Издат. дом 
"Один из лучших"» как самостоятель
ный с 2003 (до этого - журн. в жур
нале «"АиФ" -Новая б-ка» , первый 

выл. - окт. 2001 ) .  Учредитель - канд. 
лед. наук Т. С. Макаренко. Разделы: 

«Школа библ . философии», «Библ.  
энциклопедия»,  «Школа библиоме
неджера», «Внимание: особый чита
тель>> (информ.-библ. средадля людей 
с ограниченными возможностями) ,  
«В фокусе ге»Дера», «Психолог. лабо
ратория»,  «Б-ки в многообразии куль
тур», «Библ. пространство - эволю
ция форм» и др. Цель журнала - до

нести до библ .  сообщества идеи 
молодых лидеров, предоставить воз-
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можность б-рям старшего и среднего 

поколения передавать накопленный 
опыт, углублять профессионализм 
молодых, способствовать развитию 
специалистов новой формации. Жур
нал ставит также задачей информиро

вание библ. сообщества о конф. ,  фе

стивалях, тренингах, в к-рых актив

ное участие принимают молодые 
специалисты. 

. МОНАсТhiРС:КИЕ БИБЛИОтЕ
КИ ДРЕВНЕЙ РУС:Й, возникшие в 
сер. 1 1  в . ,  в течение нес к. столетий 
были центрами переписки, хранения 

и распространения книг. Неg:-рые из 
монастырей, по словам акад. Б. А. Ры

бакова, служили своего рода духов. 

акад. По мнению Н. К. Никольского, 

книги из монастыр. собр. можно раз

делить на нес к. ос н. гр.: богослуж. , не
обходимые в повседнев. монастыр. 
жизни; назидательные творения от
цов и учителей церкви, использовав

шиеся для коллективного чтения; 
предназначавшиеся для келейного 

чтения; лит. светского содержания 

(летописи, хронографы ,  хроники , 
хождения, повести) .  Наиболее рас
пространены бьши ист. произв. ,  одна
ко имелись соч. естеств. -науч. тема
тики, а также худож. лит. 

Самым богатым собр. рукописей 
обладал Киево- Печерский монас

тырь. 
Подбором лит. , прежде всего ист. 

содержания, славилась б-ка Михай
ловского Выдубицкого монастыря 
под Киевом, где в 1 1 16 игумен Силь
вестр завершил вторую ред. <<Повес

ти временных лет>> .  Летописец Мои
сей пользовался книгохранительной 
палатой обители при сост. велико
княж. летопис. свода 1 200, вошедше
го в Ипатьевскую летопись. 

Крупным центром ср.-век. учёнос
ти и книжности бьш Антониев Рож

дествен. монастырь в Новгороде. В 
1 7  в. в его б-к е хранились 3 пергаме н

ных служебника основателя обители 
Антония Римлянина (ум . в 1 1 47) . 
Монахом этого монастыря был дья
кон и доместик Кирик Новгородец 
( 1 1 03-47) ,  математик, астроном,  ис
торик, автор трактата <<Наставление , 
как человеку познать числа всех лет>> .  

Нек-рые историки считают, что Ки
рик был и б-рем. Известны книж. 
традициями и б-ками и др. новгород
ские монастыри - Юрьев, Хутынс
кий , Воскресенский.  Сохранился 
служебник, к-рый принадлежал св. 

Варлааму, основателю Хутынского 
монастыря. 

Знач. собр. рукописей известен 

оси. в г. Владимире-на-Клязьме в 1 192 
Рождествен. монастырь. Позже его 
б-кой пользовалисЪ для занятий бе
жавшие от татаро-монr. нашествия 
летописцы, проповедники, монахи
книжники. Предположительно, здесь 

написаны выдающиеся памятники 
рус. лит. - <<Слово о погибели Русской 
землИ>> и «Повесть о житии Алексан

дра Невского>> .  Крупным центром 
проевещепил на Владимиро-Суздаль

ской земле в 1 3 - 1 5  вв. бьш Ростовс
кий монастырь Григория Богослова. 

ке - узловом пункте «ИЗ варяг в гре
КИ>> .  Из Зарубекого монастыря вышел 
высокообразованный митрополит 
Климент Смолятич, к-рого летописец 
назвал «книжником и философом та
ким, какого на рус. земле не бывало>>. 

Преподобный Авраамий Смоленс

кий, любя «словеса книжные>> ,  орга

низовал скрипторий и б-ку в Богоро
дицком монастыре близ Смоленска. 
В Житии этого святого перечисляют
ся книги, к-рые он особенно любил: 
произв. Иоанна Златоуста, Ефрема 
Сирина, житие Феодосия Печерско
го, нек-рые апокрифы; он же состав

лял сб. ,  подобные Изборнику Свято
слава 1 073 .  Создание б-ки в Спасо
Евфросиньевском монастыре связано 
с его настоятельницей Евфросинией 

Полоцкой ( 1 102-73) .  Потомки назы

вали её просветительницей Полоц
кой земли. 

Вид на монастырь Спаса на Бору и Теремной дворец. Москва. 18 век 

Из Жития святителя Стефана Перм
ского известно, что для монашества 

он избрал этот монастырь потому, 
что здесь <<книги много бяху» , т. е .  
имелась хорошая б-ка. Имел собр. 
книг Спасо-Преображенский мона
стырь в Ярославле, где в нач .  1 3  в. 
бьшо учреждено уч-ще, работали пе
реводчики. 

Сохранились сведения о хорошо 
налаженном киигопр-ве в Смоленс-
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До татаро-монr. нашествия книж. 

собр. имелись в монастырях Пскова, 

Чернигова, Турова, Галича, Суздаля, 

Рязани, Переелаиля Южного (всего 
ок. 70 монастырей) . Конкретных све
дений о б-ках монастырей сохрани
лось мало, описи книг неизвестны, о 
составе фондов судят в оси. по кос
венным данным. 

Возрождение Руси после татаро
монr. разорения началось с возвыше-



Борисаглебекий монастырь. Ярославская обл. 

ния Москвы, к-рая сразу заявила о 
себе как важный культурный центр: 
здесь рано началось развитие книж. 
и библ. дела. Собр. книг имел Дани

лов монастырь, оси. в кон. 1 3  в. млад
шим сыном Александра Невского 

Даниилом .  П о кровительствовал 
книж. делу его сын Иваlt Данилович 
(Калита). По его инициативе в Крем
ле был оси. Спасский монастырь, 
куда поместили книги <<ИЗ княжеской 
казны>> и из Даниловой обители. В 
княж. скриптории по заказу Ивана 
Калиты было написано т. н. Сийское 
Евангелие ( 1 340) .  Вскоре был пост
роен Богоявленский монастырь, где 

имелась б-ка рус. и греч.  книг. Более 
20 лет провёл в нём будуший митро
полит Алексий, фактич. правитель 
гос - ва при м алолетнем Дмитрии 

Ивановиче (Донском) . По инициа

тиве святителя Алексия в Москве 
были созданы Спасо-Андроинков и 
Чудов монастыри, гордостью обоих 
были б-ки, к-рые частично сохрани
лись до наших дней.  Среди них -
подлинные шедевры иск-ва книго
писания: Андрониково Евангелие, 
миниатюру к к-рому выполнил Анд
рей Рублёв; Варсонофьевская, или 
Чудовская, Кормчая 14 в . ,  рукопись 
1 5  в.  <<Пророки толковые>> ,  сохранив-
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шая знаменитое послесловие Упыря 
Лихого 1 047 . 

С сер. 14 в. под Москвой стал дей

ствовать Троице-Сергиев монастырь. 

Заботами его первого игумена Сергия 

Радонежского была налажена пере

писка книг и основана б-ка. При пре

подобном Сергии в ней хранилось ок. 

50 книг (в 1 64 1 -742).  Б-ка и мастерс

кая по переписке книг Троице-Сер
гнева монастыря стала образцом для 
др. монастырей, к-рые основал сам 

Сергий или его ученики. Они раски
нулись от Боровска до Соловков:  
московские Андроников и Симонов, 

серпуховской Высоцкий, ростовский 
Борисоглебский, вологодские Фера

понтов и Прилуцкий и мн. др. Наи

больши й  интерес представляют 
книж. собр. крупных монастырей -
Кирилло-Белозерского и Иосифо
Волоколамского. Б-ки в монастырях 
создавались их игуменами: препо
добными Андроником,  Кириллом 

Белозерским, Иосифом Волоцким, 

Антонием Сийским.  Основу б-ки 

Соловецкого монастыря заложил его 
третий игумен - Досифей , изв .  
книжник, владелец первого на Руси 
экслибриса. 

При наиболее крупных монасты
рях с богатыми фондами книгохрани
телями назначались начитанные и 

опытные в книж. деле монахи, к-рые 
принимали и сдавали книги по опи
сям. Существовали инструкции, па
мятки, наставления б-рям. Одна из 
них сохраниласн в «Уставе церков

ном>> кон. 16 в .  в фонде Троице-Сер

гнева монастыря. Сначала книги раз
мешались в ризницах или монастыр. 
казне, позже для б-к выделялись осо
бые помещения, книгохранительные 
палаты, где книги держали не в сун
дуках и коробах, а на полках или в 

шкафах. Отдельное здание для мона

стыр. б-ки впервые было построено в 
Соловецком монастыре в 1 602. Начи
ная с 15 в. сохранились факты регис
трации книг в монастырях. Первая 
опись относится к 1494, когда архи
мандрит Слуцкого Троицкого мона
стыря Иосиф перечислил книги , 
имевшиеся в обители. Всего до нас 
дошло неск. сотен описей монастыр. 
б-к (Н. В. Здобнов) . Следует отметить 
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«указец» рек. характера, сост. в 1594 
книгохранителем вологодского Спа

со-Прилуцкого монастыря Арсением 

Высоким. 
В 1 653 по инициативе патриарха 

Никона был произведён библиогр. и 
инвентар. учёт книг, к-рые хранились 

Преподобный Иосиф Волоцкий. Икона 

в т. н. «степенных монастырях>>. В ре
зультате появилась <<Опись книгам, в 
степенных монастырях находившим
ся», где указаны 2672 заглавия книг из 
40 монастырей. Этот «сложный в ме
тодическом отношении сводный ка
талог>> (М. И. Слуховский) опублико
ван В. М. Ундольским в 1 848 (Чтения в 
обществе истории и древностей рос
сийских. 1 848, отд. 4. с. 2- 14).  

В кон. 1 7  в. монастыр. б-ки стали 
отходить на второй план по сравне
нию с б-ками нового типа (напр . ,  

б -ками приказов) , в 1 -й четверти 
18 в.  их роль ещё больше снижается. 
Однако значение монастыр. б-к в ис
тории культуры весьма значительно. 
Они сохранили в своих фондах вьща
ющиеся памятники: единств. список 
«Слова о полку Игореве» (б-ка Спа-

со-Преображенского Ярославского 

монастыря), древний список <<Задон

щины>> (Кирилло-Белозерский мона

стырь) , «Хождение за три морЯ>> Афа

насия Никитина (Троице- Сергиев 

монастырь) и т. д. Книж. сокровища 

тихих обителей давали пищу <<Мудрым 

книжникам», бьши питательной сре

дой для проповедников, мыслителей, 

историков, писателей. 

Лит. :  Книжные центры Древней Руси. 

Иосифо-Волоколамский монастырь как 
центр книжности. Л. ,  198 1 ;  К у к у ш  к и -
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н а М. В. Монастырские библиотеки рус

ского Севера. Л.,  1977; Наставление XVII в. 
библиотекарю 11 Чтения в Обществе исто
рии и древностей российских. 1 896. Кн. 1 ;  
Р о з  о в Н .  Н.  Книга в Древней Руси, XI
XIV вв. М. ,  1977; О н  ж е. Книга в России 
в ХV веке. Л. ,  198 1 ;  С л у х о в  с к и й  М. И. 
Русская библиотека в XVI-XVII вв. М. ,  
1973. 

А. Г. Глухов 

МОНГ6ЛИИ ГОСУдАРСТВЕН
ПАЯ ПУБЛЙЧНАя БИБЛИОтЕКА, 
Улан-Батор , нац. б-ка страны , гос .  
хранилище произв. печати, одна из 
ведущих б-к стран Азии. Осн. в 1 92 1 .  

Фонд - 4 млн.  экз. (книги на мою: , 

тибетских, маньчжурском, рус. ,  англ. ,  
нем. ,  фр. ,  яп .  и мн.  др. яз .  мира, кол. 
по монголоведению, истории и куль
туре монголов, редких книг и рукопи
сей, дис . ,  геогр. карт, нот) . Комплек
тование ведётся путём заказов, покуп

ки , обмена. Поступает по одному 
обяз. экз. всех выходящих на терр. 
Монголии изданий. Имеется 6 осн. 
фондов: мою: , европ. ,  воет. , книг на 
тибетских яз. ,  фонд период. изданий, 
запасной и арх. фонды. Осуществля

ется книгообмен более чем со 1 00 
б-ками и науч. opr. св. 50 стран, в т. ч .  

с Россией, гос-вами Воет. Европы, с 
Австралией, Великобританией, Ин
дией,  США, ФРГ, Финляндией,  
Францией, Японией. С 1 968 имеет 
статус б-ки-депозитария мат-лов 
ООН (в осн. обществ. -полит. лит. ) ;  

хранит все док. и мат-лы ЮНЕСКО 
по вопросам междунар. культурных 
связе й ,  обучения,  просвещения , 
библ - ведения и библиографи и ,  
кино, театра. Читатели обслуживают
ся в общем и науч. чит. залах, часть 
лит. вьщаётся на дом; организованы 
МБА и ММБА; изготавливаются фо
токопии и микрофильмы, к-рые мо
гут быть доставлены в любую точку 
страны .  Регулярно устраиваются 
книж. и фотовыставки, выпускают

ся плакаты, организуются лекции, 

чит. конф. ,  встречи и т. п .  Ведутся чит. 
(сист. и алф. )  каталоги, ген.  алф.  ка
талог, картотека период. изданий,  
каталоги монголоведч . лит. (алф. , 
сист. ) .  Информ. доступна в режиме 
on-1ine. Осуществляется метод. рук. 

б-ками страны и подготовкой библ. 



кадров, издаются справ. -библиогр. 
пособия. 

В Центр. дворце науки и культуры 
в Улан-Баторе открыт филиал ГПБ, 
к-рый располагает муз. записями, 
геогр. картами, период. изданиями; 

работают лаборатории микрокопиро

вания, микрофильмирования и ксе

рокопирования. 
Лит. :  Д а н з  а н Д. Государственной 

публичной библиотеке МНР 50 лет 11 Биб
лиотековедение и библиогр .  за рубежом. 
1 972.  Вып. 42; Краткая справка о Госу
дарственной публичной библиотеке 
Монгольской Н ародно й  Республики 
им. И.  В.  Сталина. Улан-Батор, 1989; State 
central Library ofthe Mongolian peop1e's re
puЬlic.  Ulan-Bator, 1 99 1 ;  World Encyc
lopedia of Library and Infonnation Services. 
3"' ed. Chicago, 1993. 

Н. О. Мамаева 

МОНОГРАФИЯ, подвид науч. из
дания произв. ,  к-рое всесторонне ис
следует тему (или проблему) и подво
дит итог её разработки в науке ми. учё
ными и специалистами. 

МОРГЕНШтЕРН Исаак Григорь

евич (р. 7 .6 . 1 932,  Минск) библиогра
фовед, книговед, педагог, д-р пед. 
наук ( 1 990) ,  проф. ( 1 99 1 ) ,  д. чл. МАИ 
( 1 994) . Окончил фак. библиографии 
( 1 955)  и аспирантуру ЛГБИ ( 1 960) . 
В 1 960-72 работал в Вост. -Сиб. ин

те культуры (в т. ч. зав. кафедрой биб
лиографии) . С 1 972 преподавал в Че
лябинском ГИИКе, с 1 992 заведовал 

кафедрой информации и библиогра
фии. Разрабатывал проблемы темат. 
библиографии худож. лит . ,  орг. биб
лиогр. работы б-к, унификации биб
лиогр. и книж. терминологии, биб
лиогр . поиска, структуры справ . 
библиогр. аппарата, типологии совр. 
книги, роли книги, книж. дела и биб
лиографии в информ. о-ве и др. При

менял системный подход для анали

за и структуризации элементов книж. 
дела и библиогр . работы б-к. Ввёл 
новые термины ( <<моноиздание>> ,  
«полииздание», «библиографическое 
информирование » ,  «уточняющая 
справка» и др . ) .  Теоретически обо
сновал понятийный аппарат биб

лиогр. работы. В целях оптимизаuии 

организовал исслед . справ . -биб-

МОНОГРАФИЯ 

лиогр . обслуживания как оси. на
правления библиогр. работы. Впер
вые разработал профессиограмму и 
проф. кодекс библиографа. Занимал
ся популяризацией библиогр. знаний. 
Вместе с Б. Т. Уткиным ему принад

лежит приоритет в разработке попул. 

библиогр-ведения. Автор б.  1 70 работ 

по вопросам библиогр-ведения, кни
говедения, библ-ведения, информа
тики. 

Соч. : Занимательная библиография. 
М. ,  1978 ; 1987 (в соавт.) ;  Научная органи
зация библиографического труда: Учеб. 
пособие. Челябинск, 1983 ;  1 992; 0птими
зация справочно-библиографического об
служивания в библиотеках: Лекция по 
спецкурсу. Челябинск, 1 987; Информаuи
онное ·общество: Учеб. пособие. Челя
бинск, 1 996; 2000; Библиографические ре
суРсы: Лекции по курсу «Общее библио
графоведение» по специальности 052700 -
библиотечно-информационная деятель
ность 11 Библиография. 2003. N2 6; Нере
шаемые проблемы библиографаведения // 
Библиотеки вузов Урала: проблемы и опыт 
работы: Науч.-практ. сб. Екатеринбург, 
2003. Вып. 2;  Электронная библиография: 
сущность и проблемы развития 11 Библио
графия. 2003. N2 5.  

Лит.:  А л е к с а н д р о в а  Н. 0. ,  Б е 
л о г л а з  к и н а И. Г. Человек информаци
онный // Библиография. 2002. N2 3; Мор
rенштерн Исаак Григорьевич: Биобибли
огр. указ. Челябинск, 2002. 

В. А. Фокеев 

МОРДВНИОБ Николай Семёно
вич ( 1754, с. Покровское Новгородс
кой губ. ,  - 30.3 . 1 845, Петербург), гос. 
и обществ. деятель, экономист. В 1 830 
выступил с инициативой открытия 
сети публ. б-к в губ. и уездных горо
дах на добровольные пожертвования 
дворянских и гор. о-в. Всего бьmо от

крыто 39 б-к, в т. ч. в уездных горо
дах - 10.  Единств. источником их фи
нансирования и после открытия были 

добровольные пожертвования. М. ак

тивно содействовал комШiектованию 
б-к: присьmал в них издания Вольно
го экон. о-ва, президентом к-рого он 
бът в 1 823-40; предлагал организо
вывать кружки читателей, коллектив
ные подписки на период. издания и 
науч. тр. 

Соч. : [Письмо Н. С. Мордвинова мини
стру внутренних дел о необходимости от
крытия публичных библиотек] 11 Сборни-
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ки русского исторического общества. 1 868. 
Т. 1 1 ;  [Проекты открытия публичных биб
лиотек] // Архив графов Мордвиновых. 
СПб. ,  1 903.  Т. 9. 

Лит.:  А б р а м  о в К. И. История биб
лиотечного дела в СССР. М . ,  1 980;  О н 
ж е. Прожектор из XIX века /1 Библиоте
ка. 1992. N2 9/10;  В е н г е р  о в С. А. Ис
точники словаря русских писателей. Пг. , 
1917 .  Т. 4; Г е н н а д и  Г. Н. Справочный 
словарь о русских писателях и учёных, 
умерших в XVIII и XIX столетиях, и спи
сок русских кинг с 1725 по 1 825 гг. Берлин, 
1 880. Т. 2; П е р е п ё л к и н  А. П. Празд
нование семидесятипятилетия император
ского Московского общества сельского 
хозяйства в декабре 1 895. М. ,  1 896; Х о д
н е в А. И. История императорского Воль
ного экономического общества с 1765 по 
1 865 г. СПб. , 1 865. 

К И. Абрамов 

МОРД ОВИЯ, Р е с п у б л и к а  

М о р д о в и я , БИБЛИОТЕЧНОЕ 
дЕло. Начало развитию библ. дела 
Мордовии положено созданием об
ществ. б-к: в 1 870 Краснослободским 

уездным земством была открыта публ. 

читальня. Книгами в ней пользова

лись бесШiатно, но с желающих брать 

их на дом ежемес. взималась Шiата. 
Фондом читальни пользовалисЪ слу
жащие земской управы, учителя зем
ских школ, духовенство. 

19 дек. 1 893 в Саранске была от

крыта Шiатная публ. гор. б-ка. К 1 янв. 

1 898 в ней числилось 1 309 тт. (695 

назв . ) .  Организатором этой б-ки и 
первым её зав. был служащий гор. уп
равы К. М. Свешников, к-рый впос
ледствии способствовал созданию бес
Шiатной нар. б-ки. Она открылась в 

сент. 1 899 в ознаменование 100-летия 
со дня рождения А. С. Пушкина. Зав. 

б-кой долгое время работала Е. Л. То
карева. Годом раньше по инициативе 
судьи и земского нач. 3-го участка Са
ранекого у. П. А. Олферъева открьmась 

нар. бесШiатная б-ка им. 0-ва ревни
телей рус. истории и просвещения. 

При Инсарской, Краснослободской и 
Саранской земских управах, в Темни
ковеком и Ардатовском у. работали 
учительские б-ки .  БесШiатная публ. 
б-ка в Темниконе была единств. на 
весь огромный уезд. 

Ардатовская гор. б-ка, открытая 
1 4  янв. 1 896 как уездная осушествля-



ла рук. 1 2  волостными б-ками. Она 
имела не только абонемент, но и пе
редвижной фонд - ок. 5 тыс. книг. 

В кон. 19 в. нар. б-ки функциони
ровали в ряде крупных нас. пунктов: 
Шишкееве ,  Старо- Корсаковеком 
Майдане, У рее, Ладе и др. В нач. 20 в.  

число нар. б-к и читален неск. увели
чилось.  В Темниконском у. в 1 90 1  

имелось 20 нар. б-к и 1 6  ученических. 

Большинство селений Мордовии 

были лишены библ. обслуживания. 

Деятельность б-к из-за недостатка 
средств, бедности фондов носила ог
раниченный характер. В 1 90 1 -02 в 
сел. нар. б-ках Инеарекого у. было 
всего 1 874 книги, Краснослободско

го - 1 60 1 ,  Саранского - 1675.  Лучше 

обстояло дело в гор. б-ках. Так, фонд 

открытой в 1 907 по инициативе ин
теллигенции Краснослободской 
публ. б-ки им. М. Ю. Лермонтова уве
личился за 8 лет с 1 тыс. экз. до 5 тыс. 
экз. В 1901 -02 нар. б-ками был охва

чен 1 %  сел. населения Инеарекого у . ,  

0 ,4% - Саранского. 
После 1 9 1 7  фонды б-к значительно 

пополнилисЪ поступлениями из 

бывш. дворянских имений. Публ. и 
бесплатная нар. б-ка в Саранске в 19 19  

объединилисЪ и образовали Центр. 
б-ку им. А. С. Пушкина. С 1 924 центр. 
уездная б-ка стала центром культуры 
и просвещения Саранского у. 

В 1920, несмотря на воен. вр. ,  сеть 
б-к увеличивается. Только в Саранс
ком, Рузаевском, Краснослободском 

у. работали 1 30 б-к и изб-читален. 

К 1929 в Мордовии функционирова
ли 1 67 б-к и изб-читален, к -рые к сер. 
50-х гг. были заменены клубами. 

Развитие в Саранске сети учеб. за
ведений, изменение адм. статуса терр. 
обусловили иреобразование в 1 932 

Саранской уездной б-ки в Мордовс

кую обл. б-ку им. А. С. Пушкина, 
к-рая в 1935 стала респ. С этого вре
мени она выполняла новые функции, 

помогала в налаживании работы рай
он. и сел. б-кам. 

Из года в год расширялась сеть 

б-к, росли фонды, число читателей, 
многообразнее становились формы 
работы. В 1 934 в Мордовской АССР 
числилось 1 95 б - к  с фондом ок. 

677 тыс. экз. Массовых б-к всех ве-

МОРДОВИЯ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

ДОМСТВ было 123  С фондОМ 277 ТЫС .  

экз. Кроме того, функционировалидет. 
б-ка (3,8 тыс. экз.) ,  45 учеб. (кроме б-к 
нач. шк. и вузов) с фондом св. 248 ты с. 
экз . ,  1 2 - науч. и спец. ( 147,7 тыс. 
экз.) .  Появились б-ки, ведущие рабо

ту на нац. яз. мордвы: мокшанском -
36 б-к (фонд 59,9 тыс. экз., из них на 
указ. яз. - 7,8 ты с. экз.) и эрзянском 
б б-к (соотв. 2,6 тыс. экз. и 1 тыс. экз.) ,  

а также на татар. - 4 б-ки (соотв. 
1 ,9 тыс. экз. и 525 экз.) .  

В 1940 кол-во массовых б-к увели
чилось, фонд заметно вырос, б-ки 
обслуживали св. 900 тыс. читателей 
(в 1 938 - 56 тыс . ) ,  книговыдача дос
тигла 900 тыс. экз. Спец. пост. СНК 
Мордовии потребовало улучшить рук. 

библ. делом, перестроить работу респ. 
б-ки, сделав её центром метод. рук. 
библ. сетью респ. Наркомиросу пред
лагалось организовать в респ. и рай
он. б-ках работу МБА, на период убо
рочной кампании обеспечивать кол
хозы передвижными б-ками. 

В условиях воен. времени усили
лась библ. работа с населением, гл. 

место заняла полит. информация . 
Была создана сеть передвижек, к-рые 
обслуживали призывные и эвакопун

кты, госпитали, общежития, органи
зовали сбор книг для освобождённых 
р-нов (отправлено 35 тыс . ) .  В годы 
войны сократилось кол-во культ. 
просвет. учреждений. На нач. 1945 в 
респ. было 103 б-ки ( 1  респ. ,  32 рай

он. ,  1 гор. ,  64 сел. ,  5 дет. ) ,  фонд немно
гим превышал 500 тыс. экз. 

Благоприятными для библ. дела 

были 60-70-е гг. В нач. этого перио
да на 100 читателей респ. приходилось 
б. 400 книг, как в ер. по РСФСР, а в 
1 970 - 580. Фонд б-к за 10 лет увели
чился в 1 ,5 раза. 

В 1980 завершилась централизация 
массовых б-к. 26 ЦБС объединили 594 
гос. и 34 проф. б-ки. Книгами из фон
до в массовых б-к пользовалисЪ почти 
60% населения респ. К кон. 1 980 в сел. 
местности Мордовии насчитывалось 
б. 300 б-к, имевших 530 пунктов вы

дачи и передвижек, к-рые обслужива
ли ежегод. б. 36 тыс. сел. жителей. 

В кон.  80-х - нач. 90-х гг. наблю
далось интенсивное развитие сети 
ведомств. б-к, но к сер. 90-х гг. этот 
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процесс прекратился . Произошло 
резкое сокращение их числа. Закры
лись мн.  проф. и науч . -техн. б-ки. 
В б-ках системы органов культуры 
кол-во читателей с 1 993 по 1996 уве
личилось на 1 5 1  тыс. ,  но поступления 
в фонды уменьшились на 274 ты с. экз. 
Осн. причина - отсутствие средств 
на комплектование. В то же время 
росла книговыдача, в т. ч .  на яз. ко
ренной нац. В 1 996 было выдано 
1 57,6 ты с. экз. - на 2,9 ты с.  экз. боль

ше, чем в 1 993 .  
Сеть публ. (массовых) б-к не пре

терпела изменений, в неё входит ок. 
600 б-к, в т. ч. 42 дет. , 522 сел. ,  4 уни
верс. респ. уровня. Численность библ. 

работников превышает 1 000, из них в 

сел. местности - 630. 
Ведущей б-кой респ. является Нац. 

б-ка (см. Мордовия. Национальная биб
лиотека им . А. С. Пушкина). Наряду с 
ней важную роль в библ. деле Мордо
вии играют: 

Р е  с п. д е т. б - к а, Саранск, осн. 

в 1 960 с фондом 8 тыс. экз. , передан
ных безвозмездно дет. б-ками Моск
вы, Ленинrрада, Саранска, Мордовс
кого гос. ун-та, РНБ им. А. С. Пушки
на. Обслуживает детей, юношество, 
рук. дет. чтения. Работают объедине
ния по интересам. Фонд - св. 220 тыс. 
экз . ,  в т. ч. АВМ, кино- и изоматериа
лы. Есть лит. на мордов. яз. ,  а также 
на иностр. яз. Ведутся машипочитае
мые БД . Б-ка оказывает метод. и 
практ. помощь всем б-кам, работаю
щим с детьми. 

Р е с п. ю н о ш. б - к а, Саранск, 

открыта в 1979. Фонд - cfl. 40 тыс. экз. 
Р е с п. с п е ц. б - к а д л я  с л е 

п ы х, Саранск, открыта в 1 966 с фун
кциями информ.-библиоrр. и метод. 
центра на терр. респ. Обслуживает ин
валидов по зрению, членов их семей, 
инвалидов др. категорий, рабочих 
учеб. -произв. предприятий вое, спе
циалистов правления ВОС. Фонд -
СВ. 46 ТЫС . ЭКЗ. , В Т. Ч. «ГОВОрЯЩИХ>> 

книг св. 38 ты с. Есть лит. на мордов. и 
татар. яз. 

Н а у ч. б - к  а и м. М. М. Б а х т и 
н а  М о р д о в с к о г о  г о  с. у н - т  а 
и м. Н. П. О г а р ё в а, Саранск, осн. в 
193 1  как б-ка аrропед. ин-та, в 1957 
иреобразованного в ун-т. История 
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б-ки неразрывно связана с развити
ем высш . образования и науки в 
Мордовии.  Изв. учёные М. М. Бах

тин , И. Д. Воронин,  Л. С. Гордон,  
И.  И.  Заславский, В .  Н .  Ржавитин,  
М.  Г. Сафаргалиев, Е.  В .  Сапожни

кова в разные годы были её читате
лями. В 1 99 1  б-ке было присвоено 

имя М. М. Бахтина. Универс. фонд 

б-ки насчитывает б. 2 млн .  экз. , в 
т. ч .  св. 1 млн. экз. науч. лит. , 104 тыс. 
наим. отеч. и заруб. журн. с сер. 19 в . ;  
имеется фонд микрофильмов и мик
рофиш. Широко представлена лит. на 
рус . ,  мордов. (мокшанском, эрзянс

ком) и иностр. яз. (англ . ,  нем . ,  фр. ,  

болг. ,  польск. , исп . ,  венг. , фин. и др. ) .  
В фондах хранится собр. тр. препода
вателей ун-та, продукция его изд-ва, 
часть совокупного депозитарного 
фонда нац. и краеведч . лит. Респ.  
Мордовия: б-ки видного мордовско
го учёного Ю. Г. Саушкина, учёного
краеведа П. Д. Степанова, языковеда 
Т. В. Михалёвой. 

Кол. редких книг включает произв. 
1 6 - нач. 20 вв. Среди них - корона

ционный альбом имп.  Елизаветы 
Петровны, первое изд. книги <<Исто

рия Российская с самых древнейших 
времён неусыпными трудами через 
30 лет собранная и описанная покой
ным тайным советником В. Н. Тати
щевым» ( 1 768),  «Древняя российская 
Вивлиофика•> ,  факсимильное изд .  
«Изборника Ярослава Святославови
ча 1 058•> ( 1 898) .  

Б-ка обслуживает студентов, пре
подавателей и сотрудников ун-та, а 
также уч-ся лицея и гуманитарной 
гимназии. Ежедн. её посещают 1 500-
2000 чел . В год выдаётся 1 млн .  
200 тыс . экз. К услугам читателей 
8 абонементов, 1 1  чит. залов, в к-рых 
одновр. могут разместиться 600 чел . ,  

25 кабинетных и кафедральных б-к 
фа к. , МБА, связанный со 1 20 б-ками 
России и СН[ 

С 1 994 формируется ЭК на основе 
автоматизир. информ.-библ. системы 
АИБС МАРК. Пополняются БД, от
ражающие коллекционные собр. ,  тр. 
учёных ун-та,  фонд дис . ,  лит. на 
иностр. яз. , период. издания. 

Б-ка библиографирует тр. учёных 

нимает творчество М. М .  Бахтина. 
Важные направления НИР - краеве
дение и история библ. дела в Мордо

вии, социология и этика библ. -ин
форм. деятельности. 

Метод. совет б-ки осуществляет 
науч.-метод. рук. б-ками учеб. заведе

ний, входящих в состав регионально
го учеб. округа. 

Подготовка кадров высш. квали
фикации для б-к Респ. Мордовия ве
дётся с 1 9 9 1  на фак. нац. культуры 
Мордовского гос. ун-та. В образоват. 
процессе используется компьютер
ный класс Центра информ. техноло

гий ун-та. Произв. практика прово

дится на базе лучших б-к респ. :  Нац. 
б-ки им. А. С. Пушкина, Респ. дет. 
б-ки, UБС Саранска и др. 

Лит. :.Библиотечное краеведение Мор
довии. Саранск, 1 994. Вып. 2 ; Научная 
библиотека 11 Мордовский университет: 
( И ст. -хроник. очерк ) .  Саранск,  1 99 2 ;  
О р е х  о в а Л. М. Первый выпуск библио
текарей в Мордовском государственном 
университете им. Н. П. Огарёва // Ин
форм. бюл. / РБА. СПб. , 1 996. NQ 3. 

И. А. Кабанцева, А. В. Смольянов, 
И. А. Шабалава 

МОРД ОВИЯ, Р е с п у б л и к а  
М о р  д о в и я ,  НАЦИОНАJIЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА и м. А. С. П у ш к и -
н а, Саранск, центр. б-ка региона, 
крупное универс. книгохранилище, 

культурный, образоват. и информ. 
центр; центр краеведч. ,  науч. -исслед. 

и науч. -метод. работы б-к на терр. 

респ. Осн. в Саранске в 1 899 в озна

менование 1 00-летия со дня рожде
ния А. С. Пушкина как бесплатная 
нар. б-ка-читальня. На моментоткры

тия в фонде было 353 книги. Б-ка су
ществовала на сборы от спектаклей, 

частные пожертвования, пособия от 

гор. думы. По отчёту за 1 9 1  О она име

ла 1 045 подписчиков, к-рым выдала 
16 тыс. книг. 

В 1 9 1 9-20 после слияния с публ. 
платной стала центр . уездной .  
В 1 928-29 именовалась центр. окр . ,  
с 1930 - обл. ,  с 1935 - респ. , с 1939 

носит имя А. С. Пушкина. Тогда же 

б-ка переехала в новое здание. Статус 
нац. с 1 99 1 .  

К 2003 в фонде б-ки бьmо 850 тыс. 
экз. :  лит. по истории, языкознанию, 
науке, экономике , культуре Мордо
вии, издания на рус . ,  мордов. ( эрзян
ском, мокшанском) , коми,  карел. ,  
удм. ,  татар. ,  на 2 2  иностр. яз. , в т. ч. 

исп. ,  яп. ,  портуr. , фин. ,  вею: , эст. Ве
дётся поиск редких и заруб. изданий 
о мордве. Установлены творческие 

связи с б-ками США, Венгрии, Фин
ляндии, Великобритании, Франции, 
Германии, Японии, Греции в целях 

пополнения заруб. «Мордовики•>. 
Фонд редкой лит. (ок. 1 5  тыс. ед. )  

содержит книги, период. ,  листовые, 
картогр. ,  нотные издания 1 8-20 вв. ,  
в т. ч .  прижизненные издания произв. 

выдающихся писателей, учёных, об-

ун-та, особое место в этой работе за- Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия. Саранск 
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ществ. деятелей и книги с их автогра
фами; издания, иллюстрированные 
изв. художниками; образцы полигр. , 
переплётного иск-ва; миниатюрные 
издания и издания необычных форм; 
издания, подвергавшиеся преследо
ваниям цензуры; лит. из личных б-к 
и др. Здесь же хранится кол. первых 
книг б-ки. 

Как науч. учреждение б-ка ведёт 
исслед. по всему круrу вопросов библ. 
краеведения , формирования нац. 
книж. фонда, создания депозитария 
нац. и краеведч. лит. , чтения мордов
ской книги в б-ках респ. и местах ком
пактного проживания мордвы за пре
делами Мордовии. Одним из направ
лений НИР является формирование 
системы нац. библиографии и крае
ведч. пособий всех видов. Наиболее 
знач. изданиями являются: «Библио
графия по истории Мордовской 
АССР>>,  << Природа Мордовии>> ,  <<Деко
ративно-прикладное иск-во Мордо
ВИИ>>, <<Изучай свой край. Мордовская 
АССР (Что читать о республике) >> ,  

<<Писатели МордовиИ>> ,  <<Искусство 

Мордовии>>, <<Художники Мордовии. 
Переовальная библиография>> ,  <<Кни
га Мордовии>>. Ежегод. издаются ка
лендари знаменат. дат, касающихся 
Мордовии, - <<Время и события>>. 

Активным участником создания 
системы краеведч. библиогр. посо
бий,  изданий гос . библиографии 
Мордовии, сводного краеведч. ката
лога, организации в НБ отдела нац. и 
краеведч. лит. является заел. работ
ник культуры Мордовии И. П. Пач
колина. 

С 1 958  НБ выполняет функции 
книж. палаты, собирает, хранит и осу
ществляет гос. регистрацию всех печ. 
изданий, выходящих на терр. Мордо
вии, издаёт <<Летопись печати Респуб
лики Мордовия>> ,  ретроспект. биб
лиогр. пособия. 

С 1 99 1  ведёт работу по автомати

зации библ. процессов. На основе ав
томатизир. ИБС <<АС-Библиотека>> 
формируется электрон. каталог, со
здаются автономные БД на фонды от

расл. отделов, действует автоматизир. 
система записи и перерегистрации 

читателей, оформления подписки, 
обработки новых поступлений. Ве-
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дётся сводный ЭК нац. и краеведч. 
лит. НБ возглавляла в респ. работу по 
модернизации б-к, предусмотренную 
Федер. целевой программой <<Разви
тие и сохранение культуры и иск-ва 
Рос. Федерации на 1 997- 1 999 rr.>> . 

Б-ка обслуживает 42 тыс. читате
лей , книговыдача составляет св .  
860 тыс. экз. 

Развитие НБ связано с именами 
ветеранов библ. дела В. В. Холопо
вой, П.  П. Галий, А. [ Кузнецовой , 
О. А. Саушкиной, О. П. Петровой, 
А. П .  Колоколовой, О .  В. Пашути
ной, Р. Н. Борискиной, Л. Е. Кули
ковой, Л .  М .  Ореховой и др . 9 со
трудников носят звание заел. работ
ника культуры Морд. АССР и РСФСР, 
1 О награждены орденами и медалями 
СССР. 

Лит. :  Мордовская государственная 
республиканская универсальная научная 
библиотека им. А. С. Пушкина ( 1 899-
1989): БиблиоfР. указ. Саранск, 1 989; На
циональная библиотека им. А. С. Пушки
на: Путеводитель. Саранск, 1 995; Фонды 
редких книг и ценных изданий (книжных 
памятников) в библиотеках РСФСР: Ука
затель. М. ,  1 990; WеЬ-сайт Национальной 
библиотеки им. А. С. Пушкина Республи
ки Мордовия - www.library.saransk.ru 

А. Н. Шатова 

МОРОЗОВ Алексей Николаевич 
( 1 3 . 10 . 1927, Рязань, - 7.7 . 1 997, Мос
ква) , библ. деятель, библиотековед, 
заел . работник культуры РСФСР 
( 1 977). Окончил МГБИ ( 1 953) .  Рабо
тал зав. б-кой Ин-та машиноведения 
АН СССР, зам. дир. Гос. центр. науч. 
мед. б-ки. С 1 963 - во Всесоюз. па
тентно-техн. б-ке, к-рую возглавлял 
с 1 964 по 1 987.  В этот период в ВПТБ 
были сформированы фонды патент
ной док-тации всех промышленно 
развитых стран. 

Исследования М. посвящены типо
логии патентных док. и разл. аспектам 
их использ. Он сформулировал теорет. 
и метод. основы библ. работы с пате н
тной док-тацией. Автор б. 100 публ. в 
отеч. и заруб. изданиях, двух моногра
фий, посвящ. библ. работе с патентной 
док-тацией. Имеет изобретения. 

Знач. внимание уделял подготовке 
проф. кадров .  Являясь доцентом 
МГБИ - МГИК (в 1969 М. защитил 
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канд. дис . ) ,  разработал и нес к. лет чи
тал здесь спец. курс, руководил аспи
рантами и дипломниками. 

На протяжении мн. лет участвовал 
в мероприятиях ИФЛА и заруб. па
тентных ведомств. 

А. Н. Морозов 

Соч. :  Фонды nатентной документации 
(использование, комплектование и орга
низация) .  М. ,  1 970; Патентная документа
ция в библиотеках. М. ,  1979; Библиотеки 
и патентная документация : (Теория и 
практика) . М. ,  1 986. 

И. В. Морозова 

МОРОЗОВА Ирина Васильевна 
(р. 30.6. 1 929, Москва) , библ. деятель, 
библиотековед, заел. работник куль
туры РСФСР ( 1989) . Окончила МГБИ 
( 1 953) .  Работала в Комитете по куль
туре РСФСР ( 1 953-54) , зав. б-кой 
Акустич. ин-та АН СССР ( 1954-6 1 ) ,  

зам. дир. ГПНТБ ( 196 1 -74) . В 1 972 

защитила канд. дис. на тему <<Нац. 
спец. б-ка в общегос. системе инфор
мации>>. 

С нояб. 1 974 по дек. 2002 работала 
в РГБ, в т. ч. зам. дир. В течение мн. 
лет возглавляла комиссию по сохран
ности фондов. Руководила проектом 
<<Память России>> (составная часть 
междунар. программы ЮНЕСКО <<Па-
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мять мира») ,  а также проектом «Созда
ние оцифрованной коллекции перво
печ. славянских книг 15-16  вв.» ,  вос
соединяющим на компакт-дисках ко
пии уникальных книж. памятников, 
оригиналы к-рых разбросаны по все
му миру. 

Имеет б. 100 публ. 
Соч.: К вопросу о месте библиотечной 

деятельности в структуре современного 
информационного обслуживания // Науч. 
и техн. б-ки СССР. 1970. Вып. 7(89); Кон
цепция централизации применителъно к 
сети технических библиотек / 1 Централи
зация - важнейшее направление совер
шенствования библиотечного дела в стра
не. М. ,  1974 (в соавт.); Организация рабо
ты библиотек по межбиблиотечному 
абонементу: Практ. пособие. М. ,  1980 (в со
авт.) ;  Обслуживание читателей в Государ
ственной библиотеке СССР им. В. И. Лени
на (проблемы и перспективы) // Труды / 
ГБЛ. 1983 .  Т. 1 3 ;  Концепция програм
мы «Память России,.: (Сохранение фон
дов РГБ) // Румянцевекие чтения: Ма
териалы науч .-практ. конф. по итогам 
науч.-исслед. работы РГБ. Апр. 1995. М . ,  
1998.  Ч. 1 ;  Комлектованне и использова
ние фондов ГПНТБ СССР ( Основные 
принципы и перспективные направле
ния) // Юбилейный сборник научных тру
дов ГПНТБ России 1970- 1995 гг. М., 1999; 
Проект «Память России,.: Опыт, пробле
мы, перспективы 11 Библиотековедение. 
2000. N2 4. 

Л. М. Ерёмина 

М6РТЕНСОН ЦЕНТР МЕЖ
дУНАР6ДНЫХ БИБЛИотЕчнЫХ 
ПРОГРАмМ (Mortenson Center for 
the lnternational Library Programs) , 
США, штат Иллинойс, Урбана-Шам
пейн. Оси. в 1 986 д-ром С. У. Мортен
соном, в прошлом химиком и адвока
том, одним из попечителей б-ки Ил
линойского ун-та, и его супругой .  
Пожертвования семьи Мортемсон -
оси. источник финансирования цент
ра, сушествующего в тесном сотруд
ничестве с Иллинойским ун-том.  
Программы предусматривают разви
тие контактов между науч. б-ками и 
б-рями разл. стран мира. Организуют
ся стажировки библ . работников,  
включающие обучение в Колледже 
библ. и информ. наук, знакомство с 
работой унив. и др. б-к, помощь в под
готовке дис. ,  обмен опытом, изучение 
совр. информ. технологий. Участвует 

в opr. междунар. конф. ,  выставок, спо
собствует налаживанию междунар. 
книгообмена. С 1 990 ежегод. издаёт 
спец. лекции Мортемсон центра,  
подготовленные ведущими специа
листами в обл. гуманитарной культу
ры из разных стран. Высокому проф. 
уровню работы центра способствует 
исполъз. опыта и ресурсов б-ки Ил
линойского ун-та, третьей по значи
мости унив. б-ки США, одного из ли
деров в обл. информ. технологий. 

С 1 9 9 1  центр активно сотрудни
чает с б-ками России (совм. конф. ,  
выставки, издания, стажировки) .  С 
момента основания центра его воз
главляет Марианна Тэкс Чолдин,  
проф.-славист, специалист в обл. ис
тории цензуры. 

Лит . :  Ф и р с о в  В. Р. Мортенсон 
Центр 11 Библиотека. 1994. N2 5;  Mortenson 
Centre for International Librarianship. Illinois 
Libraries. UrЬana, 1993. Vo1. 7. N2 1 ;  WеЬ
сайт Мортенсон центра международных 
библиотечных программ - http:/ /gateway. 
library.uiuc.edu/mortenson/ 

В. Р. Фирсов 

МОСКВЬI БИБЛИОтЕКИ. Доку-
ментальных источников о первых 
книж. собр. города не сохранилосъ. 
Нек-рые исследователи считают, что 
уже в ранний период истории Моск
вы ( 1 147) в ней имелисъ неболъшие 
б-ки - личные и церковные. Рост 
книж. фондов и появление знач. чис
ла книжников непосредственно свя
заны с иревращением Москвы из ок
раинного города Владимиро-Суз
дальской Руси в столицу удельного 
княжества. Предположительно , са
мыми крупными были монастыре/Сие 
библиоmе/Сu Древней Руси (Даниловс
кого , Богоявленского , Симонова, 
Андроникова и др. монастырей) ,  а 
первые полноценные книж. собр. 
появились в столице при Данииле 
Александровиче (княжил в 1 276-
1 303).  

Первые достоверные сведения 
имеются о б-ке Чудова монастыря в 
Кремле, оси. св. митрополитом Алек
сием в 1 365. Документально подтвер
ждены свидетельства об «украшении» 
книгами моек. церквей Иваном 1 Ка
литой и о гибели множества книг в 
1 382 при нашествии Тохтамыша. 
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На основе док. Н. Н. Зарубиным ре
конструирована личная б-ка царя Ива
на IV Грозного ( 1 530-84) - 154 свет
ские и религ. книги (см. Ивана Грозного 

библиоmе/Са). Известны и б-ки его спод
вижников кн. А Курбекого и митропо
лита Макария, создавшего «Великие 
Четъи- Минеи,.. В этот период бъurи 
сост. (на оси. мн. источников) гран
диозный «Лицевой летописный 
свод>> ,  охвативший эпоху «ОТ сотворе
ния мира» до 1 567 ( 1 0  тт.,  ок. 9 тыс. 
листов, о к. 16 тъ1с. миниатюр) , и «Сте
пенная книга,. - систематизирован
ное изложение рус. истории от Вла
димира 1 Святославича до Ивана IV 
Грозного по мат-лам летописей, хро
нографов, родословных книг и др. 

Среди собр. др. рус. царей моек. 
периода крупную б-ку имел Фёдор 
Алексеевич (правил в 1 676-82) - 280 
книг. Книж. собр. патриархов (из двух 
частей - келейной и ризной) особен
но увеличилисъ во время патриарше
ства Филарета (в 1 6 1 9-33) и Никона 
( 1652-67), когда происходило массо
вое исправление богослужебных книг. 

Большой урон б-кам Москвы на
несли собъrrия Смутного времени и 
польская интервенция. Во время рас
кола Рус. православной церкви 1 7  в . ,  
вызванного реформами 1653-56 пат
риарха Никона, пострадали и книж. 
фонды б-к, прежде всего церковных. 
Нек-рые богослужебные и богослов
ские книги сохранилисъ лишь благо
даря старообрядцам и вновь попали 
в фонды моек. б-к лишь в результате 
деятельности археогр .  экспедиций 
19-20 вв. 

В 1 6- 1 7  вв. в Москве функциони
ровали гос. б-ки приказов - Посольс
кого (собиравшая «Россику,. и имев
шая первый чит. зал иностр. перио
дики),  Пушкарского, Аптекарского, 
а также Печатного двора. В после
дней сначала хранилисъ «кавычные 
книги» (для редактирования и ис
правления опечаток) , для неё бъurо 
построено первое в России спец. 
библ. здание. В 1687 была оси. первая 
б-ка высш. учеб. заведения - Славя
но-греко-лат. акад. (в связи с иреоб
разованием в Моек. Духовную акад. 
в 1 8 14 переведена в Св. Троице-Сер
гневу лавру) . Известны личные собр. 



того периода - Симеона Полоцкого, 
Сильвестра Медведева, Б. И. Морозо
ва, Ф. М. Ртищева, А. Л. Ордин-На
щокина, А. С. Матвеева, В. В. Голи
цына и др. деятелей, светских и цер
ковных. 

Во время петровских преобразова
ний 20-х rr. 1 7  в. в Москве появилась 
первая общедоступная б-ка купцов 
В. А. и В. В. Киприановых. В эту эпоху 
качественно изменился состав книж. 
фондов б-к, за исключ. церковных, -
в них стала преобладать светская лит. 
В 1 722 по императорскому указу из 
всех епархий и монастырей в Сино

дальную библиотеку (до 172 1  - пат
риаршая, возникла в 16 в . )  собрали 
копии летописей. Во 2-й пол. 1 8  в. ста
ли возникать коммерч. «б-ки для чте
ния» при книготорг. заведениях. 
В 1 756 открыта б-ка Московского ун
та (ныне Московского государственно

го университета им. М. В. Ломоносова 
Научная библиотека). Считается, что 
первую бесплатную б-ку для массово
го читателя открыл в 1780 Н. И. Нови

ков (М. И. Слухавекий это опровергал).  
Большинство частных б-к,  изумляв
ших иностранцев своим богатством, 
погибло при нашествии Наполеона и 
пожаре 18 12 (собр. А. И. Мусина-Пуш
кина со «Словом о полку Игореве» , 
К. Ф. Калайдовича, Ф. Г. Баузе и др.) .  

В 19  в. образуются спец. б-ки, сре
ди к-рых выделяются б-ки учёных 
о-в: Истории и древностей рос. при 
Моек. ун-те (см. Общества истории и 

древностей российских (ОИДР) биб

лиотека) , Любителей рос. словесно
сти, о-ва любителей естествознания, 
антропологии и этноrрафии. Для пре
подавателей и уч-ся предназначались 
б-ки учеб. заведений - гимназий, ка
детских корпусов, Константиновс
кого межевого ин -та, Уч-ща живопи
си, ваяния и зодчества, Лазаревско
го ин-та воет. яз. , Коммерч. акад. , 
Александровского коммерч. уч-ща, 

Лицея им. цесаревича Николая и др. 
Грамотные москвичи могли пользо

ваться и б-ками при типографиях и 
книж. лавках (С. И. Селиванского, 
П .  И. Глазунова и др. ) .  Из частных 
платных б-к самая «долговечная» при

надлежала в кон. 1 820-х rr. А. И. Се

мену, затем А. Монигетти и М. И. Го-

МОСКВЫ БИБЛИОТЕКИ 

тье-Дюфае, а затем до 19 17 - Ф. И. Та
стевену. 

Начиная с 60-х rr. 19 в. ваблюдал
ся своего рода «библ. бум»: в 1 862 от
крылась б-ка Моек. Публ. Румян
цевекого музея (ныне Российская го

сударственная библиотека) ; в 1 863 -
Чертковекая публичная библиотека; 

в 1 865 - Голицынекий музей и б-ка 
(впоследствии закрытые) , в 1 872 -
Центр. политехн. б-ка, к-рые затем 
вошли в фонд нынешней Научной 

библиотеки Политехнического музея. 

С 1 872 библ. комиссия Моек. о-ва 
распространения полезных услуг ус
траивала б-ки при больницах, тюрь
мах и приютах. 

Точное кол-во б-к в городе в 19 -
нач. 20 вв. установить невозможно. 
Согласно подсчётам К. И. Абрамова, 
к 1 9 1 7  в Москве было ок. 500 разл. 
б-к. На рубеже веков возникли такие 
б-ки как Библиотека-читальня им. 
И. С. Тургенева, б-ка им. А. Н. Остро
вского в Рукавишниковеком приюте, 
бесплатная нар. б-ка 0-ва ревнителей 
ист. проевещении им. имп. Алексан
дра Ill ,  Центр. дет. б-ка при Моек. 
совете дет. приютов, б-ка-читальня 
им. А. С. Пушкина и т. д. В городе 
имелись б-ки при клубах, о-вах взаи
мопомощи, торгово-пром. предприя
тиях. 

После 1 9 1 7  книж. и библ. дело сто
лицы было реорганизовано. Возник
ли новые учреждения и орг. со свои
ми б-ками, сперва они комплектова
лись в ос н. реквизированными книж. 
собр . ,  затем - уже новой, сов. лит. 
Появились б-ки при рабочих клубах, 
месткомах предприятий ,  воинских 
частях, дет. , парт. , комсомольские. 
Затем были открыты Центральная го

родская публичная библиотека им. 
Н. А. Некрасова ( 1 9 1 8) ,  Ком. акад. 
( 1 9 1 8) - ныне Институт научной ин
формации по общественным наукам 

(ИНИОН) РАН, ГЦНМБ ( 1 9 1 9 ) 
ныне Центральная научная медицинс

кая библиотека, нынешняя Российс

кая государственная библиотека по 
искусству ( 1 922) , ВГБИЛ ( 1 922, см. 
Всероссийская государственная биб
лиотека иностранной литературы им. 

М. И. Рудомино), Государственная на

учная педагогическая библиотека 
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(ГНПБ) им. К Д. Ушинского ( 1 925) , 
ЦНСХБ ( 1 930, см. Центральная науч

ная сельскохозяйственная библиотека 
Российской академии сельскохозяй
ственных наук), БЕН ( 1 934, см. Биб
лиотека по естественным наукам Рос

сийской академии наук) , ГПИБ ( 1 938 ,  
см.  Государственная публичная исто

рическая библиотека России) . По дан
ным Всесоюз.  библ . перелиси на 
1 окт. 1934 в Москве было 2253 б-ки, 
из них 746 дет. и юнош. ,  662 - массо
вые,  345 - науч . Постепенно все 
б-ки, начиная с массовых, были взя
ты под идеолог. контроль, периоди
чески устраивались чистки фондов, 
появились спецхраны. 

В годы Вел. Отеч. войны наиболее 
ценные фонды были эвакуированы, 
но работа б-к не прекращалась. На 
станциях метро и в бомбоубежищах 
развёртывались передвижные б-ки ,  
регулярно обслуживались госпитали 
и воинские части. После окончания 
войны благодаря самоотверженному 
труду сотрудников столичных б-к до
статочно быстро возобновилось пол
ноценное обслуживание читателей. 

В 1 958  на базе фондов Государ

ственной научной библиотеки откры
лась Государственная публичная науч
но-техническая библиотека (ГПНТБ) 
России. К 1 980 была осуществлена 
централизация массовых б-к Моск
вы. В связи с празднованием 1 000-ле
тия Крещения Руси ( 1 988) стала из
даваться духовная лит. , начали воз
рождаться религ. б-ки. В 1 987 вновь 
открылась Синодальная библиотека 

Московского патриархата (Русской 

православной церкви), фонды церков
ных б-к увеличиваются. С изменени
ем обществ. -полит. ситуации в стра
не с кон. 80-х rr. б-ки постепенно ос
вобождались от идеолог. давления , 
ликвидировались спецхраны. В 1 989 
образована Моек. независимая об
ществ. б-ка. 

Трагическими страницами библ.  
жизни города стали снос старого зда
ния Б-ки-читальни им. И. С. Турге
нева, к-рая сейчас возродилась в но
вом здании, и затянувшаяся реконст
рукция Пашкова дома (РГБ).  

После распада СССР в особенно 
тяжёлом положении оказались б-ки 
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бывших союз. м-в и ведомств; мн. 
парт. , проф. ,  науч. -техн. ,  заводские 
б-ки перестали существовать. В то же 
время появились б-ки новых власт
ных структур (Администрации прези

дента Российской Федерации, Гос .  
Думы) , учеб. заведений (Российского 

государственного гуманитарного уни

верситета, Православного Свято
Тихоновекого богословского ин-та и 
др. ) ,  обществ. орг. , фондов и движе
ний. Начался процесс масштабной 
компьютеризации, широкого внедре
ния её в практику не только науч. ,  но 
и публ. (массовых) б-к, знач. расши
ряется спектр оказываемых читателям 
услуг. Появляются спец. б-ки, ориен
тированные на новые социально зна
чимые гр. пользователей (Моек. дело
вая б-ка и др. ) .  В библ. жизни Моск
вы активно участвуют иностр. б-ки 
при культурных центрах ВГБИЛ, по
сольств, Ин-та Гёте, Британского со
вета и т. д. 

В рамках Московской библиотечной 

ассоциации ( 1 989-2000) действовала 
секция истории моек. б-к, начат сбор 
фонда ист. документов (ныне в отделе 
мемориальной работы Б-ки-читальни 
им. И. С. Тургенева). По инициативе 
М. Я. Дворкипой издаётся сб. «Из ис
тории моек. б-ю> (с 1996) . В Москве 
действует Библиотечный благотвори

тельный фонд. В центр. адм. округе 
создан Информ.-консультативный 
центр, оказывающий метод. помощь 
б - кам столицы.  Краеведч . отдел 
ЦГПБ им. Н.  А. Некрасова собирает 
информацию о москвоведч. лит. , в 
т. ч. о прошлом и настоящем моек. б-к. 

Помимо б-к  федер . значения в 
Москве имеется ок. 400 публ. б-к как 
в составе ЦБС и библ. комплексов, так 
и самостоятельных, св. 80 вузовских 
б-к (унив. ,  в т. ч. НБ МГУ, воен. ,  мед. , 
худож. ,  духовные, пед. , техн. и др.) ;  
7 4  музейные б-ки (в т .  ч .  Гос. Треть
яковекой галереи, Ист. музея, Гос. 
музея изобр. иск-в им. А. С. Пушки
на, Театрального музея им. А. А. Бах
рутина, Дома-музея Марины Цвета
евой) ; 1 5  арх. (в т. ч. Науч. б-ка Гос. 
архива РФ, Рос. гос. архива древних 
актов, объединения «Мосгорархив» , 
Рос. воен.-ист. архива, Рос. гос. архи
ва лит. и иск-ва, Рос. центра храпе-

ния и изучения док. новейшей исто

рии) ; ок. 10 центр. науч. -техн. б-к 

(ж. -д .  транспорта , связи , лёгкой 

пром-сти и др. ) ;  б-ки предприятий, 

науч. орг. , НИИ и КБ, мед. и воен. уч
реждений, церковные , школьные,  

проф. и т. д. Интересными фондами 

обладают Научная музыкальная б-ка 
им. С. Танеева Моек. гос.  консерва
тории, б-ка Центр. Дома Рос. армии, 
Рос. книж. палаты, Научная библиоте
ка профсоюзов. Большое число изда
ний, в т. ч. уникальных, находится в 
личных б-ках москвичей, к-рые по
прежнему приносят свои книж. собр. 
в дар публ. и науч. б-кам. В библ. жиз
ни Москвы участвуют члены 0-ва 
книголюбов, орг. рос. библиофилов и 
др . Действуют также Музей книги 
(при РГБ) и Музей экслибриса. 

Лит.:  Б е л о к у р  о в С. О библиотеке 
московских государей в XVI столетии. М. ,  
1 898;  Библиотеки Москвы: Справочник. 
М. ,  2004; 3 а б о л о т е  к и х  Б. В. Книж
ные раритеты: Собиратели и ХРанители. 
М. ,  1999; И в а с к У. Г. Частные библио
теки России. СПб., 1 9 1 1 - 1912 .  Ч. 1-2; Из 
истории московских библиотек. М. ,  1996-
1999. Вып. 1-3;  К л е й  м ё н о в а Р. Н. 
Книжная Москва первой половины ХIХ в. 
М., 1 99 1 ;  Книжное дело в России в XVI
XIX в. Л . ,  1980; Л и х  а ч ё в Н. Библиотека 
и архив московских государей в XVI сто
летии. СПб. ,  1 894; Л у n  n о  в С. П. Книга 
в России в первой четверти XVIII  в. Л . ,  
1973; Он ж е. Книrа в России в ХVII в. Л . ,  
1 970; Москва: Энциклоnедия. М . ,  1 998 ;  
Московские библиотеки: Очерки. М . ,  
1998; П о  л у н и н а Н . ,  Ф р о л о в А. 
Коллекционеры старой Москвы. М. ,  1997; 
С л у х о в с к и й М. И. Библиотечное 
дело России до ХVПi в. М. ,  1968 ; О н  ж е. 
Русская библиотека, XVI-XVII вв. М . ,  
1973; Создание публичных центров nраво
вой информации на базе общедоступных 
библиотек Москвы. М. ,  2000; С т е л л е ц -
к и й  И. Я. Мёртвые книги в московском 
тайнике. М. ,  1993.  

Д. Н Бакун 

. , , 
МОСКОВСКАЯ БИБЛИОТЕЧ

НАЯ АССОЦиАцИЯ, осп. в 1989 на 
учредительном собр. Согласно уставу, 
ставила целью развитие библ. дела, 
библиогр. и информ. деятельности, 
проф. консолидацию б-рей Москвы, 
зашиту их проф. и социальных прав. 
Осп. задачи: обществ. мониторинг за 
состоянием библ. дела в Москве, со-
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здание неформальной среды проф. 

общения б-рей, повышение их про

фессионализма, исслед. науч. про

блем библ. дела, широкое распрост

ранение его результатов в библ. со

обществе,  содействие упрочению 

социокультурного статуса б-ки и б-ря, 

поддержка прогрес . идей и начина

ний в обл. библ. дела, библиогр. и ин
форм. деятельности. Участвовала в 

формировании библ. политики, ста
новлении библ .  законодательства, 
развитии библ. обществ. движения в 
России. 

Действовали секции: истории моек. 
б-к, библ. профессии и подготовки 
кадров, библ. обслуживания инвали
дов, обществ. и частных б-к, проф. б-к 
Москвы. Велась также работа в рамках 
«круглого» стола по философии библ. 
дела, дискуссионного клуба «Этика 
библиотекаря» , чтений по истории 
моек. б-к (ежегод. с 1993), конф. мо
лодых историков библ. дела и книго
ведения (с 1996) , науч. конф. «Б-ка в 
контексте истории» ( 1 раз в 2 года с 
1995 ) .  Особое внимание уделялось 
публ. муницип. б-кам Москвы. Свои 
мероприятия ассоциация проводила в 
сотрудничестве с б-ками, учеб. заведе
ниями, обществ. орг. , органами гос.  
упр. Москвы и РФ. 

В 199 1  по инициативе М.  б. а. бьm 
учреждён Библиотечный благотвори

тельный фонд, она выступила одним 
из организаторов Российской библио

течной ассоциации ( 1 994) , а также 
инициатором акции в защиту культу
ры, против закрытия, необоснован
ной приватизации или реорг. б-к, за 
отстаивание жизненных прав библ. 
работников. Занималась разработкой 
проектов законов в обл. библ. дела, в 
частности Закона Москвы об общедо
ступных (публ.) б-ках. 

В целях консолидации б-рей Мос
квы и пропаганды своих идей в 1 99 1  
издавала газ. «Моек. библ. вестник» 
(N2 1 -6) , в 1 993-94 была среди учре
дителей «Библ. вестника>> (N2 1 - 1 1 ) .  
Мат-лы семинаров, конф. и чтений, 
проводившихся М. б. а. , печатались в 
издаваемых ею сб .  « Критическое 
мышление и библиотека. Мат-лы 
рос. -амер. семинара», 1 992; «От мас
совой к публ. б-ке», 1 993;  «Проф. со-
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знание библиотекарей: необходи
мость перемен в переходный период», 
1 994; <<Б-ка в контексте истории>> ,  
1 995;  «Из  истории моек. б-ю> ,  1996, 
1997, 1999 -. 

В 200 1 М. б. а. не бьша перерегист
рирована. 

Лит. :  Библиотечная жизнь России: 
Краткая информ. справка. Л. ,  1990. Вьш. 2; 
К о р о б  к и н а Т. Е. Библиотечная ассо
циация как форма профессиональноrо са
мосознания библиотекарей 11 Професси
ональное сознание библиотекарей: необ
ходимость перемен в переходный период. 
М. ,  1994; О н а  ж е. Общественность и биб
лиотечная политика 11 Библиотековеде
ние. 1995. N2 1; Московская библиотечная 
ассоциация. М . ,  1 99 1 ;  Московская биб
лиотечная ассоциация // Кн. дело. 1 994. 
N2 1; WеЬ-сайт Московской библиотечной 
ассоциации - www.openweb.ru/mba/ 

Т. Е. Коробкина 

МОСК6ВСКАЯ ОБЛАСТНАя 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУчнАЯ 
БИБЛИОТЕКА и м. Н. К. К р у п 
с к о й, Москва, универс. хранилище 
произв. печати и док. , науч. -метод. и 
координац. центр для б-к всех систем 
и ведомств Моек. обл. Оси. в 1 9 1 9  как 

Моек. центр. б-ка. На её базе в 1924 

впервые в практике массовых б-к  
предпринято создание предметного 
каталога. Этот опыт бьш обобщён в 
книге А. А. Покровского и Е. И. Шам
шевой «Система рубрик и ссылок 
предметного каталога>> ( 1 928).  В 1925 
после объединения с Центр. справ. 
б-кой получила статус Моек. губ . 
центр. б-ки. Вслед за этим в метод. 
отдел б-ки влился действовавший при 
Губполитпросвете кабинет деревенс
кого б-ря, что значительно повысило 

её роль в укреплении библ. сети на 

селе. За короткий срок кабинетом 

бьши подготовлены и внедрены По

ложение о передвижных б-ках, инст
рукция по технике их работы, органи

зованы курсы по переподготовке де

ревенских б-рей и т. д. 
В 1929 в связи с завершением адм. 

районирования РСФСР и образова
нием Моек. обл. б-ка получает соотв. 
статус. В 1 9 3 1  осуществлено её оче
редное преобразование: абонемент и 
чит. зал составили Центр. гор. б-ку 
(ныне Центральная городская публич-

ная библиотека им . Н. А. Некрасова), 

остальные подразделения - Моек. 
обл. б-ку. Это первая в стране б-ка, 
работающая только на основах М БА. 
Её опыт был изучен библ.  отделом 
Наркомпроса и распространён на др. 
обл. б-ки РСФСР. В годы Вел. Отеч. 
войны б-ка продолжала действовать. 
В 60-70-е rr. возглавила работу б-к 
обл. Были созданы отделы: техн. лит. 
с сектором спецвидов техн. док-та
ции, обслуживания работников сел. 
х-ва, лит. по иск-ву с сектором нот
ных изданий и звукозаписей, инфор
мации по культуре и иск-ву, обмен
ного фонда, копировально-множи
тельный отдел , сектор краеведч . 

библиографии. В 1978 в подмосков
ном Калининграде (ныне г. Королёв) 
открьшись чит. зал и абонемент б-ки. 
В 1979 в связи с 60-летием со дня от
крытия ей присвоено имя Н. К. Круп
ской. 

В фондах почти 3 млн.  экз. Еже
год. б-ка получает ок. 500 назв. газ. 
и жури . ,  св .  1 00 изданий органов 
НТИ . Наибольшую ценность пред
ставляет фонд редких книг, к-рый 
насчитывает св. 30 тыс.  экз. Ок. 300 
из них - памятники гражд. печати 
1 8 - нач. 19 вв. , старейший - <<Еже
месячные сочинения к пользе и уве
селению служащие» за янв. 1 755 -
первый номер первого в России 

Книги из фонда Московской областной государственной научной библиотеки им. Н. К. Крупской. Москва 

<W< 665 � 
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лит. -науч. жури. , осн. по инициати
ве М. В. Ломоносова; книга изв. рус . 
путешественника и исследователя 
земель С .  П .  Крашенинникова 
«Описание земли Камчатки• ( 1 755 ) ,  
прижизненные соч . В .  Жуковского , 
Н .  Карамзина, Н. Новикова, Е. Ба
ратынского, М. Хераскова и др. 

С 1 996 в рамках обл. программы 
«Сохранение и развитие культуры• 
исследуются редкие и ценные изда
ния в б-ках и музеях обл. Завершён 
сбор мат-лов по муницип. б-кам, вы
шел 1 -й выл. каталога «Книжные па
мятники Подмосковья • ,  в к-рый 
включены издания 1 75 1- 1 8 30. 

Особое место занимает фонд кра
еведч. лит. , к-рый насчитывает св. 
1 2  тыс. экз . ,  начиная от <<Писцовых 
книг Московского государства XVI в.• 
до совр. изданий. Фонд состоит из 
3 частей: книги, период. издания ( обл. 
газ. с 1924, район. и гор. - с 1966) , 
фонды газ. вырезок. Наиболее полно 
представлены история , география, 
экономика, иск-во и культурное раз
витие Подмосковья. 

Услугами б- ки пользуются о к .  
20 ,7  тыс. читателей, к-рым выдаётся 
св. 500 тыс. экз. Совм. с др. б-ками она 
ведёт исслед. работу по изучению и 
совершенствованию комплектова
ния, обслуживанию читателей с учё
том перемен , происходящих в по
лит. , экон. ,  социальной жизни стра
ны. С 1996 в рамках обл. программы 
«Сохранение и развитие культуры• 
для создания БД ценных и редких из
даний изучаются фонды книж. памят
ников Подмосковья. Разрабатывают
ся и реализуются обл. программы раз
вития библ .  дела: <<Библиотека -
центр сохранения нац. культуры•,  
«Создание Моек. обл. автоматизир. 
библ.-информ. сети• , «Обслуживание 
инвалидов• и др. В соотв. с обл. про
граммой внедрены типовая автомати
зир. информ. -технол. система, авто
матизир. рабочие места «Подписка•, 
«Краеведение•, «Искусство•, «МБА», 
«Статистика•, «Пресса по вопросам 
культуры и искусства• . 

Б-ка ежегод. издаёт св. 60 метод. и 
библиогр. пособий, среди них: «Род
ное Подмосковье•, «Знай и люби свой 
край•. К 850-летию Москвы проведе-

на работа по теме «Земли моек. дав

ние преданья•, цель к-рой - показать 

культуру ист. центров Подмосковья: 

Дмитрова, Звенигорода, Волоколам
ска, Зарайска, Коломны, Сергнева 
Посада, Серпухова и др. 

Ежегод. для библ. работников обл. 
организуется ок. 20 учеб. мероприя
тий. МОГНБ - база практики для 
студентов Моек. обл .  высш. уч-ща 
(колледжа) иск-в. 

Лит. :  Московская областная научная 
библиотека им. Н. К. Крупской ( 1 9 19-
1 989): Проспект. М. ,  1988 ;  WеЬ-сайт Мос
ковской областной государственной на
учной библиотеки им. Н.  К. Крупской -
www.mognb.ru 

Л. Н. Сенина 

МОСК6ВСКАЯ 6БЛАСТЬ. 
БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Его кор
ни восходят к книж. собр. в Троице
Сергиеной лавре. Основатель монас
тыря преподобный Сергий сам пере
писывал рукоп и с и  н а  бе ресте , 
ВОЗГЛавИЛ КНI I I  • • I I ИI: I I YI O  �lal: 1'\:IKKYIO И 
б-ку. В КОН. 1 'i 1 1 .  В f ll: l i  (\ I,IJIO I IC Mt:Hee 
300 рукоп. кн и 1 , в сер. 1 7  в . - б. 700. 
Крупным книж .  неН'! ром с кон. 15 в. 
был и Иосифо-Вшн жол амский мона
стырь. Собр. кн ш ,  I I L I I � >льзовавшие
ся служителями рус . 1 1равославной 
церкви, существовал и 1 акже при др. 
монастырях и церквах. 

С нач. книгопечатания всё интен
сивнее развиваются и светские б-ки, 
прежде всего в больших уездн ых го
родах при частных, а затем и го�.: . шко
лах. В кон. 1 9  в. в Моек. губ. н<�считы
валось 60 б-к при сел. шк. , 1 29 - при 
земских шк. , 35 - при частны "(, 14 -
при воспитательных домах, � - при 
школах М-ва просвещения. 1оrда же 
были осн. первые нар. б-ки в 3в�::ни
городском и Клинеком у. К 1 905 их 
насчитывалось 21 1. Однако рос 1 этой 
сети, учитывая, что в Моек. ryo.  в то 
время бьmо 5336 селений (кроме го
родов и посадов) , губ. земское собр. 
признало незнач. Создание б-к в уез
дах полностью зависело от земской 
управы и земского собр . ,  их интере
са к развитию библ. дела. В резуль
тате в 1 905 в Волокодамском у. фун
кционировали 40, а в Верейском -
лишь 4 б-ки. 
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С 1900 в уездных городах усилия
ми интеллигенции организуются уез
дные обществ. б-ки-читальни. Меха
низм их основания наглядно просле
живается на примере Бромницкой 
б-ки-читальни. В марте 1907 Моек. 
губернатор утвердил её устав, был раз
вёрнут сбор пожертвований и членс
ких взносов, устраивалисЬ платные 
концерты и спектакли ,  сборы от 
к-рых также шли на нужды б-ки. Ари
стократы вносили деньги и дарили 
книги , торговцы снабжали кероси
ном, мебелью и т. д. В окт. 1907 с очень 
скудными средствами и малым фон
дом ( 1 950 экз. беллетристики) б-ка 
открылась.  Денег на оплату труда 
б-ря не хватало, и до сер. 1 908 книги 
выдавали и всю работу вели чл. прав
ления. На 1 янв. 1 908 б-ка насчиты
вала 228 подписчиков, вносивших за 
пользование чл. взносы или получав
ших лит. под залог. Бесплатно брать 
книги можно было только по поручи
t .:. tьству чл. правления. 

Деятельность б-к губ. оживилась 
накануне и во время рев-ции 1 905-
07, когда вырос интерес населения к 
социальным вопросам и к обществ
полит. жури. и газ. Последовавшая за 
рев-цией реакция отразилась и на 
положении б-к,  особенно нар . ,  за 
к-рыми бьm установлен тройной над
зор - со стороны м-в внутр. дел, нар. 
просвещения и Духовного ведомства. 
Нек-рые б-ки были закрыты. 

Накануне Первой мировой войны 
( 19 14) библ. сеть Моек. губ. включала 
634 б-ки, в т. ч. 534 дет. , 6 - обществ. 
публ. ,  1 8  - фабричных, 28 - комите
тов нар. трезвости и 48 разл. ведомств 
и частных лиц. При 29 б-ках имелись 
читальни. 

После 1 9 1 7  интенсивно растёт сеть 
массовых общедоступных б-к. В их 
распоряжение поступили ты с. книг из 
национализир. и реквизир. частных 
собр. , книж. складов и магазинов. На 
базе фондов бывш. земских б-к от
крываются центр. б-ки в Дмитрове, 
Серпухове, Можайске и др. городах, 
в 1 9 1 9 - Моек. центр. , от к-рой в 193 1 
отпочковалась Моск. обл. б-ка. В 1920 
население губ. обслуживали 585 б-к, 
из к-рых 64 находились в уездных го
родах, 521 в сел. местности. Укреп-
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лению библ. дела содействовал съезд 
б-рей Моек. губ . (нояб. 1 920) , на 
к-ром были подведены итоги библ. 
стр-ва за 1 9 1 8-20. С 1 922 библ. сек
ция Моек. губ. отдела нар. образова
ния во исполнение декрета СНК 
«0 централизации библиотечного дела 
в РСФСР» начала упорядочение сети 
б-к. Карликовые библиотечки были 
объединены, нек-рые переданы на 
бюджет профсоюзов или закрыты. 
Продолжался рост библ. сети, прежде 
всего гос. массовых б-к, число к-рых 
составило в 1 929 - 427, 1 930 - 442, 
193 1 - 489. По данным Всесоюз. библ. 
переписи 1934 в обл. функционирова
ли 2209 б-к всех типов, в т. ч. 1 202 - на 
селе, из них массовых системы Нар
комироса - 860. Активно развивалась 
работа передвижек и книгонош. 

В 1 926 при Моегубполитпросвете 
создан кабинет деревенского б-ря. Со
действуя б-кам на селе, он обобщал их 
опыт, развернул всестороннюю метод. 
работу, распространяя по волостным 
б-кам инструкт.-метод. мат-лы, касаю
щиеся передвижной работы, комплек
тования фондов, изучения читателей, 
методики работы с книгой и т. д. При 
кабинете функционировали метод. 
б-ка деревенского б-ря, «уголки» по от
дельным метод. вопросам: технике во
лостной б-ки и передвижного дела, 
пропаганделит. , изучению чит. интере
сов и др. Кабинет опирался в работе на 
актив б-рей Москвы и губ. 

В 1 930-3 1 по инициативе Моек. 

обл. отдела нар. образования зароди

лось и получило распространение цен

трализ. комплектование район. и сел. 

б-к. Сотрудники отдела и обл. б-ки 
проделали большую работу по снаб

жению б-к обработанной лит. , помо

гая тем самым обновлению их фон

дов, содействовали созданию книж. 

ядра во вновь открываемых б-ках. 

Централиз. комплектование в те годы 

полностью оправдало себя, т. к. мало

квалифицир . кадры большинства 

район. и сел. б-к не могли самостоя

тельно формировать фонды. 

В ЗО-е rr. проводился эксперимент 
по созданию единой библ. сети в Оре
хово-Зуеве (см. Орехово-Зуевский эк
сперимент по централизации сети биб
лиотек) под рук. зам. пред. Главпо-

литпросвета А. Г. Кравченко. Позднее 
о результатах эксперимента была 
опубл. статья «Из истории создания 
единой библиотечной сети в Орехо
во-Зуеве в 1 930- 1 9 3 1  годах>> (Библио
теки СССР. 1 963.  Вып. 22). Развитие 
библ. дела в Моек. обл. связано со ми. 
библ. деятелями: А. А. Покровским, 

Е. К. Преображенской, А. П. Каза
кевичем, А. С. Пермским, А. С. Езер
ской, Е. П. Коршуновой, Н. С. Метёл
киным, В. В. Петровским, Л. Е. Левин
сон и т. д. 

Накануне Вел. Отеч. войны населе
ние Моек. обл. обслуживали 562 гос. 
массовые б-ки, в т. ч. 58 район. ,  1 7  гор. ,  
28 дет. , 460 сел. ,  располагавшие фон
дом в 3 ,3  млн. экз. Во время войны гит
леровцы уничтожили более 200 б-к. 
Уже с кон. янв. 1 942 после освобожде
ния обл. началось восстановление 
б-к, а с сер. года - обслуживание чи
тателей,  хотя ещё не отапливались по
мещения, не хватало книг, кадров. Обл. 
б-ка организовала сбор лит. для пост
радавших р-нов. Восстановлению и 
развитию библ. дела содействовало 
пост. Совмина РСФСР «0 мерах по 
укреплению районных и сельских биб
лиотек», припятое в 1946. В 50-е n: рез
ко увеличилась сеть массовых б-к, осо
бенно на селе. На 1 янв. 195 1  сел. б-к 
было 495, а на 1 янв. 1956 - 126 1 .  Вы
росло кол-во читателей. 

Знач. изменилась opr. библ.  дела 
обл. после объединённого пост. бюро 
МК КПСС, исполкома Мособлсове
та и президиума Моек. обл. совета 
проф. союзов о мероприятиях по вы
полнению пост. ЦК КПСС «0 повы
шении роли библиотек в коммунис
тическом воспитании трудящихся и 
научно -техническом прогрессе» 
( 1 974) . Оно способствовало росту и 
упорядочению сети б-к, их размеще
нию на первых этажах жилых домов, 
обеспечению средствами механиза
ции, телефонизации, автотранспор
том. Повсеместно была осуществле
на централизация : 1 369 массовых 
б-к, финансируемых из местных бюд
жетов ,  объедИНИЛИСЪ В 54 Ц Б С :  
38 район. ,  1 6  гор. Наиболее крупные 
ЦБС:  Раменекая (70  филиалов) ,  
Дмитровская (54) , Можайская (48) ,  
Ступинекая (45) .  
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Моск. обл. располагает разветвлён
ной сетью б-к всех систем и ведомств. 
К нач. 2003 действовали 3 ,5  тыс. б-к, 
в т. ч. :  1435 системы М-ва культуры РФ 
(2 обл. и 1433 массовые, финансиру
ются из обл. и местных бюджетов) , 
222 - проф. ,  1 1 8 1 - шк. , 222 - высш. 
и ер. учеб. заведений, 1 87 - НТБ, 90 -
воинских частей, домов офицеров, 
60 - леч. учреждений. Из обл. бюдже
та выделяются централиз. средства на 
комплектование массовых б-к и их 
компьютеризацию. 

Справ. -информ. и библ. обслужи
вание предприятий и орг. обл. осуще
ствляется Моек. обл. центром науч. 
техн. информации, оси. в 1 973 .  Его 
фонд - 1 млн.  экз. - представлен 
мат-лами о науч. -техн. достижениях, 
передовом произв. опыте, пром. ка
талогами, прейскурантами, неопубл. 
док. ЦНТИ при штате 50 чел. осуще
ствляет комплексное обслуживание 
на договорной основе 500 предприя
тий и орг. с использ. Рос. автомати
зир. системы поиска и распростране
ния науч. -техн. и патентной инфор
мации ( «АСПРИ») по 9 БД. С 1 974 по 
1 998 при ЦНТИ работал филиал обл. 
б-ки с чит. залом, к-рый предостав
лял специалистам справ. фонд и фонд 
описаний изобретений. Обл. б-кой 
совм. с ЦНТИ бьш подготовлен спра
вочник-путеводитель о наиболее 
крупных справ.-информ. фондах и 
фондах НТБ обл. Справочник вклю
чал сведения о 103  б-ках, в фонде 
к-рых св. 30 тыс. экз. 

На терр. Моек. обл. сосредоточе
но немало крупных науч. и науч.-техн. 
б-к, имеющих богатые специализир. 
фонды. Среди них - НТБ произв. 
объединения «Электростальтяжмаш» 
(г. Электросталь) , Мытищинского 
машиностроит. з-да, НИИ «Строй
керамика» (г. Железнодорожный) , 
Всерос. науч. -исслед. тепловозного 
ин-та (г. Коломна) , ВНИИ кормов 
им. В. Р. Вильямса (Мытищинский 
р-н, пос. Луговая),  НИИ картофель
ного х-ва (Люберецкий р-н, пос. Ко
ренево) , Центр. науч. -исслед. экспе
риментального и проектного ин-та по 
сел. стр-ву (Наро-Фоминский р-н,  
г. Апрелевка) ,  Ин-та горного дела 
им. А. А. Скочинского (г. Люберцы).  



Среди науч. б-к значительна роль 
двух информ.-библ. комплексов РАН. 
Это: 

Пущинекого научного центра РАН 
Центральная библиотека. Отдел БЕН 

РАН - крупное книгохранилище, 
науч.-информ. центр в обл. биол. не
след.,  сориентированный на центра
лизацию и координацию оси. технол. 
процессов. Открыта в мае 1 964 .  
Фонд - св.  700 тыс. экз. ,  читателей -
4 тыс. ,  книговыдача - св. 1 млн. экз. 
Ведущее направление деятельности 
ЦБ - автоматизация технол. процес
сов (созданы системы ЭК, БД, авто
матизированы МБА, обслуживание 
читателей, их обучение автоматизир. 
ин форм. технологиям и т. д.) .  Исполь
зуется Интернет. 

Б - к а Н о г и н е к о г о  н а у ч . 
ц е н  т р а, Черноголовка, крупное 
библ.-информ. учреждение физико
хим. профиля, отделение БЕН, осу
ществляющее принцилы централи
зации и кооперации в рук. 7 акад. 
б-ками в Черноголовке и их финан
сировании, комплектовании, МБА. 
Центр использует и традиционные, и 
автоматизир. технологии (формиро
вание БД, ЭК на периодику с 1 990, 
поиск информации и обслуживание 
на абонементе) .  Фонд - ок. 400 тыс. 
экз . ,  в т. ч. иностр.  лит. св. 180 тыс. 
экз. Читателей ок. 4500, книговыда
ча - 1 69 тыс. экз . ,  в т. ч. иностр. из
даний - 85 тыс. 

В обл. имеется св. 20 вузов с бога
тыми б-ками. Это б-ки Московского 
государственного университета куль
туры и искусств (г. Химки) ,  Моек. 
физико-техн. ин-та (г. Долгопруд
ный),  Всерос. аграрного ун-та (г. Ба
лашиха) , Г ос. акад. сферы сбыта и ус
луг (Пушкинский р-н, пос. Черкизо
во) , Междунар. ун-та «Природа, о-во, 
чел.» (Дубна) . 

Работа б-к Подмосковья в после
дние годы всё в большей степени об
ращена к истокам духовной культуры 
народа, истории Отечества, рос. нац. 
традициям. Б-ки работают в соотв. с 
федер. и обл. программами: «Сохра
нение и развитие культуры», «Детская 
библиотека как центр сохранения на
циональной культуры и семейных 
традиций» и др. 

МОСКОВСКИЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ КУРСЫ 

Пост. главы адм .  Моек.  обл. 
«0 сохранении библиотечной систе
мы Московской области>> ( 1 994) спо
собствовало сохранению сети б-к, ут
верждению обл. программы компью
теризации б-к,  окончанию стр-ва 
библ. зданий в Балашихе, Звенигоро
де, Серпухове и др. городах. Только в 
1990-х гг. переведены в лучшие поме
щения почти 90 б-к, капитально от
ремонтировано б. 100 б-к. Активно 
велись оснащение б-к техн. средства
ми и оборудованием, а также их ком
пьютеризация. 

В 1997 решением Моек. обл. думы 
принят закон «0 некоторых положе
ниях организации библиотек в Мос
ковской области».  В 2004-05 на базе 
50 б-к были созданы центры право
вой информации. 

На 1 . 1 . 2006 в обл. насчитывалось: 
2 гос . (обл.  унив . и обл . дет. ) ,  
1 385 публ. муницип. ,  из них 372 гор. 
и поселковые, 867 сел . ,  в т. ч. 146 дет. 
Публ. муницип. объединены в 37 рай
он. и 25 гор. ЦБС. Общий фонд б-к 
обл. - 27 млн. ед. хр. Читателями яв
ляются б. 1 , 8  тыс. чел. 

Лит.: Анализ деятельности библиотек 
Московской области за 1996 год. М. ,  1997; 
Е з е р  с к а я А. С. ,  П е р  м с к и й  А. С. 
Библиотечная работа Московской облас
ти. М . ,  1932;  Книжные центры Древней 
Руси. Иосифо-Вол околамекий монастырь 
какцентр книжности: Сборник / Ин-т рус. 
лит. (Пушкинский дом) АН СССР, Гос. 
ист. музей. Л., 199 1 ;  Л е в и н с о н Л. Е. 
Межбиблиотечный абонемент: Из опыта 
работы Московской областной библиоте
ки. М. ,  1938;  Народные библиотеки Мос
ковской губернии. М. ,  1906; Справочник
путеводитель по справочно-информацион
ным фондам предприятий и организаций 
Московской области. М. ,  1985; Х а  р ы б  и 
н а Т. Н. Информационно-библиотечное 
обслуживание в Пущинеком научном цен
тре // Библиотека по естественным наукам 
Российской академии наук в современном 
информационном пространстве: Юбил. 
сб. ст. ( 1 973-- 1998) . М. ,  1998. 

Н. Д. Прившюва 

МОСК6ВСКИЕ БИБЛИОТЕЧ
НЫЕ кУРсы, образованы в 19 13  при 
Народном университете А. Л. Шанлв
ского по инициативе Л.  Б. Хавкиной. 
Предназначались для работников 
публ. ,  нар. и дет. б-к. Занятия на них 
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продолжались в 1 9 1 3 - 3 недели, в 
19 14- 1 5 - 4, в 1 9 1 6 - 5, в 1 9 1 7 -
6 недель, из к-рых две отводились 
предварительным занятиям в б-ках 
Москвы. Общий объём обучения в 
1 9 1 7  составил 107 часов. 

Учеб. план курсов состоял в оси. из 
дисциплин библ-ведч . и библиогр . 
циклов. Если в 1 9 1 3  преподавалось 
19 дисциплин, то в 1 9 1 7 - 2 5 ,  из 
к-рых одна общенауч. (вопросы гос. 
стр-ва) . Каждому слушателю выда
вался полный комплект учеб. про
грамм курсов и списки рекомендуе
мых пособий для самостоятельного 
изучения. М. б. к. издали первые учеб. 
пособия: «Примеры каталогизации», 
«Авторские таблицы Кеттера» ( 19 16) ,  
<<Руководство для небольших б-к» 
Л. Б. Хавкиной ( 1 9 17) .  

При М. б. к. работали образцово
показат. б-ка и библ. музей, к-рые со
бирали отчёты, каталоги, ист. очерки 
о б-ках и др.  библ.-библиогр. мат-лы, 
предметы библ. техники и оборудова
ния, в т. ч. привозимые из-за грани
цы. Б-ка и музей позднее вошли в со
став Кабинета библ-ведения (КБ) 
ун-та Шанявского. 

После закрытия ун-та ( 1 9 18)  КБ и 
сами М. б. к. перешли в ведение Глав
науки Наркомироса ( 1 920) . В даль
нейшем фонды б-ки бьmи распреде
лены между неск. моек. учреждения
ми. КБ возобновил деятельность в 
составе б-ки Румянцевекого музея 
( 1922) , затем на его основе в 1924 был 
образован Институт библиотекове

дения Государственной библиотеки 

СССР им . В. И. Ленина. 
Всего на курсах в 19 1 3-17  прошли 

обучение 1249 слушателей, из них по 
всему циклу учеб. дисциплин - 1 1 75 .  
Преобладали работники нар. б-к (сел. 
и гор) .  Курсы пользовались большой 
популярностью у библ. работников 
и служили школой пропаганды пе
редового библ. опыта. Среди препо
давателей курсов были многие вид
ные библиотековеды и библиогра
фы: Б. С. Боднарский, А. У. Зеленко, 
А. И. Калишевский, А. А. Покровский, 
Л. Б. Хавкина и др. 

Курсы стали центром объединения 
библ. работников. По инициативе их 
слушателей в 19 16  в Москве было со-
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здано Русское библиотечное общество 
(РБО). 

Опыт М. б. к. помог орг. Высших 

библиотечных курсов (ВБК). 
Лит. :  А б р а м  о в К. И .  Начало:  

К 60-летию первых библиотечных курсов 
в России 11 Библиотека. 1993. N2 4; С т о 
л я р  о в Ю. Н. Ожившая история курсов 
Народного университета А. Л. Шаняв
ского // Науч. и техн. б-ки. 1 999. N2 10 ;  
У истаков библиотечного образования в 
России // Там же. 1993 .  N2 5, 6 .  

А. В.  Рьtчков 

МОСК6ВСКИЙ БИБЛИОГРА
ФЙЧЕСКИЙ КРУЖ6К (МБК), со
здан в 1 889 по инициативе А. Д. Торо

пова и книговеда-любителя В. Ф. Фрей
мана. Необходимость в подобной орг. 
назревала давно. Н. М. Лисовский в 
статье <<К вопросу об организации 
библиографического труда•> писал , 
что ещё в 1884 отмечал затруднения 
<<К дальнейшему развитию рус. биб
лиографической литературы» и ощу
щал <<необходимость единения биб
лиографических сил». Он пр ивететво
вал учреждение в Москве Библиогр. 
кружка и высказывал пожелание, что
бы подобные кружки организовыва
лись в др. унив. городах России (Биб
лиограф. 1 890. N2 9- 10) .  

В июле 1 890 бьш утв. устав МБК, 
а 4 окт. в зале Политехн. музея состо
ялось первое общее собр. его чл. Эта 
дата считается офиц. днём основания 
кружка. Его чл. были дир. Имп. Публ. 
б-ки А. Ф. Бычков, историк И. Е. За
белив,  издатели И .  Н. Кнебель и 
И. Д. Сытин, коллекционер А. А. Бах
рушин и мн. др. 

назв. ,  созданная сначала чл. МБК, а 
потом продолженная чл. Русского биб
лиографического общества (РБО) при 

Московском университете, так и не 
увидела света. 

На заседаниях чл. МБК читали ре
фераты по библиографии и библ-ве
дению, проводили дискуссии. 

При МБК была создана б-ка и 
организован небольшой музей. Ос
нову б-ки составили тр. по библио
графии, пожертвованные устроите
лями кружка, редкие издания, пери
одика (всего ок. 800 экз.) .  Через год 
б-ка насчитывала уже 4 ты с. экз. Му
зей был чисто проф. - в его фонде 
находились рукописи, рис . ,  автогра
фы писателей ,  монеты, тип . клише 
на разл. основах, кол. портретов изв. 
библиографов. 

В 1 894 под ред. Торопова стал вы
ходить ежемес . жури.  <<Книговеде
ние>>. Б .  С. Бодварекий писал: «Пока 
выходил журнал . . .  наше государство 
в лице библиографического общества 
и его журнала имело прообраз буду
щей Книжной палаты с её Книжной 
летописью» (А. Д. Торопов и Русское 
библиографическое общество. М . ,  
1 924) . Из-за финансовых затрудне
ний выход жури. прекратился в 1 896. 

В февр. 1 900 МБК был реорганизо
ван в Русское библиографическое 
общество,  просуществовавшее до 
1 930. 

Лит.: Очеркдеятельности Московско
го библиографического кружка за первый 
год его сушествования (с 4 окт. 1 890 г. по 
1 дек. 1 89 1  г.) .  М. ,  1 892; Р е й  с е р  С. А. 
Хрестоматия по истории русской библио
графии с XI века по 19 17  г. М . ,  1 956. 

С. Н. Суслович 

«МОСК6ВСКИЙ БИБЛИОТЕЧ
НЫЙ ВЕСТНИК», первая рос. библ. 
газета. Издавалась Моек. библ.  ассо
циацией в 1 99 1 -92. Выходила нере
гулярно (всего 6 номеров) . В оси . 
газета отражала жизнь моек. б-к ,  
поддерживала движение библ. сооб
щества России за образование проф. 
объединений.  Перестала сущест
вовать из-за отсутствия денежных 
средств. 

моск6вский госУдАРст
ВЕнный УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬ
ТУРЫ И ИСКУССТВ (МГУКИ), 
ведущий вуз Рос. Федерации по под
готовке библиотекарей-библиогра
фов, специалистов в обл .  информ. 
дела, музееведения, культурологии, 

Важнейшей задачей МБК было 
сост. и издание <<Национального ре
пертуара>> , т. е .  полного сист. каталога 
всех без исключ. рус. книг гражд. пе
чати, вышедших в свет с 1708. Торо
пов сообщал, что к началу деятельно
сти кружка уже бьш готов указ. в 66 
тыс. назв . ,  <<получившийся от соеди
нения трудов Смирдина, Ольхина и 
Межова>> .  В 1 892 комитет МБК об
ратился ко всем, «кому дороги инте
ресы науки, . . .  с просьбой сообщать 
сведения о книгах и брошюрах, на
ходящихся в частных руках . . .  ». Об-
ширная картотека _ о к. 300 ты с .  Московский государственный университет культуры и искусств 
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иск-ва. Оси. в 1930 как библ. ,  в 1 964 
иреобразован в ин-т культуры ,  с 
1 994 - совр. назв. Первонач. распо
лагалея в центре Москвы рядом с 
Гос . б-кой СССР им. В .  И. Ленина, 
в 1936 переведён в г. Химки Моек. 
обл.  Общее рук. в 1 930-38 осуще
ствляла Г. К. Дерман. Сотрудниками 
были изв. учёные в обл . библ.-биб
лиогр .  дела Л. Б .  Хавкина, Л.  Н .  Тро

повский, Ю. В .  Григорьев, А. Д.  Эй

хенгольц, А. В .  Клёнов, Ф. И .  Кара

тыгин, В.  Н .  Денисьев, К. И.  Абрамов, 
3. Н. Амбарцумян, О. С. Чубарьян, 
К. Р. Симон, Л. А. Левин, Е. И.  Шаму

рин. Позже здесь работали Е. М. На
гловская, О.  И.  Талалакина, А. Н.  Ве

рёвкина, Е. В. Ратькова, М. П. Гаст

фер, М. Н. Беспалов, В. А. Николаев, 

Н. Н. Щерба, Ю. М. Лауфер, Н. И. Са

харов, В. В. Серов, И. М. Фрумин и др. 
В 1 934 была открыта аспирантура, 
подготовившая б.  300 дис . Ныне при 
МГУКИ действует уч . совет по за
щите канд. и докт. дис . по библ-ве
дению, библиогр-ведению и книго
ведению. 

В 1 949, наряду с библ. фак. , начал 
функционировать фак. культпросвет
работы. Расширение профиля поло
жительно сказалось на содержании 
подготовки библ. специалистов, на 
развитии новых интегральных учеб. 
дисциплин и разделов традиц. курсов, 
раскрывающих деятельность б-к в 
сфере культуры. В содержании библ.
библиогр . образования отчётливо 
проявляется тенденция к интеграции 
б-к и органов науч. -техн. информа
ции, библ-ведения, библиогр-веде
ния и информатики. В 70-х гг. были 
созданы фак. спец. и универс . б-к. 
В 1 986-9 1 под рук. МГИКа бьша раз
вёрнута межвуз. науч. -исслед. работа 
«Совершенствование системы высш. 
и ер. библ.-библиогр. образования в 
России» ;  даны обоснованные реко
мендации по дифференциацИи библ.
библиогр. образования, по использ. 
электрон. техники, расширению про
филя библ. фак. вузов культуры Рос
сии. Дальнейшее развитие информа
тизации ин-та обусловило в 90-х гг. 
создание на базе библ. фак. 2 самосто
ятельных фак. : библ. -информ. (под
готовка кадров по специальностям 

<<Библиотековедение и библиогра
фия»,  «Документоведение и доку
ментационное обеспечение упр.») ,  и 
фак. менеджмента и социально-ин
форм. технологий (специальности 
«Информационные системы по об
ластям применения» , «Реклама» и 
др. ) .  Библ. -информ. фак. (с дн . ,  заоч. 
и веч . обучением) готовит кадры по 
квалификациям: обслуживание спе
циалистов гуманитарного и науч. 
техн. профиля, менеджеры библ. и 
книж. дела, док-тных ресурсов, биб
лиотекарь-библиограф дет. и юнош. 
б-к. Имеет аспирантуру и докторан
туру, 7 кафедр (библ-ведения , док
тньiХ ресурсов и документац. обеспе
чения упр . ,  библиогр-ведения, от
расл. информ. -поисковых систем , 
книговедения, дет. лит. и библ. рабо
ты с детьми и юношеством, информ. 
технологий и электрон. б-к) .  

Большое значение библ . - и н 
форм. фак. придаёт развитию библ.
информ.  образования. В 1 994 при 
МГУКИ было создано Учеб. -метод. 
объединение (УМО) в обл. нар. -ху
дож. культуры,  социально-культур
ной деятельности и информ. ресур
сов. В его рамках сформирован Совет 
по библ.-информ. и книговедч. обра
зованию. М ГУКИ получил метод. 
функции по отношению к системе 
высш. и ер. библ . -библиогр. и ин
форм. образования. Советом УМО 
разрабатываются гос . образоват. стан
дартъ1 специальности «Библиотекове
дение и библиография» (для вузов) и 
«Библиотечное дело» (для ер. проф. 
учеб. заведений) , а также принципы 
преемственности учеб .  заведений 
культуры в системе «Библ. отделение 
уч-ща культуры, колледжа - библ.
информ. фак. вуза», создаются сквоз
ные учеб. планы в целях развития 
единой разноуровневой и взаимо
связанной системы библ. -информ. 
образования. В 2002 развёрнута науч. 
деятельность совета по разработке и 
внедрению в рамках библ. -информ. 
образования активно развивающихся 
новых специальностей в форме спе
циализаций и квалификаций действу
ющей специальности. 

С 1979 функционировал фак. по
вышения квалификации преподава-
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телей высш. и ер. библ. учеб. заведе
ний России. В 1 994 на его базе создан 
фак. , а в 1 998 ин-т доп. проф. образо
вания работников культуры,  иск-ва, 
информации. 

С 1976 по 1997 МГИК (МГУКИ) 
возглавлял Л.  П. Богданов, д-р ист. 
наук, проф. ;  с 1 998 - Т. Г. Киселёва, 
д-р пед. наук, проф. В ун-те ведётся 
подготовка студентов по 25 специаль
ностям и 98 специализациям, дей
ствуют 4 ин-та (экономики, упр. и 
права; иск-в, высш. школа культуро
логии, ин-т доп. проф. образования) , 
54 кафедры по всем направлениям 
проф. образования МГУКИ. Активно 
функционируют библ.-информ. фак. , 
на к-рых работают 80 преподавате
лей, из них д-ров, проф. - 32, доцен
тов, канд. наук - 48. В проф.-преп. со
ставе - заел. деятели науки РФ, д-ра 
пед. наук О. П. Коршунов, А. Я. Айзен
берг, Э. К. Беспалова, М. И. Давы
дова, Т. Ф. Каратыгина, Н. С. Кар

ташов, Ю. П. Мелентьева, Г. А Алту

хова, Ю. Н. Столяров, А И. Каптерев, 
Я. Л. Шрайберг, А Е. Шапошников. Знач. 
вклад в систему библ.-ин форм. обра
зования вносят тр. проф. Г. А. Ива
новой, В.  К. Клюева, Л.  И.  Сальнико
вой, П. С. Сокова, Л. Н. Герасимовой, 
А А. Александровой, В .  В. Добро
вольского, Ю. С. Зубова, И. С. Шиш
кина. 

МГУКИ издаёт монографии, учеб
ники, учеб. пособия, лекции, тема� 
сб. по проблемам содержания библ.
информ.  деятельности. Проводятся 
респ . ,  межвуз . и междунар . науч . 
конф. Особое развитие получила с 
1 996 ежегод. междунар. науч. конф. 
«Российские б-ки в мировом информ. 
и интеллектуальном пространстве» .  
К 2002 ун-том выпущено ок. 70  тыс. 
специалистов, из них знач. часть со
ставляют библиотекари-библиогра
фы высш. квалификации. 

Библ. -информ. фак. МГУКИ ак
тивно сотрудничает со всеми высш. 
и ер. библ. учеб. заведениями Рос
сии , ведущими библ . -информ. уч
реждениями страны и мира. Фак. 
способствовал созданию в 1 993 отде
ления библ-ведения Междунар. акад. 
информатизации, ставшего центром 
науч. -исслед. деятельности в библ.-
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информ. сфере и подготовки библ.  
специалистов. 

В б-ке ун-та собраны уникальные 
док. по проблемам библ.-информ. де
ятельности, св. 600 тыс. науч. и учеб. 
мат-лов, созданных и выпущенных 
ун-том. 

Лит.: Б о р д е й  Г. Н. , М о к е е в а  Т. А. 
Хроника основных событий Московско
го государственного института культуры 
за 60 лет // Проблемы подготовки специ
алистов в вузах культуры. М. ,  1 990; К л ю
е в В. К. Юбилей флагмана библиотечного 
образования: [К 60-летию со дня основания 
Моек. ин-та культуры] 1/ Науч. и техн. 
б-ки СССР. 1991 . N2 3 ; Л и х о в и д  Ф. Я. 
Кузница библиотечных кадров: [К 40-ле
тию МГИК] // Там же. 197 1 .  N2 6 ;  Москов
ский государственный институт культуры. 
М., 1 980; Московский государственный 
университет культуры и искусств: (К 70-
летию со дня основания): Библиогр. указ. 
М. ,  2000; Московский государственный 
университет культуры и искусств: 70 лет: 
Сб. ст. М., 2000; С т о л я р о в Ю. Н. Го
ловной вуз страны 11 Сов. библиотекове
дение .  1 9 80 .  N2 5 ;  Т е р ё ш и н  В. И .  
О людях МГИК - МГУКИ: Сб. стихов. 
М. ,  1 999; WеЬ-сайт Московского государ
ственного университета культуры и ис
кусств - http:/msuc.edu.ru 

К. И. Абрамов, А. М. Мазурицкий, 
В. И. Терёшин 

моск6вский комитЕт ГРА
мотности, учреждён в дек. 1 845 
при Моек. с .-х. о-ве. После крестьян
ской реформы совм. с земствами за
нимался открытием сел. нар. б-к и 
читален, изданием дешёвых книг для 

народа. С нач. 90-х rr. при нём созда
ётся комиссия по устройству нар . 
б-к и читален, к-рая обращается к 
земствам и сел. б-кам с призывом ак
тивно содействовать открытию сети 
нар. б-к. Комиссия организует сбор 
средств и рассылку комплектов книг 
для нар. б-к (к 1 895  открыто 230) , 
рассылает анкеты для выяснения со
стояния сел. нар. б-к и читален, др. 
просвет. учреждений, отношения к 
ним крестьян. Комитет способство
вал оживлению земской деятельнос
ти по расширению сети нар. б-к. В 
1 895 иреобразован из обществ. в ве
домств. орган - Моек. о-во грамот
ности. 

К. И. Абрамов 

моск6вский ПУБЛИчный 
И РУМЯНЦЕВеКИй МУЗЕИ, см. 
Российская государственная библио

тека. 

МОСКОВСКИХ ГОСУДАРЕЙ 
БИБЛИОтЕКИ. Судя по летописям 
и др. источникам, уже св. кн. Даниил 
( 1 26 1 - 1 303) заботился о переписке 
книг, создании б-к, в т. ч. в основан
ном им Даниловом монастыре. «Хо
рошо бьш осведомлён в книгах>> его 
сын Иван Калита (умер в 1 340) , воз
можно, уже при нём было положено 
начало великокняж. б-ке в Моек. 
Кремле. До наших дней дошло Сий
ское Евангелие, созданное по заказу 
Ивана Калиты. О личном собр. Симе
она Гордого ( 1 3 1 6-53) сведений не 
дошло, но сохранилась выполненная 
по его заказу книга Евангельских и 
Апостольских чтений. Б-ка Ивана III 
( 1 440- 1 505) знач. пополнилась через 
его жену Софью (Зою) Палеолог, пле
мянницу визант. императора, книга
ми, спасёнными после падения Ви-

Грозного ( 1 5 1  назв.) в указ. книг, сост. 
Н. Н. Зарубиным. 

У первых государей династии Ро
мановых личные б-ки были весьма 
невелики : царь Михаил Фёдорович 
имел 41 книгу, царевич Алексей Ми
хайлович, будущий правитель Рос
сии , - 1 5 .  Однако б-ка царевича 
Алексея Алексеевича насчитывала 
уже 1 92 книги, а по др. данным - 2 15 .  
У его брата царя Фёдора Алексееви
ча бьшо самое большое в 17 в. собр. 
книг - 280. 

См. также: Древней Руси библиотеки. 
Лит.:  Г л у х  о в А. Г. Мудрые книжни

ки Древней Руси. М. ,  1997; Л у п л о в  С. П. 
Книга в России в XVII веке. М . ,  1 970 ;  
С л у х о в с к и й  М. И. Библиотечное де
ло в России до XVIII века. М., 1 968. 

А. Г. Глухов 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
им. м. в. ломон6совА НАУч
НАЯ БИБЛИОТЕКА (НБ МГУ) со
здана одновременно с ун-том в 1755 .  

Научная библиотека Московского государственного университета им. М. В.  Ломоносова. 
Старое здание 

зантии ( 1453). Этот факт положил на
чало легенде о либерее (см. Ивана 
Грозного библиотека) - о  ней есть упо
минания в «Сказании о Максиме 
Философе>> и в <<Ливонской хронике>> 
Франца Ниенштедта. Больше досто
вер. сведений о личной б-ке Ивана 
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С момента основания до открытия в 
1 86 1  б-ки при Румянцевеком музее 
бьша единств. публ. б-кой в Москве. 
До 1 79 1  б-ка размещалась в доме у 
Воскресенских ворот около Красной 
площади, с 1 793  до 1 8 1 2  - в новом 
унив. корпусе на Моховой улице. 



МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

К 1 8 1 2  б-ка насчитывала 20 тыс . 
ед. хр . ,  в т. ч .  ценнейшие книж. 

кол . ,  подаренные П .  Г. Демидовым, 
Е. Р. Дашковой, И .  М .  Шаденом и 
др. Пожар 1 8 1 2 уничтожил почти всю 
б-ку. После пожара была восстанов
лена усилиями «любителей обще
ственного просвещения», прежде все
го благодаря передаче ей личных б-к, 
и разместилась в комнате Анатом и
ческого корпуса во дворе главного 
здания ун-та. В др. зданиях создава
лись отдельные факультетские или 
учеб. б-ки.  В 1 826 опубликован сист. 
каталог фондов б-ки, созданный на 
основе оригинальной системы клас
сификации книг, разработанной 
проф. МГУ Ф. Ф. Рейссом, возглавляв
шим б-ку с 1 822 по 1 832. В 1901 б-ка 
получила отдельное здание рядом с 
ун-том, построенное на средства де
кабриста М. И. Муравьёва-Апостола, 
Ф. И. Ушаковой, И. И. Скворцова и 
др. (проект К. М. Быковского). В 1 908 
б-ка в целях усовершенствования её 
структуры и работы подразделений 
была реорганизована при активном 
участии А. И. Калишевского, её дир. 
( 1 908-25) ,  видного библ .  деятеля, 
библиотековеда. Кроме того, в нача
ле 1 825 им создан внефакультетский 
курс для студентов «Пользование 
б-кой и работа с книгой» . 

В 1953 большая часть б-ки бьmа пе
реведена в здания ун-та на Воробьёвых 
горах. В 2005 закончено строительство 
нового здания фундам. б-ки на 5 млн. 
томов, с 30 чит. залами на 1 500 мест. В 
наст. вр. НБ МГУ - самостоятельное 
подразделение в структуре ун-та, 
представляет собой сложный комп
лекс факультетских и вспом. б-к. В её 
структуре ок. 50 отделов, размещён
ных в 16 зданиях ун-та. Св. 65 тыс. 
читателей обслуживаются в 90 чит. за
лах на 4500 мест и на 20 науч. и учеб. 
абонементах. Наряду с библ.-информ. 
обеспечением учеб. и науч. деятельно
сти ун-та, комплектованием и хране
нием лит. , осуществляется науч.-ис
след. и издат. деятельность. Использу
ются совр. информ. -компьютерные 
технологии. Б-ка является науч. -ме
тод. центром для б-к вузов России. 

Фонд комплектуется на основе 
бесплатного федер. экз. отеч. изда-

ний. Ежегодно библиотека приобре
тает около 1 50 тыс. экз. отечественной 
и более lO тыс. экз. иностранной ли
тературы, ведёт книгообмен с 900 
крупнейшими организациями зару
бежных стран. Универс. фонд б-ки 
насчитывает около 1 О млн.  экз . ,  в т. ч. 
3 ,5  млн.  экз. на ин остр. яз. Фонд ред
ких книг и рукописей насчитывает б. 
300 тыс. ед. хр. (отдел создан в 1 946). 
В его фонде рукописи и архивные ма
териалы 1 0-20 вв. ,  западноевропей
ские инкунабулы и славянские пер
вопечатные книги, редкие издания 
1 8-20 вв. ,  изобразительные матери
алы (гравюры, плакаты, книжный эк
слибрис) и др. документы. Особый 
интерес представляют 49 частных 
книжных собраний. Здесь хранятся 
переданные Моек. ун-ту 45 личных 
б-к ( 1 50 тыс. экз.) .  Самое раннее собр. 
из личных книж. кол. принадлежит 
И. И. Шувалову - первому куратору 
ун-та. Среди принадлежавших круп
ным деятелям рус. науки и культуры 
19-20 вв. - книm семьи Дмитриевых, 
проф. Т. Н. Грановского, Ф. И. Бусла
ева, В. Ф. Лугинина, И. И. Янжула, 
К. В. Базилевича, Н. К. Гудзия, ген. 

А П. Ермолова, декабристов Н. И. Тур
генева и Н. М. Муравьёва, коллекцио
нера В. В. Величко и др. Особое место 
занимают тр. М. В. Ломоносова (при
жизненные издания) , продукция ти
пографии Моек. ун-та, мат-лы по его 
истории, в т. ч .  рукоп. Унив. архив 
2-й пол. 18 в . ,  уцелевший при пожаре 
1 8 1 2  и представляющий собой часть 
сохранившегося допожарного фонда 
б-ки. Рукоп.  фонд включает греч. 
(с 10- 1 1  вв. ) .  лат. (с 13 в.) и восточ
но-яз. рукописи. Особую ценность 
представляют кол. слав. -рус. рукоп. и 
старопеч. книг ( 1 4-20 вв.) ,  поступив
шие в отдел в результате деятельнос
ти археогр. экспедиций ун-та (с 1 966) . 
Здесь 1 5  тыс. книг на европ. яз. ,  в т. ч. 
1 24 инкунабулы и 700 палеотипов, 
арх. мат-лы, прижизненная <<Пушки
ниана» (29 изданий из 37) ,  кол. гра
вюр и рис. Есть также кол. предме
тов музейного характера, связанных 
с историей ун-та и его учёными. От
дел редких книг и рукописей распо
лагает выставочным помещением 
(старинный актовый зал ун-та) , где 
экспонируются наиболее интерес
ные частные книж. собр. Б-ка имеет 

Научная библиотека Московского государственного университета им. М В. Ломоносова. 
Новое здание 
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также уникальные записи устных 
воспоминаний, касающихся истории 
отеч . культуры первой трети 20 в .  
(б .  1000 кассет) . 

В 1991 создан отдел фонодок. В его 

фонде ок. 2 тыс. ед. хр. ,  в т. ч. магни

тофонные записи и текстовые копии 

бесед по истории русской культуры и 

науки 20 в. 
Б-ка имеет 1 20 каталогов и карто

тек. В 1 990 начался ввод в электрон. 
каталог библиогр. описаний всех но
вых поступлений книг и дис . (на 
1 .9 .2005 - 350 тыс. записей) , ведутся 
общий каталог период. изданий, от
дельные электрон. каталоги по разл. 
областям знания; есть электрон. ге
пер. алф. каталог на лит. с основания 
б-ки по 2004 включ. 

Б-ка издаёт продолж. сб. статей 
«Из фонда редких книг и рукописей 
Науч. б-ки Моек. ун-та» (с 1 973) .  

Лит. :  Документы и материалы по ис
тории Московского университета 2-й пол. 
1 8 в. М. ,  1 960. Т. 1-3;  К а ш у т и н а  Е. С. ,  
С а п р  ы к и н а Н.  Г. Экслибрис в собра
нии Научной библиотеки Московского 
университета: Альбом-каталог. М. ,  1985;  
Л е с о х и н а  Э.  И. ,  Х а р ь к о в а  А. М. 
История библиотеки Московского уни
верситета ( 1 9 1 7- 1 949). М. ,  1 98 1 ;  П е н ч 
к о  Н. А. Библиотека Московского уни
верситета с основания до 1 9 1 8 .  М., 1 969; 
Редкие книги и рукописи Библиотеки 
Московского университета: Крат. путево
дитель по фондам отд. ред. кн. и рукоп. 
Берлин, 1992; Рукописи. Редкие издания. 
Архивы: Из фондов библиотеки Моек. ун
та. М . ,  1 997; Рукописная и печатная книга 
в фондах Научной библиотеки Московс
кого университета. М. ,  1973;  С о р о к и н  
В. В.  История Библиотеки Московского 
университета ( 1 800-19 17) .  М . ,  1 980; Уни
верситетская Пушкиниана. Прижизнен
ные публикации и издания А. С. Пушки
на: Каталог. М. ,  1 999; Фонды редких и цен
ных изданий (книжных памятников) в 
библиотеках РСФСР: Указ. М. ,  1 990; WеЬ
сайт Научной библиотеки Московского го
сударственного университета им. М.  В. Ло
моносова - http:/ /www.lib.rnsu.su/ 

В. В. Мосягин 

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО 
БЕсплАтных НАРодных БИБ
лиот:Ек, возникло в 1 906 на о�нове 
библ. комиссии Моек. о-ва распрос
транения полезных книг, с 1 872 уст
раивавшей б-ки при моек. больницах, 

мохов 

тюрьмах и приютах. С нач. 90-х rr. ко
миссия стала открывать самостоятель
ные нар. б-ки-читалъни (в 1 892 и в  1894 
для детей от 6 до 16 лет, а в 1 896 - для 

взрослых) . К 1 903 в Москве бьшо 8 
нар. б-к-читален, в 1 9 1 4 - 14.  Как 
правило, они были закрыты летом и 
по праздникам, в выходные работали, 
а в будни - только изредка. Распола

гались в разных р-нах Москвы и ближ . .  -. 

Подмосковья, в оси. - в  рабочих (на 
Пресне, у Рогожекой заставы, в Мы

тищах и др.) ,  при пром. предприяти
ях, водокачках, уq-щах. Среди попечи

телей - видные промышленники и чл. 
их семей (А К. фон Мекк, Ю. П. Гу
жон и др. ) ,  представители интелли
генции. Бессменный пред. о-ва, мн. 
способствовавший развитию моек. 
б-к для народа - К. П. Щепкина. 
Хотя фонд этих б-к был слишком мал, 
что признавалось и в отчётах о-ва, 
подбор книг беден и работа с читате
лями велась очень ограниченно, эти 
б-ки сыграли важную роль в приоб
щении к книге мн. ть1с. простых мос
квичей. С нач. Первой мировой вой
ны деятельность о-ва бьша частично 
свёрнута (фин. трудности, передача 
помещений под лазареты) ,  а после 
Окт. рев-ции их фонды влились во 
вновь открытъ1е моек. б-ки. 

Лит. : Отчёт Московского общества 
бесплатных московских библиотек [ 1906-
15 ] .  м., 1 908- 19 16 . 

Д. Н. Бакун 

МОТЬIЛ!tВ Валерий Михайлович 
(р. 12 .2 . 1939, Ленинград) , библиоте
ковед, специалист в обл. информати
ки, д-р пед. наук ( 1988),  проф. ( 1989) , 
д. чл . МАИ ( 1 993) ,  заел. работник 
высш. школы РФ (2000) . Окончил Ле
нингр. политехн. ин-т им. М. И. Кit
линина, ныне Техн. ун-т ( 1 962) . Рабо
тал инженером Ленингр. судостроит. 
з-да, зав. отделом Ленингр. межот
расл. центра НТИ. С 1974 преподаёт 
в ЛГИКе (СПбГУКИ), где с 1 985 по 
2002 заведовал кафедрой информати
ки. С 1 998 руководит отделением 
«Информ. системы» библ.-информ. 
фак. Специализируется на методоло
гии и методике количественных не
след. в библ-ведении и информатике, 
изучении док-тальных потоков, оси. 
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свойств науч. -техн. лит. и информа

ции (старение, рассеяние, динамика 

роста) . М. вскрыл сущность комплек

сного подхода, сформулировал опре

деления, вошедшие в терминолог. си

стему библ-ведения. Разработанные 

М. методики измерения возраста пуб

ликаций, изучения исполъз. лит. , ин

дексного анализа влияния факторов 

в библ. деле и др. нашли применение 

в исслед. практике. Созданная М. те
орет. концепция старения лит. опро

вергает большинство существовав
ших прежде взглядов на этот процесс. 

Автор св. 80 публ. 
Соч. : Статистические методы в библио

течной работе. Л . ,  1 979; Старение научно
технической литературы. Л . ,  1 986; Осно
вы количественных исследований в биб
лиотечной теории и практике. Л . ,  1 988 ;  
Библиометрия. СПб. ,  1 998;  Инфометрия. 
СПб., 2003. 

Лит.: Информатики и науковеды: Биб
лиоrр. словарь. Тамбов, 1 99 1 .  Вып. 1 .  

Д. И. Блюменау 

М ОХОВ Иван Андреевич 
[ 1 7 (30) . 3 . 1 906,  Кубанская обл. ,  ныне 
Краснодарский край , - 20.3 . 1 968 ,  
Ленинград] , библ. работник, библио
граф, библиографовед, педагог. Окон
чил пед. фак. Сев.-Кавказ. ун-та и по
литехн. отделение Ленингр. пед. ин
та им. М.  Н.  Покровского. В 20-е гг. 
работал в б-ках Ростова-на-Дону, где 
проявился его интерес к техн. книге . 
В ЗО-е гг. работал в Ленингр. центр. 
б-ке. Участвовал в Вел. Отеч. войне, 
имел боевые награды. С 1 946 М . 
в ЛГБИ. Бьш зав. кафедрой библио
графии ( 1 950-60) , способствовал 
созданию кафедры техн. лит. , к-рой 
заведовал с 1 962 до последних дней 
жизни. 

Принял участие в разработке и 
программно-метод. обеспечении кур
са «Библиография естественно-науч. ,  
техн. и с. -х. лит.•> ,  основ психологии в 
библ.  обслуживании, форм содей
ствия б-к изобретательству и др. Ав
тор мн. публ . ,  в т. ч. одной из первых 
работ о применении механизации в 
б-ках. 

Один из организаторов Вост. -Сиб. 
ин-та культуры в Улан-Удэ. 

Соч.:  Картотека технической литерату
ры. Л . ,  1 934; Книга в помощь повышению 



квалификации рабочих: Л . ,  1 947. (Сер. 
библиоrр. памяток); Пропаrанда техничес
кой литературы в массовой библиотеке: 
Пособие для библиотекарей. 2-е изд. , доп. 
М.,  1 959; Библиоrрафия естественно-на
учной, технической и сельскохозяйствен
нойлитературы: Учебник. Ч. 1 .  2-е изд. , пе
рераб. М. ,  1971  (в соавт.) . 

Лит. : Г а к к е л ь  М.  М .  И. А. Мохов// 
Сов. библиоrр. 1 98 1 .  N2 4; Иван Андрее
вич Мохов 1/ Там же. 1968.  N2 4; 60-летие 
со дня рождения и 40-летие библиоrрафи
ческой деятельности И. А. Мохова 1 / Там 
же. 1966. N.! 3. 

м. м. rак:к:ель 

МСТИСЛАDЕЦ Пётр Тимофее
вич (гг. рожд. и смерти неизв . ) ,  рус. 
типограф 1 6  в . ,  соратник первопечат
ника И. Фёдорова. Родился, видимо, 
в г. Мстиславле. В 1 564 вместе с Фё
доровым напечатал в Москве Апос
тол, в 1 565 - 2-е изд. Часовника. По 
переезде в Великое княжество Литов
ское Фёдоров и М. основали типог
рафию в Заблудове , в имении гетма
на Г. А. Ходкевича, где напечатали в 
1 568-69 Учительное Евангелие. За
тем М. переехал в Вильно и основал 
типографию на средства купцов Ма
моничей. В 1 574-75 М. напечатал 
т. н. Четвероевангелие, в к-ром поме
щены 4 цельпостраничные гравюры с 
изображением евангелистов, в 1 576 -
Псалтырь с гравированным на дере
ве фронтисписом («Царь Давид») и 
недатированный Часовник. После
дние сведения о М.  относятся к 1 576-
77, когда он порвал отношения с Ма
моничами. По приговору суда книги, 
напечатанные М . ,  были переданы 
Мамоничам, а тип. оборудование ос
тавлено М. В дальнейшем тип. мате
риал М. встречался в острожских из
даниях кон. 1 6 - нач. 17 в . ,  что по
зволило выдвинуть гипотезу о работе 
М. в Остроге. 

Лит.:  А н у ш к и н  А. На заре книго
печатания в Литве. Вильнюс, 1970; 3 ё р 
н о в а А. С. Первопечатиик П .  Т. Мстис
лавец 11 Книга: Исслед. и материалы. 1964. 
Вып. 9; Н е м и р о в с к и й  Е. Л. Новый до
кумент о П. Т. Мстиславце // Фёдоров
ские чтения, 1982 .  М. ,  1987 .  

Н. И. Прашк:ович 

МУЗЕИ БИБЛИОтЕК, создавае
мые при б-ках музеи (лит. и ист. ) ,  

МСТИСЛАВЕЦ 

к-рые способствуют в той или иной 
степени реализации их оси. функций. 
Так, при ГБЛ действовали Центр. лит. 
музей ( 1 920-30-е  гг. ) ,  кабинет 
Л.  Н.  Толстого (до 1 939) , Дом-музей 
А. П. Чехова в Ялте (до 1 979). 

Б-ки, к-рым присвоены имена изв. 
писателей, писателей-земляков, библ. 
деятелей,  иногда создают посвящ. им 
музеи, постоянные экспозиции. 

Создаются музеи истории библио
тек (как одной б-ки,  так и б-к опре
делённой местности) .  При ми. круп
ных б-ках мира функционируют му

зеи книги. 

Музеи и б-ки взаимодействуют на 
основе общности культурно-ист. , 
науч. -информ. ,  образоват. , воспитат. 
целей и задач. Методы их работы спе
цифичны, но своей деятельностью 
эти учреждения культуры дополняют 
друг друга. Пример - Моек. Публ. и 
Румянцевекий музеи (МП и РМ) , где 
первая моек. публ. б-ка была одним 
из отделений крупного универс. му
зея и б. 50 лет существовала в его 
структуре (вплоть до 20-х гг. 20 в . ,  ког
да музейные кол. были отделены от 
б-ки и отдела рукописей и переданы 
в разные специализир. музеи) . 

Др. форма взаимодействия музея и 
б-ки - создание музеев на базе и в 
рамках б-к. Так, в составе Библиоте
ки МП и РМ функционировал пер
вый музей общественного движения 
в России «Комната людей 40-х годов» 
( 1 897- 1 925) (книги, рукописи, про
изв. иск-ва, др. предметы, связанные 
с жизнью и деятельностью А. И. Гер
цена, Н.  П .  Огарёва, их окружения). 
Нахождение музея в общедоступной 
б-ке способствовало его популярно
сти, а б-ка через экспозицию «Ком
наты людей 40-х годов» лучше рас
крывала соотв. фонды. Те же задачи 
решались и созданными позже в ГБЛ 
Музеем книm и лит. музеями. В 1 993 
на базе и в помещении Центр. б-ки 
N2 2 1 9  Черёмушкинского р-на Моск
вы создан Музей-читальня Н. Ф. Фё
дорова. 

В связи с активизацией в 1 990-е гr. 
краеведч. работы б-к, нек-рые из них 
устраивают «уголки» истории местно
го быта, образцов декоративно-при
кладиого иск-ва вкупе с соотв. лит. 
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Проведением с их исполъз. вечеров, 
заседаний, клубов и др. б-ки содей
ствуют созданию у себя синтетичес
кого культурного пространства. 

Лит.: Ж и т о м и р с к а я  С. В. Первый 
в России музей освободительного движе
ния («Комната людей 40-х годов» в Румян
цевеком музее) 1/ Фёдоровские чтения. 
М., 1974; К о в а л ь  Л. М. Идея музея в фи
лософии Н. В .  Фёдорова // Визуальная 
пропаганда книжных памятников: Сб. 
науч. ТР· М.,  1989; О н а ж е .  Книга - му
зей - библиотека / 1 Книга: Исслед. и ма
териалы. М., 1 992. Вып. 64; О н а ж е. Пер
вый публичный музей Москвы // Истори
ческие музеи в системе культуры города. 
Материалы Междунар. науч.-праiсr. конф. , 
поев. 1 00-летию Музея истории города 
Москвы. 9-10 окт. 1 996 г. М . ,  1997; О н а 
ж е. Публичные библиотеки. Пути взаимо
действия :  Библиотеки-музеи .  Ново
уральск, 200 1 .  

Л. М. Коваль 

МУЗЕИ ИСТ6РИИ БИБЛИО
ТЕК, науч. -исслед. и культ.-просвет. 
подразделение б-ки, где музейными 
средствами раскрываются история 
данной б-ки, её вклад в развитие 
науки, культуры и образования, ме
сто в системе б-к и органов инфор
мации, отношение к ней читателей, 
вклад коллектива и отдельных со
трудников в становление и развитие 
б-ки. М. и. б. содействуют реализации 
оси. функций б-к, обеспечиваютпосто

янную сохранность предметов и мате
риалов музейного фонда, к-рые ис
пользуются для создания экспозиций, 
справ.-информ. и науч. работы по ис
тории самой б-ки и библ. дела в целом. 

Примеры М. и. б. - библ. музей в 
Институте библиотековедения Госу

дарственной библиотеки СССР 

им. В. И. Ленина ( 1920-30-е гr.), Му
зей истории б-к Центр. адм. округа в 
ИНКО- Центре при б-ке-читальне 
N2 13 И .  С. Тургенева (90-е гr.).  

В 1 986 был основан Музей истории 
РГБ - науч. -исслед. и культ.-просвет. 
её подразделение. Со временем экс
позицию планируется расположить в 
старом здании РГБ - Пашковом 
доме. В музее собран и обработан по
стоянно пополняемый фонд; ведётся 
музейная док-тация; создан и попол
няется справ. аппарат, осуществляет
ся исслед. работа, готовятся выстав-



ки и публ . ,  радио- и телепередачи, 

лекции в РГБ и за её пределами. 

Фонд музея (более 8 тыс. ед. хр. )  

всесторонне отражает историю б-ки 

на всех её этапах. Это док. и музей

ные предметы, в т. ч. книги, рукопи

си, картины, акварели, гравюры, че

канка, малая скульптура, вазы, сосу

ды, кубки, настенные тарелки, лампы, 

шкатулки , деревянные ящики , в 

к-рых хранились рукописи Л.  Н. Тол

стого, ковры, открытки, значки, ме

дали, негативы, фотографии, кассеты, 

слайды и т. д. Осн. источники комп

лектования - дарения, завещания. 

Среди дарителей - отделы б-ки, её 

гости, сотрудники, прежде всего ве

тераны и их родственники, читатели. 

Формирование и изучение муз. фон

дов помогают решать вопросы, свя

занные с историей РГБ. Мат-лы му

зея используются в процессе повыше
ния квалификации её сотрудников. 

В ер. и небольших б-ках нередко 

имеются постоянные экспозиции по 

их истории, выполняющие в какой-то 
степени роль М. и. б. 

Лит.: К о в а л ь  Л. М. «Бойся думать 
без биения сердца>>: (О работе Н. Ф. Фёдо
рова в Библиотеке Московского публич
ного и Румянцевекого музеев) // Библио
текарь. 1990. NQ 1 ; О н а  ж е. Каким быть 
музею истории библиотечного дела // Там 
же. 1988. Ng 4; О н а ж е. Музеи истории 
книгохранилищ: нормативы, методика и 
опьгг // Независимый библиотечный ад
вокат. 1 999. NQ 2; О н а ж е. Музей исто
рии Библиотеки. Российская государ
ственная библиотека // Информ. бюл. 1 
РБА. 2000. Ng 16 .  

Л. М. Коваль 

МУЗ ЕИ кнИги, учреждения 

культуры, к к-рым с известной долей 
условности относят: ист. -книж. экс

позиции музейного типа при крупных 
б- ках нашей страны и мира; музеи 

разл. отраслей книж. дела, в к-рых не
большое место занимает и история 
самой книги. Определение понятия 

<<М. К.>> в музееведении и книговедении 

окончательно не отработано, что оп
ределяется сложностью и многогран
ностью книги как объекта культуры и 
формами её обществ. использ. 

Первым М. к. в мире (с 1 885) счи
тается Нем. М. к. и шрифта при Нем. 

МУЗЕИ КНИГИ 

б-ке в Лейпциге. Среди др. наиболее 

известны: М. к. и книгопечатания Ко

ролевской библиотеки Ал ьберта I 
(Брюссель) ; М. к. Б-к Хорнби (Ливер

пуль) и Британской библиотеки (Лон

дон) ;  М. к. Б-ки Земли Саксонии 

(Дрезден); Г ос. М. к. и книгопечатания 

в Киеве; М. к. Рос. гос. б-ки (Москва) ; 

Музей Гутенберга (Майнц) ; М. к. в 

Ждяре над Сазавой (Чехия) . М. к. со

здаются в осн. при крупных, прежде 

всего нац. б-ках. Их тематика: исто

рия нац. книги, отеч. и заруб. рукоп. 

книги, начальный период книгопеча

тания и история его развития. Библ. 

экспозиции представляют книгу как 

лит. произв. и способ материального 

воплощения произв. (издание) , рас

сказывают об отдельных элементах 
книги, о книж. культуре в целом. Ус
пешно развивается традиционный 
показ раритетов (напр. ,  в богатейшей 
экспозиции Нац. музея Мермана-Ве

стерна в Гааге, Б-ки Пирпонта Мор

гана в Пью-Йорке). 
М. к. - это музеи книж. или издат. 

дела, книгопечатания и полигр. тех
ники, бумаги и бумагоделательной 
техники, переплёта и переплётной 
техники, шрифта и шрифтолитейно
го дела, графики и техники её воспро
изв. 

К М. к. относят и мемориальные 

музеи вьщающихся деятелей книги. 
Их б. 100, напр. ,  Музей-типография 

Кнера (Дёмаэндрод, Венгрия) , Музей 

Бодони (Парма, Италия),  Шекспи
равекий музей печатного дела при 
Калифорнийском политехн . ун-те 
(Сан-Луис-Обиспо) . Широко демон
стрируя в своих экспозициях книгу, 
такие музеи кроме того представляют 

историю тип. мастерства, издат. дела, 
прессы и др. 

В России нет самостоятельных му

зеев книж. дела, однако ист. -книж. 
тематика представлена более чем 
50 постоянными выставками в круп
ных б-ках страны. 

Характер экспозиции (комплекс
ный, многоаспектный показ истории 

книги и связанных с ней областей че
ловеческой деятельности) отличают 
М. к. от ист. -книж. выставок в б-ках, 
фрагментарно и одноаспектно пред
ставляющих книrу или её элементы. 
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Библ. и музейная системы хране

ния и использ. книги выполняют свои 

специф. задачи в тесной связи. Пер

вая хранит книгу как источник про

изв. и соотв. представляет её для чте

ния. Организуя собирание, хранение 

и обществ. распространение произв. 

через книги, б-ки не могут сберечь их 

материальную структуру. Она дефор

мируется даже при ограничении ис

польз. Замена оригиналов книг копи

ями как мера сохранности отражает

ся на восприятии их содержания . 

Поэтому книги всех ист. периодов (с 

разл . степенью ограничения в ис

польз. в зависимости от ценности, 

кол -ва Сохранившихея экз. и ряда др. 

причин) должны, хотя бы в неболь
шом объёме, быть доступными для 
читателей в оригиналах. 

При музейном подходе к хранению 
и использ. книги гл. - это материаль
ное воплощение произв. ,  взгляд на 

книгу как на предмет, отражающий 

ист. и культурное своеобразие эпохи. 
Чтобы книга выполняла свою музей
ную функцию, необходимо сохранить 
её облик, максимально приближен
ный к первозданному. Эту задачу и 
решают книж. фонды музеев разл. 

профиля, в т. ч. истории книж. дела. 
Здесь хранятся экз. изданий, практи

чески исключённые из сферы чит. 

использ. ,  ограниченно предоставляе

мые для науч. работы и широко - че
рез экспонирование, что создаёт ус

ловия для сохранения первозданного 
облика книж. памятников. 

Музеи разл. профиля формируют 
спец. книж. фонды (в музейной прак
тике - отделы редкой или экспони
руемой книги).  Наряду с музейными 
предметами, книга в них раскрывает 
области человеческой деятельности, 

к-рым посвящён тот или иной музей 
(стр-во, техника и т. д.) .  

Любые библ. ист. -книж. экспози
ции сделаны не на собственных 
собр. М.  к. , а на фондах б-к,  в струк
туре к -рых они функционируют. 
Здесь, как правило, в особые подраз

деления выделена наиболее uенная 
часть фондов, где книги находятся в 
лучших условиях, читатели чаще 
пользуются копиями, ведётся науч. 
работа ист. -книж. проблематики , 



МУЗЫКАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

Зал Музея книги Российской государственной библиотеки 

разрабатываются и реализуются му
зейные принципы экспонирования 
книги. Функции отделов редких книг 
(книж. памятников) б-к сегодня лишь 
отчасти приближаются к музейным. 
Исходя из огромной роли книги в раз
витии человечества, важно создание 
М. к. в рамках имеющихся в б-ках 
подразделений редких и ценных изда
ний. 

В 19 19  в Гос .  Румянцевеком музее 
(ныне РГБ) бьmа открыта экспозиция 
«История книгопечатания» (действо
вала до 193 1 ) .  В 50-70-е rr. были орга
низованы ещё две постоянные вые-

тавки. В процессе их подготовки и 
функционирования шёл поиск оп
тимальных путей экспонирования 
книги . Выставка по истории рус . 
книги ( 1954-74) раскрывала исто
рию проrрес. отеч. мысли, где книга 
выступала прежде всего как её носи
тель. Отбор мат-лов для выставки 
«Книжные сокровища>>, организуе
мой РГБ с 1983,  осуществляется по 
принципу, при к-ром ценность кни
ги как произв. всегда сочетается с её 
ценностью как издания или как 
уникального экз. Центр. раздел эк
спозиции знакомит с книгой - хра-
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нительницей выдающихся произв. 
обществ. -полит. мысли, крупнейших 
достижений науки, лучших творений 
крупнейших писателей. В оси. экспо
нируются первые или наиболее ран
ние издания великих произв. Матери
альная структура книги тоже словно 
расчленена на элементы: форма и 
формат книги, текст, техника печати, 
иллюстрации, титульный лист, об
ложка, переплёт и т. д. Все элементы 
представлены посетителям в ист. раз
витии, книга раскрыта во всех её со
ставляющих. Сама структура экспо
зиции позволяет заглянуть внутрь 
книги. Книm экспонируются вместе 
с мат-лами, сопутствующими их со
зданию и печатанию: деревянными 
или медными досками, пунсонами и 
матрицами, инструментами для изго
товления гравюр, переплётов; чер
нильницами, перьями, даже нитками, 
употребляемыми для скрепления об
ложек и переплётов. Наличие ориги
нальных книг-памятников усиливает 
эмоциональное воздействие экспози
ции, а книги, к-рые можно назвать 
произв. подлинного иск-ва, придают 
ей зрелищность. В экспозиции также 
звучит тема возникновения книгопе
чатания и его будущего. 

Создание в рамках библ. отделов 
редких книг спец. музейных фондов и 
развёртывание на их основе крупных 
ист.-книж. экспозиций будет осуще
ствляться по мере развития сети М. к. 

Лит. :  Визуальная пропаrанда книжных 
памятников. М . ,  1 989 ;  Музеи книги и 
книжного дела: Указ. музеев мира. М . ,  
1 986; Музей книги: Метод. рекомендации 
по созданию экспозиции. М. ,  1 989. 

Е. И. Яцунок 

МУЗЫкАлЬНЫЕ БИБЛИОТЕ
ки, спец. б-ки, удовлетворяющие по
требности пользователей в муз. лит. 

Старейшие М. б. России - Мари
инекого театра оперы и балета в 
С.-Петербурге ( 1-я пол. 18 в.), Большо
го театра в Москве ( 1776), С.-Петерб. 
roc. консерватории им. Н. А Римско
го-Корсакова ( 1862) и Моек. гос. кон
серватории им. П. И. Чайковского 
( 1 866) . 

Процесс формирования сети М. б. 
в нашей стране продолжался более 



полутора столетий и завершился к 
50-м rr. 20 в. Её составляют три осн. 
разновидности М .  б . :  специализир. 
отделы нотно-муз. лит. и звукозаписей 
или отделы по иск-ву универсальных 
библиотек; б-ки муз. учеб. заведений 
разного уровня; б-ки, обслуживающие 
творческие союзы, муз. коллективы, 
театры, филармонии и т. д. 

Крупнейшие муз. собр. входят в 
состав РГБ и РНБ (б .  400 тыс . и 
300 ты с. экз. соотв . )  как отделы нот
ных изданий и звукозаписей. В РНБ 
данное подразделение существует с 
1 93 1 ,  в РГБ - с 1 960. 

Нотных изданий фонды нац. б-к со
держат уникальные и ценные мат-лы, 
представляющие довольно полный 
репертуар отеч. музыки и лучшие об
разцы мировой муз. культуры (преж
де всего, зап. -европ.) .  Это собр. соч. 
крупнейших композиторов, антоло
гии, памятники муз. иск-ва, первые 
прижизненные издания и т. д. Отде
лы рукописей обладают подлинны
ми раритетами,  среди к-рых древне
рус . рукописи (РГБ) ,  собр. авт. руко
писей выдающихся рус . и заруб . 
композиторов: Н. А. Римского-Кор
сакова, П. И .  Чайковского, С. И. Та
неева, А. Г. Рубинштейна, Ф. Шопе
на, Р. Шумана, Ф. Листа, Л.  Бетхове
на; письма. В РГБ собраны издания 
неск. сотен дорев. изд-в России и 
практически все сов. издания - от 
музотдела Наркомпроса и музсекто
ра Госиздата до ведущих совр. изд-в 
России «Музыка» , «Композитор» и 
крупнейших изд-в гос. СНГ. 

Муз. фонды нац. б-к респ. РФ име
ют ярко выраженный нац. колорит: 
там собираются соч. композиторов и 
книги по музыке, изданные в респ. и 
составляющие их уникальную часть. 
Др. универс. б-ки чаще всего собира
ют ноты и звукозаписи в отделах 
иск-в, фонды их немногочисленны и 
неоднородны, а осн. назначение -
муз. просветительство. 

Спец. М. б. наиболее многочис
ленны в системе муз. учеб. заведе
ний. Их задачи: информ. -библ. обес
печение учеб. процесса и науч. -ис
след. работы , образоват. , просвет. 
функций. Ядро фонда этих б-к со
ставляет учеб. -пед. репертуар (ноты, 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

книги и учеб .  пособия по музыке , 

звукозаписи) и концертный реперту

ар (среди преподавателей и студен

тов немало концертирующих и с пол
нителей) . Имеются также справ. из

дания , энциклопедии ,  периодика, 

книги по гуманитарным наукам, за
частую и худож. лит. 

Науч. муз. б-ка им. С. И. Танеева 
Моек.  гос . консерватории и м .  
П.  И. Чайковского относится к круп
нейшим М. б. мира. В формировании 
её уникального фонда (б .  1 , 5  млн. 
экз.) участвовали видные деятели муз. 
культуры.  Здесь имеется почти пол
ный репертуар отеч .  музыки 1 8 -
20 вв. ,  соч. композиторов мн. заруб. 
стран, первые и прижизненные изд. 
собр. соч . ,  антологии, сб. нот, оркес
тровый и хоровой мат-л, учеб-пед. 
репертуар. Представлены учебники и 
науч. монографии на разных яз. , спра
вочники и энциклопедии, обширные 
мат-лы по гуманитарным обл. знания, 
период. издания по музыке и т. д .  
Сюда влился фонд Рус. муз. о-ва, осн. 
ядро к-рого - личное собр. нот и книг 
Н.  Г. Рубинштейна. Ок. 20 тыс. на
считывает собр. редких изданий и ру
кописей, в т. ч .  личные б-ки С. И.  Та
неева, А. Н. Верстовского, В .  Ф. Одо
евского и м н .  др . ,  древнерус . 
рукописи 1 5- 1 8  вв. , авторские руко
писи и автографы мн. рус . и заруб. 
композиторов (Л . Бетховена, Ф. Лис
та, П. И. Чайковского, С. В. Рахмани
нова, Д. Д. Шостаковича, Р. К. Щед
рина и т. д.) .  Самый полный в стране 
справ.-информ. фонд имеет большую 
ист. и информ. ценность. 

Науч . -муз. б-ка С . - Петерб.  гос .  
консерватории и м .  Н .  А .  Римского
Корсакова обладает фондом св .  
600 ты с. экз. , способным обеспечить 
учеб. и исслед. задачи одной из круп
нейших консерваторий мира. Под
линная её сокровищница - отдел ру
кописей с многочисл. автографами и 
богатейшим эпистолярным наследи
ем рус. и зап. -европ. композиторов 
(Н. А. Римского-Корсакова, А. К. Гла
зунова, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, 
К. М. Вебера, Ф. Мендельсона, Р. Ваг
нера, А. [ Рубинштейна и мн. др. ) .  

Интересными, а подчас и уникаль
ными , фондами обладают М .  б .  
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творческих союзов и коллективов: 
союзов композиторов, филармоний, 

муз. театров, оркестров и хоров, Гос

телерадио и др.  У каждой из М.  б .  -
собственное нешаблонное «фондо

вое» лицо: одни обладают нац. досто

янием, др. имеют небольшие «произ

водственные» фонды. Ценный и нео
бычайно редкий фонд у Центр. муз. 
б-ки Мариинекого театра оперы и ба
лета С.-Петербурга: издания по исто
рии развития театра, множество авто
графов выдающихся музыкантов.  Её 
ядро, по сути, составляет фонд быв
шей Дирекции Императорских теат
ров. Это десятки тыс. нотных руко
писей и изданий с многочисл. по
метами выдающихся дирижёров , 
хормейстеров, балетмейстеров ми
нувшей эпохи. 

В нотной б-ке Союза композито
ров России - личная б-ка С. С. Про
кофьева, кол. автографов мн. сов. и 
заруб . композиторов и муз . деяте
лей. М .  б. С . -Петерб. филармонии 
им. Д.  Д. Шостаковича (осн. в 1 882) 
имеет, в частности , неизв . произв . 
И. Штрауса, длительное время жив
шего в С.- Петербурге .  Б-ка участву
ет во всех проводимых в стенах фи
лармонии концертах, обеспечивает 
исполнителей нотами и ежевечерне 
экспонирует издания по тематике 
концертов. Справ.-информ. фонд от
ражает концертную деятельность фи
лармонии за 1 1 5 лет. Исследователей 
привлекают б-ки муз. музеев с их бо
гатейшими архивами и многочисл. 
рукописями. В Гос.  музее муз. культу: 

ры им. М. И. Глинки (Москва) - мн. 
авторских рукописей выдающихся де
ятелей отеч. и заруб. музыки. Научная 
б-ка Гос.  Дома-музея П. И. Чайковс
кого в Клину обладает рукописями, 
личной б-кой великого композитора, 
а также информ. -библиогр. мат-лами 
о нём. Наиболее полным в России со
бранием звукозаписей (св. 1 млн. ед. 
хр . )  располагает Гостелерадиофонд 
(осн. в 1 944) . Уникально собр. отде
ла рукописей б-ки Гос .  ин-та истории 
иск-в ( С - Петербург) ; << Нотнипа» 
изд-ва «Музыка» (осн. П. И. Юрген
соном в 1 86 1 )  содержит авторские ру
кописи, первые и прижизненные из
дания с многочисл. пометами рус. и 



сов. композиторов, а также издат. про
дукцию почти за полтора столетия. 

Крупные М. б. взаимодействуют, 
напр. ,  в 90-е гг. совм. усилиями круп
ными М. б. под эгидой РНБ был со
здан сводный каталог отеч. нотных 
изданий 1 8  - первой пол .  1 9  вв .  
В 1998 в рамках РБА была образована 
секция М. б. Нек-рые М. б. России 
являются чл. Международной ассоциа

ции музыкальных библиотек, архивов и 

центров документации (lntemational 
Association Music Libraries - IAМL) ,  
объединяющей б .  5 0  стран; функцио
нирует Рос. отделение этой ассоциа
ции. Благодаря IAМL рос. М. б. уча
ствуют в неск. междунар. проектах: 
RILM - междунар. библиогр. указ. 
совр. музыкозмания (с 1969) ; RIPM 
междунар. библиогр. указ. муз. прес
сы 19 в. ; RIDIM - междунар. библиогр. 
указ. муз. иконографии; RISM - ре
пертуар старинных нотных изданий и 
рукописей (с 1952) . 

Лит.:Л о х в и ц к а я  С. Л. Организация 
работы музыкальных библиотек СССР: 
Учеб. пособие. М . ,  1 974; Музыкальные 
библиотеки и музыкальные фонды Моек
вы: Путеводитель. М. ,  1 993.  

Э. Б. Расеина 

МУЛЪТАИ ОБСКИЙ Михаил 
Петрович [ 1 1 (23) . 1 0 . 1 895 ,  Пермекая 
губ. , - 30.3 . 1 972, Москва] , врач-фти
зиатр, историк медицины, библио
граф, д-р мед. наук ( 1 944) , проф. Об
разование получил в Томском и Ки
евском ун-тах ( 1 9 17) .  Работал в разл. 
учреждениях системы здравоохране
ния в Сибири , на Сев. Кавказе , в 
Москве , преподавал во 2-м Моек. 
мед. ин-те им. Н.  И. Пирогова. Уде
лял большое внимание информ . 
библ. обеспечению мед. науки и прак
тики. В 1935-48 руководил организо
ванной им науч. б-кой Всесоюз. ин-та 
эксперим. медицины (ныне Фундам. 
б-ка РАМН),  преподавал мед. биб
лиографию в МГБИ, был тесно свя
зан с Государственной центральной 
научной медицинской библиотекой. 
Автор б. 200 публ. Библиогр. работы 
М. посвящ. науч. и практ. медицине, 
истории и орг. курортов Сибири и 
Сев. Кавказа, вопросам социальной 
гигиены и борьбе с туберкулёзом.  

МУЛЪТАИОБСКИЙ 

Особое значение имеет его капиталь
ный тр. «Рус . медицинская печать 
( 1 930, 1934, 1938)».  

Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями. 

Соч. : Лечебные местности Сибири: 
Крат. указ. Омск, 1 923;  Указатель литера• 
туры по вопросам климатотерапии на Чер
номорском побережье Кавказа. Красно
дар, 1930; Библиография в научной и прак
тической медицине. М. ,  1947. 

Лит.: 70летсоднярожцения М. П. Мулъ
тановского // Сов. библиогр. 1 966. N2 1 ;  
С о к о л о в  Е .  И . ,  С у в о р о в  Р .  В . ,  
К р е м ч е р  М .  И .  М .  П .  Мулътановс
кий - видный советский историк меди
цины 11 Сов. здравоохранение .  1 9 8 3 .  
N2 1 2 . 

Л. И. Гриднева, Е. Ю. Жаворонкова 

МУЛЬТИМЕдИА, компьютерная 
система и технология, обеспечиваю
щие возможность создания, хранения 
и воспроизв. разнородной информа

ции, включая текст, звук, графику и 
видео (в т. ч. движушиеся изображе
ния , телепрограммы и анимацию) . 
Важной характеристикой мультиме
дийных систем является взаимосвя
занное и (или) взаимодополняющее 
использ. всех их компонентов в режи
ме реального вр . ,  напр . ,  сочетание 
видеоряда с текстом и звуковым со
провождением; звуковых фрагментов 
муз. произв. с текстовыми данными 
об исполняющих его музыкантах и 
инструментах; изображение худож. 
произв. с муз. фоном и текстом и т. п .  

Обяз. сост. частями М. ,  помимо 
переопальных компьютеров, являют
ся дисковод для комлакт-дисков 
(CD-ROM или DVD) , звуковая карта 
и видеокарты, а также акустическая 
система (в частности, стереофонич. 
аудиоприставка) . Презентация совр. 
CD-RОМ-технологии для М. впервые 
состоялась в 1987 на конф. в Сиэтле, 
и эту дату считают началом появления 
полноценной М. с видео- и аудиоин
формацией ,  хотя работы только с 
аудиоинформацией проводились го
раздо раньше применительно к ком
пьютерам Арр1е и IВМ. Основой М.  
является концепция гипертекста -
объектно-ориентированная методо
логия орг. информ. -поискового мас
сива, при к-рой отдельные информ. 
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элементы (документогр . ,  фактогр. ,  
полнотекстовые, графические, звуко
вые и др. )  связаны между собой ассо
циативными отношениями, обеспе
чивающими быстрый поиск необхо
димой информации и (или) просмотр 
имеющихся в массиве данных. 

Требования к программным и техн. 
(«аппаратным») средствам, использу
емым в обл. М. ,  определяются меж
дунар. стандартами МРС (Mu1timedia 
РС) . ПЭВМ, отвечающие требовани
ям стандартов МРС, получили наим. 
мультимедийных ПЭВМ или муль
тимедийных ПК. Широкое примене
ние М. в б-ках, музеях, образоват. и 
др. учреждениях стимулировало со
здание новых аппаратных и програм. 
средств, стандартов и техн. решений, 
как то: 

- гипермедиа - расширение поня
тия «гипертекст» на мультимедийные 
виды opr. структур записей данных; 

- интерактивные М. - системы 
М . ,  обеспечивающие возможность 
произвольного упр. видеоизображе
нием и звуком в режиме диалога; 

- информирование развлечением 
- система М. ,  представляющая дан-
ные в развлекательной форме; полу
чило наибольшее развитие в системах 
нa CD-ROM; 

- Multimedia contro1 pane1 - па
нель на экране ЭВМ, предназначен
ная для упр. средствами М. (в т. ч. муз. 
инструментами и др. периферийными 
устройствами) , а также для навигации 
в мультимедийных приложениях; 

- Live video (реальное/живое ви
део) - характеристика системы М. с 
точки зрения её способности работать 
в реальном вр. ;  

- Multimedia applications (мульти
медийные приложения) - вспом. 
средства, обеспечивающие реализа
цию систем М . ;  

- MPEG (Motion Pictures Expert 
Group ) - общее наим. ряда стандар
тов, соотв. им форматов и технологий, 
разработанных гр. экспертов по дви
жущимся изображениям, к-рая бьmа 
создана в 1988 под эгидой Междунар. 
opr. по стандартизации (ISO); 

- VSA (Virtua1 System Arcbltectu
re) - архитектура виртуальной систе
мы, разработанная для совр. мульти-



медийных ПК. Представляет собой 
программно-аппаратный комплекс, 
осн. функции к-рого реализуются с 
использ. микропрограм. средств в од
ном небольшом модуле без привлече
ния доп. микросхем; 

- M I D I  - синтезатор (tone 
module) - автономное периферийное 
(внешнее) устройство, nодсоединяе
мое к цифровому муз. инструменту 
или компьютеру и обеспечиваюшее 
высококачественный муз. синтез; 

- акустическая система (акусти
ческий комплект, аудиосистема) -
средство воспроизв. звукозаписи, вы
полненное в виде одной или неск. 
(как правило - двух-трёх) колонок с 
динамиками и усилителями звуково
го сигнала, подключаемых к звуковой 
плате. 

М.-системы успешно применяют
ся в сфере образования и проф. под
готовки, в издат. деятельности (элек
трон. книги),  бизнесе (реклама, об
служивание клиентов) , в информ . 
центрах, б-ках, музеях и т. д. 

Появление электрон . книг стало 
возможным благодаря наличию не
дорогих запоминающих устройств 
большого объёма типа C D - ROM:  
CD-ROM ХА ( с  расширенной архи
тектурой) , CD-1 (интерактивный ви
деодиск), DVI (цифровое интерактив
ное видео) и др. В М. -книгах на од
ном носителе информации (CD-ROM 
или магнитном диске) записаны 
текст, аудио, статическое изображе
ние и видео , организованные <<ЛИ
нейно» ,  т .  е .  нужная информация 
воспроизводится последовательно. 
В полимедиа-книгах используется 
комбинация носителей (CD-ROM , 
магнитный диск, бумага и др.) .  Гипер
медиа-книги , имея м н .  общего с 
мультимедиа-книгами, отличаются 
«нелинейной» орг. содержащейся ин
формации, когда, напр . ,  пользова
тель, работая с ней, может одновр. 
запросить уточнения терминов и оп
ределений, комментарий по контек
сту и используемому методу и т. д. 

С использ. мультимедийных сис

тем связано дальнейшее развитие 

библ. дела, в первую очередь - элек

тронных библиотек. См. также: Ком

пьютер. Цифровая фотография. 

МУРАТОВА 

Лит. : В о р о й с к и й  Ф. С. Системати
зированный толковый словарь по инфор
матике: (Ввод. курс по информатике и вы
числит. технике в терминах) . М . ,  200 1 ;  
К а п т е р  е в А. И .  Введение в мультиме
диа: Учеб. пособие. М., 1997; Мультиме
диа. Киев, 1994; С компьютером на <<ТЫ>> . 
М.,  1 998. Вып. 2. 

О. А. Лаврёнова, Ф. С. Воройский 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБ
ЛИОТЕКИ, б-ки, учреждаемые орга
нами местного самоупр. или упол
номоченными ими орг. Финансиру
ются преимуществ . из бюджетов 
муницип. образований и предоставля
ют осн. библиотечные услуги бесплат
но. Офиц. утверждены как один из ос н. 
видов б-к Федеральным законом РФ 

«0 библиотечном деле>> ( 1 994) . Наибо
лее распространены общедоступные 
М. б. (они же массовые, публичные) , об
разующие сеть муницип. б-к. 

М. б. преемственно связаны с су
ществовавшими в СССР гор. и сел. 
гос . б-ками М-ва культуры РСФСР, 
прототипом к-рых, в свою очередь, 
были б-ки, учреждавшиеся в период 
развития местного самоупр . (кон. 
1 9 - нач. 20 в.)  земствами, гор. орга
нами упр. ,  в т. ч. народные библиоте
ки. Совр. М. б. приобрели свой статус 
в связи с начавшейся в стране с кон.  
80-х rr. децентрализацией упр. и по
явлением местного самоупр. как са
мостоятельного субъекта управлен
ческой деятельности, не входящего в 
систему ин-тов гос.  власти. 

Общедоступные М. б. организова
ны, как правило, в централизованные 

библиотечные системы (ЦБС). При
надлежиость муницип. образованию 
и общедоступность определяют ха
рактер и виды деятельности, осн. за
дачи и функции М. б. Приоритетны 
для них информ. ,  образоват. , досуго
вые и др. потребности местного сооб
щества, к-рые в перспектине не ис
ключают появления др. (кроме обще
доступных публ.)  видов М. б. 

Лит.: Библиотека. Население. Местная 
власть: К проблеме информационного со
трудничества: Сб. материалов и док. М. ,  
1999; Е р м о л а е в а  М. А.  Муниципаль
ная библиотека и местное самоуправле
ние. М. ,  2002; М а н и л о в а Т. Л. Норма
тивная функция как инструмент реформи-
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рования муниципальных библиотек 11 Ин
форм. бюл. 1 РБА. 1 999. N2 14; О н а  ж е. 
Современные проблемы организации сети 
муниципальных библиотек 11 Мир б-к се
годня. 1 997. N2 1; Публичная библиотека в 
условиях местного самоуправления: Посо
бие. СПб. ,  2000. 

Т. Л. Манилова 

МУРАТОВА Ксения Дмитриевна 
( 1 904,  Болхов Орловской губ . , -
3 1 .8 . 1 998,  С.-Петербург) , литературо
вед, библиограф , д-р филол . наук 
( 1 957) , проф. Окончила словесное от
деление Высш. курсов при Гос. ин-те 
истории в Петрограде ( 1 924-28); од
новр. училась на Высш. курсах библ
ведения при ГПБ. 

К. Д. Муратова 

С 1 934 работала в б-ке Ин-та рус. 
лит. АН СССР (Пушкинский Дом), в 
1940 стала науч. сотрудником ин-та. 
Особое влияние на становление 
М. как библиографа оказал её учитель 
С. Д. Балухатый, к-рый в 30-е rr. бьm 
дир. б-ки Пушкинского Дома. Вмес
те с ним М. создавала библ. каталоги, 
под его рук. комментировала собр. 
соч. А. П.  Чехова, работала над указ. ,  
ПОСВЯЩ. М. Горькому. В 1 94 1 -47 - В 

ГПБ. Подготовила неск. хрестома
тийных сб. и библиографий о боевых 
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подвигах рус. народа. Защитив в 1947 
канд. дис. ,  вернулась в Пущкинский 
Дом, в 1 958-63 возглавляла создан
ный ею сектор библиографии и ис
точниковедения, где под её рук. под
готовлены два фундам . библиогр . 
указ. :  <<История русской литературы 
XIX века» ( 1 962) и <<История русской 
литературы конца XIX - начала 
ХХ века» ( 1 963) .  В 1 970-78 заведова
ла рукоп. отделом. Изданные под её 
ред. «Ежегодники рукописного отде
ла» ( 1 972-78) отличаются новизной 
исслед. и арх. публикаций. 

Автор ряда фундам. тр. по истории 
лит. кон. 19 - нач.  20 в. ; персональ
ных библиогр. пособий и науч. исслед.,  
посвящ. Л. Н. Андрееву, И. А. Бунину, 
В .  В .  Вересаеву, Н .  С .  Лескову, 
Б .  К. Зайцеву и др. Как текстолог, ар
хивист и ред. мн. коллективных тр. ,  
участвовала в подготовке собр. соч. 
Г. И. Успенского, А. Н. Островского, 
А. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, А. П. Че
хова. 

Читала лекции по лит. библиогра
фии в Ленингр. библ. ин-те. Была чл. 
редколлегий жури. «Русская литера
тура>> , «Литературное наследство» . 

Соч. : Периодика по литературе и искус
ству за годы революции, 1 9 1 7- 1932. Л . ,  
1 933 ;  А .  П. Чехов: Библиогр. ,  1 904-1944. 
Л . ,  1 944; А. В. Луначарский о литературе и 
искусстве: Библиогр. указ. ,  1 902- 1963. Л . ,  
1 964;  Библиография художественной 
литератур!>! и литературоведения: Учеб
ник; М. ,  1 97 1  (в соавт . ) ;  Библиография 
литературы об А. Н. Островском, 1 847� 
1 9 1 7 . Л. ,  1 974; М. Горький: Семинарий. 
М. , 1981 ;· Публичная библиотека в жизни 
библиографа. Историко-библиографи
ческие исследования: Сб. науч. тр. СПб. ,  
1993 .  Вьш. 3 .  

Лит. :  Г р а ч  ё в а А.  М. Путь учёного: 
(К 80-летию со дня рождения К. Д. Мура
товой) 11 Сов. библиогр. 1 984. N2 1 ;  Ксе
ния Дмитриевна Муратова: Биобиблиогр. 
указ. :  (К 90-летию со дня рождения). СП б. ,  
1 994; К у п р и я н о в е к и й  П .  В .  <<Она 
превратила библиографию в науку>> ( 1 00-
летие К. Д.  Муратовой) 11 Библиография. 
2004. N2 6; [75 лет К. Д. Муратовой] // Сов. 
библиогр. 1979. N2 3;  Т р и ф о н  о в Н. Ли
тературовед и библиограф 11 Кн. обозре
ние. 1979, 26 янв. ;  Ш е в е л ё в а  Г. М. Му
ратова Ксения Дмитриевна 11 Писатели 
Орловского края : Библиогр . словарь.  
Орёл, 1 98 1 .  

Т. В. Котова 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАя 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА, центр. б-ка региона, 
крупное универс. книгохранилище, 
культурный, образоват. и информ. 
центр; центр краеведч. ,  науч. -исслед. 
и науч.-метод. работы б-к на терр. обл. 
Осн. в 1 938 в связи с отделением терр. 
от Ленингр .  обл .  и образованием 
Мурманской обл. Док. о предвоенном 
периоде существования не сохрани
лись. Во вр. Вел. Отеч. войны б-ка вы
нуждена была эвакуироваться в Мон
чегорск, где обслуживала читателей 
до сент. 1 944, после чего возвратилась 
в почти полностью разрушенный 
Мурманск. В 1 946 фонды едва насчи
тывали 1 7  тыс. экз. Возрождаясь как 
крупнейшая в обл . ,  б-ка совершен
ствовала структуру, создала отделы 
М БА и ЗА, позднее справ. и метод. ,  
укрепляла штаты и материально-техн. 
базу. В 50-е rr. б-ка имела 285 ты с. экз. ,  
к 1 960 фонд вырос до 500 ты с. экз. В 
апр. 1970 по проекту пермских архи-

Мурманская областная универсальная науч
ная библиотека 

текторов в центре Мурманска возве
дено новое здание б-ки площадью 6 
ты с. кв. м, сочетающее строгую мону
ментальность с лёгкостью конструк
ций. В интерьерах использованы де
коративные произв. иск-ва на сев. 
мотивы, созданные местными худож
никами. Мн. годы холлы б-ки выпол
няли роль выставочного зала, где по
сетители знакомились с картинами 
земляков, работами графиков, скуль
пторов, флористов, мастеров декора
тивно-прикладного иск-ва, дет. рис . ,  
фото. 

В структуре ОУН Б 1 7  отделов,  
в т. ч .  открытые в 90-е гг. краеведч. и 
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саамской лит. , автоматизации библ.  

процессов, рекламы и маркетинга. 

В штате, в основном, специалисты с 
высш. библ. образованием. 

В фонде б-ки - б.  2,6 млн.  экз . ,  
в т. ч. 23 тыс. АВМ. Источники попол
нения: обяз. платный экз. лит. , бес
платный контрольный экз. местных 
изданий (с 1 994) , покупка кинофото
до к. и др . носителей �;�.нформации 
(АВМ, компакт-диски и т. д . ) .  Б-ка 
получает ежегод. ок. 800 назв. газ. и 
жури. ,  ведёт книгообмен, в т. ч. меж
дунар. 

ОУНБ обслуживает б. 50 тыс. чи
тателей. Посещаемость - св. 250 тыс. ,  
книговыдача - ок. 1 ,2  млн.  Ежедн. 
б-ка обслуживает ок. 1 тыс. пользова
телей. 

Как регион. центр ОУНБ выполня
ет одну из гл. функций - создание для 
вечного хранения фонда краеведч. 
лит. , в т. ч. местных изданий и изда
ний на саамском яз. Собр. краеведч. 
лит. насчитывает св .  1 6  ты с .  экз . ,  
в т. ч .  1 50 редких изданий. Глубина 
фонда - с 1 804. Изданий на саамском 
яз. св. 160;  в фонде редкой книги 1 7-
20 вв. - 5 тыс.  экз . :  прижизненные 
изд. произв. классиков отеч. худож. 
лит. , миниатюрные издания,  дар
ственные кол. ,  напр. ,  собр. А. И. Ми
неева ( 1 900-73 ) ,  участника освоения 
Арктики. 

ОУНБ - регион. центр МБА для 
250 б-к, взаимодействущий с 80 б-ка
ми РФ. 

Традиционно приоритетная сфера 
деятельности ОУНБ - науч . -биб
лиогр. ,  в центре к-рой - система кра
еведч. библиогр. пособий, создавав
шалея под рук. М. В. Шуваловой, имя 
к-рой занесено в книгу трудовой сла
вы М -ва культуры РСФСР. Среди по
собий о крае: <<Исследователи Кольс
кого полуострова>> , <<Памятники Мур
манской области» ,  «Золотые звёзды 
северян>> ,  ежегод. издаваемый совм. с 
Науч. б-кой Кольского филиала РАН 
указ. текущей лит. <<Кольский полуос
тров» .  Отделом краеведч. и саамской 
лит. изданы сер. биобиблиоrр. указ . ,  
посвящ. краеведам и писателям Коль
ской земли: И. Ф. Ушакову, В. С. Мае-

- лову, С. П. Локко, А. А. Киселёву, 
В .  А. Смирнову и др. В 1 995 б-кой из-
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даны лит.-худож. сб. стихов первой са

амской поэтессы О. В. Вороновой. 

Ежегод. издаются календарь памят

ных дат «Из истории " Мурмана")} ,  

списки «Новая литература о крае)}. 

Экон. и социально-полит. измене

ния 80-90-х rr. сказались на деятель

ности б-ки,  произошли изменения в 

контингенте читателей, их запросах, 

трансформировались функции б-ки,  

содержание работы, расширился пе

речень услуг, часть из к-рых оказыва

ется за плату. Специализир. отделами 

ОУНБ выпускаются информ. -справ. 

пособия «Деловой Мурманск)} и «Де

ловой Мурмаю> ,  «Справочник по 

платным медицинским услугам г. 

Мурманска», «Инва-сервис» по услу

гам для инвалидов, сводные каталоги 

журн. и информ. мат-лов, получаемых 

б-ками обл . Периодически отделы 

б-ки готовят информацию о новой 

лит. по проблемам экономики края, 
законодательства и права, педагоги
ки, медицины, культуры,  молодёж
ной политики. Информация предос
тавляется пользователям и в автома
тизир. режиме (напр. ,  законодат. БД 
«Консультант плюс») .  При отсутствии 
в Мурманской обл. ЦНТБ, с . -х. и мед. 
обл. библ. центров ОУНБ выполняет 
их функции, как общерегион. науч. 
метод. центр б - к  всех систем и ве
домств помогает внедрять новшества, 
издаёт метод. пособия, разрабатыва
ет и реализует целевые программы, 
направленные на совершенствование 
труда б-рей, обеспечивает повышение 
их проф. мастерства. Для ЦБС прово
дятся семинары, дни методиста, кон
сультации; практикуются выезды в 
р-ны для оказания практ. помоши. 

Совм. с др. б-ками обл. ОУНБ про
вела исслед. на темы: «Библиотека и 
читатель)} (социол. опрос) , «Психоло
гические аспекты чтения»,  «Чтение 
библиотекарей)}, «Выявление и изуче
ние чит. интересов и информ. потреб
ностей лиц с ограниченными возмож
ностями>> и др. С 1 992 в соотв. с фе
дер.  целевой программой М-ва 
культуры РФ «Формирование, сохра
нение и использование библиотечных 
фондов» ведётся работа по созданию 
Мурманской регион . автоматизир. 
библ. сети. В ОУНБ есть абонентский 

пункт, подключённый к глобальной 
компьютерной сети ЛЭК ТЕЛЕКОМ. 
Ведутся электрон. БД: ЭК книг и бро
шюр (с 1 992) ; SKS - сист. универс. 
картотека статей; БД <<Край» (с 1993);  
БД «ГОСТ»> (с 1 994) ; БД «Норматив
но-техн. документация)} (с 1995) ; реги
страц. картотека период. изданий (с 
1 99 1 ) .  ОУНБ широко использует и 
приобретённые БД, в т. ч. PКII - «Рос
сийская национальная библиогра
фия)}, 1988-94 (CD-ROM), ГЦНМБ 
<< Российская медицина» , 1 98 8 -
9 5 ( C D - ROM) , «Патенты России» 
(CD-ROM), «Бизнес-карта» и др. 

Б-ка активно участвует в развитии 

междунар. сотрудничества в рамках 
Баренцева Евро-Арктического реги
она с б-ками сев. соседей: Финлян
дии, Норвегии, Швеции. В связи с 
обретением ОУНБ права проведения 
в Мурманске междунар. совещания 
стран Сев. Калотта планы сотрудни
чества стали многообразными, стаби
лизируются его формы и результаты. 
Взаимный проф. интерес представля
ют совм. конф. ,  семинары, напр . ,  в 
Тромсё (Норвегия) в 1992, Рованиэми 
(Финляндия) в 1 995,  посвящ. созда
нию автоматизир. регион. библ. сетей, 
системе б-к в РФ и на Кольском п-ве, 
др. вопросам. Проводятся стажировки, 
взаимоинформация, книгообмен в т. ч. 
на разл. носителях, совм. используют
ся информ. библ. сети. 

Лит.: Каталоги и картотеки Мурманс
кой областной универсальной научной 
библиотеки: (Памятки-закладки). Мур
манск, 1992; Мурманская государственная 
областная универсальная научная библио
тека: Памятка. Мурманск, 1 989; О з е р  о 
в а Г . А. Ежегодник литературы «Коль
ский полуостров• // Сов. библиогр. 1 968. 
N2 4 ;  Фонд редких и ценных изданий 
(книжных памятников) в библиотеках 
РСФСР: Указатель. М . ,  1 990; WеЬ-сайт 
Мурманской областной универсальной 
научной библиотеки - http:/ /www. 
murman.ru/cultureflibrary / 

Л. П. Петриченко 

М УРМАНСJ.\.АЯ 6БЛАСТЬ. 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. К кон .  
1 9  в. на  терр. сuвр. Мурманской обл. 
было св. 50 небольших б-к при церк
вах и часовнях. Выделялась б-ка Три
фонова-Печенгекого (2-3 тыс. тт. ) 
монастыря. Б-к и в 200-300 книг име-

лись в 16 казённых и церковно-при
ходских нач. учеб. заведениях. к нач. 
20 в. насчитывалось 1 8  уч-щ М-ва 
просвещения с фондом ок. 1 8,6 тыс. 
экз. В Александровеке (ныне г. По
лярный) находилась б-ка Обществ. 
собр. - ок. 3 тыс. экз. Таким же фон
дом располагала науч . б-ка Биол. 
станции (давшая впоследствии нача
ло б-ке нынешнего Полярного науч. 
исслед. и проектного ин-та морского 
и рыбного х-ва и океанографии им. 
Н. М. Книповича в Мурманске ) .  
В нач. 2 0  в .  п о  инициативе Комитета 
попечительства о нар. трезвости были 
открыты 4 б-ки в Коле, Александров
ске, Териберке, Печенrе. Важное зна
чение для становления библ. дела на 
полуострове имело стр-во в 1 9 1 6  ж. д. 
в Петербург и центр страны. 

Первая мировая война, револю
ция, интервенция затормозили разви
тие библ. дела. Лишь в 1 920 возобно
вилась работа б-к в волостях, зароди
лась сеть небольших б-к при парт. 
ячейках (23) , рабочих проф. клубах 
( 1 3) ;  появились читальни и пере
движки ( 1 1 ) ,  клубы и избы-читальни 
в глубинке. На кон. 20-х rr. в Мурман
ском окр. было 20 б-к (в т. ч. в Мур-

, манске - 6) и 14 изб-читален. 
В ЗО-е гг. , в период появления и 

роста новых посёлков и городов,  об
щий фонд б-к насчиtывал лишь ок. 
37 тыс. экз. Поэтому б-ки начали со
здаваться не только в крупных нас. 
пунктах, но и в посёлках лесорубов, 
бригадах оленеводов, на траулерах. 
Напр. ,  на судне «Культпарусник» был 
штатный б-рь. Политпросвет в 193 1 
утвердил «Ilлан создания на Кольс
ком полуострове единой библ. сети», 
к-рый был призван упорядочить opr. 
б-к, но не был выполнен в полной 
мере. 

В связи с образованием Мурманс
кой обл. в 1938  осп. обл. б-ка, б-ка 
Мурманского учит. ин-та (ныне Пед. 
ин-т) , Центр. гор. дет. б-ка, б-ка Ка
рельского филиала АН СССР, район. 
б-ка на Терском берегу в пос. Умба, 
б -ка Гидрометеослужбы .  В кон .  
30-х гг. читателей обл. обслуживали 
256 б-к всех систем и ведомств. 

С нач.  Вел. Отеч. войны обл. б-ка 
и мн. б-ки предприятий и орг. были 
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эвакуированы. Но подавляющее чис
ло б-к фронтового Заполярья дей
ствовали, по их инициативе был орга
низован сбор лит. для фронта. В 1 943 
в Мурманске возобновили работу 
7 б-к, в т. ч. на предприятиях - 3 .  
В послевоен. годы библ. дело обл. вос
станавливается и развивается. В июле 
1 946 основана ЦРБ в пос. Никель, в 
50-е гг. открыты б-ки во всех р-нах 
Кольского п-ва. В обл. центре откры
лись обл. мед. б-ка (в 1 970 включена 
в состав ОНБ на правах отдела мед. 
лит. ) ,  б-ка Высш. мореходного уч-ща 
(ныне - Мурманский гос .  техн . 
ун-т) . В целом по обл. число массо
вых б-к составило 1 38 с фондом в 
774 тыс. экз. В 60-е гг. осуществлено 
упорядочение сети б-к всех ведомств. 
Отделами культуры утверждены 
«Единые планы библ. обслуживания 
населения книгой». В 70-е гг. началась 
централизация б-к. Первые ЦБС 
Кандалакшская ( 1 974) , Мончегорс
кая ( 1 975) .  На кон .  70-х гг. межве
домств. сеть включала 558 б-к, в т. ч .  
227 массовых (из них 58 проф.) ,  фонд 
превысил 10 млн. экз. В 80-е гг. в обл. 
создано 1 5  ЦБС, централизация спо
собствовала упорядочению сети, при
току новых читателей, но выявились 
и её негативные последствия: нивели
ровались фонды, формы и методы ра
боты с читателями. К кон. 80-х гг. на
селение обслуживали 624 б-ки с фон
дом 1 8  млн. экз. (в т. ч. массовых -
25 1 с фондом св. 7 ,6  млн.  экз.) .  

Распад СССР, социально-эком.  
трудности привели к массовой ликви
дации б-к. За 5 лет (с 1 989) сеть умень
шилась на 1 24 ед. Кол-во проф. б-к 
сократилось с 45 до !О. Ликвидирова
ны сеть парт. б-к, б-ки мн. НИИ, КБ 
(осталось 9 НТБ ) ,  учеб. заведений 
(кроме вузов). Самой устойчивой ока
залась сеть гос. б-к (4 обл. и 2 1 3  публ. ,  
входящих в 1 9  ЦБС). В 1 993-94 две 
крупные ЦБС - Кольская и Северо
морская разделилисЪ на неск. мень
ших по числу филиалов, чтобы повы
сить эффективность работы. Этому 
способствует создание специализир. 
филиалов б-к, таких как: центры до
суга, семейного чтения, периодики, 
эстетич. воспитания, нестационарно
го обслуживания, профориентации, 

деловой информации. Воссоздаются 
б-ки религ. конфессий. Начало поло
жила православная церковь в Мур
манске, открывшая в 1 993 чит. зал. 

К 2003 в обл. функционировало о к. 
740 б-к, в т. ч. М-ва культуры РФ - 27, 
акад. - 2, науч. -техн. - 30, проф. -
10,  мед. - 3, муз. школ - 12 ,  домов 
дет. и юнош. творчества - 3, школ 
искусств - 3, вузовских - 2, ер. учеб. 
заведений - 32, шк. - 237, воен . 
(в т. ч. госпиталей) - 1 69,  домов от
дыха флота и матросских клубов - 16. 
Крупн"ейшие б-ки: 

Мурманская областная универсаль
ная научная библиотека. 

Г о  с. о б  л. д е т. б - к а, Мурманск, 
оси. в 1 968 на базе гор. дет. б-ки N2 2 
как науч.-метод. ,  информ.-библиогр. ,  
образоват.-просвет. , краеведч. центр 
работы с детьми и рук. дет. чтения. 
Фонд - 294 тыс. экз. Читателей - б. 
30 тыс. Книговыдача - 522 тыс. экз. 
По пост. губернатора Мурманской 
обл. идёт реорг. ОДБ и ОЮБ в еди
ную обл. дет.-юнош. б-ку. 

О б л. ю н о ш. б - к а, Мурманск, 
оси. в 1977. Обслуживает детей и юно
шество. Располагает психолог. служ
бой. Ведёт исслед. работу. Фонд - св. 
1 1 0 тыс.  экз. Читателей - 7 , 3  тыс .  
Книговьщача - 149 тыс. экз. 

О б л. с п е ц. б - к а д л я  с л е 
п ы х, Мурманск, оси. в 1 967, статус 
обл. - с 1 969. Обслуживает инвали
дов по зрению, членов их семей, ин
валидов др. категорий Первомайско
го о-ва инвалидов г. Мурманска. 
В основе деятельности б-ки - обл. 
программа «Милосердие». Работают 
клубы интересных встреч, «Прозре
ние» (для родителей и детей - инва
лидов по зрению) и др. Развито неста
ционар. обслуживание ( 1 2  библ. пун
ктов, 8 выездных чит. залов) . Фонд -
52 тыс . экз . Абонентов - 760 тыс. 
Книговыдача - 44 тыс. экз. 

Ц е н т р. н а у ч. б - к а К о л ъ 
с к о г о  н а у ч. ц е н т р а  Р А Н  (до 
1991  - б-ка Кольского филиала АН 
СССР в г. Апатиты) , оси. в 1 930 при 
Хибинской горной станции «Тиетта» 
(в пер. с саамского - «знание - на
ука - школа») .  Основу фондов соста
вил дар акад. А. Е. Ферсмана - 6 ты с.  
книг по геологии, минералогии, гор-

<М!< 682 � 

ному делу и др. наукам. Б-ка распола
гает кол. тр. учёных центра о Кольс
ком п-ве, а также собр. бывш. сотруд
ника Горного ин-та Н.  А. Алейникова. 
Фонд - ок; 400 тыс. экз. ,  в т. ч. книг 
б. 1 70 тыс. ,  жури. - 2 1 2  тыс . ,  карт 
(геол.) - ок. 1 тыс. Комплектует ес
теств. -науч. и техн. лит. на рус . ,  англ. ,  
нем. ,  фр. и др. яз. Читателей св. 2 тыс. ,  
в оси. сотрудников центра, к услугам 
к-рых 6 абонементов, 6 чит. залов, 
МБА, а также СБА, представленный 
сводным алф. каталогом, алф. и сист. 
каталогами на фонды отделений цен
тра, картотеками ГОСТов, переводов, 
тр. науч. сотрудников ин-тов центра. 
Книговыдача - 200 тыс. экз. Разме
щена ЦНБ КНЦ в 8 зданиях в Апати
тах, Кировске, Мурманске. 

Н а у ч .  б - к а П о  л я р  н о г о 
н а у ч. - и с с л е д. и н - т а м о р 
с к о г о  р ы б н о г о  х - в а  и о к е 
а н о г р а ф и и  и м .  Н .  М .  К н и 
п о в и ч а  Д е п а р т а м е н т а  п о  
р ы б о л о в с т в у  М и н с е л ь х о з 
п р о д а  Р Ф, Мурманск, оси. в 1 92 1 .  
История б-ки тесно связана с истори
ей морских биол. исслед. сев. морей, 
начатых в 1 882 по инициативе учёных 
С . - П етерб .  ун-та на Соловецких 
о-вах Белого моря первой в России 
сев. морской биол. станцией, переве
дённой в 1 899 в Александровек (По
лярный) .  Книги , принадлежавшие 
станции, включены в фонды б-ки. Ав
торы мн. из них, а также вошедших в 
фонд на рубеже 1 9-20 вв. - изв. учё
ные В. И. Вернадский, К. М. Дерю
гин, Г. А. Клюге , Н. М. Книпович, 
Е. М. Крепе и др. В Вел. Отеч. войну 
НБ в составе ин-та была эвакуирова
на в Архангельск, у:гратив при этом не
восполнимую часть фондов. Фонд -
ок. 56 тыс. экз . ,  в т. ч. книг - 32 тыс . ,  
жури. - 1 8  тыс. ,  имеются CD-ROM. 
Б-ка хранит уникальные рукоп. рабо
ты (ок. 4 тыс.)  сотрудников ин-та по 
многолетним исслед. сев. морей и Ат
лантики. Ведётся междунар. книгооб
мен, а также обмен с б-ками профиль
ных орг. мат-лами ПО ИХТИОЛОГИ И ,  

гидробиологии, океанографии, рыбо
ловству, аквакультуре ,  экологи и .  
Имеются машипочитаемые БД. 

Б-ка обслуживает сотрудников ин
та и смежных рыбохоз. орг. через ин-



дивид. абонемент и по МБА. Читате
лей - 500. Книговыдача - 10 тыс. экз. 

Б - к а М у р м а н с к о г о  м о р 
с к о г о  б и о л . и н - т а К о л ь 
с к о г о н а у ч. ц е н  т р а Р А Н, от
крыта в связи с созданием в 1936 но
вой Мурманской биол . станции.  
Основу фондов составили собр. б-ки 
бывш. Полярной комиссии, дублика
ты б-ки Зооин-та АН СССР, книги из 
личной б-ки бывш. зав . станцией 
проф. Г. А. Клюге. В наст. вр. фонд 
б - ки ок.  70 тыс . экз . ,  треть - на 
иностр. яз. СБА представлен сист. ка
талогом (охват с 1 940) , алф. (охват с 
1930) , сист. картотекой статей по про
филю ин-та, картотекой работ сотруд
ников. Б-ка развивает книгообмен с 
родственными ин-тами СНГ и Анг
лии, Норвегии,  Швеции, Исландии,  
ФРГ, Польши,  Франции , Японии. 
Читателей ок. 250,  книговыдача -
3,2  тыс. экз. 

Б - к а М у р  м а н с к о г о г о с .  
п е д. и н - т а, оси.  в 1938 как б-ка 
Учительского ин-та, преобразованно
го в 1956 в Педин-т. Фонд - ок. 270 
тыс. экз . ,  в т. ч.  дорев. мат-лы по ис
тории, иск-ву, издания типографии 
Сойкина, акад. вып. классич. лит. ,  тр. 
преподавателей ин-та. Совр. часть 
фонда представлена науч. и учеб. лит. 
по педагогике, психологии, истории,  
лит-ведению, языкознанию, физике, 
математике на рус. и иностр. яз .  
Б-ка выписывает св. 200 назв. пер и
одики. Располагает разл. БД. С 1993 
ведётся ЭК. Читателей - 3700.  Кии
говыдача - 210 тыс. экз. 

Н а у ч . - т е х н . б - к а М у р -
м а н с к о г о г о с.  т е х н. у н - т а, 
до 1996 - б-ка Мурманской гос. акад. 
рыбопромыслового флота , оси. в 
1 950.  Первонач. комплектовалась в 
Москве, Ленинграде, широко пользо
валась помощью вузов. б-к этих горо
дов. В 1955 б-ка разместилась в соб
ственном помещении. Фонд - ок. 
300 тыс. экз . :  водный транспорт в 
целом, судостроение , судоремонт, 
судовые машины и механизмы, авто
матизир. судовые системы,  судовож
дение , навигация, радиосвязь, элек
трооборудование судов ,  вычислит. 
техника и программирование, рыб
ное х-во, промысловая ихтиология, 
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совр. технологии обработки рыбы, 
история , философия, социология , 
экон. науки, маркетинг, менеджмент, 
культурология.  Б - ка обслуживает 
1 1 , 5 тыс . читател е й .  К услугам 
пользователей - разветвлённый 
СБА, в т. ч .  ЭК. 

Действуют курсы повышения 
квалификации работников культу
ры и иск-ва, открытые в 1 970.  Обу
чение проводится как краткосроч
ное (72 час . ) ,  так и длительное (св. 100 
час . ) ,  групповое и индивидуальное. 
Ежегод. обучаются св. 350 чел. 

Лит.:  Библиотеки Мурманской облас
ти: Универс. террит. справ. Мурманск, 
1989; М е д н и к о в а С. А. Арктический 
диrurом-путёвка в будущее: Международ
ное сотрудничество библиотек Мурманской 
области и Скандинавских стран 11 Библио
тека. 1996. N2 1 2 ;  М и х  а й  л о в а Е. Р. 
Саамы с Кольского // Там же. 1 995. N2 9 ;  
Роль библиотек в укреrurении мира и доб
рососедских отношений стран Северного 
Калотта: Материалы междунар . конф. 
библ. работников заполяр. обл. СССР, 
Финляндии , Швеции,  Норвегии ,  9-
12 окт. 1989. Мурманск, 1 99 1 .  
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МУСУЛЬмАнСКИЕ БИБЛИО
ТЕКИ (история) .  Территории с му
сульм. населением, принадлежавшие 
татаро-монг. гос .  (40-е гг. 1 3  - нач. 
1 6  вв. )  и после его распада постепен
но вошедшие в состав христ. России,  
а затем - СССР, охватывали Кавк. ре
гион, Ср. Азию и Казахстан, Повол
жье, Крым и степную зону севернее 
Чёрного моря , Кавказа, Каспия и 
Арала. Здесь, в сев. периферии му
сульм. мира, как и в самом его цент
ре, развивалась лит. на араб. ,  пере. и 
тюрк. яз . ,  складывались личные 
книж. собр. - индивид. (домашние, 
дворцовые) , династийные и обществ. 
(при мечетях, учеб. заведениях, боль
ницах, обсерваториях, суфийских 
обителях) .  

Книги переписывали от  руки тро
стниковым каламом, преимуществ. 
на бумаге, изготавливаемой по заим
ствованной у китайцев технологии,  
начиная с 8 в .  Направление араб. 
письма справа налево определяло 
нек-рые приёмы работы с книгами и 
их размещение в б-ке. Тематика книг: 
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Коран и комплекс исламскихдисцип
лин от богословия и права до истори
ографии; араб. лит. и филология; пе
реводная лит. (с греч. ,  сирийского, 
средне пере. ,  санскрита и др. яз. ) ,  пер
сидско-тадж. и тюрк. лит. Знания вся
чески восхвалялись и поощрялись, 
число книг и б-к было велико, нахо
дились они гл. обр. в городах. 

Источники сообщают конкретные 
сведения о б-ке во дворце Самани
дов в Бухаре кон. 10  в. :  ею пользовал
ся философ и врач Ибн Сипа (Ави
ценна) , но она сгорела при пожаре. 
Тогда же существовала б-ка Мамуни
дов в Гургандже (Ургенче) .  О 10  бо
гатейших общедоступных б - ках 
г. Мерва на рубеже 1 2- 1 3  вв. писал 
географ Йакут ал-Хамави , к-рый 
черпал в них мат-лы для своих эн
цикл. тр. Упоминания о книж. собр. 
учёных, поэтов, законоведов и бого
словов многочисленны. 

Татаро-монг. завоевание нанесло 
большой урон книж. собр. Ср. Азии, 
Кавказа и ,  вероятно, Поволжья (Бул
гара) ; вместе с тем,  когда правители 
Орды приняли ислам, область рас
пространения мусульм. письменнос
ти и б-к расширилась к северу и вос
току. Однако в условиях нескончае
мых феод. распрей и перекройки гос. 
границ б-ки редко сохранялись не
тронутыми в одном месте. Едва ли не 
единств . документально подтверж
дённый случай - стабильное суще
ствование б-ки Мухаммада Парсы в 
Бухаре с нач. 1 5  в. до сер. 1 9  в. 

В 1 547-56 гг. в состав Русского гос. 
вошли территории Казанского и Ас
траханского ханств. Походы Ивана 
Грозного могли негативно сказаться 
на состоянии М. б. Но уже при Ека
терине II было разрешено печатать 
мусульм. религ. лит. , и с кон. 1 8  в .  
б-ки начали пополняться печ. книга
ми. В 19 в. рукоп. и печ. мусульм. кни
ги стали собирать рус . б-ки: Имп. 
Публ. б-ка в С.-Петербурге и Румян
цевекий музей в Москве, Азиатский 
музей Петерб. Акад. наук, б-ки Казан
ского, Петерб. и Моек. ун-тов. Про
цесс перехода мусульм. книг и б-к в 
гос. учреждения, часто через рынок и 
частных владельцев кол . ,  продолжал
ся по нарастающей. 



Кон. 1 9  - нач. 20 в. ознаменова
лись nросветительско-реформаторс
КИ М I I  обществ . движениями среди 
рос. мусульман; резко увеличилось 
число книг, печатавшихся как на тра
диционных, так и новых лит. яз. ,  ста
ло выходить ми. газ. и жури. Повсе
местно возникли и разрослись му
сульм. б-ки, прежде всего в городах 
Поволжья, Крыма и Сев. Кавказа. 

В сов. время обстановка нетерпи
мости к мусульм. письм. наследию 
зачастую вынуждалалюдей самим из: 

МУСУЛЬМАНСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 

бавляться от всего, что сохранялось у 
них в араб. графике. Часть рукописей 
и книг была уничтожена, часть спа
сена благодаря передаче в гос.  храни
лища. Тем не менее, до сих пор во вла
дении частных лиц и религ. общин, 
напр. в горных аулах, находятся не
большие собр. мусульм. книг. Исто
рия мусульм. б-к по всему простран
ству бывш. Рос. империи изучена сла
бо ,  не завершены даже учёт и 
описание сохранившихся рукоп. и 
печ. книг. 
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Лит . :  Библиография арабских 
рукописей. М . ,  1 982 ;  Х а л и д о в  А. Б. 
Арабские рукописи и арабская рукописная 
традиция. М. ,  1 985;  О н ж е. Рукописи из 
библиотеки Мухаммада 11 Петерб.  
востоковедение. 1 994. N2 6;  Е с h е У. Les 
Ьibliotheques puЬ!iques et semi - publiques 
en Mesopotamie, en Syrie et en Egypte au 
Moyen Age. Damas, 1 967. (lnstitut Fraш;ais 
de Damas); World Survey of lslamic Manu
scripta 1 General Editor Roper G. London, 
1 992- 1 995.Vol. 1-4. 

А. Б. Халидов 



НА ПРАВАх fflОПИСИ ИЗдА-
НИЕ, издание, выпускаемое неболь
шим тиражом для предварительного 
знакомства читателей-специалистов с 
произв. и помечаемое в верхней час
ти титульного листа и обложки над
писью «На правах рукописи», к-рой 
изд-во и автор оповещают о предва
рительном характере издания. К ним 
относятся авторефераты диссерта
ций, конспекты лекций и т. п .  

НАМЙБИИ НАЦИОНАriЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА (National Library of 
Namibla) , Виндхук. Оси. в 1 926 как 
Б - ка Законодат. собр . ( Legis1ative 
AssemЬly Library) Юго-Зап. Африки, 
унаследовав от герм. колониальной 
администрации большую кол. книг, в 
т. ч. б-ку Эсторфа. В 1957 б-ка вошла 
в состав Юго-Зап. Афр. библ. службы 
( South West Africa Library Service) , 
к-рая в 1 980 попала под начало белой 
администрации ЮАР, а в след. году 
была закрыта. Б-ка вновь открылась 
в 1 984, получив назв. - Справ. б-ка 
Эсторфа (Estorff Reference Library) . 
Она заняла одно из самых красивых 
зданий столицы Намибии. 

После обретения страной незави
симости ( 1990) получила совр. статус 
и назв. Считает своей задачей предос
тавление библ. услуr всем желающим 
независимо от расы и национально
сти. Имеет право на обяз. экз . ,  на ос
нове к-рого собирает кол . «Nami
Ьiana» , включающую прежде всего 
справ. мат-лы о Намибии и намибий
цах, вышедшие в стране и за её преде
лами. Фонд НБ превышает 80 тыс. 
экз . ,  включая кол. период. изданий 
(300 назв.) .  Она - депозитарий публ. 

ООН. Фонды доступны в режиме on
line для пользователей Великобрита
нии, США, ЮАР. Действует ММБА. 

НБ формирует сводный каталог 
период. изданий. В 1 978-79 на ком
мерч. основе за пределами страны 
были выпущены 3 тт. «NamiЬian 
National BiЬliography», в к-рые вклю
чена ретроспект. библиоrр. информа
ция за 197 1 -75 и 1 978-79. Автомати
зир. БД NAМLIТ содержит записи об 
изданиях, вышедших с 1 884. НБ - чл. 
ИФЛА, Ассоциации информ. работ
ников Намибии. 

Правит. док. хранятся в Нац. архи
ве, открытом в 1 939. Он также служит 
б-кой, прежде всего для учёных. Кро
ме собр. офиц. док. (самые ранние из 
них датированы 1 884) , здесь имеется 
ещё 600 кол. В их числе частные ар
хивы и архивы отдельных учреждений 
и opr. ; 1 0  тыс. фотографий, запечат
левших разл. стороны жизни страны 
с 1 860; 5 ,5  тыс. карт; все газ . ,  выходя
щие в Намибии; б. 600 фильмов, про
изведённых в стране, и магнитофон
ные ленты , хранящие устное нар . 
творчество .  Архив издаёт «List 
Archivale» ,  в к-ром публикует мат-лы 
из своего фонда. 

В кон. 90-х rr. для НБ и Над. архи
ва сооружено совр. здание с учётом 
специфики арх. и библ. учреждений. 
Два чит. зала рассчитаны на 1 30 мест. 

Лum. : L o m b a r d  Р. М. ,  De B e e r  J. F. 
National Libraries around the Wor1d, 1998-
1999: а Re\·1ew ofthe Literature 11 Alexandria. 
2000. Vo1. 1 2 . N2 1 ;  Wor1d Encyc1opedia of 
Library and Information Services. 3"' ed. 
Chicago, 1 993 ;  WеЬ-сайт Национальной 
библиотеки Намибии - http :/ /yaotto .  
natlib.mec.gov.na 

'11. Н. Нагаева 
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НАПРАвлЕННОСТЬ ЧтЕНИЯ, 
производпая общей направленности 
личности, выражающая социальную 
сущность процесса чтения, его внут
ренние причины и закономерности, 
оказывающая определяющее и регу
лирующее воздействие на чит. дея
тельность. Служит наиболее интегри
рованным и значимым основанием 
для типологии читателей, выступает 
в кач-ве одной из ведущих характери
стик чит. психологии и внутренней 
основы избират. отношения к чте
нию. Н. ч .  выявляется на основе об
щепсихолог. подходов и в контексте 
данных, относящихся к психологии 

читателя и психологии чтения. Пси
холог. структуру Н. ч .  рассматривала 
Л. И. Беляева, к-рая, в частности, по
лагала, что наиболее полно Н.  ч. реа
лизуется в фазе выбора книг для чте
ния. М. Г. Ханин соотнёс Н. ч. с разл. 
социально-психолог. и личностными 
функциями чтения. Ю. М. Тугов и 
А. П. Куликова считали общественно 
значимую Н. ч. личности существен
ным показателем культуры чтения. 
Вопросы формирования Н. ч .  сред-

· 

ствами конкретных рек . -библиоrр . 
пособий рассматривались Е. Н. Фо
миной. 

Подход О. В. Решетниковой к 
Н. ч. как к типолог. и типообразую
щей характеристике читателя требу
ет анализа Н. ч. в двух аспектах - со
циальном и психолог. Для первого 
представляют интерес ценностные 
ориентации, социальные установки, 
мировоззрение и убеждения, форми
рующиеся под влиянием разл. об
ществ. факторов: среды, воспитания, 
знаний, идеалов и убеждений, соци-



альпото опыта. В этом случае Н. ч.  
выступает выразителем определён
ной социальной ориентации чтения, 
показателем его кач-ва и одновр. од
ним из показателей социальной зре
лости личности. Связь Н. ч. и общей 
социальной направленности личнос
ти делает возможным воспитат. воз
действие на неё. 

Во втором случае оси. компонен
ты психолог. анализа Н. ч. - интере
сы, потребности, мотивы, установки, 
имеющие более личностный харак
тер, благодаря чему полнее выража
ют чит. своеобразие и определяют раз
личия в Н. ч. у людей одинаковой со
циальной ориентации. 

Для качественной оценки Н. ч. ис
пользуются следующие параметры: 
глубина интереса к чтению опреде
лённой лит. ; его широта (разносто
ронность интересов и потребностей) ; 
устойчивость (уровень стабильности 
чит. установок) ; интенсивность (на
сыщенности интересов, установок) и 
действенность (активность чит. дея
тельности по реализации последних). 

Лит. : Б е л я е в а  Л. И. К вопросу о ти
полоrии читателей 11 Проблемы типоло
rии читателей. М. ,  1975; Р е ш е т н и к о 
в а О. В. Читательская направленность как 
типолоrическая характеристика 11 Типо
логические проблемы рекомендательной 
библиографии. М. ,  198 1 ;  Т у г о в  Ю. М. ,  
К у л и к о в а А.  П .  Психолого-педаrоrи
ческие основы классификации читателей 11 
Сов. библиотековедение. 1 980. N2 4. 

Е. В. Губина 

НАРОДНЫЕ БИБЛиотЕки, об
щедоступные и бесплатные б-ки, рас
пространённые в России с 1 840-х гг. 
до 19 17 .  Создавзлись частными лица
ми, разл. о-вами, органами местного 
самоупр. для образования и проеве
щеимя народа. Устраивались для вы
дачи книг на дом (собственно Н. б . ) ,  
для чтения в помещении б-к (нар.  
читальни) , для того и др. одновр. 

Рос. Н. б. можно классифициро
вать по признаку учредителей, среди 
к-рых офиц. учреждения и орr. (коми
теты Попечительства о нар. трезвос
ти , Духовное ведомство,  торгово
пром. заведения) ; органы местного 
самоупр. (земства, гор. думы, сел. и 
волостные о-ва) ; обществ. орг. (о-ва 

НАРОДНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

общепросвет. характера, трезвости, 
церковные братства, комитеты и ко
миссии нар. чтения, библ. о-ва, проф
союзы, потреб. и с .-х. о-ва) ; частные 
лица (меценаты) . 

Первый рос. проект публ. всенар. 
б-ки составил В. В. Киприанов (см. 
Киприановы) . Она была открыта 
в книж. складе при его типографии в 
1 706 по указу Петра I Впоследствии 
подобную идею осуществил Н. И. Но
виков, создав книж. комплекс широ
кого профиля (типография, книж. 
склад, магазин и б-ка) . 

Почин создания Н. б. при сел. церк
вах принадлежит крестьянам Влади
мирской губ. ,  где в 1861 в неск. сёлах 
(Рожново, Воскресенское и др.) напаях 
были созданы неболъшие бесплатные 
б-ки. Это было удобно и для священ
ников, и для крестьян-прихожан. 

Массовое появление Н. б. связано 
с реформами 1860-х гг. , когда увели
чилась потребность в грамотных ра
бочих и крестьянах. Обучением 
взрослых занялись воскресные шко
лы, широко распространённые в Рос
сии ещё с 1858 .  Чтобы закрепить по
лученные в них знания, нужно было 
читать, но платные публичные и част

ные библиотеки в городах были недо
ступны малоимущим. В 1 8 6 1  при 
Вольном экон. о-ве был создан Петер

бургский комитет грамотности, ста
вивший в т. ч. задачи внешк. образо
вания народа. Чл. комитета Ф. А. Раев, 
к-рый участвовал в создании в 186 1  
Н. б. в с. Вязники Вольского у .  Сара
товской губ. , предложил составить 
указания , как организовать Н .  б .  
В 1 862 комитет издал «Общие осно
вания для сел. киижен или б-ю>. В том 
же году правит. циркуляром Н. б .  
были закрытъr «Впредь до особого рас
поряжения». 

С введением в 1 865 в России ин-та 
земства внешк. образование народа 
приобрело более широкие масштабы, 
включая устройство и содержание 
Н. б. Первыми стали создавать Н. б. 
Самарское , Харьковское и Вятское 
земства. В 70-х rr. прав-во признало 
открытие Н. б. делом гос. значения. 
В утв. в 1 873 докл. М-ва нар. просве
щения «Об учреждении нар. читаль
ни при 1-м Моек. училище» отмеча-
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лась роль Н. б. как образоват. учреж
дений. Задачу их создания и привле
чения народа к чтению ставили воз
никавшие просвет.-благотворит. о-ва. 
Начался рост числа Н. б. Одним из 
первых появилось «0-во религиозно
нравств. проевещеимя в духе право
славной церкви» в Петербурге ( 1 8 8 1 ) ,  
учредившее р яд  Н.  б .  И х  открывали 
также гор. думы, богатые меценаты; 
для упр. б-ками создавзлись попечи
тельские советы. В 1 885 в Москве от
крьmась 1 -я гор. Н. б. - Библиотека
читальня им . И. С. Тургенева, к-рую 
оси. на свои средства потомственная 
поч. гражданка В. А. Морозова с со
гласия Моек. гор. управы; в 1 887 в 
Петербурге - две Народные библиоте

ки-читальни им. А. С. Пушкина. 

В 1 890 М-во внутр. дел утвердило 
«Правила о бесплатных нар. читаль
нях и о порядке надзора за ними» . 
Н. б. отдавзлись в подчинение М-ву 
внутр. дел, М-ву нар. просвещения и 
Духовному ведомству. Открывать 
Н. б., подчинённые М-ву внутр. дел, 
могли все учреждения, обществ. opr. 
(земские собр. ,  гор. думы, упр. ,  волос
тные и сел. сходы, мещанские и ре
месл. управы и т. п. , разл. благотворит. 
и науч. о-ва, торгово-пром. учрежде
ния, т-ва, артели и компании) . Если 
б-ка открывалась на средства юрид. 
лица, то порядок её финансового 
обеспечения определялся пост. земс
кого собр . ,  гор. думы, волостного или 
сел. схода и т. д. Для содержания б-ки 
в сел. местности волостные и сел. схо
ды имели право устанавливать спец. 
мирские сборы, выделять доходы с 
обществ. оброчных статей, использо
вать суммы штрафов, налагаемых 
приговорами волостных судов. Если 
б-ку учреждали торгово-пром. учреж
дения, благотворит. о-ва или частные 
лица, гарантией могли служить обя
зательства, взятые членами-учредите
лями. Размешались Н. б. в зданиях 
земского правления, гор. думы, в чай
ных и столовых, в квартирах частных 
лиц. Читальни иногда располагались 
в зданиях низших учеб. заведений 
М-ва нар. просвещения, но в отдель
ной комнате с отдельным входом. 

Б-ка могла быть открыта только 
после разрешения губернатора и на-



значения зав . ,  к-рый формировал 
фонд согласно каталогу книг, реко
мендованных для бесплатных нар. 
б-к-читален Уч. комитетом М-ва нар. 
просвещения. 

Н. б . ,  подчинявшиеся М-ву нар. 

просвещения, открывались только 

для выдачи книг на дом. Для их от

крытия достаточно было согласия уч

редителей учеб. заведений. Надзор за 
деятельностью б-ки осуществлялся 
инспектором или дир. нач. уч-ща. На 
должность зав. б-кой всегда назначал
ел представитель учеб. заведения, в 
к-ром открывалась б-ка. 

Знач .  помощь Н. б. оказывало 
с 1 89 1  «Товарищество печатания , 
изд-ва и книж. торговли И. Д. Сыти
на» , к-рое выполняло их заказы на вы
годныхусловиях, а также гл. ред. жури. 
<<Друг детей» и деятель Русского биб

лиографического общества (РБО) при 

Московском университете Н.  В.  Ту
лупов, к-рый пропагандировал созда
ние Н.  б.  

С 1 894 начали создавать Н.  б.  Свя
тейший Синод и губ. епархии. Эти 
б-ки (к 1900 - ок. 1000) устраивались 
при церковных школах, духовных 
уч-щах и др. учреждениях. Их фонды 
и каталоги контролировались исклю
чительно местным епархиальным на
чальством ; «Правила» 1 890 на эти 
б-ки не распространялись. 

К кон. 1 9  в. повсеместно стали по
являться разл. полечит. учреждения. 
Самым активным было Попечитель

ство о народной трезвости, также от
крывавшее Н. б.  

В нач. 20 в. получили распростра
нение т. н. «летучие» б-ки (прообраз 
передвижных библиотек) , предназна
ченные для бесплатного обслужива
ния жителей отдалённых мест, где не 
было стационарной б-ки. Создава
лись они преимущественно земства
ми в неск. разновидностях. Земская 
управа могла посылать на время ком
плект книг тому или иному лицу, со
гласившемуся выдавать книги в сво
ём округе (чаще всего учителю) . Неск. 
комплектов книг могли рассылаться 
в разл. нас. пункты, к-рые обменива
лись этими комплектами (по такому 
принцилу были организованы б-ки 
типа «Костромич», получившие рас-

НАРОДНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

пространение в сев.-зап. губ . ) .  В др. 
случаях создавалась одна б-ка, к-рая 
делилась на разделы в соотв. с сист. 
каталогом. Разделы рассьmались по 
деревням и сёлам с последующим об
меном. Книги перевозились в спец. 
шкафах. Из-за плохих средств сооб
щения передвижные б-ки не получи

ли широкого распространения. 
К 1 903 число произв. ,  рекомендо

ванных для чтения в Н. б . ,  превысило 
7 тыс. назв . ,  но фонды оставались сте
реотипными под воздействием огра
ничений «Правил» 1 890, к-рые после 
Октябрьской всерос. полит. стачки 
1 905 прав-во отменило, однако не 
надолго. «Правилами о нар. библио
теках при низших учеб.  заведениях» 
М-ва нар. проевещепил ( 1 9 1 2) Н. б. 
передавались в распоряжение учеб. 
заведений, т. е .  земства теряли боль
шую часть своих б-к. Набор книг сно
ва стал определять уч. комитет М-ва 
нар. просвещения, а Проверка катало
гов возлагалась на инспекторов нар. 
уч-щ. Нек-рые земства (Петербургс
кое, Пермское, Пензенское, Нижего
родское, Олонецкое, Новгородское, 
Харьковское и др. )  закрывали пришк. 
б-ки, чтобы открыть новые вне школ, 
что мало исправляло общую ситуа
цию. Напр . ,  в Уфимской губ. было 
закрыто 664 б-ки, в Вятской - 220, в 
Нижегородской из Н. б. было изъято 
б. 50% книг, в Киевской закрылись 
все 100 имевшихся там Павленковских 

библиотек. Нек-рые уезды (напр . ,  
Опочецкий Псковской губ. )  также 
остались без б-к. Положение, сло
жившееся в это время, характеризо
валось в демокр. печати как полный 
разгром Н. б. В 1 9 1 5  правила были 
пересмотрены, земствам возвраща
лось право собственности на пришк. 
б-ки, но каталоги для Н. б. не были 
отменены. 

В 19 10- 1 6 земства открывали так
же т. н. нар.  дома, в к-рых имелись 
б-ка, передвижной музей учеб.  посо
бий, диапроектор, зрительный зал, 
классная комната и др. помещения 
для просвет. мероприятий. 

Первая мировая война 1 9 14- 1 8  
вызвала интерес к вое н .  тематике и во 
многом для его удовлетворения зем
ства организовали т. н. избы-читаль-
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ни. Первые появились в 1 9 1 5  с целью 
ознакомления читателей с ходом 
воен. действий, и поэтому они при
обретали прежде всего газ. Изба-чи
тальня в сел. местности была не толь
ко клубом, она использовалась влас
тями для полит. и с. -х. проевещеимя 
деревни. Уставы нек-рых Н. б. пре
дусматривали филиалы, отделы, «Ле
тучие» б-ки, нар. читальни и книж. 
склады, устройство нар. чтений, бес
платных нар. увеселений, оформле
ние образоват. подвижных витрин. 

После Окт. рев-ции 1917  на основе 
Н. б. были соЗданы гос. массовые и др. 

б-ки, фонды в знач. степ. были утраче
ны, частично влились в фонды сов. б-к. 

В зап.-европ. странах Н. б. для ма
лоимущего населения стали появлять
ся наряду с публ. во 2-й пол. 19 в. ,  как 
правило, по инициативе просвет.-бла
готворит. о-в, гор. упр. и частных лиц. 
Напр . ,  во Франции их зарождение 
( 1 862)  связано с Франклиповым 
о-вом. В Германии создание Н. б. пре
имуществ. в сел. местности бьmо гл. 
целью 0-ва распространения образо
вания в народе. Лит. покупалась у из
дателей или жертвовалась. 0-во от
крывало и маленькие передвижные 
б-чки, сформированные по заказам 
сёл, устраивало лекции и курсы. Гер
манское о-во эстетич. культуры актив
но создавало бесплатные читальни в 
городах. О-во им. Яна Амоса Каменс
кого, агитировавшее за создание Н. б . ,  
выпустило ряд брошюр, посвящ. это
му вопросу. По всей стране были со
зданы кружки для орг. и поддержки 
Н. б. Гор. Н. б . ,  к-рые появились по
степенно почти в каждом городе, со
здавались и усилиями частных лиц. 
В Швеции Н. б. финансировали сту
денческие кружки «Verdandi» и 
«Heimdal», бывшие вдохновителями 
внешк. образования и издававшие 
книги для народа. В Австрии орг. Н. б. 
занимались Центр. б-ка, О-во нар. 
б-к, О-во нар. образования и др. Они 
содержали 34 б-ки в Вене. 

Лит.: З в я  г и н ц е в  Е. А. Полвека зем
ской деятельности по народному образо
ванию. М. ,  1 9 1 5 ;  М а т в е е в  М. Ю. Дея
тельность земских народных библиотек 11 
Библиотековедение. 1 997. Ng 2; О н  ж е. 
Открытые . . .  для народа 11 Библиотека. 
200 1 .  NQ 12 ;  О н ж е. Типология народных 
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библиотек в дореволюционной России 
(вторая пол. XIX - нач. ХХ века) 11 Там 
же. 2000. N2 6; М е д ы н е к и й  Е. Н. Не
школьное образование, его значение, орга
низация и техника. СПб. ,  1 9 1 3 ;  Т у л у п  о в 
Н. В. Народные библиотеки и читальни. 
М. ,  Н!96; Ф а л ь б о к  Г., Ч а р н о п у с к и й  
В .  Бибщ-tоtеки (обшественные и народ
ные) и книжная торговля: св.од законов, 
указов и т. д. СПб . ,  1 905; Ч е х  о в Н. В. 
Народное образование в России с 60-х rr. 
XIX вe!Ql. М. ,  1 9 12 .  

Д. Н. Бакун, И. А .  Белобородько, 
М. Ю. Матвеев 

НАР6дНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
ЧИТАJIЬНИ ·и м. А. С. П у ш к и н а, 
оси. в Петербурге в 1 887. Фонды ком
плектовались за счёт пожертвований 
как книгами, так и деньгами. Напр. ,  
Н.  М.  Пржевальский передал выруч
ку от публ . выступления , Вольное 
экон. о-во пожертвовало 84 книги. 
ПопечителЯМи стали пред. Комиссии 
по нар. образованию при М-ве нар. 
просвещения гласный гор. думы 
П. А. Потехин и изв. обществ. деятель, 
чл. экон. о-ва фабрикант Н. А. Варгу
нин. Две б-ки сначала работали толь
ко как читальни, но через неск. лет 
стали выдавать книги на дом. Обе 
имели с нач. 90-х rr. примерно 6 тыс. 
книг, у одной бьmо св. 4 тыс. читате
лей, у др. - св. 1 , 3 тыс. Ежегод. книго
выдача составляла соотв . 3 5  и 
15 ,5  тыс. экз. Часть фондов этих б-к 
находится в Центр. б-ке им. А С. Пуш
кина Петрогр. р-на Петербурга. 

НАР6дНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
А. л. IIIАНЯвского, оси. в 1908 по 
инициативе либеральной интелли
генции Москвы на средства генерал
майора в отставке А. Л. Шанявского 
( 1 837- 1905).  По уставу находился в 
ведении гор. думы. В попечительский 
совет ун-та входили кн. В. М. Голи
цын, М. М. Ковалевский, Л.  А. Ша
нявская, М. В.  Сабашников и др. За
нятия (только вечерние) начались в 
окт. 1908. В ун-те бьmо 2 отделения: 
науч.-попул. ( 4 года обучения по про
граммам общего ер. образования) и 
акад. (3 года по унив. программам ес
теств. -ист. , обществ. -юрид. и ист. 
филол. профилей). Допускалось са
мостоятельное комплектование учеб. 

курса предметами по выбору. Среди 
слушателей ун-та были служащие, 
учителя , ремесленники , рабочие .  
В семинарских занятиях и публ. дис
путах принимали участие учёные из 
моек. вузов. Окончившие курс не по
лучали дипломов и соотв. служебных 
прав, но учеб. система ун-та привле
кала молодёжь, НУЖдавшуюся в полу
чении или пополнении образования. 

При ун-те организовывались кур
сы (от 2 недель до 1 года) по коопера
ции, библ. делу, местному самоупр. ,  
педагогике, дошк. воспитанию и др. 
(см. Московские библиотечные курсы) . 

Ун-т закрьmся в 1918 ;  акад. отделе
ние бьmо слито с МГУ, науч.-попул. 
с рабфаком Ком. ун-та им. Я. М. Сверд
лова. 

Первонач. ун-т располагался в по
мещениях правления Моек. учеб. ок
руга и в зданиях разл. учеб. заведений, 
в 1912-13 - в спец. построенном зда
нии. 

Лит. :  Б а к у н Д. Н. История библио
теки Московского городского университе
та А. Л. Шанявского 11 Из истории мос
ковских б-к. М. ,  1999. Вьш. 3 .  

Д. Н. Бакун 

НАУчнАя БИБЛИОТЕКА ПО
ЛИТЕХННЧЕСКОГО МУЗЕЯ, Мо
сква,  одна из наиболее крупных 
науч. -техн. б-к РФ, оси. в 1 864 как 

б-ка 0-ва любителей естествозна
ния, антропологии и этнографии при 
Моек. ун-те. Инициаторами создания 
бьmи проф. ун-та Г. Е. Щуровский, 
А. П. Богданов,  Н. Н. Кауфман , 
Н. К. Зенгер и др. Первонач. б-ка рас
полагалась в Зоол. музее Моек. ун-та, 
первым её б-рем бьm Н. К. Зенгер -
хранитель музея. В 1 872 на оси. Пер
вой Всерос. политехн. выставки был 
создан Музей прикладных знаний 
(ныне Политехн. музей). В томже году 
музей и б-ка разместилисЪ во вр. по
мещении на ул. Пречистенка. В 1 877 
между Ильинскими воротами и Лу
бянской площадью появилось крае и
вое здание (проект акад. И. А. Мо
нигетти),  в к-рое переехали музей и 
б-ка. 

Формирование фонда б-ки нача
лось с даров пред. 0-ва любителей 
естествознания, антропологии и эт
нографии Щуровского, др. учёных, а 
также граждан, opr. и науч. о-в Рос
сии и заруб. стран. В фонд поступи
ли отдельные издания и книж. собр. 
Н. Е. Жуковского, Д. И. Менделее
ва, А. П. Федченко, а также книги из 
Рос . ,  Берлинской, Загребской Акад. 
наук, Моек. , Петерб. ,  Казанского , 
Варшавского ун-тов, Вольного экон. 
о-ва, Моек. о-ва испытателей приро
ды, Рус . геогр. о-ва, Венг. и Исп. ан

тропологич. о-в, Зоол. сада в Роттер-

Научная библиотека Политехнического музея. Москва 
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даме и др. В 192 1  б-ка стала получать 
изд .  в России обяз. экз. лит. по ес
теств. наукам и технике.  В 192 1 -23 
её фонд пополнился книж. собр. от
расл . отделов Политехн . музея , и 
б-ка стала наз. Гос .  публ. б-кой По
литехн. музея и 0-ва любителей ес
тествознания, антропологии и этног
рафии. В 1 934 переим. в Гос .  науч. 
техн. б-ку Наркомпроса РСФСР, в 
1 940 - в  Гос .  политехн. б-ку. В 1947 
передана в ведение Всесоюз. о-ва по 
распространению полит. и науч. зна
ний ( 1 963-9 1 - Всесоюз. о-во «Зна
ние>>)  и стала наз. Центр. политехн. 
б-кой с сохранением функций публ. 
б-ки. В 1991  вошла в состав комплек
са <<Гос. политехн. музей>> ,  в 1 994 ста
ла филиалом Политехн. музея.  

Становление и развитие как публ. 
науч. -техн. б-ки происходит в 30-
40-е гг. В этот период в б-ке работали 
изв. деятели библ. науки: И. М. Фру

мин, О. С. Чубарьян, Е. И. Шамурин, а 
в её науч. -исслед. работе участвовали 
З. Н. Амбарцумян, Ю. В. Григорьев, 

К. Р. Симон. Б-ка оказывала активную 
науч . -библиогр . и метод . помощь 
техн. б-кам по пропаганде науч. -техн. 
лит. В ходе орг. фонда пром. катало
гов, стандартов, техн. условий, опи
саний изобретений сотрудником б-ки 
А. Н. Барабановым бьт впервые вве
дён в библ. теорию и практику термин 
«спец. виды техн. лит.»,  даны описа
ние и методика работы с ними. В годы 
Вел. Отеч. войны б-ка продолжала 
обслуживать население , оборонные 
предприятия и воинские части . 
В 50-е гг. участвовала в разработке 
ББК (раздел <<Техника>>) ,  применив её 
с 1 955 в своём сист. каталоге . 

В 2003 в фонде б-ки было св. 3 ,  7 млн. 
экз. книг и период. изданий на рус. и 
иностр. яз. , нормативно-техн. и техн. 
док. , в т. ч. книг - б. 1 ,7 млн. экз . ,  пе
риод. изданий - б. 1 , 3  млн. экз. , за
руб. изданий б. 700 тыс. экз. Профиль 
фонда - техн. и естеств. науки, эко
логия, экономика, пром-стъ, транс
порт, связь, стр-во и архитектура, 
прикл. иск-во, нар. промыслы; наука 
и науковедение, информатика, нар. 
образование, библ-ведение, музееве
дение. Ежегод. поступления в фонд 
сост. 50 тыс. экз. 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ПРОФСОЮЗОВ 

Среди редких изданий: «Арифмети
ка>> Л. Ф. Магницкого ( 1 703), «Новей
шее основание и практика артилле
риИ>> Э. Брауна ( 1 709) , первая науч. 
попул. книга на рус. яз. - тр. Вергилия 
Полидора Урбинского «Осмь книг об 
изобретениях вещей» ( 1 720) , прижиз
ненное изд.  соч . М. В .  Ломоносова 
«Первые основания металлургии или 
рудных дел>> ( 1 763) ,  «Энциклопедия, 
или Толковый словарь наук, иск-в и 
ремёсел>> Д'Аламбера и Дидро ( 1 75 1 ) ,  
4 книги по  архитектуре Андреа Пол
ладно ( 160 1 )  и др. В фонде имеются 
период. издания за всё время их суще
ствования: «Горный журнал» (с 1 826) , 
<<Морской сборник» (с 1 854) , <<Элект
ричество>> (с 1 880) , имеется и первый 
науч.-попул. рус. жури. «Ежемесячные 
соч. к пользе и увеселению служащие» 
( 1 7 5 5 ) .  Среди иностр . жури .  -
<<Berichte der Deutsche Chemischen 
Gesellschaft» ( 1 868- 1 94 1 ,  1 948-57) , 
<<The Iron Age» ( 1900-63) , «The Engi

neer>> ( 1 857- 1 974) . Есть книги с авто
графами Г. Эйфеля, А. Г. Столетова, 
В. В. Докучаева, Н. Г. Басова и др. 

Справ. -библиогр. аппарат включа
ет св. 80 каталогов и картотек и ок. 
30 тыс. экз. справ . -библиогр. посо
бий, на оси. к-рых ежегод. выдаётся 
б. 50 ты с. справок. Алф. ,  с ист. , предм. ,  
нумерационный (НДТ) , топогр. ката
логи дополняют картотеки <<Реперту
ар русской технической книги с 1 703 
по 1 926», «Деятели науки и техники», 
«История фабрик и заводов», «Науч.
попул. лит. по естествознанию и тех
нике с 1 9 1 8» ,  «Актуальные вопросы 
ЭКОНОМИКИ» И др. 

Б-ка выполняет науч . -библиогр. 
работу, являясь центром библиогра
фии истории техники, готовит к пе
чати библиогр. указ. «История техни
ки» и ежегод. «Указатель юбилейных 
и памятных дат в области естествоз
нания и техники>>. С 1 956 совм. с ГБЛ 
выпускает рек. обзоры «Новости на
уки и техники», с 1 990 рек. библиогр. 
справочник «Наука. Техника. Техно
логия>>. 

Имеет 3 чит. зала (285 мест) , еже
годно принимает св. 200 тыс. посети
телей, выдаёт св. 1 , 5  млн.  экз. 

Активно ведётся выставочная рабо
та, ежегодно организуются св. 500 стен-
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довых выставок и открытых просмот
ров лит. в б-ке Политехн. музея и вне 
его по заявкам учреждений. 

Б-ка сотрудничает с Политехн. му
зеем, проводя науч. исслед. фондов, 
составляя библиогр. пособия по ис
тории техники, организуя выставки к 
мероприятиям музея. Поддерживает 
контакты с Междунар. центром обу
чающих систем при Ю Н ЕСКО и 
Междунар. гуманитарным фондом 
«Знание» :  орг. темат. экспозиций и 
открытых просмотров лит. к Между
нар.  семинарам, участие в просвет. 
мероприятиях. 

На разных этапах существования 
б-ки её читателями бьmи выдающиеся 
учёные и обществ. деятели: Д. Н. Ану
чин, Н. Е. Жуковский, П. Н. Лебедев, 
Д. И .  Менделеев,  И .  П .  Павлов , 
А. Г. Столетов,  К. А. Тимирязев ,  
А. П .  Федченко ,  С .  А. Чаплыгин ,  
П.  Н.  Яблочков, И. И. Артоболевский, 
С. И .  Вавилов,  В. А. Кириллин , 
А. И. Опарин, Н. Н. Семёнов, Н. Г. Ба
сов и др. 

Мн.  лет трудятся в коллективе 
Г. С. Асташенкова, О.  А. Игнатьева, 
Н .  П. Кацович, Б. С. Коган, Л. А. Ми
ронова, Л .  Н. Петровская. С 1 980 дир. 
б-ки - Г. В. Спирин а. 

Лит. :  А с т а ш е н к о в а  Г. С. ,  С п и 
Р и н  а Г. В .  Центральная политехничес
кая библиотека: Справ.-путеводитель. М. ,  
1 989;  Центральная политехническая биб
лиотека, 1 964- 1 994. М . ,  1 994; WеЬ-сайт 
Научной библиотеки Политехнического 
музея - http:/ /www.deo1.ru/culture/museum/ 
po1yЬib.htm 

Г. В. Спирина 

НАУчнАя БИБЛИаrЕКАПРОФ
СОIОЗОВ, спец. б-ка, одно из круп
ных книгохранилищ лит. по истории 
отеч . и заруб. рабочего и проф. дви
жения, по вопросам труда, теории и 
практике проф. стр-ва, направлени
ям деятельности профсоюзов; метод. 
и консультационно-библиогр. центр. 
Учредитель - Всеобщая конфедера
ция профсоюзов (ВКП) при участии 
Федерации независимых профсоюзов 
России (ФНПР) . Обслуживает работ
ников аппарата междунар . и рос .  
объединений профсоюзов, науч. уч
реждений и вузов, аспирантов и сту
дентов учеб. заведений профсоюзов, 



представителей профсоюзов субъек
тов СНГ и прессы. 

Создана как Центр. б-ка ВЦ СПС 
пост. его Секретариата в 1 922 для 
удовлетворения справ. и науч. запро
сов аппарата ВЦСПС, центр. коми
тетов произв. союзов и преподавате
лей Высш. школы проф. движения. 
В связи с таким назначением решени
ем Наркомпроса РСФСР в 1932 б-ка 
бъmа отнесена к разряду науч. и ста
ла наз. Науч. б-кой ВЦСПС. К кон.  
1 934 её фонд составлял б. 30 тыс. экз. , 
она получала 1 8 1  наим. период. из
даний. 

НБ ВЦ СПС длительное время по
лучала обяз . экз. лит. по профилю 
комплектования, многочисл. и�ания 
из-за рубежа, выписывала б. 200 назв. 
период. изданий. К 1 972 фонд б-ки 
состоял из 700 тыс. экз. На начало 
2000-х гг. в фонде б-ки было 200 тыс. 
экз. (ввиду списания дублетных и ус
тар. экз.) .  

Ист. ценность представляют пере
данные б-ке в 1937 фонды б-к Проф
имтерна (книги и жури. на 32 яз. из 
52 стран Европы, Азии,  Америки) ,  
Наркомтруда, НИИ профдвижения 
ВЦСПС, дорев. издания и лит. нач. 
20 в. о возникновении и развитии 
профсоюзов в России. Мн. жури. и 
газ . ,  хранящиеся в б-ке, � библиогр. 
редкость. 

С 1 960 по 1 992 б-ка выполняла 
функции по оказанию библиогр. и ме
тод. помощи массовым б-кам профсо
юзов (см. Профсоюзные библиотеки) , с 
1975 - гл. метод. центр для базовых 
б-к и ЦБС профсоюзов. Издавала ме
тод. и библиогр. пособия для проф. 
б-к и проф. актива. Оказывала также 
метод. помощь б-кам др. ведомств по 
пропаганде лит. проф. тематики. 

Б-ка вела науч. работу по пробле
матике, связанной с её деятельнос
тью и развитием сети проф. б-к, уча
ствовала в межведомств. НИР по библ
ведению и библиографии. Напр . ,  в 
сотрудничестве с РГБ и ВКП был 
разработан раздел библ . -библиогр.  
классификации «Профсоюзное дви
жение . Профсоюзы» .  Совместно с 
культурно-массовым отделом ВЦ СПС 
организовывалась учёба библ. работ
ников ,  проводилисъ семинары и 

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

науч. -практ. конф. В 1 992 б-ке был 
присвоен статус науч. 

Одним из осн. направлений дея
тельности б-ки являлось содействие 
становлению независимого проф. дви
жения. Б-ка и�авала двухнед. обзор 
новостей проф. движения для субъек
тов СНГ - «Информконтакт» (с 1994), 
библиогр. указ. и каталоги выставок по 
тематике своих фондов (напр. ,  «Заба
стовочное движение в России: история 
и современностЬ», «Профсоюзы и пар
ламентаризм», «Московские профсо
юзы: возникновение, развитие и со
временностЬ», «Профсоюзное движе
ние на современном этапе», «Из фонда 
спецхрана». 

Лит. :  3 а р  а й  с к и й  Ю. 75-летие биб
лиотеки: Факты и размыiiШения // Вести 
ФНПР. 1997. NQ 1 -2 (55-56), янв.-февр. ;  
О сосредоточении всех союзных изданий 
в одном центре 11 Бюллетень 1 ВЦ СП С. 
1923. NQ 1; С и б и р я к о в Е. Мозговой 
центр профсоюзов // Клуб. 1 997 .  N.! 6 ;  
Юбилей библиотеки // Вести. профсою
зов. 1997. NQ 1 1 . 

Ю. М. Киселёв, М Н. Папурина 

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТРУдА (Н01) в б и б л и о т е к е ,  
комплекс орг. , техн.-экон. ,  гигиенич. 
и социально-психолог. мероприятий, 
внедрение к-рых основывается на 
науч. анализе трудовых процессов, 
условий их выполнения и направлено 
на рациональное исполъз. материаль
ных и трудовых ресурсов б-ки, улуч
шение условий труда и повышение его 
кач-ва и эффективности. НОТ в библ. 
деле опирается на достижения психо
логии, социологии, физиологии, опы
та отеч. и заруб. б-к, учитывает специ
фику библиотечного обслуживания 

читателей, где велика роль субъектив
ного фактора, затрудняющего чёткую, 
регламентированную орг. труда. Осо
бенностъ НОТ в б-ке обусловленатак
же многоплановостью библ. деятель
ности, что в знач. степ. усложняет ра
циональную орг. работы. 

Осн. направления НОТ в б-ках: 
р�еление и кооперация библ. труда; 
совершенствование библиотечной 
технологии и прогрес. методов труда, 
нормирования и планирования рабо
ты; орг. рабочих мест и улучшение 
условий труда; совершенствование 
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системы упр. б-кой; подготовка и по
вышение квалификации кадров. 

В ходе разделения и кооперации 
труда определяются оптимальная 
структура библиотеки, задачи и функ
ции её подр�елений; должностные 
обязанности сотрудников; пути коопе
рирования работы внутри и вне 
б-ки. Совершенствование библ. техно
логии предусматривает разработку ра
циональных методов и приёмов вы
полнения библ. процессов, автомати

зацию библиотеки. Орг. рабочих мест 
охватывает рациональную планировку 
библ. помещений, обеспечение работ
ников средствами оргтехники и ЭВМ 
(см. Автоматизированное рабочее мес

то (АРМ)); определение оптимальных 
условий труда читателей и работников 
б-ки. Нормирование библ. труда вклю
чает разработку норм и нормативов, 
совершенствование планирования 
библ. труда с учётом норм выработки 
и фонда рабочего времени сотрудников 
б-ки. Важно внедрение методов библ. 
менеджмента и маркетинга. НОТ опи
рается на проф. подготовку библиотеч

ных кадров и постоянное повышение их 
квалификации. 

В России теорет. и практ. разработ
ка проблем НОТ началась в 20-х гг. 
20 в. В 1921  бът со�ан Центр. ин-т 
труда, ставший науч. -метод. центром 
в обл. НОТ. На Первом библ. съезде 
РСФСР ( 1924) в докл. А. А. Покровс

кого «Вопросы библиотечной работы 
с точки зрения научной орг. труда» 
впервые были сформулированы осн. 
задачи в этой сфере: орг. труда чита
теля (гр. читателей) ; орг. труда б-ря; 
орг. труда коллектива б-ки ;  НОТ в 
системе б-к; нормирование библ. тру
да. Проблемы НОТ в библ. деле рас
сматривалисъ им с орг. -технол. и со
циально-психолог. сторон. Бъmи из
даны метод. пособия по НОТ в б-ках, 
эта проблема широко освещалась в 
жури .  « Красный библиотекарь» , 
«Книга и профсоюзы»,  <<Книгоноша» 
и др. С сер. 30-х гг. работа по НОТ в 
стране бъmа прекращена. 

Вновь интерес к НОТ возник в 
60-е гг. В 1969 в структуре Всесоюзно
го библиотечного совета (ВБС) при 
М-ве культуры СССР была выделена 
проблемная комиссия по НОТ, к-рую 



НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

возглавил И .  М .  Фрумин. Её целью 
было содействие деятельности б-к в 
обл. разработки и внедрения НОТ. В 
1 97 1 -86 прошли четыре всесоюз. на
уч.-практ. конф. по НОТ в б-ках: 1 -я 
конф. (М. ,  197 1 )  определила осн. на
правления НОТ в библ. деле, приняла 
рек. по орг. работы; 2-я (Калинин, 
1976) рассмотрела вопросы внедрения 
НОТ в работу б-к, совершенствования 
упр. б-ками, орг. работы ЦБС, нор
мирования библ . процессов ; 3 -я  
(Ижевск, 1 982) уделила осн. внима
ние интенсификации библ. работы, 
рациональному использ . трудовых 
ресурсов и рабочего времени ; 4-я 
(Вильнюс, 1 986) бьша посвящена мо
делированию и автоматизации библ. 
процессов, внедрению новых библ. 
технологий,  упр . кач-вом труда в 
б-ках. С нач. 1 990-х rr. вопросы НОТ 
рассматриваются в рамках библиотеч
ного менеджмента и управления ка
чеством труда. 

Лит. :  М о р  г е н ш т е р  н И. Г. Науч
ная организация библиографического тру
да: Учеб. пособие. Челябинск, 1983 ;  Науч
ная организация труда в библиотеках: 
Практ. пособие. М . ,  1980; Научная орга
низация труда как фактор повышения эф
фективности работы библиотек: Сб. науч. 
тр. М. ,  1983 ;  Н е в с к и й  В. А. НОТ в биб
лиотеке. М. ,  1 93 1 ;  П о к р о в с к и й  А. А. 
Вопросы библиотечного дела с точки зре
ния внедрения научной организации тру
да 11 Первый библиотечный съезд РСФСР. 
м . ,  1925. 

А. Н. Ванеев 

нлУчно-вспомоr А. тЕль
НАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, область 
библиографической деятельности, со
действующая удовлетворению проф. 
потребностей специалистов в сфере 
науки и пр-ва. 

Данный термин,  обозначающий 
также вид библиографии в значении 
библиографические пособия, возник в 
СССР в сер. 1950-х гг. До этого вр. биб
лиогр. обеспечение науки считалось 
задачей «научной библиографии» , к 
к-рой относилисЪ библиогр. тр. какре
rистрац. ,  так специально-науч. харак
тера. Первонач. в 50-60-х rr. чаще 
использовался термин «науч . -ин
форм. библиография>> ,  кроме того ис
полъзовались термины «библиогра-

фия в помощь науке» ,  «науч . биб
лиография» ,  а обозначаемый вид 
рассматривался как разновидность 
учётно-регистрац . ,  а затем - ин
форм. библиографии. ГОСТ 1 6448-
70 окончательно закрепил термин 
«науч . -вспом . библиография» для 
обозначения одного из основных ви
дов библиографии. 

За рубежом ввиду отсутствия по
добного термина библиография ана
логичного типа обозначается как 
спец. или отрасл. Она имеет богатую 
историю и совр. развитую систему 
средств, центров и ресурсов. Первы
ми библиогр. тр. в помощь науке были 
работы по библиографии медицины 
и права, появившиеся в Европе в 
16 в. В 1 545-55 вышел единств. в сво
ём роде энцикл. библиогр. тр. К. Гес
нера «BiЬliotheka uпiversalis . . .  », к-рый 
сам автор характеризовал как «полез
ный для всех, радеющих о лучшем 
изучении любого искусства или на
уки>> .  В 17- 1 8  вв. появились отдель
ные работы по библиографии разл. 
отраслей, уже специально ориентиро
ванные на учёных. Формирование 
Н. -в. б .  по отраслевому признаку про
исходило в 19 в. Ведущее место в этот 
период занимали ретроспект. тр. На 
рубеже 19-20 вв. интенсивно форми
ровалась текущая библиография. Но
вый этап развития данного вида биб
лиографии связан с науч . -техн . 
рев-цией сер. 20 в . ,  со становлением 
системы науч. -техн. информации, со
ставной частью к-рой стала Н.-в. б. 

В России первые библиогр. рабо
ты, к-рые можно считать прообразом 
совр. Н.-в .  б . ,  появились в 1 8  в. (рет
роспект. «Каталог . . .  » ист. лит. А. Сел
лия на лат. яз. ,  1736;  текущие списки 
новых книг по сел. х-ву в журн. «Экон. 
магазин», с 1 780) . В первой пол. 19 в.  
преимуществ. положение занимали 
библиогр. пособия, опубл. на страни
цах спец. журн. ,  а также прикниж. 
списки лит. С сер. 19 в. библиография 
специально-науч. характера, развива
ясь в соотв. с потребностями науки и 
практ. деятельности, охватывала всё 
более широкий круг отраслей. Появи
лись крупные ретроспект. библиогр. 
пособия по важным для России отрас
лям пром-сти. В кон. 19 - нач. 20 в. 
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наиболее интенсивно развивалась 
библиография естествознания, тех
ники и сел. х-ва, особенно текущая. 
Сформировались типы библиогр. по
собий - текущих (ежегодники) и рет
роспект. , формы обзорной и реф. ин
формации в науч. журн. После 1 9 1 7  
библиография в помощь науке долж
на бьша перестраиваться с учётом ко
ренным образом изменившегося по
ложения науки в сов. гос-ве, в первую 
очередь обществ. наук. Появились 
такие актуальные библиогр. работы, 
как ежемес. «Сист. указ. важнейших 
мат-лов по экон. вопросам (по пери
од. общей и экон. печати)», 1 922-25. 
Формируется новое направление биб
лиографии, связанное с марксизмом
ленинизмом, историей рев. движе
ния. Достаточно интенсивно развива
лась науч. библиография по сел. х-ву, 
худож. лит. и лит-ведению. К кон . 
20-х гг. науч. -библиогр. работа скон
центрировалась в библиогр. отделах 
науч. учреждений либо в б-ках при 
них или в библиогр. журн. В Комис
сии по составлению и изданию ин
дексов науч. лит. были разработаны 
схема классификации, принципы от
бора науч. лит. , методики аннотиро
вания и реферирования, организован 
отбор и обработка мат-ла для биб
лиогр. ежегодников, однако их регу
лярный выпуск не состоялся, вышел 
лишь указ. «Науч. лит. СССР 1928 r.>> 
(т. 1-5,  1 93 1 -34) , и в 1 935 издание 
бьшо прекращено. 

В ЗО-е гг. в связи с потребностями 
индустриализации большое значение 
приобрели работы по библиографи
рованию техн. лит. (аннотир. печ. кар
точка «Техкарт» , библиогр. жури.  
<<Новости техн. лит.» в 6 сер. по отрас
лям тяжёлой пром-сти, с 1 936). В эти 
же годы формируется система реф. 
жури. в обл. естествознания и техни
ки. В послевоен.  период подготовка 
специально-науч. библиогр. тр. ве
лась в минимальном объёме. Данный 
вид библиографии резко отставал в 
своём развитии от др. и совершенно не 
соответствовал потребностям сов. на
уки и пр-ва. Крайне медленно развёр
тывалась работа по информированию 
о новой лит. , хотя именно в 50-x rr. сло
жилась система текущей библиогр . 



информации Фундам. б-ки по об
ществ. наукам (ныне - ИНИОН) и 
ВИНИТИ АН СССР. С кон. 50-х rr. 
знач. активизировалась работа по со
зданию фундам. отрасл. и темат. рет
роспект. библиогр. пособий. 

В эти же годы науч.-вспом. (науч. 
информ. )  библиография стала рас
сматриваться как один из основных 
видов сов. библиографии. В 60-е гг. 
появились серьёзные теорет. и метод. 
работы по общим вопросам ретрос
пект. библиографии (статьи Д. Д. Ива
нова и др. сотрудников ФБОН, под
готовленные ими «Положение о рет
роспект. библиографии » ,  «Практ. 
пособие по сост. ретроспект. биб
лиогр. указ. науч. лит. Из опыта рабо
ты БАН СССР») .  Знач. вклад в изуче
ние пробдем текущей Н.-в. б. был сде
лан в рамках исслед. под рук. ГПБ 
«Б-ка и науч. информация». 

В 70-е гг. сформировалась Государ

ственная система научно-технической 

информации (ГСНТИ), важной состав
ной частью к-рой было библиогр . 
обеспечение науки и пр-ва, в т. ч .  
науч. -вспом. библиография, в первую 
очередь текущая . Оси .  центрами 
в этой обл . являлись В И Н ИТ И , 
ИНИОН, ЦНСХБ, <<Информкульту
ра» ГБЛ и др. В то же вр. существен- ·  
ная часть ретроспект. пособий созда
валась вне ГСНТИ многочисл . 
б-ками разл. типов, науч. учреждени
ями, отдельными лицами. В знач. степ. 
система текущей библиогр. информа
ции, сложившаяся в СССР, сохраня
ется и в наст. вр. в Рос. Федерации. 

Несмотря на то, что Н. -в. б. при
знаётся отеч. специалистами одним 
из основных видов библиографии, 
разработка её теории и методики от
стаёт от нужд практики, замкнута от
расл. рамками. Особенности каждой 
отрасли накладывают свой отпечаток 
на систему её библиогр. обесречения, 
но оси. принципы, средства и мето
ды науч.-вспом. библиографии еди
ны. В совр. науч. -вспом. библиогра
фии еложились два основных уровня 
текущей информации - сигнальная 
(максимально полный учёт всей на
учно и практически значимой лит. с 
краткими аннотациями или без них) 
и реф. (выборочное информирование 
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о наиболее важных док. с развёрнуты
ми их характеристиками) . 

Текущая Н . -в.  б. служит общему 
ориентированию в потоке науч. лит. 
для учёных и специалистов-практи
ков. Большинство ретроспект. посо
бий данного вида также адресуются 
как исследователям, так и преподава
телям, аспирантам, практ. работни
кам. Т. о., Н . -в. б. по-прежнему трак
туется в более широком смысле - как 
библиография в помощь науч. -ис
след. и смежным обл. деятельности 
(науч . -пед . ,  науч . -орг. , науч . -ин
форм . ,  науч . - практ . ) .  В отеч.  биб
лиогр-ведении, начиная с А. И .  Бар

сука, получила развитие идея разгра
ничения Н. -в. б. и профессионально

производственной библиографии.  
Однако в библиогр. практике такая 
дифференциация пособий широкого 
распространения не получила. 

В 90-е гг. кол-во традиционных 
библиогр . пособий резко сократи
лось. Внедрение автоматизир. техно
логии, развитие электрон. библиогра
фии пошло по пути формирования 
банков (баз) данных на основе обра
ботки текущего док-тного потока 
в рамках интегральных библ . - ин
форм. систем и кумуляции информа
ции. Такие единые подсистемы теку
щей и ретроспект. (кумулятивной) 
Н . -в.  б. в рамках многоотрасл. и от
расл. библ. -информ. систем сформи
ровались в ИНИОН РАН (по соци
альным и гуманитарным наукам) ,  
ВИНИТИ РАН (по естеств. наукам и 
технике) ,  РГБ (по культуре и иск-ву) , 
ЦНСХБ (по сел . х-ву) , ЦНМБ (по 
медицине) , ГНПБ (по педагогике) .  

Банки данных Н.-в .  б .  являются 
знач. шагом в её развитии, играют ог
ромную роль в обеспечении потреб
ностей учёных и специалистов, но не 
решают всех задач в данной обл . ,  в 
частности, учёта и поиска док. глубо
кой ретроспекции, что особенно важ
но для социальных и гуманитарных 
наук. Как правило, глубина ретрос
пекции в многоотрасл. и отрасл. бан
ках данных не превышает 1 5-20 лет, 
и содержат они только ту информа
цию, к-рая когда-либо бьmа введена 
в систему. Поэтому создаются также 
(преимуществ. в органах НТИ и науч. 
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б-ках) локальные проблемно-ориен
тир. базы данных, предназначенные 
для обеспечения конкретных науч. 
исслед. тем,  направлений , опытно
конструкторских разработок. Сохра
няют своё значение и традиционные 
печ. библиогр. указ. ,  для подготовки 
к-рых необходимо более широко ис
пользовать совр. информ. техноло
гию, новые носители. 

Н . -в. б. - самый организационно 
разнообр. и укоренённый в разл. сфе
рах вид библиографии. Она возникла 
в недрах самой науки, до сих пор знач. 
число пособий создаётся учёными 
разл. обл. знания. Н.-в .  б. является 
неотъемлемой частью деятельности 
органов НТИ, архивов, музеев, б-к 
разл. типов (нац. и науч . ,  универс . ,  
многоотрасл. и отрасл. ,  общегос. ,  ре
гион. и отдельных науч. орг. , в т. ч .  
системы Рос. акад. наук) . В б-ках со
здаётся оси. часть традиционных рет
роспект. науч.-вспом. библиогр. посо
бий - персональные, краеведч. ,  от
расл . ,  темат. 

Лит.: Б а р с у к А. И. Библиографове
дение в системе книговедческих дисцип
лин. М . ,  1 975 ;  И в а н  о в Д. Д. Избранное. 
М. ,  1 986; Положение о ретроспективной 
библиографии. М . ,  1 968 ; Практическое 
пособие по составлению ретроспективных 
библиографических указателей научной 
литераТУРы: Из опъrrа работы БАН СССР. 
л . ,  1 969. 

Г. Л. Левин 

НАУчнОЕ ИЗдАнИЕ, вид изда
ния, социально-функциональное на
значение к-роm - содействовать науч. 
исслед . ,  науч. работе, подводить ито
ги науч. изысканиям и достижениям. 
Н. и. может содержать произв. не толь
ко науч. ,  но и худож. лит. , док-тальные 
мат-лы, если они адресованы иссле
дователям и специалистам, науч. ап
парат, в к-ром отражаются итоги 
предшествующего изучения освеща
емых в издании вопросов. 

Подвиды Н. и. выделяются: по 
жанру публикуемых в нём произв .  
науч. лит. - диссертация, к о м п е н -
д и у м (пособие со сжатым изложе
нием основ к.-л.  науки для приступа
ющих к её изучению) , монография, 

о т ч ё т  о Н И Р, т е з и с ы  д о к л. ;  
по общему названию публ . ,  включён-



ных в издание: м а т - л ы  с ъ е з д о в, 
к о н ф. и т. п . ;  по спец. назнач. 
п р  е п р  и н т (изд. произв. ,  к-рое ав
тор намечает опубл. в к.-л. издании и 
с к-рым хочет предварительно озна
комить ограниченный круг специа

листов, чтобы учесть их замечания и 

обсудить наиболее сложные пробле

мы) ; по характеру подготовки и ос

нащённости науч . аппаратом -

а к а д. и з д а н и е  (издание классич. 

произв. любой лит. , тщательно тек

стологически подготовленное , со 
всеми вариантами и редакциями, 

док-тальными источниками, с науч. 
вспом. аппаратом, подводящим ито
ги изучения издаваемого произв. и 
творчества автора) . 

А. Э. Мильчин 

нлУчно-исслfдовАТЕЛЬ
сКАЯ РАБ6ТА (ПИР) в о б л а с т и  
б и б л и о т е ч н о г о д е л а, изучение 
и решение фундам. и прикладных 
проблем библиотечной деятельности 

силами коллективов б-к, библ.-биб
лиогр. учреждений (в т. ч .  высш. учеб. 
и науч . заведений,  книж. палат) , 
проф. обществ. объединений, о-в и 
'>Тдельных специалистов. 

Содержание Н И Р  составляет 
пр-во науч. знаний, отвечающих кри
терию новизны и способствующих 
рационализации библ .  практики , 
принятию и реализации обоснован
ных управленческих решений, проф. 
развитию библ. кадров и самого биб

лиотековедения. В НИР выделяются 
следующие направления: орг. науч. 
исслед. и упр . ими (НИР в узком 
смысле слова) ; воепр-во науч. сооб
щества - подготовка науч. кадров в 
формальных (вузы, кафедры, аспи
рантура) и неформальных (науч. шко
лы) структурах; обмен науч. информа
цией с помощью проф. изданий, в 
рамках библ. о-в, науч. конф. и т. п. 
мероприятий, а также по каналам не
формальных коммуникаций; потреб
ление науч. знания в др. сферах библ. 
деятельности, в т. ч; практике и обра
зовании (см. Библиотечно-библиогра
фическое образование, Научно-методи

ческая работа) . 
Со вр. выделения НИР в специа

лизир. вид библ. деятельности (рубеж 
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1 9-20 вв.)  проблематика НИР и круг 
её участников расширялись; обогаща
лись её методология и методика, в т. ч.  
за счёт инструментария др. наук; из
менялись принцилы орг. исслед. и 
формы их проведения. Первые дваде
сятилетия 20 в. НИР развивалась в рус
ле обществ. инициативы отдельных 
специалистов (Л. Б. Хавкиной, Н. А Ру
бакина, К. Н. Дерунова, П. М. Богдано

ва и др.)  и проф. библ. объединений 
( Общества библиотековедения, Рус

ского библиологического общества, 

Русского библиотечного общества) . 

Оси. итогами НИР стали тщательная 
проработка технологии библ. деятель
ности, обоснование необходимости 
её профессионализации и унифика
ции; декларировалась важность изу
чения социальных аспектов библ. 
дела. Результаты НИР использова
лись при составлении учеб. планов 
открывшихся в 1 9 1 3  библ. курсов, ос
вещались в жури.  «БиблиотекарЬ» 
( 1 9 1 0- 1 5) ,  обсуждались на Первом 
Всерос. съезде по библ. делу ( 1 9 1 1 ) .  

С установлением сов .  власти на 
первый план вышли задачи идеолог. 
обеспечения библ. работы. НИР ин
тегрировалась в структуру партийно
гос. рук. библ. делом, к-рая ещё не 
заменила полностью возможностей 
регулирования отрасл. науки проф. 
общественностью. Вклад в развитие 
Н И Р  внесли Первый библ .  съезд 
РСФСР ( 1 924) , 1 и 11 конф. науч. б-к 
РСФСР ( 1 924; 1 926) , 1 конф. науч. 
б-к Украины ( 1 925).  Гос. поддержка 
НИР позволила создать Институт 

библиотековедения Государственной 

библиотеки СССР им . В. И. Ленина 

( 1 924) , осуществлять исслед. в круп
нейших гос. б-ках, привлекать биб
лиотековедов к участию в деятельно
сти органов упр. отраслью, расширить 
число проф. изданий («Красный биб

лиотекарь» , «Библиотечное обозре

ние» , «Книгоноша» и др. ) ,  вести НИР 
в союз. респ. 

Гл. проблемами НИР стали реали
зация полит.-просвет. функции б-к, 
изучение читателей (в т. ч.  с использ. 
методов психологии и педагогики) и 
рук. чтением, упр. библ. сетью. Доми
нировали НИР прикладиого характе
ра, оси. результатом к-рых служили 
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метод. разработки. Необходимость ко
ординации НИР, изучения фундам. 
проблем библ. дела (в т. ч. его законов), 
внедрения науч. результатов через 
проф. обучение б-рей и их вовлечение 
в НИР обосновывалась Л. Б. Хавки
ной, А Я. Вшенкиным, В. А Невским, 

но
_
их идеи не были реализованы, по

скольку противоречили линии на уси
ление парт. -гос. контроля за науч. де
ятельностью. 

Эrа тенденция отчётливо прояви
лась в дискуссии по теорет. вопросам 
библ-ведения на рубеже 20-30-х rr. 
Проблемы оценки деятельности спе
циалистов с дорев. стажем, путей пе
рестройки НИР, методологии отрасл. 
науки, к-рые были поставлены в ходе 
дискуссии, не нашли развития и реше
ния, т. к. рассматривались с идеолог. 
позиций, под флагом «усиления клас
совой борьбы». В результате гонениям 
подверглись не только объявленные 
представителями «буржуазного» библ
ведения Л. Б. Хавкина, А А Покровс

кий, но и мн. деятели уже новой, сов. 
генерации (В. И. Невский, В. А Не
вский, Д. А Бш/Uка, И. И. Осьмаков, 
П. И. Гуров, Г. К. Дерман и др.).  Полит. 
репрессии 30-х rr. вкупе с потерями в 
годы войны, трудностями послевоен. 
восстановления, новой волной идео
лог. «чисток» в кон. 40-х - нач. 50-х rr. 
и изоляцией от скрытых за «железным 
занавесом» достижений заруб. библ
ведения знач .  осложнили развитие 
НИР. Был упразднён НИИ библ-веде
ния и рек. библиографии ( 1940), при
остановлены исслед. ряда важныхпро
блем (изучение читателей, психолог. 
аспектов библ. работы, централиза
ция), прекращена деятельность проф. 
обществ. объединений. 

Оси. центрами НИР в 30-50-е rr. 
стали ведущие б-ки и библ. вузы, при
ступившие к регулярному изданию 
науч. тр. и сб. (что несколько компен
сировало резкое сокр. числа период. 
изданий) . На орг. и содержание НИР 
влияло становление системы высш. 
библ. образования: разработка учеб. 
курсов (общего библ-ведения, орг. 
фондов и каталогов, работы с читате
лями и др. )  служила одной из оси. 
форм кристаллизации знаний, полу
ченных в ходе НИР. Учреждение ас-



пирамтуры и ин-та присвоения уч. 
стел .  способствовало интеграции 
НИР в сфере библ. дела в общую сис
тему науч. деятельности в стране (пер
выми библиотековедами - кандида
том и доктором наук стали соотв . 
Д. М. Лекареяко в 1935 и Л. Б. Хавки
на в 1944) и позволяло восполнять кад
ровые потери, к-рые несла наука вви
ду описанных выше причин. К данно
му периоду относится начало 
деятельности специалистов, во ми. 
определявших развитие НИР и в 
последующие годы (0. С. Чубарьяна, 

Ю. В. Григорьева, К. И .  Абрамова, 

Е. И. Шамурина и др.) .  Во второй пол. 
40-х - нач. 50-х гг. в проблематике 
НИР на первый план выдвинулись 
задачи поиска оптимальных путей 
возрождения пострадавших в годы 
войны б-к, разработки «ядра» фон
дов массовых б-к, типовых катало
гов, позднее - упорядочения библ. 
сети. В структуре б-к создавались 
метод. подразделения, на к-рые так
же возлагалась задача opr.  Н И Р .  
Рост патриотических настроений в 
годы войны стимулировал изучение 
истории библ. дела (В .  А. Артисевич, 

Н. И.  Карклина) . 
В 60-80-е гг. НИР значительно 

активизировалась: обогатилась её 
проблематика, усилился opr. и кадро
вый потенциал, расширились суmе
ствовавшие и появились новые фор
мы коммуникаций (в т. ч. с заруб. спе
циалистами) , упрочились связи с 
практикой и системой проф. образо
вания; библиотековеды вышли из 
добровольной самоизоляции, в к-рой 
пребывали предшествующие десяти
летия, и вновь стали использовать 
методы др. наук. Если в 1970 в НИР 
участвовали ок. 20 коллективов, то к 
1980 их кол-во выросло в 1 5  раз. 

На рубеже 60-70-х гг. в крупней
ших б-ках - ГБЛ , ГПБ,  В ГБИЛ ,  
ГПНТБ С С С Р  и ГПНТБ СО АН 
СССР, авпоследствии вгос. б-кахсоюз. 
респ., обл. и респ. (АССР) б-ках - бы
ли созданы науч . - исслед . отделы 
библ-ведения и рек. библиографии. 
Силами этих учреждений и их специ
ализир. науч. подразделений во взаи
модействии с отрасл. вузами и библ. 
учреждениями др. уровней под рук. и 
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при активном участии И К .  Кирпичё

вой, Н. Е. Добрыниной, И П. Осипо

вой, В. Д. Стельмах, Ю . . \. Гриханова, 

Н. С. Карташова, А. П Селигерского, 
Р. 3. Зотовой, В. В. Серова бьmи про
ведены масштабные НИР по изуче
нию библ.-библиогр. потребностей в 
информации учёных и специалистов; 
чтения и чит. интересов жителей не
больших городов и сёл; формирова
нию системы депозитарного хране
ния фондов науч. б-к; комплектова
нию фондов массовых б-к ,  их 
централизации; рациональному раз
мещению и использ. библ. ресурсов. 

С расширением Проблематики 
среди НИР стали выделяться при
кладные и фундам. В числе первых 
исслед. библ. обслуживания, техноло
гии библ. деятельности, формирова
ния библ. фонда и т. д. ( этими направ
лениями занималось подавляющее 
большинство библ.-библиогр. учреж
дений) . Изучение фундам. проблем 
(объект, предмет, методология , 
структура, терминология библ-веде
ния, сутиость и функции библ. дея
тельности) велосьсилами крупнейших 
б-к и вузов культуры, в ходе дискуссий 
настраницахжурн. «БиблиотекарЬ», сб. 
<<Библиотеки СССР» (с 1973 - «Сов. 
библиотековедение», с 1993 - «Библио
тековедение>> ) ,  «Науч. и техн. б-ки 
СССР» (ныне «Научные и технические 

библиотеки») , «Библиотековедение и 

библиография за рубежоМ», а также про
должавших издаваться сб. науч. тр. и 
учёных записок. Наибольший интерес 
в сфере фундам. НИР вызывали публ. 

Ю. Н. Столярова, А. Я .  Черняка,  
В. Р. Фирсова, Н.  С .  Карташова, 
В. В. Скворцова, Н. И. Тюлиной,  

А. В .  Соколова, к-рые становились 
предметом острых обсуждений. «По
граничное» положение между двумя ос
новными направлениями НИР зани
мали исслед. в обл. проrнозирования 
и перспективного планирования раз
вития библ. дела, функций библ. дея
тельности, разработки норм, нормати
вов и стандартов, классифицирования 
б-к (Е. И. Ратникова, А. А. Хренкова, 
Л. М. Инькова, В. В. Серов, Т. И. Ка
ратыгина, А. М. Стахевич и др . ) .  
Интенсивно осваивалось наследие 
В. И. Ленина и Н. К. Крупской по библ. 
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делу, активно изучалась история 
библ. дела и библ-ведения (К. И.  Аб
рамов, А. Н. Ванеев) . 

Др. основаниями деления НИР 
служат их проблематика (комплекс
ные НИР, охватывающие множество 
вопр9сов, и частные исслед. конкрет
ных тем) ;  продолжительность (долго
срочные НИР, рассчитанные на нес к. 
лет, и экспресс-исследования, прово
димые в течение месяцев) ; масштаб 
(междунар. ,  нац . ,  регион. ,  локаль
ные) , орг. (коллективные и индивид. , 
ведомств. и межведомств. и т. п . ) ,  ис
пользуемые методы (см. Методология 

библиотековедения) . 

Типичной для 70-80-х rr. формой 
opr. НИР стало проведение всесоюз. 
и регион. централиз. исслед. Они но
сили,  как правило, комплексный , 
межведомств. характер, осутествля
лись по единому плану и общей ме
тодике, предполагавшим обмен полу
ченными данными между исполните
лями и дифференциацию их 
функций. На головные opr. возлага
лись координация исслед. ,  разработ
ка его программ, методологии и ме
тодики, обобщение полученных ре
зультатов и подготовка предложений 
по их использ. ,  а на местные б-ки -
сбор первичных данных, участие в их 
обработке, анализе, подготовке ито
говых публ. и последующее внедрение 
результатов. Это способствовало пре
одолению локальной замкнутости 
НИР, расширению сотрудничества 
между науч. учреждениями, повыше
нию общей исслед. культуры специа
листов, получению надёжных резуль
татов. 

Упр. НИР в рамках адм. механиз
ма осуmествлялось также с помощью 
координац. планов НИР, формируе
мых ГБЛ на основе заявок сотен 
библ.-библиогр. учреждений и в ряде 
случаев предотвращавших необосно
ванное дублирование исследуемой 
проблематики. Планы утверждались 
Государственной межведомственной 

библиотечной комиссией (ГМБК) при 
МК СССР и бьmи обязательны преж
де всего для б-к этой системы, что су
жало возможности межведомств. ко
ординации. В целях упр. НИР на базе 
головных науч. учреждений бьmи со-



зданы межведомств. науч. советы по 
комплексным проблемам (б-ка и ин
формация - ГПБ, социология чтения 
и фонды науч. б-к - ГБЛ, проблемы 
ББК - ГБЛ), деятельность к-рых в 
связи с начавшейся в 90-е rr. рефор
мой адм. упр. была свёрнута. Суще
ственный вклад в развитие библ-ве
дения и упр. НИР оказывали и изда
вавшиеся ГБЛ аналит . обзоры 
«Библиотековедение в . . .  году» (кон. 
60-х - первая пол. 80-х rr.) ,  однако 
со временем они приобрели чисто 
информ. характер, и постепенно их 
выпуск прекратился. 

С расширением масштабов НИР 
выросла потребность в кадрах иссле
дователей; решению этой задачи спо
собствовала деятельность отделов ас
пирантуры и специализир. дис. сове
тов при крупнейших б-ках и вузах 
культуры (прежде всего МГИК и 
ЛГИК) . В 80-е rr. на базе ГБЛ, а впос
ледствии и в МГУКИ были созданы 
советы по зашите докт. дис . ,  что по
зволило НИР в сфере библ. дела ещё 
больше приблизиться к практике не
след. в др. отраслях, где получение уч. 
степ. служит стандартным пропус
ком в науку (вплоть до кон.  60-х гг. 
зашита каждой канд. дис . станови
лась событием, а получение доктор
ской степ.  было исключительным 
явлением ввиду крайней малочис
ленности библиотековедов - докто
ров наук - и всякий раз требовало 
спец. разрешения ВАК на проведе
ние разовой защиты на заседаниях 
уч. советов др. ,  как правило, небибл. 
учреждений) .  

В 70-80-е гг. в библ-ведении фор
мируются устойчивые науч. школы, 
выполняющие в сфере НИР важней
шую функцию поддержания науч . 
традиций. К наст. вр. выделяются не
след. объединения, сформировавши
еся вокруг признанных лидеров от
расл. науки: школы О. С. Чубаръяна, 

К. И. Абрамова, Ю. В. Григорьева и 
Ю. Н. Столярова, Ю. В. Григорьева 

и В. И .  Терёшина, А. Н. Ванеева, 
А. В. Соколова, А. Я. Айзенберга, 

В.  С. Крейденко и др. По оценкам спе
циалистов, до половины канд. дис . 
готовится в рамках существуютих в 

библ-ведении науч. школ; всего же к 
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2003 защищено ок. 770 канд. и б .  
30 докт. дис . 

В 60-80-е rr. возобновилисЪ и по
степенно укреплились контакты с за
руб. коллегами (особенно социали
стич. стран) . Отеч. специалисты уча
ствовали в деятельности междунар. 
орг. (ИФЛА, ЮНЕСКО) , выступили 
инициаторами создания Комиссии 
по библ-ведению ИФЛА ( 1 970; пер
вый пред. - О. С. Чубаръян; позднее 
иреобразована в секцию библ. теории 
и исслед. отдела образования и науч. 
исслед.) .  Авторитет отеч. науки укреп
ляется участием в междунар. исслед. , 
в т. ч. по проблемам социологии и 
психологии чтения, типологии нац. 
б-к, библ. терминологии, сравнит. 
библ-ведения. 

В 90-е rr. содержание и орг. НИР 
претерпели знач. изменения, вызван
ные экон. и полит. трансформациями, 
углублением соц. -экон. проблем, не
дофинансированием науки и культу
ры и др. обстоятельствами. Сузился 
круг участников исслед. ,  уменьши
лось кол-во разрабатываемых тем, 
снизился престиж НИР, знач. ослож
нился поиск источников их финанси
рования. 

К числу положительных тенден
ций можно отнести переход к орг. 
НИР в рамках комплексных целевых 
программ как оси. инструмента ре
ализации федер.  библ . политики . 
К осуществлению крупных НИР (по 
программам Л И В Н ЕТ ,  << Памят ь  

России» , «Читающая Россия»,  фор
мированию рос. книготорг. системы 
«Книги в наличии и печати» (books in 
print) , разработке Нац. программы 
сохранения библ. фондов РФ, созда
нию нац. коммуникативного форма
та машипочитаемых библиогр. запи
сей и др. )  привлекаются науч. кол
лективы и отдельные специалисты 
федер. и регион. б-к, вузов культу
ры, библиогр. учреждений; финан
сирование этих НИР частично осу
ществляется гос- вом.  Свидетель
ством выхода Н И Р  на новый 
уровень стало формирование конку
рирующих парадигм науч. исслед . :  
документоведческой (Ю.  Н. Столя
ров, В. И. Терёшин} , информацион
ной (В .  В. Скворцов) , процессной 
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(В.  П. Леонов) , «понимающей пара
дигмы» в рамках «нормативного 
подхода» (Л. Н .  Гусева, Е.  В .  Смоли
на) . В проблематике НИР знач. место 
занимаюrвопросы библ. обслуживания 
(М. Я. Дворкина, А. Е. Шапошников) , 
экон. реrулирования библ. деятельно
сти (В. К. Клюев), библ. менеджмента 
(Н. С. Карташов, И. М. Суслова). 06-
щетеорет. изыскания привели специ
алистов к необходимости решения 
выходящих за дисциплинарные рам
ки проблем сущности док. и ин
формации (Ю.  Н. Столяров), исполъз. 
в библ. деле электрон. коммуникаций 
(Я. Л. Шрайберг) . 

Спонсорские средства на проведе
ние нек-рых НИР поступают в кач-ве 
грантов также от междунар. орг. од
нако в долгосрочной перспективе 
оси. роль должны играть отеч. источ
ники финансирования НИР. Так, с 
1 994 конкурс для молодых специали
стов библ. дела организует Библиотеч

ный благотворительный фонд; наи
большим авторитетом пользуется 
проводимый РНБ с 1978 Всерос. кон
курс на лучшую науч. работу по про
блемам библ-ведения и библиогр-ве
дения. В орг. НИР принимают учас
тие вновь созданные проф. о-ва и 
ассоциации (в т. ч. регион. ) ;  наиболее 
знач. событием в этой сфере стало 
формирование Отделения библ-веде
ния Международной академии инфор
матизации ( 1 993 ;  президент отделе
ния - Ю. Н. Столяров) . Коммуника
циям в сфере Н И Р  способствует 
сохранение имеющихся и появление 
новых проф. период. изданий (жури. 
«Библиотечное дело», «Новая библио
тека» , «Школьная библиотека», «Мо

лодые в библиотечном деле» и др. ) ,  
возник ряд новых продолжающихся 
изданий в регионах, напр. «Библио
течное дело Белrородчины»; расши
рился круг издательств, проявляющих 
интерес к изданию проф. библ. лит. 
(«Пашков доМ», «Гранд-Фаир», «Про
фессия») .  Продолжается подготовка 
науч. кадров высш. квалификации. 

В условиях рыночной экономики 
нарЯду с сохранением roc . поддерж
ки исслед. общественно значимых 
проблем, расширением пегое. источ
ников финансирования перспектив-
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ная стратегия НИР включает: проект
ный метод планирования НИР с це
лью концентрации ресурсов на изуче
нии приоритетныхтем; более широкое 
исполъз. достижений мировой библ. 
науки; развитие системы экон. стиму
лирования НИР и внедрения их ре
зультатов, формирование рынка библ. 
науч. продукта; системный наукомет
рический анализ состояния НИР, от
дельных её обл. и направлений. 

В 200 1 были воссозданы аспиран
тура и совет по защите канд. и докт. 
дис. при РГБ. В 90-е rr. право защиты 
канд. дис. получили нек-рые регион. 
акад. культуры и иск-в (напр. ,  Кеме
ровская, Самарская, Краснодарская). 

Лит.:А р т и с е в и ч  В. А. К вопросу об 
итогах развития советского библиотекове
дения: [Доклад 1942 г.] // Библиотечная 
легенда. Саратов, 1996; В а н е е в А. Н. 
Библиотековедение в России в конце 
ХХ века 11 Библиотековедение. 2000. N2 2; 
О н ж е. Методология и методика изуче
ния библиотечной практики // ВанеевА. Н. 
Библиотечное дело. Теория. Методика. 
Практика. СПб. , 2004; В а с и л ь  е в И. Г. 
Оценка институциональных характерис
тик библиотековедения // Науч. и техн. 
б-ки. 200 1 .  N2 7; И н ь к о в а  Л. М. ,  О с и 
п о в а И. П. Научные исследования: пути 
интенсификации 11 Сов. библиотековеде
ние. 1985.  N2 2. О н и ж е. Содержание и 
организация исследований (к первым ито
гам за 1 0 лет) // Там же. J 98 1 .  N2 2; Л у к а 
ш о в  И. В.  Библиотечная наука: поиск пу
тей обновления 11 Там же. 1992. N2 2; Ме
тодология исследовательской работы: 
Материалы постоянно действующего се
минара «Новые методы изучения библио
течной отрасли» 1 СПбГУКИ . С Пб . ,  
1 999-200 1 .  Вып. 1-6;  Российское биб
лиотековедение: ХХ век. Основные на
правления, проблемы и итоги. М., 2002; 
С т о л я р  о в Ю. Н.  Обучение библиоте
коведов научным методам исследований: 
опыт России // Науч. и техн. б-ки. 1997. 
N2 5 ;  Т ю  л и н а Н. И. Некоторые вопро
сы содержания и организации научно-ис
следовательской работы в области библио
тековедения // Библиотеки СССР. 1969. 
Вып. 4 1 ;  Х а  в к и н а Л.  Б.  Научная разра
ботка вопросов библиотековедения // Тру
ды / Первая конференция научных биб
лиотек. М. ,  1 926. 

И. В. Лукашов, И. П. Осипова 

НАУчнО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКИЙ ИНСТИТУr БИБЛИОТЕ
КОВЕДЕНИЯ, см. Институт биб-

лиотетсоведения Государственной биб

лиотеки СССР им. В. И. Ленина. 

НАУчнО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКИЙ инститУт книговЕдЕ..; 
ПИЯ (НИИК), организован в Петрог
раде в авг. 1 920 на базе бывш. Россий

ской книжной палаты (РКП) и был 
подчинён Госиздату РСФСР, в 1922 
передан в ведение Гл. упр. науч. уч
реждений, в 1926 присоединён к ГПБ. 
В 1929 был отделён от б-ки и суще
ствовал как самостоятельное науч.
исслед. учреждение. В 1933 приказом 
Наркомпроса РСФСР бът ликвиди
рован в ходе кампании против буржу
азных уклонов в книговедении, «ЧИ
стки» науч. орг. и т. п .  репрессивных 
акций. 

В функции ин-та входили: биб
лиографирование печ. продукции, 
поступавшей на основе обяз . экз. ; 
сос� библиогр. пособий; обс�ва
ние читателей; орг. книж. выставок; 
проведение учеб. курсов книговеде
ния; науч.-исслед. работа по книгове
дению. Ин-т подготовил библиогр . 
пособия : «Книжная летопись за 
19 19-20 rr.» ,  <<Список повременных 
изданий за 1 9 1 8  Г.» ,  «Материалы для 

библиографии В. И. Ленина за 1 9 1 7-
1 923»  ( 1 924) , «Ленин и о Ленине» 
( 1 925) ,  <•Педагогическая библиогра
фия» (т. 1-6. 1 925-26) , «Материалы 
для библиографии Ф. М. Достоевско
ГО» Н. А. Соколова ( 1 924) , «Спутник 
начинаютего читателя» И. С. Книж
ник ( 1 925), << Указатель литературы по 
женскому вопросу» Л. В. Булгаковой 
( 1 926) , «Ремёсла и ручной труд>> 
А. Д. Топорова ( 1925) ,  <<Клубно-экс
курсионное дело» А. Д. Александро
ва ( 1 925) , справочник «Наука в Рос
сии» ( 1 920) и др. 

Первыйдир. ин-та - акад. Н. К. Ни

тсольстсий, с 1925 - А. Е. Плотников, со
трудники - изв. библиографы, спе
циалисты в обл .  библиографии -
М. Н. Куфаев, А. М. Ловягин, А. .Г. Фо
мин, А. И. Малеин, С. Д. Балухатый, 

Л. К. Ильuнстсий, А  Д. Торопов, П. Н. Бер
тсов, В .  Э. Банте, О. Э. Вольценбург, 
Б. Р. Зельцле и др. - всего б.  60 чел. 

Ин-т имел отделы библиографиро
вания книг, библиографирования пе
риод. изданий, справ.-библиогр. б-ку, 
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лит.-библиогр. архив С. А. Венгерова, 

музей книговедения. 
Оси. секции и комиссии: секция 

теории, методологии, истории биб
лиографирования газ . ;  экономики, 
пр-ва и социальной роли книги; га
зетоведения и журналистики; по ме
тодике библиографирования; по сост. 
свод. каталогов и др. ;  секция истории, 

методологии, теории книговедения с 
комиссиями теории и методологии 
книговедения; истории книги; ко
миссия по изданию справочника «На
ука в России». 

Науч. программа ин -та включала 
след. направления: науч. разработка 
вопросов истории, пр-ва, экономики, 
выпуска книг, жури. ,  газ. ,  исслед. воп
росов х-ва и орг. печати ; изучение 
древнерус. книги, теории, методики и 
истории библиографии. 

Лит.:  Т и щ е н к о М. Н. Первая биб
лиографоведчеекая программа в России // 
Историко-библиографические исследова
ния: Сб. науч. тр. СПб.,  1 992. Вып. 2. 

М. Н. Тищенко 

НАУчнО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКИЙ :ЦЕНТР КОНСЕРВАЦИИ 
ДОКУМЕНТОВ (НИЦКД) Р о с 
с и й с к о й  г о с у д а р с т в е � н о й  
б и б л и о т е  к и ,  подразделение,  
обеспечивающее консервацию фон
дов (см. Консервация документов) РГБ 
и науч. -исслед. деятельность в обл. 
сохранения библ. фондов, оказание 
метод. помощи б-кам России. Создан 
в 1992 на базе отдела консервации и 
реставрации книг ГБЛ. Истоки это
го направления деятельности отно
сятся к 1936,  когда при отделе хра
нения была организована гр. гигие
ны книги.  В 1 944 был образован 
отдел гигиены и реставрации книг с 
секторами гигиены, реставрации, гр. 
переплёта и науч . -исслед. лаборато
рией, с 1 960 - гр. восстановления 
угасших текстов. 

Задачи центра: разработка и вне
дрение новых методов консервации, 
реставрации и хранения библ. фондов 
на основе достижений химии, физи
ки , биологии; практ. реставрация ; 
консультативная, метод. и практ. по
мошь б-кам, музеям и др. opr. ; стажи
рование и повышение квалификации 



отеч. и заруб. специалистов рестав
рац. дела; подготовка и издание науч.
метод. лит. ; пропаганда достижений в 
обл. консервации и реставрации. 

Знач. место в работе НИЦКД от
водится превентивной консервации, 
к-рая включает в себя систему мер, 
обеспечивающих комплексную за
щиту док. , в т. ч .  мониторинг окружа
ющей среды, контроль за режимом 
хранения, готовность к чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации их по
следствий, оценку требований к тех
нологии использ. фонда. В 1998 в сек
торе превентивной консервации 
НИЦКД бьша создана спец. гр. ,  к-рая 
осуществляет мониторинг хранилищ 
РГБ, регистрируя состояние темпера
турно-влажностного, светового и са
нитарно-гигиенич. режимов, прово
дит профилактич. сезонный осмотр 
оси. книгохранилища. 

Особое внимание специалисты 
НИЦКД уделяют док. с повышенной 
кислотностью, с увеличением к-рой 
под влиянием специф. процессов в 
воздухе, красках, чернилах старение 
бумаги резко ускоряется . Поэтому 
одним из важных процессов консер
вации бумаги является стабилизация 
док. - нейтрализация избыточной 
кислотности, дезинфекция и дезин
секция, фазовое хранение, создание 
библ. переплёта, что обеспечивает 
коллекционный уровень сохраннос
ти, т. е .  сохранность части фонда или 
каждой единицы кол. Нарастающие 
массивы разрушающихся докумен
тов требуют использования массовых 
технологий. С 2003 года в НИЦКД ус
тановлено оборудование по механи
зированному доливу листа и массовой 
нейтрализации избыточной кислот
ности. Важное направление науч . 
практ. деятельности НИЦКД - рес
таврация док. ; еже год. реставрирует
ся 1 50- 170 тыс. стандартных листов, 
а также 2300 переплётов из фондов 
РГБ. 

Наряду с практ. реставрацией 
НИЦКД ведёт науч. -исслед. деятель
ность в обл. консервации док. Хим. 
исслед. направлены на разработку 
методов, средств, мат-лов и техноло
гий консервации док. , восстановле
ния док. на бум. основе; биологич. -
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на предупреждение появления насе
комых и микроскопических грибов, а 
также создание способов борьбы с 
ними. Проводятся исслед. по консер
вации кожаных переплётов и рукопи
сей. Анализ отеч. и заруб. опыта, соб
ственные разработки легли в основу 
ГОСТ 7.50-2002 «Консервация док. 
Общие требования» (2003) .  

РазнообразИе видов текстов и ха
рактера их повреждения обусловило 
проведение исслед. методов консер
вации текстов с привлечением хим. ,  
физ. средств. Успешно решён вопрос 
укрепления чёрно-графитового ка
рандаша. Ведутся поисковые работы 
по закреплению текучих текстов. 

Большое внимание уделяется кон
сервации одного из наиболее древних 
мат-лов для письма и переплётов 
пергамена. Разработаны и внедрены 
в практику методы и мат-лы для смяг
чения пергаменов,  придания им 
свойств большей прочности и устра
нения повышенной прозрачности 
писчих пергаменов с двусторонним 
текстом, удаления с них загрязнений 
разл. природы. Благодаря этому вос
становлены мн. рукописи и редкие 
книги 5-20 вв. 

НИЦКД ведёт многолетние ис
след. в обл. укрепления красочного 
слоя книж. живописи, в результате 
к-рых найдена водорастворимая 
фракция модифицированного перга
меиного клея, отвечающая целому 
ряду требований и успешно внедряе
мая в практику консервации книж. 

. миниатюр. 
Для решения проблемы разделе

ния слипшихся книж. блоков разра
ботана неспецифическая методика 
реставрации бумажных библиолитов. 

Специалистами НИЦКД разрабо
тан также метод замедления с помо
щью композиций на основе желати
на агрессивного воздействия железо
галлоных чернил и медных пигментов 
на материальную основу книг. 

В связи с реализацией программы 
«Память России» как части програм
мы ЮНЕСКО «Память мира» стала 
актуальной проблема сохранности 
док. при их копировании, поэтому 
начаты изучение влияния используе
мого оборудования на сохранность 
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оригинала, определение наиболее 
щадящего режима копирования и па
раметров оборудования. 

В состав НИЦКД входит фотола
боратория, к-рая осуществляет фото
фиксацию док. до и после реставра
ции. Кроме того, с помощью спец. 
фотосъёмки в разл. свете восстанав
ливаются угасшие тексты док. 

С целью обмена информацией, 
расширения сотрудничества НИЦКД 
организует и проводит науч. конф. и 
семинары по актуальным вопросам 
сохранения библ. фондов. Центр име
ет регулярные деловые контакты с 
И ФЛА, Европейской комиссией со
хранности и доступа (ЕСРА) , Между
народным комитетом музейных орга
низаций (ICOM) и др. междуна1 opr. 
Сотрудничество в обл.  консервации 
библ .  и арх. док.  осуществляется 
практически со всеми ведущими нац. 
б-ками и архивами мира. 

Лит.: Научно-исследовательский центр 
консервации документов. М.,  2000; инфор
мацию о Научно-исследовательском цент
ре консервации документов (НИЦКД) 
см. :  http:/ /www.rsl .ru 

О. И. Перминава 

НАУчнО-МЕТОДЙЧЕСКАЯ РА
Б6ТА, вид библ. деятельности, на
правленной на повышение эффек
тивности библ. работы, выявление и 
распространение лучшего опыта, ин
новаций, использ. результатов науч. 
исслед. 

Н. -м. р. иногда обозначается тер
минами «науч.-метод. деятельность», 
«метод. работа». В том же смысле, но 
в соотв. контексте используются тер
мины «метод. обеспечение», «метод. 
помощь», <<метод. труд». В сов. пери
од делегирование научно-методичес

ким центрам функций упр. б-ками от
разил ось в др. варианте термина -
<<метод. руководство». Все эти терми
ны объединяет понятие «метод » ,  
к-рое означает способ достижения 
к. -л. цели, решения вопроса. Задача 
Н. -м. р. - формирование оптималь
ных способов достижения общих и ча
стных целей библ . деятельности . 
Н.-м. р. в отеч. библ. деле и мн. заруб. 
стран - это законодательно закреп
лённая обязанность центральных биб-



лиотек разл . уровня, являющихся 
науч. -метод. центрами. 

<<Н . -м .  р . »  - оригинальный тер
мин, отражающий уникальный отеч. 
опыт, не имеющий прямых аналогов 
в заруб . библ-ведении;  по смыслу 
близки к нему понятия «консалтинГ», 
«инновационный процесс» ,  «страте
гическое планирование>> ,  «управле
ние», «изменение». 

Н . -м.  р .  начала формироваться в 
кон. 19 - нач. 20 в. как деятельность 
по осмыслению библ-ведч. идей и луч
щего опыта с позиций библ. практики 
с целью их распространения. Среди её 
зачинателей такие яркие личности, 
как П. М. Богданов, Б. С. Боднарский, 

К. Н. Дерунов, Н. А. Рубакин, Л. Б. Хав

кина. В этот период Н.-м. р. укрепля
ется силами библ.-библиогр. о-в, библ. 
съездов, выпуском метод.-библиогр. 
пособий, изданием жури. «Библиоте

карь» (с 1 9 10) ,  организацией в ряде 
крупных б-к первых метод. отделов. 

В 19 17-27 Н.-м.  р. стала более ак
тивной и по характеру принцилиаль
но иной. Её доминанта - работа с 
читателем, ориентированная на его 
полит. воспитание, руководство чте

нием. Возрастающая массовость библ. 
аудитории после 1 9 1 7 ,  ррль б-ки и 
чтения потребовали адекватного орг. 
и науч.-метод. обеспечения. Н.-м.  р. 
занялись сотни и тысячи библ. специ
алистов, она приобрела парт.-гос. ха
рактер, стала предметом забот Нар
компроса и его местных отделов, др. 
ведомств и орг. (напр. ,  МПС, ВСНХ, 
АН). Несмотря на воен. положение , 
разруху, голод, сложности восстано
вит. периода, нэпа, в эти годы интен
сивно закладывались opr. основы 
Н. -м. р. Внешк. отдел Наркомпроса н 
его рук. Н. К. Крупская сумели объе
динить усилия изв. рос. библиотеко
ведов Б. С. Боднарского, Г. К. Дерман, 

К. Н. Дерунова, А. И. Кшшшевского, 

А. Г. Кравченко, Л. В. Трофимова идр.,  

управленцев и методистов-подвиж
ников в центре и на местах: Д. А. Ба

лики, П. И. Гурова, Ф. Э .  Доблер, 
В. В. Звездина, А. П. Казакевича, 
Ф. И.  Каратыгина, Е. К. Преображен
ской, М. И. Слуховского, М. А. Смуш

ковой, Н. Я. Фридьевой, О. И. Чачиной 

и др. Содержание и орг. Н.-м. р. в этот 
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период определялись такими ист. для 
становления библ. дела страны акци
ями, как 1 Всерос. съезд по внешк. 
образованию ( 1 9 1 9 ) ,  декрет С Н К  
РСФСР «0 централизации библио
течного дела в РСФСР» ( 1920) , Пер
вый библ. съезд РСФСР ( 1 924) , 
1 конф. науч. б-к ( 1 924) , Первый Все
рос . библиогр . съезд ( 1 924) . Знач .  
влияние н а  развитие науч . - метод. 
мысли оказали также первый Ин-т 
внешк. образования в Петрограде 
( 1 9 1 8) ,  аналогичные ин-ты в Ива
ново-Вознесенске , Костроме, лед. 
ин-ты, краткосрочные курсы и прак
тикумы библ. работников, а также 
прототипы будущих науч. -метод. от
делов - метод. объединения при губ. 
и центр. гор. и уездных б-ках с секци
ями и кружками по всем видам библ. 
работь1. Передовой опыт распростра
няли жури. «Красный библиотекарЬ» , 
сб. <<Библиотечное обозрение», первые 
проф. пособия. 

Период 1 928-40 характерен обо
значившимся разрывом междутеори
ей и практикой библ. стр-ва. Дорев. 
библиотековеды (Б. В. Банк, В. А. Не

вский, А. А. Покровский, Л. Б. Хавки
на и др. )  критяковались за несоответ
ствие новым требованиям большеви
стской партийности. Н.-м.  р. в этот и 
последующие периоды развивалась в 
русле моноидеологии правящей 
партии. Одновр. специалисты помо
гали б-кам решать гл. для того перио
да проблемы, связанные с массовым 
притоком читателей, рук. их чтением 
и пропагандой книги, быстрым рос
том сети б-к, их штатной численнос
ти и др. Несмотря на нехватку квали
фицир. методистов и др. трудности, 
именно в этот период определилисЪ 
цели, принципы, методы Н. -м .  р . ,  
появилась терр.-ведомств. система 
науч. -метод. центров всех уровней, 
была обоснована необходимость но
вой должности и специализации -
«методист» . Н . -м.  р. развивалась так
же под влиянием формирующейся 
системы высш. и ер. библ. образова
ния и библ. теории, чему способство
вали в числе др. орг. Критико-биб
лиогр . ин-т ,  Науч . -исслед. ин-т  
библ-ведения и рек. библиографии. 
Крупной вехой в истории развития 
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Н.-м .  р .  стало проведённое в 1 93 6  
Наркомпросом теорет. совещание по 
вопросам библ-ведения и библиогра
фии. К нач .  40-х гг. в ещё большей 
степени расширили и обогатили со
держание, масштаб и эффективность 
Н.-м.  р. А. Н. Барабанов, В. Е. Василь

ченко, В. Н. Денисьев, Ю. В. Григорьев, 

Б. Р. ЗельЦ!Iе, А. В. Клёнов, А. Г. Крав
ченко, Н. В. Русинов, В. Ф. Сахаров, 

Л. Н. Троповский,  Л. В. Трофимов, 

Г. Г. Фирсов, Е. И.  Шамурин, Б. Ю. Эй
дельман и др. 

Адекватно времени изменялись не 
только содержание , но и формы 
Н.-м.  р.  Первонач. в ней преобладала 
ориентация на opr. массового чтения 
(избы-читальни, уголки б-ря в каби
нетах политпросветработы, громкие 
читки, рев. праздники в б-ках и т. д . ) .  
На рубеже 30-40-х rr. осмысливают
ся основы работы б�к всех видов и 
типов со спец. книгой - техн. ,  с .-х. , 
экон. ,  обобщается опыт удовлетворе
ния информ. запросов произв. кол
лективов шахт, цехов, предприятий 
сел. х-ва и т. д. Серьёзно продвину
лось в этот период науч. и метод. обес
печение в обл. описания произв. пе
чати, opr. фондов и каталогов, биб
лиогр. деятельности. 

В 1941 -45 Н.-м.  р. видоизмени
лась. Разрабатывались рекомендации 
по библ. обслуживанию армии и тру
жеников тыла, пропаганде патрио
тизма и воен. знаний, работе с кни
гой в красных уголках жилых домов, 
бомбоубежищах, госпиталях, в метро, 
а также по обеспечению сохранности 
фондов, их эвакуации в тыл и реэва
куации, орг. восстановления постра
давших б-к. Вышли метод. пособия 
В. Н. Денисьева «Краткое руковод
ство по библиотечному делу для на
чинающего6иблиотекаря» ,  А. В.  Клё
нова «Краткое руководство по биб
лиотечной технике для районных и 
сельских библиотек», Л. Н. Троповс
когq «Десятичная классификация» и 
«Краткие таблицы десятичной класси
фикации для небольших библиотеК>> ,  
Л. Б. Хавкиной «Сводные каталоги», 
пять сб. директивных и инструктив
ных мат-лов «Работа полит. -просвет. 
учреждений в условиях военного вре
мени» и др. В центре и на местах со-



стоялось немало науч.-метод. сессий, 
конф. и семинаров. 

В 1 945-53 принцип партийности 
стал господствующим в Н .-м. р. На
гнетались тенденциозность, полит. 
заданность, идеолог. клише тем типа 
«Марксизм-ленинизм о . . .  », <<Сталин 
о . . .  ». Одновр. в Н.-м.  р. развивзлись 
новые начинания. Наряду с дальней
шей трансформацией УДК и др. за
руб . схем возникла идея создания 
оригинальной сов. классификации 
(будущей ББК) ;  совершенствовались 
единые правила книгоописания; рек. 
библиография была признана гл . 
средством научно обоснованного рук. 
чтением, самообразованием, повы
шением произв. квалификации. ГИБ 
начала издание новой серии метод. 
пособий для техн. и вузов. б-к ( 1 948) . 

Приоритетными направлениями 
Н . -м.  р. в 1 945-53 были: изучение и 
использ. библ . наследия Ленина и 
Крупской; пропаганда лит. о великих 
стройках коммунизма; подготовка 
учебников для библ. ин-тов и техни
кумов, обобщение опыта работы ме
тод. кабинетов обл. б-к и др. Началось 
сводное планирование Н.-м.  р. (план 
на 1 946-50 включил св. 200 тем) ,  бьш 
создан науч. -метод. совет при Упр. 
б-к Комитета по делам культпросвет
учреждений при Совмине РСФСР 
( 1 950) . Возобновилось издание жури. 
«Библиотекарь» ( 1 946) . Актуальные 
вопросы Н . - м .  р. отражали также 
«Труды» ГБЛ, ГПБ им. М. Е.  Салты
кова-Щедрина, БАН, ФБОН ( 1 948) ,  

сб .  «Библиотеки СССР. Опыт рабо
ты» ( 1 948) . В этот период внедрялись 
«Единые правила описания произве
дений печати для библиотечных ка
талогов» ( 1 949) , «Типовые каталоги». 
Существ. вклад в Н. -м. р .  внесло но
вое поколение исследователей и ме
тодистов (3. Н.  Амбарцумян, Б.  Н.  Ба
чалдин, Л. А. Левин, И. К. Кирпичёва, 

Е .  И .  Рыскин, Г .  П .  Фонотов, 

И. М.  Фрумин, О. С.  Чубарьян и др. ) .  
В 1954-84 планомерно наращива

ется проф. потенциал Н.-м.  р. путём 
укрепления её орг. основ и науч. -ис
след. базы. В основном сформирова
лась система науч. -метод. центров 
(универс. и отрасл. библ. учреждения 
союз. значения и аналогичные реги-
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он. ) ,  каждый из к-рых обслуживал 
свою сеть б-к, создавая для орг. их де
ятельности науч . -метод. основы и 
нормативную базу. Положительное 
влияние на координацию Н . -м.  р .  
имели межведомств. советы и про
блемные комиссии по актуальным 
направлениям библ. дела, созданные 
при м-вах культуры, а затем при круп
нейших б-ках. Выросло темат. разно
образие и повысился уровень Н.-м.  р. 
в результате многоаспектнога укреп
ления её связей с практикой и НИР. 
Положит. роль сыграли орг. , начиная 
с 1 967, науч. -исслед. отделов и секто
ров в крупных универс. науч. и отрасл. 
б-ках, проведение серьёзных исслед. 
по ряду проблем,  имеющих принци
пиальное значение для повышения 
эффективности библ. обслуживания 
(«Книга и чтение в жизни советского 
общества» , «Библиотека и информа
ция» , «Централизация сети гос. мас
совых б-ю> ,  <<Депозитарное хранение 
фондов научных б-к» , по вопросам 
развития МБА, сводных каталогов и 
др. ) .  Результаты НИР нашли отраже
ние в соотв. метод. изданиях, им бьши 
посвящены многочисл. публ. в проф. 
печати ; проведены науч . - практ. 
конф . ,  семинары,  представлены 
предложения в органы упр. библ. де
лом. 

Ми. поколения специалистов раз
вивали теорию и практику Н . -м.  р. 
У истоков этой работы в 20-е rr. сто
яла Н. К. Крупская. Кроме упомяну
тых выше специалистов, разные сто
роны Н.-м. р. рассматрива;1и А. Н. Бу

ченков, А. Н. Ванеев, В. Н. Волкова, 
Д. Н .  Денисье в ,  Н .  А. Ефимова, 
В.  А. Козлова, Н. М. Метёлкин , 
В. В. Серов, Е. А. Фенелонов, Н. Я. Фри
дьева и др. Методику информ.-биб
лиогр. и рек.-библиогр. деятельности 
б-к  исследовали М .  М .  Винокур , 
Ю. С. Зубов, Д. Д. Иванов, О. П. Кор

шунов, Г. Г. Кричевский, Ю. М. Лауфер, 

Б. А. Левина, Ю. М. Рыскин, К. Р. Си

мон, Н. Н. Соловьёва, Н. Г. Старобин
ская и др. 

Содержание Н . -м .  р .  обогащали 
продолж. издания: «В помощь массо
вым библиотекам» (с 1 973 - «Массо
вая библиотека»), «Технические биб
лиотеки СССР» (с 1 992 - «Научные 
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и технические библиотеки») ,  «Биб

лиотечно-библиографическая инфор
мация библиотек АН СССР и акаде

мий наук союзных республик» ( 1 95 1 -
7 3 ) ,  а также с е р .  науч . - метод . 
мат-лов ряда библ .  центров, напр . ,  
« В  помощь техническим б - кам»  
(ГПНТБ СССР) и др . 

Н . -м .  р. облегчали комплексные 
инструкт . -метод. пособия: «Мини
мум библ.  техники в массовых б-ках» 
(изд. 10-е,  1 969) , «Орг. работы техн. 
б-ки» (изд. 2-е, 1967), «Техника рабо
ты областной б-ки» ( 1959) и др. Удач
ные метод. рек. по орг. работы район. 
б-к разработала Д. К. Жак, пособие 
«Абонемент гор. б-КИ>> - Е. Е.  Тро
ицкая. Многоаспектным было метод. 
обеспечение работы по формирова
нию И ИСПОЛЬЗ. библ. фондов. Его ОТ
ражают монографии,  учебники , 
практ. пособия, авторами к-рых явля
ются: Е. С. Боханевич, Ю. В. Григо
рьев, Ю. А. Гриханов, Д. В. Евсеев, 

Т. А Мистрюкова, А. П. Селигерский, 

Ю. Н. Столяров, Е. И. Шамурин и др. 
3нач. успехи в 50-80-е rr. были до

стигнуты в теории и практике ката

логизации. Обсуждались и решались 
проблемы предм. каталогов (С. К. Ви
ленская, В. П. Кругликова, Л. В. Тро
фимов и др. ) ,  продолжались поиски 
вариантов экстраполяции УДК на сов. 
каталоги (<<Систематический каталог» 
3.  Н. Амбарцумян ( 1 954) , «Библиотеч
ные каталоги» ( 1967)) . К кон.  60-х rr. 
бьmи разработаны таблицы ББК. 

Весь арсенал средств Н. -м. р.  был 
задействован в ходе централизации 

библиотечной сети.  Многолетний 
масштабный эксперимент, а затем 
орг. ЦБС вели десятки науч. сотруд
ников и методистов (И. С. Беленький, 
Н. Н. Бессонова, В. А. Желдубовская, 
В. С. Жилина, Р. 3. Зотова, 3. И. Рив
лин,  В .  В .  Серов ,  Е. П .  Трубина,  
А. М .  Ушакова, Е .  А. Фенелонов и 
др. ) ,  сотни б-рей и работников орга
нов упр. (Г. П. Лалетина, г. Нижний 
Тагил; В. Ф. Пшеничный, г. Шахты; 
А. В. Левицкая, г. Камышин; С. Е. Ля
хова, г. Липецк; В. В. Пискова, пос. Ха
рабали Астраханской обл. и др.) .  

Потенциал отеч. Н. -м. р. наращи
вался также путём развития между
нар. библ. сотрудничества. В течение 



20 лет (до 1 99 1 )  в странах-участницах 
каждые 2 года проходили совещания 
центров библ-ведения и метод. рабо
ты нац. б-к соц. стран. Обсуждавши
еся на них вопросы Н. -м. р.  отража
лись в сб. «Библиотековедение и биб

лиография за рубежом».  Изучению 
заруб. опыта способствовали <<Англо
русский библиотечно-библиографи
ческий словарь» М. Х. Сарингуляпа 
( 1 958) ,  «Русско-англ. словарь книго
ведческих терминов» Т. П. Елизарен
ковой ( 1 969), <<История иностранной 
библиографии» К. Р. Симона ( 1 963), 
«История библиотечного дела за ру
бежом» О. И. Талалакиной ( 1982) и дР., 
а также деятельность таких специали
стов как И. Ю. Багрова, Р. С. Гилярев

ский, О. А. Дьяконова, Б. П. Каневский, 

Г. Г. Кричевский, М .  Б .  Набатова, 
М. И. Рудомино, К. Р. Симон, Т. С. Ступ
никона, Н. И. Тюлина, О. С. Чубаръян, 
В .  И. Шунков. 

В 50-80-е rr. были подготовлены 
и утверждены межведомств. норма
тивные док. , к-рые впервые в СССР 
обеспечили упорядочение структур и 
штатов б-к, стандартизацию, наJЩную 

организацию труда (НОТ), проведе
ние библ. соревнования. Немало уси
лий в это вложили Б.  Н.  Бачалдин,  
А. С. Воронина, В .  В.  Серов, Е. А.  Фе
нелонов, И.  М. Фрумин, А. А. Хрен
кова и др. Итогом стал первый зако
нодат. акт отрасли - «Положение о 
библиотечном деле в СССР» ( 1984) . 

В 1985-9 1 важное значение при
обрели координац. планы Н . -м .  р .  
Проблематику этого периода характе
ризуют пособия: «Совершенствова
ние деятельности ЦБС», «Системати
ческий каталог районной Ц Б С » ,  
« Ц Б С - объект автоматизации» ,  
« Внутрисистемный книгообмен в 
ЦБС», «Концепция системного упр. 
фондами», «Библиотека - производ
ству», «Библиотечное обслуживание 
незрячих тружеников села» . Вышли 
также: <<Справочник библиотекаря» 
( 1 985) ,  «Стандарты по библиотечно
му делу и библиографии» ( 1985) ,  пос
ледний вып. сер. «Руководящие мате
риалы по библиотечному делу» ( 1 988) 
и др. 

Наиболее устойчивые формы и 
методы Н.-м .  р . :  изучение фактичес-
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кого состояния дел; отслеживание 
хода исполнения припятых решений, 
реализации концепций,  программ, 
планов, рек. ; обобщение и внедрение 
лучшего опыта; анализ неопубл. док. 
и публ . ;  вып. метод. и библиогр. из
даний; проведение семинаров, со
вещ.,  конф. , практикумов, «круглых 
столов»; командировки и посещения 
б-к; консультации; повышение ква
лификации б-рей ; деловые игры,  
пресс-конф. ;  кураторство; opr. разл. 
соревнований. 

В 90-е гг. возросла инициатив
ность провинциальных б-к. Сократи
лисЪ масштабы деятельности бывш. 
всесоюз . (ныне федер . )  б-к (РГБ , 
РНБ, ГПНТБ РФ и др. ) ,  их связи с 
регионами.  Существенно расшири
лисЪ тематика и жанровое разнообра
зие метод. изданий, что компенсиру
ет снижение унифицированных цен
трализ. пособий. Выросла активность 
обществ. проф. орг. , к-рые, подобно 
заруб . ,  берут на себя нек-рые ме
тод. обязанности. Так, значительный 
вклад в обновление профессиональ

ного сознания библиотекарей внесли 
Московская библиотечная ассоциа

ция (М. Я. Дворкина, О. Л.  Кабачек, 
Т. Е .  Коробкина, В. Д .  Стельмах, 

Л. Н. Фомина и др . )  и Петербургс

кое библиотечное общество (А В. Co-
1«J/l()(J, Б. Ф. Володин, З. В. Чалова и др. ) .  
Идеи обществ . проф . движения 
бьши изложены в сб. : «От массовой 
к публичной библиотеке» ( 1 99 3 ) ,  
«Библиотека и общество: новое во 
взаимодействии» ( 1 994) , «Професси
ональное сознание библиотекарей: 
необходимость перемен в переход
вый период» ( 1 994) . Задачи Н.-м.  р. 
в изменившихся условиях стали 
предметом дискуссии на страницах 
жури. «Библиотека» . 

Заметны попытки обновить про
блематику Н. -м. р., адаптировать её к 
рыночной среде и заруб. библ. опыту, 
выделить приоритеты, что нашло от
ражение в проф. печати: переводах, 
обзорах, реф. сб. , практ. пособиях. 
Совр. взгляд на функции Н.-м. р. из
ложен в работах А. Н. Ванеева. 

Н.-м. р. вступила в новый этап раз
вития. Центр. б-ки субъектов РФ, 
учитъ1вая местные условия, определи-
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ют формы и методы рационального 
размещения сети б-к, их финансиро
вания, формирования фондов, обслу

�вания читателей. На регион. уров
не исследуются роль книги, чтения, 
б-ки в жизни населения, проблемы 
библ.-информ. обеспечения коммер
ческих структур и местных админис
траций, opr. фактогр. и социального 
информирования в б-ках. Магист
ральной в Н . -м .  р .  стала краеведч. 
проблематика. 

Изменились принципы гос .  рук. 
Н.-м.  р. Взамен типичных в сов. вр. 
указаний о задачах и контрольных 
показателях на очередной плановый 
период, «спускаемых» по системе ме
тод. центров, библ. подразделение 
федер. органов упр. культуры лишь 
определяет приоритетные направле
ния развития библ . дела в стране,  
обеспечивает финансовую поддержку 
инициативных проектов в рамках фе
дер. программ развития культуры Рос
сии. С 1 993 проводились всерос. конф. 
и совещания рук. федер. и регион. б-к 
по наиболее важным темам: «Создание 
информ. -библ. сетей как путь к ин
форм. о-ву» (Тула, 1993); <<Б-ки России 
на информ . -издательском рынке» 
(Ростов-на-Дону, 1 995); «Гос. полити
ка в обл. библ. дела и реализация за
конов РФ «0 библ. деле» и «Об обя
зательном экз. док. >> (Омск, 1 996) ; 
«Универсальная науч. б-ка как центр 
информ. -библ. обслуживания регио
на» (Кемерово, 1 997) ; «Совр. универ
сальная науч. б-ка на рубеже тысяче
летий» (Челябинск, 1 998 ) ;  «Проб
лемы создания и интеграции информ. 
ресурсов рос. б-к» (М.,  1999) ; <<Гос. по
литика в обл. сохранения библ. фон
дов» (С.-Петербург, 2000); «Управление 
и кадры» (М.,  2001)  и др. Они способ
ствуют кшшегиальному формирова
нию системы приоритетон библ. дея
тельности, а также Н.-м. р. 

Развитию Н.-м.  р. и расширению 
корпоративного сотрудничества со
действовали также издания, подго
товленные или инициированные 
Минкультуры России:  «Библиотеч
ные компьютерные сети: Россия и 
Запад. Совр. тенденции корпоратив
ной работы б-к в сетях передачи дан
ных» ( 1 998) , справочник «Большие и 



малые б-ки России» ( М . ,  1 996,  2-е 
изд .  - 200 1 ) ,  «Региональные б-ки 
России в зеркале цифр и информа
ции» (М. ,  1998,  2-е изд. - 200 1 )  и др. 

С кон. 90-х rr. Н.-м.  р. стали за
ниматься не только офиц. утверж
дённые метод. центры, но и т. н. ни
зовые б-ки, специально создаваемые 
информ. -консалтинговые структуры 
и орг . ,  к-рые оперативнее традиц. 
науч. -метод. центров откликнулись 
на требования модернизации библ. 
дела и овладели знанием о совр. ме
тодах и формах работы (в Москве 
Науч. -внедренческий центр «Библио

маркет>> ,  Информ . - консультац.  
центр - Инкацентр при Библиоте

ке-читальне им. И. С. Тургенева, с 
1 999 - ЦБС «Киевская» и Центр . 
б-ка N2 193 им. А. А. Ахматовой) .  

Проф. сообщество положительно 
оценило изданные офиц. и новыми 
метод. центрами, отдельными специ
алистами практ. пособия: «Автомати
зированные библ.-информ. системы 
России: состояние, выбор, внедрение, 
развитие» Я. Л. Шрайберга, Ф. С. Во
райского ( 1 996), «Как сделать рекла
му библиотеки : теория, методика, 
практика» И .  Б.  Михновой, Г. Л .  Це
сарской ( 1996) , «Библиотека. Населе
ние. Информация: Опыт публ. б-к 
США» ( 1 999), <<Деловые б-ки России: 
От проектов к внедрению.  Сб .  
мат-лов и док.» ( 1 998),  «Служба дело
вой информации в б-ке: Отеч. и заруб. 
практика» ( 1 996) и др. 

В начале 2 1  в .  выiiШи также новые 
метод. мат-лы по традиционным на
правлениям библ. дела - развитию 
фондов ·и каталогов, упр. б-кой, ин
форм. поиску: <<Книжное ядро пуб
личной б-ки» (2000) , «Библиотечные 
каталоги» Э. Р. Сукнасяна (200 1 ) ,  
«Централизованные библ. системы: 
Проблемы эффективности» Е.  А. Фе
нелонова (200 1 ) ,  «Wor1d Wide Web 
стратегия эффективного поиска» 
(200 1 )  и др. 

В поел. десятилетие в сферу Н.-м. р. 
вводится понятие «инновация библио

течная» как отражение ориентации 
б-к на непрерывное развитие в соот
ветствии с меняющимиен условиями. 
В период административной рефор
мы всё большую роль в выявлении и 

«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 

распространении инноваций начина
ют приобретать регион . метод. цен
тры. Ими подготавливаются мат-лы 
для б-к своей территории с учётом их 
конкретных потребностей .  В ряде 
случаев эти мат-лы выпускаются как 
сер. издания - напр . ,  «Библиотечная 
жизнь Белгородчины», «В помощь ру
ководителю ЦБС>> (Татарстан) ,  
«Творческий поиск: Опыт б-к облас
ТИ>> ( Свердловекая обл.) ,  «Библиотеч
ный вестi'I:ИК>> (Иркутская обл.)  и др. 
Поток метод. изданий постоянно ви
доизменяеJСЯ под воздействием мн. 
факторов, регулируется гл. обр. воз
можностями метод. центров и потреб
ностями их сети. Важную роль в вы
явлении метод. центрами инноваций 
играют проводимые ими конкурсы 

библиотечные. 
Лит. :  Б а ч а л д и н Б. Н. ,  И н ь к о -

в а Л. М. Менеджмент в научно-методи
ческой работе. М. ,  1 993; В а н е е в А. Н. 
Библиотечное дело. Теория. Методика. 
Практика. СПб., 2004; О н ж е. Методи
ческое обеспечение библиотечной деятель
ности. М.,  2000; О н  ж е. Система методи
ческого руководства библиотечным делом 
в СССР. Л . ,  1982; Ф е н е л о н о в Е. А. 
Актуальные вопросы совершенствования 
теории и практики организации методи
ческой работы в библиотечном деле. М. ,  
1 984. 

Б. Н. Бачалдин 

НАУчнО- МЕТОД МЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР, исторически сложившееся 
наим. отеч. национальных, паранацио
нальных и др. центральных библиотек; 

.общегос. или регион. значения, иных 
орг. , к-рые осуществляют науч. -ме
тод. помощь сети или гр. б-к. Научно

методическая работа вменяется в обя
занности центр. б-кам Федеральным 

законом РФ «0 библиотечном деле» 
( 1 994) . Н . -м.  ц. содействует внутрен
нему единству своей сети, её плано
мерному развитию и размещению, 
межбиблиотечному взаимодействию, 

внедрению и использ . результатов 
науч. исслед. и передового опыта в 
целях повышения эффективности 
работы б-к; участвует в повышении 
квалификации кадров, в сЛучае не
обходимости организует централиз. 
формирование и обработку фондов 
и др. 

<&!< 701 � 

В зависимости от местонахожде
ния, профиля, характера и масштабов 
деятельности, ведомств. принадлеж
ности Н.-м. ц. подразделяются на уни
верс. ,  многоотрасл. и специализир. ,  а 
также федер. ,  регион. ,  местные. Это 
«многоцентрие>> связано с особеннос
тями постановки библ. дела в СССР и 
совр. России и определяет специали
зацию науч. -метод. работы. 

Гл . ответственность за работу 
Н . -м. ц. для соотв. сети б-к несёт его 
науч. -метод. отдел, к-рый координи
рует метод. работу и др. функциональ
ных отделов центр. б-ки. С кон. 20 в.  
эти подразделения трансформируют
ся в инновационные, маркетингавые 
и др. структуры. Происходящая ныне 
переориентация Н. -м. ц. на орг. экс
пертного управленческого консульти
рования б-к требует наличия в струк
туре занятых им подразделений высо
коквалифицир. профессионалов по 
осн. направлениям деятельности б-к, 
по маркетингу, юристов, социальных 
психологов и др. 

Лит.:  Б а ч а л д и н Б. Н . ,  И н ь к о -
в а Л. М. Менеджмент в научно-методи
ческой работе. М. ,  1993; С у с л о в а  И. М. 
Методическая работа в поисках будуmе
rо 11 Библиотека. 1998 . N2 1 .  

Б. Н. Бачалдин 

НАУчно-ПОПУЛЯРНОЕ ИЗ
ДАНИЕ, издание, социально-фун
кциональное назначение к-рого -
популяризировать науч . знания , 
достижения науки, кулыуры, теХJIИ
ки, иск-ва и т. д.  среди неспециалис
тов или специалистов областей науки, 
культуры и т. д . ,  смежных с той обл . ,  
предметом к-рой является Н . -п .  и .  

«НАУчнО-ТЕХНЙЧЕСКАЯ ИН
ФОРМАцИЯ», ежемес. науч. -техн. 
сб. ,  Москва. Учредитель - ГК СМ 
СССР по координации науч. -исслед. 
работ ( 1961 ) ,  с N2 5 за 1962 издаётся 
ВИНИТИ. С 1967 выходит 12 раз в год 
в 2 сер . :  «Opr. и методика информ. ра
боты», «Информ. процессы и систе
мы». Проблемы библ. дела освещают
ся гл. обр. в первой сер. 

Лит.: Г и л я р е  в с к и й  Р. С. Ежеме
сячному сборнику «Научно-техническая 
информация» - 40 лет 11 Науч. и техн. 
информ. Сер. 2. 200 1 .  N2 1 1 . 
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Сборник «Научно-техническая информа
ция». Москва 

НАУЧН О - ТЕХН НЧЕ С К И Е  
БИБЛИОТЕКИ (НТБ), т е х н  и 
Ч е С  К И е б И б Л И О Т е К И ,  П ОДТИ П  

специальных (отрасл.) б-к, обеспечи
вающие удовлетворение проф. ин
форм. потребностей работников разл. 
отраслей пром-ти, транспорта, связи 
и орг. как самостоятельные учрежде
ния или как структурные подразделе
ния орг. , предприятий, в т. ч. в соста
ве органов НТИ. Выделяются три 
уровня НТБ: федер. (многоотрасл. и 
центр. отрасл. б-ки), регион. (б-ки ме
жотрасл. терр. центров НТИ), низовые 
(б-ки науч.-произв. объединений, уч
реждений, предприятий и орг.) .  

До нач. 20 в. именовались деловы
ми или произв. б-ками. В 20-е гг. 20 в. 
вместо принятых ранее установился 
термин <<техн. б-ка•> , в сер. 20 в. зак
репилось совр. назв. 

Одной из первых отеч. техн. б-к 
была б-ка Пушкарского приказа, в 
фонде к-рой имелись книги по артил
лерии, геодезии, навигации, водному 
стр-ву. Толчок к opr. новых техн. б-к 
дали петровские реформы первой 
четверти 18 в. Потребность в техни
чески образованных кадрах, увеличе
ние числа печ. книг, в т. ч. по техни
ке , введение гражданского шрифта 
создали условия для возникновения 
спец. б-к при рудниках, з-дах, горно
заводских школах. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 

Ко второй пол. 18 в. относится на
чало централизации техн. б-к. Барна
ульекая казённая б-ка (осн. в 1764) 
предприняла попытку объединить ра
боту б-ки Упр. Колывано-Воскресен
ских з-дов в Барнауле и б-к горно-обо
гатительных фабрик, рудников, при
исков по всему Алтаю . Новым 
стимулом для развития пром-сти и 
техн. б-к фабрик и з-дов стала отмена 
крепостного права ( 1861 ). Создавались 
также б-ки при разл. техн. о-вах и ко
митетах (напр. ,  Рус. техн. о-ве). 

Б-ка Упр. Сиб. ж. д. в Томске ( 1 899) 
создала централиз. сеть б-к на транс
порте. 

Большое значение до 1 9 1 7  имели 
также б-ки при Комитете ПО техн. де
лам Департамента торговли и ману
фактуры ( 1 896) , фонды к-рой легли в 
основу нынешней Российской госу
дарственной патентной библиотеки и 
б-ки Политехн . музея (осн. в 1 872) , 
к-рая вместе с б-кой 0-ва любителей 
естествознания, антропологии и эт
нографии явилась базой создания в 
1 923 Центральной политехнической 
библиотеки. 

С кон . 1 9 1 7  создаются крупные 
многоотрасл. и отрасл. НТБ. В струк
туре центр. аппарата Высш. Совета 
Нар. х-ва (ВСНХ) это - б-ка Прези
диума ВСНХ, Г ос. науч.-техн. и экон. 
б-ка науч. -техн. отдела ВСНХ, чит. 
зал Бюро иностр. науки и техники . 
При наркоматах и главках появляют
ся б-ки Нар. комиссариата путей со
общения ( 1 9 1 8) ,  Главнефти ( 1 9 1 9) ,  
пром . объединений - прообразы 
совр. центр. отрасл. б-к. В 1 927 на базе 
б-к ВСНХ возникла Государственная 

научная библиотека (ГНБ). 

Индустриализация 30-х гг. способ
ствовала бурному росту низовых НТБ. 
На ГНБ возлагалась функция всесо
юз. метод. и библиогр. центра спец. 
б-к страны. На отрасл. и регион. уров
нях руководящую и координирую
щую роль выполняли б-ки наркома
тов и многоотрасл . терр. филиалы 
ГНБ в 13 крупнейших пром. центрах. 

В годы Вел. Отеч . войны мн. НТБ 
Москвы и Центр. р-на вместе с обслу
живающими предприятиями были 
эвакуированы в воет. р-ны страны. 
Создавались б-ки на вновь орга11изо-
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ванных з-дах, особенно в оборонной 
пром-сти. По решению Гос. комитета 
обороны были созданы ЦНТБ чёрной 
и цветной металлургии, открылись 
новые многоотрасл. филиалы ГНБ в 
местах наибольшего сосредоточения 
предприятий, работающих в помощь 
фронту и тьшу: в Барнауле, Перми и 
Караганде. С 1 943 ведётся планомер
ное восстановление б-к. 

В 50-е rr. с образованием совнархо
зов получили развитие центр. НТБ 
экон. адм. р-нов и респ. (ок. lОО). Они 
осуществляли библ.-информ. обслужи
вание opr. и предприятий региона, ко
ординировали деятельность НТБ тер
ритории, оказывали им метод. помощь. 

В 1 958 по решению прав-ва ГНБ 
бьша передана в ведение АН СССР и 
на её базе создана Государственная 
публичная научно-техническая биб
лиотека Сибирского отделения АН 
СССР. Одновр. в Москве при Гос. 
науч. -техн. комитете Совета Мини
стров СССР организована Государ
ственная публичная научно-техни
ческая библиотека СССР (ныне Госу

дарственная публичная научно-техни
ческая библиотека (ГПНТБ) России) , 
в осн. фонда к-рой была положена 
часть фонда ГНБ. 

В 60-е rr. НТБ вошли в единую гос. 
систему НТИ (ГСНТИ) и стали час
тью их отделов справочно-информаци

онных фондов (СИФов) . В соотв. с но
вой структурой нар. х-ва главенствую
щим принцилом построения системы 
опять стал отрасл. ,  приоритетным на
правлением совм. деятельности НТБ 
и органов НТИ - создание библиогр. 
и справ. БД с гарантированным пре
доставлением пользователям перво
источников в виде оригиналов и ко
пий. Это способствовало упрочению 
лидерства НТБ в док-тном обеспече
нии, однако успешному продвиже
нию в данном направлении препят
ствовала так до конца и не преодолён
ная разобщённость НТБ и органов 
информации. 

В 80-е гг. развивается интеграция 
НТБ на межведомств. основе. Низо
вые НТБ часто объединяют свои ре
сурсы с б-ками др. типов внутри фирм 
и произв. объединений. ЦНТБ меж
отрасл. регион. центров НТИ органи-



зуют терр. библ. объединения и еди
ные терр . справ . -информ. фонды. 
Число б-к в составе гос. системы НТИ 
составило б. 1 1  тыс . ,  их совокупный 
фонд ок. 1 , 5  млрд. экз. ,  кол-во обслу
живаемых абонентов ок. 24 млн. (пе
репись 1986). 

Во 2-й пол.  80-х гг. абонентами 
ЦНТИ бьmи ок. 100 тыс. предприя
тий и орг. Сеть межотрасл . терр.  
ЦНТИ с их СИФами стала основой 
ГАСНТИ. Эти годы характеризуются 
переходом от централизации отдель
ных технол. процессов к комплексной 
централизации оси. направлений де
ятельности, созданием темат. и реги
он. автоматизир. систем НТИ. В рам
ках ГАСНТИ было организовано пере
распределение постоянных и разовых 
запросов и справ. -информ. обслужи
вание по закреплённой тематике , 
микрофильмирование труднодоступ
ных изданий, обмен микрофишами и 
информацией на магнитных лентах. В 
информ. деятельности мн. НТБ ста
ли использовать электрон. коммуни
кации. 

Начиная с 90-х гг. гос. поддержка 
сети НТБ почти прекратилась за ис
ключением б-к федер. уровня. Функ
ционирование терр. ЦНТБ полнос
тью зависит от финансовых возмож
ностей регионов. Низовая сеть из-за 
сокращения пр-ва частично распа
лась: одни б-ки упразднены вместе с 
предприятиями, др. приостановили 
свою деятельность. Ликвидация ряда 
м-в и ведомств привела к распаду их 
библ. сети. Из отрасл. ЦНТБ нек-рые 
сохранили свою подчинённость, др. 
стали финансироваться концернами, 
созданными на базе бывш. м-в, тре
тьи не выдержали перехода на само
окупаемость и фактически прекрати
ли существование. 

Вместе с тем действующие НТБ 
осваивали новые виды услуг, в т. ч. 
предоставление на платной основе 
библиогр. , аналит. , обзорной, реклам
ной и др. информации для коммерч. и 
науч.-произв. структур. В НТБ, как и 
в др. б-ках, возникли спец. структуры 
для информ. обслуживания бизнеса. 

В условиях реализации концепции 
формирования общества знания XXI 
века на платформе глобального ин-

НАУЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

формацяоиного общества важней
шим элементом развития НТБ стали 
информационно-коммуникативные 
технологии (ИКТ) , интернетизация. 

См. также: Всероссийская патент
но-техническая библиотека, Научная 

библиотека Политехнического музея, 

Научные библиотеки. 
Лит. :  К а р а т ы г и н а  Т. Ф. История 

технических библиотек в СССР. М. ,  198 1 ;  
М е н ь щ и  к о в а С .  П .  Сеть научно-тех
нических библиотек: Новая ситуация. М. ,  
1 999; Ш р а й  б е р  г Я. Л .  Библиотеки и 
университеты в электронно-информаци
онной среде: Первые шаги от информаци
онного общества к обществу знаний. Еже
год. докл. Междунар. конф. «Крым» 11 
Науч. и техн. б-ки. 2006. N.! 1 .  

Т. Ф. Каратыгина 

НАУчнЬIЕ БИБЛИОТЕКИ, тип 
б-к, предназначенных для удовлетво
рения потребностей,  связанных с 
науч. работой, преподаванием, учё
бой, высококвалифицир. проф. дея
тельностью. 

К числу Н. б. в России относятся 
национал ьные библиотеки страны 
(РГБ, РНБ) ; крупные б-ки федер. зна
чения (ВГБИЛ, ГПИБ, РГБИ и др. ) ;  
центральные библиотеки субъектов 
РФ (респ. ,  обл. ,  краев.) ;  центр. отрасл. 
б-ки (ГПНТБ, ЦНМБ,  Ц НСХБ и 
др. ) ;  б-ки науч. -исслед. орг. и вузов. 
Сходным образом выделяются Н. б. в 
др. странах, но для их обозначения ис
пользуются также термины «акад. 
б-КИ», «ИССЛед. б-КИ» И др. 

Н. б. как тип начали складываться 
в 1 8  в. в наиболее развитых странах 
Европы и играли в то вр. роль прежде 
всего памяти человечества, хранили
ща знаний. Это получило отражение 
в нем. концепции (модели) Н. б . ,  ре
ализованной в 18 в. в упив. б-ке Гет
тингена, стремившейся к максималь
ной полноте комплектования миро
вой науч. лит. В том же столетии Н. б. 
формируются и начинают развивать
ся в России (Б-ка Акад. наук в Петер
бурге, Б-ка Моек. ун-та и др. ) .  Нем. 
модель повлияла на развитие Имп. 
Публ. б-ки в Петербурге, в к-рой в 
сер. 1 9  в. работали мн. нем. б-ри. 

В 19 в. по мере нарастания процес
сов дифференциации и интеграции 
наук Н. б. постепенно отказываются от 
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ориентации на исчерпьшающее ком
плектование, их универсальность при
обретает весьма условный характер,  , 
начинает просматриваться нек-рая 
специализация. Одной из первых ог
раничила профиль своего комплекто
вания Библиотека Британского музея 
по инициативе её дир. А Паницци. 

В 18-19  вв. Н. б. России накопи
ли уникальный опыт эффективного 
функционирования. Комплектова
ние их фондов соответствовало по
требностям читателей, а раскрытие 
кол. достигалось через хорошо орга
низованные каталоги. Архит.-плани
ровочные решения, библиотечная сре

да способствовали комфортности об
служивания.  Знач . успехи были 
достигнуты под рук. А. Н .  Оленина, 

М. А Корфа и В. И. Собольщикова в 
Имп. Публ. б-ке в Петербурге, а также 
в упив. б-ке в Москве (Ф. Ф. Рейсе) , 
в Казани под рук. Н. И. Лобачевско

го (см. Казанского государственного 
университета Научная библиотека 

им . Н. И. Лобачевского) . 
В нач. 20 в. Л. Б. Хавкина впервые 

в отеч. библ-ведении обосновала ти
пологию Н. б . ,  определив их отличия 
о_т публичных библиотек. Впослед
ствии этот подход получил развитие 
в тр. Ю. В. Григорьева, Ю. Н. Столя

рова, О. С. Чубарьяна и др. 
С кон. 20-х rr. начали складываться 

особые черты сов. Н. б. Бьmо пересмот
рено отношение к исторически сло
жившимел фондам: уменьшилась дос
тупность фондов (возникли спецхра
ны) , произошло разделение системы 
каталогов на чит. и ген. Гл. инструмен
том чит. поиска стал систематический 

каталог, организованный на основе 
идеологизир. сов. Библиотечно-библио

графической l(.flассификации. Бьmа вве
дена т. н. отрасл. система обслужива
ния, построенная на базе «НОВЫХ» под
ходов к пониманию природы науки в 
целом и конкретных наук (появились, 
напр., залы социально-экон. лит.) .  

Пути взаимодействия Н.  б. с орга
нами науч. -техн. информации бьmи 
обоснованы в результате многолетней 
НИР «Библиотека и научная инфор
мация» под рук. ГПБ и др. исслед. 

Н. б. могут бьггь дифференцирова
ны по ряду признаков. Так, в соотв. 
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со статусом учредителя Н. б. (как и 
б-ки др. типов) подразделяются на 
гос. ,  муницип. ,  ведомств. ,  обществ. 
объединений, частные. В большин
стве стран к гос. б-кам относят, как 
правило, нац. б-ки .  В США такое 
назв. имеют отрасл. федер. Н. б.  (нац. 
мед. б-ка, нац. с . -х. б-ка - т. н .  пара

национальные библиотеки) . В Герма
нии гос . б-ками считаются и центр. 
(земельные) б-ки субъектов федера
ции. Ведомств. Н. б. в первую очередь 
удовлетворяют информ. потребности 
своих учредителей (АН, науч. -исслед. 
и образоват. учреждений и др. ) .  Орг. 
и содержание деятельности каждого 
из названных ВИдОВ Н. б. специфич
ны, особенно это касается б-к высш. 
школ, в т. ч. унив. В англояз. странах 
б-ки высш. школ выделяют в особую 
гр. (academic libraries) . 

В зависимости от степени универ
сальности фондов выделяют такие 
ВИдЫ Н. б. как универсальные и специ
альные (или специализир.) .  Совр. уни
верс. Н. б. (УНБ) в той или иной сте
пени специализированы, что склады
валось исторически и определяется 
стратегич. задачами, преемственнос
тью в политике комплектования по 
отношению к «старым» фондам, обя
зательствами в системах межбибл. 
взаимодействия разного уровня. 

Н. б. могут быть дифференцирова
ны по степени их доступности насе
лению. Общедоступны, как правило, 
УНБ. Это их кач-во особенно прояви
лось в 90-е гг. , когда «образователь
ный бум», недостатки обслуживания 
студентов учеб. б-ками,  а также тен
денции технизации гуманитарного 
образования и гуманизации техн . 
вызвали наплыв учащейся молодё
жи в универс. б-ки, где они стали ос
новной гр . читателей .  Однако и 
здесь существуют ограничения , оп
ределяемые, прежде всего, интереса
ми обеспечения сохранности наибо
лее ценной части фондов и специфи
кой условий каждой конкретной б-ки. 
Доступность специализир. Н. б . ,  круг 
их пользователей изначально ограни
чены ориентацией на определённый 
ею чит. контингент, а также ведомств. 
принадлежностью, местонахождени
ем, режимом работы и др. В совр. ус-

ЛОВИЯХ ДОСтупНОСТЬ ВСеХ б-К, В Т. Ч .  

специализир. ,  повышается благодаря 
новейшим технологиям (предостав
ление пользователям полноценных 
электрон. и др. копий,  удалённый 
доступ к фондам и т. д . ) .  

Центр. Н .  б.  (федер. ,  регион . и от
расл . ) ,  помимо обслуживания чита
телей,  выполняют определённые 
обязанности по отношению к б-кам 
сети (напр. ,  централиз. комплектова
ние, обработка, орг. НИР, науч. -ме
тод. работа, повышение квалифика
ции и др. ) .  

В нек-рых заруб. странах, напр. в 
Германии, вьщеляется такая разновИд
ность Н. б. как исслед. б-ка, обладаю
щая исторически ценными фондами, 
подобранными с учётом специфики 
исслед. в обл. гуманитарных наук. 

Лит. :  В о л о д и н Б. Ф. Научная биб
лиотека в конце ХХ века 11 Библиотека и 
чтение в ситуации культурных изменений. 
Вологда, 1998; К а р  т а ш о в  Н. С. Обшее 
библиотековедение. Ч. 2 11 Карташов Н. С. ,  
Скворuов В. В . .  Столяров Ю. Н.  Библио
тековедение: Избранное, 1960--2000 годы. 
М . , 200 1 ;  Н е с т е р о в и ч  Н. И. Крупные 
научные библиотеки в территориальной 
структуре общественного разделения тру
да 11 Науч. и техн. б-ки. 200 1 .  NQ 1 1 ;  Уни
версальная научная библиотека в эпоху 
перемен // Библиотековедение.  1 99 8 .  
N2 2 - 3 ;  Ф а  б и а н Б. Книга, библиотека 
и rуманитарное исследование. СПб. , 1 996; 
Die wissenschaftliche BiЬliothek: Aufgaben. 
Wand1ungen. ProЬleme 1 Hrsg. J. Hering. 
Berlin, 1 993. 

Б. Ф. Володин 

«НАУчнЬIЕ БИБЛИОтЕКИ СИ
БЙРИ и дАльнЕго востОКА», 
сб. науч. тр. Издавался в Новосибир
ске ( 1967-80) ГПНТБ СО АН СССР. 
Отв. ред. - Н. С. Карташов (до 1 979) . 
Обобщение опыта науч. б-к Сибири 
и Д. Востока. Авторы - преимуществ. 
работники науч. б-к региона. Знач. 
часть сб .  была темат. Печатались 
мат-лы совещаний и конф. ,  науч. ста
тьи, в т. ч. по вопросам библ. дела, 
библиографии и истории книги. 

Л. А. Егорнова 

«НАУчнЫЕ И ТЕХНЙЧЕСКИЕ 
БИБЛИОтЕКИ», ежемес. сб. по воп
росам теории и практики библ. дела, 
издаётся в Москве Оси.  под назв . 
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НАУЧНЫЕ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

БИБЛИОТЕКИ 

Сборник «Научные и технические библио
теки». Москва 

<<Технические библиотеки СССР» в 
1 961  ГПНТБ СССР с целью выявле
ния, обобщения и распространения 
передового опыта заводских, фабрич
ных б-к, б-к КБ, СКБ, строит. орг. , 
отрасл. и особенно терр. ЦНТБ. С 
1 969 - <<Научные и технические биб
лиотеки СССР>>, с 1 992 - совр. назв. 
Периодичность: 1 961 -62 - 6 вып. в 
год; 1 963-75 - 10, с 1 976 - 12 .  С пер
выхлет изд. сб. стал одним из ведущих 
отеч. проф. период. изданий. На его 
страницах освещались наиболее· акту
альные проблемы: метод. работа техн. 
б-к, роль заводской б-ки в науч.-техн. 
прогрессе, работа со спец. видами 
техн. лит. , особенности обслуживания 
ведущих гр. читателей (рабочих, мас
теров, технологов, инженеров, рацио
нализаторов) и др. От обмена опытом 
составители сб. перешли к более ши
рокому и разностороннему освеще
нию теории и практики совершен
ствования библ. обслуживания науки, 
техники, пр-ва, к определению прин
ципов и практики интеграции в 
ГСНТИ, наработке форм и методов 
информ. деятельности б-к, механиза
ции и автоматизации библ. процес
сов. В 90-е гг. приоритетными на
правлениями становятся вхождение 
техн. и спец. б-к в рыночные отноше
ния, освоение маркетинга, менедж
мент, пабликрилейшнз. Сб. всегда под-



держивал связь с пр-во м. В числе его 
авторов не только библиотекари, но 
и учёные, инженеры, пред. советов 
нар. х-ва, дир. з-дов, рабочие и др. 
Инициатор создания сб. и первый гл. 
ред. - О. С. Чубарьян. 

Лит.: П а в л о в а Н. П. Профессио
нальное периодическое издание «Научные 
и технические библиотеки» - наша три
буна и наше зеркало 11 Науч. и техн. б-ки. 
200 1 . .N.! 10. 

Б. Н. БачШiдин 

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ БИБ
ЛИОТЕК, передача в собственность 
гос-ва б-к разл. ведомств. учрежде
ний, в т. ч. церковных, а также част
ных. Впервые в гос. масштабе была 
проведена в период Вел. фр. рев-ции 
( 1 789) .  Н. б. во Франции, несмотря 
на утрату части фондов, способство
вала формированию публ. б-к в го
родах, провинциях, созданию Фран
ции Национальной библиотеки, утвер
ждению концепции доступности б-к 
для народа. Сходные процессы про
ходили при Н. б. в России, осуществ
лённой после 1 9 1 7  сов. прав-вом на 
основе ряда декретов и пост . :  «Об 
охране библиотек и книгохранилищ» 
( 1 9 1 8 ) ,  «0 порядке реквизиции биб
лиотек, книжных складов и книг во
обще» ( 1 9 1 8) ,  «0 научных библиоте
ках» ( 1 9 1 9) и др. 

В первые мес. сов. власти проводи
лась стихийно разл. ведомствами и уч
реждениями, воинскими частями, 
органами ВЧК и др. В нек-рых случа
ях это приводило к распьшению цен
ных книж. кол. ,  уничтожению книг. 
Позднее проведение Н. б. было пору
чено библ. отделам Наркомироса в 
Москве и Петрограде, отделам нар. 
образования, вр. комитетам и комис
сиям науч. б-к на местах. Наркомл
рос издавал циркуляры и распоряже
ния о порядке Н. б. Наибольшее зна
чение имела сост. В. Я .  Брюсовым 

«Инструкция эмиссарам Московско
го библиотечного отдела» ( 1 9 1 9) .  От 
реквизиций освобождались б-ки вы
дающихся деятелей науки и культуры, 
на к-рые выдавзлись охран. грамоты, 
оставлявшие владельцам не только 
б-ки, но и занятые ими помещения. 
Часть охран. грамот выдавалась на 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

б-ки, имеющие ист. -культурную и 
науч. ценность, с целью сохранения 
и последующей передачи в гос. кни
гохранилища. Собранные в фондах 
миллионы книг и др. произв. печати 
направлялись в Румянцевекий музей, 
Публ. б-ку в Петрограде, вновь от
крытые унив . ,  губ . ,  техн. и др. спец. 
б-ки.  По идеолог. соображениям 
сравнительно небольшал ч .  реквизир. 
книг попала в массовые б-ки. Наци
онализир. собр. послужили основой 
для образования ряда новых науч. и 
губ . б-к:  Соц. акад . , ГИБ ВСНХ, 
центр. отрасл. (наркоматов путей со
общения и здравоохранения) , новых 
унив. б-к в Воронеже, Иркутске, Ниж. 
Новгороде, Смоленске и др. 

Ми. б-ки не справлялись с разбор
кой и обработкой реквизир. фондов, 
поэтому порой книги расхищались, 
подвергзлись уничтожению. В. И. Ле
нину неоднокр. поступали жалобы на 
расхищение и уничтожение ценных 
книж. кол. :  Вольного экономичес/Сого 

общества библиоте/Си, П. Б. Струве, 
П. И. Суркова и др. В. Я. Брюсов до
бился издания дол. пост. об упорядо
чении национализации б-к, порядке 
выдачи охран. грамот, установлении 
точного объёма книж. собр . ,  оставля
емых отдельными лицами и о-вами. 
1 -я библ. сессия Наркомироса ( 1 9 1 9) 
приняла резолюцию «Об охране б-к 
и мерах борьбы с уничтожением библ. 
богатств республики». 

Лит.: А б р а м о в  К. И. Государствен
ные мероприятия по охране и национали
зации библиотек и книжных богатств 11 
Абрамов К. И. Библиотечное строитель
ство в первые годы Советской власти, 
1 9 1 7-1920. М. ,  1 974; Д р  у г а н о в И. А. 
Библиотеки ведомственные, обществен
ные и частные и судьба их в советскую эпо
ху 11 Сов. библиогр. 1933 .  Выл. 1-3;  1934. 
Выл. 3-4; 1935. Выл. 4; Инструкция эмис
сарам Московского библиотечного отде
ла. М. ,  1 9 1 9. 

К И. Абрамов 

НАЦИОНАлЬНАЯ БИБЛИО
ГРАФИЯ, обл. библиографической де

ятельности, обеспечивающая подго
товку и распространение максималь
но полной универс. библиографической 

информации о док. , созданных отдель
ным государством и (или) народом; 
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вид библиографии. Не имеет обще
признанного определения. 

Термин «национальная библиогра
фия» появился в 60-70-х гг. 1 8  в. в 
работах Г.-Ф.  Дебюра (Франция) и 
М. Дениса (Австрия) .  С тех пор он 
неоднокр. употреблялся в разл. стра
нах, имел широкое хождение на меж
дунар. библиогр. конгрессах в 19 в.  
Однако одна из первых попьггок дать 
его определение сделана только в 1901 
Ш.-В .  Ланглуа, к-рый причислял к 
Н .  б. репертуары книг, изданных в 
стране, произв. ,  написанныхурожен
цами одной страны или на одном яз. , 
а также работ о данной стране. 

В наиболее строгом определении 
Н. б . ,  данном Л. Х. Линдером ( 1 959) , 
отмечены шесть принцилов учёта в 
зависимости от охвата печ. продук
ции. еложились три основные фор
мы Н. б . :  учёт док. , выпущенных на 
терр. того или иного гос-ва (по гос. 
терр. признаку) ; учёт док. на  яз. ко
ренных национальностей вне зависи
мости от места их издания (по языко
вому признаку) ; учёт док. , связанных 
со страной местом издания, яз. , ав
торской принадлежностью, содержа
нием (по комплексному признаку) . 
Последняя форма может включать в 
себя две первые, а также учёт заруб. 
публ. работ авторов - уроженцев дан
ной страны и любых произв. о ней 
(т. н. экстериорики, или патриотики) 
в разл. комбинациях. 

Сов. авторы, как правило, опреде
ляли термин <<Н .  б .»  через понятия 
«нация», «нац. культура» , «нац. кни
га (печать)» .  Текущий учёт отеч. лит. , 
основанный на терр. принципе, по
лучил наим. государственная библио

графия. Термин «Н. б.» применялея 
гл. обр. к библиогр. учёту лит. отдель
ных народов СССР (преимуществ. 
ретроспект.) ,  а также к заруб. практи
ке. Сторонниками разделения поня
тий «нац. библиография» и «гос. биб
лиография» были Н .  В. Здобнов, 
Л .  Н.  Троповский, М. В .  Машкова, 

Д. Ю. Теплов. А. Ульлис и В. П .  Ли
ров трактовали Н.  б. как совокупность 
гос . библиографии и библиографии 
патриотики (экстериорики). 

Впервые точка зрения о синони
мичности терминов «Н. б.» и «roc. биб-



лиография» бьmа высказана Е. И. Ша
муриным ( 1 933) .  С кон. 50-х rr. в ра
ботах И. В .  Гудовщиковой неоднокр.  
подчёркивалось, что гос . библиоrра
фия является одной из форм Н. б. 
Данную позицию разделяли К. Н. Де

рунов, К. Р. Симон, А. Н. Верёвкина и 
др. В наст. вр. её можно считать гос
подствующей среди отеч. специалис
тов. Н. б. (гос. библиография) совр. 
библиогр-ведением рассматривается 
как разновидность общей библиогра
фии, важнейшим свойством к-рой 
является формальное отношение к 
критериям библиографирования, в 
т. ч. к содержанию док. , что обуслов
ливает универсальность тематики по
собий . В этой связи только учёт по 
гос. -терр. и языковому признаку мо
жет считаться Н. б. Темат. учёт заруб. 
док. , связанных со страной и( или) на
родом по содержат. (страноведч. или 
народоведч. )  признаку может рас
сматриваться как нац. в силу тради
ции и существовать как самостоятель
ное направление (звено) Н .  б. 

Первые пособия ретроспект. Н.  б. 
опубл. во 2-й пол. 16 в. в Англии, Ита
лии и Франции, когда шёл процесс 
образования нац. гос-в и формирова
ния нац. самосознания, что, в свою 
очередь, вызвало потребность в выяв
лении и фиксации нац. достижений во 
всех обл. обществ. жизни. 

Первый печ .  орган т е к у щ  е й  
Н. б . ,  возникшей в ответ на потреб
ности о-ва в оперативной и полной 
информации о новой лит. , выпущен 
во Франции ( 1 8 1 1 ) .  В России текущая 
гос. регистрация началась в 1 837 опе
ративной и полной информацией о 
новой лит. В ней нуждались б-ки и их 
читатели, она привлекала внимание 
прав-в, видевших в ней прежде всего 
средство контроля за печ. словом, а 
также обществ. деятелей, к-рые в пер
вую очередь признавали общекуль
турное значение Н. б. В текущей Н. б.  
была крайне заинтересована книж. 
торговля, в русле к-рой в течение все
го 19 в .  она и развивалась. Затем её 
ведение начинает переходить к нац. 
б-кам или спец. библиоrр. учреждени
ям. В 20 в. текущая Н. б. получает по
всеместное развитие и приобретает всё 
большее значение. В сер. 70-х гг. она 
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имелась в 60 странах, а в нач. 90-х гг. 
уже ок. 1 30 гос-в вели текущий нац. 
библиогр. учёт. 

Основатели Международного биб

лиографического института А. Ла
фонтен и П .  Отле в 1 895 квалифици
ровали пособия текущей Н. б. как 
один из источников получения све
дений о новых публ. разл. стран для 
универс . библиогр . репертуара и 
предлагали ликвидировать неполно
ту, неточиость и неоперативность её 
издания. Эта точка зрения получила 
отражение в мат-лах междунар. биб
лиогр. конгрессов 1 897 и 1900, в докл. 
П. Отле «Реформа нац. библиографий 
и их исполъз. в универсальной биб
лиографии» ( 1906) и в его итоговом тр. 
«Трактат о документациИ>> ( 1 934) , в 
к-ром дано определение роли и функ
ций Н. б. в системе междунар. сотруд
ничества, выдвинуты требования, 
предъявляемые к ней. Идеи П. Отле о 
Н. б. опередили своё время и не были 
восприняты современниками. 

После Второй мировой войны по 
инициативе ЮНЕСКОвозникло меж
дунар. сотрудничество в обл. текущей 
Н. б. Междунар. конф. по улучшению 
библиогр. служб (Париж, 1950) при
няла ряд рек. прогрес. характера, ка
сающихся нац. библиографии: пре
дусматривались терр. принцип учёта, 
широкий спектр учитываемых док. , 
наличие для этого системы печ. орга
нов. В 60-70-е гг. Н. б. распростра
няется на все континенты, внедряет
ся автоматизация процессов её под
готовки и публ. (впервые в ФРГ в 
1 966). С 70-х rr. начинается её выпуск 
в форме магнитоленточных изданий, 
создаются банкиданных Н. б. ( 1974 -
Великобритания, 1976 - ФРГ), фор
мируемые путём накопления записей, 
подготавливаемых в процессе теку
щего учёта. С нач. 90-х гг. осуществ
ляются подготовка и распростране
ние принципиально нового вида 
кумулятивной нац. библиогр. инфор
мации (интегрируемых ресурсов) -
баз данных на СD-RОМ. В отличие от 
традиционных кумулятивных изда
ний, объединяющих записи,  пред
ставленные в текущих указ. за опре
делённый период, как правило, срав
нительно небольшой (квартал, год) , 
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регулярно выпускаемые базы данных 
содержат всю машипочитаемую ин
формацию, накопленную в банках 
данных Н. б. за все годы. Каждый пос
ледующий диск является новым, доп. 
переизданием, заменяющим все ра
нее выпущенные. Внедрение вычис
лит. техники и информ. технологий 
обеспечило возможность оператив
ного обмена библиогр. данными в 
междунар. масштабе. Появились ус
ловия для образования мировой сис
темы текущей Н. б. 

В нач . 70-х rr. разрабатывается 
междунар. программа Универс. биб
лиогр. учёта (УБУ) , сущность к-рой 
заключается в создании всемирной 
системы оперативной библиогр. ин
формации о док-тной продукции , 
публикуемой в странах мира, путём 
обмена машипочитаемыми данными, 
предоставляемыми системами теку
щей Н. б. каждой страны. В 1974 было 
создано Междунар. бюро ИФЛА по 
УБУ, организовавшее ряд исслед. по 
проблемам текущей Н .  б. и УБУ. 
Междунар. конгресс по Н.  б . ,  органи
зованный ЮНЕСКО и ИФЛА (Па
риж, 1977) , принял ряд рек. , касаю
щихся законодательства об обяза

тельном экземпляре документов, 
отбора мат-ладля текущей Н.  б. ,  фор
мы и периодичности печ. органов, 
содержания библиографической запи
си и др. Поскольку к кон. 90-х гг. мн. 
из этих рек. стали нуждаться в пере
смотре, в нояб. 1 998 в Копенгагене 
бьша проведена междунар. конф. по 
нац. библиогр. службам. 

Теорет. исслед. и практика работы 
в обл. Н. б. позволили ещё к нач .  
80-х rr. определить оси. функции и 
наметить контуры оптимальной мо
дели текущей Н.  б .  Её гл . функция -
создание максимально полной и точ
ной библиогр. информации о док. , 
выпущенных на терр. страны,  и её 
оперативное и сист. распространение 
для оповещения потребителей. Н. б. 
служит ознакомлению с новыми нац. 
достижениями в обл.  науки, культу
ры, пр-ва и обществ. жизни, отражён
ными в док-тной форме, а также яв
ляется средством сохранения сведе
ний о док.  как свидетелях нац . 
памяти , представляет собой надёж-



ный источник нац. статистики печа
ти, необходимую базу для развития др. 

видов библиографии, имеет важное 
значение для межцунар. библиогр. со
трудничества. 

Текущий нац. библиогр. учёт ведёт
ся по терр.-гос. принципу и на осно
ве обяз. экз. , что обеспечивает необ
ходимую полноту и точность отраже
ния нац. док. Объектом учёта должен 
быть широкий круг док. Вначале от
ражались только книги, затем в чис
ло объектов включались ноты, карты, 
жури. и газ . ,  др. виды изданий. Впос
ледствии появилось аналит. звено -
учёт статей и рец . ,  и наконец стали 
учитываться небум. док. (грамплас
тинки, фильмы и др.).  Разработанные 
в нач. 70-х гг. рабочей гр. секции биб
лиографии ИФЛА рек. включают три 
уровня регистрации док. в текущей 
Н. б . :  монографии (книги и брошю
ры) , сер. и офиц. издания (програм
ма-минимум, зафиксированная в ре
шениях конгресса 1 977) ; дис . ,  кар
тогр. и нотные издания, стандарты, 
патенты, докл. науч. конф. , науч. от
чёты; статьи, репродукции, грампла
стинки, звуко- и видеокассеты, мик
роформы, гравюры, плакаты, фирмен
ная лит. , кинофильмы и др. АВМ,  
электронные ресурсы. Учёт док. ведёт
ся с помощью разветвлённой системы 
печ. органов, отражающих отдельные 
виды док. в зависимости от носителя, 
знаковой природы информации, пе
риодичности, структуры и вида публ. 
Важным является многоаспектмое 
раскрытие содержания док. в текущей 
Н. б. посредством систематизации и 
вспом. указ . ,  разл. классификац. ин
дексов, предм. рубрик. Обяз. черта те
кущей Н. б .  - регулярность учёта, 
строгая периодичность и оператив
ность информирования. 

Совр. издания Н. б. подготавлива
ются с помощью вычислит. техники 
и выпускаются как на бум. ,  так и на 
электрон. носителях. Н. б. во мн. стра
нах ведётся в Интернете. В рамках ре
ализации программы УБУ большое 
место занимают вопросы межцунар. 
стандартизации формы и содержания 
библиогр. описания и заголовка биб
лиогр. записи (при ручном режиме) ,  
структуры и наполнения предмашин-
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но го и коммуникативного ( обменно
го) форматов (в условиях автоматиза
ции). Гл. задачей «Универсального биб
лиографического учёта и международ
ной программы MARC» является 
совершенствование и внедрение 
обменного формата, к-рый обеспечи
вает междунар. обмен машипочитае
мыми данными. 

Как правило, вся работа по теку
щей Н. б. в стране возлагается на нац. 
библиогр. центр (агентство) - нац. 
б-ку или спец. гос. библиогр. учреж
дение. В том случае, если отдельные 
участки работы (чаще всего учёт нор
мативно-техн. и небум. док. )  осуще
ствляют др. opr. , нац. библиогр. центр 
должен контролировать последние и 
руководить ими. Эта работа носит гос. 
характер, опирается на финансовую и 
opr. поддержку гос-ва. 

Разл. попытки унификации прин
ципов учёта в ретроспект. нац. биб
лиографи и  на междунар . уровне ,  
в т. ч. в рамках программы УБУ, с кон. 
70-х гг. показали, что признание в кач
ве единого одного из принципов рет
роспект. нац. учётадля всех гос-в вряд 
ли возможно. Специф. условия и тра
диции каждой страны определяют ис
польз. как терр . ,  так и языкового 
принципов учёта, а также их комби
нации; в ряде случаев в нац. библиогр. 
репертуары включаются и работы 
нац. авторов, изданные за рубежом. 

Лит.: А н д е р с о н  Д. Универсальный 
библиоrрафический учёт: История, совре
менное состояние, перспекrивы развиrия // 
Библиотековедение и библиоrр. за рубе
жом. 1 984. Сб. 97; Б о д и к е М. Нацио
нальная библиография как свидетель 
национальной памяти 11 МеЖдУНар. ката
.логизация. М. ,  1 994. Вып. 1 ;  Г у д о в щ и 
к о в а  И. В . ,  Л ю т о в а  К. В .  Общая 
иностранная библиоrрафия. М., 1978; Л е 
в и н Г. Л.  Национальная библиоrрафия 
как понятие и термин // Библиоrрафия. 
2004. N2 1; Национальная библиоrрафия 
форма сохранения культурного наследия 11 
Вопр. библиоrрафоведения. М. ,  200 1 .  Вып. 
12 ;  Проблемы национальной библиоrра
фии. Л. ,  1 990; С е м е н о в к е р  Б. А. , М у 
р а т о в А. Л.  Национальная или государ
ственная? // Сов. библиоrр. 1 990. N2 4; 
С и м о н К. Р. Библиоrрафия: Основные 
понятия и термины. М. ,  1968; О н ж е. Ис
тория иностранной библиографии. М . ,  
1 961. 

Г. Л. Левин 
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НАЦИОнАлЬНАЯ БИБЛИотЕ
КА (НБ), один из подТипов универс. 
науч. б-к, гл. б-ка страны; оси. типо
лог. признаки - подЧинение деятель
ности интересам о-ва; общегос. мас
штаб функций и задач и соотв. - фи
нансовая и адм .  принадлежиость 
гос-ву. Связь НБ с процессом разви
тия государственности подтверждает
ся тем, что ок. 30% всех существую
щих ныне НБ было учреждено в те
чение первых трёх четвертей 19 в. 
т. е .  в период становления бурж. 
гос-в Европы и Америки, и ещё 30% -
в процессе возникновения новых са
мостоятельных гос-в Африки и Азии 
во второй пол. 20 в. НБ стала одним 
из продуктов формируемого обществ. 
самосознания, одной из форм консо
лидации отеч. культуры. В отличие от 
др. типов б-к деятельность НБ отве
чала потребностям всего о-ва. 

Термин «нац. б-ка» возник во вр. 
Вел. фр. рев-ции 1789,  когда б-ка фр. 
королей, получавшая с 1 537 обяза
тельный экземпляр документов всех 
изданий в стране , была объявлена 
Конвентом нар. собственностью (см. 
Франции Национальная библиотека). 

Слово «nationa1e» в зап. -европ. яз.  
имеет неск. равноправных значений, 
переводимых на рус. яз. как «нац.» ,  
«нар.» ,  «отеч.» ,  «гос.» .  В словосочета
нии «нац. б-ка» его эквивалентом яв
ляется последнее из назв. значений. 
Такая многозначность долго препят
ствовала принятию термина «нац. 
б-ка» сов. библ-ведением как проти
воречившего многонац.  составу 
СССР. Он вошёл в терминоспетему 
рус. библ. дела лишь в кон. 80-х гг. 

На нач. этапе развития НБ кактипа 
б-к их гл. задачей бьmо удовлетворе
ние потребностей гос-ва в консолида
ции достижений отеч. и испо.Льз. ми
ровой культуры. Отсюда родоначаль
вые функции НБ - исчерпывающе 
полное собирание отеч. док. и посто
янное хранение (арх. функция) и биб
лиогр. учёт в национальной библиогра

фии (регистрационная функция) , а 
также максимально полное приобре
тение и хранение иностр. Однако с 
сер. 20 в. под давлением обществ. по
требностей наряду с упомянутыми 
функциями всё большее значение 
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приобретает необходимость обеспе
чения активного использ. фондов, их 
общедоступность: расширяется кон
тингент пользователей НБ, активизи
руется их участие в межбиблиотечном 

абонементе (МБА), всё большее рас
пространение получают печатные ка
талоги на фонды отдельных НБ и 
нац. сводные каталоги. В то же вр. 
рост общего объёма печ. продукции ,  
появление иных форм носителей ин
формации, усложнение информ. по
требностей о-ва стимулируют НБ к 
межбиблиотечному взаимодействию в 
нац. масштабах и международному 

библиотечному сотрудничеству. В пос
ледние десятилетия 20 в. в связи с за
дачами использ. совр. техн. средств, в 
первую очередь автоматизации и те
лекоммуникации, НБ становятся цен
трами метод. и консультативной по
мощи для др. б-к своих стран и цент
рами науч. исслед . ,  связанных прежде 
всего с модернизацией материально
техн. базы библ. дела и совершенство
ванием системы упр. б-ками страны. 
Помимо оказания им проф. помощи 
НБ всё шире вступают в сотрудниче
ство с отеч. и заруб. б-ками для вза
имного использ. ресурсов путём со
здания совм. банков данных, проrрамм 
сохранности фондов, МБА, ММБА и 
т. д. Задача обеспечения гос-ва ин
формацией, т. о., начинает решаться 
ими не только с помощью собствен
ных, но и нац. , мировых ресурсов. Не 
справляясь с объёмом совр. информа
ции, НБ передают часть своих функ
ций др. б-кам; появляется подтип НБ, 
специализир. по отраслям знания или 
формам док. - паранациональные биб
лиотеки. 

В целом историю развития НБ как 
типа б-к можно условно разделить на 
три периода: 19 в .  - традиционное 
развитие НБ, когда их гл. целью было 
накопление, хранение и учёт фондов 
изолированно от др. б-к; первая пол. 
20 в . - переходвый этап, начало ин
тенсификации социальной роли НБ 
через активизацию использ. фондов 
и сотрудничества с др. б-ками; совр. 
этап интенсивного развития НБ, ког
да центр. место в их деятельности за
нимают вопросы обслуживания, opr. 
и метод. лидерства в формировании 

и использ. отеч. библ. ресурсов, учас
тие в библ. сотрудничестве на всемир
ном уровне. 

Среди библиотековедов нет един
ства в вопросе о гл . функциях НБ.  
В основе разногласий - не только их 
многообразие, но и степень детализа
ции разными специалистами. При 
этом принципиально важны не раз
ночтения, а возможность объедине
ния всех функций в две rp . :  1) прису
щие НБ как самостоятельной б-ке; 
2) обеспечивающие ей лидируюшее 
положение в библ . обслуживании 
страны в целом и полноценное учас
тие в междунар. библ. сотрудничестве. 
Обе rp. функций равнозначны и вза
имосвязаны. В нек-рых странах в той 
или иной степени они могут выпол
няться унив.  или парламентскими 
б-ками, к-рым присвоен статус НБ. 

На типолоr. развитие НБ большое 
влияние оказывает сист. обмен мне
ниями их рук. на организуемых по 
регион. или проблеммому признаку 
междунар. совещаниях. Из них этап
ное значение имели два: симпозиум 
директоров НБ Европы (Вена, 1 958) ,  
положивший начало коллективному 
осмыслению феномена НБ,  и сове
щание директоров нац. б-к (Лозанна, 
1 976) , определившее место НБ в нац. 
и междунар. информ. системах. 

В подавляющем большинстве за
руб. стран деятельность НБ регулиру
ется соотв . законами. Этот опыт в 
России внимательно изучается и 
анализируется, в т. ч. и в связи с ра
ботой в 90-е rr. над проектом анало
гичного док. Федеральным законом РФ 

«0 библиотечном деле» придано Рос
сийской государственной библиотеке 

(РГБ) и Российской национальной биб
лиотеке (РНБ). 

Присущие им оси. функции (соби
рание и хранение максимально полно
го репертуара отеч. и наиболее значи
мых иностр. изданий) НБ в той или 
иной степени выполняли фактически 
на протяжении всей своей истории. 
Др. функции, в наст. вр. свойственные 
НБ РФ, напр . ,  библиоrр. учёт «Росси
КИ>> ,  участие в библиоrр. учёте нац. пе
чати, науч.-исслед. и метод. работа в 
обл. библиотековедения, библиографо
ведения и книговедения, участие в раз-
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работке и реализации федер. библ. по
литики, возникали и реализовывались 
на разных этапах их развития. 

В кон. 80-х rr. в процессе демокра
тизации обществ. жизни в России и 
повышения нац. самосознания встал 
вопрос о статусе центральных регио

нальных библиотек в связи с необхо
димостью отражения с наибольшей 
полнотой духовного наследия титуль
ных наций. В результате была утвер
ждена законодат. актами субъектов 
Федерации 2 1  НБ респ.  в составе 
РСФСР, 1 НБ авт. обл. и 10 - авт. окр. 
Этот процесс характерен какдля Рос
сии, так и для мирового библ. сооб
щества. Предметом дискуссий стал 
вопрос о том, как наз. центр. б-ку од
ного из субъектов федер. гос-ва или 
одного из регионов любой др. страны. 
В заруб. практике получил распрост
ранение термин «tribalibrary>> - <<ЭТНИ
ческая б-ка» , «регион. нац. б-ка>> . Од
нако к НБ России он не применим 
ввиду масштабности и многоаспект
ности выполняемых ими функций. 

Лит. : Б а г р о в а  И. Ю., Г р е ч у ш н и 
к о в а Д. Б. База данных по законодатель
ству о национальных библиотеках мира 11 
Библиотековедение и библиоrр. за рубе
жом. 1988 .  Вып. 1 16 ;  Л е в и н Г. Л. Наци
ональные библиотеки в системе ретрос
пективной национальной библиографии в 
Российской Федерации 11 Библиотечное 
дело - XXI век: Науч.-практ. сб. М . ,  2002. 
Вьm. 1 ;  Национальная библиотека в совре
менном социокультурном процессе: Ру
мянцевские чтения - 2002 1 Рос. гос. 
б-ка. М.,  2002. Вып. 2 :  Доклады и сообш. ;  
Т ю л и н а  Н .  И .  Национальная библиоте
ка. Опыт типологического анализа. М. ,  
1 998; Ш и л  о в В. П.  Научно-исследова
тельское обеспечение формирования фон
дов национальной библиотеки 11 Науч. и 
техн. б-ки. 2003. NQ 4. 

Н. И. Т!олина 

НАЦИОнАлЬНАЯ БИБЛИоrЕ
КА В ВАРпiЛвЕ (Biblioteka Narodowa 
w Warszawie) ,  Польша, учр. в 1 928 ,  от
крыта в 1 930. Тогда же начала полу-

. чать бесплатный обяз. экз . ,  хранит как 
отеч. ,  так и заруб. док. ,  относящиеся 
к Польше («Полоника») ,  комплекту
ет отеч. и заруб. лит. по всем обл. зна
ния, но в приобретении иностр. из
даний предпочтение отдаёт rуманит. 
наукам. Центр текущей и ретроспект. 
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нац. библиографии, библиографии 
польск. библиографий, а также стати
стики польск. издат. продукции. На
граждена Командорским крестом со 
Звездой Ордена возрождения 
Польши. 

Национальная библиотека в Варшаве 

В основу фондов легла кол . 
( 400 тыс. книг и рукописей) , передан
ная в 1747 польск. учёным и библио
графом Ю. А. Залуским и его братом 
А. С. Залуским в обществ. пользова
ние жителям Варшавы, что положило 
начало одной из первых в мире публ. 
нац. б-к. После смерти Ю. А. Залуско
го она стала наз. Б-кой Речи Поспо
литой. После подавления восстания 
под рук. Т. Костюшко и 3-го раздела 
Польши ( 1795) б-ка бьша вывезена в 
Петербург и включена в состав Имп. 
Публ. б-ки, но с заключением Рижс
кого мирного договора ( 1 92 1 )  сов. 
прав-во возвратило Польше часть 
собр. Залуских. В 1 9 1 8  бьш подготов
лен проект создания НБ, собирающей 
«Полонику>> , с 1920 начато комплек
тование фонда. В 1 938 фонд НБ -
650 тыс. экз . ,  в т. ч. 32 тыс. старопеч. 
изданий и 24 тыс. рукописей. За вр. 
Второй мировой войны погибло 
300 тыс. экз . ,  до 1 945 б-ка была зак
рыта. В 1947 ей возвращена ч. фондов, 
вывезенных в Германию. 

Фонд б-ки св. 7 млн. книг, в т. ч. о к. 
1 70 тыс. старопеч. ,  22,6 тыс. рукопи
сей, 90 тыс. нотных изданий, 1 20 тыс. 
экз. лит. по библ. делу и книговеде
нию, микрофильмы, CD-ROM, зву
ковые и др. мат-лы.  НБ получает 
по 2 обяз. экз. книг и сер. изданий, по 
1 экз. спец. видов техн. док. Собирает 
рукописи - памятники нац. культу
ры, личные архивы, мемуары, днев
ники и т. д. Особое внимание уделя
ется справ.-библиогр. лит. , изданиям 
по проблемам книговедения и библ-

ведения, ист. и филол. наукам, фило
софии, социологии, политологии и 
искусствоведению. Ежегод. в НБ по
ступает ок. 1 30 тыс. ед. хр. 

НБ располагает богатой кол . 
Польск. нац. музея в Рапперевиле 
(Швейцария), насчитывавшей в 1 927 
о к. 65 ты с. книг и жури. 1 9-20 в в., по
чти 10 тыс . старопеч. изданий, св. 
2,5 тыс. рукописей, почти 10  тыс. эс
тампов. 30 ть1с. экз. она получила из 
Батиньольской б-ки польск. полит
эмигрантов в Париже (закрыта в 1874) . 
Между Первой и Второй мировыми 
войнами в НБ поступали дары учёных, 
полит. деятелей и писателей Польши. 
Большую часть книг и жури. 19-20 в в. 
удалось сохранить, но от Рапперсвиль
ских фондов уцелело лишь ок. 3 тыс. 
изданий. После Второй мировой вой
ны б-ка получила большое кол-во 
книж. собр . ,  наибольшую ценность 
представляют б-ки Красиньских и За
майских, собр. С. Тышкевича. 

Самая ранняя рукопись из кол. 
средневековых рукоп .  книг (о к .  
350  экз.) относится к 9 в. В собр. лат. , 
греч. ,  воет. рукописи, 1 8  рукописей, 
написанных кириллицей, в т. ч. Суп
расльская летопись, иллюминирован
ный золотом и тканью Тынецкий сак
раментарий (2-я пол. 1 1  в .) ,  Евангелие 
Анастасии (сер. 1 2  в . ) .  Уникальными 
образцами нац. культуры являются 
старейшие памятники письменнос
ти: двуяз. лат. -польск. <<Свентокшис
кие проповедИ>> (сер. 14 в . ) ,  иллюми
нированная Флорнанекая Псалтырь 
(кон. 14 в . ) .  Есть памятники польск. 
права, произв. польск. историогра
фии, напр. Свентокшиская летопись, 
написанная после 1 1 22 ,  2 списка 
«Хроники» Галла Анонима, 5 списков 
«Хроники» Винценти Кадлубки, <<Ис
тория Польши» и др. Старопольск. 
лит. представлена рукописями Я. Ко
хановского, Б. Потоцкого, В. Кахов
ского, Я. и З. Морштынов. Богата кол. 
мемуаров, а также писем с 16 в. до на
ших дней (св. 150 тыс.) .  Имеется 570 
старослав. рукописей. 

Половина фонда - старопеч. <<По
лоника>> 1 6- 1 8  вв. Здесь хранятся 
единств. экз. первого издания произв. 
<<Краткой беседы между тремя особа
ми . . .  >> М. Рея ( 1 543),  редкие издания 
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Библии, кол. произв. по проблемам 
истории, юрид. наук, религии, офиц. 
издания 1 6- 1 7  вв. 

В картогр. фонде - 200 атласов, 
изд. до 1 800, в т. ч. уникальная «Гео
графия Птолемея>> ,  выполненная 
вручную в 60-е гг. 1 5  в . ,  первое изд. 
«Универс. космографии» С. Мюнсте
ра, единств. полный экз. фламандско
го картографа А. Ортелия <<Театр 
мира» . 

Имеется сводный каталог заруб. 
книг, изд. после Второй мировой вой
ны (из фондов польск. б-к) . С 70-х гг. 
издаётся <<Сводный каталог заруб. се
рийных изданий>> .  Есть также свод
ные каталоги польск.  жури. 1 66 1 -
1 950 и старопеч. изданий, хранящих
ся в польск. б-ках. В 1 970 вышел т. 1 
сводного каталога инкунабул. Изда
ются сер. «Памятники польской кар
тографии» и «Исслед. и мат-лы по 
истории картографии».  

В б-ке 4 чит. зала: общий; специа
лизир. фондов; микрофильмов; лит. 
по библ. делу, библиографии, книго
ведению. НБ - общегос. координац. 
центр МБА. 

НБ (прежде всего находящийся в её 
структуре Ин-т книги и чтения) зани
мается НИР в обл. библ-ведения, науч. 
информации, библиографии, социо
логии чтения, сохранности фондов; 
является науч . -метод. базой М-ва 
культуры и иск-ва (разрабатывает про
екты, рек. и программы) .  

С 1 964 соотв. подразделение НБ 
выпускает «Труды Библиогр. ин-та». 

Б-ка сотрудничает е ИСО, внедря
ет в отеч. практику междунар. стан
дарты, ведёт книгообмен почти с 450 
партнёрами из б. чем 70 стран. Бюро 
междунар. книгообмена высьтает из
дания в 40 стран. НБ участвует в 
ММБА, в работе междунар. систем 
информации о сер. изданиях (ISDS и 
MARSI ) ,  в подготовке междунар . 
библиогр. и информ. изданий. НБ 
чл. ИФЛА, ФИД и Международной 

ассоциации музыкальных библиотек, 

архивов и центров документации, 

Междунар. федерации библиофилов 
(АIВ) ,  Ассоциации специальных биб
лиотек и информационных бюро. 

Библ. процессы автоматизирова
ны. On-line доступ к БД возможен с 
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помощью системы SAВINA. Автома
тизирован выпуск текущей нац. биб
лиографии и др. процессы. 

Лит. :  Н а б а т о в а М. Б. 50-летие 
Национальной библиотеки в Варшаве: 
(По страницам юбилейного сборника) // 
Библиотековедение и библиогр.  за рубе
жом. 1 9 8 6 .  Вып .  1 09 ;  Национальные 
библиотеки Европы: По материалам 
совешаний, 1995-2000 гг. Конференции 
директоров европейских национальных 
библиотек (CENL) / РНБ. СПб . ,  2002; 
BiЬiioteka Narodowa : Wspomnienia , 
1 928 - 1 944. Warszawa, 1 9 8 8 ;  50 1at Bib
l ioteki Narodowej .  Warszawa , 1 9 8 4 ;  
Rymsza-Za1ewska D.  BiЬlioteka Narodowa, 
1 98 1 - 1 985 :  BiЬliografia. Warszawa, 1 986 ;  
WеЬ-сайт Национальной библиотеки в 
Варшаве - http:/ /www.bn.org.p1 

М. Б. Набатава 

НАЦИОнАлЬНАЯ БИБЛИОтЕ
КА и м. с в в. К и р и л л а  и М е 
ф о д и я (Народна библиотека <<Св. 
св. Кирил и Методий») ,  София, Бол
гария, осн. в 1 878 как обществ. ,  в 1 879 
переим. в Нац. (нар.) ,  в 1 950 - в Гос. 
б-ку им. В. Коларова, в 1 959 - в Нац. 
б-ку им. В. Коларова; с 1 963 носит 
имя создателей слав. письменности 
свв. Кирилла и Мефодия. В 1 994 впер
вые за свою историю признана нац. 
учреждением. 

В создании б-ки активно участво
вали болг. учёный, проф. Харьковс
кого ун-та Мартин Дринов, завещав
ший б-ке свою кол. книг, ген.-губ. 
Софии П. В. Алабин и проф. Харьков
ского ун-та И. В. Платонов. Из Рос
сии в б-ку было послано б. 20 тыс. 
книг и жури. В дальнейшем большой 
вклад в развитие б-ки внесли: Кон
стантин И речек, её первый директор, 
Георгий Яковлев Кирков, Констан
тинка Калайджиева, Христо Хаджих
ристов и др. 

В 1944 в фонде 6-ки бьшо 280 тыс. 
экз. ,  во вр. Второй мировой войны её 
здания бьши разрушены, знач. часть 
фонда сгорела. В 1953 б-ка получила 
новое здание. В 1954 она стала выпол
нять функции науч . -исслед. ин-та 
библ-ведения, библиографии и книго
ведения. Дальнейшее развитие бьшо 
направлено на её становление как са
мой крупной публ. универс. науч. б-ки, 
гос. книгохранилища и архива бош: 
лит. , метод. центра б-к страны. 

В НБ св. 7 млн. экз . ,  она обслужи
вает св. 24 тыс. читателей, ежегод. 
книговыдача составляет ок. 7 млн.  
экз. Б-ка собирает и хранит всю болг. 
книж. продукцию, а также иностр. 
лит. о Болгарии и Балкан. полуостро
ве. С 1 897 получает 2 обяз. экз. всех 
печ. произв. ,  изд. в Болгарии, и 2 обяз. 
экз. для междунар. книгообмена. 

Хранит архивы и док. (2 млн. экз.) 
личные, обществ. opr. , преимуществ. 
эпохи болг. нац. Возрождения, напр. 
поступивший в 1 88 1 по завещанию 
личный фонд идеолога болг. нац. -ос
вободит. движения Любе на Каравело
ва. Ценное собр. лит. по истории бал
кан. народов содержится в кол. изв. 
рус. публициста С. Н. Палаузова, бол
гарина по происхождению. Есть так
же архивы [ С. Раковского, Хр. Бо
тева, В .  Левекого и др. 

Наиболее интересные мат-лы ру
коп.-документац. центра: греч. перга
меиная рукопись 1 2- 1 3  вв. Изборно 

га. Вьшущен ряд изданий, раскрыва
ющих фонды центра. Подготовлены 
CD-ROM, напр. <<Болгарская культу
ра в контексте балканистики>> и <<Свя
щенный Коран 1 278 Г.>>. 

Б-ка является центром междунар. 
книгообмена для б-к страны. 

Согласно договору с Советом Ев
ропы б-ка становится депозитарием 
его изданий. В сводный каталог вклю
чены описания изданий Ин-та Гёте, 
Амер. центра и Австр. б-ки в Софии. 
Регулярно выпускается <<Бюллетень 
новых поступлений книг на иностр. 
яз.» в 2 сер. 

НБ - науч. -исслед. центр в обл. 
слав. палеографии, археографии, ос
манистики, библ-ведения и библио
графии, консервации и реставрации, 
а также метод. центр для всех б-к стра
ны. Разработан ряд инструкт.-метод. 
мат-лов, напр. ,  «Дополнения и изме
нения к УДК>> ,  <<Каталогизация офи
циальных изданий». 

Национальная библиотека им. свв. Кирилла и Мефодия. София 

Евангелие, рукопись пере. поэтаАтта
ра, болг. арх. и имуществ. док. , копии 
османо-тур. док. , относящихся к Вид
ненекому восстанию, четинческому 
движению, македонскому вопросу и 
др. ;  миниатюрное фр. издание поэзии 
<<Comptess de Noaill>> и роскошное фак
симильное издание Библии Гутенбер-
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Центр нац. библиографии б-ки из
даёт справочник <<Издательства, 
редакции и типографии>> и ежемес. 
прилож. к журн. «Библиотека>> - <<Но
вини ISBN и ISSN» (процесс автома
тизирован) .  Период. издания б-ки: 
«Библиотека. Месячно описание за 
проблемите на книгата>> ; с 199 1  - сб. 
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<<Библиотекознание, библиография, 
книrознание>>; с 1952 - «Известия на 
Народната библиотека Св. св. Кир ил и 
Методий»;  с 1994 выходит бюл. новых 
поступлений <<Новини от Народната 
библиотека Св. св. Кир ил и Методий>>. 
Издаются библиогр. указ. фр. перевод
ной лит. в Болгарии, польск. лит. , пе
ревод амер. изданий по библ. делу. 

Библ. -библиогр. процессы автома
тизированы,  действует локальная 
компьютерная сеть, обеспечивается 
доступ пользователям к внешним се
тям. Оказывается помощь б-кам стра
ны в создании автоматизир. ин форм. 
системы <<Библиотека>>. 

НБ - чл. ИФЛА (с 1959) ,  её пред
ставители работают в разл. подразде
лениях этой междунар. орг. 

Лит.:  Н а б а т о в а М. Б. 1 00-летие 
Народной библиотеки имени Кирилла и 
Мефодия 11 Библиотековедение и биб
лиогр. за рубежом. 1979. Вып. 74; Нацио
нальные библиотеки Европы: По материа
лам совещаний, 1995-2000 rr. Конферен
циидиректоров европейскихнациональных 
библиотек (CENL) 1 РНБ. СП б . ,  2002; От
чёт на Народната библиотека <<Св. св. Ки
рил и Методий» за 1 993- 1 994. София, 
[ 1 995] ; 1 00 години Народна библиотека 
<<Кирил и Методий>>: Сб. От матерпалите 
на чествуването. София, 1 980; WеЬ-сайт 
Национальной библиотеки им. свв. Ки
рилла и Мефодия - www.n1.ote1.net 

М. Б. Набатава 

НАЦИОнАлЬНАЯ БИБЛИОтЕ
КА и м .  Ф .  С е ч е н и (Orszagos 
Szechenyi Kбnyvtar) , Будапешт, Венг
рия , осн .  королевским указом 
26 нояб. 1 802. Орг. б-ки взял на себя 
венг. просветитель гр. Ференц Сече
ни. В основу фонда он положил соб
ственное книж. собр . ,  разыскивал по 
всей стране старые собр. венг. лит. 
В 1 808 б-ка бьта включена в состав 
вновь созданного Нац. музея и на 
протяжении б. 140 лет именовалась 
Б-кой Нац. музея. Долгое время она 
существовала на добровольные по
жертвования общественности Венг
рии, к-рые позже бьти превращены 
в обяз. взносы. Знач.  суммы предос
тавляли меценаты. К 1 848 фонд б-ки 
составил б .  1 00 тыс .  экз . ,  в числе 
к-рых бьти кодексы, инкунабулы, др. 
редкие издания. После наводнения 
1 838 б-ка прекратила обслуживание 

читателей на мн.  годы, продолжая 
развиваться и увеличивать кол. В 1846 
Нац. музей вместе с б-кой переехал в 
спец.  построенное здание (архит. 
М. Поллак) . В 1 866 открылся чит. зал 
на 80 мест. 

В 1 867 по инициативе Й. Этвеша, 
министра культуры и президента Венг. 
акад. наук, б-ка бьта реорганизована. 
Изменился профиль комплектования: 
кроме <<Хунгарики» стали собирать 
науч. лит. универс. профиля, в т. ч. за
руб. Изменились расстановка и ката
логизация фонда, бьта введена клас
сификация, используемая в Гос.  Ба
варской б-ке в Мюнхене .  В 1 8 7 5  
завершились каталогизация и систе
матизация фонда, он бьт полностью 
открыт для читателей. 

В 1 860 создан отдел рукописей, в 
1882 - арх. собр . ,  в 1 884 - отдел жури. 

и газ. С 1 879 б-ка полностью финан
сировалась из гос. бюджета. Закон об 
обяз. экз. принят в 1929. В 1 934-44 
создаются новые специализир. кол. и 
отделы. Вводится УДК, формируют
ся новые алф. и сист. каталоги, выпус
каются библиогр. и науч. издания. 

В 1949 Б-ка Нац. музея вьщеляет
ся в самостоятельное науч. учрежде
ние, законодательно закрепляется её 
статус как нац. б-ки, ей присваивает
ся имя Сечени. НБ предоставляется 
доп. обяз. экз. (с 1 95 1 ) ,  укрепляется 

техн. база, что способствует дальней
шему развитию системы каталогов. 

После ликвидации в 1 95 2  Гос .  
библ.  центра Н Б  руководит между
нар . обменом изданий , ведением 
нац. сводного каталога, МБА, а так
же осуществляет метод . работу. С 
1 959 при ней действует Центр библ
ведения и метод. работы. Формиру
ется система нац. библиографии.  
Роль, место и значение НБ как гл . 
б -ки страны были подтверждены 
библ. законом 1 976. В 1 980 за НБ зак
реплён статус науч. -исслед. учрежде
ния, к-рое ведёт учёт ценностей нац. 
истории и культуры в обл. книж. дела 
и организует их изучение, а также ко
ординирует библ-ведч. исслед. Ре
зультаты науч. деятельности б-ки с 
1957 публикуются в <<Ежегоднике НБ 
им. Ф. Сече ни» ( <<OSZK evkonyve» ) . 

НБ - чл . ИФЛА и др. междунар . 
библ. орг. ,  сотрудничает с др. нац. 
б-ками, междунар. и нац. информ. се
тями и БД. 

В фонде - ок. 2 ,6  млн. книг и пе
риод. изданий, 4 тыс. рукописей, б. 
148 ты с.  нотных изданий, св. 200 ты с.  
карт, б. 2 млн. листовых изданий, св.  
49 тыс. стандартов и лицензий, ок. 
300 тыс. рис . ,  гравюр, репродукций.  
Подсобный фонд открьrгого доступа -
80 тыс. экз. Одновр. в б-ке могут ра
ботать 700 читателей. Ежеrод. её по-

Национальная библиотека им Ф. Сечени. Будапешт 
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сещают ок. 60 тыс. чел . ,  книгавыда
ча - св. 530 тыс. экз. Основу книж. 
фонда составляет «Хунгарика» . НБ 
собирает также произв. фин.-угор. на
родов , лит. соседних с Венгрией 
стран. 

Издаётся текущая нац. библиогра
фия (б. 10 сер.) :  в 1936-4 1 это бьmа 
«Вею: библиография» ( «Magyar Kбny
veset'») ,  с 1 946 - «Венг. нац. библио
графия» («Magyar Namzeti BiЬlio
gr•ШA») .  С 1 978 используются элект
рон. технологии. В обл. ретроспект. 
нац. библиографии б-ка продолжает 
работу, начатую венг. библиографами 
К. Сабо и [ Петриком по созданию 
репертуара венг. изданий.  Издано 
2-томное библиогр. пособие «Венг. 
старопеч . издания» ( « Regi magya
rorszagi nyomtatvanyok»),  содержащее 
описания всех изданий 1 473-1635 ,  
вышедших в Венгрии на любом яз. , а 
за её пределами на венг. яз. 

В порядке междунар. обмена под
держивает связи б. чем с 500 учреж
дениями из 60 стран. В рамках служ
бы обяз. экз. в структуре б-ки дей
ствуют венг. бюро I S BN и I S S N .  
Деятельность Н Б  п о  МБА и книгооб
мену обеспечивается ведением Нац. 
сводного каталога (создан в 1924) по 
фондам ок. 200 б-к. Сводный каталог 
иностр. период. изданий представля
ет фонды 750 б-к. В 1984 в НБ созда
на нац. БД период. изданий. 

Б-ка участвует в общенац. програм
ме «Развитие информ. инфраструкту
ры», а также в реализации автомати
зир. библ.-информ. системы совм. с 
Б-кой Венг. акад. наук и Нац. техн. 
б-кой и информ. центром. В 1990 на 
базе НБ начато создание Нац. интег
рационной информ. -библ. системы. 

С 1985 НБ работает в специально 
оборудованной для неё части бывш. 
королевского дворца в Будайской 
крепости Будапешта. Б-ка получила 
здание депозитария для редко спра
шиваемых изданий. 

Лит.: Национальные библиотеки Евро
пы: По материалам совещаний, 1995-2000 rr. 
КонфереНциидиректоров европейских на
циональных библиотек (CENL) 1 РНБ. 
СПб . ,  2002; C z a p o d i  C s. ,  T o t h  А. , 
V е r t е s i М. Magyar kбnyvtortenet. Buda
pest, 1987; К i s s J. Libraries in Hungary. 
Budapest, 1988 ;  WеЬ-сайт Национальной 

библиотеки им .  Ф. Сечени - http :/ / 
www.oszk.hu/ 

Л. М Степачёв 

НАЦИОнАлЬНАЯ БИБЛИотЕ
КА и м. Х о с е  М а р т и  (BiЬlioteca 
Nacional <<Jose Marti») ,  Гавана, Куба, 
создана в 1 90 1  на волне патриот. дви
жения, но б. 50 лет не имела средств и 
возможностей для выполнения фун
кций нац. б-ки. В 1 902-38 распола
галась в помещении Старых артилле
рийских мастерских, затем до 1 958 -
в здании крепости Кастильо де ла 
Фуэрца. После победы Кубинской 
рев-ции под рук. Фиделя Кастро 
( 1 959) получила красивое совр. здание 
на пл. Рев-ции в Гаване. 

Фонд св. 2 ,6  млн.  экз. (в т. ч. б .  
22 тыс. рукописей, 1 7  инкунабул) .  
Б-ка является информ. -документац. 
центром страны и гл. звеном нац. си
стемы б-к. Отделы: отбора лит. ; ком
плектования и книгообмена; класси
фикации и каталогизации; ист. , науч. 
и культурных исслед. ;  библиогр. не
след.; Галерея иск-в; Кубинскаякниж. 
кол . ;  редких книг; периодики; дет. 
книг и др. 

НБ ведёт работу с детьми и моло
дёжью, организует темат. семинары, 
книж. и худож. экспозиции. Издаёт 
проф. библ.  жури. «Revista» и биб
лиогр. пособия, в т. ч .  «Ген. свод ку
бинской периодики» ( «lndice genera1 
de 1as puЬlicaciones periodicas 
cubanas») с сер. по музыке, танцу, лит. 
В 1 959 НБ приступила к подготовке 
к изданию Кубинской нац. библио
графии: в 1 960 вышел том, включав
ший сведения за 1 9 1 7-20; в 1 968 -
за 1 959-62;  в 1 967 - за 1 963-64.  
С 1 965 выходят ежегодники. 

НБ - активный участник между
нар . программ ,  разрабатываемых 
б-ками и учреждениями культуры 
стран Лат. Америки, координатор де
ятельности 200 б-к Кубы включая 
центр. ,  гор. и публ. б-ки страны, а так
же б-ки ин-тов, ун-тов, Акад. наук 
Кубы и др. учеб. и науч. учреждений. 

Лит. :  Guia de Ьibliotecas de la Respublica 
de Cuba. La Habana, 1 966;  Wor1d Ency
c1opedia ofLibrary and Information Services. 
J rd ed .  Chicago , 1 99 3 ;  World Guide  to  
Libraries. l 61h ed .  Miinchen, 2002; WеЬ-сайт 

<W( 71 2  � 

Национальной библиотеки им. Хосе Мар
ти - http:/ /www.lib .cult.cu/Ьnjm/espanol/ 
index_e.asp. 

И. С. Вискова 

НАЦИОнАлЬНАЯ ИНФОРМА
ЦИ6ННАЯ СИСТЕМА (НАТИС) 
(National Information System), универс. 
программа создания всемир. системы 
библ. обслуживания , припятая на 
Межправит. конф. по планированию 
нац. инфраструктур док-тации, б-к и 
архивов (Париж, сент. 1 974) , орг. 
ЮНЕСКО совместно с ФИД, ИФЛА 
В ней участвовали представители 86 
гос-в - чл. ЮНЕСКО и б. 60 обозре
вателей от ООН и др. межправит. и 
междунар. неправит. орг. НА ТИС оп
ределяет круг вопросов, к-рые долж
ны отражаться в нац. планах развития 
информ. систем, и их конечные цели, 
не касаясь форм и характера реализа
ции, обусловленных конкретными ус
ловиями :каждой страны. В концепции 
НА ТИС заложены 4 взаимосвязанные 
идеи: ответственность прав-в за разви
тие информ. обслуживания; гос. пла
нирование развития информ. обслу
живания; единая система информ. 
обслуживания; всеобщая доступность 
информации. Конечная цель концеп
ции НА ТИС - максимальная доступ
ность информациидля всех слоёв о-ва, 
вовлечённых в полит. ,  экон . ,  науч . ,  
учеб. , обществ. и культ. деятельность. 

Концепция НАТИС предусматри
вает ответственность прав-в за обес
печение общедоступности информа
ции через службы док-тации, б-ки и 
архивы. Ответственность должна ре
ализовываться на всех уровнях: обще
гас . ,  регион. и местном. При этом 
должны быть предусмотрены необхо
димые законодат. акты, фин. база, 
людские ресурсы, технол. обеспече
ние, структура и порядок функциони
рования соотв. учреждений и служб. 

Пути и методы реализации этих 
идей включают 16 задач, 12 из к-рых 
относятся к сфере ответственности 
прав-в отдельных стран, остальные 
к ЮН ЕСКО и др. междунар . орг. 
В нац. задачи входят: 1 )  формулиро
вание общегос. политики в обл. ин
формации, отражающей потребности 
всех слоёв о-ва, для выработки нац. 



НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

плана информ. обслуживания, к-рый 
должен полностью входить в план 
развития страны; 2) стимулирование 
активности потребителей информа
ции путём включения в программы 
учеб. заведений курса обучения ис
польз. информ. резервов, имеющих
ел во всех элементах НА ТИС; 3) раз
работка для шк. и публ. б-к, входящих 
в систему НА ТИС, совместно с соотв. 
учеб. заведениями социальных про
грамм развития и укрепления навы
ков чтения у потребителей информа
ции; 4) анализ информ. потребностей 
правит. органов и разл. гр. потреби
телей информации для наиболее пол
ного обеспечения их ею через 
НА ТИС; 5) изучение информ. ресур
сов как важнейшее условие рацио
нального планирования НАТ И С ;  
6 )  анализ людских ресурсов для пла
нирования их подготовки и прогно
зирования будуmих потребностей в 
них НА ТИС; 7) разработка орг. струк
туры НАТИС, предусматривающей 
координацию её элементов и обеспе
чивающей их оmимальное использ. ; 
8) обеспечение НА ТИС специалиста
ми, имеющими высш. образование; 
9) определение материально-техн. по
требностей НАТИС, прежде всего в 
обл. автоматизации; 1 0) разработка 
законодат. основ функционирования 
НА ТИС при особом внимании к воп
росам обеспечения обяз. экз . ,  теле
коммуникациям и ,  обмена публ . ,  
уровня квалификации кадров,  со
хранности арх. мат-лов ,  доступа к 
ним; 1 1 ) реализация всех запланиро
ванных акций в соотв. с финансовы
ми ассигнованиями; 12) обеспечение 
библиогр. описания каждой новой 
публ. одновр. с её выходом в свет в 
соотв. с программой УБУ (см. <<Упи

версШ!ьпый библиографический учёт и 

междупародпая программа MARC» ) .  
Суmествует неск. направлений, по 

к-рым в первую очередь развивается 
кооперация между подсистемами: 
нац. библиография, комплектование, 
централизация обработки, рефериро
вания и индексирования , сводные 
каталоги и МБА, обработка данных, 
использ. множительной, аудиовизу
альной и др. техники, перевод,  со
хранность мат-лов. 

Выделяются 4 осн. этапа построе
ния НАТИС: разработка планов раз
вития подсистем; координация этих 
планов и объединение в единую сис
тему; включение НАТИС со всеми её 
компонентами в общий план разви
тия страны;  согласование планов 
НАТИС с задачами создания всемир. 
информ. систем, прежде всего в спе
циализир. обл. 

НАТИС предусматривает рассмот
рение информ. деятельности не толь
ко как совр. средства науч. -техн . ,  со
циального и культурного развития, но 
и как важнейший элемент науч. opr. , 
контроля и упр .  о-вом и обществ . 
пр-вом. В соотв. с таким новым зна
чением информ. деятельности эта 
концепция имеет 2 взаимосвязанных 
аспекта. Один из них касается её со
циальной роли, др. - управленческих 
основ информ. обслуживания. 

Важнейшее требование, предъяв
ляемое к НАТИС, - взаимосоотв. ин
форм. ресурсов информ. потребнос
тям. Различия в уровне развития ин
форм. обслуживания и условиях его 
обеспечения (степень ответственно
сти прав-ва, состояние гос. планиро
вания, наличие органов информации 
и характер их деятельности и т. д . )  
обусловливают различия в масштабах 
возможных перемен, связанных с ре
ализацией НА ТИС в отдельных стра
нах. Гл. идея в управленческом аспек
те концепции - интеграция всех уч
реждений информации в единую 
систему. 

За идеей единой системы информ. 
учреждений в концепции НАТИС 
стоит объективный фактор органи
ческого единства 3 обяз. компонентов 
любой информ. системы: управлен
ческой основы информации, потре
бителя информации, содержания ин
формации. 

Лит. :  Т ю  л и н а Н. И. Национальная 
библиотека и НА ТИС: новый этап типо
логического развития 11 Библиотековеде
ние и библиоrр. за рубежом. 1 984. Вып. 97. 

Н. И. Лолина 

НАЦИОнАлЬНАЯ МЕДИЦЙН
СКАЯ БИБЛИОТЕКА (НМБ), 
(National Library ofMediciпe), Вашин
ггон, США, одна из самых крупных и 
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техн. оснащённых отрасл. б-к мира, 
центр нац. системы биомед. инфор
мации, орr. -метод. центр сети мед. 
б-к страны. Осн. в 1836  как б-ка Ве
домства гл. хирурга армии Д. Лоуэл
ла. В рукоп. «А Catalogue оп books in 
the library ofthe surgeon general's office» 
( 1 840) , к-рый хранится в НМБ и счи
тается одним из наиболее ценных её 
экспонатов, отражено 1 30 наим. книг 
и ок. 200 тт. период. изданий. В 1 864 и 
1 865 опубл. печ. каталоги б-ки ,  где 
книги (2253 назв. )  и период. издания 
классифицированы по основным раз
делам медицины. 

Д. Биллииге (военврач, дир. б-ки 
в 1 866-95) писал, что в то вр. суmе
ствовала острая необходимость созда
ния мед. б-ки нац. масштаба, т. к. во 
всех публ. мед. б-ках США невозмож
но было найти оригинальные статьи 
мн. англ. или нем. авторов, а также не 
бьша полностью представлена амер. 
мед. лит. Он считал, что доступ к лит. 
прошлых лет обеспечит издание фун
дам. каталогов, к-рые будут допол
нять ежем ее. списки новых поступле
ний, что позволит врачу получить за 
небольтую плату нужную информа
цию. Были разработаны ретроспект. 
указ . с расположением авторов и 
предмета в едином алфавите «lndex 
Catalogue>> (IC) , указ. сигнальной ин
формаuии <<lndex Medicus» (lM), сис
тема индивидуального и межбибл . 
абонементов, подготавливались к из
данию темат. списки лит. Д. Биллииге 
видел одну из задач б-ки в доведении 
информации до потребителей: для 
врачей и студентов был организован 
бесплатный абонемент, требуемая 
книга (даже единств. экз.) высылалась 
или выдавалась на дом. 

Своё 50-летие в 1 886 б-ка отмечала 
в новом, спец. построенном здании. 
В 1 89 1  её фонд насчитывал 102 тыс. 
книг и период. изданий, 1 52 тыс. бро
шюр и др. мат-лов (ок. 90% всей ми
ровой мед. лит. за последние 10 лет) . 
Первый печ. каталог в 3 тт. , подготов
ленный под рук. Д. Биллингса, вышел 
в 1 873-74 .  В 1 8 80-95 выпущен 
!б-томный ретроспект. указ. «lndex 
Catalogue» (IC) - «lndex Medicus», от
ражающий мед. публ. в едином алфа
вите авторов и предмета с древнейших 
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времён до года окончания работы над 
данным томом. В 1 896- 1 950 издано 
ещё три сер. выпусков IC. 

НМБ ведёт междунар. книгооб
мен с ведущими б-ками и мед. учреж
дениями Европы. С 1 922 она наз. 
Мед. б - кой армии США (Army 
Medical Library) , в её фондах бьmо св. 
330 тыс. книг и период. изданий, св. 
500 тыс. брошюр, 9 тыс. портретов, 
800 гравюр и 400 рис. на мед. темы. 
Мировой экон. кризис отразился на 
деятельности б-ки: в 1 933-35 она 
получала лишь половину запрашива
емой суммы, сократилось приобре
тение текущей лит. Однако к нач . 
50-х rr. положение б-ки улучшилось, 
в частности в 3 раза увеличился её 
штат. Были определены оси. прави
ла отбора лит. , организованы карточ
ные каталоги , расширена справ . 
служба, проведена рекаталогизация 
по новой схеме классификации и ре
ставрация фондов , обслуживание 
специалистов велось в чит. залах и на 
абонементе, развивалась созданная в 
1 942 служба микрофильмирования 
(в 1 954 выполнялось 7 тыс. заявок в 
мес . ) ,  для оповещения о новой лит. с 
1 94 1  выходил, а с 1 945 по 1 949 рас
пространялся по подписке указ . 
«Current list of medical literature» ( CL, 
статьи из 1 300 поступавших в б-ку 
мед. жури. разл. стран) .  

В 1 956 утв. закон о создании НМБ, 
и она была передана в ведение М-ва 
здравоохранения и социальных 
служб. Б-кой управляет совет реген
тов ( 1 6- 1 8  чел . ) ,  утв .  Конгрессом 
США . Он собирается 3 раза в год для 
обсуждения деятельности и выработ
ки рекомендаций по дальнейшему 
улучшению работы, к-рые представ
ляет в вышестоящие opr. и Конгресс 
США. В 1 962 на терр. нац. ин-тов 
здравоохранения в Батезде (штат Мэ
риленд) построено новое здание. 

НМБ исчерпывающе комплекту
ется док. по медицине и смежным от
раслям, выходящими во всех странах 
мира и на всех яз. Фонд б-ки насчи
тывает св. 5 ,7  млн. экз . ,  ежегод. по
ступления - 35 тыс. экз. Она обслу
живает врачей,  науч . работников,  
профессорско-преп. состав, студен
тов мед. и др. учеб. заведений, а так-

же адм. переопал мед. учреждений. 
Чит. залы (200 мест) имеют кабины и 
кабинеты со спец. техникой для чте
ния микрофильмов, просмотра элек
трон. изд . ,  проелушивания аудиоза
писей. Библиогр. справки предостав
ляются не только в б-ке ,  но и по 
телефону, по почте. 

Действует Автоматизированная 
информационно-поисковая библио
графическая система по медицине 
(Medica1 1iterature analysis and retrieval 
system - MEDLARS - МЕДЛАРС) , 
ставшая основой для сети автомати
зир. центров библиогр. обслужива
ния.  Машипочитаемый каталог,  
к-рый в 1 983 полностью заменил кар
точный, доступен в режиме on-1ine не 
только читателям и сотрудникам 
НМБ, но и всем учреждениям, име
ющим терминалы MEDLINE. Он ис
пользуется также для создания «NML 
Current catalogue» (издаётся еже кварт., 
имеет годовую и пятилетнюю кумуля
ции) . Сводный каталог SERLINE со
держит информацию о 30 тыс. сер. из
даний по биомедицине не только 
НМБ, но и др. б-к США, выпускается 
ежекварт. на микрофишах. Выходит 
также печ. каталог сер. изданий НМБ. 

Б-ка издаёт ежемес. новости «NML 
News » ,  отчёты , « lndex of Denta1 
Literature» ,  « lnternationa1 Nursing 
Index» и др. Работают постоянные 
курсы повышения квалификации со
трудников. 

Лит.:  3 а к И. Н. Национальная меди
цинская библиотека США (этаnы разви
тия и современная деятельность) 11 Биб
лиотековедение и библиоrр. за рубежом. 
1986 .  Выn. 1 0 8 ;  Wor1d Encyc1opedia of 
Library and Information Services. 3"' ed. 
Chicago, 1993;  WеЬ-сайт Национальной 
медицинской библиотеки - http :/ 1 
www.nlm.nih.gov 

Н. Ф. Корноушенко 

НАЦИОнАлЬНАЯ ЦЕНТРАлЬ
НАЯ БИБЛИОТЕКА В и к т о р а 
Э м м а н у и л а 1 1 в Р и м е (BiЬlio
teca nazionale centra1e «Vittorio Ema
nuele 11» di Roma) , см. Италии нацио

нальные библиотеки. 

НАЦИОНАлЬНЫЙ БИБЛИО
ТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ФОНД, основная часть библ. -ин-
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форм. фонда страны, предназначен
ная для постоянного хранения и об
ществ. использ. как нац. культурное 
достояние РФ и включающая полное 
собрание отеч. док. , ценные в науч. 
отношении заруб. док. , публ. о стра
не, изданные за её пределами и со
зданные выходцами из России (депо
зитарные, репозитарные , страховой 

фDнд, книжные памятники и экстери

орика) . 

Депозитарный фонд представляет 
собой часть нац. Н. б . -и .  ф . ,  к-рая 
формируется на основе бесплатного 
обяз. экз. док. и сохраняется постоян
но в соотв. с профилем депозитария; 
репозитарный фонд - часть Н. б. -и. ф.,  
представляютая собой собр. малоис
пользуемых док. группы б-к, сохраня
емое на длительной или постоян�ой 
основе в репозитарии. Н. б . - и .  ф .  
обеспечивает мемориальную функ
цию в структуре док-тных ресурсов. 

Фонд составляют все виды док. 
независимо от носителя информа
ции - традиционные и электрон. Ос
новные принцилы формирования 
фонда - универсальность, исчерпы
вающая полнота, распределение от
ветственности между фондодержате
лями за полноту собирания опред. 
части потока док. , её вечное хранение, 
обеспечение всеобщего доступа к 
фонду ЭТИХ ДОК. 

Постоянное хранение Н. б .-и.  ф. 
обеспечивают: книж. палаты федер. и 
регион .  значения;  гос . страховой 
фонд; депозитарии федер. и регион. 
значения; б-ки с функциями репози
тарных хранилищ; б-ки,  имеющие в 
своих фондах книж. памятники. 

Высш. приоритетом в сохранении 
обладает гос. страховой фонд микро
копий док. , к-рый обеспечивает нац. 
инфDрмационную безопасность. 

Ко второму уровню сохранения 
относятся книж. памятники и рукоп. 
док. , являющиеся составной частью 
Гос. арх. фонда РФ; доступ к ним осу
ществляется в соотв. с нормативны
ми правовыми док. о книж. памятни
ках и Положением об арх. фонде РФ. 
Следующие уровни приоритетон со
ставляют депозитарные и репозитар
ные фонды, обеспечивающие сохра
нение информации и передачу знания 



ныне живущим и будущим поколени
ям. Их сохранность регламентирует
ся законодательством об обяз. экз. 
док. и библ. деле. Уровень доступно
сти Н. б.-и. ф. дифференцируется в 
зависимости от категории ценности и 
уникальности его частей. 

Концепция Н. б.-и. ф. обусловле
на тем,  что к кон. 20 в. даже самая 
крупная б-ка уже бьша не в состоянии 
охватить весь поток док. , производи
мых в стране и тем более - в мире. С 
сер. 20 в. в связи с быстрым развити
ем новых способов печати и носите
лей информации в б-ках наряду с 
книж. фондами формируются собр. 
некниж. док. (аудиовизуШiьных доку

ментов фонд, электронных документов 

фонд и др. ) .  
В 90-е гг. 20  в. складывается пони

мание Н. б.-и.  ф. как совокупности 
док-тных собр. ,  предназначенныхдля 
пост. хранения и обществ. использ. и 
формируемых нац. орг. и учреждени
ями на основе обязательного экземп

ляра документов, установленного за
конодательством страны. 

В 1 994 принимается ФедерШiьный 

закон РФ << Об обязательном экземпляре 

документов>> (в ред. 2002) , согласно 
к-рому объектом обяз. экз. являются 
все виды док. независимо от форм соб
ственности и способа пр-ва; получате
лями обяз. экз. определены не только 
нац. и др. б-ки, но также информ. и 
арх. орг. и учреждения нац. значения. 
На них возложены обязанности учёта 
и каталогизации соотв. групп док.,  их 
вечное хранение и предоставление в 
обществ. пользование. В регионах ана
логичные функции выполняют центр. 
универс. науч. б-ки и др. получатели 
бесплатного обяз. экз. док. Остальные 
б-ки могут комплектовать и хранить 
эти виды док. избирательно, исходя из 
нужд потребителей. Электрон. сети 
позволяют решить проблемы взаим
ной доступности мат-лов. 

См. также: Единый библиотечный 

фонд. 
Лит. :  <<Положение о библиотечно-ин

формационном фонде Российской Феде
рации•>. [Проект] 11 Библиотековедение. 
2005.  N2 3; С т а р о д у б о в а  Н. 3. Распре
делённый фонд России: история и совре
менное состояние // Библиотека. 2003.  
N2 3 ;  Т о л ч и н  с к а я Л .  М. Развитие на-

НЕВСКИЙ 

циональноrо фонда в новой информаци
онной среде // Библиотекарь. 1 998. N2 6;  
Тю л и н а Н. И.  Национальная библиоте
ка. М. ,  1988 ;  Х а х а л е в а  Н. И. Концепту
альные основы формирования распреде
лённоrо библиотечного фонда Российской 
Федерации // Библиотековедение. 1999.  
N2 4-6. 

Н. 3. Стародубова 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТ
РОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КОНСОРЦИУМ, некоммерческое 
партнёрство, учрежд. крупнейшими 
б-ками России. Его цель - миними
зация затрат для обеспечения досту
па России к электрон. ресурсам ми
рового сообщества; организация до
ступа пользователей Интернета к 
русскоязычным ресурсам; преодоле
ние неравенства в информ. обеспече
нии б-к различных регионов России. 

Лит.: К у з н е ц о в  А. Ю. ,  Р а з у м о 
в а И. К. Доступ к научным ресурсам. 
Электронные полнотекстовые базы дан
ных / 1 Библ. дело. 2005. N2 2.  

НЕВСКИЙ Владимир Александ
рович [ 1 ( 1 3) . 1 1 . 1 8 8 8 ,  Кострома, -
24. 5 . 1 974,  Москва] , библ .  деятель, 
библиотековед, библиограф, педагог, 
чл . Рус . библиогр . о-ва при Моек. 
ун-те .  Учился в Костромской гимна
зии , из к-рой был исключён за учас
тие в рев. движении. Служил в разл. 
земских учреждениях. После 19 17  за
ведовал губ. отделом нар. образова
ния в Костроме,  был сотрудником 
Наркомпроса РСФСР и др. центр. уч
реждений. Работал в Центр. упр. нар.
хоз. учёта, принял активное участие в 
подготовке всесоюз. перелиси б-к. 

Опубл. б. 1 00 работ по проблемам 
библ .  обслуживания населения , 
справ. ,  массовой работы б-к, изб-чи
тален, клубов, по пед. и психолог. ас
пектам чтения и пропаганды книги. 
Сост. первых сов. метод. , рек. -биб
лиогр. пособий и рек. в помощь рук. 
чтением, образованию и самообразо
ванию в условиях б-ки. Активный по
пуляризатор библ.-библиогр. знаний. 
Создавал нормальные (типовые) ката
логи. Обобщил в спец. печати опыт 
подготовки библиографии техн. лит. 

В 30-е гг. бьш обвинён в «буржуаз
ном уклоне>> , репрессирован. В ссьш-
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ке и после реабилитации занимался 
сост. фундам. науч.-вспом. указ. лит. по 
истории медицины, а также по отдель
ным обл. медицины и фармакологии. 

Соч. : Нормальный каталог полковой 
красноармейской библиотеки. М . ,  1923 ;  
Новейшая психолоmя и библиотечная ра
бота. М . ,  1924; Справочная работа в биб
лиотеке, избе-читальне и клубе. М.,  1924; 
Библиотечная обработка книг. М . ;  Л . ,  
1928; Как находить нужную книгу и как с 
ней работать: Беседы с массовым читате
лем. М . ,  1 928 ;  Библиография по лекар
ственным растениям. Рукописи XVII
XIX вв. Печатные издания ( 1 732- 1 954). 
М., 1 957 (в соавт.) ;  Библиография отече
ственной отоларингологической литерату
ры ( 1 708- 1962). М. ,  1963- 1 964. Т. 1-3 ;  
Оrечественная невропатология и психиат
рия XVIII  и первой половины XIX вв. 
( 1 700- 1 860) . М., 1964 (в соавт.) .  

Лит. :  П е р  ц о в и ч Ю. С. В. А. Не
вский: (К 90-летию со дня рождения) 11 
Сов. библиоrр. 1978. N2 6. 

В. А. Фокеев 

НЕВСКИЙ Владимир Иванович 
(Кривобоков Феодосий Иванович) 
[ 2 ( 1 4) . 5 . 1 87 6 ,  Ростов- на-Дону, -
2 6 . 5 . 1 9 37 ] , историк,  гос . ,  парт. и 
библ. деятель. Учился в ун-тах Мос
квы, С.- Петербурга, Харькова. Пос
ледний окончил по специальности 
физ. химии.  Нар. комиссар путей 
сообщения, чл . президиума и зам . 
пред. ВЦИК, ректор Ком. ун-та им. 
Я. М.  Свердлова, зам. зав. Истпартом 
ЦК РКП(б) . С 1 925 - дир. ГБЛ, где 

В. И. Невский 



«НЕЗАВИСИМЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ АДВОКАТ» 

под его рук. была реорганизована 
структура б-ки, созданы основы сис
темы каталогов, большое внимание 
уделялось библиогр. работе, раскры
тию фонда через публикацию ист. 
док. , завершено стр-во книгохрани
лища на 700 тыс.  ед. хр. и началось 
возведение новых корпусов б-ки в 
центре Москвы, оси. музей книги. 
Заработная плата сотрудников ГБЛ 
бьmа увеличена вдвое. Н. стоял во гла
ве Ассоциации науч. б-к. Активно 
участвовал в деятельности Всесоюз. 
ассоциации с. -х. библиографии, был 
гл. ред. жури. «Библиотековедение и 
библиография», чл. редколлегии сб. 
«Сов. библиография» ,  рук. подготов
ки библиогр. словаря «Деятели рев. 
движения в России. От предшествен
ников декабристов до падения цариз
ма» (т. 1-3,  5, 1 927-34) . Считал, что 
библиография может быть хорошо 
поставлена только тогда, когда разра
батывается теория науки, регулярно 
выходят жури. ,  сб. , справочники и 
вообще тр. по науч. библиографии, 
когда функционирует единый биб
лиогр. центр, связанный с общегос. 
науч. б-кой и одновр. со всей систе
мой библ. и библиогр. учреждений. 
При участии Н. издавались также 
«Ежегодники комиссии индексов» . 
В 1935 по необоснованному обвине
нию осуждён, в 1 937 расстрелян. 

Лит.: Б а р ы ш е в а  Е. В. Первый ди
ректор Ленинки (В. И. Невский) // Биб
лиогр. 1996. N.! 1 ;  В а н и н а  А. А. и д р. 
Библиографияработ В. И. Невского ( 1906-
1965) // Записки Оrдела рукописей ГБЛ. 
М. ,  1 967. Вып. 29; Г а п о ч к о  Л. В. Архив 
В. И. Невскоrо // Там же; К о в а л ь  Л. М. 
Директор Библиотеки Владимир Ивано
вич Невский ( 1 876- 1937): К 1 25-летию со 
дня роЖдения 11 Библиотековедение. 200 1 .  
N2 4;  О н а ж е .  Опальный директор 11 
Библиотека. 1992. N2 1 1- 1 2. 

Л. М. Коваль 

«НЕЗАВНСИМЫЙ БИБЛИО
ТЕЧНЫЙ АДВОКАТ», юрид. жури. 
Издаётся со 2-й пол. 1 999 в Москве 
«Издательством Либерея-БибинфорМ» 

как приложение к жури. «Библиотека»: 

в 1999-2000 - ежекварт. ,  с 200 1 -
6 раз в год. Задачи жури. - правовое 
просвещение работников и читателей 
б-к, 1шrерпретация новых законодат. 

актов, консультирование по сложным 
юрид. вопросам. 

НЕЛЕГАлЬНЫЕ БИБЛИОтЕКИ 
в Р о с с и и, разновидность пропа
гандистских и партийных библиотек, 

Создававшихея с нарушением уста
новленного порядка открытия и тре
бований цензуры. Возникли по мере 
развития либеральных и рев. движе
ний. Первые из них появились в кон. 
1 8  в. в связи с зарождением масонс
ких орг. Декабристы поставили одной 
из задач открытие б-к для того, что
бы «выдавать книги, к-рые бы людей 
научили познавать собственное своё 
достоинство» . Декабристы приняли 
участие в создании б-к Преображен
ского и Семёновского гвард. полков, 
считавшихся современниками полит. 
б-ками, т. к. их фонды наполнялись 
антикрепостн. изданиями. Для про
паганды и распространения таких 
книг использовались личные б-ки 
П .  И .  Пестеля , Н .  М .  Муравьёва, 
И.  Д. Якушкина, С. П .  Трубецкого и 
др. В Сев. и Юж. о-вах декабристов 
устраивались чтения и обсуждения 
книг, распространялись листки и 
песни, обличавшие существовавшие 
порядки. Принимались меры к тому, 
чтобы простой народ и солдаты на
учились грамоте и чтению «полезных 
и либеральных книг» . Деятельность 
декабристов продолжалась и в ссыл
ке , в Сибири, где они открывали 
б-ки. 

Широко использовали б-ки для 
пропаганды рев. -демокр. идей петра
шевцы, организовавшие в 1 845 при 
кружке М. В. Петрашевского и в 1 848 
при кружке Н.  С. Кашкипа «пропа
гаторские» б-ки.  Они пополнялись 
произв. Ш. Фурье, К. Сен-Симона, 
Р. Оуэна и их последователей, анти
крепостн. и др. радикальной лит. , в 
т. ч. о рев-циях 1 8-19  вв. во Франции, 
Германии, Италии и др. ,  о полит. тай
ных о-вах и движениях. Петрашевцы 
призывали население устраивать об
щедоступные книгохранилища и об
щенар. б-ки, провозглашали принцип 
доступности б-к для каждого грамот
ного человека. 

Ми. представители рев. демокuа
тов явились инициаторами открытья 
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первых нар. читален и б-к при вос
кресных шк. ,  а также нелег.  об
ществ. студенч. б-к .  Первая из  них 
бьша открыта Н.  А. Добролюбовым в 
1 854 в Гл. пед. ин-те в Петербурге ; 
она имела газ . «Колокол»,  произв. 
Н. Г. Чернышевского , Н. А. Добро
любова, А. И. Герцена, Л. Фейерба
ха и др. Публ. б-ки А. А. Черенина в 
Петербурге, А. А. Черкесова в Мос
кве , А.  А.  Красовского в Вятке , 
А. И .  Иконникова в Перми распрос
траняли рев.-демокр. и антикрепостн. 
издания, организовывали чтения и 
собеседования среди учащихся. Для 
этих б-к рев. демократы сост. планы 
чтения и др. рек. списки лит. По ини
циативе тайного о-ва 1 860-х rr. «Зем
ля и воля» стали открываться легаль
ные , полулегальные и нелегальные 
б-ки, распространявшие рев. -демокр. 
взгляды среди населения. Использ . 
б-к в рев. агитации осуществляли и др. 
орг. 70-80-х гг. (напр. ,  <<Чёрный пе
редел») . Н.  б. создавались при центр. 
и местных орг. , кружках самообразо
вания и полит. просвещения и т. д. 
Центр. б-ка о-ва <<Земля и воля» снаб
жалась не только изданиями этой 
орг. , но и лит. ,  вышедшей в свет за 
границей. Рев. пропагандой занима
лись б-ки А. С. Дереякова в Ниж. 
Новгороде, студенч. обществ. б-ки в 
Петербурге, Москве, Казани, Харько
ве и др. Н. б. и их отделения создава
лись при гимназиях. Применялись 
разл. методы рук. чтением: беседы, 
собеседования, чтения, раздача лит. 
на сходках. Широко распространя
лись рек. списки, из к-рых наиболь
шую известность получил «Система
тический указатель книг и журналь
ных статей ( 1 8 5 6 - 8 3  rr. ) » ,  т. н .  
«челябинский каталог» , конфиско
ванный жандармами. 

В нач. 70-х гг. кружок «Чайковцев» 
организует Н. б. для рабочих на Вы
боргской стороне С.-Петербурга. По
зднее она была разделена на 3 отде
ления: они работали в Петербурге и 
пос. Колпии о. В сер. 70-х гг. б-ка бьmа 
закрыта после ареста участников ра
бочего кружка. 

Создание подобных б-к расшири
лось в связи с образованием первых 
рабочих союзов. Юж. -рос . рабочий 



союз в Одессе ( 1 875) открыл неск. 
Н. б. на з-дах, ф-ках, в т. ч. для рабочих 
:ж.-д. мастерских в Ростове-на-Дону. 
Сев. союз рус. рабочих организовал в 
Петербурге центр. б-ку, к-рая имела 
6 отделений. Её б-рем был С. Н. Халту
рин. В рабочих Н. б. содержалисъ про
изв. К. Маркса, заруб. сопиал-демок
ратов и др. рев. -демокр. лит. 

С нач. 80-х гг. в разл. городах воз
никли Н. б. марксистских кружков и 
союзов. Каждый кружок создавал 
центр. б-ку. Нек-рые б-ки распола
гали довольно знач. фондами,  напр. 
Н. б. М .  И. Бруснева в Петербурге, 
Н. И. Федосеева в Казани, А П. Скля
реяко в Самаре . Каталог б-ки 
М. И. Бруснева имел 3 части: для начи
нающих читателей, ер. подготовки, хо
рошо подготовленных и рук. кружков 
самообразования. Для популяриза
ции чтения среди рабочих устраива
лись «летучие» (передвижные) б-ки, 
использовалось книгоношество. Opr. 
Н. б. и рук. чтением рабочих особен
но активно вёл в 90-е rr. петерб. Союз 
борьбы за освобождение рабочего 
класса, где спец. библ. комиссия орга
низовала снабжение нелегалъными 
изданиями б-к воскресных шк. и нар. 
читален. 

В нач. 1900-х rr. в связи с усилив
шимел обществ. -полит. и рев. движе
нием Н. б. организуют социал.-демокр. 
партии - эсеров, оба кръmа РСДРП 
(большевики и меньшевики), а также 
орг. анархистов и др. левых движений. 
Ми. из них направляли в легальные 
б-ки своих чл . ,  создавали в них неле
галъные отделы. Особенно большую 
сеть Н. б. создала РСДРП(б) . Апроби
рованн� » Н. б. методы групповой и 
массовой рiiббты с читателями, руко
водства чтением и пропаганды литера
туры впоследствии широко исполъзо
валисъ в сов. массовых библиотеках. 

В годы Первой мировой войны 
сеть Н .  б .  развернулась в воинских 
частях и соединениях, в лагерях для 
рус. военнопленных в Тhрмании и Ав
стро-Венгрии. В России Н.  б. дей
ствовали также в тюрьмах, местах 
ссылок. 

Opr. Н. б. продолжалась и после 
Октябрьской рев-ции 19 17  разл. мо
нарх. и др. белогвард. орг. , кадетски-

НЕМЕЦКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ми, эсеровскими, меньшевистскими 
объединениями и кружками,  а также 
оппозиционными внутрипарт. ячей
ками, прежде всего троцкистскими. 
В 30-40-е гг. засылкой нелегальной 
лит. и созданием Н. б. занималисъ 
Нар.-трудовой союз и др. антиболъ
шевистские opr. В последующие годы 
Н .  б. создавали оппозиционные и 
диссидент. кружки, а также opr. пра
возащитного движения: Комиссия 
прав человека в СССР ( 1 970) , Хель
синкская гр. в Москве ( 1 976) , сов. от
деление Междунар. амнистии ( 1 974) 
и др. Эти б-ки содержали произв. т. н. 
самиздата, а также запрещённые за
руб . издания А. А. Ахматовой ,  
Н .  С .  Гумилёва, М .  И .  Цветаевой, 
О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастерна
ка, А И. Солженицына и др. 

Лит. :  А б р а м  о в К. И. Библиотеки 
революционных организаций в России 
(20-70-е гг. XIX в.) :  Лекция для студен
тов библ. фак. М. ,  1 995; О н ж е. Неле
галъные марксистские библиотеки в Рос
сии, ХIХ в. : Лекциядля студентов библио
течных фак. М . ,  1 99 1 ;  Из истории 
нелеrалъных библиотек революционных 
организаций в царской России: Сб. мате
риалов. М. ,  1 956. 

К. И. Абрамов 

НЕМЕЦКАЯ БИБЛИаrЕКА (Diе 
Deutsche BiЬliothek) , головная нац. 
б-ка Германии, образована в 1990 в ре
зулътате объединения Нем. б-ки (Die 
Deutsche Biicherei) в Лейпциге (созда
на в 1 9 1 2) ,  Нем. б-ки (Die Deutsche 
BiЬliothek) во Франкфурте-на-Майне 
( 1946) и Нем. муз. архива (Deutsches 
Musikarchiv) ( 1 970, Зап. Берлин) .  Оси. 
здание Н. б. расположено во Франк
фурте-на-Майне. 

В силу специфики ист. развития 
страны Н. б.  не похожа на др. нац. 
б-ки мира, во-первых, своей структу
рой, во-вторых, тем, что нек-рые фун
кции нац. б-ки офиц. выполняют две 
др. б-ки Германии: Государственная 

библиотека в Берлине «Прусское куль

турное наследие» и Баварская государ

ственная библиотека в Мюнхене. 
Нем. б-ка в Лейпциге была обра

зована по инициативе Биржевого со
юза книготорговцев, чтобы собирать 
нем. лит. , выходящую на терр. Герма
нии и в немецкояз. странах, а также 
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создавать нем. нац. библиографию. 
В годы нацизма принцип исчерпыва
ющей полноты комплектования не
мецкояз. лит. парушалея из-за цен
зурных ограничений. После 1945 б-ка 
уделяла особое внимание сбору нем. 
эмигрантской лит. (была создана осо
бая её кол. за 1 933-45) . Как самосто
ятельные кол. в б-ке хранилисъ собр. 
( ок. 2800 тт.) франкфуртской «Импер
ской библиотеки» (существовала в 
1 8 5 1 )  и б-ки Биржевых союзов нем. 
книготорговцев (20 тыс. тт.) ,  здание 
к-рой было разрушено во вр. войны. 
Б-ка собирала и переводы произв. 
нем. авторов на иностр. яз. Помимо 
печ. изданий, в неё поступалидр. док. ,  
в т. ч.  грампластинки, изобр. продук
ция и патенты. 

Б-ка не пострадала во вр. Второй 
мировой войны, она смогла возобно
вить работу в полном объёме в 1 945. 
С 1 949, после образования ГДР, она 
официально выполняла функции 
нац. б-ки респ. совм. с Нем. гос. б-кой 
в Берлине. При этом издатели ФРГ и 
др . немецкояз.  стран продолжали 
безвозмездно присылатъ в Лейпциг 
выходящую лит. С 1 969 б-ка офици
ально получала обяз. экз. обоих герм. 
гос-в. С 1950 на её базе функциониру
ет Нем. музей книги и письменности 
(Deutsches Buch- und Schriftmuseum) , 
созданный в 1 884. В 1965 проведела ре
конструкция здания, построенного в 
19 14- 16  (архит. О. Пуш), в результате 
к-рой была знач. расширена площадь 
книгохранилищ. Б-ка вела НИР в обл. 
библиографии, книговедения, кон
сервации и реставрации книги. В её 
ведении находилась также нем. нац. 
библиография. 

Нем. б-ка во Франкфурте-на-Май
не выполняла аналогичные функции 
по отношению к Зап. Германии: веде
ние нац. библиографии, комплекто
вание изданий всей Германии и о Гер
мании с 1 945, переводов произв. нем. 
авторов на иностр. яз. , эмигрантской 
лит. С 1 969 б-ка получала обяз. экз. 
В 1 970 был организован специализир. 
филиал для сбора, хранения и обра
ботки муз. мат-лов - Нем. муз. архив. 
С 1 974 б-ка стала агентством между
нар. стандарт. книж. номеров (ISBN) 
для нем. изданий. Как и б-ка в Лейп-



Немецкая библиотека. Лейпциг 

циге, она не имеет абонемента, но от
крыта Д11Я всех желающих. 

Объединённая Н. б. выполняеттри 
осн. функции: сбор с исчерпывающей 
ПОЛНОТОЙ ВСеХ ДОК. , ВЫХОДЯЩИХ На 
терр. Германии, и на нем. яз. , выходя
щих за её пределами после 19 13 ,  их по
стоянное хранение и раскрытие пуrём 
распространения библиогр. информа
ции. За обеспечение полноты нем. печ. 
продукции с нач .  книгопечатания 
( 1 450) до 1 9 1 2  отвечают пять др. б-к 
страны,  входящих в объединение 
<<Собр. нем. изданий» ( « Samm1ung 
deutscher Drucke») , образованное в 
1 989: Баварская roc. б-ка в Мюнхене 
(лит. за 1450- 1600, а также нотные из
дания до 1 700) , Б-ка герцога Августа в 
Вольфенбюттеле ( 1601-1700) , Нижне

еаксонекая государственная и универси
тетская библиотека в Гёттингене 
( 1 70 1 - 1 800) , Гор. и унив. б-ка во 
Франкфурте-на-Майне и входящая в 
её состав Зенкенбергская б-ка ( 1 80 1-
70) , а также Г ос. б-ка в Берлине <<Прус
ское культурное наследие» (лит. за 
1 87 1 - 19 1 2 ,  нотные издания 1 80 1 -
1 945 и карты 1 80 1-19 1 2) .  

В фонде Н. б. - 7,3 млн. док. Фран
кфуртская б-ка отвечает за формиро
вание полного фонда док. , выходящих 
в зап. землях Германии, за исключени
ем земли Сев. Рейн-Вестфалия; Лей-

пцигская - док. , опубл. в восточно
герм. землях. Ведением нац. биб
лиографии занимаются обе б-ки.  
Она rотовится на основе форматов 
MAD-DB и UNIMARC, доступна в 
электрон. форме, в т. ч. на CD-ROM 
и дискетах. В Лейпциге действует так
же Нем. музей книги и письменнос
ти, в к -ром создан специализир. центр 
консервации док. 

Н. б. активно сотрудничает с др. нац. 
б-ками мира и междунар. библ. орг. 

Издаётся жури.  « Dialog mit 
BiЬ!iotheken•> (<<Диалог с б-ками•> ). 

В 1 996 бьшо открыто новое здание 
б-ки с трёхуровневым книгохранили
щем. 

Лит.: Л е м а н К.-Д. Немецкая биб
лиотека и электронная информационная 
сеть 11 Библиотековедение и библиогр. за 
рубежом.  1 994. Вып. 1 34;  Die Deutsche 
Biicherei im Bild. Leipzig, i975; Die Deutsche 
Biicherei in Leipzig: Denkschrift zur Ein
weihung der Deutschen Biicherei des Bбrsen
vereins der Deutschen Buchhiindler zu Leipzig 
am 2. SeptemЬer. Leipzig, 19 16 ;  Die Deutsche 
Biicherei in Leipzig: ein AbriB der Geschichte 
des Geamtarchivs des deutschsprachigen 
Schrifttums, 1 9 1 2- 1 98 7 .  Leipzig , 1 9 8 7 ;  
H e y n  Н. ,  К о 1 а s а 1 .  Der Neubau der 
Deutschen BiЬliothek Frankfurt am Main 11 
Dialog mit BiЬliotheken. 1997. N2 1 ;  Inventar 
zu den Nachliissen emigrierter deut
schsprachiger Wissenschaftler in Archiven und 
Bibliotheken der BundesrepuЬlik Deutcbland. 
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Miinchen, 1993 ; R б t s с h Н. Der Bбrsenv
erein der Deutschen Buchhiindler zu Leipzig 
und die Deutsche Biicherei: Ein Beitrag zur 
Geschichte der deutschen Nationalblbliothek. 
Leipzig, 1 962; S а e v e c  k e  R.-D. Die Deut
sche Bibliothek. Diisseldorf, 1 980; Zentrum 
flir Bucherhaltung. Leipzig, 1996; WеЬ-сайт 
Немецкой библиотеки http :/ 1 
www.ddb.de 

Б. Ф. Володин 

НЕМЕЦКИй БИБЛиотЕчный 
ИНСТИrУr (Das Deutsche BiЬ!iothe
ksinstitut) , Берлин, осн. в 1 978 в ре
зультате объединения бюро по библ
ведению и бюро по библ. технике; уп
разднён в 2002. 

Н. б. и.  возглавлял кураториум, со
стоявший из представителей гос-ва, 
земель, коммунальных союзов, Нем. 
исслед. о-ва, Нем. библ. союза. Кура
ториум и дирекцию ин-та консульти
ровал проф. совет из б-рей-практиков. 

Разработки вели 8 постоянных ко
миссий и временно создаваемые гр. 
экспертов,  к-рые создавали инст
рукт. - метод . мат-лы по вопросам 
библ. теории и практики, осуществ
ляли проектные разработки и кон
сультирование б-к, орг. системы по
вышения квалификации и проведе
ния проф. дней. На междунар. уровне 
ин-т участвовал в исслед. программах 
Европ. Союза. 

Информ. службы ин-та проводили 
проф. обсуждение актуальных вопро
сов, выпускали докл. и дискус. мат
лы. Большинство библиогр. источни
ков, стат. и др. справочников подго
товлены в электрон. форме .  БД о 
жури. можно получить и на CD-ROM. 
Ежегод. издавался общий указ. публ. 
ин-та, к-рый, как и сами публ . ,  пред
ставлен в Интернете. 

Лит. :  Deutsches BiЬI.iotheksinstitut: 
ArЬeitsbericht, 1998. Berlin, 1999. WеЬ-сайт 
Немецкого библиотечного института -
http:/ /www.dbl-berlin.de/ 

Н. Ф. Корноушенко 

НЕМИРОВСКИЙ Евгений Льво
вич (р. 24.4. 1 925, Зиновьевск, Украи
на) , книговед, библиограф, библ. де
ятель ,  д-р ист. наук ( 1 972) , проф. 
( 1 979), чл.-кор. РАЕН ( 1 99 1 ) ,  чл. АН 
Респ. Черногория ( 1 996) , лауреат Гос. 
премии им. Ф. Скорины Респ. Бело-
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руссия ( 1994) . Окончил Моек. полигр. 
ин-т ( 1 950) .  Занимался науч . ,  ин
форм. -библиогр. деятельностью во 
Всесоюз. НИИ полигр. машиностро
ения. С 1 973 - зав. сектором истории 
книги ГБЛ; заведовал отделом редких 
книг, отделом заруб. информации .  
С 1 993 - гл. науч. сотрудник РГБ. 

Автор ок. 500 тр. по вопросам слав. 
книгопечатания, всеобщей истории 
книги и культуры, по методолог. и те
орет. проблемам книговедения. Ввёл в 
науч. оборот ми. факты из истории 
книгопечатания Черногории, Бело
руссии, России, Украины, из биогра
фий первопечатников - Иоганна Гу

тенберга, Ивана Фёдорова, Францис
ка Скорины и др. Внёс ценный вклад 
в развитие отеч. библиографии книго
ведч. лит. По инициативе Н. и под его 
ред. создан «Сводный каталог и опи
сание старопеч. изданий кирилловс
кого и глаголического шрифтов» , 
описаны сохранившиеся экз. изданий 
Ш. Фиоля ( 1 979), Черногорской ти
пографии Д. Црноевича и Макария 
( 1 989), Ф. Скорины ( 1988), составлен 
предварительный список кирилловс
ких инкунабул и палеотипов. В 1 996 в 
Германии (Баден-Баден) на рус. ,  нем. 
и церковно-слав. яз. было начато изд. 
составленного Н. многотомного «Свод
ного каталога старопечатных изданий 
кирилловского шрифта», в к-ром де
тально раскрыта их структура (с поли
стным указанием разделов и рубрик), 
описаны все сохранившиеся экз. Н. 
также автор первых 2 тт. «Черногор
ской библиографии» ( 1989-93). -

Редактировал сб. «Фёдоровские 
чтения» ( 1976-87), «Актуальные про
блемы книговедения» ( 1 976-8 1 ) ,  
коллективную монографию «Исто
рия книги в СССР» ( 1983-86) и др. 
Вместе с В. И. Харламовым основал 
сер. монографий «Библиофилы-сла
висты и их собрания» ,  посвящ. кол. ,  
хранящимся в РГБ. 

Созданные Н. сер. науч . -попул. 
книг, публ. в «Книжном обозрении», 
«Книжном деле» и др. изданиях - об
разцы науч. популяризации книж. 
культуры и библ.-библиогр. публици
стики. 

Соч.: Начало книгопечатания в Моск
ве и на Украине. Жизнь и деятельность 

книгопечатника Ивана Фёдорова: Биб
лиоrр. указ . М. ,  1 975;  Начало книгопеча
тания в Белоруссии и Литве. Жизнь и дея
тельность Франциска Скорины: Библиоrр. 
указ. М. ,  1 978;  Иван Фёдоров. М. ,  1985 ;  
Иоганн Гутенберг. М. ,  1 989 ;  Франциск 
Скорина. Жизнь и деятельность белорус
ского просветителя. М. ,  1 990; Вукол Ми
хайлович Ундолъский. М., 1 996 (Библио
филы-слависты и их собр.) ;  Изобретение 
Иоганна Гутенберга: Из истории книгопе
чатания. Техн. аспекты. М. ,  2000; История 
славянского кирилловского книгопечата
ния XV - начала XVII в. М. ,  2003-2005. 
Кн. 1 -2 (ч. 1 -2); Страницы воспомина
ний. Автобиобиблиоrрафия. М. ,  2005. 

Лит.:  Н е м и р о в е к и й  Е.  Л .  Авто
портрет // Кн. обозрение. 1 995,  1 8  апр . ;  
К r а u s е F .  Jewgeni Lwowitsch Nemirovski 
zum 65.  Geburtstag // Marginalien. Berlin 
1 990. 

' 

В. А. Фокеев 

, , 
НЕНЕЦКАЯ ОКРУЖНАЯ БИБ-

ЛИОТЕКА, Нарьян-Мар, центр. б-ка 
Ненецкой окр. ЦБС. Оси. в 1 930, ког
да начали комплектовать лит. на сред
ства, отпущенные для орг. Дома нен
ца. Открыта в 1 934. В 1 953  переехала 
в спец. построенное здание. 

Универс. фонд - 66 тыс. экз. Име
ется лит. на ненецком, англ. ,  нем. ,  фр. 
яз .  Книговыдача б .  1 1 4 тыс . экз . 
Справ. фонд - 2 тыс. экз. Наряду с 
ген.  алф. и чит. каталогами имеются 
краеведч. и заглавий худож. произв. 

НЕНЕцкий АВтон6мный 
6КРУГ. БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. 
На терр. округа - 36 муницип. обще
доступных б-к, в т. ч. 25 - на селе. 
Б-ки объединены в ЦБС во главе с 
Ненецкой окружной библиотекой. 

Число чит. - 38,8 тыс. чел. Охват 
населения библ. обслуживанием - ок. 
70%. Фонд - о к. 445 ты с. экз. ,  в т. ч. на 
селе - б. 280 тыс. Читаемость - 27 в 
т. ч. в дет. б-ках - 24. 

' 

НЕ,ОПУБЛИК6ВАННЫЙ ДО
КУМЕНТ, вИд документов, объединя
емых по общему характерному при
знаку - они не рассчитаны на широ
кое распространение. Это: рукоп. 
мат-лы (депонир. рукописи науч. ра
бот, рационализаторские предложе
ния, заявки на изобретения, рукопи
си переводов, произв. худож. лит. и 
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т. п . ) ;  мат-лы, отпеч. на машинке или 
с помощью компьютера в единичных 
экз. или репродуцированные любым 
способом в небольшом кол-ве экз. на 
правах рукописи (дис. ,  отчёты о НИР 
и ОКР, описания алгоритмов и компь
ютерных программ, проекты, сметы). 

НЕПАJIЬСКАЯ НАЦИОНАJIЬ
НАЯ БИБЛИотЕКА (l'•olepal Nationa1 
Library) , Катманду. Нац. б-ка была 
учреждена в 1 955,  вобрав в себя оси. 
часть обширного собр. книг, принад
лежавшего непальским королям ди
настии Малла - т. н. Bir Library, пер
вые упоминания о к-рой относятся к 
14  в. В наст. вр. в фонде Нац. б-ки ,  
являющейся нац. книгохранилищем, 
имеется ок. 76 тыс. тт. на 1 1  яз. Явля
ющиеся жемчужинами королевского 
собр. рукописи, возраст к-рых более 
двух тысячелетий ,  составили фонд 
Непальского нац.  архива (Nepa1 
Library Archive ) ,  к -рый также стал вы
полиять функции нац. книгохранили
ща относительно рукописей. В его 
фонде - 65 750 рукописей , из них 
12 ты с. выполнены на пальмовых ли
стьях. В нач. 90-х гг. бьm реализован 
непало-герм. проект по сохранности 
рукописей, в рамках к-рого на мик
рофильмы были переведены 25 тыс. 
рукописей из фонда архива. 

Т. к. Нац. б-ка с королевской кол. 
в основе её фонда больше похожа на 
музей, для opr. библ. обслуживания в 
совр. понимании этого процесса в 
1 959 в Катманду по соглашению меж
ду прав-вами Непала и США была 
откръrrа Центр. б-ка (Central Library) . 
В 1 962 там же создана Центр. б-ка 
Ун-та им. Трибхувана (Tribhuvan Uni
versity Centra1 Library) , к-рой были 
переданы все фонды Центр. б-ки. 
С 1 963 эта б-ка играет ведущую роль 
среди б - к  страны.  В её фонде -
б. 160 тыс. ед. хр. ,  в т. ч. б. 45 тыс. тт. , 
ок. 1 , 3 тыс. текуших и 1 1 , 3  тыс. др. 
период. изданий, карты и пр. мат-лы. 
Б-ка - депозитарий мат-лов ООН по 
Непалу, с 1 964 принимает активное 
участие в междунар. библ. деятельно
сти , чл . ИФЛА. С 1 9 8 1 выпускает 
«Nepalese National BiЬliography» . On
line доступ обеспечивает система 
ASТINFO. 



Лит. :  Encyclopedia of Library Нistory. 
London; N. У. , 1994; World Encyclopedia of 
Library and Information Services. 3 "' ed. 
Chicago, 1 993; World Guide to Libraries. J6th 
ed. Miinchen, 2002; WеЬ-сайт Непальской 
национальной библиотеки - http :/  1 
www.nnl.gov .np/nnll.homepage.com 

Л. Н. Нагаева 

НЕПЕРИОДЙЧЕСКОЕ ИЗДА
НИЕ, издание, выходящее однократ
но, не имеющее период. продолже
ния; если же оно выпускается в неск. 
томах как собр. соч . ,  то заранее рас
считано на определённое число томов 
и рассматривается как единое изда
ние, выпуск к-рого растянут во вре
мени. В отеч. статистике печати мно
готомные издания учитываются как 
комплекс непериод. изданий,  по
скольку каждый том считается от
дельным изданием. 

Подвиды Н. и. по материальной 
конструкции :  книжное издание 
(в виде блока скреплённых в кореш
ке листов печ. мат-ла любого форма
та в обложке или переплёте) ; листо
вое издание (в виде одного или неск. 
листов любого формата без скрепле
ния) ; буклет (листовое издание в виде 
одного листа печ. мат-ла, сфальцо
ванного любым способом в 2 или 
более сгибов) ; карточное издание (ли
стовое издание в виде карточки на 
мат-ле повышенной плотности) ; пла
кат (листовое издание в виде одного 
или неск. листов, предназначенное 
для экспонирования); открытка (кар
точное издание, отпечатанное с одной 
или обеих сторон); книжка-игрушка 
(издание, имеющее необычную кон
структивную форму, предназначен
ное для умственного и эстетич. раз
вития читателя) .  

Подвиды Н.  и. по  объёму: книга; 
брошюра (книж. издание объёмом св. 
4,  но не б.  48 с . ) ;  листовка (листовое 
издание объёмом до 4 с . ) .  

А.  Э .  Мильчин 

НЕПУБЛИКУЕМЫЕ ДОКУ
МЕНТЫ, рукоп. мат-лы сугубо лич
ного или секретного характера (част
ные письма, дневники, док. орг. , со
ставляющие коммерческую или гос. 
тайну, не предназначенные для пуб
ликации; после передачи на хранение 

НЕПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗдАНИЕ 

в архив или б-ку и снятия владельцем 
запрета на публикацию (истечения 
запретительного срока по законода
тельству) могут быть опубл. 

НЕСТАЦИОНАРНОЕ БИБ
ЛИОТЕЧIЮЕ ОБСЛУжиВАНИЕ, 
форма библиотечного обслуживания, 

организуемого вне помещения стаци
онарной б-ки для его приближения к 
месту жительства, работы, учёбы, от
дыха, лечения населения. Осуществ
ляется путём создания передвижных 

библиотек, библиотечных пунктов, 

бригадного и заочного абонемента, биб

лиобусов, книгоношества (доставка 
книг на дом).  Н. б. о. расширяет круг 
пользователей б-ки,  повышает дос
тупность библ. фондов. 

В России Н. б. о. возникло в нач. 
20 в. В резолюции Первого Всерос . 
съезда по библ. делу ( 1 9 1 1 )  признава
лась необходимость обществ. пере
движных б-к или отдельных б-к для 
обслуживания мелких посёлков ,  
напр. ,  в виде спец. фургонов с возчи
ками-б-рями, к-рые должны были со
вершать еженед. объезды своего р-на. 

Н. б. о. в различных его формах до
полняет сложившуюся в сов. период 
систему библ. обслуживания на базе 
стационарных б-к, предоставляя воз
можность доступа к библ. фондам 
всему населению. Все нормы Н. б. о. 
организуются на базе стационарной 
б-ки ,  выделяющей для этого пере

движной библиотечный фонд и органи
зующей его дальнейшее использ . 
К-во книг, выделяемых ею для пере
движного фонда, как правило, состав
ляет от 50 до 250 экз. (из расчёта 2-3 
книги на одного читателя) .  Большое 
кол-во книг в данном случае нецеле
сообразно, т. к. отв. лицу (часто не
специалисту) трудно ориентировать
ся в большом фонде, поддерживать в 
нём порядок и отвечать за его сохран
ность. Передвижные фонды дина
мичны: книги , прочитанные боль
шинством читателей , заменяются 
другими. Обычно подбираются кии
ги, относящиеся к ядру библиотечно

го фонда, и периодика. Они органи
зуются в сист. -алф. порядке, отдель
но размещают лит. для дете й ,  
библиогр. и справ. издания. Опорной 
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базой для орг. Н. б. о. в небольших по
селениях я_вляется библиотечный 

пункт, передко единств. источник 
получения жителями книг, поэтому 
его фонд должен быть прежде всего 
универс . ,  а также учитывать проф. 
потребности читателей. 

Н. б. о. имеет свои метод. и технол. 
особенности. Лица, выделенные для 
этой работы орг. или предприятием 
( передко они лидеры чтения),  обслу
живают по существу своих коллег, т. е. 
людей,  хорошо им знакомых, что по
вышает эффективность обслужива
ния. Метод. и практ. помощь библио
текарям -общественникам оказывает 
стационарная б-ка на основе соотв. 
договора. 

В связи с возрастающим использ. 
электрон. средств доставки док. воз
можен пересмотр границ понятия 
Н. б. о., использ. его возможностей в 
домашних условиях, наполнение его 
новым содержанием, отражающим 
реалии века информатизации. 

Лит. :  А ф а н а с ь е в  М. Д. За книrой: 
Место книги в жизни советскоrо рабоче
rо. М. ,  1987; Библиотечное обслуживание: 
Теория и методика. М. ,  1 996; Д в о р  к и 
н а М .  Я.  Библиотечное обслуживание как 
система: Учеб. пособие. М. ,  1992; Работа 
библиотеки по бригадному абонементу: 
Сборник. М. ,  1988 .  

А. Е. Шапошников 

НЕУСТР6ЕВ Александр Никола
евич [ 14(26). 1 1 . 1 825 ,  Кронштадт, -
1 3 (26) . 3 . 1 902 ,  С . -Петербург] , биб
лиограф, библиофил , чл . Рус . биб
лиогр. о-ва (с 1 896) . В историю рус. 
библиографии вошёл наряду с 
Н. И. Билевичем ,  В .  И. Срезневским 

и Н. М. Лисовским как автор одного 
из первых фундам. ретроспект. биб
лиогр. пособий по период. печати -
«Исторического розыскания о рус
ских повременных изданиях и сбор
никах за 1 703- 1 802 гг. , библиогра
фически и в хронологическом поряд
ке описанных» ( 1 874) , охватившего 
1 3 8  назв. В нём приведены не только 
точные назв. изданий, но и место, по
рядок и время выхода, число вышед
ших томов, издатели, редакторы, со
трудники, программы, история изда
ний. Для каждогодан исчерпывающий 
перечень напеч. статей в порядке то-
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мов, номеров, страниц. Не менее ин
тересна вторая работа Н .  - «Указа
тель к русским повременным издани
ям и сборникам за 1703- 1 802 гг. и к 
историческому розыскакию о них» 
( 1 898) .  

А. Н. Неустроев 

Лит. :  В о л к о в а Н. И. <<Драгоценное 
приобретение нашей библиографии . . . >> : 
(А. Н. Неустроец и его труды) // Сов. биб
лиоrр. 198 1 .  N2 3; 3 д о б н о в Н. В. Исто
рия русской библиографии до начала 
ХХ века. М . ,  1955 ;  С т р е б ы к и н  С. А. 
Библиографическая деятельность А. Н. Не
устроева ( 1 825- 1902) // Совр. пробл. кни
говедения, кн. торговли и пропаrанды 
книги. 1 983 .  Вып. 2; Ч а л ы  ш е в Б. Из 
книг Александра Неустроева// Библиоте
карь. 1965. N2 2. 

Э. К Беспалова 

НИГЕРИИ НАЦИОНАJIЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА (Nationa1 Library of 
Nigeria) , Лагос, офиц. осн. в 1962, хотя 
начала работать 16  марта 1 945, когда 
прав-во Нигерии приобрело у Брит. 
совета б-ку. Статус нац. бьm присво
ен законом 1965.  До 1966 б-ка бьmа 
отделом М-ва информации ,  затем 
стала функционировать как самосто
ятельная . К ней перешли фонды 
бывш. б-ки Секретариата прав-ва (о к. 
7 тыс. экз . ) ,  б-ка - депозитарий из
даний федер. прав-ва и Всемирной 
орг. здравоохранения, регулярно по
лучает издания Продовольств. и с. -х. 
орг. ООН, ЮНЕСКО и др. междунар. 
орг. Финансируется прав-вом. Имеет 
штаб-квартиру в Лагосе и 14 филиа
лов в отдалённых штатах. 

Фонд - св. 1 млн. экз. ,  б. 140 тыс. 
тт. книг, ок. 30 тыс. текуших период. 
изданий, св. 1 8  тыс. правит. док. , ок. 
12 тыс. карт, 100 тыс. АВМ,  1 1 3 ред

ких изданий колон. периода, а также 
старые нигерийские газ. Особое вни
мание уделяется лит. , изд. в Нигерии 
и др . афр . странах ( <<Nigeriana» и 
<<Mricana>> ) ,  общей и спец. библиогра
фии, работам по библ-ведению, учеб
никам. Получает обяз. экз. 

Центр нац. библиографии и МБА, 
издаёт указ . ,  отражающие её фонды, 
ведёт и издаёт нац. сводный каталог, 
раскрывающий фонды всех унив. б-к 
страны. Справ. б-ка НБ - нац. центр 
по обслуживанию юрид. лит. НБ яв
ляется нац. центром информации и 
документации и центром статистики 
и мультимедиа. 

Б-ка обслуживает ок. 30 тыс. чита
телей. 

Сотрудничает с др. 6-ками страны, 
в первую очередь унив. ,  участвует в 
работе нац. библ. ассоциации, ФИД, 
ИФЛА, INTAMEL, COMLA и др . 
междунар. opr. 

Лит.: О к о р и е  К а л у. Современное 
положение библиотек в Ниrерии // Биб
лиотековедение и библиоrр. за рубежом. 
1972. Вып. 43 ; World Encyclopedia ofLibrary 
and lnformation Services. 3"' ed. Chicago, 
1 993;  WеЬ-сайт Национальной библиоте
ки Ниrерии - http://www.nlbn.org/ 

Н. Ф. Корноушенко 

НИДЕРЛАНДОВ КОРОЛ ЕВ
СКАЯ БИБЛИОТЕКА (Koninklijke 
BiЬiiotheek) , Гаага, осн. как нац. в авг. 
1 798 по решению парламента Батавс
кой респ . ,  возникшей в 1 795 на терр. 
Нидерландов вместо Респ. Соединён
НЬIХ провинций в ходе завоевательньiХ 
походов Наполеона Бонапарта. Наим. 
<<Королевская>> получила в 1 907. В ос
нове фондов - собр. принца Виль
гельма V. 

Первый б-рь - аббат Фламент -
возглавлял б-ку б.  35 лет, составил её 
первый каталог (5482 записи) .  В 19 в.  
гл. внимание уделялось комплектова
нию фондов. Именно в это вр. посту
пило мн. частньiХ кол. (рукописи, ста
ропеч. книги, памфлеты) , к-рые б-ка 
рассматривает как часть культурного 
наследия Нидерландов, а также отеч. 
худож. лит. и газ. 

� 721 �  

Три события сыграли в 20 в. реша
ющую роль в становлении б-ки как 
нац. :  в 1 9 1 9  ею бьm создан сводный 
каталог, положивший начало разви
тию нац. информ. инфраструктуры; в 
1 974 б-ка, не получавшая обяз. экз. 
отеч. изданий, взяла на себя функции 
депозитария нидерланд. публ. (с кон. 
90-х гг. выступает также как нац. хра
нилище электрон. изданий) ; в 1982 
создан нац. библиогр. центр как кон
сорциум, в к-рый, кроме б-ки,  вош
ли книгоиздатели и книготорговцы, 
при этом на б-ку возложен выпуск 
нац. библиографии страны. 

С 1 982 б-ка размещается в новом 
здании (37 тыс. кв. м). С 1 993 её фи
нансирует М-во образования, культу
ры и науки. 

В фонде б. 3 млн. экз . ,  в т. ч. 2 млн.  
книг, 1 5  тыс. период. изданий. Еже
год. поступает 40 тыс. экз. Имеется 30 
спец. кол. ,  собр. средневековых ( 1 500) 
и совр. (5000) рукописей и писем ( 1 20 
тыс.) ;  мат-лы, относящиеся к Спино
зе, Жанне д'Арк, Данте и др. ,  заруб. 
лит. по гуманитарным и обществ. на
укам; книги о шахматах ( 1 5  тыс.) ,  по 
кулинарии, дет. лит. 

У б-ки 9,5 тыс. пользователей, еже
год. её посещают 65 тыс. читателей, 
поступает I ОО тыс. информ. запросов, 
в информ. сеть, действующую в on
liпe, обращаются 1 ,2 млн. пользовате
лей.  Лит. выдаётся на абонементе 
(ежегод. - 140 тыс. требований) , вы
сылается по МБА (45 тыс. экз. в год) . 
Б-ка ведёт справ. -библиогр. обслужи
вание с использ. автоматизир. БД, 
репродуцирует и микрофильмирует 
свои фонды, организует выставочную 
и издат. деятельность. 

Б-ка сотрудничает с 20 нац. и меж
дунар. орг. , в их числе: унив. и др. б-ки, 
реализующие проектинтегрир. автома
тизир. каталогизации; Консорциум ни
дерланд. унив. б-к; б-ки королевской 
акад. иск-ва и наук Нидерландов и др. 
В здании б-ки размещаются штаб-квар
тиры ИФЛА, ФИД, Конф. директоров 
европ. нац. б-к (CENL), Европ. библ. 
автоматизир. гр. (EALG) и др. Налаже
но взаимодействие с Британской биб

лиотекой, Королевской библиотекой 

Альберта /(Бельгия), Б-кой герцогаАв
густа (Германия), Нац. б-кой Индоне-
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зии (см. Индонезии НационШJьная биб
лиотека) и др. 

Б-ка - чл. ряда междунар. opr. 
Лит.:  Libraries in the Netherlands. Hague, 

1 998 ;  World Encyclopedia of Library and 
lnformation Services. 3n1 ed. Chicago, 1993;  
WеЬ-сайт Королевской библиотеки Ни
дерландов - http:/ /www.kb.nl/ 

Л. Н. Нагаева 

НИ1КЕГОР6дСКАЯ ГОСУдfiР
СТВЕННАЯ ОБЛАСТНАя УНИ
ВЕРСАJIЬНАЯ НАУчнАЯ БИБ
ЛИОТ ЕКА и м . В .  И . Л е н и н а , 
центр. б-ка региона, крупное уни
верс.  книгохранилище , зональный 
депозитарий для б-к Нижегор. обл . ,  
респ. Мордовии и Чувашии;  культур
ный, образоват. и информ. центр ; 
центр краеведч . ,  науч . -исслед . и 
науч. -метод. работы б-к на терр. обл. 
Оси. как Нижегор. обществ. публ. 
б-ка в 1 83 1 ,  открыта 1 марта 1 86 1 .  Ис
торию её создания описал в книге 
«Этюды о русской читающей публи
ке>> (СПб. , 1 895) Н.  А. Рубакин, свя
завший это событие с подъёмом рус. 
обществ. жизни, с предстоятими в 
стране реформами. Местное дворян
ство собрало по подписке 1 434 р . ,  
М-во просвещения прислало 212 книг, 
надворный советник П. И. Мельников 
(писатель Мельников-Печерский) -
429 книг. Владелец крупной частной 
б-ки С. П .  Меледин уступил учреж
дённой публ. б-ке 8 тыс. экз. за 900 р. 
серебром. Книж. дары поступали в 
б-ку на протяжении десятилетий. За 
плату ею пользовался 361  подписчик, 
бесплатно лишь неск. человек. С 1 868 
б-ка получала небольшие средства от 
гор. упр . ,  но в оси. существовала на 
пожертвования, сборы от спектаклей, 
плату за чтение, штрафы за наруше
ние подписчиками правил пользова
ния б-кой. 1 9  июля 1 903 в Канавине 
бьш открыт филиал гор. публ. б-ки ,  
т. н .  Макарьевское отделение. Руба
кин неизменно относил Нижегор . 
публ. б-ку к 7-8 губ. б-кам, отличав
шимел высокими отчётными показа
телями. 

После 1 9 1 7  б-ка стала губ. центр. 
им. Н. А. Добролюбова, вобрав в себя 
кол. старейших нижеrор. учеб. заведе
ний и науч. учреждений: духовной се-

минарии, кадетского корпуса, Алек
сандровского дворянского ин-та, 
фундам. б-к ун-та и лед. ин-та, губ. 
стат. отдела, естеств. -ист. музея, арх. 
бюро, а также собр. А. А. Аракчеева, 
В. Н. Ладыженского, С. Д. Шереме
тева. В февр. 1 924 губ. отдел нар. об
разования, укрупнив б-ку за счёт фон
да науч. б-ки им. А. И. Герцена, со
зданной на базе науч. б-ки Нижегор. 
губ. уч . арх. комиссии и район. б-ки 
им. А. С. Пушкина, реорганизовал её 
в Губ. центр. обществ.-науч. б-ку им. 
В.  И. Ленина. В 1 930 в связи с учреж
дением Нижегор. края она стала кра
евой, а с дек. 1 936 - Горьконекой обл. 
В 1983 б-ка получила статус универс. 
науч. Совр. назв. с 1 992. 

К 2003 в фонде б-ки было ок. 
4 млн. экз. С нач. 30-х rr. обл . б-ка 
получает платный обяз. экз. лит. , из-

даваемой в Россив н а  рус . яз. Жем
чужина фонда - co(Jp. рс;(ких изда
ний и рукописей (ок. 40 1 ыс .  экз . ) 
содержит кол. инкунабу . .  (24) , 2 из 
к-рых в др. б-ках бывш. СССР не об
наружены; 453 книги кирилличес
кой печати, в т. ч .  8 изданий Ивана 
Фёдорова; книги моек. печатников 
Андроника Невежи, А. М. Радишев
ского, А. Ф. Фофанова, В .  Ф. Бур
цова; издания зап. -европ. типогра
фий; редчайшее и наиболее полное 
из 4 мировых изданий 16 в .  «Посла
ния патриарха Иеремии» ;  345 книг 
17 в .  Среди 600 рукописей - пять 
15 в . ,  единств. из в .  список 17 в. про
странной редакции <<Латухинской 
степенной книги» , имеющий точные 
указания о времени, месте написания 
и принадлежности; уникальные пев
ческие сб. с миниатюрами и украше-

Нижегородская государственная областная универсШiьная научная библиотека 
им. В. И. Ленина 
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ниями. Среди раритетов - словарь 

Памвы Берынвы, принадлежавший 

Кочубею ( 1 627) ; изд. по указу Пет

ра 1 в Амстердаме книга «Символы 

и эмблемата» ( 1705) ,  <<Учение и хит
рость ратного строения пехотных 

людей . . .  » и др . Гордость б-ки - при
жизненные изд.  соч. классиков отеч . 
лит. , науки, культуры,  книги из лич

ных б-к учёных и писателей-ниже

городцен М .  Горького, П .  И .  Мель
никова-Печерского, Н. С.  Таганце
ва и др. 

Б-ка обслуживает св. 52 тыс. чита
телей, среди к-рых 50% - различные 
специалисты, 40% - уч-ся вузов и 
школ. Ежегод. киигоныдача - 1 ,6 млн .  
экз. Гор. абонемент обслуживает все гр. 
населения, кроме детей. Ежедн. б-ку 
посещают св. 1 тыс. чел . ,  к-рым вы
даётся 4 ,5  тыс .  изданий. География 
МБА охватывает все регионы России 
и страны ближнего зарубежья. 

СБА б-ки включает в себя тради
ционные каталоги и ок. 60 картотек, 
фонд библиогр. пособий, справочник 
«Каталоги и картотеки крупнейших 
б-к г. Горького», электрон. базы дан
ных. Ежегод. картотеки б-ки пополня
ются росписью 80- 100 жури. ,  сб. ,  аль
манахов, не обеспеченных карточкой 
РКП. С 1992 вводятся в ЭК новые по
ступления на рус . яз. , с 1 995  - на 
иностр. яз. 

Действует локальная электронная 
сеть, Интернет. В библиогр. обслужи
вании используются лазерные диски 
«Российская библиография» , «Биб
лиотека предпринимателя» ,  «Меди
цина>> и др . Автоматизирован учёт 
читателей. 

Б-ка - крупный центр краеведч. 
библиографии. С 1930 по 1944 отдел 
краевой лит. возглавляла Н .  Ф. Ржи
га - создатель «Горьковской летопи
си» - полного каталога всех печ. и 
рукоп. мат-лов о Нижегор. - Горь
ковеком крае . Н. Ф. Ржига была за
несена в книгу почёта культпросвет
работника Наркомпроса РСФСР 
( 1 94 1 ) .  В наст. вр .  б-ка ведёт каталог 
«Нижегородская летопись» , ежегод. 
выпускает науч . -вспом. указ . крае
ведч. тематики, с 1 96 1  - универс . 
ежекварт. указ. «Литература о Ниже
городской области».  

В б-ке ведётся науч. -исслед. рабо

та. Изучаются фонды оси. хранения, 

фонды редких изданий и рукописей, 

в результате чего формируются особо 

ценные кол. ,  проводится науч. описа

ние отдельных изданий и кол. По пла

нам РГБ и РНБ б-ка участвует в сост. 
сводных каталогов. Как метод. центр 
оказывает науч . и практ. помощь 
б-кам всех систем и ведомств обл . ,  
особым вниманием пользуются му
ницип. ЦБС. 

Лит. :  Горьконекая обласшая библио
тека им. В. И. Ленина: К 10-летию, 1930-
1940: Альбом. Горький, 1940; Книги ки
риллической печати XVI-XVII веков в 
фондах Нижегородской областной биб
лиотеки: Каталог. Н.  Новгород, 1992; К у 
с т о в К. П.  50-летие Горьконекой облас
шой библиотеки им. В. И. Ленина: Из ис
тории формирования фонда /1 Записки 
краеведов :  Горьк. обл . ,  1 979 .  Горький, 
1979; М у р  а в ь ё в И .  Автоматизация Ни
жегородской государственной областной 
универсальной научной библиотеки // Те
лекоммуникации для науки и образования 
в Нижнем Новгороде. Н. Новгород, 1995; 
П р и в а л о в а Н. И .  Древнерусские руко
писи и старопечатные книги областной 
библиотеки, обласшого краеведческого и 
художественных музеев в Горьком // Тру
ды / Отд. древнерус . лит. / АН СССР. 
Ин-т рус. лит. 1956. NQ 12 ;  Сводный ката
лог ценной и редкой книги в библиотеках 
Нижнего Новгорода. Н. Новгород, 1995 .  
Вып. l : ХVI в. ;  Ш и я н  Л. И . 1 50 Краевед
ческих чтений // Записки краеведов:  
Горьк. обл . ,  1983 .  Горький, 1 983 ;  WеЬ
сайт Нижегородской государственной об
ластной универсальной научной библио
теки им. В. И. Ленина - www. nound .  
scinnov.ru/ 

Е. А. Муравьёва, Э. Ф. Лившиц 

НИЖЕГОР6ДСКАЯ 6БЛАСТЬ. 
БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Его исто
рия восходит к собр. книг древних 
монастырей Нижегор. края. В Благо
вещенском монастыре монах Лаврен
тий в 1 377 составил летопись, назв. 
Лаврентьевской, - богатейший ис
точник сведений по истории Руси. 
В кон. 1 8 - нач. 1 9  в. в крае имелись 
б-ки духовных и светских школ, а так
же частные собр. дворян, купцов, учё
ных. В 1 8 3 1  губ. дворянство решило 
учредить в Ниж. Новгороде публ. 
б-ку, к-рая открылась в 1861  (ныне это 
ГОУНБ им. В. И. Ленина) . 
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Во 2-й пол. 19 в. в Нижегор. губ. ста
ли появляться б-ки при уч-щах. 
В 1 887 их насчитывалось 20, а через 
10 лет - 33. В 1 890-96 земства созда
ли первые 5 народных библиотек. 

В 1 896 в связи с открытием в Ниж. 
Новгороде Всерос. пром. и худож. вы
ставки на нар. б-ки бьmи выделены 
знач. ассигнования. Это позволило в 
1 897 основать сразу 12 ,  а в 1 898 14 б-к. 
В Выездной Слободе Арзамасского у. 
в 1895 создана нар. б-ка по ходатайству 
и при фин. поддержке моек. адвоката 
И. Н. Сахарова (деда А. Д. Сахарова) , 
в 1 995 б-ке присвоено его имя. Саха
ров комплектовал б- ку , вёл с этой 
целью переписку с А. П. Чеховым, 
Н. А. Рубакиным, В. В. Вересаевым. 
Была в Арзамасском у. также Черну
хинекая б-ка, открытая на средства 
Павленковекого фонда ( 1 90 1 ) .  По 
инициативе В .  Г. Короленко 0-вом 
распространения нач. образования в 
1 897 открыта нар. б-ка в г. Лукьянове. 
Писатель пожертвовал ей деньги и св. 
200 книг. В с.  Б. Мурашкино Княги
нинекого у. в 1897 б-ку создал на свои 
средства и возглавил И. С. Серебрен
ников, сын купца. Сохранился состав
ленный им список Находившихея в 
б-ке книг, карт, атласов, учеб. пособий 
и приборов. В 1903 в Канавине был от
крыт филиал гор. публ. б-

·
ки, тогда же 

началась история нынешней Нижегор. 
ЦГБ. Теперь это - одна из крупных 
б-к обл. с фондом ок. 250 тыс. экз. ,  об
служивающая св. 16  тыс. читателей. 

Каждая нар.  б-ка ежегод. обслу
живала до 2 тыс. читателей, имея в 
распоряжении в ер. по 6 тыс. книг. 
Пользование нар. б-ками в деревне 
бьmо бесплатным, в гор. с населения 
взималась незнач . плата. Средств , 
выделяемых б-кам уездными земства
ми, было недостаточно.  В помощь 
б-кам «Нижегородская земская газе
та>> часто публиковала списки не
дорогих папул .  изданий, а земское 
о-во взаимопомощи читателей зак
лючало с нек-рыми издателями и 
книготорговцами договор о льгот
ной продаже лит. 

После 1917  в губ. быстро растёт сеть 
нар. б-к, б-к при разл. орг. ,  союзах, 
кружках. В 19 18  оси. науч. б-ка ун-та 
им. Н. И. Лобачевского. В 19 18  было 
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456 б-к, в 1 9 1 9 - 530, в 1921 - 787. ных, 778 клубов по интересам. В кон.  Б - к а  Н и ж е  г о р . и н _  т а  
Однако чёткого ruiaнa, обеспеченного 90-х гг. го с. сеть обл.  включала св. р а з  в и т и я о б р а з о в  а н и я ,  осп. в 
финансированием, в губ . не было, 1 1 70 б - к  с совокупным фондом 1 938 .  Межрегион. метод. центр для 
библ. сеть формировалась стихийно, 24,5 млн. экз. ; их услугами полъзуют- б-к Ин-та повышения квалифика-
то увеличиваясь, то сокращаясь. ся 1 ,5 млн.  читателей. ции. Фонд - 97,6 тыс. экз.  

После l библ. съезда РСФСР ( 1924) Болъшой вклад вразвитие библ. дела В городе функционируют также 
развернулась массовая работа среди обл. , в обучение и воспитание молодых 2 б-ки учреждений РАН : Н а у ч . 
населения, улучшилось комплектова- специалистов внесли Д. А. Балика, б - к а И н - т а м е т ал л о о р г а н и ч. 
ние фондов. При Нижегор. ун-те от- Е .  М .  Томасова, К. Н .  Михайлов, х и м и и  (открыта в 1 970,  фонд -
крылось политпросветотделение для Г. И .  Копелова, А. В .  Калошина, св. l ОЗ тыс. экз.) и Н а у ч. б - к а И н-
подготовки б-рей высш. квалифика- К. П. Кустов и др. т а п р и к л а д н о й ф и з и к и 
ции. В ЗО-е гг. началось создание спец. Помимо ведущей в регионе Ниже- ( 1 977, фонд - св. 1 1 7 ты с. экз . ) .  
б-к :  в 1 93 1  осп. б-ка профкома ны- городской государственной областной Э. Ф. Лившиц, л. и. Соболева 
пешнего произв. объединения «Горь- универсальной научной библиотеки им. 
ковский автомобильный завод», тог- В. И. Ленина, важную роль в библ. деле 
да же начали работать б-ки ряда ву- обл. играют др. б-ки, в т. ч . :  
зов .  По данным Всесоюз .  библ. Го  с .  о б л .  д е т. б - к а ,  Н иж.  
переписи 1 934, библ . сеть всех ве- Новгород. В 1 937 в ОУНБ был создан 
домств Горьковского края (в 1 936 пре- кабинет дет. книги. Через 3 года он 
образована в обл. )  состояла из 147 1  закрылся из-за недостатка помеще-
б-ки с фондом 5,8 млн. экз. ; в них ра- ния . В 1 9 3 9  открылась Дет. б -ка 
ботали св. 1 500 чел. С 1 936 б-ки обл. им. В. И .  Ленина, в к-рую были пе-
интенсивно развивают обслуживание реданы книm из универс. б-ки. В 1 954 
читателей по МБА. она получила статус обл. Обслужива-

С первых дней Вел. Отеч. войны 
б-ри перенесли агитационно-массо
ную работу на призыввые пункты, 
фермы,  в бригады , госпитали , на 
ф-ки и з-ды. Резко выросла выдача 
воен. лит. , популярны были папки газ. 
вырезок, плакаты, чтения и беседы. 
Б-ки создавали передвижки, собира
ли книm для госпиталей. 

Характерная особенность развития 
библ. дела в послевоен. период - ори
ентация на помощь нар. х-ву. Б-ки 
оформляли выставки, проводили ве
чера техн. книm, чит. конф. ,  лекции и 
библиогр. обзоры, издавали рек. спис
ки лит. по разл. рабочим и с. -х. специ
альностям. Одновр. они вели культур
ную и общеобразоват. работу (напр., на 
лит. фак. нар. ун-тов культуры). 

Повышению профессионализма 
б-рей способствовала орг. в 1 969 обл. 
курсов повышения квалификации 
работников культуры и иск-ва (с 1 990 
на базе курсов действует филиал Са
марской акад. культуры и иск-ва) . 

Б-ки Нижегор. обл. в числе пер
вых в России провели в 197 4 центра
лизацию. В 90-е гг. ни одна из ЦБС 
не распалась. При б-ках обл. созда
но б. 50 ист.-краеведч. и лит.-эстетич. 
центров, центров семейного чтения 
и досуга, действуют 1 1 0 лит. гости-

ет детей, юношество, рук. дет. чтения, 
родителей, педагогов, б-рей. Имеет 
залы сказок, лит. игр, компьютерных 
игр, муз. салон. В 1 994 открыт чит. зал 
фр. лит. В б-ке организованы лит. -эс
тетич. центр, творческое объединение 
юных поэтов и прозаиков, организо
вано лит.-краеведч. о-во юных исто
риков, колледж доп.  гуманитарного 
образования. Создан альтернативный 
отдел комплектования дет. б-к обл. 

Фонд - св. 2 10  тыс. экз. Имеется 
кол. книг для детей. 

Го с .  о б л . с п е ц. б - к а д л я  
с л е п ы х, Ниж. Новгород, открыта в 
1 958 на базе брайлевекого фонда обл. 
универс. б-ки , обслуживала только 
слабовидящих и слепых города. В 1966 
получила статус обл. Обслуживает ин
валидов всех категорий, имеет 3 фили
ала, 16 библ. пунктов. Выполняет по 
отношению к ним функции метод. 
центра. Фонд - о к. 1 38 ты с. экз. , в т. ч. 
ок. 90 тыс .  «говорящих» книг. При 
б-ке работают клуб любителей книm, 
лит. -муз. гостиная. 

В Ниж. Новгороде - 1 1  вузов. Ме
тод. центром для их б-к является НБ 
гос. ун-та (см. Нижегородского государ
ственного университета им. Н. И. Ло
бачевского Зональная научная библио

тека). 
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НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУ
дАРСТВЕННОЮ УНИВЕРСИТЕ
ТА ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО 
ЗОнАлЬНАЯ НАУчнАя БИБЛИО
ТЕКА, метод. центр б-к вузов Волго
Вятского региона, открыта в 1 9 1 8  од
новр. с ун-том. Основу фонда соста
вили собр . б -к  Варшавского 
политехн. ин-та, Нижегор. муж. mм
назии, Моек. ин-та нар. х-ва, Техн. 
о-ва, дарственные кол. д-ра медици
ны Г. И. Родзевича, проф. Н. С. Та
ганцева и др. В 1 929 ун-т был расфор
мирован, фонды б-ки распределены 
между б-ками ОТкрывавшихея вузов. 
В 1 93 1  ун-т вновь начал действовать, 
фонды б-ки формпровались за счёт 
дублетных собр. ун-тов страны и нек
рых др . орг. , а также личных кол . 
проф . ,  в т. ч .  б -ки по биологии 
Н.  М.  Артёмова. 

К 2003 в фонде было ок. 2 млн. экз. ,  
в т. ч .  20 тыс. редких книг, включая 
уникальные изд. отеч. и заруб. типог
рафов 16- 1 9  вв. Платный обяз. экз. с 
1946. 

Обслуживает студентов и препода
вателей вуза. 

Машипочитаемая БД, автомати
зир. доступ к внешней БД. 

Лит. :  Фундаментальная библиотека 
Горьковекого государственного универси
тета им. Н. И. Лобачевского: Путеводи
тель. Горький, 1975. 

НИЖНЕСАКС6НСКАЯ ГОСУ
ДАРСТВЕННАЯ И УНИВЕРСИ
тЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА (Nieder
siichsische Staats- und U niversitiits
ЬiЬliothek) , Гёттинген, одна из круп
нейших науч. б-к Германии, центр. 
регион.  б-ка земли Ниж. Саксония, 



одновр.  б-ка Гётrингенского ун-та. 
Ос н. в 1737 как б-ка нового ун-та Ган
новерекого королевства, с первых лет 
своего существования ставшего од
ним из лучших ун-тов Европы - от
части благодаря богатой б-ке. Совр. 
назв. - с 1949. Изначально б-ка ис
пользовала принципиально новый 
для своего вр. подход к орг. работы, 
считая комплектование самым важ
ным процессом,  определяющим 
кач-во работы б-ки и удовлетворения 
потребностей читателей. Б-ка с мак
симальной полнотой приобретала 
науч. издания, выходящие в мире, 
большое значение придавалось сист. 
каталогу как средству раскрытия фон
дов. Впервые в стране бьmи введены 
постоянные часы обслуживания , 
удобные правила пользования абоне
ментом, МБА, создавались комфорт
ные условия для работы читателей. 
Ми. крупные деятели культуры и учё
ные (напр. ,  И. В. Гёте) специально 
приезжали сюда работать . С этой 
б-кой связана деятельность одного из 
крупнейших библиотековедов Герма
нии - К. Дзяцко, к-рый впервые в ис
тории страны основал здесь кафедру 
библ-ведения. 

Разработка и реализация новой для 
того вр. концепции науч. б-ки как од
ного из важнейших ин-тов развития 
науки и науч. лаборатории для чита
телей, оказавшей огромное воздей
ствие на развитие науч. б-к не только 
Германии, но и др. стран Европы, 
в т. ч .  России, - заслуга дир. б-ки,  
проф. Геттингенского ун-та Х. Г. Хей
не ( 1729- 1 8 1 2) .  

Б-ка подготовила и издала ( 1 894) 
один из первых печ. каталогов «Ру
кописи Библиотеки Гётrингенского 
университета» , к-рый оценивалея 
специалистами как эталон таких из
даний. С 1 923 она выполняет функ
ции общегерм.  центра, с исчерпыва
ющей полнотой комплектующего 
лит. по определённым обл.  науки, в 
частности , в рамках программы 
Чрезвычайного о - ва нем.  науки 
(Notgemeinschaft der deutschen 
Wissenschaft) . 

В годы Второй мировой войны 
большая часть здания б-ки была раз
рушена, но она продолжала работать. 

НИКОЛАЕВ 

С 1956 б-ка отвечает за ведение центр. 
сводного каталога б-к земли Ниж. 
Саксония, с 1 967 ведёт ЭК период. 
изданий, с 1 982 - электрон. БД по 
монографиям и период. изданиям 
земли Ниж. Саксония и имеет офиц. 
статус земельного информ.-поиско
вого центра. Совм. с гол. системой 
PICA ведёт ЭК б-к земель Ниж. Сак
сония и Заксен-Ангалът. 

Совр. функции б-ки определены 
законом о высш. школе земли Ниж. 

Саксония ( 1 978) .  Как центр. регион. , 
она является публ. и обслуживает 
широкий круг читателей, не связан
ных непосредственно с ун-том. 

Фонд б-ки - св. 4 млн. книг (из 
них 564 тыс. изданы до 1 900) , 19 тыс. 
период. изданий, 13 тыс. рукописей, 
800 тыс. дис. 

Б - ка участвует в объединении 
крупнейших науч. б-к страны «Со
брание немецких изданий» 
( «Sammlung deutscher Drucke» ) ,  стре
мящемся с исчерпывающей полнотой 
собрать нем. публ. ,  отвечает за мат-лы 
170 1 - 1 800. В рамках общегерм. про
граммы формирования фондов 
иностр. лит. в б-ках страны б-ка со
бирает: лит. на древнеазиат. яз. ; изда
ния англояз. и финно-угорских стран; 
издания по естеств. наукам, в т. ч. ас
трономии, астрофизике и исслед. 
космоса; науковедению; информ. ,  
книж. и библ. делу. С исчерпывающей 
полнотой приобретаются жури. уни
верс. профиля и темат. карты. Б-ка 
инициатор разл. общеевроп. проектов 
и программ, в т. ч. в обл. микрофиль
мирования и дигитализации ист. цен
ных книж. фондов. В ней неоднокр. 
проходили общегерм. ,  общеевроп. и 
междунар. конф. ,  симпозиумы и др. 
мероприятия. Один из наиболее знач. 
общеевроп. проектов, определивших 
развитие библ. дела в Европе в 1 980-
90, - проект создания европ. страхо
вых микроформ (EROMM). Его реа
лизация началась в рамках Лиги евро

пейских исследовательских библиотек; 

её президент - дир. Нижнесаксон. 
гос. и унив. б-ки проф. Э. Митrлер. 

Совр. здание б-ки, одно из наибо
лее интересных по архит. -планиро
воч. решению (гл. архит. - Э. Гербер ) ,  
открыто 30 апр. 1 993. 
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Лит. :  Ф а  б и а н Б .  Гёттингенская 
университетская библиотека в XVIII в. // 
История библиотек: Исслед. ,  материалы. 
СП б. ,  2000. Вып. 3; О н ж е. На благо чита
телей / 1 Петерб. библ. шк. 1998. NQ 3; Nie
dersiichsische Staats- und Universitiit
sblbliothek 11 Handbuch der Нistorischen 
Buchbestiinde in Deutschland. Hildesheim, 
1998. Bd. 2. 1 ;  Niedersiichsische Staats- und 
Universitiitsblbliothek Gбttingen. Gбttingen, 
1 993;  WеЬ-сайт Нижнееаксонекой госу
дарственной и университетской библиоте
ки - http:/ /www.sub.uni-goettingen.de 

Б. Ф. Володин 

НИКАРАrУА НАЦИОнАлЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА (BiЬlioteca Nacional 
de Nicaragua) , Манила, оси. в 1 882 .  
Носит имя выдающегося испано
амер . поэта Рубена Дарио ( 1 867-
1 9 16) ,  к-рый в молодости работал в 
НБ ассистентом б-ря. Б-ка занимала 
роскошное старинное здание - Нац. 
дворец.  После землетрясения 1 972 
переехала в помещение Нац. культур
ного центра. 

В первые годы фонд насчитывал 
5 тыс. экз. , позже он знач. вырос. На 
развитие б-ки повлияли события , 
происходившие в стране, на протяже
нии почти двух веков: гражд. ,  освобо
дит. войны, воен. перевороты и т. п. В 
лучшие времена в фонде бьmо б. 300 
тыс. экз. К 2003 в нём насчитывалось 
80 тыс. экз. НБ ведёт Нац. библиогра
фию Никарагуа, осуществляет справ. 
обслуживание, издаёт справ. пособия. 

Лит. :  World Encyclopedia of Library and 
Information Services. 3"' ed. Cblcago, 1 993; 
World Guide to Libraries. l бlh ed. Miinchen, 
2002; WеЬ-сайт Национальной библиоте
ки Никарагуа - http:/ /fiat.gslis.utexas.edu/ 
-gpasch/zavala.html 

Л. Н. Нагаева 

HИKOJI.AEB Валерий Алексеевич 
(4 . 1 2 . 1 92 8 ,  Котлас Архангельской 
обл. ,  - 2 1 .6 . 1 972, Москва) , библио
граф, краевед, педагог. В 1950 закон
чил фак. библиографи и  М Г Б И .  
В 1 950-53 - библиограф, затем зав. 
справ. -библиогр. отделом Читинской 
обл.  науч. б-ки им. А. С. Пушкина. 
В 1956 закончил аспирантуру МГБИ, 
в 1 958 защитил канд. дис. по теме 
«Развитие краеведч. библиографии в 
СССР в годы довоен.  пятилеток» . 
С 1 956 по 1 972 работал в МГБИ на ка-



федре библиографии: ассистент, ст. 
преподаватель, доцент. 

Наряду с чтением лекций по общей 
и краеведч. библиографии собирал 
мат-лы для библиогр. словаря забай
кальских писателей, сотрудничал с 
жури. «Сибирские огни». Изучал воп
росы истории, теории и методики 
краеведч. библиографии. Принимал 
участие в создании биобиблиогр . 
справочника <<Писатели сов. Буря
ТИИ>> { 1 959).  

В. А. Николаев 

Разработал полный курс краеведч. 
библиографии, создал первое в стра
не учеб. пособие и программу этой 
учеб. дисциплины, участвовал в напи
сании учебника по общей библиогра
фии. Последний тр. Н. - <<Библио
графы Сибири и Дальнего Востока>>. 

Имеет св. 70 печ. работ. 
Тесные творческие связи поддер

живал с ГПНТБ СО АН СССР Уча
ствовал в союз . ,  респ. и зональных 
библ.-библиогр. форумах ( 1950-70) . 
Являлся науч. консультантом терми
нолог. комиссии по разработке и со
зданию Гос. стандарта <<Библиогра
фия. Термины и определения>> ;  уча
ствовал в её работе. Неск. статей по 
библиографии написано Н. для тре
тьего изд. Большой сов. энциклопе
дии. 

Бьш чл. уч. совета Всесоюз. книж. 
палаты. 

Соч. : Северная краевая библиография. 
М. ,  1950; Общая библиография библиогра-

НИКОЛЬСКИЙ 

фии: Учеб. пособие по курсу общей биб
лиографии. М. ,  1964; Библиография. Об
щий курс: Учебник для студентов библ. 
фак. ин-тов культуры и педвузов. М., 1 970 
(в соавт.) ;  Библиографы Сибири и Даль
него Востока: Библиогр. словарь. Новоси
бирск, 1 973. 

Лит.:  Валерий Алексеевич Николаев: 
[Библиограф, 1 928- 1 972. Некролог] 11 
Сов. библиогр. 1 972. N2 4; Методические 
и исторические аспекты краеведческой 
библиографии. М. ,  1 993; Московский ин
ституг культуры: Межвузов. сб. науч. тру
дов. М. ,  1 993. Вып. 99. 

Л. С. Соков 

НИКОЛЬСКИЙ Николай Кон
стантинович [ 1 7(29) . 7 . 1 863 ,  Петер
гоф, ныне Петродворец, - 23.3 . 1 936, 
Пушкин] ,  библиограф, акад. Петерб. 
АН ( 1 9 16) ,  д. чл. Рус. библиогр. о-ва 
( 1 924) . Занимался собиранием и опи
санием рукоп. книг преимуществен
но монастырских б-к. После 1 9 1 7  бьш 
дир. Б-ки АН СССР, Книж. палаты, 
первым дир. Научно-исследовательс

кого института книговедения 
(НИИК), представителем АН в коми
тете Публ. б-ки. 

Лит. :  А д р и а н о в а-П е р е т ц  В. П.  
Картотека Н. К.  Никольского 11 Во пр. язы
кознания. 196 1 .  N2 1 ;  Л и х  а ч ё в а О. П.  
Н.  К. Никольский - директор Библиоте
ки Академии наук 11 275 лет Библиотеки 
Академии наук: Сб. докл . СПб . ,  1 99 1 ;  
М р а м о р н о в  О .  125 лет со дня рожде
ния Н. К. Никольского 11 Памятные 
киижные даты, 1988. М., 1 988;  Р о ж д е 
с т в е н с к а я  М.  В.  Академик Н.  К. Ни
кольский - организатор историко-биб
лиографического Музея славяно-русской 
книжности 11 Труды 1 От д. древнерус. 
лит. РАН , Ин-т рус . лит. 1 993 .  Т. 1 74 ;  
Р о з о в  Н.  Н. Академик Н.  К. Николь
ский и его научное наследие: (К 30-летию 
со дня смерти) // Известия / АН СССР. М. ;  
Л . ,  1 966. (Сер. лит. и яз. ) .  

Н. Н. Розов 

НИКОНОРОБА Екатерина Васи
льевна (р. 1 9 .6. 1 95 1 ,  Серпухов Моек. 
обл.) ,  библ. деятель, специалист в обл. 
социальной экологии,  д-р филос . 
наук ( 1994) , проф. ( 1 996) . 

Окончила МГУ ( 1 973) .  Работала в 
Ин-те молодёжи ( 1 985-93) , Рос. акад. 
упр. ,  Рос. акад. гос. службы при Пре
зиденте РФ ( 1 993-99) ; с 1 999 - дир. 
по науч. и издат. деятельности РГБ. 
Ген. дир. НП (Некоммерческое парт-
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нёрство) БАЕ (с 2003), шеф-редактор 
«Вестника Библиотечной Ассамблеи 
ЕвразиИ>> ,  чл . -кор. РАЕН (2005) .  В 
200 1 -05 чл. Секции по библ. обслу
живанию мулътикультурного населе
ния ИФЛА; в 2005 избрана чл. Сек
ции упр. знанием. 

Круг науч. интересов - инновац. 
деятельность б-к, устойчивое разви
тие о-ва, экология культуры. Имеет б. 
70 публ. 

Соч. : Связи с общественностью: новый 
импульс развития библиотек 11 Библио
тековедение. 2000. N2 6; Память России 
как ценность культуры: сохранение и ак
туализация 11 Библиотековедение. 200 1 .  
N2 5 ;  Аудитория электронной библиоте
ки РГБ (по итогам исследования) 11 Вес
тник Библ .  Ассамблеи Евразии . 2002.  
N2 4 (в соавт.) ;  Задачи библиотек в свете 
концепции мультикультурализма 11 Там 
же. 2002. N2 2; Связи с общественностью 
как элемент библиотечной политики (PR 
российских библиотек) 11 Управление и 
кадры: Материалы Всерос. совещ. руко
водителей федер. и центр. б-к субъектов 
РФ. Москва, 27-30 нояб. 2001 г. М. ,  2002; 
Вектор развития современной библиотеч
ной науки: (Научно-исслед. деятельность 
РГБ) // Библиотековедение. 2003. N2 6 
(в соавт.) ;  Перспектины развития профес
сионального взаимодействия библиотек 
государств-участников СНГ 11 Вестник 
Библ. Ассамблеи Евразии. 2003. N2 1 ;  Биб
лиотечная Ассамблея Евразии: возмож
ности для формирования единого инфор
мационно-интеллектуального простран
ства 11 Вестник Библ. Ассамблеи Евразии. 
2005 . N2 1 .  

новгоРодсКАЯ оБЛАстнАя 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА, центр. б-ка региона, 
крупное универс. книгохранилище, 
культурный, образоват. и информ. 
центр; центр краеведч. ,  науч.-исслед. 
и науч. -метод. работы б-к на терр. обл. 
Осн. в 1 833 как публ. б-ка, слабо фи
нансируемая гор. думой и существо
вавшая сначала на частные пожертво
вания. Первый зав. - преподаватель 
местной гимназии И. Б. Лесневский. 
С 60-х гr. 19 в. б-ка с фондом 2500 экз. 
была передана в ведение Губ.  стат. 
комитета. Её развитию содействовали 
губернаторы Э. В. Лерхе и А Н. Мосо
лов, секретари стат. комитета В. П. Лас
конский, С. Д. Васильев, Н. Г. Бого
словский, составивший в 1 863 «Ката-



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

лог публ. б-ки, находящейся в распо
ряжении Статкомитета». В 90-х rr. из
дан первый библиогр. справочник 
«Новгородика: Опыт словаря сочине
ниям, заключающим в себе описание 
Новгородской земли и её истории» 
(2 100 назв.) .  С 1 894, получая от губ. 
земства и гор. думы от 450 до 500 р. 
ежегод . ,  б - ка отменяет плату за 
пользование книгами, увеличивает 
фонд. 

После 1 9 1 7  б-ка преобразована в 
центр. губ. путём слияния с б-ками 
Дворянского собр. и Клуба соединён
ного о-ва Новгорода. Открыта для чи
тателей в 1 9 1 9 . Первым зав . был 
Л. Н. Дорофеев. Фонд б-ки составил 
св. 2 1  ты с. книг и 20 ты с. жури. За 1920 
выдача превысила 28 тыс. экз . ,  чис
ло читателей достигло 1 800, посеще
ний - 22,5 тыс. В 1922 её слили с б-кой 
Губпрофсовета, гор. б-ками, и на этой 
основе бьmа создана Центр. гор. б-ка 
(зав. - С. Д. Пучков) . Тогда же цен
ные книги 1 7- 1 8  вв. переданы в губ. 
музей. В 1 924 б-ка открыла дет. отде
ление, к-рое в 1 934 стало самостоя
тельной дет. б-кой. В годы Вел. Отеч. 
войны почти все книги погибли, ос
тавшиеся были переданы в Науч. б-ку 
Новгородского гос. музея-заповедни
ка. В 1 944 решением облисполкома 
была создана обл. б-ка. На 1 . 1 . 1 946 её 
фонд насчитывал всего 24,5  тыс. экз. ,  
книговьщача - 36,2 тыс. экз. ,  читате
лей было ок. 2 тыс. За пять лет фонд 
увеличился до 202 тыс. экз. , книговы
дача до 167 тыс. экз. ,  число читателей 
превысило 1 2  тыс. Сформировалась 
структура, сложился коллектив квали
фицир. специалистов. 

К 2003 фонд б-ки насчитывал св. 
775 тыс. док. на традиц. и совр. носи
телях. В нём имеются ценные и ред
кие издания 1 5-20 вв. Среди них пять 
рукоп. книг 1 5  в . ,  26 книг 16  в. ; инку
набулы, представляющие деятель
ность 17 типографий, в т. ч.  работы 
таких выдающихся типографов как 
А. Коберrер, П. Шеффер, И. Фробен, 
и 4 издания, не обнаруженные в др. 
б-ках бывш. СССР; зап.-европ. кни
ги 17 в.; книги, содержащие много
числ. пометы владельцев; запрещён
ные и конфискованные издания; пер
вые и прижизненные издания произв. 

выдающихся писателей, учёных, об
ществ . деятелей (особенно полно 
представлены соч. А. М. Горького) ; 
издания, художественно оформлен
ные, иллюстр. изв. художниками; об
разцы полигр. иск-ва; миниатюрные 
издания; книги с автографами; лич
ные б-ки проф. медицины Л. Б. Гра
новского , художника Н. И. Лады
женского, писателя П. И. Мельнико
ва- Печерского и др . 1 7  отделов и 
секторов обслуживают б .  26 тыс .  
пользователей, к-рым ежегод. выдаёт
ся св. 650 ты с. док. Внедряется компь
ютерная техника, обогащающая воз
можности поиска информации. Под
готовка краеведч . библиографии 
«Новгородика» заняла ведущее место 
в науч.-метод. работе б-ки: издаются 
библиогр. ежегодники «Новгородская 
область за . . .  год», рек. указ. «Словник» 
к «Энциклопедии Новгорода>> и др. 

Б-ка сохраняет за собой обязанно
сти орг.-метод. центра для сети публ. 
(массовых) б-к обл. ,  выполняет фун
кции межведомств. координац. цент
ра, организатора системы повышения 
квалификации б-рей. 

В разные годы большой вклад в 
развитие б-ки внесли Е. С. Григорье
ва, А. Я. Харламова, Э. Ф. Тихонова, 
В. Е. Степанова, Т. И. Дмитриева, 
Н. В .  Алейникова, Т. Н. Капустина, 
дир. Р. П. Ларичева, заел. работники 
культуры И. В. Терентьева, В. И. Ерё
менко, В. В.  Акулинина. 

Лит. : П е т р о в а Л. А. Кладовая муд
рости: Страницы истории Новгородской 
публичной библиотеки. Новгород, 1 995; 
Фонды ценных и редких изданий (книж
ных памятников) в библиотеках РСФСР: 
Указатель. М., 1990; WеЬ-сайт Новгород
ской областной универсальной научной 
библиотеки - http://www.reglib.natm.ru 

Л. А. Петрова 

НОВГОР6ДСКАЯ 6БЛАСТЬ. 
БИБЛИОтЕЧНОЕ дЕло. Его исто
ки восходят к б-ке Софийского собо
ра ( 1 1  в. , см. Новгородской Софии биб-

лиотека) , где дьякон Григорий по за
казу новгородского посадника 
Остромира в 1056-57 создал первую 
рус. датир. книгу Остромирово Еван
гелие (см. Евангелия). В б-ке храни
лись книги греч. и лат. авторов, созда
вались собственные. Часть кол. Со-
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фийской б-ки находится ныне в РНБ. 
Б-ки имели Антониев, Юрьев, Ху
тынский и Иверский монастыри, в 
последующие века - учеб. духовные 
заведения, среди к-рых фундам. б-ка 
духовной семинарии (оси. в 1740) вы
деляется полнотой собр. архиереев 
Стефана (Калиновского) ,  Дмитрия 
(Сеченова) , Амвросия (Юшкевича) , 
Феофана (Прокоповича) . 

К сер. 1 9  в. с нач. земской рефор
мы в Новгородской губернии появля
ются светские б-ки. В кон.  19 в. рас
тёт сеть шк. б-к (в 1 884-85 их было 
329, в каждой имелось б. 200 книг) . На 
их содержание отпускали знач. сред
ства земства. Имелись частные б-ки. 
Так, Пушкинская б-ка-читальня в 
Валдайском у. , открытая на средства 
известного педагога В. П. Острогорс
кого в 1 900 в честь 100-летия со дня 
рождения поэта, насчитывала 637 
назв. (8 1 2 экз.) по разл. отраслям зна
ния. Земства создали публ. б-ки в уез
дных центрах: в Боровичах ( 1 865) , 
Валдае ( 1 875),  Демянске ( 1882), Кре
стцах ( 1 88 1 ) ,  сел. б-ку в Малой Нише
ре ( 1900) , а также сел. бесплатные нар. 
б-ки. В 1 900 их бьmо 7 1 ,  в 1 9 1 6 - 520. 
Губ. и уездными земствами или коми
тетами Попечительства о нар. трезво
сти во исполнение «Правил по выда
че пособий от Новгородского губ . 
земства на устройство библиотек» 
( 1 900) на содержание каждой б-ки 
вьщелялось 1 25 р. В 1 9 1 4  одна нар. 
б-ка приходилась на 3 1 45 жителей, у 
большинства б-к не бьmо собствен
ных помещений, лишь 21 имела чи
тальни. К 1 9 1 6  в ер. на одну б-ку при
ходилось 579 экз . ,  87 читателей, кии
говыдача составляла 1 5 9 экз.  
Заведовали б-ками учителя. Харак
терным для библ. дела Новгородской 
губ. ,  а затем и обл. являлось внима
ние общественности и гос. структур. 
Так, Новгородское о-во любителей 
древности (НОЛД) взяло на себя сост. 
каталогов публ. б-ки и частных книж. 
собр. Свою б-ку НОЛД пополняло тр. 
науч. о-в и арх. комиссий в обмен на 
«Сборники НОЛД», в фонд включа
лись кол. чл .  о-ва И. С. Романцева, 
акад .  А. И .  Соболевского , проф.  
Н. В. Покровского. Б-ка Церковно
археолог. о-ва (оси. в 1 9 1 2) пополня-



ласъ тр. науч. учреждений, книгами из 
церковных собр. и кол. частных лиц. 
Богатые личные б-ки принадлежали 
владельцам дворянских усадеб -
А. В. Суворову (с. Кончанское, ныне 
Боровичский р-н), А. А. Аракчееву 
(с.  Грузино, ныне Чудовский р-н) , 
Ф. М. Достоевскому, Н. А. Некрасо
ву, краеведу и юристу В. С. Пере
дольекому и др. В 1 9 1 6  земство при
пяло решение готовить на месте кад
ры для б-к ,  ввести десятичную 
классификацию, карточные катало
m, создать район. центр. б-ки. Собы
тия 1 9 1 7  отодвинули эти реформы. 

В 1 92 1  на губ. съезде библ. работ
ников были рассмотрены текущие 
задачи библ. дела - обслуживание 
читателей, в т. ч. детей ,  орг. книж. 
фондов, размещение сети б-к, веде
ние библ. статистики. На 1 губ. съез
де политпросветработников в 1 926 
обсуждалисъ проблемы сел. б-к, пе
реход на десятичную систему класси
фикации, подготовка квалифицир. 
кадров. В то же вр. из-за нехватки 
средств на культуру закрывзлись 
массовые б-ки ,  особенно на селе , 
медленно пополнялисъ уцелевшие 
фонды. Всего осталось 178 б-к, в т. ч. 
центр. - 6, волостных - 65, район. -
90. В городах на одного жителя при
ходилось 1 ,4 книги, в деревне одна 
книга на 7 чел. 

В годы Вел . Отеч .  войны б-ки 
бывш. Новгородской обл. (с 1927 по 
1 944 она входила в состав Ленингр.) 
оказались на оккупир. терр. и были 
разграблены фашистами. Их возрож
дение началось в 1944. Строилисъ и 
ремонтировалисъ здания и помеше
ния для б-к, налаживалось текушее 
комплектование и докомплектование 
фондов, шёл подбор кадров. 

В 70-е гг. началась централизация 
сети гос. массовых б-к: 5 1 3  б-к были 
объединены в 23 ЦБС. Укрепилась их 
материально-теки. база, повысилось 
кач-во обслуживания читателей, ме
тод. помощи. Со временем ряд ЦБС 
пересмотрели структуру, штатное рас
писание, специализацию филиалов, 
были организованы б-ки семейного 
чтения, б-ки-музеи. 

К кон. 90-х rr. 430 массовых б-к с 
фондом 6 ,6  млн. экз. обслуживали 
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306 тыс. пользователей, ежегод. выда
вая им св. 7 млн. экз. Кроме того, в 
обл. 1 7  проф. ,  386 шк. , 24 б-ки ПТУ, 
1 7  б-к вузов и ер. спец. учеб. заведе
ний, 13 техн. и др. Ми. из них с нач. 
90 гг. закрываются или входят в му
ницип. сеть. В целом библ. сеть обл. 
составляет 899 ед. ,  её совокупный 
фонд - св. 1 3 ,5 млн. экз. ,  читателей 
ок. 450 тыс. 

Роль реmон. библ. центра выпол
няет Новгородская областная универ
сальная научная библиотека. Наряду с 
нею в обл. функционируют др. круп
ные б-ки: 

О б л. д е т. б - к а, Новгород, 
оси. в 1 959 как науч. - метод. центр по 
работе с детьми на базе гор. дет. фи
лиала. Первый дир. - С.  Д. Пучков, 
затем заел. работники культуры Рос
сии М. В .  Тихомирова, Ж. Я. Бодря
кова. Обслуживание осуществляется 
через специализир. отделы, в т. ч. лит. 
по иск-ву, кинофотодок. , иностр . 
лит. , справ . -библиогр . ,  информ. и 
массовой работы. Фонд - 1 60 тыс. 
экз . ,  книговыдача - 250 тыс . экз. , 
читателей - св. 10 тыс. Формирует
ся ЭК. 

О б л. ю н о ш. б - к а, Новгород, 
оси. в 1 969 как Центр . гор . юнош. 
Первый дир. - В. П. Федотова. С 1976 
б-ка имеет статус обл. с функциями 
метод. центра по работе с юноше
ством. С 1 994 ведётся ЭК, автомати
зирован ряд библ. процессов. Фонд -
1 07 тыс . экз . ,  книговыдача - ок. 
1 30 тыс. экз . ,  читателей - 5 тъiс. 

В 1996 дет. и юнош. обл. б-ки об
разовали единое муницип. учрежде
ние культуры - Библ. центр для де
тей и юношества «Читай-город». По 
договору с ОУНБ он оказывает метод. 
помощь гос . публ. б-кам в работе с 
детьми и юношеством, координиру
ет их деятельность. С 1997 проводят
ся зональные науч . -практ. конф.  
«Дети. Книm. Библиотека», органи
зуются курсы повышения квалифика
ции, издаются метод. пособия, дет. 
б-ки участвуют в реализации обл .  
программы <<Доступная библиотека». 

О б л .  б - к а В с е р  о с .  о -в  а 
с л е п ы х  (В О С ) , Новгород, оси. в 
1 966. Фонд - ок. 64 тыс. экз . ,  читате
лей - 1 , 7  тыс. ,  книговыдача - св. 
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1 1 5 тыс. экз. Работает по программе 
«Центр творческой реабилитации де
тей-инвалидов», к-рая является час
тью федер. программы «Дети-инвали
ды». Как метод. центр оказывает по
мощь б-кам вое, сост. библиогр . 
списки для его первичных орг. Фор
мирует ЭК. 

Н а у ч. б - к а  Н о в г о р о д с к о 
г о  r o c. у н - т а  и м. Я р о с л а в а  
М у д р  о г о, оси. в 1 993 в результате 
слияния б-к пед. и политехн. ин-тов. 
В 1 996 была присоединена б-ка с .-х. 
акад. Фонд - ок. 1 млн. экз . ,  читате
лей - ок. 14 тыс . ,  книговыдача - св. 
650 тыс. экз. Активно ведётся работа 
по автоматизации на основе МАRС, 
формируется ЭК. Как метод. центр 
б-к вузов и ер. спец. учеб. заведений 
анализирует их деятельность, оказы
вает практ. помощь. 

О б л. н а у ч. м е д. б - к а, Новго
род, оси. в 1986. Фонд - св. 50тыс. экз., 
книговыдача - б. 40 тыс. экз. ,  читате
лей - 2,3 тыс. Является метод. центром 
мед. б-к обл. Повышение квалифика
ции б-рей осуществляется на семина
рах, практикумах, стажировках. Въmус
каетметод. пособия, указ. лиг. в помощь 
мед. персоналу, напр. «Страховая меди
цина», «Управление качеством мед. по
мощи>>, «В помощь среднему мед. ра
ботнику» и др. 

Лит.: А к у л и н и н а В. В. Думаем, 
планируем, ищем 11 Библиотекарь. 1 984. 
N9 9; П е т р о в а  Л. А. Кладовая мудрости: 
Страницы истории Новгородской публич
ной библиотеки. Новгород, 1 995. 

Л. А. Петрова 

НОВГОР 6ДСКОЙ СОФ :Й:И 
БИБЛИОТЕКА. Собор св. Софии в 
Новгороде Великом возведён по ре
шению Ярослава Мудрого его сыном 
Владимиром, освящён в окт. 1 050.  
В Софийской б-ке, к-рая вскоре сло
жилась в соборе, имелисъ богослуж. 
книги, ист. хроники, своды законов, 
юрид. акты, поминальные списки, 
поучительные соч. попа Упыря Лихо
го и митрополита Жидяты, Остроми
рово Евангелие ( 1 056-57) , Путятина 
Минея ( 1 1  в . ) ,  Мстиславово Еванге
лие (до 1 1 17 ) ,  Пролог ( 1 2- 1 3  вв. ) ,  
Саввинова Триодь (до 1 226) и др . 
Б-ка находилась под наблюдением 



новгородских владык, к-рые заботи
лись о пополнении её фондов. Так, в 
14 в. «много писцы изыскав и книги 
многы исписал» архиепископ Мои
сей. Книги хранились в алтарях, наи
более ценные и ветхие - в диаконни
ке. На «полатях» , хорах размешались 
юрид. часть б-ки ,  обетные вклады, 
дары и пожертвования отдельных 
лиц, летописи и храмовые описи. 

В 1 8  в. б-ка по воле митрополита 
Гавриила становится самостоятель
ной. В 1 779-8 1 был сост. реестр книг 
с подробным описанием каждой из 
них. В 1 859 Софийская б-ка бьша уп
разднена, 1 570 рукоп. и 585 печ. книг 
оказались в петерб. Духовной акад.,  
сейчас они в РНБ. Часть книг, в т. ч. 
уникальных, осталась в соборе. 

См. также: Древней Руси библиоте

ки, Духовных академий библиотеки. 

Лит.: А б р а м  о в и ч Д. И. Софийская 
библиотека. СПб. ,  1 905. Выл. 1 ;  Г о р д  и 
е н к о  Э. Храм над Волховом: Слово // 
В мире книг. 1989. N2 8 .  

А. Г. Глухов 

НОВИКОВ Николай Иванович 
[27.4(8 .5) . 1 744, родовое имение Тих
винекое близ с .  (r.)  Бронницы под 
Москвой, - 3 1 .7 . ( 1 2 .8) . 1 8 18 ,  там же] , 
просветитель, писатель, журналист, 
книгоиздатель, библиограф. Учился в 
дворянской гимназии при Моек.  
ун-те ( 1 755-60) . Создал первый в 
России издат. коллектив - О-во, ста
рающееся о напечатании книг ( 1 773) 
и Дружеское учёное о-во ( 1 782), пре
образованное в 1 784 в паевую Типог-

Н. И. Новиков 

Помещение бывшей библиотеки Софийского собора в Новгороде 

рафическую компанию, к-рая во вто
рой пол. 80-х гr. выпускала 30-40% 
всей книж. продукции России. Про
свет. позиция Н. определила выбор 
печатавшихся книг рус. и заруб. авто
ров, издание мн. учебников. Н. изда
вал также жури.: «Трутень>> ( 1 769-70), 
« Пустомеля» ( 1 770) , <<Живописец>> 
( 1 772-73), «Кошелёю> ( 1 774) , «Мос
ковское ежемесячное издание» ( 178 1 ) ,  
«Городская и деревенская библиоте
ка>> ( 1 782-86) , первый в России еже-
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нед. жури. <<Детское чтение для серд
ца и разума>> ( 1 785-89) , газ. «Москов
ские ведомости>> ( 1779-89) с прило
жениями. Занимался публикацией 
ист. док. , обогатил отеч. археографию 
изданием крупного сб. док. : «Древняя 
российская идрография>> ( 1 773, нео
днокр.  переиздавалась) и «Древняя 
российская вивлиофика>> ( 1 773-75). 

Н. стоял у истоков двух направле
ний библиографии - биобиблиогра
фии и текущего критико-библиогр. 
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информирования. Он составил один 
из первых биобиблиогр. словарей -
«Опыт исторического словаря о рос
сийских писателях>> ( 1 772) , положив
ший нач. рус. лит-ведению. Здесь Н .  
выступил как историк, просветитель, 
демократ. В словаре даны сведения о 
3 1 7  деятелях науки и лит. преиму
ществ. 18 в. Особое внимание уделе
но молодым прогрес. писателям -
Фонвизину, Майкову, Аблесимову, 
Попову и др. ,  включены сведения о 
лицах, не имевших публ. К критико
библиогр. жанру относится и жури. 
<<Санкт-Петербургские учёные ведо
мости» ( 1 777). 

Н. организовал книж. торговлю в 
1 6  городах России, открыл в Москве 
б-ку-читальню, издавал книготорг. 
росписи («реестры российским кни
гам>> ) ,  видя в них не только коммерч. ,  
н о  и просвет. функцию. 

Соч. :  Избранные сочинения. М. ;  Л . ,  
1 95 1 .  

Лит. :  З а п а д о в  А. В .  Новиков. М. ,  
1 968;  З д о б н о в  Н.  В.  История русской 
библиографии. М . ,  1 955 ;  М а р т ы н о в  
И. Ф. Библиографическая информация в пе
риодических изданиях Н. И. Новикова 1/ 
Сов. библиогр. 1 974. Ng 3 ;  Н е м и р о в 
с к и й  Е. Л .  Мир книги. М. ,  1986;  Р е й  -
с е р С. А. Хрестоматия по русской биб
лиографии с Хi века по 1 9 1 7 г. М., 1 956. 

Э. К Беспалова 

н6воrо и новЕйшЕго ВРЕ
МЕНИ БИБЛИОтЕКИ (2-я пол. 17-
20 вв. ) .  В 1 6- 1 7  вв. бурное развитие 
книгопечатания и книготорговли 
привело к многокр. росту книж. фон
дов. В городах Германии, Голландии, 
Скандинавских стран увеличилось 
кол-во б-к, доступных богатым горо
жанам. Их фонды частично составли
лись на основе секуляризированных 
книж. собр . ,  к-рые ранее принадле
жали католическим храмовым и мо
настырским б-кам, но были разоре
ны, особенно в Германии, Англии и 
Шотландии, в связи с распростране
нием протестантизма. Ваблюдался 
рост б-к учеб. заведений - шк. , гим
назий, ун-тов. Замкнутые дворцовые 

библиотеки стали приобретать черты 
публ . учреждений - шёл процесс 
оформления первых нац. б-к. Среди 
них выделяется Б-ка Британского 

музея (ныне Британская библиотека), 
выросшая из книж. собр. королей 
Ганиоверекой династии Великобри
тании (оси. в 1753) .  

Рост фондов потребовал рацио
нальной орг. библ. дела. Этим зани
мались передовые умы эпохи: Г. Нодэ 

(его книга «Советы по устроению 
библиотеки» ,  вышедшая в 1 627, ока
зала влияние на орг. мн. б-к нового 
вр. ) ,  Г. Лейбниц, И. Гёте. Менялась и 
сама б-ка, пока в 19  в. не была разде
лена по функциональному признаку: 
в одном помещении стали распола
гаться фонды (книгохранилище) ,  в 
др. занимались читатели (см. Библио

тека) . 
Несмотря на усложнение работы в 

б-ке, большинство б-рей не получа
ли жалованья. Исключение составля
ли те , кто был на службе у знатных 
вельмож, государей и т. п. Как прави
ло, отсутствовала преемственность: 
мн. прогрессивные начинания держа
лись на энтузиастах-одиночках. При 
тогдашней примитивности библ. опе
раций не существовало их дифферен
циации: каждый б-рь был «универса
лом». 

Крупным шагом вперёд стали раз
работки видного нем. б-ря Иоганна 
Михаэля Франке ( 1 7 1 7-75) ,  к-рый 
заменил крепостную расстановку 

фонда темат. Он же выделил комплек
сы книг, связанные с отдельными 
местностями и странами. При этом 
шифр книги являлся связующим зве
ном между местом на полке, инвен
тарной описью и каталогом (в даль
нейшем эти идеи разрабатывали 
Ч. Кеттер, М. Дьюи) . Большую роль 
сыграли тр. б-ря Венской имп. б-ки 
И. М. Дениса ( 1 729- 1 800) . 

В 1 8  в. бьmи приняты первые за
конодат. акты, касающиеся публ. и 
нац. б-к, в т. ч. парламентский закон 
о б-ке Британского музея ( 1753) и за
кон об обяз. экз. в Великобритании 
( 1 757) , что позволило поднять уро
вень комплектования и орг. фондов. 
Б-ка юрид. фак. Эдинбургского ун-та, 
начав получать обяз. экз. ( 1 7 10) ,  ста
ла Нац. б-кой Шотландии (см. Шот
ландии Национальная библиотека) . 
Изменилось и отношение к личным 
книж. собр . ,  к-рые теперь считались 
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неотъемлемой частью каждого «хоро
шего>> дома. 

Вел. фр. рев-ция определила но
вый взгляд на обществ. роль б-к: впер
вые бьm поставлен вопрос об их служ
бе победившему классу (в данном слу
чае - буржуазии) , о национализации 
библиотек; и приведении гос. полити
ки по отношению к книж. богатствам 
страны в соотв. с целями просвеще
ния. Усилилась секуляризационная 
политика (достаточно устойчивая в 
странах т. н. просвещённого абсолю
тизма) по отношению к церковным 
б-кам. Это во мн. повлияло на поста
новку библ. дела в США, где особен
но велика бьmа роль в его развитии 
Б. Франклина и Т. Джефферсона. В 
Америке создавались самые разные 
б-ки ,  иногда не имевшие аналога в 
Европе. Б-ки высш. учеб. заведений 
организовывались по инициативе ча
стных лиц, корпораций, администра
ции штатов. Возникали частные плат
ные б-ки для служащих, торговцев, 
молодёжи, причём плата бьmа сравни
тельно небольшой, и б-ками могли 
пользоваться широкие круги населе
ния. Первую такую б-ку для механи
ков-подмастерьев открыл бостонекий 
купец У. Вуд в 1 820. В штатах Инди
ана и Мичиган создание бесплатных 
б-к бьmо предусмотрено конституци
ями этих штатов. В первой пол. 19 в. 
начало формироваться амер. библ. за
конодательство. В 1 848 в штате Мас
сачусетс был принят закон, разреша
ющий ввести в г. Бостон спец. библ. 
налог с целью открытия публ . 
б-ки. Этому примеру последовали 
штаты Мэн, Вермонт, Коннектикут и 
др. Англ. парламент в 1 850 принял за
кон о публ. б-ках - «Билль Эварта>> .  

С развитием наu. систем образова
ния, ростом грамотности населения 
увеличивалось кол-во массовых б-к. 
Одновр. был достигнут новый уро
вень обобщения работы б-к. В 1 808 
М. Шреттингер выпустил «Опыт ис
черпывающего руководства по биб
лиотековедению, или Руководство к 
успешной деятельности библиотека
ря» (2-е изд. вышло в 1 834 под назв. 
«Руководство по библиотековеде
нию»).  Ф. А. Эберт издал тр. «Обра
зование библиотекаря>> ( 1 820-27). 
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Постепенно на первый план выхо

дила функция обслуживания читате

лей, а не книгохранения. Стали появ

ляться новые виды работ (каталоги

зация , обработка книги и т. п . ) ,  

увеличились штаты б-к. Изменился 

график работы (напр. ,  б-ка Британс

кого музея с 183 1  стала работать ежедн. 

кроме ВЫХОДНЫХ И праздничных дней)." 

Вторая пол. 19 в. ознаменовалась 

быстрым развитием библ . дела в 

США; специальность б-ря оформи

лась как самостоятельная. 1 5  сент. 

1 853 состоялась первая проф. конф. 

амер. б-рей, в 1 876 - первый съезд, 

на к-ром впервые была создана библ. 

проф. орг. - Американская библиотеч

ная ассоциация. Инициатор её основа
ния М. Дьюи по праву наз. отцом 

совр. библ. дела; с полным основани

ем он писал, что «В течение всех бу

дущих времён 1 876 год будет рассмат
риваться как наиболее значительный 

год в истории библиотек, год, в кото
ром библиотекарь заявил о себе и 
получил из рук общества своё место 
среди других профессий . . .  » .  Дьюи 
считал, что цель публ. б-ки - «В наи
лучшем чтении для наибольшего чис
ла людей за наименьшую стоимость», 
чтодля её достижения необходимо из
давать проф. жури. ,  создать библ. шк. , 
библ. бюро для снабжения б-к техни
кой и оборудованием. В дальнейшем 
эти задачи пришлось решать во всех 
странах по мере становления проф. 
сообщества. 

Стандартное библ. оборудование и 
техника (каталожные шкафы, кон
торки, металлич. стеллажи с подвиж
ными полками, каталожные карточ
ки, разделители,  формуляры) рево
люционизировали библ. практику на 
всех континентах. Для библ. нужд на
чали использовать телефон и пишу
щую машинку. Библ.  обслуживание 
стало учитывать интересы всех кате
горий читателей, совершенствова
лись методы этой работы, обсужда
лись плюсы и минусы открытого дос
тупа к полкам. В кон. 1 9  в. среди 
сотрудников б-к появились женщи
ны, вскоре завоевавшие первенство в 
этой профессии. 

20 в. принёс б-кам тяжёлые испы
тания: ми. книж. фонды погибли во вр. 

Первой и Второй мировых войн, в ре

зультате нац. конфликтов. С др. сто

роны, он характеризовался достиже

ниями науч.-техн. рев-ции, коснувши

мися в т. ч .  библ . дела. В первую 

очередь компьютеризация и автомати

зация библ . -библиогр . процессов 

были освоены в б-ках Зап. Европы, 

США, Японии, Китае, Корее. 

В нач. 2 1  в. тип б-ки как обществ. 

ин-та и учреждения культуры, к-рый 

сформировался сравнительно недав

но - в 70-х гг. 1 9  в. ,  переживает но

вую трансформацию. Бурное разви

тие информ. технологий породило 

концепцию электронной библиотеки, 

к-рая предсказывает почти полную 

замену книж.
'
части библ. фонда элек

трон. изданиями и переход надистан
ционное обслуживание пользовате
лей с помощью компьютерных ком

муникаций. Оптимальным является 

сочетание традиционных и новейших 
методов библ. работы, использ. совр. 
ин форм. технологий для удовлетворе
ния всё усложняющихся запросов 
пользователей. 

См. также: Древнегомира библиоте

ки, Средних веков библиотеки. 
Лит.:  Б а к л е н д  М. Модернизация 

библиотечного дела. М. ,  2000; В л а д и -
м и р о в  Л. И. Всеобщая история книги. 
М. ,  1988 ;  В о л о д и н Б. Ф. Всемирная 
история библиотек. СПб. ,  2004; В о л ь -
т е р Э. А. Отчёт о поездке по библиоте
кам Австрии и Германии осенью 190 1  г. 
СПб. ,  1 903; Г р и х а н о в  Ю. А. Что нуж
но знать кажцому о библиотеке. М. ,  1 977; 
К у з ь  м и н Е. И. Библиотечная Россия 
на рубеже тысячелетий. Государственная 
политика и управление библиотечным де
лом: смена парадигмы. М . ,  1 999;  С о 
б о л ь  щ и  к о в В.  И. Обозрение больших 
библиотек Европы в начале 1 859. СПб. ,  
1 860; Т а л а л а к и н а  О. И. История биб
лиотечного дела за рубежом. М . ,  1 982 ;  
Ха  в к и н а Л.  Б. Библиотеки, их органи
зация и техника. СПб . ,  1 9 1 1 ;  Ч а р  н о 
л у с к а я Е. Общественные библиотеки в 
Америке. Пг. , 1 920; Ш у л ь ц е  Э. Обще
доступные библиотеки, народные библио
теки и читальни. М. ,  1903. 

Д. Н. Бакун 

«Н6ВОЕ ЛИТЕРАrУРНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ», Москва, жури. теории и 
истории лит. , критики и библиогра
фии, издаётся 6 раз в год (плюс два 
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темат. номера в виде приложения) с 

1 992. Первый рос. независимый Фи

лол. жури. ,  к-рый ставит своей зада

чей максимально полное и объектив

ное освещение совр. состояния рус. 

лит. и культуры,  осмысление соотв. 

проблем в мировом культурном кон

тексте. 
Структурно жури. делится на три 

раздела: теория (статьи по совр. про

блемам теории лит. , охватывающие 

большой спектр постмодернистских 

проблем ;  междисциплинарные не

след.; работы по стиховедению; публ. 

важнейшихклассических работотеч. и 

зап. теоретиков лит.);  история (тр. ,  по

свящ. разл. аспектам лит. истории Рос
сии, а также связям России и Запада); 
практика (статьи, рец. , интервью, эссе 
по проблемам рос. лит. жизни). 

В каждом номере жури. публ. биб
лиогр. мат-лы: обзоры и темат. под
борки новинок, аннотации, рец. на 
книги, жури. и т. п. 

А. П. Куликова 

н6вой зЕЛАндии ищио
пАльНАЯ БИБЛИоrЕКА (National 
Libmry of New Zealaпd), Веллингтон, 
создана в 1 966 по закону, в соотв . 
с к-рым объединились 3 гос .  б-ки: 
б-ка выдающегося собирателя книг 
Александра Тернбалла, завещанная 
им гос-ву; Б-ка Ген.  ассамблеи и Нац. 
библ. служба. НБ имеет статус авт. 
департамента прав-ва,  подчинена 
министру просвещения, финансиру
ется гос-вом. 

Задачи НБ - обеспечение макси
мально широкого доступа к информ. 
ресурсам для всех новозеландцев на 
основе своих фондов и др. источии
ков информации, а также развитие 
библ. обслуживания в стране. Б-ка 
гл. советник прав-ва по проблемам 
библ. и информ. политики. Она соби
рает, хранит и предоставляет в пользо
вание док-тальное наследие Новой 
Зеландии, координирует доступ к нац. 
ин форм. ресурсам, содействует разви
тию публ. и шк. б-к. 

Стратегия развития НБ предусмат
ривает усиление её лидирующей роли 
в библ. деле страны. 

Одно из важных направлений дея
тельности б-ки - обслуживание ма-
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ори, коренного населения страны ,  
накопление и предоставление инфор
мации о нём. 

Б-ка приобретает печ. издания всех 
видов, АВМ и электрон.  публ. Отеч. 
публ. поступают в НБ в соотв. с зако
ном об авторском праве. Фонд - св. 
7 млн.  экз . ,  в т. ч. ок. 5,2 млн. книг, 
1 2  ты с. 'комплектов период. изданий, 
22,5 тыс. карт, 1 ,7 млн. микроформ, 
1 6 , 7  тыс. звукозаписей,  2 1 8 , 5  тыс .  
фотографий и ок. 3 1 5  тыс. негативов. 
Б - ка Александра Тернбалла (ок .  
270 тыс . экз . , 6 3  инкунабулы,  св .  
47 тыс. карт, ок. 50 тыс. микроформ, 
ок. 1 ,5 млн. фотографий, 19 ,2 тыс. зву
козаписей,  690 видеокассет, 50 тыс. 
рис. и эстампов) формировалась с 
1 920; её специализация - мат-лы о 
Новой Зеландии и Океании. Фонд 
Регион. службы НБ - ок. 1 млн. экз. 
и 580 тыс. звукозаписей. Фонд справ. 
службы и службы М МБА - ок.  
650 тыс. книг, 8 тыс. комплектов пе
риод. изданий, 20 тыс. муз. изданий, 
2 млн .  микроформ,  3 , 4  тыс . карт, 
1 ,9 ты с. АВМ ,  ок. 28 тыс. звукозапи
сей. С 1 997 в составе НБ действует 
Нац. центр по сохранности док-таль
иого нац. наследия, созданный совм. 
с Нац. архивом. 

Особенно обширен в фондах НБ 
раздел гуманитарных наук; имеется 
богатейшая в регионе нац. кол. дет. 
лит. 

Доступ населения к ресурсам НБ 
осуществляется через 14  регион. цен
тров; автоматизир. ин форм. сеть в ре
жиме on-1ine связывает центр. БД с 
большинством публ. ,  унив. ,  правит. и 
спец. б-к страны,  с разл. электрон . 
сетями. НБ сотрудничает с Нац. б-кой 
Австралии. Она - чл. ИФЛА, ФИД и 
др. междунар. opr. 

Б-ка выпускает нац. библиогра
фию (отражает публ. Новой Зеландии 
и заруб. мат-лы, полностью или час
тично относящиеся к ней, книги ав
торов, к-рые живут в Новой Зелан
дии) , «lndex New Zea1and>> - указ. те
кущих монографий , статей , науч . 
отчётов и мат-лов конф. ,  опубл. в Но
вой Зеландии и странах Юж. бассей
на Тихого океана или о них. 

Шестиэтажное здание б-ки ( 4 над
земных и 2 подземных этажа, пло-

щадь - 30 ты с. кв. м), открытое в 1 987, 
оснащено совр . оборудованием и 
электрон. техникой. 

Лит. :  National Library of New Zealand: 
Annual report , 1 99 7 .  Wellington,  1 99 7 ;  
S с о t t Р .  The National Library ofNew Zea
land // Alexandria. 1 990. Vol. 2.  N2 3; World 
Guide of Libraries. l З'h ed. Mйnchen, 1998; 
WеЬ-сайт Национальной библиотеки Но
вой Зеландии - http://www.natlib.govt.nz 

И. Ю. Багрова 

НОВОСИБНРСКАЯ ГОСУДI\р
СfВЕННАЯ ОБЛАстнАя НАУчнАя 
БИБЛИОтЕКА, центр. б-ка региона, 
крупное универс. книгохранилище, 
культурный, образоват. и информ. 
центр; центр краеведч. ,  науч.-исслед. 
и науч.-метод. работы б-к на терр. обл. 
Ос н. в 1 929 как краевая науч. б-ка при 
Ин-те нар. х-ва на базе науч . б-ки 
0-ва по изучению производительных 
сил Сибири, функционировавшей с 
1926. С 1 93 1  - самостоятельная. Бо
гатый фонд создан благодаря переда
че книг со складов АН СССР, из за
пасного фонда б-ки Г ос. Ист. музея и 
распределителя Главнауки . В фонд 
влились ценнейшие собр. б-ки Колы
ваново-Воскресенских горных з-дов, 
содержавшей лит. по горному делу за 
200 лет на неск. яз. ;  б-к 0-ва по изуче
нию производительных сил Сибири и 

Делового клуба. В 1932 собр. краевой 
б-ки пополнилось также фондом Си б. 
книж. палаты (местные издания за 
1 920-3 1 ) ;  37 тыс. экз. переданы в дар 
б-ками Москвы, Ленинграда, Омска, 
Томска, 1 8  тыс. - из частных кол. 
С 1 932 б-ка получает платный обяз. 
экз. В 1 937 с образованием Новоси
бирской обл. б-ка получила статус обл. 

В фондах ГОНБ - 1 ,4 млн. экз . ,  в 
т. ч. 1 4  тыс. АВМ.  В собр. редких и 
ценных изданий представлены книги 
б-ки Колываново - Воскресенских 
горных з-дов, старопеч. книги, изда
ния, иллюстр. вьщающимися масте
рами книж. графики, миниатюрные 
издания, кол. книг, вышедших в Но
восибирске в годы Вел.  Отеч. войны, 
книги с автографами. 

46 тыс. пользователей обслужива
ются в 1 2  чит. залах, организованных 
по функционально-отрасл. принципу, 
отделе гор. абонемента, по М БА. 

Важное направление деятельности 
б-ки - формирование и упорядоче
ние сети б-к, особенно на селе . В 50-
70-х гг. она организовала преобразо
вание колхозных, а в 80-90-х гг. -
совхозных проф. б-к в массовые, под
готовила и провела централизацию. 
Способствует укреплению матери
ально-техн. базы б-к, организует под-

В Новосибирской государственной областной научной библиотеке 
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готовку и повышение квалификации 
кадров и т. д. В нач. 90-х гг. приступи
ла к автоматизации библ. процессов 
как в рамках собственной технологии, 
так и на обл. уровне. 

ГОНБ создаёт информ. структуру 
обл. масштаба с исполъз. автомати
зир. технологий и совр. средств свя
зи. Оси. идея - формирование каче
ственно новой системы свободного 
доступа к информации путём рацио
нального исполъз. совокупного ре
сурсного потенциала б-к Новоси
бирска и обл.  Открыт чит. зал «Ин
тернет для всех» . С 1 99 2  в б - ке 
ведётся ЭК. 

Б-ка - инициатор создания обл . 
библ. о-ва; она участвует в работе ряда 
междунар. opr. , в реализации их про
грамм. В 1993 с помощью Гете-ин-та 
(Мюнхен) в б-ке открыт нем. чит. зал. 
Его фонд - 5 тыс. книг, 1 тыс. аудио
и видеокассет, св. 30 назв. газ. и жури. 
Читателей - 400. 

Большой вклад в становление б-ки 
внёс её первый дир. П. К. Казаринов, 

дир. Л. Е. Левинсон, Я. Г. Ханинсон, 
И.  И. Самойлов, а также Н. Я. Мел
кишева, Д. С. Сирота, А. Ф. Соусти
на и др. 

Лит. : Б р е д и х и н а  Н. А. Новосибир
ской областной библиотеке - 40 лет // 
Науч. б-ки Сибири и Дал. Востока: Сб. 
науч. тр. Новосибирск, 1970. Вып. 1 (4) ; 
С о б о л е в а Е. Б. Развитие краеведческой 
библиографии в Новосибирской област
ной научной библиотеке 11 Там же. 1978.  
Вып. 4 1 ;  Фонды редких и ценных изданий 
(книжных памятников) в библиотеках 
РСФСР: Указатель. М . ,  1 990; WеЬ-сайт 
Новосибирской государственной област
ной научной библиотеки - http :/ / 
rstlib .nsc.ru 

Л. А. Бойко, Л. Ф. Кон 

НОВОСИБНРСКАЯ 6БЛАСТЬ. 
БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Первая 
нар. б-ка на терр. нынешней Новоси
бирской обл. (до 1925 - Новонико
лаевская губ . )  осн. в купеческом r. 
Каинске в 1 8 6 1  при уездном уч-ще 
(ныне Куйбышевекая ЦБ) по иници
ативе его преподавателя Х. С. Тума
нова.  Б - ка выписывала 1 1  жури.  
(«Нар. чтение» ,  «Отеч. записки>> ,  «По
пулярная медицина» , «Рус. слово>> и 
др.) ,  но стабильного финансирования 

не имела, что вынудило Туманова и 
др. местных представителей интелли
генции собирать пожертвования для 
обновления фонда. Только в 1 888 се
натор В. К. Плеве подписал «Устав 
Каннской обществ. б-КИ>> ,  по к-рому 
её работнику назначалось жалование. 

В 1 885 в пос. Колывань открылась 
б-ка церковно-приходского уч-ща, 
на базе к-рой после 1 9 1 7  создана 
нар. б-ка (ныне Колыванская ЦБ) . 
В 1 89 3  в Новониколаевеке (ныне 
Новосибирск) оси.  гор. нар . б-ка 
(ныне филиал ЦБ им. Л .  Н .  Толсто
го) ,  в 1 907 - вторая б-ка (ныне фи
лиал ЦБ им. А. П .  Чехова) . В 1 897 об
разована нар.  б-ка в г. Бердске. Осн. 
заботу о создании библ . сети в сёлах 
Зап. Сибири взяло на себя О-во со
действия распространению сел . бес
платных изб-читален (осн. в 190 1  в 
Томске по инициативе П .  И .  Маку
шина) .  

В 20-х гr. 2 0  в. н а  базе реквизиро
ванных частных б-к открылись 8 гор. ,  
96 сел. б-к, по 4-5 изб-читален в каж
дом р-не. В 1 923 Сиб. рев. комитет 
вынес пост. о введении платы за библ. 
услуги, но вырученные средства ока
зались незнач . ,  а кол-во читателей 
резко уменьшилось, началось сокр. 
сети (со 1 09 в 1 923 до 87 в 1 924) . Одна 
б-ка приходилась в ер. на 40 селений, 
или на 18 тыс. жителей, в 1 924 книж. 
фонд губ. с населением 1 ,3 млн. чел. 
составлял 98 тыс. экз. Библ. дело губ. 
нуждалось в резком улучшении. Цир
куляр Сибкрайисполкома ( 1 926) обя
зал окр. исполкомы уделять библ. 
делу повышенное внимание, органи
зовать в каждом городе ЦБ, отв. за 
библ. обслуживание населения всего 
округа, в р-нах - по одной стационар. 
сел. б-ке с квалифицир. работниками 
и достаточными средствами на при
обретение лит. Из центра страны в 
Сибирь приехали учителя и культ
просветработники , чтобы помочь 
улучшить библ. дело. В 1 926 при обл. 
ин -те усовершенствования учителей 
открылась б-ка для специалистов го
рода и обл. Активно формировалась 
сеть техн. и др. спец. б-к: Ин-та <<Сиб
гипрошахт» ( 1 927) ,  Зап . -Сиб. терр. 
упр. по гидрометеорологии и контро
лю природной среды ( 1 929) , з-да 
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«Сибкомбайн» ( 1 929, ныне - <<Сиб
сельмаш» ) ,  з -да редких металлов 
( 193 1 ) ,  Дома офицеров Сиб. воен. ок
руга ( 1 93 1 ) ,  Ин-та гигиены ( 1 932) .  
В 1 934 оси. ЦНТБ (филиал Гос. науч. 
б-ки (ГНБ)) ,  а в связи с переводом в 
Новосибирск упр. Томской ж. д. пе
реехала и его НТБ, осн. в 1 92 1 .  В 1 940 
оси . науч . -мед. б-ка. Открываются 
новые гор. ,  район. ,  вуз. б-ки, сеть сел. 
увеличилась в 5 раз. В предвое н. годы 
было 1 64 массовые б-ки и избы-чи
тальни, а также 1010  передвижек. 

В период Вел. Отеч. войны библ. 
сеть выросла гл .  обр. за счёт техн. б-к 
эвакуированных з-дов. С 1 945 по 1 950 
число самостоятельных сел. б-к вы
росло с 39 до 1 60,  изб-читален с 255 
до 594. Осн. Багамская, Татарская и 
Черепановекая район. ,  2 гор. б-ки. Во 
вновь созданных НИИ и проектных 
ин-тах открылись 8 НТБ. Вплоть до 
80-х гг. шёл бурный рост сети б-к всех 
ведомств, фондов, чиL контингентов, 
укрепление материально-техн. базы, 
штатов. Открылись 42 новые гор . ,  
3 1  район. ,  1 2 5  сел . ,  6 6  дет. , 3 5  НТБ, 
35 б-к НИИ, 2 вузов. и др. б-ки. Были 
созданы обл. дет. и юнош. ,  ГПНТБ 
СО АН СССР, сиб. филиал ЦНСХБ 
ВАСХНИЛ. Проведева централиза
ция гос. массовых б-к (36 ЦБС) . В Но
восибирске объединились все дет. 
б - ки ;  гор . б-ки,  обслуживающие 
взрослых, централизованы по меж
район. принцилу (4 ЦБС).  В р-нах 
централизация осуществлена по терр. 
признаку: в 30 смешанных ЦБС вош
ли район. ,  гор . ,  сел. б-ки.  

В период перестройки началось 
сокращение сети техн . ,  проф. б-к,  
б-к домов и кабинетов политпросве
щения . Сеть гос . массовых б-к не 
только сохранилась, но пополнилась 
23 филиалами за счёт присоединения 
проф. б-к совхозов. 

К 2003 население обл. обслужива
ли ок. 2 тыс. б-к: 26 крупных науч. и 
спец . ,  8 7 5  публ . (муници п . )  б - к  
( 3 6  ЦБС) , 7 6  дет. , 9 9  гор. и 664 сел . ,  
69  проф. ,  49 техн.,  19  вузов. ,  667 школь
ных, 3 с . -х. ,  22 леч. учреждений и др. 
Библ. фонд - ок. 59 млн. экз. ,  пользо
вателей - св. 1 млн.  чел. 

Большой вклад в библ. дело обл.  
внесли: И .  С. Геллер, И.  П.  Зорова, 



«НОВОСТИ РОССИЙСКОГО КОМИТЕТА ИФЛЛ. 

А. А. Зырянова, Н. А. Николаева, 
А. В .  Полонская, Л. Д. Решетникова, 
В. А. Соломина, [ И. Томзикова и др. 

В подготовке библ. кадров замет
ную роль сыграл Черепановекий по
лит. -просвет. техникум, затем куль
тпросветуч-ще, к-рое в 1 9 9 1  получи
ло статус колледжа культуры и 
иск-ва. В 1 97 1 -75 в Новосибирске 
функционировал учеб. -консультац. 
пункт МГИК. Ныне новосибирские 
библ .  работники обучаются заочно 
в Кемеровской акад . культуры и 
иск-в.  

Крупнейшие б-ки - Новосибирс

кдя государственная областная науч

ная библиотека, Государственная пуб

личная научно-техническая библиоте

ка Сибирского отделения Российской 
академии наук. Важную роль в библ. 
деле обл. играют также: 

О б л. д е т. б - к а, Новосибирск, 
оси. в 1 95 6 ,  регион. специализир. 
науч. -метод. центр для дет. б-к; центр 
информации по проблемам детства и 
дет. чтения, центр досуга. Фонд - св. 
230 тыс . экз. Среди особо ценных 
книг - издания кон. 19 - нач. 20 в . ,  
собр. первого дир. б-ки А.  И .  Шату
новой. Читателей - 1 8  тыс. ,  книговы
дача - 305 тыс. экз. 

О б л . ю н о ш. б - к а, Новоси
бирск, оси. в 1 976. Науч.-метод. , ин
форм. -библиогр .  центр по работе с 
юношеством. Осуществляет ин форм. 
обеспечение системы образования, 
реабилитационной службы для моло
дёжи, запросов, касающихся эколо
гии и прав человека. Фонд - 225 тыс. 
экз . ,  в т. ч. лит. на англ . ,  нем. , фр. ,  
исп . ,  итал. яз. Машипочитаемая БД 
на фонд библиогр. пособий. 

О б л. с п е ц. б - к а д л я  н е з р я 
ч и х  и с л а б о в и д я щ и х, Новоеи
бирск, открыта в 1 965 на основе фон
да док. рельефно-точечного шрифта 
обл. науч. б-ки и даров читателей. Раз
вивалась как ЦБС (к 1 966 - 1 5  библ. 
пунктов) . Располагает уникальной 
техникой и технологиями для обслу
живания и обучения читателей с фи
зическими ограничениями. Б-ка яв
ляется инициатором и ведущим чл. 
ассоциации «Сиб. межрегиональный 
информационный ресурсный реаби
литационный центр» .  Фонд - 1 00 

тыс. экз. ,  в т. ч. ок. 48 ты с. «говорящих 
КНИГ». 

Н а у ч. б - к а Н о в о с и б. г о с. 
т е х  н. у н - т а, оси. в 1 953 на базе Но
восиб. электротехн. ин-та. Осуществ
ляет метод. рук. объединением вузов. 
б-к Новосибирска. Фонд - 1 , 1  млн.  
на рус. и иностр. яз. ,  читателей - св. 
47 тыс . ,  книговыдача - 1 , 1  млн. экз. 
Кроме карточных каталогов, имеет 
ЭК на новые поступления, 16 маши
ночитаемых БД. 

Ц е н т р . н а у ч . - т е х  н .  б - к а 
м е ж о т р а с л . т е р р . ц е н т р а  
н а у ч. - т е х  н.  и н ф о р м а ц и и, Но
восибирск, оси. в 1 934 как филиал 
ГИБ. Фонд - 6,3 млн. экз . ,  пользова
телей - 1065, книговыдача - 5, 7 млн. 
экз. 

Ц е н т р. н а у ч. с. - х. б - к а С и б. 
о т д е л е н и я  Р А С  Х Н  И Л, Ново
сибирск, оси.  в 1 97 1  как филиал 
ЦНСХБ ВАСХНИЛ, в 1 978 преобра
зована в Ц Н СХБ СО ВАСХНИЛ. 
Науч. -метод. и координац. центр 1 20 
с . -х. б-к региона. Осуществляет на 
терр. Сибири и Дальнего Востока 
библ. и информ.-библиогр. обслужи
вание учёных и специалистов агро
пром. комплекса (ок. 5 тыс. ) ,  выпол
няет функции отрасл. депозитария 
отеч. лит. В фонде св. 640 тыс. док. по 
всем разделам сел. х-ва, естеств. на
укам. Имеются редкие издания, спец. 
энцикл. ,  монографии, определители, 
вышедшие до 19 17 .  

О б л. н а у ч. м е д. б - к а, Ново
сибирск, оси. в 1940. Фонд - св. 1 90 
тыс. экз. , читателей - 10,2  тыс . ,  кии
говыдача - 1 50,2 тыс. экз. 

Н а у ч . - т е х н . б - к а Н о в о 
с и б. г о с. у н - т а, оси. в 1 959 на 
базе науч. и учеб. лит., полученной из 
б-к Моек. и Ленинrр. ун-тов, Моек. фи
зико-техн. ин-та и др. вузов. Фонд -
св. 700 тыс. экз. лит. на 10 яз. ,  45 назв. 
газ. и 4 1 9  жури. Систему карточных 
каталогов и картотек дополняет ЭК. 
Читателей - 8 тыс . ,  в т. ч .  учащиеся 
физико-мат. колледжа информатики, 
науч. работники ин-тов РАН. Книго
выдача - 1 , 1  млн. экз. 

Ц е н  т р. г о р .  б - к а и м .  
К .  М а р  к с а ,  Новосибирск, оси. в 
1 920. Фонд - 300 тыс. экз. универс. 
содержания, в т. ч. 4 14  назв. жури. и 
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газ. Услугами б-ки пользуются 20 тыс. 
новоеибирцев. В ер. в день её посеща
ют 400 чел. Книговыдача - св. 340 
тыс. экз. Б-ка выполняет функции 
метод. центра для муницип. б-к горо
да и руководит 8 филиалами. 

В последние годы в б-ках обл. идёт 
активное внедрение автоматизации с 
выходом в мировое информ. про
странство. 

С 1 996 на терр. региона функцио
нирует Объединение научных и специ

альных библиотек Сибири и Дальнего 

Востока. 
Лит.: Б у т о р и н  В. П. ,  М а р  ч е н 

к о П. Ф. Библиотеки Сибири в период 
строительства социализма: просвещение 
рабочих ( 1920- 1937 rr. ) // Рабочий класс 
Сибири в период строительства социализ
ма. Новосибирск, 1975 ;  В о й т и к  П. А. 
Библиотечное дело в Сибири в первоедеся
тилетие Советской власти 11 Научные биб
лиотеки Сибири и Дальнею Восrока. Ново
сибирск, 1972. Въш. 1 1 ;  Г у з  н е р  И. А. , 
С и т н и к о в Л. А. Библиотеки Колывано
Воскресенских горных заводов в XVIII 
веке 11 Сб. науч. тр. Новосибирск, 1975.  
Вып. 19 ;  К а р п у н и н а  И. Б. Роль биб
лиотек Новосибирской области в развитии 
культпросветработы на селе в период вос
становления народною хозяйства ( 1 946-
1950 rr. )  // Вахрушинекие чтения. Ново
сибирск, 1977; К у з е  м о С. М. Массовые 
библиотеки Западной Сибири ( 1959- 1 965 
rr.) /1 Вопросы исrории социально-эконо
мической и культурной жизни Сибири, 
1970. Новосибирск, 197 1 .  Ч. 2.  

Л. А. Бойко, Л. Ф. Кон 

«Н6вости РоссИйского 
КОМИтЕТА ИФЛА», научно-практ. 
жури. (6 номеров в год) Российской 

государственной библиотеки, преем
ник одноимённого информ. бюл. ,  ос
нованного в 1 994. 

Издаётся с 2005 ,  при поддержке 
Российской библиотечной ассоциации 

и Бюро ЮНЕС КО в Москве . Это 
единственное в России изд. , к-рое 
целиком состоит из переводов статей 
о деятельности Международной феде

рации библиотечных ассоциаций и уч

реждений (ИФЛА) , её рук. органов,  
секций и постоянных комитетов .  
Публикуются док. ООН, ЮНЕСКО, 
ИФЛА по вопросам информ. обще
ства и б-к. Широко освещается тема
тика Ген. конф. ИФЛА, новые пуб
ликации, а также деятельность меж-
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дунар. орг. и объединений, имеющих 

отношение к б-кам. Адресован рук. 

и специалистам в обл . культуры,  ин

формации и б-к. 

<<Н ОВОСТИ ТЕХН Й:ЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАМЫ», издавались в 1936-

53 Государственной научной библиоте

кой в Москве. Объединяли 6 ежемес. 

отрасл. библиогр. жури. ,  в к-рых со
держалась информация о новой отеч. 

и заруб. техн. лит. по важнейшим от

раслям пром-сти (горная, энергетич. ,  

металлургич. ,  машиностроит. , хим . ,  

строит.) .  Выпуск прекратился в свя
зи с созданием Ин-та науч. информа
ции АН СССР и началом издания 
ГНБ «Библиогр. указ. текущей (отеч.)  
лит.>> по технике. 

«НОВЬIЕ КНЙГИ», еженед. биб
лиогр. бюл. Всесоюз. книж. палаты, 
издававшийся в 1956-66 (продолже
ние одноим. бюл. ГПБ, выходившего 
в 1 955-56). Цель издания - опера
тивная информация б-к и читателей 
о новой лит. ,  помощь в комплектова
нии б-к, упорядочении книж. фондов 
и каталогов, содействие распростра
нению книги. В каждом бюл. печата
лись списки книг, вышедших за не
делю, информация о готовящихся к 
печати изданиях. После прекращения 
выхода бюл. его функции взяла на 
себя газ. <<Книжное обозрение>> .  

нодЭ (Nаudе) Габриэль (2 .2 . 1 600, 
Париж, - 3 0 . 7 . 1 65 3 ,  Абвиль) , фр. 
б-рь, библиограф, учёный, библио
фил. Получил филос. и мед. образо
вание во фр. и итал. ун-тах. Во Фран
ции Н. был лейб-медиком Людони
ка XIII, б-рем кардиналов Ришелье и 
Мазарини; создал т. н. Библиотеку Ма
зарини. Для неё Н. приобрёл 1 2  тыс. 
книг и 400 рукописей, собранных во 
всех концах Европы.  В результате его 
активной деятельности б-ка превра
тилась в одно из крупнейших собр. 
Франции. В её фондах бьmо св. 45 тыс. 
тт. Н. добился того, чтобы б-ка бьmа 
открыта для пользователей (с 1 643 -
1 раз в неделю, а с 1 647 - ежедн.) .  Она 
обслуживала по 1 00 чел. в день. Так 
бьmи реализованы гуманистич. пред
ставления Н. о б-ке в о-ве. Он соста-

Г. Нодэ 

вил каталог б-ки по принятой в то вр. 
«факультетской•> классификации. 

Свои взгляды на комплектование и 
орг. б-к Н. изложил в трактате «Совет 
по устройству библиотеК>> ( <<Advise pour 
dresser une Ьibliotheque»,  1627) , к-рый 
считается одним из ранних библ-ведч. 
тр. в Европе (2-е изд. вышло в 1 644 в 
Париже). «Совет . . .  » бьm переведён на 
лат. и англ. яз. вЛондоне (издан в 1 661) .  
Книга получила широкое распростра
нение, оказала влияние на развитие 
мировой библ. мысли. Н. сост. указ. 
<<Полит. библиография•> и <<Боен. биб
лиография» .  Н. - автор также ряда тр. 
по философии, истории и религии. 

Во вр. Фронды не удалось спасти 
б-ку от разорения, Н. уехал в Шве
цию, где служил б-рем у швед. коро
левы Кристины. 

Лит. :  Р ы б  и н а С. Габриэль Нодэ и 
кардинал Мазарини: книжник на службе 
у политика 11 Библиотека. 1 998.  NQ 4. 

Н. Ф. Вербина 

НОРВЕГИИ УНИВЕРСИТЕТ
СКАЯ БИБЛИОТЕКА, Осло (Univer
sitetsЬiЬlioteket i Os1o) ,  крупнейшая 
б-ка страны,  оси. в 1 8 1 1 ,  тогда же по
лучила статус нац. Задачи: сбор, хра
нение, учёт и предоставление в пользо
вание всей норв. лит. и публ. о Нор
вегии , выходящих в др.  странах. 
С 1 8 1 5  получает обяз. экз. норв. печ. 
продукции (последний закон, один из 
наиболее прогрессивных в мире, охва-
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тывающий печ. издания, АВМ, мат-лы 
на др. носителях информации - элек
трон. ,  оптич. и пр. ,  принят в 1990) . 
Б-ка подчинена гос . библ. службе,  
организационно состоит из центр. ,  
выполняющей оси. функции нац. 
б-ки, и факультетских б-к, а также му
зеев, принадлежащих ун-ту. При ней 
есть центр изучения творчества [ Иб
сена. Здание б-ки построено в 19 14. 

Фонды содержат св. 4,2 млн. экз. 
(с институт. б-ками) ,  в т. ч. 3 , 3  млн.  
книг, 38,6 тыс. рукописей (среди них 
вост. -азиат. кол. и кол. папирусов, ав
тографы [ Ибсена и др. норв. писа
телей , учёных, обществ . деятелей) , 
400 инкунабул, 1 82 тыс. карт, 30 тыс. 
период. и 1 86 ,3  тыс. нотно-муз. изда
ний .  Имеется неск. специализир .  
КОЛ . ,  В Т. Ч .  КОЛ . ,  ПОСВЯЩ. судьбе Нор
вегии во Второй мировой войне (под
польные издания, вышедшие в Нор
вегии в годы войны, иностр. публ. об 
участии в ней Норвегии) . 

Б-ка выпускает указ. нор в. нац. биб
лиографии «Norsk bokfortegneise» 
(с 1 973 и в электрон. форме), жури. ста
тей <<Norske Tidskriftetrtik1er•> ,  офиц. 
норв. публ . «ВiЬliografi over Norges 
offentlige puЬ\ikasioner», ведёт нац. свод
ный каталог (с 1983 выходит и в элект
рон. форме, доступен в режиме on-line ) ,  
готовит раздел о Норвегии в «Index 
trans1ationum•>. Входит в кооперативную 
систему библ . автоматизир . сети 
BIВSYS, охватывающую все норв. унив. 
б-ки и часть б-к ер. учеб. заведений. 

Б-ка - чл. ИФЛА и ФИД, участву
ет в координации комплектования 
иностр. лит. науч. б-к сканд. стран. 

В 1 989 пр-во Норвегии приняла 
решение основать новую нац. б-ку 
Норвегии с центром в Осло. В г. Му 
создаётся филиал новой б-ки, к-рый 
должен вести работу с мат-лами, по
ступающими по закону 1 990 об обяз. 
экз. и стать нац. депозитарной б-кой, 
центром МБА, микрофильмирования 
газ . ,  ретроспективной конверсии ка
таложных описаний в машиначитае
мой форме. Там должна быть лабора
тория визуальных средств, занимаю
шалея также реставрацией старых 
фильмов и фотографий. 

В послед. годы был принят ряд ре
шений о расширении унив. б-ки, в ча-



стности об отделении б-ки мед. фак. 
(2000) . 

Лит. :  World Encyclopedia of Ubrary and 
Information Services. 3n1 ed. Chicago, 1993; 
WеЬ-сайт Университетской библиотеки 
Норвеrии - http:/ /www.ub.uio.no 

В. В. Арефьев 

НО�МАТНВНАЯ/АВТОРитiТ
НАЯ ЗАПИСЬ (Authority Record) , ма
шиночитаемая запись нормативного 
описания, исходным элементом дан
ных к-рого является припятый заго
ловок, представляющий собой имя 
лица, наим. opr. , предмета, темы, заг
лавие произв. ,  устанавливаемые ката
логизирующей организацией, отв. за 
запись. В доп. к принятому заголовку 
запись может содержать: информ.  
примечания, все вариантные и свя
занные заголовки, от к-рых должны 
формироваться ссылки, примечания 
об источниках информации и т. д. , 
сведения о каталогизирующей служ
бе, отв. за описание, междунар. стан
дартный номер нормативных данных. 

За многие десятилетия б-ки нако
пили огромные массивы данных по 
описанию и нормализации форм на
писания индивидуальных авторов, 
коллективов, заглавий, наим. серий в 
виде спец. картотек или доп. карточек 
в каталогах. Эти данные имеют боль
шую ценность для науки и культуры, 
необходимы для обеспечения полно
ты и точности поиска информации в 
ЭК и др. автоматизир. информ. сис
темах. Существуют также разл. тради
ционные и машинные способы пред
ставления лексич. ед. и отношений 
между ними в информ. -поисковых 
тезаурусах (ИПТ) , делений предм. и 
иерархич. библ. классификаций с от
ношениями между ними. 

Чтобы стандартизировать способы 
представления указанных данных, в 
мировой практике ведётся спец. ра
бота, поддерживаемая ИФЛА, по со
зданию машипочитаемых записей -
authority records и массивов (файлов) 
этих записей - authority files. 

Дискуссия о переводе терминов 
«authority Шеs» (файлы нормативных 
записей, или авторитетные файлы) , 
«authority records» (нормативные или 
авторитетные записи) , используемых 

НОРМАТИВНАЯ/АВТОРИТЕТНАЯ ЗАПИСЬ 

в англ. яз. ,  ещё не закончена. Ввиду 
этого специалисты по автоматизации 
б-к используют двойной перевод тер
минов: «нормативные/авторитетные 
записи», «файлы нормативныхjавто
ритетных записей». Ниже используют
ся словосочетания «нормативные за
писи», «файлы нормативных записей». 

Работы по созданию, поддержке, 
регистрации и распространению фай
лов нормативных записей об именах 
лиц, наим. коллективов, унифициро
ванных заглавиях изданий и рукопи
сей, о наим. серий, предм. рубриках, 
reorp. назв. ведутся нац. каталогизиру
ющими службами (нац. б-ками) в разл. 
странах. Эти имена, заглавия, рубри
ки и т. д. есть в машипочитаемых биб
лиоrр. записях. При этом содержимое 
определённых полей нормативных за
писей соответствует содержимому оп
ределённых полей библиоrр. записей. 

Нормативные записи создаются 
для уменьшения потерь информации 
при её поиске в электрон. каталогах и 
повышения его точности. Так, в нор
мативных записях об имени лица 
фиксируются разные формы его име
ни (псевдонимы, подлинная фами
лия, варианты написания в разл. яз. ,  
светская фамилия духовных лиц) , 
даты жизни, даётся др. информация. 
Т. о. ,  пользователь ЭК может провес
ти доп. поиски, в т. ч. при совпадении 
имён разл. лиц. 

В нормативной записи для наим. 
коллектива приводятся все прежние 
наим. opr. и существующие варианты 
наим. ,  в т. ч. - аббревиатуры, даётся 
текст, описывающий историю наим. 
и др. характеристики opr. (сказанное 
касается и мероприятия) . 

В нормативных записяхдля предм. 
рубрик, дескрипторов тезаурусов при
водятся данные о припятых и не при
пятых рубриках, дескрипторах, клю
чевых словах, смысловых отношени
ях между ними. 

Конгресс ЮНЕСКО в 1977 поручил 
нац. библиографирующим opr. вести 
нац. нормативные файлы авторов. 
В 1979 по инициативе секций катало
гизации и информ. технологий ИФЛА 
создана рабочая rp. по междунар. нор
мативной системе, за к-рой закрепле
ны две задачи: определение состааля-
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ющих нормативной записи и подго
товка коммуникативного формата. 
В 1984 опубл. рук. по сост. норматив
ных и ссылочныхзаписей - «Guidlines 
for authority records» (GARE) .  На осно
ве совещания рабочей rp. в 1989, 1990 
и 1991 подготовлен и утв. в 1992 ито
говый док. - «Рук. по предм. норма
тивным и отсылочным записям» . 
В подготовке док. принимали участие 
и специалисты из России. 

В 1 988 в рамках UBCIM бьша раз
работана новая программа работ по 
файлам нормативных записей, прове
де но анкетное обследование библио
графирующих opr. разл. стран относи
тельно существования и содержания 
файлов нормативных записей об ав
торах. 

Семинар по созданию и ведению 
библиоrр. записей, прошедший в 1990 
в Стокгольме , определил в кач-ве 
приоритетной задачи программы 
UBCIM координирование на между
нар. уровне контроля за нормативны
ми записями для авторов. Для подго
товки формата представления элемен
тов нормативной/авторитетной 
записи бьша образована гр. упр. раз
работкой формата UNIMARC/ Aut
horities , к-рая осуществляла общее 
консультирование и рецензирование 
проекта стандарта. Работа проводи
лась в оси. по переписке. Бьшо под
готовлено 4 варианта док. : в 1984 ,  
1985, 1987, 1988 .  Вышел в свет в 199 1 .  

В мировой библ.  практике боль
шое распространение получил фор
мат MARC 2 1  для нормативных за
писей (на основе USMARC) . Ведут
ся работы по созданию междунар. 
многояз. файлов нормативных запи
сей, к-рые объединяли бы нац. фай
лы в одну виртуальную базу данных. 

Первый шаг в этом направлении -
перевод на рус . яз. междунар. ком
муникативного формата UNIМARC 
для нормативных записей,  подго
товленный специалистами ГПНТБ 
России, РГБ и РКП. Вторым шагом 
на пути орг. данного вида деятель
ности можно считать подготовку 
рус . версии данного формата меж
библ. рабочей гр . 

В РФ работы по созданию файлов 
нормативных записей проводятся в 
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неск. б-ках. Для opr. этой деятельно
сти в стране ответственность за под
держку таких файлов распределена: 
для наим. коллективов и предм. руб
рик - РНБ, для имён лиц и делений 
ББК - РГБ. 

См. также: Формат представления 
элементов библиографической записи. 

Лит. :  Л а в р ё н о в а  О. А. Банки нор
мативных (авторитетных) записей // Биб
лиотековедение. 1 997 .  N!! 2; О н а ж е .  
Проблема создания службы ведения 
AUTHORIТY FILES в России // Матери
алы 3-й Междунар . конф. «Крым-95& 
«Библиотеки и ассоциации в меняющем
ел мире: новые технологии и новые фор
мы сотрудничества& . Евпатория, 1 995 .  
Т .  2 ;  B e a n d i q u e r  М. ,  B o u r d o n  
F r а n с о i s е . Management and Use ofName 
Authority and Uniform Names, Corporate 
Bodies 1/ UBCIM puЬlications. Vo1. 5. N2 5 .  
Miinchen ; London;  N. У. ; Paris , 1 99 1 ;  
UNIMARC/ AUTHORIТIES:  Междуна
родный коммуникативный формат 
UNIМARC для авторитетных/норматив
ных записей. М. ,  1 994. 

О. А. Лаврёнова 

НОРМАТ:ЙВНЫЙ ДОКУМЕНТ, 
док. , устанавливающий правила, об
щие принципы или характеристики 
разл. видов деятельности или их ре
зультатов. 

В сов. период к Н.  д. относились: 
- п р а в и л а  п о  с т а н д а р т и 

з а ц и и (метрологии, сертификации, 
аккредитации) - док. ,  устанавлива
ющий обяз.  для применения орг. 
техн. и (или) общетехн. положения, 
порядки, методы выполнения работ 
JIO стандартизации (метрологии, сер
тификации, аккредитации) ; 

- р е к о м е н д а ц и и  п о  с т а н 
д а р  т и з  а ц и и (метрологии, серти
фикации, аккредитации) - Н. д. ,  со
держащий добровольные для приме
нения орг.-техн. и (или) общетехн. 
положения, порядок, методы вьшол
нения работ по стандартизации (мет
рологии, сертификации, аккредита
ции), а также рекомендуемые правила 
оформления результатов этих работ; 

- р е  г л а м е н т - док. , припятый 
органом власти и содержащий обяз. 
правовые нормы; 

- т е  х н. р е  г л а м е н т - Н. д. , со
держащий техн. требования либо не
посредственно, либо путём ссылки на 

стандарт, техн. условия или кодекс 
установившейся практики, либо пу
тём включения в себя содержания 
этих док. ; 

- с т а н д а р т - Н. д . ,  разработан
ный на основе консенсуса и припя
тый органом власти, в к-ром устанав
ливаются для всеобщего и многокр. 
исполъз. правила, общие принципы 
или характеристики , касающиеся 
разл. видов деятельности , или их ре
зультаты .  Категории стандартов : 
междунар. ,  регион. ,  нац. ,  гос . стан
дарт РФ, межгос. ,  стандарт отрасли, 
предприятия, обществ. объединения, 
предварительный. Виды стандартов: 
основополагающий,  на пррдукцию, 
процесс, услугу, на методы контроля, 
на термины и определения, на совме
стимость, гармонизированные и др. ;  

- т е х  н. у с л о в и я - док. , уста
навливающий техн . требования , 
к-рым должны удовлетворять продук
ция, процесс или услуга. 

До 1 968 применение имели часто 
объединяемые в одну гр. нормативно
техн. док. гос. (общесоюз.) и отрасл. 
стандарты, техн. условия, межресп. 
(респ . )  и временные техн. условия, 
руководящие Н. д. и т. п. док. 

В 1968-92 функционировал нор
мативно-техн. док. по стандартиза
ции, впервые официально зафикси
рованный в ГОСТ 1 .0-68, устанавли
вавший комплекс норм,  правил , 
требований, обяз. для исполнения в 
опред. обл. деятелъности, разработан
ный и утв. компетентным органом. 
Он объединил разл. категории стан
дартов (гос. (ГОСТ) , отрасл. (ОСТ) , 
респ . ,  предприятий,  Совета Экон.  
Взаимопомощи) , а также техн. усло
вия, устанавливавшие комплекс тре
бований к конкретным типам, мар
кам, артикулам продукции. К норма
тивно-техн. док. по стандартизации 
примыкали нормали и руководящие 
Н. д . ,  такие как типовые положения, 
положения, инструкции, руководя
щие техн. мат-лы и т. д. 

С 1 992 по 1 997 официально дей
ствовал гос. стандарт РФ .(ГОСТ Р) , 
стандарт отрасли , предприятия ,  
науч.-техн. ,  инж. о-ва, междунар. ,  ре
гион . ,  межгос . ,  нац. С принятнем 
Федер. закона «0 техническом регу-
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лировании» (2002) действует новая 
система техн. регулирования библ. де
ятельности как часть гос. и корпора
тивного регулирования правовыми 
средствами требований к продукции, 
услугам и матер. -техн. базе орг. , отно
сящихся к данной сфере. Включает 
такие ПР,!ШОВЫе механизмы, как стан

дартизация, сертификация библиотеч

но-информационных услугjпродутщии, 

аккредитация библиотек. Эта деятель
ность опирается в основном на сле
дующие виды правовых док. : техн. 
регламенты, гос . ,  отраслевые и кор
поративные стандарты. Госстандар
том РФ принят ГОСТ Р 50. 1 .044-2003 
«Рекомендации по разработке техн. 
регламентов»,  устанавливающий по
ложения, касающиеся их структуры и 
содержания. 

Лит.: Б о й  к о в а О. Ф. От регламен
та - к  национальному стандарту: законода
тельство о техническом регулировании 11 
Библ. дело. 2005. N2 10.  

Р. П. Харитонов 

НОРМИРОВАRИЕ БИБЛИО
ТЕЧНОГО ТРУДА, установление 
меры труда на основе изучения и про
ектирования рационального трудово
го процесса в б-ках, отражающее про
изводительность её работников. При 
этом учитываются определённые ус
ловия труда: техника, технология, ре
жимы работы, орг. рабочего места, 
квалификация исполнителей.  Н.  б. т. 
способствует оптимизации состава и 
трудоёмкости процессов и операций, 
их технол. целесообразности, обосно
ванному расчёту численности персо
нала б-ки и нагрузки б-рей, укрепле
нию трудовой дисциплины. 

Ещё в 20-е гг. велись сист. учёт и 
анализ труда б-рей. С 1 927 в течение 
неск. лет проводился учёт затрат ра
бочего времени во всех стационарных 
б-ках: Москвы. Опубл. в 1935 сводная 
табл. норм выработки по семи науч. 
б-кам города давала возможность их 
широкого применения и стимулиро
вала дальнейшую работу в данном 
направлении. Она особенно активи
зировалась в 60-е - нач. 70-х гг.: ГБЛ 
подготовила нормы на ос н. процессы 
для обл . ,  краевых, респ. (АССР) , а 
также массовых и дет. б-к. 



Совершенствованию Н. б. т. содей
ствовали комиссия по научной органи
зации труда (НОТ) в совете по библ. 
работе при М-ве культуры и четыре 
науч.-практ. конф. по НОТ в б-ках. 
В 1 979 началась разработка межве
домств. норм под метод. рук. Центр. 
бюро нормативов по труду (ЦЕНТ) 
Госкомтруда, что позволило создать 
действенную рабочую методику (пос
ледовательность и методы разработ
ки норм времени, а также порядок их 
проверки в б-ках) . 

В 1982 издан первый межотрасл. 
сб. «Типовые нормы времени на ос
новные виды работ, выполняемые 
в б-ках» , в 1989 опубл. «Нормативные 
мат-лы по труду для централиз. библ. 
систем» ; в 1 9 9 1  - второе , доп. изд. 
«Типовых норм времени»;  в 1995 -
«Межотрасл. нормы вр. на науч. ра
ботъr, выполняемые в б-ках», в 1997 -
«Межотрасл. нормы вр. на работы, 
выполняемые в б-ках» . Б-ки страны 
на основе методик нормирования 
труда, разработанных РГБ совм. с 
ЦЕНТ Минтруда России, получили 
возможность создавать свои нормы 
по единым стандартам. 

В наст. вр. нормативную базу б-к со
ставляют: перечень библ. процессов, 
дифференцир. по разл. типам б-к; еди
ный терминолог. словарь; сб. норм и 
нормативов на гос. и отрасл. уровнях; 
метод. рек. по применению и исполъз. 
норм труда; регламентирующие док. по 
орг.-технол. процессам. Особо значимы 
межотрасл. нормы вр. на библ. процес
сы, составляющие основу функциони
рования любой б-ки независимо от её 
ведомств. подчинения. 

Нормы труда касаются вр. ,  выра
ботки, обслуживания, числа работа
ющих, необходимого для выполнения 
работ опред. вида и объёма. В основе 
расчёта всех нормозатрат живого тру
да лежит норма вр. - регламентиро
ванная величина, показывающая, ка
кое вр. нужно б-рю опред. квалифи
кации на выполнение данной работы 
в опред. произв. условиях. Устанавли
вается в часах, минутах, секундах или 
её долях. Норма выработки (произ
водная от нормы вр. )  - объём работы 
(число обработанных книг, книговы
дача и т. д . ) ,  к-рый должен быть вы-
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полнен в заданный отрезок вр. (час, 
день, месяц, год) . Норма обслужива
ния - кол-во ед. оборудования, про
изв. площадей и т. д . ,  к-рые может 
обслужить исполнитель. С помощью 
нормы численности устанавливается 
кол-во работников, их отдельных ка
тегорий, необходимых для выполне
ния определённого объёма работы. 

По сложности своей структуры 
нормы труда делятся на дифферен
цир. (операционные) и комплексные. 
Первые устанавливаются на одну ра
бочую операцию, элемент операции 
(напр. ,  штемпелевание произв. печа
ти, подбор карточек по алфавиту фа
милий авторов) , вторые - на конеч
ный укрупнённый измеритель, харак
теризующий неск. взаимосвязанных 
операций, входящих в процесс или 
цикл , регулярно повторяющийся в 
определённой последовательности 
(обработка книг, обслуживание читао 
телей,  орг. книж. выставки, дня ин
формации и т. п .) .  

По сфере применении нормы диф
ференцируются на местные, отрасл. ,  
межотрасл. Первые действуют в од
ной б-ке и, как правило, ею разраба
тываются, вторые охватывают одно
типные работы, выполняемые в разл. 
б-ках одной отрасли, ведомства при 
относительно одинаковых орг.-техн. 
условиях, третьи устанавливаются для 
б-к разл. систем с учётом наиболее 
типичных орг.-техн. условий для дан
ного вида работ, носят рек. характер 
как ориентир для сост. местных норм. 

Кач-во нормы труда зависит от ме
тода нормирования. Применяютсядва 
метода Н. б. т. : аналит. и суммарный 
(опытно-стат.) .  Сущность аналит. ме
тода Н. б. т. в том, что нормируемый 
процесс разделяется на отдельные опе
рации и элементы операции и норма 
устанавливается на оси. всесторонне
го их исслед. При суммарном (опыт
но-стат.) методе норма определяется 
на оси. данных оперативного учёта, 
статистики за опред. период. 

Для получения исходных данных 
используются хронометражные на
блюдения, фотография и самофотог
рафия рабочего дня, методы момент
ных наблюдений, экспертных оценок 
и стат. данных. 

� 738 � 

Внедрение норм проводится на ос
нове плана орг. мероприятий, где пре
дусматриваются: календарные сроки 
внедрения норм; сроки и кол-во кон
трольных фотографий рабочего дня и 
хронометрических наблюдений; от
ветственность за работу по внедрению. 
Эгапы внедрения норм: ознакомление 
с нормами и технологией, заложенной 
в них; расчёт бюджета рабочего вр. для 
обоснования индивидуальных планов 
сотрудников и плана работы б-ки в 
целом; расчёт штатной численности и 
нагрузки библ. работников; анализ су
ществующей орг. труда; анализ резуль
татов внедрения норм. 

Нормы труда по природе динамич
ны: изменения в библ. технологии 
обусловливают их устаревание. Ме
жотрасл. и отрасл. нормы обычно пе
ресматриваются каждые пять лет. 
Благодаря рекомендательности типо
вых норм б-ки могут самостоятельно 
корректировать местные нормы по 
мере необходимости, соблюдая оси. 
положения методики нормирования 
труда в непроизв. отраслях. 

Лит.: Внедрение и применение норм 
времени на основные виды работ, вы
полняемые в библиотеках. М., 1 99 1 ;  Меж
отраслевые нормы времени на работы, 
выполняемые в библиотеках. М . ,  1 997;  
Нормативные материалы по труду для 
централизованных библиотечных систем. 
М . ,  1989;  Нормирование труда в библио
теках: Метод. рек. М. ,  1993; С м и р н о в а 
Н. А. Как улучшить нормирование библио
течных процессов 11 Библиотековедение. 
1993 . N2 1 ; С м и р н о в а  Н. А. , Н о в и к о 
в а Г. А. Комментарии к использованию 
отраслевых норм времени на работы, вы
полняемые в библиотеке 11 Библиотека и 
закон: Документы, комментарии, консуль
тации, юридические советы на каждый 
день: Справочник. М. ,  1 997. 

Н. А. Смирнова 

НОСОТЕЛЬ ИНФОРМАцИИ, 
обобщающее наим. мат-ла, на к-рый 
записывается информация (данные) . 

Н. и. подразделяются на традиц. и не
традиц. (машиночитаемые). Традиц. 
(т. н. твёрдые) Н. и. используются для 
записи информации, непосредствен
но считываемой человеком, иногда с 
помощью аппаратуры для увеличения 
текста (при записи методами мик
росъёмки).  Разновидностью твёрдых 



Н. и. являются пергамен, бумага, фо
топлёнка (микроноситель) . 

Машипочитаемые Н. и. предназ
начены для непосредственной запи
си и считывания данных техн. сред
ствами. Термин обычно применяется 
к устройствам внешней памяти ком
пьютера, напр . ,  магнитным и оптич. 
дискам, дискетам. По мере развития 
технологий записи и передачи инфор
мации использовались след. виды ма
шиночитаемых Н. и . :  

- магнитная лента - узкая плас
тиковая лента с нанесённым на неё 
легко намагничиваемым веществом, 
предназначенная для записи и хране
ния, как правило, больших обьёмов 
данных. Катушки с магнитными лен
тами в совр . ЭВМ конструктивно 
оформляются в виде сменных кас
сет - картриджей.  В нек-рых случа
ях, напр. в домашних ПЭВМ (см. 
Компьютер) , используются также 
магнитофонные аудиокассеты. За
пись данных на магнитную ленту и 
считывание производятся при помо
щи стримеров, а также магнитофо
нов, снабжённых адаптерами; 

- цифровая аудиолента - магнит
наялента с записью аудиоданных (муз. 
произв. ,  речь) в цифровой форме. Кас
сеты цифровых аудиолент (картрид
жи) защищены от копирования, обла
дают малыми размерами (в два раза 
меньше обычных) и высокой вмести
мостью записи - ок. 4 часов. Устрой
ства записи/воспроизведения имеют 
конструкцию, подобную видеомагни
тофонам. Используются преимуще
ственно в студиях звукозаписи для со
здания мастер-лент, предназначенных 
для тиражирования записей; 

- диск, дисковая память - эле
мент конструкции устройств внешней 
памяти ЭВМ (накопителей),  выпол
ненный в виде одного или неск. со
бранных в пакет плоских дисков, на 
поверхности к-рых может записы
ваться информация. В зависимости от 
используемого способа записи и счи
тывания данных различают магнит
ные, оптические, магиитооптические 
и др. виды дисков; 

- дискета , гибкий магнитный 
диск (ГМД) - сменная кассета нако
пителя, содержащая в своём защит-
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но м корпусе (оболочке) выполнен
ный из пластика диск с напылённым 
на его поверхность магниточувствит. 
мат-лом, служащая для автоматичес
кой записи и считывания данных. 
Дискеты для ПЭВМ выполняются 
в двух типоразмерах - 3,5  и 5,25 дюй
ма (соотв. 89 и 1 33 мм). �мкость дис
кет зависит от двух параметров: пло
щади используемой поверхности и 
допустимой для конкретной конст
рукции дискеты плотности записи; 

- жёсткий диск (винчестер) -
встроенный в накопитель (дисковод) 
пакет закреплённых один над др. маг
нитных дисков, извлечение к-рых 
в процессе эксплуатации ЭВМ невоз
можно; 

- съёмный жёсткий диск - пакет 
магнитных дисков ,  заключённых 
в защитную оболочку, к-рые в процес
се эксплуатации ЭВМ могут выни
маться из накопителя (дисковода) 
и заменяться др. Использ. съёмных 
жёсткихдисков обеспечивает практи
чески неограниченный объём внеш
ней памяти ЭВМ; 

- магиитооптический диск - вид 
машипочитаемого носителя, выпол
ненный в виде съёмного диска (дис
кеты) и использующий магнитный 
мат-л, запись данных на к-рый воз
можна только при нагреве до т. н.  точ
ки Кюри (порядка 145 °С) . Магнито
оmич. Н. и. обеспечивают б. надёж
ное и длительное (не менее 1 О лет без 
перезаписи) хранение данных ( обыч
ные магнитные Н. и. - ок. 5 лет) . 
Кол-во допустимых перезаписей дан
ных на один носитель (дискету) со
ставляет 1 млн. Всё это делает данный 
Н. и. весьма перспективным сред
ством архивирования и длительного 
хранения информации. �мкость дис
кет формата 3 , 5  дюйма составляет 
128  или 230 Мбайт, 5 , 5-дюймовых -
650 Мбайт или 1 , 3  Гбайт. Указанные 
накопители используют стандартный 
интерфейс и имеют высокие эксплу
атационные характеристики; 

- компакт-диск, оптич. диск -
общее наим. оптич. (лазерных) носи
телей информации диаметром 8 или 
1 2  см (4 , 5  дюйма) , толщиной -
1 ,2 мм. Состоит из жёсткой основы с 
покрытием (напр. ,  алюминий и пла-
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стик) . Запись и считывание данных 
производятся лучом лазера с преобра
зованием цифровой формы в анало
говую. 

Разновидности оптич . дИсков :  
CD-DA (Compact Disk DigitalAudio) 
компакт-диск, содержащий цифро
вую запись речи , музыки и т. п . ;  
CD-ROM (Compact Disk Read-Only 
Memory) - постоянная память, реа
лизованная на компакт-дисках и 
предназначенная для хранения знач. 
обьёмов информации (б. 550 М байт) . 
CD-E ROM,  CD-PRO М (Compact 
Disk ErasaЫe Read-Only Memory, 
Compact Disk ProgrammaЬle Read
Only Memory) - перезаписываемый 
(стираемый или программируемый) 
компакт-диск, служащий в кач-ве пе
резаписываемого устройства для 
ЭВМ; CD-RW (Re WritaЫe Compact 
Disk) - перезаписываемый комлакт
диск - вариант C D - E ROM или 
CD-PROM; EDOD (ErasaЬle Digital 
Optical Disk) - стираемый цифровой 
оптический диск, работающий по
добно жёсткому магнитному диску, но 
использующий магнитооmич. техно
логию, позволяющую производить 
перезапись данных на одном диске; 
CD-DV (Compact Disk Digital Video) -
видеокомпакт-диск (видео-СD), раз
новидность компакт-дисков, пред
назначенных для цифровой записи и 
воспроизв. видеофильмов (один диск 
может хранить запись одного полно
метражного фильма) ; CD-E (ErasaЬle 
Compact Disk) - гибкий оптич. диск, 
допускающий стирание и перезапись 
данных аналогично магнитному дис
ку (для работы с гибкими оптич. дис
ками необходимы спец. дисководы, 
нек-рые конструкции к-рых позволя
ют работать также со стандартными 
дискетами 3 , 5  дюйма) ; CD-1 (Com
pact Disk lnteractive) - интерактив
ный компакт-диск, разновидность 
CD-ROM, управляемых при считы
вании данных, имеющих спец. фор
мат записи и обеспечивающих повы
шенное кач-во воспроизв. изображе
ния и звука; CD-R (Compact Disk 
RecordaЬle) обеспечивает однокр. за
пись с использ. соотв. записывающе
го накопителя и многокр. считыва
ние данных. 



DD, DVD-ROM (Digital Video Disk, 
Digita1 Versatile Disk Random-On1y 
Memory) - цифровой видеодиск, 
цифровой компакт-диск, цифровой 
универс. диск, оптич. диск с высокой 
плотностью записи,  разновидность 
CD-ROM для 5-дюймовых оптич. 
дисков. Цифровые видеодиски име
ют большой объём памяти - от 5 до 
8 ,5  Гбайт, перспектинные модифика
ции - до 1 7  Гбайт ( объём двух полно
метражных фильмов) . 

Лит. :Ал е к с е е в  Е. С. , М я ч е в  А А, 
Ф р о л  о в Г. П. Англо-русский толковый 
словарь терминов по мультимедиа 11 Мир 
ПК. 1993. N2 4-5 ;  1994. N2 1 ;  Б о р з  е н 
к о А Магниrооmические накопители ком
пании RICOH 11 Компьютер пресс. 1995. 
N2 7; К у э й н Дж. Р .  Накопители 
CD-R/ / РС Мagazine (Russian edition). 1996. 
N2 8; П у р А. Накопители XXI века // 
Там же. 1997. N2 4; Т е п л и ц к и й Л. ,  
П р  о й д  а к о  в Э. ,  Г о р  н е ц Н.  Анrло
русский словарь терминов по вычисли
тельной технике // Там же. 1996. N2 7- 12 ;  
1 997.  М l -2 ,  9 ;  Ф а р р е н е  Р . ,  К е й 
р и Т. Дисководы CD-ROM: Что за циф
рами? // Мир ПК. 1996. N2 9 ;  СD с переза
писью на подходе // КОМПЬЮТЕРРА 
1 997. м l l  ( 1 78) .  

Ф. С. Воройск:ий 

«Н6тнАя лЕтоПИСЬ», гос. биб
лиогр. указ. муз. и муз.-сценич. про
изв . ,  сб. муз.-фольклорных записей,  
учеб. и учеб.-метод. нотных и др. из
даний. Начал выпускаться в 193 1 Все
союз. книж. палатой (см. Российская 

книжная палата). До 1966 выходил под 
назв. :  «Нотная летописЬ», <<Летопись 
муз. лит.» (с 1939), «Летопись муз. лит. 
Великой Отечественной войны» 
( 1941 -45). С 1936 регистрировались 
все нотные издания СССР. Периодич
ность: до 1977 ежекварт. ,  затем еже
мес . ,  с 1993 - шесть раз в год. Инфор
мирует о нотных изданиях Рос. Феде
рации на всех яз. В «Н. л.» отражаются 
отдельно изданные муз. произв. и нот
ные сб. ,  учеб. пособия по музыке, а 
также лит.-муз. композиции и инсце
нировки, муз. игры и др. издания, в 
к-рых лит. текст органически связан с 
нотным текстом. Приводятся сведения 
и о муз. произв. ,  опубл. в книгах и 
жури. ,  выходящих на рус . яз. Биб
лиогр. записи включают подробную 
информацию о содержании нотных сб. 

«НОТНАЯ ЛЕТОПИСЬ» 

Мат-л группируется по видам музыки 
(фольклор, вокальная, инструмен
тальная, вокально-симфоническая, 
сценическая) и средствам исполнения 
(хор, оркестр и т. д.) .  Библиогр. запи
си нот, опубл. в книгах и жури. ,  поме
щаются в спец. разделе; выделен так
же раздел «Музыка для танцев и игр с 
описанием движений». 

Во всех вып.  « Н .  л . »  имеются 
вспом. указ . :  именной, заглавий сб. 
муз. произв. ,  изданий, в к-рых напе
чатаны ноты, описанные в данном 
номере. Один раз в год отдельным 
вып. издаётся «Н. л. Вспомогательные 
указатели», где помещаются сводный 
именной указ. и указ. заглавий и пер
вых слов текста вокальных произв. 
В каждом номере «Н. л.» отражается 
ок. 1 00 изданий. 

К. М Сухоруков 

Н6ТНОЕ ИЗдАнИЕ, издание, в 
к-ром гл. мат-лом (знаковой формой 
информации) является нотная запись 
муз. произв. 

Н 6ТНЫХ ИЗДАНИЙ ФОНД 
(нотный фонд), упорядоченное собр. 
(совокупность) нот - изданных, ру
коп. , копированных. Разновидность 
специализир. фондов б-к. Предназна
чен прежде всего исполнителям, ком
позиторам, музыковедам, педагогам, 
учащимся, др. пользователям, работа 
или учёба к-рых соприкасается с муз. 
иск-вом, а также любителям музыки. 
Интенсивность использ. Н. и. ф. -
один из показателей развития муз . 
культуры. 

В зависимости от количественно
го и качественного состава Н. и. ф . ,  
его целей и задач может быть создана 
система таких фондов. Обычно они 
формируются в музыкальныхбиблиоте

ках или муз. отделах др. б-к (Н. и. ф.  
выделены в специализир. отделы во 
ми.  универс . б-ках) . Обособление 
Н.  и. ф.  не только улучшает условия 
хранения, обработки и использ. этих 
изданий, но позволяет в ряде случаев 
организовать науч. -метод. и нотогр. 
работу с нотными изданиями (напр. ,  
в РГБ с 1 960) . В крупных Н.  и. ф. из
дания дифференцируются на отеч. ,  
иностр . ,  редкие и ценные. Возможно 
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также выделение краеведч.  части 
фонда. 

Классификация нотных изданий 
проводится в соотв. с общеприняты
ми в отеч. и заруб. библиогр. практи
ке подразделением муз. произв. по 
видам музыки и средствам исполне
ния. Используются табл. ББК по раз
делу «Муз. произв. (нотные издания)» 
(М. ,  1 990) . Для крупных собр. нотных 
изданий характерна форматно-крепо
стная расстановка, для небольтих 
(в массовых б-ках с открытым досту
пом и выдачей по абонементу) - наи
более целесообразна сист. Внешнее 
разнообразие нотных изданий и разл. 
форматы - в виде книг, альбомов, тет
радей, листов, открыток, буклетов,  
нотныхплакатов - требуют особыхус
ловий хранения: в вертикальном поло
жении как книги или в папках (короб
ках). Удобнее всего хранить ноты в вер
тикальном положении на спец. 
стеллажах и полках (глубина - 30 см) . 

Существенная проблема Н. и. ф. -
физ. сохранность изданий, выпол
ненных на бумаге. Она достигается 
комплексом мер превентивного и 
восстановительного характера (под
держанием температурно-влажност
иого и санитарно-гигиенического ре
жимов , своевр. отбором изданий в 
переплёт, на реставрацию, копирова
ние, оцифровку, проведением пре
дупредит. ремонта и др.) .  

Каждый Н.  и.  ф.  имеет свой справ. 
аппарат, к-рый создаётся как ресурс
ная база для специализир. справ.-ин
форм. обслуживания пользователей и 
строится с учётом особенностей хра
нения и использ. конкретного Н. и. ф. 
Раскрытие Н. и. ф. ведётся через элек
трон. каталог и( или) традиц. систему 
каталогов (карточных, печ. и др. ) .  Ха
рактерны: алф. каталог (разыскание 
произв . отдельных композиторов, 
конкретных произв. нар. творчества, 
сб. ,  изданных под заглавием, уточне
ние сведений о них) ; сист. каталог 
(подбор соч. для опред. средства ис
полнения, жанров и видов музыки, 
репертуара исполнителей) ; аналит. 
картотека (разыскание произв . ,  
опубл. в нотных сб. с общим заглави
ем) ; темат. картотека (подбор произв. 
на опред. тему) ; картотека заглавий 
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Редкие ноты из фонда нотных изданий Российской государственной библиотеки 

(разыскание произв. в том случае, ког
да изв. только его заглавие) ; картотека 
авторов лит. текстов (разыскание и 
подбор лит. произв. ,  положенных на 
музыку) ; картотека-указ. композито
ров (подбор произв. ,  созданных ком
позиторами опред. страны в опред. 
время);  издат. картотека (поиск про
изв . ,  изданных опред. изд-вом) ; кар
тотека новых поступлений. Большое 
значение имеют печ.  каталоги на 
Н. и. ф. отдельных муз. б-к � муз. от
делов универс. б-к и сводные катало
ги, что позволяет пользователям зака
зывать ноты по МБА и ММБА. СБА 
Н. и. ф. включает также справ. и ин
форм. издания по музыке, раскрыва
ющие мировой док-тальный поток. 

Лит.:  ГОСТ 7 .50-2002. Консервация 
документов. Общие требования; К о л
т ы п и н а Г. Б. Фонд нотных изданий в 

Государственной библиотеке СССР им. 
В.  И. Ленина 11 Труды 1 ГБЛ. 1976. Т. 1 3 ;  
Музыкальные библиотеки и музыкальные 
фонды в библиотеках СССР: Справочник. 
М. ,  1 972; Музыкальные библиотеки и му
зыкальные фонды Москвы: Путеводи
тель. М. ,  1 993 ;  Организация каталогов и 
картотек нотных изданий: Метод. рек. М. ,  
1 974; Организация работы с нотно-музы
кальными фондами и литературой по ис
кусству в универсальных научных биб
лиотеках. Л., 1 982; С е м е н ю к  А. А. Про
блемы отбора изданий на депозитарное 
хранение: (На примере фонда нотных 
изданий РГБ) 11 Румянцевекие чтения. 
М. ,  2000. 

А. А. Семенюк 

НОТОГРАФИЯ, библиогр. посо
бие, в к-ром в опред. порядке собра
ны библиогр. записи нотных изданий 
или рукописей. В заруб. библ-ведении 
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Н. обозначается понятием «муз. биб
лиография>>. 

Перечии нотной продукции не 
только служат для поиска тех или 
иных изданий, оповещения о них, но 
являются также самостоятельными 
источниками изучения муз. культуры. 

Существуют разл. виды, формы и 
типы Н. Оси. видами являются: реги
страц. Н . ,  создаваемая для учёта нот
ной продукции; науч.-вспом. Н . ,  ока
зывающая помощь специалистам в 
исполн. ,  исслед. ,  пед. деятельности; 
рек. , задачей к-рой являются отбор и 
пропаганда муз. произв. с учётом ин
тересов опред. гр. населения. 

Н. может быть общеотрасл. (учиты
вающей муз. произв. всех видов и жан
ров) , персональной (соч. одного ком
позитора или репертуар исполнителя) ,  
темат. (отбор ограничен одним жан
ром, средством исполнения или те
мой); ретроспект. и текущей (в зави
симости от хронолог. охвата мат-ла) , 
нац. и междунар. ,  публиковаться от
дельными изданиями или в виде раз
делов в период. печати, приложений к 
книгам, статьям, нотным изданиям. 

Одна из ранних печ . Н.  - сист. 
список 1299 нотных изданий в книге 
нем. пастора и библиографа П. Бол
дуина << B iЬliotheca phi1osophica>> 
(Jenae, 16 1 6) .  Среди др. немногочис
ленных Н. 1 7  в.  - «Primeira parte do 
lndex da Livraria de musica, do muyto 
a1to, е poderoso Rey Don Ioao о IV. . .  
Anno 1649>> ,  сост. П.  Красбеком. Во 
второй пол. 17 в. в Великобритании и 
Италии, а позже во Франции и Гер
мании появились каталоги сценичес
ких произв. ,  в т. ч. представлений, со
провождавшихся музыкой. 

В России самыми ранними Н .  
бьmи появившиеся во 2-й пол. 1 8  в. 
каталоги издателей нот и торгующих 
ими магазинов. За 1 850- 1 9 1 7  в Рос
сии составлено св. 500 каталогов, из
данных 1 00 издателями и торговцами 
(Г. Клостерманом, И. Д. Герстенбер
гом , Г. Дальмасом , А. Гутхейлем,  
В .  Бесселем, М.  Беляевым и др. ) ;  осо
бую ценность представляет <<Всеоб
щий каталог музыки всех стран» 
( <<Cata1ogue genera1 de musique de tous 
1es pays>>) ,  выпущенный П. Юргенсо
ном и отражающий наличие на тор-



говых складах нотной продукции по
чти всех рус. и ми. заруб. фирм. 

Гос. системы учёта нотных изда
ний в России дорев. периода не суще
ствовало, списки новых изданий, пуб
ликовавшиеся цензурными учрежде
ниями , учитывали ноты только с 
текстом. В первой пол. 19 в. появи
лись печ. каталоги б-к, организован
ных при нотных магазинах с коммерч. 
целью. Публиковались и каталоги са
мостоятельных гос . ,  частных, об
ществ. б-к. Самый ранний из них 
«Роспись российским книгам для чте
ния из библиотеки В. Плавильщико
на систематическим порядком распо
ложенная» (СПб. ,  1 820) . Нотографи
ческим источником с 1 9 1 7  может 
служить указ. «Каталоги издательские, 
книготорговые, библиотечные ( 19 1 7-
1929)» (СП б. ,  1996) , где учтены и ката
логи нотных изданий. В «Книжную ле

топись•> описания нотных материалов 
включались в 1 9 18-23. В 193 1  Книж. 

палата РСФСР приступила к выпуску 
регистрац. указ. «Нотная летописЬ». 

В наст. вр. нотогр. пособиями са
мого широкого охвата являются кар
точные каталоги и картотеки наибо
лее крупных б-к, хранящих ноты . 
Среди них - РГБ, к-рая на базе сво
их каталогов издаёт отдельными вып. 
сист. нотный каталог. Вышедшие 
вып. посвящены отдельным разде
лам каталога (рус. муз. фольклор, ин
струментальная музыка, сценичес
кая музыка) и охватывают разл. хро
нолог. периоды (в оси. сов.) .  Изданы 
также каталоги хранящихся в РГБ кол. 
Б. Асафьева, Т. Докшицера, В. Бори
совского. Ежегод. РГБ издаёт свод
ный каталог «Иностранные ноты, по
ступившие в библиотеки в . . .  году». 
Описания нотных кол. издают и др. 
рос. б-ки, напр. ,  РНБ, науч. муз. б-ка 
им. С. И. Танеева Моек. гос. консер
ватории. 

С 19 в. Н. интенсивно развивалась 
в европ. странах (особенно в Герма
нии,  Великобритании,  Италии,  
Франции) , а позднее в США. Одна из 
старейших нац. б-к - Брит. , начавшая 
публ. описаний своих кол. в 1 842, с 
1884 регулярно издавала каталоги но
вых поступлений, на базе к-рых под
готовлен 62-томный полный каталог 
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нот, хранящихся в Брит. музее («The 
Catalogue ofPrinted Music in the British 
Library to 1 980»). С 1957 в Великобри
тании издаётся « The British Catalogue 
of Music», к-рый содержит описание 
всех новых публ. Самая ранняя нац. 
Н. - «Немецкая музыкальная биб
лиография» - возникла в Германии в 
1 829 в виде «Ежемесячных музыкаль
но-литературных сообщений» (назв. 
менялось) . Примечателен 17-томный 
каталог муз. изданий, хранящихся в 
Баварской гос. б-ке в Мюнхене ( <<Bay
erische StaatsЬiЬliothek (Mйnchen) : Кa
ta1og der Musikdrucke : BSB- Musik» , 
1988-90) . 

Крупнейший каталог нотных фон
дов амер. б-к издаётся с 1953 какчасть 
общего нац. сводного каталога ( «U. S .  
Library of  Congress Catalogue: А cumu
lative list ofworks represented Ьу Library 
of Congress printed cards . . .  ») .  С 1 990 
муз. каталог выходит на микрофишах 
( «The Music Catalogue•> ). Ноты учтены 
также в сводных каталогах. 

Во Франции издаётся « B iЬlio
graphie de la France» ; спец. приложе
ннем к нему выходит <<Supp1ement С. 
Musique» .  

В 80-х гг.  ряд нац. библиографий 
и нотных кол. были переведены на 
CD-ROM, в т. ч. нац. сводный ката
лог Библиотеки Конгресса С ША 
( «National Union Catalog» ), охватыва
ющий издания (в т. ч. ноты) от нач. 
книгопечатания, прошедшие маmин
ную каталогизацию (MARC). Возмо
жен доступ через Интернет к ин форм. 
ресурсам ряда нац. б-к. 

Особое место в Н.  занимают пер
еопальные каталоги. Образцом этого 
вида Н. можно считать изданный в 
1 862 тр. нем. библиографа Л. Кёхеля 
«Chrono1ogisch-thematisches Verzeich
nis siimtlicher Tonwerke W. А. Mozarts». 
В России переопальная Н. появилась 
ещё раньше - в 40-х rr. 19 в . ,  но наи
большее развитие получила в кон .  
столетия. Ми.  исслед. творчества ком
позиторов стали включать в свои тр. 
списки их соч. В 60-е гг. 20 в. сфор
мировался тип переопального справ. 
пособия , содержащего перечень 
произв. композитора с библиогра
фией, дискографией и вспом. указ . 
Переопальные ретроспект. нотогр. 
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указ . ,  вышедшие отдельно , при
книж. и пристатейные на рус . яз .  (до 
1 986) зарегистрированы в библиогр. 
тр . Г. Б. Колтылиной и Н. [ Павло
вой « Библиография музыкальной 
библиографии» ( М . ,  1 96 3 ,  1 9 70) , 
«Указатель библиографических посо
бий по музыке» (М. ,  1978), «Библио
графические пособия по музыке» (М. ,  
1989).  Большую науч. -информ. рабо
ту в этом направлении ведёт Б-ка 
Конгресса США, к-рая издаёт много
том. сер. <<BioЬiЬliographies iп Music» 
и <<Garland Composer resource manu
als>> .  Каждый том посвящён творче
ству отдельного композитора, в т. ч. 
рус. Обширную переопальную Н. со
держат биогр. статьи о композиторах 
в 20-томной энцикл. «The New Grove 
Dictionary of Music and Musicians» 
(London, 1980-86) . 

Многочисл . обобщающие своды 
нотной лит. созданы также по видам 
музыки и средствам исполнения. 
Напр . ,  <<Обзор духовно-музыкальной 
литературы» М .  Лисицына (СПб . ,  
190 1 )  включает ок. 1 500 произв. 100 
авторов. 

В развитии сов. муз. культуры оп
ред. роль сыграла рек. Н. Такие посо
бия в помощь клубной работе с при
ложеннем репертуарных списков для 
хоровых коллективов, оркестров нар. 
инструментов и т. д. начали издавать
ся в 1 9 1 8 .  Выходили темат. рек. указ . 
в помощь муз . самодеятельности , 
списки муз. произв. для дет. коллек
тивов. Подготовкой рек. пособий по 
музыке занимались ми. б-ки. В наст. 
вр. этот вид Н. издаётся реже. 

Есть примеры Н . ,  посвящ. ис
польз. в музыке худож. лит. Такие по
собия на рус. яз. ( 1 9 1 7-72) учтены в 
библиогр. указ. <<Музыка и литерату
ра» (М. ,  1975),  сост. Н. [ Павловой. 
Популярна эта тема и в заруб. муз. 
библиографии. 

Почти во всех крупных нотохра
нилищах Европы есть каталоги нот
ных рукописей. В России они изда
ны в 20 в.  

Из многочисл. нотогр. указ. меж
дунар. характера наибольшее значе
ние имеет фундам. тр . «Repertoire 
internationa1 des sources musicales», ра
бота над к-рым ведётся под рук. 
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Междунар. муз. о-ва и Междунар. ас
социации муз. б-к. Эrот многотомный 
указ. печ. и рукоп. нот, над сост. к-рого 
с 1 960 работают б-ки 30 стран, изда
ётся в трёх сер. :  «Алфавитный пере
чень музыкальных произведений» ,  
<<Систематический указатель» , «Ука
затель музыкальных библиотек» . 
Вышло б. 20 тт. , содержащих описа
ния мат-лов до 1 800. Издание продол
жается. Текущую информацию о но
вых нотных изданиях ежекварт. пуб
ликует жури. Междунар. ассоциации 
муз. б-к «Notes: The Quarterly Joumal 
ofThe Music Library Association>> .  

Лит.:  К о л  ты п и н а Г .  Нотоrрафия // 
Музыкальная энциклопедия . М . ,  1 976.  
Т. 3 ;  П е т р  о в с к а  я И. Источниковеде
ние истории русской музыкальной куль
туры XVIII - начала ХХ века. 2-е изд. ,  д оп. 
М . ,  1 989 ;  В r о с k т а n W. Music: А 
Guide to the Reference Literature. Colorado, 
1 987; В r о о k В. Thematic Catalogues in 
Music: Ап annot . ЬiЬliogr. N. У. , [ 1 97 1 ] ;  
С h а r 1 е s S .  А handbook o f  Music and 
Music Literature in Sets and Series. N. У. ; 
London, 1 972; D u с k 1 е s V. Music Refe
rence and Research: Ап annot. Ьibliogr. Зrd ed. 
N. У. ; London, 1974. 

Н. Г. Павлова 

«НОУЛЕДЖ ОРГАНИЗЕЙШН» 
( <<Кnowledge organization>> ), см. «Орга
низация знаний». 

НУМЕРАЦИ6нный КATAJI6r, 
см. Библиотечный каталог. 

НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ПУБЛНЧ
НАЯ БИБЛИОТ ЕКА (New York 
PuЬ!ic Library) , одна из богатейших 
б-к мира. Её история восходит к 1 895, 
когда б-ка крупного предпринима
теля Д .  Я. Астора была слита с б-кой, 
принадлежавшей Д. Леноксу. В 1 9 1 1 
к этим собр . были присоединены 
б-ка С. Тилдена и 1 1  публ. б-к, функ
ционировавших в разл. р-нах города. 

Б-кой управляет Попечительский 
совет. Средства поступают из федер. 
фонда, фондов штата и города, а так
же от частных лиц. 

8 1  филиал обслуживают б. 8 млн. 
жителей Нью-Йорка и его окрестно
стей.  Организовано обслуживание 
детей, молодёжи и чл. многочисл. эт-

раниченными физ. возможностями. 
Реализуется программа распростра
нения грамотности, действуют кон
сультативная служба для учащихся и 
Центр информации по трудоустрой
ству (сведения о вакансиях в разл . 
р-нах Нью-Йорка) . Общий фонд -
1 1  ,3 млн. экз. ( ежеrод. поступления 
ок. 700 тыс. экз.) .  

Сеть науч. б-к включает: Центр. 
науч. б-ку, науч. б-ку Линкольновско
го центра исполнительских иск-в и 
Шомбергского центра изучения не
гритянской культуры.  Фонд - 31 млн. 
экз . ,  из к-рых 7 ,5  млн. - книги на 
3 тыс. иностр. яз. и диалектах. Ежеrод. 
фонды в ер. увеличиваются на 1 , 1  млн. 
экз. (книги, рукописи, фильмы, мик
рофильмы и фотографии). Центр. б-ка 
имеет мн. библиогр. и ист. раритетов. 
Среди её сокровищ - Библия И. Гу
тенберга, <<Кентерберийские расска
зы» англ.  поэта Дж. Чосера ( 1 4 9 1 ) ,  
итал. путеводитель <<Banchetti compo
sitioni de vivande>> ( 1 549) , проект «Дек
ларации независимости>> ,  написанный 
Т. Джефферсоном, портрет Дж. Ва
шингтона амер. портретиста [ Стю
арта, бесценные оригиналы, напр . ,  
рукописи поэмы англо-амер. поэта и 
критика Т. С. Элиота <<Бесплодная 
земля» и оды англ. поэта-романтика 

нич. гр. ,  работает б-ка для лиц с о г- Вью-Йоркекая публичная библиотека 
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Дж. Китса «ОсенЬ» , копия <<Книги 
псалмов» ( 1 640) - первой книги, вы
пушенной в Сев. Америке. Среди др. 
редкостей - одна из 7 изв. копий 
<<Билля о правах•> ,  сер. фотографий 
Нью-Йорка 1905-39, первая печ. ко
пия письма Х. Колумба, относящегося 
к открыгию Нового Света. В хранили
ще обнаруживаются новые сокровища 
(в 1977 наЙден единств. дошедший до 
нас вариант пьесы О. Уайльда <<Как 
важно быть серьёзным» в 4 актах вме
сто изв. 3) .  

Слав. отдел ПБ оси. в 1 898,  в его 
фонде - о к. 270 ты с. экз. лит. на слав. ,  
литов. и латв. яз. Комплектуется лит. 
по обществ. и естеств. наукам. Чита
тели имеют доступ к лучшему во всём 
Зап. полушарии собр. ранних печ . 
слав. книг, книг из имп. и велико
княж. б-к, массиву рус. дорев. и совр. 
изданий (в т. ч. период.) ,  приобретав
шихся почти в течение века. Собр. 
слав. отдела дополняет большое чис
ло мат-лов народов СССР на неслав. 
яз. ,  хранящихся в общем науч. отделе 
и отделе редких книг, рукописей, арх. 
мат-лов. 

ПБ популяризирует фонды через 
свои издания и выставки; выходят 
бюл. ,  науч. сб. , монографии, справоч
ники. 



Все мат-лы, приобретённые б-кой 
до 1972, отражены в каталоге. Совр. 
ЭК доступен потребителям через тер
миналы в зале ген. чит. каталога. Ми. 
терминалы имеют печатающие уст
ройства. К информации о фондах 
Центр. науч. б-ки через сеть автома
тизир. БД имеют доступ 34 учрежде
ния, входящие в консорциум науч. 
б-к. Книги из науч. собр . ,  как прави
ло, на дом не выдаются, но в случае 
необходимости читатели науч . б-к 
могут получить их ПО М БА. Др. б-ки, 
имеют доступ к информ. сети науч. 
б-к через автоматизир. библ. центр в 
режиме on-line. 

ПБ ведёт ряд специализир. БД; 
обеспечивает доступ к удалённым 
БД; теледоступ к собственному фон
ду и каталогу. Бюро репрогр. услуг 
ведёт библиогр. поиск и изготавли
вает копии для читателей, к-рые не 
могут сами прийти в б-ку. Оно авто
матизировало заказ док. , что улуч
шило обслуживание читателей. Ко
пии, в т. ч. цв. ,  можно получить на 
бумаге, микроплёнках, микрофишах. 
Читателям открыт доступ к копиро
вальной технике. 

Фондами ПБ ежегод. пользуются 
о к. 2 млн.  чел. Фонды открытого дос
тупа в чит. залах насчитывают почти 
800 ты с. экз. В здании ПБ б. 200 залов 
для проведения выставок, лекций, 
приёмов. 

Лит.: К а з и н е ц Э. ,  Д э в и с Р. Х. 
Нью-Йоркекая публичная библиотека /1 
Библиотековедение и библиогр. за рубе
жом. 1988 .  Вып. 1 1 8 ;  Annual report and 
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statistical annual report of New York PuЬiic 
Library, 1 996- 1 997 .  N .  У. , 1 997 ;  World 
Encyclopedia of Library and Information 
Services. 3'd ed. Chicago, 1 993 ;  WеЬ-сайт 
Пью-Йоркекой публичной библиотеки 
http:/ /www.nypl.org 

О. А. Лономарева 

Н IОКША Юлия Петровна 
(р. 20. 10. 192 1 ,  Колпино Петроградс
кой губ. ) ,  специалист в обл. сохране
ния культурных ценностей; д-р биол. 
наук ( 1973), заел. работник культуры 
РСФСР. Имеет звание «Изобретатель 
СССР». Окончила биол. фак. Ленингр. 
roc. ун-та ( 1944) , аспирантуру при ГПБ 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (1947) , 
защитила канд. дис. по теме «Грибы на 
книгах и их роль в разрушении книж
ных материалов» ( 1 948) .  В 1948-9 1 
вела в ШБ работу по консервации док. 
(opr. лаборатории и заведование ею, 
затем соотв. отделом) . 

Науч. интересы:  микологические 
проблемы консервации и общие тео
рет. вопросы сохранения культурных 
памятников в б-ках. Автор б. 250 публ. 
и 1 2  изобретений, рук. разработки 
3 roc.  стандартов. Участник ежегод. 
науч. конф. по актуальным вопросам 
сохранения док. в б-ках, конф. ICOM, 
форумов Науч. совета по проблемам 
биоповреждений при отделении об
щей биологии Президиума РАН, где 
неоднокр. выступала с докл. 

Чл. Рус. ботанич. о-ва, бюро Науч. 
совета по проблемам биоповрежде
ний при отделении общей биологии 
Президиума РАН, Междунар. совета 
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музеев ICOM при ЮНЕСКО, Уч. со
ветов БАН, РНБ, ред.-издат. совета 
междунар. жури. «Restaurator» , рук. 
секции по биоповреждениям РБА. 

Имеет правит. награды, золотую и 
серебряную медали ВДНХ СССР. 

Соч.: Поточная линия для реставрации 
книг. М . ,  1976 (в соавт . ) ;  Особенности 
формирования микофлоры бумаги, нахо
дящейся в организованном хранении 11 
Актуальные вопросы биоповреждений. 
М. ,  1983 ;  Современные микологические 
аспекты проблемы биоповреждений 11 
Эволюция и систематика грибов: Теорет. 
и приклад. аспекты: Сб. науч. тр. Л . ,  1984; 
Производные фенола для защиты доку
ментов от повреждения микроорганизма
ми 11 Теория и практика сохранения книг 
в б-ке:  Сб. науч. тр. 1 ГПБ. Л. ,  1986.  Вып. 
13 (в соавт . ) ;  Document staЬilization in 
libraries 11 Access to library resources through 
technology and preservation: Proc. ofthe 1988 
US-USSR seminar. Washington, July 5-8. 
Chicago, 1989; Специальные службы и про
граммы по обеспечению сохранности 
фондов библиотек // Библиотеки и биб
лиотечное дело США: комплексный под
ход. М., 1 993; Биологическое повреждение 
бумаги и книг. СПб. ,  1 994; Preservat!on of 
collection at the Russian Academy of sc1ences 
Library: А retrospective overview, proЬiems 
and solutions // Restaurator. 1997. Vol. 1 8 .  
N2 4 ( в  соавт.) .  

Лит.:  Д о б р у с  и н а  С. А ,  Ч е р н и
н а Е .  С .  Юлия Петровна Нюкша: 
К 70-летию со дня рождения 11 Миколо
гия и фитопатолоrия. 1992. Т. 26. Вып. 3 ;  
Е р  м и л о в а И .  А Юлия Петровна Нюк
ша: (В связи с юбилейной датой) 11 Там же. 
200 1 .  Т. 35 .  Вып. 6; Ч е р н и  н а Е. С. Мисс 
реставрация 11 Петерб. библ. шк. 1 999.  
]\ГQ 4; Юлия Петровна Нюкша: Библиогра
фия. СПб. , 1 997. 



ОБЗ6Р ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБ
ЛИОтЕК, форма научно-методичес

кой работы, разновидность методи

ческого пособия аналитико-синтетич. 
характера, где на оси. всестороннего 
рассмотрения деятельности б-к опре
делённого региона или ведомства за 
те или иные периоды делаются выво
ды о характере библ. обслуживания 
населения, предлагаются пути его 
улучшения. О. д. б. сост. гл. обр. по 
неопубл. мат-лам (планам и отчётам 
б-к, отчётам о командировках, служ. 
мат-лам и др.) .  Широко используют
ся в практике работы б-к - научно

методических центров. 
Б. Н. Бачалдин 

ОБЛАСТНАя БИБЛИОТЕКА, 
центральная библиотека области как 
субъекта РФ, одна из разновидностей 
центральных региональных библиотек. 
Это прежде всего научная библиотека 

универс. профиля, являющаяся уни
верс. книгохранилищем, культ. ,  обра
зоват. и информ. центром, а также 
центром краеведч. ,  науч. -исслед. и 
науч. -метод. работы б-к на терр. обл. 
Среди О. б. также спец. центр. б-ки 
детские, юношеские, для слепых, а 
также отраслевые - науч.-техн . ,  с . -х. , 
мед. 

О. б. универс. профиля (первонач. 
губернские библиотеки) имеют общую 
историю. Их орг. началась в соотв. с 
Декретом Совнаркома <<0 централи
зации библиотечного дела в РСФСР>> 
( 1 920) . Они получили право на обяз. 
платный, а в нек-рых случаях и бес
платный (напр. ,  в Вятке в 1920-3 1)  
экз. всей печ. продукции, выходящей 
на терр. страны. О. б. пополнялись 

также фондами др. крупных б-к реги
она в ходе национализации библиотек 

ликвидированных учреждений и ча
стных собр . ,  превышающих 500 (в 
нек-рых регионах 1000) книг. В ре
зультате губ. б-ки стали обладать уни
кальными кол . ,  их фонды знач. вы
росли, ми. из них стали сопоставимы 
с крупнейшими науч. б-ками Моск
вы и Петрограда. 

О. б. постепенно расширяли мас
штабы обслуживания, находили но
вые формы и методы работы, стре
мясь ориентироваться на интересы 
своего региона и тем самым принес
ти максимальную пользу. Особое вни
мание уделялось краеведч. деятельно
сти, создавались специализир. отде
лы. Среди первых крупных краеведч. 
работ можно назвать «Архангельскую 
книжную летопись>> в 2 тт. ( 1 926) и 
подготовленную в том же году Воло
годекой б-кой «Библиографию Севе
ра>>. В кон .  20-х гг. эта работа резко 
сократилась и даже приостановилась 
до сер. 50-х rr. 

В кон.  20-х гг. О. б. стали объектом 
повышенного внимания со стороны 
центр. органов упр. библ. делом в свя
зи с кампанией по установлению бо
лее тесных связей науч. б-к с массо
выми. Выдвигались даже требования 
превратить О. б. в крупнейшие мас
совые. С этого вр. О. б. последова
тельно унифицировались: обяз. об
щие требования к ним бьmи закреп
лены в <<Типовом уставе областной, 
краевой, республиканской (АССР) 
библиотеки» ( 1 965) ,  а также нашли 
отражение в др. регламентирующих 
док. - уставах б-к, положениях об 
отделах и пр. О. б. рассматривались 
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как центр. науч. б-ки универс. про
филя, ориентированные и на повы
шение общекультурного уровня на
селения, и на удовлетворение проф. 
запросов, а также как центры коор
динации и кооперирования б-к всех 
видов. 

Оси. функции О. б. по мере их раз
вития трансформировались, при этом 
неизменной оставалась деятельность 
в кач-ве центр. регион .  науч. б-ки 
универс . профиля. В пределах регио
на наибольшую полноту фонда отеч. 
док. обеспечил платный обяз. экз. 
Пополнение иностр. лит. ограничено 
во многом финансовыми возможно
стями. 

Политика комплектования О. б. в 
целом была сориентирована на наи
более актуальную лит. по науке и тех
нике , удовлетворяющую в первую 
очередь запросы науч. работников и 
специалистов нар. х-ва (приоритет
ной гр. читателей в 1960-80-е гг.) в 
связи с чем обслуживание строилось 
гл. обр. по отрасл. принципу. Ми. О. б .  
предпринимали в 50-80-е гг. попыт
ки координации и кооперации в ком
плектовании с др. крупными б-ками 
своего и даже соседних регионов на 
оси. специализации фондов, но эти 
попытки чаще всего оказывались ма
лоэффективными из-за ведомств. ба
рьеров, обусловленных жёсткой цен
трализацией сов. системы упр. библ. 
делом. Это касалось и др. сфер меж
библ. взаимодействия, что принципи
ально отличало сов. О. б. от центр. 
регион. б-к не только кап . ,  но и соц. 
стран. 

Уникальность каждой О. б. выра
жается прежде всего в исчерпываю-
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щей полноте комплектования крае
ведч. и местными изданиями, к-рое с 
сер. 90-х rr. 20 в. ведётся на оси. обяз. 
экз. док. субъектов РФ, утверждённых 
регион. законами. Несмотря на сокр. 
поступлений такой лит. в сложные 
ист. периоды ( 1 9 1 7-30,  годы Вел . 
Отеч. войны) ,  фонды док. , изданных 
в регионе и о нём, продолжали раз
виваться, предоставляя базу для кра
еведч. библиографии и краеведч. ра
боты в целом. 

Преимуществ. ориентация О. б. в 
60-80-е rr. на информ. потребности 
науч. работников и специалистов нар. 
х-ва во всех оси. направлениях её де
ятельности (комплектование, обслу
живание, opr. СПА, библиогр. и науч.
исслед. работа) определила место и 
перспективы развития универс. науч. 
б-к в ГСНТИ, что получило отраже
ние в программе «Основные мероп
риятия по развитию универсальных 
научных библиотек как части обще
государственной системы научно
технической информации» ( 1 967) и во 
всесоюз. исслед. кон. 60-х гг. <<Биб
лиотека и информация» .  Однако 
офиц. статус отрасл. центров инфор
мации эти б-ки имеют только по куль
туре и иск-ву с сер. 60-х гг. 

Выполняя функции регион. цент
ров научно-методической работы, 

способствуя в 60-80-е гг. внедрению 
ББК, централизации библиотечной 

сети, системы депозитарного хранения 
библиотечных фондов, О. б. оказали 
позитивное влияние на работу б-к 
(прежде всего массовых) , квалифика
цию кадров, в т. ч. путём орг. обл. зо
нальных науч.-практ. конф. ,  совеща
ний, семинаров, регион. НИР, учас
тия в НИР всесоюз. масштаба. 

Нынешние задачи развития О. б. 
определены Федеральным законом РФ 

«0 библиотечном деле» ( 1 994) . Они 
связаны как с реальными возможно
стями регионов по их финансирова
нию, так и с финансовым обеспече
нием федер. библ. программ. Очевид
на тенденция знач. дифференциации 
О. б. не только по уровню материаль
ного обеспечения (и, следовательно, 
полноты комплектования, внедрения 
новых технологий, комфортности об
служивания и др. )  - различны их 

подходы как науч. или публ. б-к к по
ниманию своих приоритетных задач, 
что отражено в назв. О. б . ,  управлен
ческихдок. и практике обслуживания, 
ориентированной теперь в знач. сте
пени на учащуюся молодёжъ, к-рая в 
условиях образоват. бума стала пре
обладающей гр. читателей практичес
ки во всех О. б. Однако в условиях де
централизации упр. О. б. продолжа
ют оставаться гл. звеном в орг. библ. 
дела в регионах, реализации федер. и 
регион. библ. политики. Сохраняют
ся их контакты с Минкультуры Рос
сии, отношения с нац. и др. федер. 
б-ками становятся всё более партнёр
скими и взаимовыгодными. В разви
тии этих отношений участвуют РБА 
и др. проф. библ. объединения. О. б. 
активно внедряют новые информ . 
технологии. 

Широко используются возможно
сти сотрудничества с др. странами, 
участия в междунар. проектах. На базе 
мн. О. б. созданы б-ки культурных 
центров заруб. стран. 

Об отдельных О. б. см. в соотв. ста
тьях о центр. б-ках и библ. деле обл. 

Лит. :  Специалист - библиотека 
библиография . Л . ,  1 97 1 ;  Универсальная 
научная библиотека в регионе: перспекти
вы развития. М. ,  1 99 1 ;  Универсальная на
учная библиотека в эпоху перемен 11 Биб
лиотековедение. 1998. N2 2-3; Функции, 
роль и место научных универсальных биб
лиотек в единой системе научно-техничес
кой информации страны. М. ,  1973.  

Б. Ф. Володин 
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СКОГО ОПИСАнИЯ, структурная 
ед. библиографического описания, со
держащая один или неск. функцио
нально и (или) содержательно одно
родных элементов. Состав областей и 
их место в структуре описания опре
деляются Международным стандарт

ным библиографическим описанием. 

Большинство названий областей, их 
наполнение и последовательность 
приведения являются общими для 
разл. видов док. , лишь область спе
циф. сведений содержит характерные 
для опред. видов док. категории дан
ных. 

О б л а с т ь  з а г л а в и я  и с в е 
д е н и й  о б  о т в е т с т в е н н о с т и  
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содержит оси. сведения о док. , необ
ходимые для его идентификации и 
поиска, состоит из заглавия и связан
ных с ним сведений, а также из све
дений о лицах и орг. , принимавших 
участие в создании док. и его публи
кации. В междунар. правилах в этой 
области приводят о б щ е е о б о -
з н а ч е н и е  м а т - л а - термин,  
обозначающий в широком смысле 
класс мат-ла, к к-рому принадлежит 
данный док. (напр. ,  грампластинка) . 
Сведения, раскрывающие и поясня
ющие оси. заглавие, а также указыва
ющие на характер и назначение док. ,  
наз. с в е д е н и я м и, о т н о с я щ и 
м и с я  к з а г л а в и ю. С в е д е н и я  
о б  о т в е т с т в е н н о с т и  включа
ют сведения о лицах и (или) орг. , внё
сших вклад в создание произв. и не
сущих ответственность за его содер
жание и публ. ;  имена авторов и др. 
лиц, наименования орг. Имена авто
ров - это сведения о лицах, создав
ших произв. или принимавших учас
тие в его создании, а также орг. , от 
имени к-рых публикуются мат-лы. 
Сведения об орг. , с к-рыми автор про
фессионально связан, в том виде, как 
они указаны в док. , используются для 

более полной идентификации автора 
и наз. с в е д е н и я м и о п р  и н а д -
л е ж и о с т и  а в т о р а. Сведения о 
др. лицах, принимавших участие в со
здании док. ,  наз. с в е д е н и я м и  о 
с о с т а в и т е л я х  (лицах или орг. , 
к-рые составили издание из произв. 
одного или нес к. авторов либо собра
ли из разных источников и обработа
ли для опубл. печ . ,  рукоп. или иные 
мат-лы ) ,  р е д . ,  п е р . ,  а в т о р а х  
п р е д и с л о в и й, к о м м е н т а р и 
е в, л и т. о б р а б о т к и, х у д о ж 
н и к а х - и л л ю с т р а т о р а х, ф о 
т о  г р а ф а х  и т. п .  Вместе с наим. 
орг. может быть приведена указанная 
в док. информация о её местонахож
дении, а также о дате и месте прове
дения конф. или иной вр. орг. 

О б л а с т ь  и з д а н  и я содержит 
сведения об особенностях, отличаю
щих данное издание от др. публ. того 
же док. , или его идентичности с др. 
публ. ,  о лицах, принимавших участие 
в подготовке данного издания, доп. 
сведения об издании. Термин «И з д а -



н и е» в данной области обозначает 
все экз. док. , полученные с одного 
тип. набора или с одного оригинала 
одним и тем же издателем. С в е д е -
н и  я о б  и з д а н и и  указывают на 
повторность данного издания (пере
печатку, переиздание) док. или на его 
спец. назначение. Сведения об изда
нии записывают в том виде, как они 
приведены в док. или в форме , пред
ставленной библиоrр. учреждением. 

О б л а с т ь  с п е ц и ф и ч е с к и х  
с в е д е н и й содержит сведе ния , 
присущие только определён ному 
виду док. , напр. цифровые или хро
нолог. характеристики (для сер. изда
ний) , мат. данные (для картоrр. изда
ний) . Может иметь различное напол
нение в библиогр .  описации разл . 
видов док. и в нек-рых случаях -
разные назв . ,  напр. «область мат. ос
новы>> (для картоrр. изданий) . С п  е 
ц и ф и ч е с к о е  о б о з н а ч е н и е  
м а т - л  а - термин ,  обозначающий 
специф. класс мат-ла, к к-рому при
паллежит данный док. (напр . ,  грам
пластинка) . 

О б л а с т ь  в ы х о д н ы х  д а н 
н ы х  - это сведения о месте издания 
(местонахождении изд-ва или изда
теля ) ,  изд - в е  или издающей орг. 
(юрид.  лице , осуществляющем под
готовку и выл. док. ) ,  дате издания 
док. ,  а также о месте печатания, по
мещённые на титульном листе док. , 
иногда на обложке или в выпускных 
данных. В кач-ве д а т ы  и з д а н и я  
приводят дату вып. издания в свет 
(год, а если необходимо - месяц и 
день) , указанную на док. либо уста
новленную на осп. анализа текста до к. 
или по др. источникам. М е с т о п е -
ч а т а н и я ( местонахождение по
лигр .  предприятия, напечатавшего 
док. ) ,  наименование т и п о г р  а -
ф и  и ,  т и п о г р а ф а  (юрид .  лица , 
осуществляющего произв. процесс, 
связанный с печатанием док. ) приво
дят обычно в тех случаях, когда в док. 
не указаны место издания и изд-во. 

О б л а с т ь  к о л и ч е с т в е н н о й  
характеристики содержит сведения 
об объёме, размере док. , об иллюст
ративном и ином мат-ле , к-рым он 
снабжён. К о л и  ч е с т в е н п а я х а 
р а к т е р и с т и к а  - это совокуп-

ОБМЕННЫЙ ФОНД 

ность сведений о кол -ве страниц 
(листов ) ,  ил . ,  размере, сопроводит. 
мат-ле. В с в е д е н и я х  о б  о б ъ ё 
м е д о к. указывают общее число 
страниц (листов) док. , включая от
дельные листы ил. ,  карты, приложе
ния. Л и с т - это ед. объёма док. , 
лист бумаги, состоящий из двух стра
ниц. С т р а н и ц а  - одна сторона 
листа док. Порядковая нумерация 
листов (ф о л и а ц и я) ,  страниц, стол
бцов, табл . ,  ил. ,  отрезков текста док. 
цифрами (арабскими или римскими) , 
иногда буквами паз. п а  г и н а ц и е й. 
Различаются р а з д е л ь н а я л а г и 
н а ц и я, сост. из неск. последователь
ных рядов нумерации страниц (лис
тов) ; п а р а л л е л ь н а я (д в о й н а я) 
п а  г и н а ц и я, сост. из двух парал
лельных рядов нумераци и ;  п р  о -
д о л ж а ю  щ а я с я  п а  г и н а ц и  я ,  
применяемая в тех случаях, когда док. 
сост. из неск. полиrр. самостоятель
ных частей, при этом нумерация на
чинается в первой части и продолжа
ется в последующих частях. Под и л -
л ю с т р  а ц  и е й  понимаеrсяq>афическое 
изображение, поясняющее или до
полняющее осп. текст, помещённое 
на страницах (листах) , включённых в 
лагинацию док. В к л  а д  н а я и л. по
мещается на отдельном листе , не 
включённом в лагинацию док. В све
дениях о р а з м е р  е приводят высо
ту обложки (переплёта) в сантимет
рах. В кач-ве с о п р о в о д и т е л ь 
н о г о мат-ла рассматривается любой 
мат-л, сопровождающий док. , издан
ный отдельно, но неразрывно связан
ный с осп. док. и предназначенный 
для совм . использ. (атлас , альбом , 
дискета). 

О б л а с т ь  с е р и и  содержит све
дения о сер. или многотомном изда
нии, выпуском к-рого является док. 
Заглавие многотомного или сер. из
дания , отдельным томом ( в ы п . )  
к-рого является док. , наз. о с п. з а г 
л а в и е м  с е р. Заглавие док. , к-рый 
является томом (выл.)  многотомного 
или сер. издания, паз. о с н. з а  г л а 
в и е м  п о д с е р и и. 

О б л а с т ь  п р и  м е ч а н и я  со
держит доп. сведения (примечания),  
относящиеся к отдельным областям 
описания или к док. в целом. 
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О б л а с т ь  М е ж д у н а р. с т а н 
д а р  т н о г о н о м е р а, ц е н ы и 
т и р  а ж а содержит Международный 
стандартный номер книги или Меж
дународный стандартный номер сери

альпого издания, др. стандартные но
мера, а также сведения о цене, тира
же и др . усло виях приобрете ния , 
доступности . Сведения о тираже 
включают общее кол-во экз. издания, 
напеч. в течение одного произв. про
цесса. 

Лит. :  ГОСТ 7 . 1 -2003. Библиографи
ческая заnись. Библиографическое описа
ние документа. Общие требования и пра
вила составления. М . ,  2004; Правила со
ставления библиографического описания 1 
Междувед. каталоrизац. комис. при Гос. 
6-ке СССР им. В. И. Ленина. М. ,  1986-
1993. Ч .  1-6;  ISBD(M) : Intematioпal stan
dard ЬiЬliographic description for mono
graphic puЬ!ications 1 IFLA. London, 1987.  

Т. А. Бахтурина 

ОБМЕННЫЙ ФОНД, часть фон
да б-ки, предназначенная для ведения 
обмена док. , безвозмездной передачи 
б-кам и( или) продажи орг. и частным 
лицам. Создание О. ф. способствует 
оптимизации осп. фондов самой б-ки 
в результате их освобождения от лиш
них дублетных и непрофильных изда
ний и докомплектования путём про
ведения обменных операций. 

Работа с О .  ф. осуществляется в 
соотв. с регламентирующими федер. 
док. : Федеральным законом РФ «0 биб

лиотечном деле» ( 1994, ст. 1 3 ,  20) , «Ин
струкцией о порядке безвозмездной 
передачи лит. из неиспользуемых 
фондов б-к м-в, ведомств и орГ. >> 
( 1 959) , «Положением об орг. продажи 
неиспользуемых книг и др. произве
дений печати из фондов б-к М - ва 
культуры РФ» ( 1 993) и др. 

В О. ф. включаются все виды док. 
независимо от их типа, вида, яз. , хро
нолог. характеристики, носителя ин
формации. Это дублетные и непро
фильные по отношению к осп. фондам 
б-ки док. , издания ведомства или opr. , 
при к-рой функционирует б-ка, мест
ные издания, а также специально при
обретённые для обмена с др. б-ками. 

Информация о предлагаемых для 
обмена док. содержится в информ. 
списках, печ. каталогах и т. п.  



В целях активизации и координа

ции обменных операций используют

ся центр. обменные фонды (см. Кни
гообмен) . 

О. ф. не числится на балансе б-ки,  

состоит при отделе комплектования 

или хранится отдельно, отражается в 

особых каталогах, не используется 

для обслуживания пользователей. 

Л. Н. Уланова 

ОБНО:влЕНИЕ Ф6НДА, измене

ние содержания и хронолог. состава 

библиотечного фонда в процессе его 

формирования путём приобретения 

новых док. и исключения утративших 

чит. спрос, имеющих излишнюю экз. 

и непрофильных. 

О. ф. измеряется показателем его 

обновляемости, к-рый определяется 

по формуле: Н =  П/Фк х 100%, где 

П - объём поступлений за анализи

руемый период; Фк - объём фонда на 

конец исследуемого периода; Н -

обновляемость фонда. 

О. ф. - результат воздействия пер

вичного и вторичного отбора, оно 

вызывает качественные изменения в 

структуре фонда, придаёт ему дина

мичность развития. Зная темп обнов

ляемости фонда, легко вычислить пе

риод, в течение к-рого он обновится 

практически полностью. 

Обновление ядра библиотечного 

фонда происходит медленнее, чем об

новление основного фонда. 
Л. Н. Уланова 

ОБОРУДОВАНИЕ БИБЛИотЕ
КИ, совокупность механизмов, ма

шин, аппаратуры, приборов, приспо

соблений и др. средств труда, к-рые 

используются в процессе библ. дея

тельности. Можно назвать след. оси. 

гр. О. б . :  

- средства вычислит. техники , 

в т. ч. компьютеры, работающие как в 

локальном, так и в сетевом режиме, 

использующие оптические и др. элек

трон. носители информации;  

- средства связи (аппаратура гор. 

и местной автомат. телефонной свя

зи, локальные установки спец. дис

петчерской и управленческой связи, 

аппаратура беспроводной связи, теле

ксы , телефаксы ,  автосекретари, авто-

ОБНОВЛЕНИЕ ФОНДА 

ответчики , радиотрансляционная 

сеть, телевизионная кабельная сеть, 

контрольное телевидение, оптоволо

конная сеть и т. д.) ;  

- средства транспортирования 

док. (конвейеры, подъёмники, транс

портёры, малогрузовые , пассажирс

кие и грузопассажирские лифты, мо

норельсовые и пневмоконтейнерные 

транспортные системы, тележки разл. 

модификаций и т. д.) ;  

- средства репрографии (комплек

сы для изготовления, хранения, копи

рования и чтения микрофильмов и 

микрофиш; сканеры, электрофотогр. 

копировальные аппараты) ;  

- полигр. оборудование (средства 

изготовления печ. форм, печ. маши

ны, переплётно-брошюровочное обо

рудование и т. д .) ;  

- АВ-техника (видеокамеры, теле

визоры, видеомагнитофоны, магни

толы, усилители,  акустическое обору

дование, аудиоплейеры, диктофоны, 

аппаратура синхронного перевода 

речи, киноустановки, диапроекторы, 

эпипроектор ы ,  световые информ.  

табло и т. д .) ;  

- средства техн. подготовки и об

работки док. (пишущие машинки , 

оргавтоматы , маркировальные, счёт

ные , скрепляющие и сшивающие , 

сортировальные устройства, упако

вочные машины и приспособления, 

штемпелеватели, нумераторы и т. д .) ;  

- приборы для контроля состоя

ния окружающей среды, термометры, 

термостаты и др. ,  средства реставра

ции и консервации док. (прессы, при

жимы, резальные устройства и т. д.) ;  

- мебель общего и спец. назначе

ния (столы, стулья, стеллажи, стре

мянки, шкафы, выставочные витри

н ы ,  кафедры выдач и ,  каталожные 

шкафы, сейфы и т. д .) ;  

- вспом. средства хранения док. 

(коробки, папки и т. д .) ;  

- инженерно-вспом. оборудова

ние (водоснабжения, отопительное, 

сан. и светотехн. ,  вентиляции и кон

диционирования, энергоснабжения, 

противопожарное , пылеуборки , за

щиты фондов и др. имущества от хи

щений и т. д .) .  

Состав О. б.  обновляется по мере 

техн . прогресса и определяется её 
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функциями и задачами ,  номенклату

рой и объёмом услуг, продукции, об

щими тенденциями развития библ .  

технологи й ,  номенклатурой пред

ставленного на рынке оборудования, 

финансовыми и иными ресурсными 

возможностями б-ки ( архитектурно

планировочными решениями , разме

рами помещений, энергообеспечен

ностью и т. д .) .  

Оснащение б-ки должно прово

диться на оси. проекта или перспек

тивного плана её развития в три этапа: 

определение приоритетных направле

ний работ, выбор оборудования, opr. 
его установки и освоения. 

Определение приоритетных на

правлений развития б-ки предполага

ет выявление и анализ всех проблем

ных ситуаций, решение к-рых может 

быть осуществлено на оси. примене

нии того или иного оборудования . 

Одна гр. проблем может быть связа

на с потребностью в совершенствова

нии библ.  технологии, с оказанием 

новых услуг, вып. новой продукции, 

др. - с  необходимостью замены физ. 

изношенного оборудования, выход 

к-рого из строя может привести к на

рушениям в работе б-ки. 
Лит. :  Г а с к ю э л ь  Ж. Пространство 

для книги: Руководство для тех, кто стро
ит, оборудует и обновляет б-ку. М. ,  1995; 
Справочник библиотекаря. 2-е изд. СП б. ,  
200 1 .  

Е. М. Бельковец 

ОБРАЗОМТЕЛЬНАЯ дЕятЕль
НОСТЬ БИБЛИОТЕК, участие б-к 

в повышении образоват. уровня 

пользователей как процессе приобре

тения ими систематизир. знан и й ,  

умений , навыков в к. -л. сфере об

ществ. практики. О.  д. б. может рас

сматриваться как: 1) самостоятельная 

функция б-к; 2) относительно само

стоятельная форма реализации их 

культ. -просвет. (просвет. )  функции .  

И в том, и в др. случае полноценная 

О. д. б. предполагает необходимость её 

развития гл. обр. в трёх направлениях. 

Б и б л и о т е ч н о - и н ф о р  м .  

п о д д е р ж к а  у ч е б. п р о г р а м м  

в системе базового и доп. образова

н и я ,  повышения квалификации 

пользователей в соотв. учеб. заведени-



ях. Для учебных библиотек эта деятель
ность оси. Другие б-ки в рамках сво
их ресурсов стремятся содействовать 
реализации учеб. программ, углубля
ют содержание учеб. процесса. 

С а м о с т о я т е л ь н а я  О. д. б . ,  
т. е .  разработка и реализация соб
ственных (в т. ч .  и авторских) про
грамм доп. образования. Каждая б-ка 
определяет их содержание , исходя 
прежде всего из потребностей соб
ственных пользователей, т. е.  ориен
тируясь на социальный заказ. 

В практике еложились нек-рые об
щие и приоритетные для мн. б-к на
правления такого рода деятельности: 
повышение информационной культу

ры личности; библиотечное краеведе

ние (или нац.-культурное возрожде
ние) ; экол. и эстетич. образование и 
воспитание; экон. и правовое просве
щение. 

П о с р е д н и ч е с к а я  д е я -
т е л ь н о с т ь  б - к  н а  р ы н к е  
о б р а з  о в а т. у с л у г ( образоват. 
маркетинг) . Эта, пока относительно 
новая сфера О. д. б . ,  заключается в 
сист. изучении, накоплении и распро
странении по запросам информации 
о возможностях получения базового 
образования и повышения квалиф и
кации ,  прежде всего в конкретных 
регионах, а также за их пределами 
(в стране и за рубежом) .  

Чаще всего О. д. б.  п о  характеру 
комплексна, т. е. б-ка выступает здесь 
и самостоятельным, и вспом. образо
ват. учреждением. При этом наиболее 
сложна и разнопланова роль общедо
ступных универсальных библиотек. 

Лит.: О с и п о  в а И. П. Библиотека и 
образование: (К постановке проблемы) 11 
Библиотековедение. 1 999. N2 1 .  

И. П. Осипова 

ОБРАЩАЕмость Ф6НДА, стат. 
характеристика пользования библ . 
фондом, определяемая как среднее 
кол - в о  в ыдач , п р иходящихся н а  
учётную ед. фонда. Исчисляется пу
тём деления кол-ва книговыдач в год 
на величину фонда. Термин введён 
Б. Б. Веселовским ( 1 9 1 1 ) .  Показатель 
О. ф. имеет неск. разновидностей в за
висимости от степени охвата док. , вхо
дящих в библ. фонд. О. ф. общая - по-
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казатель пользования всем фондом; 
О. ф. частная - показатель пользова
ния частью фонда в одном аспекте 
(видовом, хронолог. , темат. и т. д . ) ;  
исчисляется делением числ:а книговы
дачданной части фонда (данного вида 
док. , данного года издания и т. п . )  на 
число док. этой части фонда. Разно
видности О. ф. частной - отрасл . ,  
реальная (активная часть фонда) , 
конкретная (отдельный док. ) .  О. ф. 
позволяет косвенно оценивать соот
ветствие состава фонда задачам б-ки 
и потребностям пользователей. При
меняется гл. обр. при анализе фондов, 
не выполняющих мемориальную (де
позитарную) функцию. 

Л. Н. Уланова 

ОБСЛЕдОВАНИЕ БИБЛИОТЕ
КИ, комплексная форма научно-ме

тодической работы, преследующая 
экспертно -диагностические цели.  
В отличие от проверки, являющейся 
оси. средством контроля за деятель
ностью б-к, задачей О. б. является 
изучение работы б-ки в целях выяв
ления новшеств и оценки сильных и 
слабых сторон её деятельности. В об
следовании используются разл. мето
ды: непосредственное наблюдение за 
работой б-рей, беседы с б-рями и чи
тателями, изучение библ.  док-тации. 
Создаются и спец. док. , необходимые 
для сбора фактических данных и ана
лиза работы б-ки (карточки учёта на
блюдений , анкеты для б-рей и(или) 
читателей и т. п . ) .  На оси. собранно
го при обследовании фактического 
мат-ла анализируются уровень рабо
ты б-ки, успехи и недостатки её дея
тельности. 

Лит. :  Библиотековедческие исследова
ния: Методология и методика. М . ,  1978;  
В а н е е в А. Н.  Изучение и обобщение 
опыта библиотечной работы. Л . ,  1973; Ме
тодическое обеспечение библиотечной де
ятельности: Учеб. пособие. М . ,  200 1 .  

А .  Н. Ванеев 

ОБСУЖДЕНИЕ КНИГ, обмен 
мнениями о прочитанном, анализ и 
оценка худож. произв. и отрасл. лит. 
читателями совм. с б-рями, авторами, 
критиками ,  представителями ред. 
жури . ,  изд-в.  Способствует библио-
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течному общению, повышению чит. 
активности, адекватному восприятию 

литературы, выработке умений и на
выков критич. мышления, самостоя
тельной работы с книгой, культуры 

чтения в целом, формированию эсте
тич. взглядов и вкусов. О. к. обычно 
практикуются в лит. и рецензентских 
кружках, клубах по интересам, в тру
довых и учеб. коллективах, проводят
ся в лит. гостиных; на читательских 

конференциях, при презентации книг, 

после громких чтений и литературных 
игр, на диспутах библиотечных. Наи
более сложная форма О. к. - чит. 
конф. 

А. Е. Шапошников 

6БЩАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, об
ласть библиографической деятельнос

ти, обеспечивающая идентификацию 
док. , информирование о док-тных ре
сурсах вне зависимости от определён
ных социально- целевых установок 
потребителей информации. Термин 
употребляется также в значении «Вид 
библиографии» , который в данном 
случае охватывает библиогр. пособия 
универс. тематики. 

В системе «документ - потреби
телЪ» О. б.  целиком основана на до
кументе, к-рый рассматривается в её 
сфере как продукт материального 
пр-ва, материальная ценность (па
мятник культуры, товар) , предмет по
требления (распространения, хране
ния, обществ. пользования) . В этом 
смысле она является в чистом виде 
документографией. Понятие «0. б .»  
охватывает участки библиогр . дея
тельности по созданию библиогр. ин
формации, не зависящей от ценност
ного отношения к док. Для О. б. ха
рактерно использ.  формальных 
критериев (признаков) библиографи
рования. Гл. методом в ней является 
библиогр. свёртывание док. , пред
ставление их в более экономной зна
ковой системе (в форме библиографи

ческой записи) . Содержательная сто
рона док. , их потоков и массивов в 
О. б. проявляется только в индекси
ровании отдельных док. , группиров
ке библиогр. записей, вспом. указате
лях и др. При создании пособий О. б. 
сост. стремятся к максимальной пол-



ноте отбора по формальным критери
ям (как правило,  используемым в 
комбинации) , объективности, отказу 
от отбора по качественным критери
ям (идеолог. , науч . ,  худож. и др. ) .  Ис
польз. сугубо формальных признаков 
библиографирования обусловлена 
универсальность тематики пособий 
О. б. 

Для обозначения вида библиогра
фии, не связанного с обслуживанием 
определённой сферы человеческой 
деятельности и конкретным чит. на
значением,  в спец. лит. использова
лись многочисл. термины: универс. ,  
учёт. , регистрац. ,  учётно-регистрац. ,  
формально-издат. , формально-учёт. ,  
информ. ,  учётно-информ. ,  базисная 
библиография, общебиблиогр. дея
тельность и др. Термин «0. б .»  до сер . 
70-х rr. 20 в. связывался отеч. и за
руб. исследователями не с целевым 
назначением пособий, а с отношени
ем к объекту библиографирования. 
Г. Шнейдер в 1 930-x rr. и Л. Н.  Маль
клес в 50-х rr. считали её особеннос
тью независимость от содержания 
док. (в наст. вр. такое определение 
соотв. термину «универсШiьная библио
графия»). Е. И. Шамурин и К. Р. Си
мон в 50-60-е rr. подчёркивали, что 
учёт в О. б. не зависит от содержания 
и от формальных особенностей изда
ний , т. е. их видов и назначения. 
М. Дембовская считала, что формаль
но-издат. , или субъектная библиогра
фия регистрирует док. , отобранные с 
учётом их формально-издат. призна
ков. Аналогично М. А. Брискман 

определял О.  б. как подбор произв. 
печати вне зависимости от их содер
жания, по их формально-издат. при
знакам (терр. ,  хронологии, яз. , типу, 
происхождению ) .  

В работах О.  П.  Коршунова 70-х rr. 
О. б. связывается с практ. реализаци
ей поисковой и коммуникативной 
функций библиогр .  информации;  
пособия О. б. не имеют конкретного 
целевого и чит. назначения и непос
редственной связи с опред. сферами 
обслуживания. Коршунов рассматри
вает О. б. как базовый вид библиогра
фии, т. к. её пособия служат наибо
лее надёжным источником библиогр. 
разысканий ,  исходным мат-лом ,  
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обеспечивающим выявление лит. для 
всякого рода спец. библиогр. работ. 
А. И. Барсук считал, что базисная биб
лиография имеет задачей обеспечить 
для любых возможных информ. по
требностей о-ва всесторонний уни
верс. учёт изданий любого характера 
и назначения и подразделяется на 
гос . ,  нац. и регион. (местной печати) . 
Он подчёркивал близкую связь с ней 
ассортиментной (издат.-книготорг. и 
библ.) библиографии. 

Н. А. Сляднева в кон. 80-х rr. под
вергла серьёзной критике тезис об 
универс. возможностях, базовом ха
рактере О. б. (по её терминологии -
формально-учёт.) :  пособия О. б. яв
ляются надёжным источником уста
новления сведений о конкретном 
док. , но для создания библиогр. по
собий для специалистов и любителей 
лит. их недостаточно, требуется доп. 
пр ил ожени е библиогр. труда - выяв
ление книг, их анализ, отбор, оцен
ка, обращение к самим изданиям. 
Сляднева указала на то, что генетич. 
и функционально О. б. связана с по
требностями материально-док-таль
ных видов деятельности (библ. и из
дат. дела, книж. торговли) и отчасти 
тех наук, для к-рых важна материаль
ная, издат. сторона док. М. Г. Вохры
шева в нач. 90-х rr. в рамках деятель
ностиого подхода выделила общебиб
лиогр. деятельность, к-рая направле
на на обеспечение библиогр . 
потребностей о-ва в целом. 

О. б. зародилась в древности преж
де всего в форме инвентарных описей, 
каталогов б-к, списков тр. выдающих
ся учёных, писателей, поэтов, импе
раторов, полководцев и др. В 15 в.  
предпринимаются первые попытки 
всемирного учёта всех печ. и рукоп. 
книг («Всеобщая библиотека» К. Гес
нера) . С развитием книгопечатания и 
книж. торговли появляются реестры 
продукции отдельных типографий, 
ярмарочные книготорг. каталоги, рос
писи книж. лавок. В 1 6

-
в. создаются 

первые нац. библиогр. репертуары, а 
в 1 8 1 1 во Франции начинает выходить 
первый печ. орган текущей нац. биб
лиографии. 

В совр. состоянии О. б. - совокуп
ность многообр. дифференцир. участ-
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ков библиогр. практики, включённых 
в разл. обл. человеческой деятельнос
ти (библ. ,  арх. и издат. дело, книж. тор
говля, науч. -информ. деятельность, 
гуманитарные науки и др.).  К О. б. це
ликом относится каталогизация. Все 
виды каталогов док-тных фоНдов б-к, 
архивов, книж. палат, органов НТИ, 
книж. магазинов и др. - это пособия 
О. б. 

Важнейшее место в О. б. принад
лежит национШiьной библиографии. 

Когда ретроспект. нац. библиогр. 
учёт осуществляется на базе достаточ
но полных фоНдов док. , то создаются 
пособия интегрального типа - ката
логи-репертуары,  в т. ч .  сводные,  
к-рые можно относить к двум разно
видностям пособий общей библио
графии. Общими являются и пособия 
библиографии местной печати и по
давляющее число пособий издат. и 
книготорг. библиографии. 

Формально-издат. критерии пер
вичны и при исчерпывающем учёте 
тр. опред. лиц (учёных, писателей , 
полит. и обществ. деятелей и др. ) ,  а 
также отдельных науч. коллективов и 
их сотрудников (напр. ,  «Библиогра
фия изданий Академии наук СССР»).  

К О. б. относится учёт док. по при
знакам их формы (издания, рукопи
си,  кинофотофонодок . ,  электрон. 
ресурсы) , вида издания (книги, бро
шюры, сер. , картогр. ,  нотные, изоиз
дания и др. ) ,  особенностей публ. и 
распространения (анонимные, неле
гальные и запрещённые, подпольные, 
миниатюрные и др. ) .  Практически 
всегда эти признаки используются в 
комбинации (напр. ,  <<Книжная лето
пись» , ген. каталог сер. изданий б-ки, 
«Сводный каталог рус . нелегальной и 
запрещённой печати 19 века» и др. ) .  

Понятие О. б. распространяется не 
только на сферу библиогр. пр-ва, не 
зависящего от опред. социально-це
левых установок потребителя инфор
мации (читателя, абонента) , но и на 
справ. -библиогр. обслуживание в ча
сти выполнения адресных и уточня
ющих библиогр. справок. 

Формально-документогр. характер 
О. б. позволяет в наиболее полной 
мере и достаточно просто использо
вать автоматизир. технологию. К кон. 



ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ РОССИЙСКИХ (ОИДР) БИБЛИОТЕКА 

20 в. получили широкое распростра
нение электрон. каталоги, органы те
кущей нац. библиографии и нац. биб
лиогр. репертуары на машипочитае
мых носителях. 

Формальный, максимально пол
ный, объективный отбор док. в посо
биях О. б. позволяет использовать их 
как информ. модели для изучения со
става и динамики док-тных фондов, 
деятельности лица или коллектива. 
В результате такого изучения можно 
сделать выводы ист. , теорет. ,  орг. -ме
тод. и прогностич. характера прежде 
всего в науках информ.-документац. 
цикла (книговедение, архивоведение, 
библиотековедение, библиографоведе

ние, информатика) , а также в ряде др. 
гуманитарных наук (лит-ведение, ис
кусствоведение , история, история 
науки, история культуры, науковеде
ние и т. д.) .  Автоматизир. библиогр. 
системы укрупняют моделирующие 
свойства библиографии, облегчают 
обработку библиогр. записей как ин
форм. моделей. 

Лит.: Б р и с к м а н  М.  А. О понятиях 
общей и специальной библиоrрафии // 
Теория и история библиографии. М . ,  
1 969; Г р е ч и х и н  А. А .  Общая библио
rрафия: Учеб. для вузов. М . ,  2000; К о р -
ш у н о в О. П. Библиоrрафоведение: Об
щий курс. М. ,  200 1 ;  О н  ж е. Проблемы 
общей теории библиографии. М . ,  1975 ;  
С и м о н  К. Р .  Избранное .  М . ,  1 984 ;  
С л я д н е в а Н.  А .  Общая теория библио
rрафии, или Теория общей библиогра
фии? // Сов. библиоrр. 1988.  N2 6. 

Г. Л. Левин 

ОБЩЕДОСтУпНАЯ БИБЛИО
ТЕКА, б-ка, предоставляющая воз
можность пользования своими ресур
сами всему населению без к . -л .  
ограничений образоват. , проф. ,  со
словного или религ. характера и не 
требующая платы за оси. библиотеч

ные услуги. Статус общедоступной 
б-ки данного типа закреплён Феде

ральным законом РФ «0 библиотечном 

деле» ( 1 994, ст. 1 ) .  
В разное время в России и за рубе

жом к О. б. относили народные библио

теки, публичные библиотеки, массовые 

библиотеки, муниципальные библиоте

ки, универсальные библиотеки. О. б. 
могут быть федер. ,  регион. , муницип. 

Необходимость создания О. б .  
фактически начала осознаваться в 
России в нач. 1 8  в . ,  когда появились 
проекты центр. О. б. В. А и В. В. Кип

риановых, Ф. С. СалтьiКова и др. в цен
тре (Москве и Петербурге) и в регио
нах России. Однако самим термином 
О. б. стали широко пользоваться по
зднее . Как в 18 в . ,  так и в 1 9 - нач. 
20 вв. преимущественно употребля
лось понятие «публичная библиоте
ка» как по отношению к губ. и уезд
ным, так и к нац. б-ке России - Имп. 
Публ. в Петербурге. Во 2-й пол. 19 в. 
возникают нар. б-ки. Л.  Б .  Хавкина 

употребляладля характеристики О. б. ,  
в т. ч.  заруб. ,  понятия «б-ка обществ. 
пользования» и «обществ. б-ка» . 

В отличие от разнообразия О. б. в 
др. странах, сов. массовые б-ки, бу
дучи гос . ,  развивались по единой мо
дели без достаточной ориентации на 
интересы местного сообщества. Этот 
недостаток начинает преодолеваться 
в России с кон. 80-х гг. 

Более широкая трактовка понятия 
«0. б .» предполагает включить в него 
и научные библиотеки. Это связано с 
необходимостью преодоления объек
тивно сложившегося противоречия 
между широко используемыми, но 
ограниченными,  как правило , в 
средствах для пополнения фондов 
публ. б-ками и богатейшими, но зак
рытыми для широкой публики фон
дами науч. б-к, к-рое во всех странах 
особенно обострилось в 20 в.  

Англ. термин «libraгy for use» и его 
нем. аналог <<GebrauchsЬiЬliothek» , 
к-рые следует переводить как «обще
доступная б-ка» (или «б-ка для об
ществ. пользования») , изначально, т. е. 
в 18- 19 вв. , использовались приме
нительно к науч. б-кам, отражая их 
ориентацию на расширение круга 
читателей, но лишь из образованной 
части о-ва. И в отеч. ,  и в заруб. биб
лиотековедении понятие «0. б.» по от
ношению к разным видам б-к варьи
руется с точки зрения соотношения 
доступности и сохранности богатей
ших, часто уникальных фондов, напр. ,  
науч. б-к. 

Внедрение в библ. дело электрон. 
технологий и удалённого доступа к 
фондам расширяет рамки понятия 
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«0. б .» :  ею становится фактически 
любая б-ка, предоставляющая воз
можность максимального использ. 
своих ресурсов в сетевом режиме. 

Лит.: К у з ь  м и н Е. И. Библиотечная 
Россия на рубеже тысячелетия. Л . ,  1 999; 
Общедоступные библиотеки Российской 
Федерации в цифрах, 2002 год / Мини
стерство культуры РФ. ГИВЦ. М., 2003.  
Ч. 1 ;  От массовой к публичной библиоте
ке: Материалы семинара ( 1 0- 1 1  нояб . 
1 992 г. , Москва) . М . ,  1 993 ;  Справочник 
библиотекаря. 2-е изд. СП б., 200 1 ;  Универ
сальная научная библиотека в эпоху пере
мен // Библиотековедение. 1998. N2 2-3; 
R е h m М. Lexicon: Buch - BiЬliothek -
neue Medien. Miinchen etc . ,  199 1 .  

Б. Ф. Володин 

ОБЩЕСТВА ИСТ ОРИИ и 
ДРЕВНОСТЕЙ РОСС НЙСКИХ 
(ОИДР) БИБЛИОТЕКА ( 1 804-
1 929), Москва, одно из ценнейших 
собр. ист. источников и книг по ис
тории России и слав. народов. ОИДР 
и его б-ка были организованы при 
Моек. ун-те с целью издания летопи
сей и источниковедч. работ по истории 
слав. народов .  Однако богатая 
б-ка ОИДР с уникальными рукопися
ми и книгами сгорела при пожаре 
Москвы в 1 8 1 2 .  С 1 8 1 3  б-ка ОИДР 
формируется вновь - как и прежде, в 
оси. за счёт частных пожертвований. 
Путём покупок б-ка приобрела толь
ко неск. ценных книг и летописей. 
Среди жертвователей - учёные-исто
рики, проф. Моек. ун-та, лица духов. 
звания (от священников до еписко
пов), библиофилы, любители истории 
и пр. В 1 837 ОИДР становится Имп. 
о-вом, в его задачи входит «собирание 
материалов по отечественной истории 
и разработке оной по всем вопросам и 
предметам, в область её входящим». 
В соотв. с этим комплектуется и б-ка. 
Большую роль в её становлении (в 
указанные ниже периоды) сыграли 
б-ри - видные историки, библиогра
фы и археографы: М. Т. Каченовский 
( 1 8 12-36) , П. М. Строев ( 1 84 1-47) , 
В. М. Ундольский ( 1 847-64) , Ю. Д. Фи
лимонов ( 1 864-98) ,  Е. М .  Соколов 
( 1 898- 19 15) .  Фонды ОИДР включа
ли рус. и слав. рукоп. книги и мат-лы 
14- 1 7  вв. ,  книги церк. и гражд. пе
чати, книги и рукописи на иностр. 



яз. - преимуществ. источники по ис
тории России и источниковедч. рабо
ты (на лат . ,  фр. ,  нем. яз. ) ,  а также тр. 
отеч. историков по гражд. и церк. ис
тории России , этнографии, богосло
вию. В б-ку также поступали издания 
ОИДР, рукоп .  варианты содержа
щихся в них публ . ,  соч . отдельных чл. 
о-ва (0. М. Бодянского, Ю. И.  Вене
лина, А. Н. Попова и др . ) .  Пользо
ваться б-кой разрешалось только чл. 

ОИДР, к-рые для своих науч. работ 
могли получать из др. архивов и б-к 
необходимые рукописи и книги. В 
1 9 1 2  в б-ке насчитывалось ок. 1 500 
ценнейших рукописей,  более 4500 
ист. -юрид. док. и св. 1 4 000 книг и пе
риод. изданий. В 1 929 после закрытия 
ОИДР б-ка и рукоп. собр. бьmи пере
даны в Г ос. б-ку СССР им. В. И. Ле
нина. 

Лит. :  Г о л у б ц о в а  Е.  М . ,  О ш а н и 
н а Е. Н. Коллекция Московского Обще
ства истории и древностей российских 11 
Записки Отд. рукоп. 1 ГБЛ. 1 952. Вып. 1 3 ;  
С о к о л о в Е .  И .  Библиотека Император
ского Общества истории и древностей рос
сийских. Описание рукописей и бумаг, по
ступивших с 1 846 по 1 902 г. включ. м . ,  
1 905.  Вьш. 2;  С т р о е в  П. М .  Библиотека 
Императорского Общества истории и 
древностей российских: Каталог. М.,  1 845. 
[Вып. 1 ] .  

Д. Н. Бакун 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БИБЛИО
ТЕКИ, б-ки,  учреждаемые и финан
сируемые к.-л. обществ. объединени
ями. В России в 1 860- 1 9 1 7  к числу 
О. б. относили народные библиотеки и 
публичные библиотеки, к-рые стреми
лисЪ предоставить книгу всему мест
ному сообществу («местной публи
ке») .  Так, 3 тыс. «Пятирублёвых» нар. 
б-к в Вятской губ. ,  Содержавшихея за 
счёт земства и сел. о-в, наз. сел. О.  б. 
Именно в этом, по мнению Н. А. Ру
бакина, заключалось их отличие от 
б-к «закрытого типа» (б-к сословных 
собр . ,  учит . ,  полковых и т. д .) .  

Н а и б олее распростр а н ё н н ы м  
было понимание О .  б.  как синонима 
публ . ,  особенно в кон . 1 870-х - нач .  
1 8 80-х rr. Именно в это в р .  большин
ство их было передано в ведение гор. 
дум и упр . ,  средства к-рых стали (в 
нек-рых случаях наряду с земскими) 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

постоянным источником финансиро
вания публ. б-к. 

К. Н. Дерунов отмечал близость 
терминов «публ . б-ка•> и <<0 .  б . »  на 
протяжении всего периода до 1 9 1 7 . 
Обе существовали, в осн . ,  за счёт пла
ты за чтение, добровольных пожерт
вований и ассигнований гор. властей. 
В назв. конкретных б-к губ. и уездных 
центров вплоть до 1 9 1 7  использова
лись оба эти термина. Так, О. б.  бьmи 
Астраханская, Благовещенская, Во
логодская, Казанская, Оренбургская, 
Симбирская , Пензенская, Уфимская 
и др. ;  публ. - Архангельская, Воро
нежская, Иркутская, Нижегородская, 
Саратовская, Тверская, Томская и др. 

Создание О. б. (или б - к  на об
ществ. началах) - одна из наиболее 
распространённых форм участия об
щественности в развитии библ. дела 
СССР в 60-е rr. В 1 963 в стране на
считывалось св. 6 , 5  тыс . О.  б.  с фон
дом б. 5 млн.  тт. , они обслуживали ок. 
300 тыс. читателей. СоздавалисЪ при 
домовых комитетах, садоводч . това
риществах и др. по инициативе и на 
средства населения , работали в кон 
такте с г о с .  м а с с о в ы м и  и проф . 
б-ками. Основу их фондов сост. кни
ги и жури. , безвозмездно переданные 
владельцами личных б-к, а б-рями 
работали бесплатно наиболее подго
товленные и инициативные читате
ли - «лидеры чтения>> .  

В нач. 1 990-х rr. в России н а  волне 
развития обществ.-демокр. движений 
разл. обществ. орг. создают свои б-ки 
для удовлетворения новых чит. по
требностей как своего рода альтерна
тиву гос . массовым библиотекам.  
А .  И .  Рейтблат выделил типы О. б .  по 
признаку их учредителей: церк. (сеть 
приходских б - к ,  финансируемых 
Православной церковью, б-ки при 
молитвенных домах христиан-бапти
стов и др . ) ;  разл. обществ . (напр . ,  
0-ва Рериха, Независимая обществ. 
б-ка в Москве с филиалами в нек
рых городах России , Независимая 
обществ. б-ка им. Ю. Алешкавекого 
в Петербурге и др. ) ;  лит. б-ки с функ
циями архивов (б- ка не изданных ру
кописей при Гуманитарном фонде 
им. А. С. Пушкина в Москве и др. ) ;  
н а ц .  культурных автономий (Укр . 
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б-ка в Москве товарищества укр . куль
туры «Славутич» ,  Моек. евр. публ . 
б-ка и др . ) ;  заруб . и междунар. об
ществ. орг. (Б-ка Ин-та Гёте в Моск
ве) ; коммерч. (платные) б-ки, по сво
ему устройству мало отличающиеся от 
дорев. библиотек для чтения, и др. 

Существ. отличие в комплектова
нии фондов и обслуживании совр. 
О.  б. от дорев. - их ориентация на до
вольно узкие, как правило, гр. пользо
вателей - носителей чётко опреде
лённых информ. потребностей. 

Лит.: Д е р  у н о в К. Н. Типичные чер
ты в эволюции русской «общественной 
библиотеки» / 1 Библиоrр. изв. 1 9 1 9. N2 1/2, 
3/4; М а т в е е в  М. Ю. Особенности 
развития библиотек в губернских городах 
России // Библи отековедение.  1 9 9 5 .  
N2 4/5 ; Р е й  т б л а т А .  И .  Обшественные 
библиотеки в России: Совр. состояние и 
перспективы развития 11 Библиотека и 
чтение: проблемы и исследования. СПб. ,  
1 995. 

М. Ю. Матвеев 

ОБЩЕСТВО БИБЛИОТЕКОВЕ
ДЕНИЯ, создано в 1 908 в С.- Петер
бурге на осн . секции библ- ведения 
Русского библиологического общества 

(РБО). Его задачей являлось усовер
шенствование библ. дела в России и 
содействие сближению б-рей и лю
бителей библ.  дела. В 1 9 1 5  о-во име
ло 240 чл. ,  в т. ч .  б-рей науч. и спец. 
б-к - 89, публ. и нар. - 54. В о-ве со
трудничали видные специалисты 
библ. дела: В .  Э. Банк, П. М .  Богданов, 

А. И. Браудо, К. Н. Дерунов, А. И. Ка

лишевский, К. И. Рубинский, Л. Б. Хав
кина и др. 

Для упр. о-вом каждые два года 
избиралея совет в составе: пред . ,  зам . ,  
секретаря и 2 - 3  чл. Для разработки 
актуальных вопросов теории и прак
тики библ .  дела организовывались 

· комиссии: по выработке плана opr. 
работы нар. б-к, разработке вопросов 
улучшения деятельности акад. б-к, по 
реализации решений Первого Всерос. 
съезда по библ. делу ( 1 9 1 1 ) ,  выработ
ке плана библ. сети Петрограда, opr. 
б-к для раненых воинов и др. 

О-во провело анкетное обследова
ние 439 нар. б-к, сост. записки «0 ме
рах улучшения постановки дела в рус. 
акад. б-ках» и «0 нуждах рус. библ. 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТОВ 

дела», провело вместе с др. opr. Пер
вый Всерос . съезд по библ .  делу 
( 1 9 1 1 ) ,  издавало жури. «Библиоте
карь» ( 1 9 1 0- 1 5) ,  организовывало и 
рассылало б-ки для госпиталей во вр. 
Первой мировой войны и др. 

О-во систематически проводило 
собрания, на к-рых обсуждались те
кущие вопросы библ. стр-ва, состоя
ние теории и практики библ. дела, 
пути улучшения подготовки б-рей, 
библ. техники, сообщения и рецен
зии о вновь вышедших изданиях по 
библ-ведению и библиографии. Пре
кратило деятельность в 1920 ввиду не
достатка средств. 

Отчёты о-ва печатались в жури. 
<<Библиотекарь» в 1 9 1 0- 1 5 .  

Лит.: Д е р  у н о в К. Н. О б  очередных 
задачах Общества библиотековедения 11 
Рус. щк. 1908. NQ 2; Устав Общества биб
лиотековедения // Библиотекарь. 1 9 1 0 .  
Вып. l .  

К. И. Абрамов 

ОБЪЕДИНЕНИЕ НАУчнЫХ И 
СПЕЦИАJIЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
сиБИРи и дАльнЕго вост6-
КА, функционирует с 1966 со штаб
квартирой в Государственной публич

ной научно-технической библиотеке 

Сибирского отделения РАН. Включает 
обл. науч. ,  краевые, нац. , респ. ,  окр. 
(нац. округов) б-ки, зональные метод. 
центры вузов. б-к (Томского, Иркут
ского и Дальневост. ун-тов), ГПНТБ 
СО РАН и центр. б-ки науч. центров 
СО РАН , ЦНСХБ СО Россельхоз
акад. , ин-ты иск-в и культуры. Содей
ствует формированию и эффективно
му использ. библ. ресурсов на терр. 
путём межведомств. координации. 

Объединение представляет собой 
трёхуровневую систему (регион. ,  зо
нальное, обл.) .  Высш. органом явля
ется координац. совещание ( 1 раз в 
2 года) , а в период между совещания
ми - совет по координации,  при 
к-ром работают секции по оси. на
правлениям взаимодействия. 

В первые годы существования 
объединения гл. внимание уделялось 
фондам и библиогр. деятельности. 
Результатом явились совм. разраба
тываемые и издаваемые ГПНТБ СО 
РАН сводные профили комплектова-

ния, профили комплектования нац. 
лит. и местных изданий, профили де
позитарного хранения, инструкт.-ме
тод. док-тация по подготовке регион. 
и краеведч. библиогр. пособий, круп
ные ретроспект. указ . («Животный 
мир Сибири и Дальнего Востока» , 
«Охрана природы Сибири и Дальне
го Востока» и др. ) ,  регион. сводные 
каталоги. 

В 80-е гг. деятельность объедине
ния фокусировалась на регион. аспек
тах всесоюз. науч. исслед. Так, по ито
гам исслед. «Рациональное размеще
ние и использ . библ . ресурсов в 
стране» в ГПНТБ СО РАН создана и 
продолжает вестись регион. информ. 
стат. база оси. показателей деятельно
сти б-к Сибири и Дальнего Востока. 
Регулярно проводятся шк. по депози
тарномухранению фондов, автомати
зации библ . процессов.  В рамках 
объединения начала складываться 
регион. система непрерывного обра
зования, в 1989 при ГПНТБ СО РАН 
открыт филиал профилирующих ка
федр Кемеровского ин-та иск-в и 
культуры. В 90-е гг. усилия объедине
ния концентрируются прежде всего 
на создании регион. информ. сети 
коллективного пользования. 

Задачами первостепенной значи
мости являются раскрытие фондов 
б-к региона (сводные каталоги) , вли
яние на книгоиздат. политику, осо
бенно в отношении лит. на яз. корен
ных народов Сибири и Дальнего Во
стока. Постепенно происходит 
замена жёсткой регион. системы вза
имодействия более гибкими договор
ными формами, напр. ,  по совм. сост. 
библиогр. указ. 

Лит. : С в и р ю к о в а В. Г . ,  С о б о л е 
в а Е. Б. Информационные ресурсы науч
ных библиотек Сибири и Дальнего Восто
ка: Базы данных/ 1 Науч. и техн. б-ки. 2002. 
NQ 10. 

С. П. Меньщикова 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМплЯР 
ДОКУМЕНТОВ, экз. тиражирован
ных док. разл. видов,  подлежащий 
передаче производителями в учреж
дения и opr. в порядке и кол-ве, уста
новленных законом или спец. правит. 
распоряжением. 
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Впервые был введён во Франции в 
1537,  в кон. 1 8  в. отменён и восста
новлен в 1 8 10 .  Обяз. доставка образ
цов печ. продукции преследовала 
цель контроля со стороны гос. орга
нов за печатью. В то же время систе
ма О. э. д. обеспечивала единый учёт 
произв. печати, развитие библиогр. и 
науч. деятельности, позволяла расши
рять сеть б-к. Система О. э. д. действу
ет почти во всех развитых кап. гос-вах 
(кроме Нидерландов и Швейцарии). 

На терр. России общегос. система 
О. э. д. установлена в 1783,  когда 1 экз. 
всех изд. книг начала получать Б-ка 
Петерб. АН, в кон. 1 8 1 0  О. э. д. учре
дили для Имп. Публ. б-ки,  с 1 829 по 
1 9 1 7  О. э. д. изданий Рос. империи 
получала Хельсинкского университета 

библиотека, с 1 862 - Б-ка Румянцев
екого музея. 

После Февр. рев. 1 9 1 7  для получе
ния и распределения О. э. д. была со
здана Российская книжная палата в 
Петрограде, затем преобразованная 
в Рос. центр. книж. палату и переве
дённая в Москву ( 1 920) . В 1932  на 
О С И .  пост. Ц И К  и с н к  СССР ОТ 

23 авг. 193 1  введена система платно
го о. э. д. 

В 50-е гг. система О. э. д. включала 
398 комплектов текущих изданий,  
в т. ч. бесплатных - 52 общесоюз. экз. ,  
52 Госфонда лит. , 1 5  респ. и 279 плат
ных. Всесоюз. книж. палата получала 
и распределяла 50 комплектов О. э. д. 
Окончательно система О. э. д. сфор
мировалась в 1959 и включала 2 оси. 
вида: бесплатные контрольные экз. 
(общесоюз. ,  респ. - союз. и авт. респ. ,  
местные - краевые и обл.)  и платные 
(общесоюз. ,  респ.) .  

Совр. система действует в соотв. с 
Федеральным законом РФ «Об обяза

тельном экземпляре документов» 

( 1 994) . Комплекты О. э. д. направля
ются производящими орг. в гос. кни
гохранилища, крупные б-ки, информ. 
и библиогр. центры для гос. библиогр. 
учёта выпускаемых док. , комплекто
вания общенац. библ. фондов и архи
вов, обеспечения информ.  и биб
лиогр. деятельности. Согласно «Ос
новным принципам закона об обяз. 
экз.» ЮНЕСКО/ИФЛА первостепен
ной целью системы О. э. д. для любой 



страны являются кумуляция и сохра
нение нац. собр. библ. мат-лов как 
культурного наследия. 

В соотв. с Федеральным законом 
«0 внесении изменений и дополне
ний в федеральный закон "Об обяза
тельном экземпляре документов" •> 
(2002) обяз. бесплатный местный экз. 
заменён на обяз. бесплатный экз. му
ницип. образования. 

Бесплатный О. э. д. подразделяет
ся на обяз. бесплатный федер. экз . ,  
обяз. бесплатный экз. субъекта РФ и 
обяз. бесплатный экз. муницип. обра
зования. 

О б я з. б е с п л а т н ы е  ф е д е р. 
э к з. ,  изготовленные на терр. РФ, за 
её пределами по заказу находящихся 
в ведении РФ предприятий,  учрежде
ний, opr. и лиц, а также док. , импор
тируемые для обществ. распростране
ния на терр. РФ, подлежат безвозмез
дной передаче их производителями в 
учреждения и opr. в порядке и кол-ве, 
установленных федер. законом. 

О б я з. б е с п л а т н ы е э к з .  
с у б ъ е к т а РФ,  изготовленные на 
терр. субъектов РФ, подлежат переда
че их производителями в учреждения 
и opr. в порядке и кол-ве, установлен
ных федер. законом. 

О б я з .  б е с п  л а т н ы е э к  з .  
м у н и ц и п. о б р а з о в а н и я, изго
товленные на терр. города, р-на, под
лежат безвозмездной передаче их про
изводителями в соотв. opr. в порядке 
и кол-ве, установленных федер. зако
ном и законами субъектов РФ. 

О б я з. п л а т н ы е  э к  з. - экз. 
разл. видов док. , подлежащие переда
че за плату их производителями в со
отв . учреждения и орг. в порядке и 
кол-ве, установленныхфедер. закона
ми и законами субъектов РФ. 

Обяз. бесплатный федер. экз. пред
назначен для решения общегос. и меж
дунар. задач, бесплатный экз. муни
цип. образования - для нац.-культур
ных и краеведч. целей. Используется 
для централиз. комплектования наи
более крупных науч. ,  техн. и вузовских 
б-к России и обеспечивает доставку в 
регионы по меньшей мере одного экз. 
научно значимых изданий. 

В состав обяз. бесплатного и обяз. 
платного экз. входят: издат. продук-

«ОГЛАВЛЕНИЕ КНИГ, КТО ИХ СЛОЖИЛ» 

ция, прошедшая ред.-издат. обработ
ку, полиграфически самостоятельно 
оформленная ,  имеющая выходные 
сведения (текстовые ,  нотные, кар
тогр . ,  изоиздания); издания для сле
пых, изготовляемые рельефно-точеч
ным шрифтом по системе Брайля и 
«говорящие» книги ; офиц. док. , пуб
ликуемые от имени органов законо
дат. , исполн. и судебной власти, но
сящие законодат. , нормативный, ди
рективный или информ. характер; 
аудиовизуальная продукция (кино- ,  
видео-,  фото- ,  фонодок.) ;  электрон. 
издания , включающие программы 
для ЭВМ и базы данных или пред
ставляющие собой программы для 
ЭВМ и базы данных; неопубл. док. 
результаты науч.-исслед. и опытно
конструкторской деятельности (дис. ,  
отчёты о НИР и ОКР, депонирован
ные науч. работы, алгоритмы и про
граммы).  

Вместе с тем,  органы гос . власти 
субъектов РФ и органы местного са
моупр. могут определять с учётом сво
их потребностей виды док. , входящих 
в состав обяз. экз. субъекта РФ и обяз. 
экз. муницип. образования. 

Пост. Правительства РФ N2 860 от 
2 . 1 2 .2002 утверждены Правила рас
пределения О.  э .  д. , в приложении к 
ним дан перечень библ. и информ. 
opr. , получающих из РКП обяз. бес
платный федер. экз. изданий. 

Постоянное хранение обяз. бес
платного федер. экз.  возложено на 
РКП, РГБ, РНБ, БАН, ГПНТБ СО 
РАН, Дальневосточную ГНБ; обяз. 
экз. изданий рельефно-точечного 
шрифта - на Рос . гос. б-ку для сле
пых; обяз. бесплатного экз. неопубл. 
док. - на ВНТИЦ (отчёты о НИР, 
алгоритмы и программы,  дис . (на 
микроносителях) ; ВИНИТИ РАН 
(депонир. науч. работы по естеств. ,  
точным наукам и технике).  

Лит. :  Д ж и r о  А. А. Закон об обяза
тельном экземпляре документов // Биб
лиография. 1995. N.! 5; Л а р  и в ь е р  Ж. Ру
ководство по законодательству об обяза
тельном экземпляре. М. ,  2002; Модельный 
закон субъекта РФ «Об обязательном эк
земпляре документов» // Б-ка и закон . 
1 998 .  N2 5; Основные принципы «Закона 
об обязательном экземпляре» // Програм
ма общей информации и ЮНИСИСТ/ 
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ЮНЕСКО. Париж, 198 1 ;  Т о л ч и н  с 
к а я  Л.  М. ,  С т а р о д у б о в а  Н. З . , В а 
с и л е н к о Г. И.  Система обязательного 
экземпляра: реальность и требования // 
Науч . и техн. б-ки. 1 992. N2 10 .  

Н. 3. Стародубова 

«ОГЛАВЛЕНИЕ КНИГ, КТО ИХ 
сложИл., первый рус . библиогр. 
свод, сост. в 1 665 ,  опубл. в 1 864. До 
недавнего вр . наиболее вероятным 
автором «Оглавления . . .  » считали 
Сильвестра Медведева, пазывались 
также имена: Фёдор Поликарпов , 
Епифаний Славинецкий ,  Карион 
Истомин и др. Ю. А. Лабынцев обо
снованно считает, что это был Евфи
мий Чудовский, ученик и последова
тель Епифания Славинецкого . По 
мнению Н .  В .  Здобнова, «Оглавле
ние . . .  » - наиболее выдающийся в до
петровской Руси целостный и впол
не оформленный библиогр. тр. В ру
коп . оригинале это соч.  не имеет 
заглавия, внизу первой страницы по
черком, отличным от почерка руко
писи, сделана помета: <<Книга: оглав
ление о книгах, кто которую сложил 
и написал», а на корешке полуустав
ным почерком написано: <<Оглавление 
книг, кто их сложил».  Указатель имён 
и предметов и объяснение сокр . -
тоже без заглавия (их дал издатель 
В. М. Ундольск:ий) . 

По сути - это указ. соч. 204 авто
ров, а также сост. духовных и светс
ких сб. , как рукоп. ,  так и печ. Поло
вина из них - пер. с греч. Большая ч. 
книг описана de visu, а те, к-рые сост. 
не видел, отмечены условным знаком. 
В описании рукоп. книг вслед за ука
занием автора и заглавия приводилось 
число листов, частей и глав, перечис
лены статьи, помещённые в книге , 
более того, приведены заглавия и на
чальные слова статей. При описании 
печ. книг сост. указал год, место изда
ния и типографию, привёл заглавия 
статей, а в отдельных случаях и началь
ные слова. Библиогр. описаниядопол
нены сведениями об авторе, издателе, 
переводчике.  Сост. начал создавать 
«Оглавление . . .  » в алф. порядке, вско
ре отказался от него, но в конце дал 
алф. указ. имён и предметов со ссыл
ками на номера «Оглавления . . .  » .  



Для каких целей создавалось это 
пособие , кто давал задание ,  кто 
пользовался пособием - на эти и мн. 
др. вопросы ответа пока нет. Долгие 
десятилетия об <<Оглавлении . . .  » никто 
не знал, и оно не имело влияния на 
развитие библиографии. Впервые о 
нём сообщил в своём тр. «Иоанн, эк
зарх Болгарский>> К. Ф. Калайдович 

( 1 824) . В 1 846 «Оглавление . . .  » издал в 
<<Чтениях . . .  » 0-ва истории и древно
стей Российских В. М. Ундольский, 
к-рый не сделал в тексте никаких 
пропусков, доп. и поправок, но все 
статьи <<Оглавления . . .  •> подобраны в 
его издании по алфавиту авторов, как 
намереналея сделать это и сам сост. С 
этого вр. о нём писали мн. исследова
тели (А. А. Прозоровский, И. П. Коз
ловский, Н. В. Здобнов, М. И. Слухов

ский, С. П. Луппав и др.) ,  но с точки 
зрения содержания , как заметил 
Н .  В.  Здобнов, «Оглавление . . .  •> оста
ётся неисследованным. 

Лит. :  К о з л о в с к и й  И. П. Силь
вестр Медведев. Киев, 1 895; П р  о з о р о в 
с к и й  А. А. Сильвестр Медведев: (Его 
жизнь и деятельность) 1/ Чтения в Обще
стве истории и древностей российских при 
Московском университете. 1 896. Кн. 2-
4; У н  д о л  ь с  к и й  В. М. Сильвестр Мед
ведев - отец славяно-русской библиогра
фии. Там же. 1 846. Кн. 3 .  

А. Г. Глухов 

ОД6ЕВСКИЙ Владимир Фёдоро
вич [ 3 0 . 6 ( 1 2 . 7 ) . 1 804 ,  Москва, -
27.2( 1 1 .3). 1 869, там же] , писатель, учё-

В. Ф. Одоевский 

ОЗЕРОВА 

ный, философ, муз. критик, пом. дир. 
Публ. б-ки и дир. Румянцевекого му
зея ( 1 846-6 1 ) .  

Окончил Моек. унив. благородный 
пансион ( 1 822) ,  занимался естеств. 
науками,  свободно владел фр. ,  нем. ,  
итал . ,  англ . ,  исп. яз. , знал церковно
слав. ,  лат. , древнегреч. В 1 826 пере
ехал из Москвы в Петербург. Служил 
в разл. ведомствах. Совм. с экономи
стом А. П. Заболоцким-Десятовским 
издавал жури. для народа «Сельское 
чтение» ( 1 843-48 ) ,  писал попул .  
учебники. В 20-40-х гг. находился в 
центре лит. жизни России. 

Активно поддерживал планы 
М .  А.  Корфа по обновлению Публ. 
б-ки, уделяя первостепенное внимание 
вопросам комплектования, особенно 
иностр. новейших книг по физике, хи
мии, естеств. истории, математике , 
геологии. Предложил упрощённый 
метод (формулу) подсчёта книг, к-рый 
применялея в б-к е долгие годы. 

О. подарил Публ. б-ке 247 книг, 
рукописей, эстампов, карт и нот, пос
ле смерти О. в 1 884 его родственница 
А. С. Перфильева передала в фонд 
архив О. 

Учитывая плохое состояние поме
щений музея, неоднокр. ходатайство
вал о создании для румянценеких кол. 
более благоприятных условий, сост. 
записку о необходимости открытия в 
Москве публ. б-ки. По решению Ка
бинета министров 1 авг. 1861  румян
цевекие мат-лы бьши перевезены в 
Москву, и на их основе учреждена 
публ. б-ка (ныне РГБ).  

О. бьш награждён орденами: Анны 
1 -й и 2-й степ. ,  Станислава 1 -й и 2-й 
степ. 

Соч. : Воспоминания помощника ди
ректора Публичной библиотеки 11 Барону 
Модесту Андреевичу Корфу в день пяти
десятилетия его службы ,  9 июня 1 867 .  
СПб. ,  1 867; Бумаги князя В .  Ф. Одоевско
го // Отчёт / ПБ за 1884. СПб. , 1 887. Прил. 
2; Сочинения: В 2 т. М. ,  1 98 1 .  

Лит.:  Г о л у б е в а  О. Д. Автоrрафы за
говорили . . .  М. ,  1 99 1 ;  О н а  ж е. В . Ф. Одо
евский. СП б . ,  1995; С т а с о в В. В. Румян
цевекий музей: История его перевода из Пе
тербурга в Москву в 1 860-1861 годах // рус. 
старина. 1 883 .  Т. 37. N<2 1 ;  Т у р ь я  н М. А. 
Странная моя судьба . . .  О жизни Владими
ра Фёдоровича Одоевского. М. ,  199 1 .  

О. Д. Голубева 
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6ЗЕРОВА Галина Александровна 
[ 1 ( 14) .9 . 1 905,  д. Семенчаково Куря
кинекой вол. Борисоглеб. у. Ярослав
ской губ . , - 9 . 1 2 . 1 990, Ленинград] , 
библиограф-краевед, библиографо
вед. 

Г. А. Озерова 

Окончила фак. обществ. наук Ле
нингр. ун-та ( 1 925) и аспирантуру при 
ГПБ ( 1 947) ; училась на отделении эт
нографии геогр. фак. Ленингр. ун-та, 
занималась в семинарах А. М. Ловя

гина и В. Г. Богораза. 
Работала в проф. и др. б-ках Ле

нинграда, облпрофсовете (инструк
тор по комплектованию) , Ком. поли
тико-просвет. ин-те им. Н. К. Круп
ской, библ. метод. кабинете Ленгороно 
( 1926-42). С 1942 б. 40 лет - в ГПБ. 
Внесла знач. вклад в орг. ,  теорию и 
методику краеведч. библиографии. 
Гл. тр. О.  - многотомный аннотир. 
указ. <<Библиография краеведческой 
библиографии РСФСР» ( 1 963-78),  
к-рый стал фундам. базой для практ. 
работы по краеведению в РСФСР и 
исслед. в обл. истории и методики 
краеведч. библиографии. О. - сост. 
первого в стране ретроспект. указ. 
мат-лов об opr. , методике и опыте кра
еведч. работы. В 1973,  1974 и 1988 ею 
подготовлены рек. по методике сост. 
указ. библиогр. пособий, посвящ. от-



дельным регионам РСФСР. В РНБ 
хранится знач. часть рукописи <<Путе
водителя по источникам краеведчес
кой литературы и библиографии» (не 
завершён). 

О.  была чл. Геогр. о-ва СССР, при
нимала участие во мн. науч. конф. ,  
всесоюз. совещаниях п о  вопросам 
краеведч. работы б-к и др. 

Соч.: Краеведческая библиография об
ластных, краевых, республиканских биб
лиотек РСФСР ( 1 946- 1955) // Советская 
библиография: Сб. ст. М. ,  1 960; Роль и ме
сто крупнейших универсальных библио
тек СССР в координации работы по со
ставлению библиографии краеведческой 
библиографии 1/ Науч. б-ки Сибири и Дал. 
Востока: Сб. науч. тр. Новосибирск, 1 972. 
Вып. 1 3 ;  Ленинградское книгоиздание пе
риода блокады // Книга и культура. М. ,  
1 979. 

Лит.: В о л ь  б е р  г Г. М.  Указатель ра
бот Г. А. Озеровой. Литература о Г. А. Озе
ровой 11 Вопросы теории и методики 
краеведческой библиографии и подго
товки библиографических пособий в 
РСФСР: Сб. науч . тр. Л . ,  1 99 1 .  Вып. 2 ;  
Б о л ь б е р г  Г. М . ,  Ф е д ю ш и н а  К.  Н .  
Галина Александровна Озерова - видный 
советский библиограф-краевед / 1 Там же; 
М а м о н т о в А. В. Верность призванию: 
(К 80-летию со дня рождения Г. А. Озеро
вой) 11 Сов. библиогр. 1 985 .  N2 6 .  

Г. М. Вольберг 

ОКРУЖНЬIЕ БИБЛИОТЕКИ, 
центр. б-ки округов как субъектов 
РФ, универс. ,  науч. б-ки. Вид центр. 
регион. б-к, характерный только для 
России. 

О.  б.  близка по функциям к облас

тной библиотеке, но отличается тем,  
что с исчерпывающей полнотой соби
рает и постоянно хранит док. , отра
жающие культурное наследие малых 
коренных народов, проживающих в 
округе. Эта работа не сопоставима с 
деятельностью нац. б-к респ. в соста
ве России из-за специфики культур
ного наследия коренных народов ок
ругов, у к-рых письменные традиции 
не были преобладающими. В целом 
О. б. можно рассматривать как нац. 
этнические. Наиболее близкий заруб. 
аналог для О. б. - модель нац. б-ки 
Гренландии, к-рая является одновр. 
и центр. публ. б-кой авт. образования 
в составе Дании. 

ОКРУЖНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

Округ как одна из адм. ед. возник 
в РСФСР в 1 920-е rr. в кач-ве т. н. 
нац. -терр. образования в составе ряда 
обл. РСФСР - Архангельской, Кам
чатской, Пермской и др. В наст. вр. в 
РФ 10 округов, к-рые согласно Кон
ституции РФ 1993 имеют равные пра
ва с др. субъектами РФ. Это положе
ние относится и к О. б. как центр. 
б-кам субъектов РФ, к-рые должны 
иметь соотв. статусу права и матери
альную базу. Большинство О. б. - од
новр. и центр. публ. б-ки округов и 
нац. этнические б-ки коренных наро
дов округа. Важным направлением 
деятельности О. б. является их коопе
рация с нац. б-ками титульных наций, 
как это делают О. б. Усть-Ордынско
го Бурятского округа и Агинского 
Бурятского округа, к-рые , будучи 
центр. б-ками, взаимодействуют с НБ 
Бурятии. 

В отличие от др. центр. б-к регио
нов, О. б. исторически еложились как 
публ. б-ки, сопоставимые по масшта
бам с центр. б-ками ЦБС. 

Б. Ф. Володин 

ОЛЕНИН Алексей Николаевич 
[ 2 1 . 1 1 ( 2 . 1 2 ) . 1 76 3 ,  Москва,  
1 7(29) .4 . 1 843 ,  Петербург] , историк, 
палеограф, художник, гос .  деятель, 

А. Н. Оленин 

чл. Рос. АН (с 1 786) , поч. чл. (с 1 804) 
и президент (с 1 8 17) Акад. художеств, 
дир. Публ. б-ки (с 1 8 1 1 ) .  В 1774 был 
записан в Пажеский корпус, в 1 780 
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отправлен в Дрезденскую арт. школу. 
В 1 785 вернулся на родину. Находил
ся на воен . службе ,  занимался гос.  
адм. деятельностью. По просьбе гл. 
дир. имп. б-к Строганова с апр. 1 808 
назначен его <<товарищем>> - пом. по 
упр. Публ. б-ки, затем её дир. 

Способствовал орг. науч. работ в 
обл . истории , археологии и библ . 
дела, превращению Публ. б-ки в нац. 
книгохранилище. Совм. с А. И. Ермо
лаевым разработал план сбора и хра
нения в ней памятников отеч. пись
менности, наметил план издания рус. 
летописей и переводов заруб. источ
ников по истории России. В 1 8 15  выд
винул идею собирания в б-ке кол . 
<<Россика» . Сост. в 1 8 1 2  <<Начертания 
подробных правил для упр. Имп. Пуб
личною б-кой». Работа О. «Письмо к 
графу А. И. Мусину-Пушкину о кам
не тмутараканском . . .  » ( 1806) положи
ла начало рус. эпиграфике и палеогра
фии. 

Соч. : Опыт нового библиографическо
го порядка для Санкт-Петербургской Им
ператорской библиотеки. СПб. , 1809; Пуб
личные библиотеки в Париже и Публич
ная библиотека в Санкт-Петербурге. СП б. ,  
1 832. 

Лит. :  Г е о р г и е в с к и й  Г .  П .  
А. Н .  Оленин и Н .  И .  Гнедич. СПб. ,  1 9 14;  
Г о л у б е в а  О.  Д. А. Н .  Оленин. СПб. ,  
1 997;  О н а ж е. Хранители мудрости. М. ,  
1 988; Г р и г о р ь е в  Ю. В.  А.  Н .  Оленин о 
классификации книг: (К 225-летию со дня 
рождения) 11 Книга: Исслед. и материалы. 
М. ,  1989. Сб. 59; История Государствен
ной ордена Трудового Красн�го Знамени 
Публичной библиотеки им. М. Е. Салты
кова-Щедрина. Л . ,  1963; Сотрудники Рос
сийской национальной библиотеки - де
ятели науки и культуры: Биогр. слов. СП б. ,  
1995. Т. 1 ;  Т и м о ф е е в  Л.  В .  В кругу дру
зей и муз: Дом А. Н. Оленина. Л. ,  1983;  Ты
сячеискусник 11 Библиотека. 2003. N2 10 .  

А. С. Мыльников 

ОЛИШЕВ Василий Григорьевич 
( 1 905, Москва, - 1982, Москва) , жур
налист, библ. деятель. 

Окончил Ин-т красной профес
суры. Работал в печати, во Всесоюз. 
ин-те журналистики. С янв. 194 1  до 
нач. Вел.  Отеч. войны - в ГБЛ. Вое
вал. После тяжёлого ранения в авг. 
1942 вернулся в ГБЛ (нач. отдела воен. 
лит. ) .  Под его рук. подготовлено 
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16 рек. библиогр. пособий по пробле
матике Вел. Отеч. войны. В 1943-53 
возглавлял ГБЛ. Считал помощь мас
совым б-кам одним из важных на
правлений деятельности ГБЛ, связы
вал её перспектины со становлением 
б-ки как центра орг. и науч. -метод. 
работы. По его инициативе была на
чата подготовка указ. сер. «Худож. лит. 
народов СССР>> совм. с гос. б-ками 
союз. респ. При его участии создан 
новый тип рек. пособия <<Беседы о 
книгах» . С 1 946 проводились чит. 
конф. как новая для б-ки форма ра
боты с читателями. При О. большое 
значение стало придаваться повыше
нию квалификации б-рей. В 1946 им 
была защищена канд. дис. в Акад. об
ществ. наук при ЦК КПСС по специ
альности <<История СССР>> .  

С 1 953 - проректор МГБИ.  Под 
его ред. совм. с ГБЛ подготовлен сб. 
с т. << Советская библи ография» , 
обобщивший знач . опыт в этой обл . 
В 1958-63 - сотрудник Ин-та марк
сизма-ленинизма. 

Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Лит. :  Г р е ч а  н и н о в а В. С. Борец за 
идею библиотек - Василий Григорьевич 
Олишев 11 Библиотековедение. 2004. N2 3 ; 
Г р е ч а н и н о в а  В. С. ,  С м и р н о в а  Б. А. , 
Т р о и ц к а я  Е. Е. В. Г. Олишев // Сов. 
библиотековедение. 1985 .  N2 6. 

Л. М. Коваль 

6МСКАЯ ГОСУWСТВЕННАЯ 
ОБЛАСтнАя НАУчнАя БИБЛИО
ТЕКА и м. А. С. П у ш к и н а, центр. 
б-ка региона, крупное универс. кни
гохранилище , культурный, образо
ват. и информ. центр; центр крае
ведч. ,  науч . -исслед. и науч. -метод. 
работы б-к на терр. обл . Оси. гор . 
думой в апр. 1 899 как Гор .  обществ. 
б-ка им. А. С. Пушкина. Открылась 
для публики в 1907. Пользование в 
чит. зале было бесплатным, на дом 
книги выдавались за незнач. плату. 
Фондом в 4 тыс. экз. пользовались 
370 читателей; обслуживали их четы
ре сотрудника, в т. ч. зав. С. Н. Пахол
кова ( 1 907- 10, 19 18) .  В 1912  б-ка рас
полагала 8 ты с. книг и журн. ;  шесть со
трудников обслуживали 526 читателей, 
к-рым было выдано св. 47 тыс. экз. 

Омская государственная областная научная библиотека им. А. С. Пушкина. Старое здание 

После 19 17  библ. секция Губполит
просвета наметила программу массо
вой работы с новыми читателями из 
рабочего класса, но она начала реали
зовываться после восстановления в 
Омске сов. власти в кон. 19 19 .  С 1920 
б-ка (теперь - центр. губ.) становит
ся метод. центром для б-к города и 
губ . ,  проводит краткосрочные библ. 
курсы для <<всех желающих посвятить 
себя библ. работе>> ,  занятия для б-рей
комсомольцев, б-рей парт. б-к, сел . 
изб-читален.  

После принятия Сибревкомом 
пост. о национализации б-к ( 1920) за 
2-3 года фонд вырос до 300 тыс. экз. ,  
что сделало б-ку одним из крупных 
сиб. книгохранилищ. В янв. 1922 Губ
исполком передал ей большой камен
ный особняк, и в нём бьmи созданы 
два чит. зала, абонемент, кабинет для 
науч. занятий читателей, музей с отде
лением библиографии рус. и иностр. 
лит. , в т. ч. период. изданий Сибири; 
дет. отдел с клубом, отдел по орг. библ. 
работы, переплёт. мастерская и книж. 
магазин. Губнаробраз принял решение 
о переводе б-ки в разряд науч. В связи 
с этим предполагалось создать отрасл. 
науч. кабинеты, лекторские аудито
рии, разместить курсы и семинары для 
обучения б-рей, открылся кабинет 
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библиотековедения, но здание было 
отобрано у б-ки. С 1924 по апр. 1995 
она размещалась в здании бывш. гор. 
думы. 

В 1 925 образуется Омский округ 
как адм. ед. и б-ка становится окр. 
Она открывает кабинеты самообразо
вания, ликвидации неграмотности , 
производит сбор книг для сел. пере
движек, передаёт часть своих собр. 
новым учеб. заведениям. В 1 934, пос
ле преобразования округа в обл . ,  б-ка 
получает соотв. статус . Ежегод. она 
включает в фонды по 15 ты с .  экз. лит. , 
почти в два раза увеличивает штат, 
открываются новые чит. залы для ра
бочих, служащих и науч. сотрудников, 
оборудуется Пушкинский кабинет, 
начинает работать М БА. С 1940 б-ка 
получает обяз. платный экз. печ. про
дукции, выходящей в стране. 

В годы Вел .  Отеч. войны при б-ке 
был создан филиал Государственно

го фонда литературы. В течение двух 
лет укомплектовано и отправлено на 
освобождённые от нем. оккупации 
терр. 80 б-к. В 1 94 1  дир. б-ки стала 
Е. Г. Хребтова, проработавшая 33 го
да, первая исследовавшая технол . 
процессы в б-ке. 

С 1 967 ,  став науч. ,  ОНБ участвует 
в НИР по библ.-библиогр. проблема-
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Омская государственная областная научная библиотека им. А. С. Пушкина. Новое здание 

тике и социологии чтения. Открыва
ются отделы техн. ,  с. -х. лит. , муз. -нот
ный сектор, создаётся регион. служ
ба «Информкультура» . 

В 1986-95 построено новое здание 
(омские архит. Г. И .  Нарицына и 
Ю. А. Захаров, скульптор В. А. Тро
химчук). Его фасад украшают скульп
туры вьrдающихся деятелей Отечества: 
Ярослава Мудрого, Сергия Радонеж
ского, Андрея Рублёва, Н. М. Карам
зина, А. С. Пушкина, М. В. Ломоно
сова, М. Н. Глинки, К. Э. Циолковс
кого, др. КОМПОЗИЦИИ. ПОМИМО разл. 
отделов и служб, здание включает 
1 2-этажное книгохранилище , чит. 
залы на 1 400 мест, конференц-зал. 
Предусмотрены зоны отдыха. Общая 
плошадь б-ки - 16 тыс. кв. м. 

К 2003  в фонде б - ки было св.  
3 ,2  млн. экз. Среди ценных и редких 
книг (св. 50 тыс. экз.) такие рарите
ты, как Минея служебная ( 1 693), <<Но
вейшее основание и практика артил
лерии Ернеста Брауна капитана ар
тиллерии во Гданьске 1 6 8 2  года» 
( 1 7 10) ,  «Введение в гисторию евро
пейскую чрез Самуила Пуфендорфия, 
на немецком языке сложенное . . .  ныне 
же повелением . . .  Петра Перваго, Все
российского императора, на русский 
с латинскаго преведённое•> ( 1 7 1 8) ,  

«Путешествие по разным провинциям 
Российского государства•> П. С. Пал
ласа ( 1 786-88) ,  <<Описание Запад
ной Сибири>> И.  Завалишина ( 1 862) , 
«Справочная книга Омской Епархии» 
И. Голошубина ( 1 9 14) и др. Есть при
жизненные изд .  А.  С. Пушкина,  
И.  С. Тургенева, Ф. М.  Достоевско
го, А. П. Чехова, Ч. Диккенса и др. ;  
замечательные образцы полигр. и пе
реплёт. иск-ва, кол. микро- и мини
атюрных изданий; личные б-ки: ме
теоролога, геолога, географа и поэта 
П. Л. Драверта, историка, краеведа 
А. Ф. Палашенкова, врача Е. С. Со
рокина, писателя Ф. А. Березовско
го, географа и краеведа Д. Н. Фиал
кона; жури. и газ. 19 - нач. 20 вв. ;  кни
ги и жури. рус. зарубежья. 

С исчерпывающей полнотой б-ка 
собирает местные издания и лит. об 
Омской обл. Закон «0 передаче обя
зательного бесплатного экземпляра 
Омской области в Омскую государ
ственную областную научную биб
лиотеку им. А. С. Пушкина>> от 1 .7 .96 
ещё более упрочил положение б-ки 
в кач-ве гос .  регион. центра, устано
вил виды док. , входящих в состав 
обяз. бесплатного местного экз . ,  а 
также сроки и порядок доставки. В 
мат-лах краеведч. фонда (св. 80 тыс. 
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экз.)  собраны торr.-пром. календари, 
адрес. и памят. книги, стат. сб. 19 -
нач. 20 вв. , содержащие данные по 
Сибири и обл . ,  работы П. А. Словцо
на, Н. М. Ядринцева, Н. М. Потани
на, М. В. Певцова и др. исследовате
лей Сибири, в т. ч. изданные в Омске: 
<<Исторические сведения об иконопи
сании в Сибири•> А. Сулоцкого ( 1864) , 
<<Встреча в Тобольске в старину вновь 
прибывших преосвященных» ( 1 864) , 
<<Начало печати в Сибири. Печать в 
Тобольском наместничестве в конце 
XVIII  столетия•> А. Н .  Дмитриева
Мамонова ( 1 89 1 ) ,  << Тобольская губер
ния как район колонизации. Вып. 1»  
( 1 9 1 1 ) ,  а также сиб. и омские период. 
издания второй пол. 19 - нач. 20 в. 

Б-ка обслуживает св. 168 тыс. чи
тателей, ежегод. вьrдаёт св. 3,8 млн. 
экз. , выполняет св. 1 30 тыс. справок 
и консультаций. 

С 1992 б-ка использует в своей де
ятельности компьютерные техноло
гии. Объём БД превышает 1 млн. за
писей. В б-ке действуют Интернет
центр, Центр правовой информации, 
сектор информации на электрон. но
сителях. 

Осушествляется ретроспект. кон
версия каталогов, в ЭК вводятся но
вые поступления, в т. ч. ноты, картогр. 
мат-лы, звукозаписи, проекцион. и 
видеомат-лы, изоиздания, стандарты, 
микроформы, информация на маши
ночитаемых носителях. Совершен
ствуется традиционный СБА ( 48 ка
талогов и картотек) , включающий св. 
6,4 млн. описаний, в т. ч .  300 тыс. -
краеведч. публ. Наряду с ЭК ведётся 
БД <<Летопись края>> ,  а также ряд др. 
БД, в т. ч .  справ. системы «Консуль
тант - Плюс•>, <<Гарант>> .  Есть фонд 
CD-ROM. В сотрудничестве с Омс
ким науч. центром РАН на базе б-ки 
открыта Центр. науч. б-ка ОНЦ СО 
РАН. Б-ка - организатор корпора
тивной библ.  сети Омского региона. 

В б-ке регулярно проводятся те мат. 
выставки, лит. встречи, презентации 
новинок омских изд-в ,  концерты, 
лекции, науч. -практ. конф. ,  специа
лизир. семинары, работают клубы и 
кружки (муз. «Контакт», <<Изобрета
тели Омской области», <<Экологичес
кий клуб•> и др. ) ,  науч. о-во «Омский 
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библиофил» .  В Пушкинском зале 
проходят заседания 4 клубов и объе
динений любителей пушкинской по
эзии, встречи с писателями и поэта
ми, музыкантами и художниками. 

Как центр. б-ка региона ГОНБ из
даёт св. 20 назв. библиогр . ,  метод. и 
справ. мат-лов: библиогр. указ. «Лит. 
об Омской области>> (с 1 962, 2 вып. в 
год) , «Знаменат. и памятные даты 
Омского Прииртышья» (с 1968,  еже
год.) ,  <<Что читать об Омской облас
ТИ» ,  <<Писатели земли Омской», «Ох
рана окружающей среды в Омской 
области», «Здравоохранение Омской 
области»; метод. пособия «Прогрес
сивные формы организации труда в 
библиотеке» ( 1 993) , <<Нормативно
правовое обеспечение деятельности 
ЦБС>> ( 1 996-98) ; ежегод. аналит. сб. 
«Итоги деятельности библиотек Ом
ской области>> ;  сб. <<Время и город: 
Омск XVIII - нач. ХХ вв. в описани
ях современников» ( 1996) и др. Б-ка 
обеспечивает непрерывное образова
ние библ. специалистов региона, про
водит обл. семинары, практикумы, 
стажировки , творческие лаборато
рии,  специализир . школы,  науч . 
практ. конф. ,  проф. конкурсы. 

Б-ка является чл. РБА, Ассоциа
ции регион. библ. консорциумов, уча
стником Центра ЛИБНЕТ. Проф. ин
тересы связывают б-ку со многими 
странами. 

Б-ка участвует в реализации меж
дунар. проектов и программ. Так, она 
включена в проект ЮНЕСКО по со
зданию Междунар . абонементного 
центра для стран центр. и воет. Евро
пы. С 1 995 б-ка - институционный 
центр ИФЛА. 

Лит. :  В и б е  П. П . ,  М и х е е в  А. П . ,  
П у г а ч  ё в а Н .  М.  Омский историко
краеведческий словарь. М.,  1994; Л а п и -
н а Л. В. В старом особняке на берегу 
Оми // Библиотека. 1 996. NQ 5; Омская го
сударственная областная научная библио
тека им. А. С. Пушкина 11 Библиотеки 
России на пороге XXI века: цифры и фак
ты. М. ,  2002; Омская областная научная 
библиотека им. А. С. Пушкина (ОГОНБ им. 
А. С. Пушкина) // Библиотеки России: Пу
теводитель. СП б., 1996. Вып. 1 ;  Омская Пуш
кинская. Омск, 1996; Х р е б т о в а Е. Г. 
Книжная сокровищница Омска: (Обл. 
б-ка им.  А. С .  Пушкина) . Омск, 1 9 5 8 ;  
Ш а д  р и н Д.  В .  АБИС «Комплексная 

библиотечная технология».  Автоматиза
ция ОГОНБ им. А. С. Пушкина 11 Библио
теки и ассоциации в меняющемся мире: 
новые технологии и новые формы сотруд
ничества. М.,  2003. Т. 1 ;  WеЬ-сайт Омской 
государственной областной научной биб
лиотеки им.  А. С. Пушкина - http :/ 1 
www.lib.ornskreg.ru/ 

Л. В. Лапина 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. БИБ
ЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Его зарожде
ние относится к нач. 1 9  в . ,  когда в 
Омске было создано первое в Сиби
ри войсковое казачье уч-ще (позднее 
Сибирский кадетский корпус).  При 
нём в 1 8 1 3  оси. б-ка под попечитель
ством ген.-лейтенанта Г. И. Глазена
па. В кон. 19 в. б-ка корпуса с фон
дом 4 1  тыс. экз. считалась одной из 
крупнейших в Сибири. В 50-90-е rr. 
действовали 2 1  б-ка в Омске, 7 в Таре, 
2 в Тюкалинске. В 1 878 оси. б-ка Зап . 
Сиб. отделения Имп.  рус. reorp. о-ва 
(первая Омская науч. б-ка) . В 1 899 
Омская гор. дума приняла решение 
о создании гор . обществ . б-ки им. 
А. С. Пушкина в ознаменование сто
летия со дня рождения поэта ( откры
та в 1 907) . В 1 909 гор. дума оси. так
же гор. обществ. б-ку им. В. Г. Белин
ского . К 1 9 1 6  библ. сеть включала 
также б-ки гос . учреждений (стат. ко
митета, комитета попечительства о 
нар. трезвости) ,  воен. ,  орг. и предпри
ятий,  в т. ч. ж. д . ;  учеб. заведений 
(приходских уч-щ, гимназий ,  учи
тельских семинарий, низшего меха
нико-техн. уч-ща, коммерч. уч-ша, 
кадетского корпуса, жен.  епархиаль
ного уч-ща, церковно-приходских 
школ) ; обществ. орг. (напр . ,  воен. и 
ж. -д. собраний, коммерческого клу
ба) ; попечительских о-в; б-ки церк
вей и частные б-ки. В 20-е rr. 20 в. мн. 
из них были упразднены, а фонды в 
оси. переданы Центр .  губ . б-ке им. 
А. С. Пушкина. Одновр. формирова
лась сеть новых видов б-к: уездные, 
заводские, шк. , вузов. ,  красноармей
ские, клубные, избы-читальни. В 1925 
имелось всего 42 массовые б-ки, в 
1 927 - 298. В ЗО-е rr. динамично раз
нивались парт. , ведомств. ,  учеб. и дет. 
б-ки. По данным всесоюз. переписи 
б-к ( 1 934) , в Омской обл. (образова
на в том же году) насчитывалась 93 1 

� 759 � 

б-ка всех систем, в т. ч. науч. и спец. -
77, массовых - 435, дет. и учеб. - 419 .  
Совокупный фонд сост. св .  2 ,3  млн. 
экз . ,  в т. ч. в Омске - 1 , 3  млн. экз. 
В 1936 в обл. работали 58 район. б-к. 
Число опорных б-к при МТС возрос
ло е 2 до 23,  изб-читален с 446 (в 1 935) 
до 1 2 1 5  (в 1 936). 

В 50-60-е rr. решались задачи при
влечения новых читателей и доведе
ния книги до каждого жителя. Этому 
способствовали открытый доступ к 
фондам и форсированное развитие 
массовой работы (обзоры лит. , лек
ции, чит. конф. ,  устные жури.) .  Пре
обладала обществ.-полит. тематика. 

В 1 975-80 была проведена центра
лизация массовых б-к.  Улучшился 
кадровый состав, усовершенствова
лись технол. процессы, укрепилась 
материально-техн . база ЦБС,  мн.  
б-ки получили новые помешения . 
Создание единых фондов ЦБС сдела
ло их мобильными. доступными бо
лее широкому кругу читателей; по вы-

· силась активность использ . М БА 
в б-ках всех систем. Внедрялись но
вые формы обслуживания специали
стов нар. х-ва, возросли объёмы из
дат. деятельности б-к (в 1975-90 вы
пущено св .  260 библиогр . указ . ) .  
К кон. 80-х rr. 2700 б-к с фондом св. 
41  млн . экз. работали на основах ко
ординации и кооперации под рук. 
обл. межведомств. библ. комиссии. 

В 90-е гг. библ. дело обл . ,  несмот
ря на сокращение финансирования, 
закрытие ряда б-к, продолжало оста
ваться сост. частью регион. целевых 
комплексных программ сохранения 
и развития культуры. В 1996 приняты 
регион.  законы «0 библиотечном 
деле в Омской области» ,  «0 переда
че обязательного бесплатного мест
ного экземпляра документов в Омс
кую государственную областную науч
ную библиотеку им. А. С. Пушкина» , 
улучшено материальное положение 
б-рей , построены новые здания 
ГОНБ ( 1 995) ,  ЦБ Полтавского ( 1996) 
и Муромцевекого (2000) р-нов.  В 
крупных б-ках создаются локальные 
автоматизир. библ. сети. 

Б-ки сотрудничают с органами 
власти, учреждениями культуры, об
разования, социальными службами, 
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архивами, СМИ, творческими союза
ми, краеведч. объединениями, с пред
принимат. кругами. 

К 2003 в Омской обл. было 2,6 тыс. 
б-к разл. типов, в т. ч . :  876 системы 
М-ва культуры РФ (фонд - 1 5,5 млн.  
экз . ,  читателей - 900 тыс. ,  книговы
дача - св. 19 млн. экз.) ;  1 200 - шк. , 
40 - проф . ,  60 - вузов и средних 
спец. учеб. заведений, 30 - техн. б-к. 

В Омске функционирует центра
лиз. система б-к во главе с ЦГБ им. 
В .  И.  Ленина (оси. в 1 939).  В её соста
ве 55 филиалов, 22 из к-рых дет. Об
щий фонд - 2,4  млн.  экз. , книговы
дача - ок. 4 млн .  экз . ,  пользовате
лей - св. 200 тыс. 

32 ЦБС, работающие в р-нах, объе
динили 8 1 6  б-к, из них 744 находятся 
в сел. нас . пунктах. Дет. б-к - 3 5 ,  
в т. ч .  н а  селе - 1 1 .  Совокупный фонд 
32 ЦБС - св. 9 ,5 млн. экз. , книговыда
ча - св. 12 млн. экз. , пользователей 
св. 520 тыс. В обл. придаётся большое 
значение укреплению правового ста
туса б-к (разрабатываются новые ус
тавы и правила пользования) , внедря
ются рациональные формы общения 
с читателями, открываются специа
лизир. филиалы (б-ки семейного чте
ния и досуга, б-ки-клубы, б-ки - кра
еведч. информцентры, б-ки - куль
турно-образоват. центры,  б-ки -
культурно-нац. центры) .  

Ведущую роль в библ. деле обл. иг
рает Омская государственная област

ная научная библиотека им . А. С. Пуш

кина. Важное место принадлежиттак
же ряду др. б-к. 

О б л. д е т. б - к а и м. Н. К. К р у 
п с к о й , Омск, ос н .  в 1 959 на базе 
дублетной лит. , поступившей из б-к 
Омска и дет. б-к Москвы. Обслужи
вает детей, студентов и преподавате
лей уч-щ, лицеев, шк. Фонд - св. 
1 70 тыс. экз . ,  в т. ч.  кол. дет. книг пи
сателей Омска, дет. книг, вышедших 
в свет в 1930-60. Б-ка обслуживает св. 
1 2  тыс. читателей, книговыдача -
263 тыс . ;  выполняет функции науч. 
метод. центра для всех б-к, обслужи
ваюших детей. 

О б л. ю н о ш. б - к а, Омск, от
крыта в 1 97 5 .  Обслуживает детей,  
юношество, студентов и преподавате
лей вузов, уч-щ, лицеев, шк. Фонд -

1 40 тыс. экз . ,  читателей - 1 0  тыс . ,  
книговыдача - ок. 1 35  тыс. экз. Б-ка 
выполняет функции метод. центра по 
работе с книгой среди молодёжи для 
др. б-к обл. 

О б л . б - к а д л я  с л е п ы х, 
Омск, открыта в 1 934, находилась в 
ведении район. отдела нар. образова
ния, затем - гор. упр. культуры. Ста
тус обл. - с 1 967. Обслуживает сле
пых, слабовидящих и членов их се
мей. Имеет библ. пункты в др. городах 
обл. Действуют кружки громкого чте
ния, клуб любителей музыки. Фонд -
84 тыс. экз. , в т. ч. ок. 40 тыс. «говоря
щих» книг; читателей - 7 1 2 , книго
выдача - св. 7 1  тыс. экз. 

Н а у ч. б - к а  О м е  к о г о  г о  с .  
у н - т  а, оси. в 1974 одновр. с ун-том. 
Обслуживает студентов, преподавате
лей, работников ун-та, а также др. ву
зов, предприятий, учреждений города. 
Фонд - 400 тыс. экз. , читателей -
4,6 тыс. ,  книговыдача - св. 430 тыс. 
экз. Имеет выход в Интернет. 

Б- к а  О м с к о г о  в ы с ш. о б 
щ е в о й с к о в о г о к о м а н д н о г о  
у ч - щ а  и м. М. В .  Ф р у н з е, оси. в 
1 8 1 3 , фонд - св. 104 тыс. экз. 

Б- к а О м с к о г о г о с.  а г р  а р  -
н о г о  у н - т а, оси. в 1 9 1 8 . Фонд -
6 1 5  тыс. экз . ;  создана на базе собр. 
с .-х. лабораторий, ветеринарно-фель
дшерской шк. , землемерного уч-ща, 
машинно-испытательной станции ,  
частных и гос. б-к Омска. Имеются 
ценные и редкие издания по биоло
гии и сел. х-ву 1 6- 1 9  вв. (6 тыс. экз.) .  
Читателей - св. 21 тыс . ,  книговыда
ча - св. 500 тыс. экз. 

Б - к а О м с к о г о  и н - т а в е 
т е р и н а р н о й  м е д и ц и н ы, ос н. в 
1 9 1 8  на базе б-ки ветеринарно-фельд
шерской шк. , фонда Казанского ве
теринарного ин -та, частных пожерт
вований. Фонд - св. 2 1 5  тыс. экз. лит. 
по ветеринарии, медицине, сел. х-ву 
и смежным отраслям; читателей - св. 
5 ,9  тыс . ,  книговыдача - 2 1 0  тыс. экз. 
С 1 994 ин-т входит в состав Омского 
гос.  аграрного ун-та. 

Б - к а О м с к о г о  г о  с. м е д . 
а к а д. ,  оси. в 1921 на базе собр. лит. 
0-ва омских врачей,  Центр. фельд
шерской шк. и мед. отдела Центр. 
б-ки им. А. С. Пушкина. Фонд - св. 
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5 1 8  тыс. экз. БД «Российская медици
на 1 988- 1 995»,  ЭК на фонд б-ки с 
1 993 .  Читателей - 12 ,8  тыс. ,  книго
выдача - св. 5 1 8  тыс. экз. 

Ц е н т р . н а у ч . - т е х н . б - к а 
О м с к о г о  т е р р. м е ж о т р а с л. 
ц е н т р а  н а у ч. - т е х  н. и н  ф о р 
м а ц и и  и п р о п а г а н д ы, оси. в 
1967. Фонд - 2,7 млн. экз. БД: «Ры
нок промышленной продукции», «Ре
естр W-2 (производители товаров и 
услуг)» ,  «ГаранТ» и др. Число предпри
ятий-пользователей - 238.  

На у ч . - т е х н . б - к а Н П П  
«Пр о г р е с с» ,  Омск, оси. в 1 95 7 .  
Фонд - 7 1  т ы  с. экз. , наиболее полно 
укомплектован лит. по технологии и 
оборудованию шинного пр-ва, авто
матизации и механизации технол. про
цессов в отрасли. Читателей - 1 50.  

Н а у ч. б - к а С и  б. н а у ч. - и  с 
с л е д .  и н - т а с е л .  х - в а С О 
Р А С  Х Н, Омск, оси. в 1 928. Фонд -
90 тыс. экз. , содержит издания 19-
20 вв .  по истории, статистике, опыт
ному делу сел. х-ва Сибири, тр. и от
чёты опытных станций , поле й .  
Пользователей - 254, книговыдача -
29 тыс. экз. 

Н а у ч . б - к а О м с к о г о  
н а у ч . - и с с л е д .  и н - т а  п р  и 
р о д  н о - о ч а г о в ы х  и н ф е к ц и й, 
осн. в 1923. Узкоспециализир. книго
хранилище уникальных изданий и 
док. по эпидемиологии, вирусологии, 
инфекционным болезням, зоологии, 
болезням с.-х. животных (св. 39 тыс. 
экз.). Имеются книги и оттиски из лич
ной кол. акад. АН СССР паразитолога 
Е. Н. Павловского. Читателей - 192,  
книговыдача - ок. 2 тыс. экз. 

Подготовку и переподготовку 
библ. кадров осуществляют Омский 
филиал Алтайского гос. ин-та иск-в 
и культуры, Омский обл. библ. техни
кум (оси. в 1936) и Омский иннова
ционный центр (с 1 995). Науч. -метод. 
службы обл. обеспечивают повыше
ние квалификации б-рей (семинары, 
практикумы, стажировки, творческие 
лаборатории и т. п . ) .  

Лит. :  Библиотеки г .  Омска: Справоч
ник-пуrеводитель. Омск, 1985; Итоги де
ятельности библиотек Омской области в 
2000 г. / Омская ГОНБ им. А. С. Пушки
на. Омск, 200 1 ;  П о с а д с к о в  А. Л. Биб
лиотечное дело Сибири в предвоенное де-



сятилетие ( 193 1 - июнь 1941 г.) :  Вопр. орг. 
и полит. руководства 11 Развитие библио
течного дела в Сибири: (Сов. период). Но
восибирск, 1 99 2 ;  С м и р н о в Е. М . ,  
С м и р н о в а Е .  М.  Состояние и особен
ности развития библиотечной сети Омска 
в 1900- 19 16  годах // Региональные биб
лиотечные системы: история, современ
ное состояние , перспективы. Новоси
бирск, 1996; Ш и р и  н а Т. В.  Начинать 
надо с себя 11 Библиотека. 1993.  N2 10 .  

Л. В.  Лапина 

ОМСКИЙ ФИЛиАл АЛТАйс
КОГО ГОСУдАРСТВЕННОГО ИН
СТИТУrА ИСкУССТВ И КУЛЬтУ
РЫ, оси. в 1983 ,  кафедра библ-веде
ния и библиогр-ведения - с 1 986, с 
1 989 - библ. фак. С 1 994 функциони
руют 2 самостоятельные кафедры -
библ-ведения и библиогр-ведения. 
Выпускники получают специализа
ции:  « Библиограф -консультант» , 
«Библ.  маркетинг» , <<Библиотекарь
краевед» , «Музейное дело>> ,  «Библио
текарь семейного чтения>> и т. д. 

Филиал взаимодействует с регион. 
инновационным центром при Коми
тете по культуре и иск-ву адм. Омской 
обл . ,  к-рый осуществляет повышение 
квалификации работников б-к. 

В филиале создан учеб.-науч. кон
сультац. центр, в рамках к-рого фун
кционируют платные курсы, органи
зуются консультации по проблемам 
библ. дела и библиографии. 

Лит.:  Л а п  и н а Л. В.  Первые краткос
рочные библиотечные курсы в 1920 гг. как 
начало подготовки библиотечных кадров 
для Омской rубернии в первые годы восста
новления Советской власти в Сибири // 
Судьбы библиотек дореволюционной 
России: 20-30-е гг. ХХ в.  СПб . ,  1 996 ;  
С м и р н о в  Е. М. ,  Х а м а г а н о в а  Т. Н.  
Некоторые итоги и проблемы эксперимен
тальной подготовки библиотекарей-биб
лиографов в Омском филиале АГИК // 
Проблемы и перспективы подготовки кад
ров для учреждений культуры и искусства 
Омской области: Тез. обл. науч . -практ. 
конф. Омск, 1995; информацию об Омском 
филиале Алтайского государственного ин
ститута искусств и культуры см. :  http:/ / 
www.mincult.ru/institut/OmFAI.htm 

Е. М. Смирнов, Т. Н. Хамаганова 

ОН-ЛАЙН (от англ. on-line) ,  и н
т е р а к т и в н ы й ,  д и а л о г о в ы й 
р е ж и м, режим работы, при к-ром 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ ДОКУМЕНТ 

взаимодействие человека с компью
тером происходит путём непосред
ственного и Двухстороннего обмена 
данными, командами или инструкци
ями между человеком и компьютером 
в «реальном масштабе времени». Яв
ляется основным при работе персона
ла и пользователей автоматизир.  
библ. и информ. систем. 

Ф. С. Воройский 

онлАйновый компьЮтЕР
ный БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР 
( O nline Computer Library Center, 
OCLC),  США, Дублин, штат Огайо, 
некоммерческая орг. , к-рая специали
зируется в обл. автоматизир. библ. об
служивания и соотв. исслед. Суще
ствует на средства, полученные от чл. 
взносов и платных информ. услуг, хотя 
в момент создания гос-во инвестиро
вало в OCLC знач. средства. Осн. в 
1 967 президентами колледжей и ун
тов штата Огайо как Библ. центр кол
леджей штата (Ohio Computer Library 

Center - OCLC) для разработки ав
томатизир. системы, позволяющей 
б-кам обмениваться ресурса.м:и, делать 
их более доступными, сокращать рас
ходы. С 198 1 - совр. назв. Услугами 
центра пользуются б. 5 3 , 5  тыс .  б-к 
(в rод основания - 54) , в т. ч. мн. - за 
пределами США. 

Б-ки, соблюдая стандарты, ката
логизируют свои книги сначала на 
ЭВМ OCLC в режиме on-line , а за
тем с определённой периодичностью 
OCLC возвращает им каталогизац. 
записи . 

Выделяются три приоритет. обл. 
деятельности : совершенствование 
каталогизации и коллективного ис
польз. ресурсов через систему PRISM 
(онлайновую систему библиогр. об
служивания) ; расширение объёма 
электрон. справ. обслуживания; рас
ширение междунар. обслуживания . 
Б-кам предлагаются следующие виды 
услуг: библиогр. обслуживание, кол
лективное использ. ресурсов (МБА и 
сводный каталог) , справ. обслужива
ние,  контроль документооборота, 
средства связи и доступа, а также рет
роспект. конверсия, каталогизация по 
Десятичной классификации Дьюи и 
консервация док. 
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Науч. исслед. направлены на по
вышение эффективности использ. 
онлайнового сводного каталога 
OCLC, электронных библиотек и Ин
тернета; совершенствование интер
фейса и взаимодействия человека и 
компьютера и др. 

Для увеличения числа участников 
сети и потребителей её информ. услуг 
в США и по всему миру OCLC созда
ёт сеть филиалов и посредников 
(только в США их 17) .  Предоставляе
мые им знач. скидки делают их дея
тельность рентабельной, а продукцию 
конкурентоспособной. 

Лит. :  К у з ь м и н  Е. И . ,  Л о г и 
н о в Б. Р . ,  К р а с и л ь щ и к о н а  В. М. 
Американский опыт организации компь
ютерных библиотечных сетей /1 Библио
течные компьютерные сети: Россия и За
пад. М. ,  1998 ;  Онлайновый компьютер
ный библиотечный центр - OCLC 11 
Ориентиры культурной политики. 1 995.  
Вып. 4.  

И. П. Осипова 

ОПЕРАЦИОННАЯ WTA, вид 
библ. технол. док. ,  предназначенно
го для описания технол. операций с 
указанием последовательности, ре
жимов выполнения, данных о сред
ствах оснащения, трудовых затратах. 

Создаёт основу для нормирования, 
выявления коэффициента сложности 
одной и той же операции, осуществ
ляемой с разными видами док. , ин
форм. данными, носителями и в за
висимости от библиотечного продукта 
или библиотечной услуги и информаци

оююй услуги. О. к. позволяет анализ и
ровать действия, причины ошибок, 
целесообразность автоматизации, ме
ханизации, определить потребность в 
малой оргтехнике и библ. мебели. 

См. также: Библиотечная техноло

гическая документация. 
Лит. :  А с т а п о в и ч  Е. Г. Библиотеч

ная технология: Учеб. пособие. М. ,  1 993.  
Ч. 2 :  Документация, регламентирующая 
библиотечные технологические процессы. 

Е. Г. Астапович 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ ДОКУ
МЕНТ, док. , доведённый до всеобще
го сведения посредством печати или 
др. средств информации (радио, теле
видение и т. д . ) .  



ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

ОРГАНИЗАцИЯ БИБЛИОТЕЧ- ОРГАНИЗАцИЯ ОБЪЕДИНЕИ-
НОГО Ф6НДА, совокупность про- НЫХ НАЦИЙ ПО ВОПР6САМ 
цессов и операций по созданию уело- ОБРАЗОВАния, НАУКИ И КУЛЬ-
вий для использ. и долговр. хранения тУРы, см. ЮНЕСКО. 
фонда: приём,  учёт библиотечного 

фонда, библиотечная обработка доку
ментов, распределение по подразде
лениям б-ки,  размещение фонда и рас

становка фонда. 

О. б. ф. - сост. часть (технология) 
формирования библиотечного фонда, 
тесно связанная с др. его процессами: 
моделированием библиотечного фонда, 
комплектованием библиотечного фон
да, хранением фонда. 

О. б. ф. не сводится к техн. опера
циям, т. к. связана с удовлетворением 
чит. запросов. Б-ки разного типа и 
вида применяют разл. методы О. б. ф . ,  
определяемые задачами, функциями 
и структурами этих б-к, величиной 
фонда, книговыдачи и др. Методы 
дифференцируются также в завис и
мости от видов док. , имеющихся в 
фонде. Важную роль в О. б. ф. играет 
СПА б-ки. 

Лит. :  Г р и г о р ь е в  Ю. В. Организа
ция библиотечных фондов. М. ,  1953;  Орга
низация работы централизованной биб
лиотечной системы. Инструкции и учёт
ные формы. М. ,  1985 ;  С т о л я р о в  Ю. Н.  
Библиотечный фонд. М. ,  1 99 1 .  

Л. Н. Уланова 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ» 
( <<Кnowledge Organization» ) ,  междунар. 
жури. в обл. теории понятия, класси
фикации, индексирования и представ
ления знаний, издающийся ежекварт. 
в ФРГ на англ. яз. Оси. в 1973. В 1974-
92 выпускалея под назв. «lntemational 
Classification» ( «Междунар. классифи
кация») . С авг. 1 989 стал офиц. орга
ном Международного общества по орга

низациизнаний (ИСКО). Гл. ред. - Ин
rетраут Дальберг (lngetraut Dahlberg, 
Ф Р Г ,  в 1 974-96) , Чарльз Гилрит 
(Charles Gilreath, CIIIA, с 1997). С 1 990 
в числе редакторов-консультантов -
Э. Р. Сукиасян. 

В 1 974-80 выпускалея изд-вом 
К. G. Saur Verlag в Мюнхене, в 198 1-
96 - изд - в о м  INDEKS Ver1ag в о  
Франкфурте - на - Майне , с 1 997 -
изд-вом ERGON-Ver1ag в Вюрцбурге. 

Э. Р. Сукиасян 

ОРГАНИЗАцИЯ РАБ6ТЫ БИБ
ЛИОтЕКИ, комплекс мер по взаимо-
действию, упорядочению и согласо
ванию произв. процессов и структур-
ных подразделений, часть управления 

библиотекой. 

О. р. б. и её структура (см. Струк

тура библиотеки) могут меняться под 
влиянием тактич. и стратегич. задач, 
стоящих перед б-кой. Так, развитие 
взаимодействия б-к на началах коор
динации и кооперации способствова-
ло их специализации, внедрение в 
деятельность б-к совр. технологий по
требовало создания новых подразде
лений, компьютерных классов, обес
печивающих доступ в Интернет, и 
мн. др. 

В целях оптимального функциони
рования б-ки или библ. объединения 
желательно соблюдение в технол . 
циклах принципов уплотнённости , 
ритмичности и равномерности заг
рузки б-рей, а также прямоточности 
ЦИКЛОВ «путЬ КНИГИ»,  <<путЬ ЧИТ. тре
боваНИЯ>> ,  «путь справки » .  Рацио 
нальное использ. в р .  каждого б-ря и 
отдельных коллективов обеспечивает 
научная организация труда (НОТ). 

Оси. инструменты регулирования 
О. р. б.  - планирование работы биб

лиотеки и отчётность библиотеки. 

Для оценки эффективности библ. де
ятельности используются показатели 
библиотечной статистики. 

О. р. б.  имеет различия в зависи
мости от масштабов б-ки - в круп
ных структура сложна, труд персона
ла дифференцирован значительнее, а 
нормы выработки более детализиро
ваны. Отделы крупных б-к обычно 
разделяют на 4 вида: функциональ
ные (выполняющие отдельные фун
кции - комплектование, обслужива
ние и т. д . ) ,  комплексные (выполня
ющие все функции по формированию 
фонда отдельных видов док. , обслу
живанию читателей) , отрасл. ,  где со
средоточено обслуживание лит. по 
определённой отрасли знания, и се
тевые , обслуживающие б-ки своей 
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сети или разных сетей. Выделяются 
также адм. -хоз. и разного рода вспом. 
подразделения. Отделы могут делить
ся на секторы, секторы на гр. В ма
леньких б-ках все технол. процессы 
выполняются 1-3 штатными сотруд
никами,  отв. одновр. за 2-3 процес
са. Общим является деление работ на 
оси. (комплектование фонда, обра
ботка поступлений, ведение справ. 
аппарата, обслуживание читателей) и 
вспом. 

Основой О. р. б. помимо коопери
рования и координации труда внутри 
б-ки является межбиблиотечное вза

имодействие. 
Лит. :  Библиотеки страны в новых со

циально-экономических условиях: Сб. 
науч. трудов. М., 1 994; Организация рабо
ты научно-технической библиотеки: Ме
тод. пособие. М. ,  1 97 1 ;  Справочник биб
лиотекаря. СПб. ,  200 1 .  (Сер. «Библиоте
ка�) ;  С т о л я р о в  Ю. Н. Библиотека : 
структурно-функциональный подход. М . ,  
1 98 1 ;  Ф р у м и н  И .  М .  Библиотечное 
дело: Организация и управление. М., 1 980. 

3. Г. Высоцкая 

ОРЕНБуРГСКАЯ ОБЛАСТНАя 
УНИВЕРС АЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА и м. Н. К. К р у п 
с к о й, центр. б-ка региона, крупное 
универс . книгохранилище , культур
ный , образоват. и информ. центр ; 
центр крае ведч . ,  науч . - исслед . и 
науч. -метод. работы б-к на терр. обл. 
Оси. в 1853 Оренбурrским ген.-губер
натором В. А. Перовским, к-рый вы
делил 1 тыс. р. серебром «на закупку 
книг для б-ки,  заводим· ·й при губер
нской Канцелярии' . · :  •армирование 
фонда началось с 2L книг, закуплен
ных в мага1ине П. И. Крашенинни
кова в С . - Петербурге . Среди них 
« Путешествия по разным провин
циям России•' 1 1  Палласа, <<Путеше
ствие в Турк�н н 1 1 ю  и Хиву>> ,  книги 
П. И. Рычко в а ,  И .  И .  Лепёхи н а ,  
Ф.  С .  Ефремова, «История Пугачёв
ского бунта» А. С .  Пушкина. Б - ку 
пополняли дарители:  В. В. Григорь
ев, В .  А. Перовский, И. П .  Липран
ди; медик Н. Э. Эверсман, передавший 
б-ке «Естеств. историю Оренбургско
го края>> ,  написанную его отцом 
проф. зоологии Э. А. Эверсманом; ис
торики А. Н. Попов и П. С. Савельев, 
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учёные-востоковеды В. В. Вельями
нов-Зёрнов, Я. В. Ханаков. 

В 1 856 было принято «Положение 
о б-ке, состоящей при канцелярии 
Оренбургского и Самарского гене
рал-губернатора» . Первыми б-рями 
стали дворянин В.  Павлов - казна
чей , экзекутор (делопроизводитель) 
пограничного отделения канцелярии 
и Б. Ф. Зелесский, польский дворя
нин, полит. ссыльный, получивший от 
ген.-губернатора 100 р. серебром в на
граду «за составление и перепись ка
талога». В 1 888 губернатор Н. А. Кры
жановский преобразовал б-ку в гор. 
науч. читальню (с 1 889 - гор. публ. 
б-ка) . Пользование бьшо платным: 
посещение стоило 3 к. ,  мес. абоне
мент - 60 к. , годовой - 6 р.  За год 
б-ку посетили 3797 чел. В 1 890 был из
дан сист. каталог (6825 назв.) ,  его сост. 
первая зав. б-кой Н. И. Ободовская и 
её помощница В .  К. Аверианова, 
к-рые в 1 9 1 3  издали «прибавление» к 
каталогу (2346 назв . ) .  

После 1 9 1 7  из реквизированных 
собр. наиболее ценное отбиралось 
для гор. науч. б-ки .  Одновр. бьшо на
лажено сист. поступление лит. из 
Москвы. В 1921 б-ка стала центр. гор. 
им. А. И .  Герцена, в 1922 объединена 
с науч . читальней им .  Верхарна. 
Фонд достиг 40 тыс. экз. В 1 928 б-ка 
открыла абонемент и чит. зал, в 1934 
преобразована в обл. науч. ,  откры
лись метод. и библиогр. кабинеты. 
В 1936 б-ке присвоено имя Н. К. Круп
ской. 

Деятельность б-ки не прерывалась 
и в годы Вел. Отеч. войны. На моби
лизационных пунктах проводились 
громкие читки и книж. выставки , 
комплектовались передвижки для 
оборонных предприятий и госпита
лей, регулярно поступал обяз. плат
ный экз. 

В 60-е rr. б-ка стала ведущим ин
форм.-библ. учреждением региона. 
Её издания: ежегод. указ . «Лит. об 
Оренбургской области», «Календарь 
знаменат. и памятных дат по Орен
бургской области» ,  рек. указ . «Что 
читать об Оренбургской области» .  
Обл.  б-ка объединила под своим рук. 
библиографов города, дважды в год 
собирается чит. совет. 

Новый подъём библиогр. деятель
ности начался в кон. 80-х - нач. 90-х 
гг. , когда вышли темат. указ. <<Иссле
дователи Оренбургского края ( 1980-
1 993 rr.)», <<Оренбуржцы - Герои Со
ветского Союза», «Оренбуржцы - Ге
рои Социалистического Труда» , 
«Художники Оренбуржья»,  «Орен
бургский драматический театр им. 
Горького», «Оренбургский народный 
хор» и др. В дальнейшем специалис
ты б-ки сост. библиоrр. qособие, по
свящ. оренбургскому казачеству; по
могли ЦБС обл. в создании таких кра
еведч . библиогр . указ . ,  как <<Край 
родной Бузулукский», «Город Орен
бург - прошлое и настоящее», «Зем
ля Сорочинская» , «Городу Орску -
250 лет», «Звонкое имя Гай», « Бугурус
лан литературный» , «Город Новотро
ицк» и др . ;  издали метод. мат-лы: 
«Межнац. Оренбуржье» ,  «М уса Джа
лиль - оренбургские страницы» ,  
«Поляки в Оренбургском крае» ,  «Та
тары на Южном Урале», «Обряды и 
обычаи российских славян» и др. 

При содействии Комитета по нац. 
политике обл. б-ка разработала ком
плексную целевую программу воз
рождения нац. культур. На её базе 
прошли презентации арм. ,  нем . ,  укр. 
культурных центров, работает об
ществ. ин-т истории народов Юж. 
Урала. 

В 1974 б-ке бьшо передано здание 
бывш. Дома политпросвещения, что 
позволило создать разветвлённую си
стему чит. залов, открыть новые отде
лы, рациональнее разместить фонды. 

Фонд насчитывает ок. 2 , 4  млн .  
экз. , в т. ч .  ценные и редкие рукоп. 
книги («Уложение царя Алексея 
Михайловича>> ,  «Обозрение проне
шествий в Мордовии и Валахни в те
чение 1 8 2 1  г . . .  », «Ист. сведения о 
Строгановых») ,  прижизненные изда
ния писателей и учёных: отрывки из 
произв. А. С. Пушкина в «Собрании 
новых рус. стихотворений» 1 824 г. и 
«Северных цветах>> 1 827, «Толковый 
словарь живого великорус . языка» 
В. И.  Даля ( 1 863-66) , «Главное руко
водство по врачебной науке Тибета 
ДжудшИ>> П .  А. Бадмаева ( 1 903) , 
«0 кумысе и его употреблении в лё
гочной чахотке и других изнуритель-
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ных болезнях» Дж. Каррика ( 1 903) ,  
роскошно изд. «Путешествие наслед
ника цесаревича на Восток» Э. Э. Ух
томского ( 1 893-97) , «Трёхсотлетие 
царствования дома Романовых» и др. 

ОУНБ обслуживает св. 20 тыс. чи
тателей, выдавая им ок. 500 тыс. экз. 
в год, выполняет б. 5 тыс. справок, 
оказывает метод. помощь б-кам обл. 

На базе обл. курсов проводятся се
минары по актуальным проблемам: 
«Духовное возрождение в деятельно
сти б-к» , «Многонац. Оренбуржье» , 
«Игровые формы в работе б-к» , « Пра
вовое поле б-ки» и др. ;  тестирование, 
«круглые столы» ,  деловые игры , 
науч. -практ. конф. ,  шк. библ. мастер
ства, практикумы, презентации. 

Б-ка выпускает метод. -библиогр. 
сб. «Библ. мир Оренбуржья» (6 номе
ров в год),  активно участвует в работе 
метод. и библиогр. объединений б-к 
Урала. 

Большой вклад в становление обл. 
б-ки каккрупного регион. науч.-метод. 
и библиогр. центра внесли работники 
б-ки Г. В. Кучалина, В. А. Долганова, 
Л. В. Костюкова, оренбургский писа
тель и краевед Л. Н. Большаков - пре
данный друг б-ки,  много сделавший 
для изучения её ист. прошлого. 

VVеЬ-сайт Оренбургской областной 
универсальной научной библиотеки им. 
Н.  К. Крупской - http:/ /www.oris.ru/ounb/ 

Л. О. Симонова 

ОРЕНБУРГСКАЯ 6БЛАСТЬ.  
БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Первая 
б-ка оси. в 1853  при губ. канцелярии. 
В 1 888 на её базе открьшась гор. об
ществ. читальня, преобразованная в 
1 889 в публ. 6-ку с музеем. В 1908 чис
ло читателей приблизилось к 24 тыс. 
Б-ки вскоре были созданы почти при 
всех учеб. заведениях. Широкой по
пулярностью в нач. 20 в. пользовались 
обществ. б-ки Оренбургского отдела 
Имп. рус. геогр. о-ва, Оренбургской 
учёной архивной комиссии, бесплат
ная нар . б -ка-читальня при Нар.  
доме, финансируемая Комитетом по
печительства о нар. трезвости, бес
платная читальня, открытая в 1906 по 
инициативе интеллигенции в отда
лённой части города для обслужива
ния неимущих. Действовала б-ка-чи-
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тальня, оси. местным мусульманским 
о-вом в доме купца Хусаинова. 

В становлении библ. дела Орен
бургской губ. знач. роль сыграли Ко
митет попечительства о нар. трезво
сти и губ. земство. Гл. усилия были 
направлены на opr. нар. б-к-читален. 
Их оси . читатели - малоимущие . 
Чаще всего б-ки посещали дети, к-рые 
брали книги и для родителей. Изда
ния переплетались ,  каждый том 
снабжался правилами пользования 
б-кой. 

С кон. 1902 попечителъства откры
вают сеть передвижек, располагавших 
типовыми комплектами лит. по раз
ным отраслям знания в 700 наим. На
боры снабжались правилами пользо
вания б-кой. К нач. 1 904 с оказией 
было разослано 50 таких б-к. 

В 1 9 1 3  на первой сессии губ. земс
кого собрания рассматривались пер
спективы работы б-к и читален, а в 
<<Плане деятельности Земства по нар. 
образованию>> ( 1 9 1 3) предполагалось 
учредить губ. публ. б-ку. Несмотря HIJ. 
воен. события 1 9 14, ассигнования на 
б-ки не были сокр. ,  намечались пер
спективы. В губ. типографии былП 
отпечатаны каталоги земских б-к. 

Оренбургская губ . всегда была 
многонац. В губ. земстве была введе
на должность зав. по образованию 
инородцев и при создании б-к реко
мендовалось не забыватъ о них. В 1 9 1 5  
открылись 6 район. и 1 7  подрайон. 
инояз. б-к на 375 тыс. мусульманско
го населения. При этом исполъзова
лись данные о состоянии нач. обра
зования среди мусульман губ. и плот
ности населения.  Для чит.  залов 
созданных б-к были выписаны пери
од. издания на татар. яз. В ер. на та
кие б-ки приходилось б. 700 книг на 
татар. яз. В 1 9 1 6  губ . земское собр. 
постановило открыть ещё 8 мусуль
манских б-к (по 2 на каждый уезд) . 
Книги покупались у издателей, что 
бъто дешевле. Служащие б-к коман
дировзлись в Москву на библ. курсы 
при Моек. нар. ун-те А. Л. Шанявс
кого. К кон. 1 9 1 6  в губ. действовали 
32 мусульманские б-ки. 

После 1 9 1 7  земские учреждения и 
ведомства были ликвидированы, пре
кратили деятельность мн. б-ки, в т. ч. 

для нерус. населения. С выходом в 
1 9 1 8  декрета «Об охране б-к и книго
хранилищ РСФСР» Оренбургский 
губполитпросвет приступил к развёр
тыванию сети новых б-к. Их комп
лектование взял на себя созданный в 
Оренбурге книж. склад-коллектор . 
Пополнились б-ки и за счёт реквизи
рованных книг. В 19 19-22 в 0ренбур
ге бъто создано 24 б-ки с фондом ок. 
93 тыс. экз . ;  в них работали 57 чел. 
Действовали библ. курсы. 

В истории библ. дела Оренбуржъя 
особое место заняли 30-е rr. , когда 
задачи формирования разветвлён
ной сети б-к, наиболее полного их 
снабжения лит. выдвинулисЪ на пер
вый план. Б-ки приняли участие во 
Всесоюз. конкурсе на лучшую б-ку. 
В 1932 по его итогам Покровекая сел. 
б-ка Новосергиевского р-на была на
граждена Поч. грамотой за подписью 
Н. К. Крупской. 

К нач. 1 94 1  число гос.  б-к в обл. 
достигло 1 1 54, фонд - 1 ,6 млн. экз. 
С первых дней Вел. Отеч. войны д��---· 
тельность б-к развернулась в rociiИ"�,,· . \'- ..., \ 

· т�ях, на призывных пунктах, �}!ОИН-
ских частях. Б-ри оказывалi:J: инфgрм. 
помощь специалистам .Jfpoм. nред
!JРИЯТИЙ в переориент-Ji��'И пр-ва на 
ооен.  нужды . УщерQ./нанесённый 
��ой, отрази.h�я на

-
состоянии библ. 

Д�а даже такой отдалённой от фрон
iа обл. как Оренбургская. Здания б-к 
исполъзовались для размещения эва
куированных учреждений, призыв
ных пупкто в, госпиталей. Фонды ча
стично пострадали из-за внезапных 
перемещений и плохих условий хра
нения. К нач. 1950 число гос. б-к по 
сравнению с 1941  уменьшилось почти 
на 200. 

50-е rr. - время освоения целин
НЬIХ и залежных земель. Вместе с пер
воцелинниками появились в степи 
культработники, в т. ч. б-ри в составе 
агитколонны, члены к-рой обслужи
ли св. 30 тыс. чел. Непосредственно 
на полевых станах было прочитано 
365 лекций,  выпущено 690 боевых 
листков и стенгазет, проведено 1500 
бесед и громких чтений, организова
но б. 100 б-к-передвижек. К нач. 1 960 
фонд целинных б-кдостиг 48 ты с. экз. 
Окрепло в целом библ. дело Оренбур-
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жъя. К 196 1  число гос.  б-к превысило 
1 300, ИХ фОНД ДОСТИГ 6,9 МЛН. ЭКЗ . 

В 1 972 создана первая в обл. Гайе
кая ЦБС. В июле 1977 на её базе со
стоялась Всерос. науч. -практ. конф. ,  
что способствовало эффективному 
завершению централизации сети б-к. 
Б-кам Оренбуржъя трижды присуж
далось Красное Знамя Совмина 
РСФСР и ВЦСПС «За лучшую поста
новку библ.  обслуживания населе
ния» . 

В кон. 80-х - 90-е гг. в результате 
обществ. -полит. и экон. изменений в 
стране, в р-нах закрываются неболь
шие сел. б-ки, напр. в Оренбургском 
р-не 14 сел . б-к переданы школам. 
Разрушилась сеть проф. б-к: ок. 30% 
их переданы в гос. сеть, др. ликвиди
рованы. Из-за отсутствия транспорта 
и бензина резко сократилось число 
передвижек и пупкто в вьщачи. Поиск 
путей выживания привёл к измене
нию модели б-ки,  её структуры, про
филирования. Напр . ,  в Оренбургс
ком, Беляевском, Кваркенском, Кур
мамаевеком р-нах работают центры 
культуры и досуга, к-рые сделали об
щение с читателями разнообразнее и 
эффективнее. Актуальными направ
лениями работы стали семейное чте
ние, краеведение, opr. досуга, эколо
гия, иск-во. Открьmись специализир. 
отделы,  секторы, кафедры , напр . ,  
секторы казах. лит. в Акбулакской и 
Соль- Илецкой ЦБС. Проходят дни 
лит. и иск-ва, посвящ. творчеству уро
женцев Оренбуржъя: С. Т. Аксакова, 
Г. Р. Державина, поэта и публициста 
М. Л. Михайлова, художника Л. В. По
пова, а также выдающимся людям 
России,  посетившим Оренбуржъе с 
творческими целями: А. С. Пушки
ну, В. И. Далю, Г. И. Успенскому, 
И. А. Крылову, В. А. Жуковскому, 
А К. иЛ. Н. Толстым илижившим здесь 
в ссылке: Т. Г. Шевченко, А. Н. Плеще
еву, А. А. Алябьеву. Популярна среди 
любителей лит. и краеведов лит. -муз. 
гостиная «Зелёная лампа» в Оренбур
гской гор. б-ке им. А. С. Пушкина, где 
собирается Оренбургское пушкинс
кое о - в о ,  проводят мероприятия 
Пушкинский музей и Пушкинская 
гостиная. В с. Черноречье Оренбур
гского р-на с участием б-рей органи-
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зуются нар .  гулянья и театрализ.  
представления, построенные на мат
л ах жизни и творчества Пушкина, 
лит. праздник « Шевченковский 
март» , на к-рый приезжают гости из 
Украины. 

В обл. действует комплексная це
левая программа возрождения нац. 
культур. В соотв. с комnактным nро
живанием граждан той или иной на
циональности б-ки комnлектуют фон
ды лит. на их родных яз. В 23 ЦБС обл. 
созданы фонды татар. лит. , в 1 2 - ка
зах. , в 9 - башк. , в 66 - морд. ,  в 3 -
чуваш. ,  в 2 - укр . ,  в 2 - нем. Запро
сы читателей удовлетворяются в осн. 
нац. nериод. изданиями. На коопера
тив. основе ведётся сводный каталог 
татар. nечати. Б-ки обл. тесно сотруд
ничают с нац. центрами России, совм. 
готовят краеведч. мероприятия, орга
низуют кружки по изучению родно
го яз. Традиционными стали лит. чте
ния, nосвяш. Мусе Джалилю на его 
родине в с. Мустафино Шарлыкеко
го р-на. Еже год. на родину морд. по
эта и драматурга Д. Морского в с.  Са
nожкино Бугурусланекого р-на на 
лит. вечера «Свой край nолюбив на
всегда» съезжаются nисатели, род
ственники nоэта, краеведы, гости из 
Мордовии. Подобная работа ведётся 
и в др. местах. 

Разнообразны мероnриятия по 
возрождению нар. культуры, обыча
ев, религ. и фольклорных традиций, 
ремёсел. Hanp . ,  б-ки Тоцкого р-на 
участвуют в этногр. эксnедициях по 
изучению быта, фольклора и обыча
ев земляков. Нойкинский сел. фили
ал Бугурусланекой ЦБС организует 
рождественскую фольклорную неде
лю, в основе к-рой сюжеты старин
ных nесен и обрЯдов, мн. б-ки помо
гают возрождению истории оренбур
гского казачества. 

Б-ки усилили внимание к тем лю
дям, кто по возрасту или состоянию 
здоровья не может nосещать б-ки: 
обслуживают их на дому, открывают 
nункты выдачи лит. в домах-интерна
тахдля инвалидов и nрестарелых, на
лаживают контакты с Комитетом со
циальной зашиты населения. 

Формируется рынок nлатных 
библ.-информ. услуг: ксерокоnирова-

ние док. , составление и редактиро
вание библиогр.  сnисков, целевое 
информирование коллективных и 
индивидуальных абонентов, nрода
жа сnисанной лит. , nлатный абоне
мент (ночной, выходного дня) и т. д.  
В Орской ЦБС за небольшую nлату 
родители могут оставить детей в 
б-ке,  где с ними занимаются б-ри
восnитатели. 

К кон. 90-х гг. в Оренбургской обл. 
бьmо ок. 2300 б-к всех систем и ве
домств, в т. ч .  1 000 публ. (массовых) , 
объединённых в 4 1  ЦБС с фондом 
св. 1 5 , 1  млн. экз. , обслуживающих б. 
860 тыс.  читателей. 

Ведущей в обл. является Оренбург

ская областная универсальная научная 

библиотека им . Н. К Крупской. Наря
ду с ней существенную роль в библ. 
деле обл. играют др. крупные б-ки. 

О б л. д е т. б - к а, Оренбург, осн. 
в 1959. Фонд - 165 тыс. экз. , в т. ч. на 
англ. ,  нем. ,  фр. яз. Имеются книги с 
автографами А. Бикчентаева, 3. Вос
кресенской, Х. Заликовой, Ю. Кова
ля ,  П. Краснова, М. Львова, И. Смоль
никова, М. Прилежаевой. В структуре 
б-ки выделен отдел по обслуживанию 
рук. дет. чтения с чит. залом. 

О б л .  ю н о ш . б - к а, Оренбург, 
открыта в 1 975  на базе гор. юнош. 
(функционировавшей с 1 968).  Обслу
живает детей и юношество, преnода
вателей уч-щ, лицеев, шк. Фонд - св. 
1 10 тыс. экз . ,  в т. ч.  кол. :  nоэта, пере
водчика, искусствоведа И. М. Блина 
(книги, ноты, грамзаnиси по иск-ву; 
nолучена по завещанию в 1 990) ; сер. 
ЖЗЛ, собранная и переданная крае
ведом И. М. Вольчеком; книги на 
нем. яз. семьи Фрик. В б-ке хранятся 
также работы фотохудожника О. Гра
чёва по экологии, картины художни
ка-любителя Н. И. Рубановой. Рабо
тают лит. -муз. салон, филиал обл. фи
лармонии,  клубы «Познай себя» ,  
«Любители искусства» , «Этика и эти
кет», «Человек и природа». 

Машиночитаемая БД - видеоэн
циклоnедия для юношества. 

О б л . б - к а д л я  с л е п ы х, 
Оренбург, открыта в 1 959 как гор. для 
слепых, нынешний статус с 1 966. Об
служивает незрячих, слабовидящих и 
чл. их семей. Имеет 3 филиала, 7 библ. 
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nунктов.  Фонд - св. 66 тыс . экз . , 
В Т. Ч. б. 38 ТЫС . «ГОВОрЯЩИХ» КНИГ. 

Н а у ч. б - к а О р е н б у р г с к о 
г о  г о с. у н - т а, осн. в 1 97 1 на базе 
фонда филиала Куйбышевекого nо
литехн. ин-та. Фонд - 575 тыс. экз. 

Л. О. Симонова 

оР:Ехово-зtЕвский экс
ПЕРИМЕНТ по ЦЕНТРАЛИЗА
ции СЕтИ БИБЛИОТЕК, nервая в 
России nоnытка осуществить центра
лизацию библиотечной сети. 

По инициативе Н .  К. Крупской 

Наркомпрос и Главполитпросвет 
РСФСР совм. с ВЦ СПС в nорЯдке эк
сnеримента создали в 1 929-3 1 т. н .  
«Орехово-Зуевский библиотечный 
колхоз» в Моек. обл. Он включал 
центр. б-ку со 1 20 филиалами (отде
лениями) . Ещё до окончания эксnе
римента Главполитпросвет оnубл . 
nроект nоложения о реорг. библ. ра
боты в р-нах сnлошной коллективи
зации, в к-ром предлагалось образо
вать в каждом р-не единую библ. сеть 
nутём nередачи всех массовых б-к в 
ведение отделов нар. образования. 
Библ. сеть в р-не должна была состо
ять из район. б-ки-коллектора и её 
отделений при колхозах, совхозах, 
МТС, предприятиях и т. д. Район. 
б-ка обязывалась открывать по необ
ходимости новые отделения, обеспе
чивая комплектование их фондов, 
сост. единого каталога, орг. межбибл. 
абонемента, оказание орг. -метод. по
мощи. Проекты орг. библ . сети по 
этой методике стали разрабатывать
ся в Москве, Ленинграде, Свердлов
ске, Самаре и в нек-рых др. городах. 

Однако nри орг. единой сети б-к 
были допущены ошибки и nросчёты, 
особенно проявившиеся в Орехово
Зуевском эксперименте. Л. Б. Хавки
на, положительно оценивая его nро
грамму, вскрыла осн. причину неудач. 
Она заключалась не в порочиости идеи 
централизации сети, а в том, что была 
взята с nервого шага программа-мак
симум, к-рую nытались осуществить в 
кратчайшие сроки <<при самых небла
гоприятныхусловиях хаотического со
стояния объединяемых б-к» . 

Наркомnрос и ВЦСПС отрица
тельно оценили оnыт создания еди-



ной сети б-к, и эксперимент был пре
кращён.  В результате усилилась ве
домств. обособленность в библ. деле. 
Квалифицируя Орехово-Зуевский эк
сперимент как «левацкий загиб», ра
ботники культурно-массового отдела 
ВЦСПС по существу поставили под 
сомнение возможность создания в 
стране планомерно организованной 
библ. сети. 

Хотя при проведении экспери
мента недостаточно учитывались 
кадровые , технол. и материально
техн. возможности б-к того периода, 
он, безусловно, не заслуживал такой 
отрицательной оценки. Разработка 
вопросов централизации и опыт её 
реализации в ЗО-е гг. послужили ба
зой для обоснования и создания цен
трализ. библ. систем в 70-80-е гг. 

Лит. : А б р а м  о в К. И. История биб
лиотечного дела в СССР: Учебник. М . ,  
1980; Д о б л е р  Ф. Опыт постановки еди
ной сети библиотек 11 Крае. библиотекарь. 
1 930. NQ 1 ;  К р а в ч е н к о  А. Опьп поста
новки единой сети библиотек /1 Там же. 
1 930. NQ 3; М а ц у е в  Н. Единый каталог 
библиотечного колхоза 11 Там же. 1 930.  
NQ \0 ;  Устав Орехово-Зуевского библио
течного коллективного хозяйства 11 Там 
же. NQ 5; Х а  в к и н а Л. Сводный каталог 
и его составление 11 Там же. 193 1 .  NQ 2 ;  
Ц а р е г р а д с к и й  И. Важный экспери
мент 1 Из истории проведения опьпа по 
созданию единой библиотечной сети в биб
лиотеках Орехово-Зуева, 1929- 1932 // Биб
лиотекарь. 1 967. NQ 7. 

П. С. Соков 

ОРЛ ОВ Василий Григорьевич 
[29. 1 ( 1 1 .2) . 19 1 6, д. Туруново под Ца
рёво-Кокшайском (ныне Йошкар
Ола) , - 30 . 1 0 . 1 99 3 ,  Йошкар-Ола] , 
библ. деятель, библиограф, дет. писа
тель, заел. работник культуры РСФСР 
( 1 965).  Окончил МГБИ ( 1 940) . 26 лет 
работал в Респ. науч. б-ке Марийской 
АССР (ныне - Нац. б-ка им. С. Г. Ча
вайна) , в 1958-76 бьm её дир. В 1964 
утв. не штатным зам. министра куль
туры авт. респ.  по библ.  работе . Во 
мн. благодаря энергии О.  открылись 
новые отделы Респ. НБ - краеведе
ния и местной печати ( 1 959) ,  обслу
живания работников сел .  х-ва ( 1 965) .  
Укрепилась роль б-ки как респ. ме
тод. центра. Сложилась система кра
еведч. библиогр. пособий, в подготов-

ОРЛОВ 

ке к-рых О. принимал непосредствен
ное участие. Укрепилась материаль
но-техн. база б-ки ,  для неё бьmо по
строено ещё одно здание. Дир. создал 
благоприятные условия для получе
ния сотрудниками спец. образования 
и повышения квалификации, благо
даря чему в Респ. НБ сформировался 
высокопроф.  коллектив ,  работа 
к-рого не раз отмечалась на респ. и 
рос. уровнях. О. активно популяризи
ровал б-ку в местной печати , где 
опубл. ряд его статей о Респ. НБ. 

Соч.: Календарь знаменательных и па
мятных дат по Марийской АССР. Йош
кар-Ола, 1965- 1970 (в соавт.) .  

Лит. :  Василий Григорьевич Орлов 1 
Национальная библиотека им. С. Г. Ча
вайна. Йошкар-Ола, 1995 ;  К а л а ш н и 
к о в  М. Четверть века в библиотеке // 
Библиотекарь. 1 966. NQ 5 .  

В.  А .  Фокеев 

ОРЛ ОВ Н иколай Николаевич 
[ 1 9(3 1 ) . 10 . 1 898,  Орёл, - 8 . 3 . 1 965,  Ка
раганда] , библиограф, библ. работ
ник, библиофил. В 1 9 1 8-33 работал 
в моек. б-ках, книж. учреждениях и 
орг. Неск. лет был дир. науч. -техн. 
б-ки Моек. высш. техн. уч-ща им. 
Н. Э. Баумана. В 192 1-30 - секретарь 
и один из активных деятелей Русско
го библиографического общества (РБО) 
при Московском университете. Был 
репрессирован. В 1953-63 работал ст. 
библиографом Науч. -техн. б-ки в Ка-

раганде. О. принадлежит св. 170 работ 
по библиографии, книговедению и 
библиофилии. Собрал науч. -книго
ведч. б-ку (св. 8 ты с .  книг и брошюр),  
передав в 1 948 знач. часть её в Фун
дам. б-ку обществ. наук АН СССР 
(ныне - Институт научной инфор

мации по общественным наукам 

(ИНИОН) РАН) .  
Лит. :  Б е р к  о в П .  Н.  История совет

ского библиофильства ( 1 9 1 7- 1 967).  М. ,  
1 97 1 .  

А .  П. Толстяков 

ОРЛ ОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ПУБЛ НЧНАЯ БИБЛИОТ ЕКА 
и м. И. А. Б у н и н а, центр. б-ка ре
гиона, крупное универс. книгохрани
лище, культурный, образоват. и ин
форм. центр; центр краеведч. ,  науч.
исслед. и науч. -метод. работы б-к на 
терр. обл.  Осн. 3 окт. 1834, открыта 
6 дек. 1 838 с фондом ок. 1900 экз. Из-за 
отсутствия средств б-ка неоднокр . 
закрывалась (в 1 840, 1 866) . С марта 
1919  стала центр. губ . ,  включив в свои 
фонды книги и арх. док. из усадеб кн. 
Куракиных, Голицыных, Ухтомских, 
писателя Шеншина- Фета и др.  В 
1921  фонд сост. св. 1 30 тыс. экз . ,  сре
ди к-рых - рукописи 16- 1 7  вв. ,  из
дания 17-18  вв. С 192 1  б-ка возгла
вила библ. объединение всех б-к губ
политпросвета , спец.  и воен.  б -к  
Орла. Работали абонемент, чит. зал, 

Орловская областная публичная библиотека им. И. А. Бунина 

� 766 � 
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дет. отделение; в 1 925 сформировались 
передвижной фонд и справ. отдел. 
В 1929 б-ке присвоено имя Н. К. Круп
ской, а в 1938 она реорганизована в 
обл. Статус публ. и имя И. А. Бунина 
получила по пост. главы администра
ции Орловской обл. в 1992. 

Во вр. нем.-фашистской оккупа
ции б-ка была разгромлена, ценные 
издания, альбомы и карты (св. 80 ты с. 
экз.)  отправлены в Германию. После 
освобождения города 5 авг. 1 943 в 
крайне тяжёлых условиях начинает
ся восстановление б-ки: открывают
ся чит. зал и абонемент, поступает лит. 
из Госфонда РСФСР. К кон . 1 943 
фонд достигает 50 тыс. экз . ,  к 1 946 -
довоен. объёма. С 1 944 б-ка получает 
обяз. платный экз. Растёт кол-во чи
тателей (до 8 тыс). 

К кон.  90-х гг. фонды насчитыва
ли св. 2 млн. экз. Но из-за ограни
ченности площадей и финансирова
ния комплектования в 1 996 при
шлось передать фонд патентов в 
ЦНТИ, и в б-ке осталось 580 тыс. экз. 
Из осн. фонда выделено собр. редких 
док. - 2 тыс. экз. Среди них - при
жизненные издания М. В. Ломоно
сова, А. Д.  Кантемира, А. С. Пушки
на, Н .  А. Некрасова, И. С. Тургене
ва, рукописи и старопеч . книги , 
в т. ч. «Евангелие»,  напеч. в 1 600 в 
Вильно , «Лексикон триязычный» 
( 1 700) , книги петровского времени. 

Большой интерес для изучающих 
прошлое и настоящее края представ
ляют 1 6 тыс. экз. краеведч. лит. , в т. ч .  
мат-лы губ. и уездных земств: докл. ,  
отчёты, стат. справочники, ориги
нальные тр. по истории Орловского 
края, «Памятные КНИЖКИ>> ,  «Адрес
календари», «Труды Орловской учё
ной архивной комиссии», период. из
дания. 

Б - ка обслуживает 3 3 , 8  тыс . 
пользователей, выдавая им св. 1 млн.  
экз. Чит. залы ежедн. посещают 600-
700 чел. 

С 1993 ведутся работы по автома
тизации процессов комплектования, 

учёта, обработки и систематизации 

фондов. В справ. -библиогр .  отделе 

создан краеведч. ЭК, на осн. к-рого 
составляются библиогр .  пособия . 
Среди изданий б-ки - библиогр . 

указ. «Орловские краеведы», «Орлов
шина в Великой Отеч. войне», «Тур
генев и Орловский край»,  «Меценат
ство и благотворительность на Орлов
щине», «Период. печать Орловщины 
1 838- 1 996 гr.» ,  «Бунин и Орловский 
край», <<Лесковиана» . 

Б-ка оказывает метод . помощь 
б-кам всех систем и ведомств, прово
дит исслед. по проблемам библ. дела, 
осуществляет деятельность по повыше
нию уровня проф. подготовки б-рей. 

Здание б-ки построено в 1 959, в 
1 999 завершена его реконструкция, 
что позволило открыть новые чит. 
залы на 300 мест. 

Лит.:  Фонды редких и ценных изданий 
(книжных памятников) в библиотеках 
РСФСР: Указатель .  М . ,  1 99 0 ;  Я к о 
в е ц В. П. «Лишь слову жизнь дана . . .  » 11 
Истина. 1 994. NQ 1 ;  WеЬ-сайт Орловской 
областной публичной библиотеки им. 
И. А Бунина - http:j jwww.valley.ruj-Ьook/ 

В. П. Яковец 

ОРЛ6ВСКАЯ 6БЛАСТЬ. БИБ
ЛИОтЕчнОЕ дЕло. Первые б-ки в 
Орловском крае были осн. в 1 8  в. при 
первых учеб. заведениях Орла: школе 
для гор . и уездного духовенства 
( 1726) , духовном уч-ще ( 1 779) , гл. нар. 
уч-ще ( 1796) , к-рое в 1 808 преобразо
вано в гимназию. В сер. 1 9  в. в ней 
насчитывалось св. 3500 книг на рус. и 
1 300 - на иностр. яз. Знач . фонды 
имела б-ка Орловской духовной се
минарии (оси. в 1 778 в г. Севске, пе
реведена в Орёл в 1 827) . В нач. 20 в. 
издан каталог б-ки, включивший св. 
6 ты с. назв. Тогдаже инспектор Орлов
ской духовной семинарии И. Е. Евсе
ев сост. «Описание рукописей, хра
нящихся в Орловских древлехрани
лищах» (Орловской семинарии , 
церковно-археолог. музее и евенеком 
монастыре) ,  куда вошли 300 рукоп. 
книг 1 5- 1 8  вв. За годы рев-ций и 
войн почти все они утрачены. 

Большим событием для Орловщи
вы было оси. 3 окт. 1 834 публ. б-ки.  
В течение 4 лет формировался её на
чальный фонд, для читателей она от
крылась 6 дек. 1 838 в здании уч-ща 
для детей канцелярских служащих. 
Пользование б-кой было платным. 

В связи с 1 0-летием со дня смер
ти И.  С. Тургенева Комитетом нар.  

<М!< 767 � 

чтений в 1 893 учреждена и 6 июня 
1 894 открыта бесплатная Тургенев
екая б-ка-читальня. Существовала 
она на средства,  пожертвованные 
частными лицами Орла и Малоар
хангельска, а также небольшие ас
сигнования гор. думы. С 1 898 б-ка 
обслуживала не только жителей го
рода, но и крестьян из близлежащих 
деревень. Число посещений д ости
гало 3 1  тыс. в год. 

К 1 00 -летию со дня рождения 
А. С. Пушкина, 27 мая 1 899, комиссия 
по opr. юбилея объявила об осн. б-ки 
памяти поэта, открывшейся 26 мая 
1 900. 

В кон. 19 в.  зарождаются обществ. 
б - ки в уездных центрах: Кромах 
( 1 895) ,  Малоархангельске ( 1 896) и 
крупных сёлах: Лаврове ( 1 895) ,  Кол
пне и Георгиевском ( 1 896),  Дроско
ве ( 1 897) ,  Куракине ( 1 898) .  Были в 
губ. и частные б-ки; наиболее круп
ные - б-ка вельможи екатерининс
ких времён Г. Н.  Теплова в с .  Моло
довое (50 тыс. тт. ) ,  кн. Куракиных 
(архив и собр. док. по истории Фран
ции) , Скарятиных (собр. ценных из
даний 18 в . ,  иллюстратив. мат-лы, 
касающиеся Франции и Голландии 
17- 1 8 вв. ) ,  кн. Ухтомских (мат-лы по 
Востоку) , Барятинских, вел. кн. Ми
хаила Романова, физика Краевича, 
б-ка книг по естествознанию Залес
екого ( 1 0  тыс. тт.). Фонды этих и мн. 
др. б-к послужили основой открытой 
в 1 9 1 9  центр. губ. б-ки. 

После 1 9 1 7  увеличилась сеть б-к, 
принципиально изменилась opr. библ. 
дела, появились новые б-ки: фабрич
но-заводские, избы-читальни, проф. ,  
техн. В 1 920 в Орловской губ. работа
ли 266 б-к всех ведомств, в 1 938 -
1 200, в т. ч. 2 1 0  в городах и св. 1 000 -
в сел. местности. 

Во вр. Вел. Отеч. войны сеть б-к в 
обл. была практически разрушена, 
фонды разграблены оккупантами, ча
стично вывезены в Германию. После 
освобождения Орла и обл. от нем.-фа
шистских захватчиков начинается ак
тивное восстановление библ. дела. 
В 1 950 действовали 1 1 2 б-к, в 1 95 1  -
1 35 ,  в 1955 - 292. В 1976-79 в обл. 
проведе на централизация библ. дела, 
в результате чего были созданы ЦБС 
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на базе гос . ,  проф . ,  мед. б-к и б-к 
Дорпрофсожа. 

К 2003 в Орловской обл. функци
онировали 1 049 б-к разл. типов и ви
дов, из них 535 гос. с фондом 850 тыс. 
экз . ,  в т. ч. 25 ЦБ, 3 1  дет. , 457 сел. б-к
филиалов, 446 шк. , 10 вузов. Система 
проф. б-к распалась, закрылось боль
шинство б-к предприятий.  С кон . 
1 990-х идёт процесс объединения 
сельских б-к со шк. 

Ведушее положение в библ. деле 
обл. занимает Орловская областная 

публичная библиотека им. И. А. Буни

на. Наряду с ней большое место в 
библ. и ин форм. обслуживании насе
ления занимают др. крупные б-ки: 

О б л . д е т . б - к а и м . М . М .  
П р и ш в и н а , Орёл , осн .  в 1 97 0 .  
2 9  окт. 1973 начала обслуживать чи
тателей: детей дошк. возраста, уч-ся 
1 - 8-х кл . ,  рук. дет. чтения.  Имя 
М.  М.  Пришвина присвоено б-ке ре
шением Совмина РСФСР 2 окт. 1 98 1 .  
В фонде б-ки ок. 1 30 тыс. экз. При ней 
работают клубы <<Прогресс>> (для лю
бителей фантастики) , «Рус . душа>> 

(краеведч.) ,  <<Почемучка>> ,  мастерская 
<<Умелые рукИ>> .  Услугами б - ки 
пользуются 10  тыс. читателей. Годо
вая книговьщача - 250 ты с. экз. 

О б л. с п е ц . б - к а д л я с л е 
п ы х, Орёл, регион. тифлоинформ. и 
метод. центр библ. обслуживания не
зрячих и инвалидов др. категорий. 
Осн. 10 дек. 1962 как гор. б-ка на базе 
фондов отдела брайленекой лит. обл. 
публ. б-ки .  В 1968 б-ка была переве
дена в специально построенное зда
ние. В 1970 получила статус обл. спец. 
для стационарного и нестационарно
го обслуживания инвалидов. Имеет 
4 филиала, 9 район. пунктов выдачи 
и ЗА. Фонд - о к. 90 ты с. экз. 

Н а у ч .  б - к а О р л о в  с к о г о 
г о с. у н - т а, головная в сети вузов. 
б-к обл. Осн. в нояб. 193 1 .  В период 
Вел. Отеч. войны её фонды ( 45 тыс. 
экз.) были полностью утрачены. Вос
становленный фонд насчитывает 
700 тыс. экз. ,  в т. ч. ок. 700 экз. редких 
книг, напр. :  поли. собр. соч. К. С. Ак
сакова ( 1 86 1 ) ,  «История франкмасон
ства от возникновения до настояще-

Областная детская библиотека им. М. М. Пришвина. Орёл 
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го времени>> И. Г. Финделя ( 1 874), т. 6 
(«У ставы таможенные>>) «Свода зако
нов Российской империи повелени
ем государя Николая 1 составленно
ГО>> ( 1 857) и др. НБ ОГУ ежегод. об
служивает св .  20  тыс .  читателей ,  
книговыдача - 600-700 ты с .  экз. 

О б л. н а у ч. м е д. б - к а, Орёл, 
ведущая регион .  справ . - информ.  
служба медицины и здравоохране
ния, ЦБ для 1 0  мед.  б-к-филиалов 
при район. больницах. Осн. в июне 
1946. В 1 968 получила статус науч. 
ЦБС создана в 1 984. К кон. 90-х rr. 
общий фонд - 172 тыс. экз. Читате
лей - 8,5 тыс. ,  книговьщача - 8 1  тыс. 
экз.  В ЦБ - 2,7 тыс. читателей , кни
говьщача - 273 ты с.  экз. 

Ц е н т р. н а у ч . - т е х н. б - к а, 
Орёл, единств. в обл. держатель еди
ного терр. СИФа патентов, полного 
комплекта ГОСТов, ОСТов и ТУ -
всего 6 млн. док. Система обслужива
ния б. 700 предприятий, орг. , учреж
дений - договорная. Читателей -
2 тыс. 

Н а у ч.  б - к а В с е р  о с .  н а у ч.  -
и с с л е д. и н - т а з е р н о б о б о -
в ы х  и к р у п я н ы х  к у л ь т у р , 
Орёл, специализир. регион. информ. 
библ. центр с.-х. профиля. Осн. в 1962. 
Фонд - 60 тыс.  экз. Есть с . -х. лит. , 
изд. до 1 9 1 7 ,  в т. ч. стат. отчёты Ор
ловской губ. земской управы за раз
ные годы, с . -х. обзор губ. за 1 890-95, 
трёхтомник М .  Неймара «История 
земли» ( 1 903) , «Нар. энциклопедия 
научных и прикладных знаний>> 
( 1 9 1 2) .  Читателей - 2 тыс. Киигоны
дача - 98 тыс. экз. 

Н а у ч . б - к а О р л о в с к о г о  
г о  с .  л и т. м у з е я  И .  С. Ту р г е н е 
в а, Орёл, музейно-лит-ведч. мемор. 
центр, хранилище кол. мат-лов о жиз
ни и творчестве И. С. Тургенева и др. 
писателей - уроженцев Орловского 
края: Л. Н. Андреева, А. Н. Апухти
на, Н .  С. Лескова, Ф. И. Тютчева, 
А. А. Фета. Осн. по решению Нарком
проса РСФСР 24 нояб. 1 9 1 8  в ознаме
нование 1 00-летия со дня рождения 
И. С. Тургенева. Первым хранителем 
музея-б-ки был литературовед и биб
лиограф М. В. Португалов. Ядро фон
да - мемор. собр. И. С. Тургенева, вы
везенное из усадьбы писателя О. В.  Га-



лаховой незадолго до пожара 1 906, 
уничтожившего гл. усадебный дом. 
В 20-е rr. б-ка начала исслед. деятель
ность, издав сб. «Тургениана» ( 1 922). 
В сент. 1941  собр. музея-б-ки было 
эвакуировано в Пензу, в 1 944 возвра
щено в Орёл. 

В 1994 выпущен каталог <<Библиоте
ка Ивана Сергеевича Тургенева» (ч. 1 .  
Книги н а  рус. яз. ) .  Книгевыдача -
6 тыс. экз. 

Система подготовки и переподго
товки библ. кадров складывалась в обл. 
на протяжении десятилетий. С 1946 по 
1955 при обл. б-ке действовали годич
ные курсы б-рей, с 1968 по 1989 спе
циалистов ер. звена готовило культ
просветуч-ще (с 1989 - уч-ще культу
ры) . С 1972 б-рей с высш. образованием 
готовит Орловский государственный ин

ститут искусств и культуры. 

Весомый вклад в развитие библ. дела 
обл. внесли В. Г. Сидоров, М. Н.  Бес
палов, Э. К. Беспалова, В.  П .  Полянов 
и др. 

Лит.: Х а р и т о н о в  Г. Вместе и на
равне // Библиотекарь. 1 990. NQ 6; Я к о 
в е ц В.  П. Кадры UБС Орловщины: про
блемы трудоустройства 11 Массовая биб
лиотека-94: Теория и практика: Сборник. 
М . ,  1 994; О н а ж е. Клубы при библиоте
ках 11 Актуальные вопросы библиотечной 
работы: Теория и практика: Сборник. М . ,  
1 99 1 .  

В. П. Яковец 

оРловский гоСУДАРствЕн
ный ИНСТИТУr ИСКУССТВ И 
КУЛЬМЫ, осн. в 1972 как Орловс
кий филиал Моек. гос. ин-та культу
ры, с 1990 - Ин-т культуры, с 1995 -
совр. назв. С момента создания име
ет библ. фак. , к-рый готовит библ.
информ. кадры для центр. обл. РФ. 
Имеет дн. и заоч. отделения, готовит 
библ.  кадры по специальности «биб
лиотековедение и библиография» . 
С 1991  на фак. реализуется новая кон
цепция образования, ориентирован
ная на многоступенчатую систему 
подготовки библ. -информ. кадров, 
расширение сферы применении вы
пускников вуза в информ. о-ве. Они 
получают квалификацию «библиоте
карь-библиограф универс. профиля» 
(срок обучения 5 лет) , «менеджер 
библ.-библиогр. дела» и <<библиоте-

ОСНОВНОЙ ФОНД 

карь-библиограф информ. -поиско
вых систем» (на базе ер. библ.  обра
зования, срок обучения - 3 года) . 
Ин -т заключил договоры с Брянским 
и Орловским уч-щами культуры, Обо
лнеким библ. колледжем и Белгород
ским колледжем культуры и иск-ва (с 
2000 - ин-т) о подготовке библ. -ин
форм. кадров в системе «колледж
вуз». Действуют новые квалификац. 
характеристики, единый двухступен
чатый учеб. план, обеспечивающий 
подготовку б-рей на первой ступени 
в ер. звене и на второй ступени -
в вузе. Наиболее способным выпуск
никам ер. спец. учеб. заведений даёт
ся право поступать на библ.-информ. 
фак. ин-та с сокр. сроком обучения. 
Фак. является науч. -метод. центром, 
участником ми. респ. и регион. ис
след. Науч. исслед. фак. посвящены 
кадровой политике в б-ках региона, 
opr. непрерывного библ.-информ. об
разования. 

Информацию об Орловском государ

ственном инстиrуте искусств и куЛЬТУРЫ 

с м . :  http : /  /www. mincult . ru/institut/ 

OIIIК.htm 

И. А. Ивашова 

6СИПОВА Ирина Павловна 
(р.  18 .5 . 1 932,  Москва) , библиограф и 
библиотековед, заел. работник куль
туры РСФСР ( 1 982) . Окончила фак. 
библиографии МГБИ ( 1 955) и аспи
рантуру ( 1 964) . В ГБЛ работала биб
лиографом, гл. б-рем ( 1955-68), зав. 
НИО библ-ведения и теории библио
графии, зав. отделом координации 
НИР и НМР ( 1969-89) , зав. секто
ром пропаганды достижений науки и 
передового опыта ( 1 990-94) , в наст. 
вр. - вед. науч. сотрудник. 

Автор ок. 160 науч. работ, опубл. в 
отеч. и заруб. печати. 

Обл. оси. науч. интересов: б-ка и 
ИНфОрМаЦИЯ , СОЦИОЛОГИЯ КНИГИ И 

чтения, opr. НИР по библ. делу, нац. 
б - ка ,  информ.  обеспечение библ. 
дела. С кон. 80-x rr. дo cep. 90-х гг. была 
автором «Доклада о наиболее важных 
отеч. и заруб. достижениях . . .  года в 
области библиотечного дела>>, науч. 
ред. изданных РГБ в 90-е гг. 1 3  книг и 
науч.-реф. сб. ,  посвящ. анализу заруб. 
библ. опыта. 
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Инициатор и организатор созда
ния в РГБ в нач. 90-х rr. фонда пере
водев заруб. лит. по библ. делу и из
дания библиогр. указ. <<Библ. дело и 
библиография в заруб . странах» 
( 1 996-98) ; а также проведения с 2000 
аналитического мониторинга теку
щего отечественного профессиональ
ного док-тного потока, результаты 
к-рого отражаются в ежегодных вы
пусках науч. -практ. сб. «Библиотеч
ное дело - XXI век», приложении к 
жури. «Библиотековедение». 

Соч. : Универсальные научные библио
теки как часть общегосударственной сис
темы научно-технической информации // 
Б-ки СССР. 1 968.  Вып. 37;  Социология 
книги и чтения 11 Библиотековедение в 
1970- 1972 гг. М . ,  1 973 ;  Результаты науч
ных исследований - библиотечной 
практике /1 Сов. библиотековедение.  
1 976. NQ 2 ;  Основные итоги международ
ного сравнительного исследования «Наци
ональная библиотека в государственной и 
международных библиотечно-информаци
онных системах» 11 Библиотековедение и 
библиоrр. за рубежом. 1985.  Вьш. 105;  По 
пути обновления 11 Сов. библиотековеде
ние. 1 990. NQ 3; Информационное обеспе
чение библиотечного дела: Состояние и 
проблемы // Библиотековедение . 1 996.  
NQ 6; Библиотека и образование: К поста
новке проблемы 11 Там же. 1999. NQ 1 ;  Ре
гиональная библиотечная политика: взгляд 
обозревателя /1 Библиотечное дело -
XXI век / РГБ. М. ,  2004. Вьш. 2(8). 

Л. М. Инькова 

ОСНОВНОЙ ФОНД, часть библ. 
фонда, содержащая наиболее полный 
комплект док. по профилю б-ки,  
предназначенных для постоянного 
или долгосрочного хранения и удов
летворения чит. спроса разнообраз
ной тематики и хронолог. глубины. 
Включает подразделения фонда, 
к-рые находятся в осн.  книгохрани
лище, комплексных отделах (напр. ,  
картографии) и специализир. (редких 
книг) . В науч. б-ках орг. оси. фонда 
строится по принцилу его дифферен
циации: по видам изданий (книжный, 
нотный, изоизданий фонд и др. ) ;  по 
яз. (рус . ,  иностр. ,  фонд изданий на яз. 
народов РФ и др. ) ;  по содержанию 
(специализир. фонд библ-ведения) и 
т. д. Такая opr. оси. фонда в крупных 
б-ках даёт преимущества с точки зре-



ния обработки, хранения и обслужи
вания. 

Л. Н. Уланова 

ОС6БЫЙ ОТДЕЛ УЧ!tНОГО 
КОМИТ ЕТА М и н и с т е р с т в а  
н а ро д н о г о  п р  о с в е щ е н  и я .  
Возник в 1 8 1 8  и первонач. ограничи
валея гл. обр. рассмотрением про
грамм для высш. и ер . шк. , учеб .  лит. 
Характер его деятельности резко из
менился в 60-е rr. , когда появилось 
«высочайшее повеление о рассмот
рении учебников и книг для детей и 
народа», в соотв. с к-рым в 1 869 при 
Уч . комитете был создан Особый 
отдел, ведавший допуском книг не 
только в учеб. заведения, но и в по
явившиеся на волне «великих ре
форм» бесплатные нар .  б - ки-чи
тальни. До 1 9 1 7  ни одна книга не  
могла попасть в них без особой визы 
на титульном листе : «Допущена 
для . . .  библиотек» . Практика Особо
го отдела была ещё более жёсткой, 
чем собственно цензур. учреЖдений, 
поскольку рассматривались книги, 
уже разрешённые М-вом внутр. дел. 
В отличие от Гл. упр. цензуры, от
дел выпускал списки не запрещён
ных,  а разрешённых книг. На оси. 
отзывов чл. отдела время от време
ни мздавались т .  н. министерские 
каталоги. Мотивы запрещений: «Не
соответствие произведения духов
ным потребностям детей и народа» , 
«изображение страданий» , «уны
ние» , «отсутствие положительных 
начал» и т.  п. В результате из б-к 
были исключены ми.  произв. рус . 
классиков. 

Лит.: Б а н к Б. В. Изучение читателей 
в России (XIX в.) .  М . ,  1 969; Б л ю м  А. В .  
Цензурная регламентация репертуара мас
сового чтения в России (конец XIX - пер
вая половина ХХ вв.) 11 Библиотеки и чте
ние в ситуации культурных изменений: 
Материалы Междунар. конф. Волоrда, 
1 996. 

А. В. Блюм 

ОСТР 6й Ольга Семёновна 
(р. 20.4. 1 929 ,  Ленинград) , библио
граф, специалист в обл. искусство
ведч. библиографии, д-р пед. наук. 

Окончила ист. фак. Ленингр. ун-та 
по специальности историк-искусст-

ОСОБЫЙ ОТДЕЛ УЧЁНОГО КОМИТЕТА 

вовед ( 1 95 2 ) .  В 1 952-55  работала 
в Ин-те славяноведения АН СССР, в 
1955-56 - в Б-ке АН СССР, с 1958 -
в ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедри
на (с 1 992 - ведущий науч. сотрудник 
отдела б�блиографии и краеведения). 
Рук. , автор ряда гл. и разделов работы 
«История дореволюционной России в 
дневниках и воспоминаниях», автор и 
ред. ок. 200 работ по рос. истории ис
кусствоведч . библиографии , рек.  
библиогр. указ . ,  указ. библиогр. по
собий по иск-ву, обзоров искусство
ведч. библиографии в ежегоднике 
«Библиография советской библио
графии» , персоналий отеч. библио
графов в жури. «Сов. библиография» 
(«Библиография>>) ,  в сб.  «Книга: Ис
след. и материалы» , «Историко-биб
лиографические исследования» ,  в 
проф. искусствоведч. печати, в био
библиогр. словаре «Сотрудники Рос
сийской национальной библиотеки 
деятели науки и культуры» (т. 1 .  «Им
ператорская Публичная библиотека 
1 795- 1 9 1 7  rr.») и др. Монография О. 
«История искусствоведческой библио
графии в России (XI - нач. ХХ вв.)>> 
защищена в кач-ве докт. дис . ( 1 992). 
В 1994 издано продолжение ( 1917-91) .  
Принимала участие в сов . -польск. , 
сов.-югосл . ,  сов. -чеш. семинарах по 
вопросам библиографии библиогра
фии, неоднокр. участвовала во все
союз. конф. по проблемам книгове
дения и библиографии библиогра
фии. 

Соч.: Классики польской литературы в 
современных польских изданиях 11 Кни
га: Исслед. и материалы. Л . ,  1 960. Т. 3 ;  
Библиография русской библиографии по 
изобразительному и прикладиому искус
ству. Л. ,  1 969; Русские справочные изда
ния по изобразительному и прикладиому 
искусству. Л . ,  1 972;  Изобразительное и 
прикладное искусство: Библиогр. пособие. 
л . ,  1 986. 

Г. В. Михеева 

ОТБ6Р ДОКУМЕНТОВ, опреде
ление в процессе формирования биб

лиотечного фонда целесообразности 
приобретения или хранения уже 
имеюшихся док. Критериями отбо
ра являются науч . ,  ист. , худож. цен
ность док. , степень его соответствия 
профилю фонда, задачам б-ки и ин-
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форм. потребностям её пользовате
лей. 

Различают первичный и вторич
ный отбор. Первичный - О. д. для 
включения в библ. фонд в ходе их за
каза и приобретения по критериям 
соответствия функциям б-ки и ин
форм. потребностям пользователей ; 
осуществляется в процессе начально
го и текущего комплектования. Вто
ричный - осуществляемый с учётом 
результатов изучения состава и ис
польз. фонда с целью его докомплек
тования и освобоЖдения от непро
фильных и устаревших док. Каче
ственный отбор док. лежит в оси . 
теории относительной полноты ком
плектования, к-рая предполагает от
бор в соотв. с типом, профилем и за
дачами б-ки ,  контингентом её 
пользователей. 

Теорию в целостном виде создал 
Н. А. Рубакин, к-рый в ряде тр. изло
жил сущность, цель и принципы от
бора, особенно ядра библиотечного 

фонда. Идею отбора активно разраба
тывали Л. Б. Хавкина, К. Н. Дерунов, 

А. А. Покровский. В 1930-е rr. развити
ем этой теории занимались А. Н. Ба

рабанов, В. Н. Денисьев, О. С. Чубарь

ян. Они обогатили теорию принципа
ми и методикой комплектования 
фондов. Большая заслуга в развитии 
теории отбора принадлежит Ю. В. Гри
горьеву, к-рый определил комплекто
вание как двусторонний процесс ,  
включающий пополнение и освобож
дение фонда от изданий, потерявших 
ценность, введя разделение О. д. на 
первичный и вторичный. 

В совр. библ-ведении теорию 
О. д. рассматривает в разл. аспектах 
Ю. Н. Столяров, к-рый, в частности, 
разработал критерии кач-ва и эффек
тивности отбора. 

Лит.: Г р  и г о р ь е в Ю. В. Организа
ция библиотечных фондов. М . ,  1953 ;  О н 
ж е. Теоретические основы формирования 
библиотечных фондов. М. ,  1973; С т о л  я 
р о в  Ю. Н.  Библиотечный фонд: Учебник. 
М . ,  1 99 1 .  

Л. Н. Уланова 

ОТДЕЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКО
ВЕдЕНИЯ МАИ, см. Международ
ная академия информатизации (МАИ). 



отдЕльный Оттиск, один из 
отгисков страниц статьи или иного 
произв. из тиража жури. ,  сб. ,  продол
жающегося издания, выдаваемый ав
тору взамен авторского экз. Иначе -
репринт. 

откАз ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ БИБ
лиотЕки, неудовлетворённый пра
вильно сформулированный и оформ
ленный запрос на док. , соответству
ющий профилю данной б-ки. 

Уровень О. п. б. в %  от кол-ва зап
росов отражает кач-во комплектова

ния библиотечного фонда и орг. библ.
библиогр. обслуживания. В то же вр. 
отказы в б-ках неизбежны, посколь
ку в определённой степ.  вызваны 
объективными причинами ( стохас
тичность процесса комплектования, 
финансовые ограничения, состояние 
книж. потока страны) . 

Анализ О. п. б. позволяет б-ке лик
видировать лакуны и уточнить необ
ходимую экземплярность, выявлять 
недостатки в организации библиотеч
ного фонда и технологии обслужива
ния, обосновывать оптимальную ве
личину тиражей выпускаемой про
дукции. 

Согласно Ю. Н.  Столярову, опти
мальная доля отказов в отдельно взя
той б-ке должна составлять 1 5-25% 
от общего кол-ва запросов. Принци
пиально важным в работе с отказами 
является анализ их состава и причин, 
в зависимости от к-рых принимают
ся разные меры. 

Отказы могут дифференцировать
ся по мн. параметрам: по соответ
ствию обществ . ,  групповым либо ин
дивид. потребностям (общие, част
ные и единичные ) ,  по степени 
повторяемости (постоянные, времен
ные, эпизодические) , технол. причи
нам (занято, в переплёте и т. д .) .  По
рой ПОНЯТИЯ <<ОТКаз» И «НеудоВЛеТВО
рёННЫЙ запрос» как в спец. лит. , так 
и в библ. практике отождествляются, 
что приводит к песопоставимости 
данных об объёме отказов. В 1953  
И. С. Вугман разграничил эти поня

тия применительно к фондам ГБЛ. 
Понятие «неудовлетворённый зап

рос» более широкое и помимо отка

зов включает объективно необосно-

ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП К ФОНДУ 

ванные заявки: не соответствующие 
профилю фонда б-ки, с неправиль
ным библиогр. описанием на док. , не 
подлежащие выдаче согласно дей
ствующим положениям или ещё не 
вышедшие в свет. 

В проф. лит. используется также 
термин «скрытые отказы» , к-рым 
обозначают т. н .  «отложенное испол
нение запроса» , условно (частично) 
выполненные заявки, перенаправле
ние читателя в др. б-ку, а также те слу
чаи, когда издание не запрашивается 
читателем, потому что не найдено в 
каталоге или на полках открытого до
ступа, из-за недостатка вр. для ожи
дания получения заказа и др. причин. 

Учёт числа отказов осуществляет
ся в соотв. с ГОСТ 7.20-2000 <<Едини
цы учёта фондов библиотек и органов 
научно-технической информации>>. 

О. п. б. учитываются в крупных 
б-ках с помощью пометок на чит. тре
бовании или в ответе на компьютер
ный запрос; в небольтих б-ках - пу
тём записи в тетради учёта (картоте
ке) отказов. Анализ О. п. б. включает: 
выявление наиболее значимых и час
то повторяющихся отказов, изучение 
их причин, принятие мер по предуп
реждению и сокр. отказов. 

Анализ может проводиться в разл. 
аспектах: по отраслям знания, видам 
док. , языкам публ. ,  причинам отказов 
и т. д. 

Расчёт уровня отказов проводится 
по формуле: Уот = От/Зп х 100%, где 
От - кол-во отказов, Зп - кол-во 
запросов. 

Лит. :  К и с е л ё в а  А. И. Некоторые 
вопросы классификации, учёта и анализа 
неудовлетворённых читательских требова
ний 11 Оптимизация традиционных форм 
обслуживания читателей: Сб. науч. тр. 
БАН СССР и акад. наук союз. респ. М . ,  
1980. Вып. 3 ;  С т а р о д у б о в а  Н.  3. Как 
учитывать отказы в библиотеках? 11 Биб
лиотекарь. 1 987. N2 1; О н а  ж е. Отказы 
читателям - показатель качества комплек
тования фондов 11 Сов. библиотековеде
ние. 1 988 .  N2 2; С т о л я р о в  Ю. Н. Кри
терий оценки библиотечного обслужива
ния. м.,  1 982.  

Н. 3. Стародубова 

ОТКРЬIТЫЙ ДОСТУП к ф о н 
д у, форма библиотечного обслужива
ния, предоставляющая читателю воз-
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можность самостоятельного (без обяз. 
участия б-ря) поиска и выбора док. в 
библ. фонде. Такая система обеспечи
вается соотв. орг. фонда (системати
зация , расстановка, оформление) ; 
планировкой, оборудованием и ди
зайном помещений;  подготовкой 
библ. кадров и читателей, опред. фор
мами работы. О. д. - это право, но не 
обязанность читателя: если он не хо
чет самостоятельно подбирать книги, 
это делает б-рь. В случае необходимо
сти он консультирует читателей. 

Различают полный О. д. (ко всему 
фонду небольтих б-к с сист. расста
новкой лит.) и частичный - к спец. 
выделенной части фонда, располо
женной обособленно (в отдельном 
помещении или к . - л .  его части ) .  
Обычно О .  д .  применяется в отделе 
абонемента и в подсобных фондах 
чит. залов, в небольтих общедоступ
ных б-ках. 

В практике публ. б-к США О. д. 
появился в 1 879.  Ранее ,  на первой 
междунар. конф. в Лондоне в 1 877, его 
необходимостьдЛЯ читателей, пользу
ющихся доверием б-ки ,  признал 
М. Дьюи. Накопленный к 1 888 опыт 
практ. использ. О. д. позволил Амери
канской библиотечной ассоциации 
начать дискуссию между сторонни
ками О .  д. и приверженцами «кафед
ральной» системы выдачи книг. Вве
дение О.  д. в 1 890 публ. б-кой в Клив
ленде и в 1 894-95 вновь построенной 
б-кой в Филадельфии привело к тому, 
что эта система обслуживания укоре
нилась в большинстве б-к США. 

В кон. 1 9 - нач. 20 в. О. д. посте
пенно вводится в б-ках мн. стран Ев
ропы: Англии ( 1 892) , Дании ( 1 900) , 
Норвегии ( 1 902) , Швеции ( 1 90 8 ) ,  
Финляндии ( 1 9 1 1 ) ,  Испании ( 1 9 1 8) ,  
Франции ( в  1 920-х гг.) и др. С 1 9 1 0  
О.  д .  применяется в б-ках Австрии, 
Новой Зеландии, мн. стран Азии. 

В России в 19 - нач. 20 вв. О. д .  
был редким исключением (гл. обр.  в 
подсобных фондах чит. залов науч. 
б-к) .  В 1 9 14- 1 5  О. д. впервые был 
введён в дет. отделе Моек. гор. б-ки 
им. А. С. Грибоедова, в 1 9 1 6· на эту 
систему А. А. Покровский перевёл 
б-ку 0-ва коммерческих служащих в 
Москве . 



Рос. библиотековеды (А. Громбах, 
Б. Банк, Г. Брьmов, Ф. Доблер, В. Ф. Ca
Xilpoв, Л. Б. Хавкина и др.) изучали по
становку О. д. и отмечали его прогрес
сивность. Пропагандой О. д. в 20-е гг. , 
кроме Л. Б. Хавкиной (см. <<Руковод
ство для небольших и средних б-ю>,  
1 92 8 ) ,  занимались Б.  О .  Борович , 
Б. В. Бажанов (вводил О. д. в б-кахТве
ри) и др. Орг. О. д. в массовых б-ках 
активно поддерживала Н. К. Крупская, 

и его использ. вплоть до нач. 30-х гг. 
расширялось, этот опыт отражали 
жури. «Красный библиотекарЬ>> и «Кни

гоноша>> .  В дек. 1 930 в решениях тео
рет. конф. в Ленинграде подчёркива
лось значение О. д. как метода актив
ного рук. чтением, признавалась 
полит. ошибкой пассивность б-рей, 
отмечалась необходимость строго от
бирать книги для О. д. В 1 933 по при
казу Наркомпроса распространение 
О. д. бьmо прекращено: формально 
из-за знач. потери книг, фактически 
вследствие его недостаточной для 
того вр. действенности как средства 
рук. чтением в русле официальной 
моноидеологии сов. гос-ва. 

О. д .  вновь начал применяться 
лишь в 1958 по инициативе массовых 
б-к Москвы (район. б-ка им. А  С. Пуш
кина) и Моек. обл .  (Загорская гор. 
б-ка) . За неск. мес. на О. д. перешли 
б. 280 сел. б-к Моек. обл. ,  ряд гор. и рай
он. б-к, их опьrr активно распростра
нялся, что бьmо обусловлено рядом 
причин: знач. ростом и обновлением 
библ. фондов, повышением культур
ного уровня читателей, увеличением 
их кол-ва в б-ках. 

С кон. 50-х гг. в сов. библ-ведении 
окончательно возобладало мнение, 
что осн. смысл О. д. заключается в его 
возможностях рук. чтением, усиления 
воздействия б-к на выбор книги чи
тателем (Ю. В .  Григорьев) . Широкое 
распространение О. д. в 60-е гг. со
провождалось разработкой принци
пов и технологий его орг. :  жури. «Биб
лиотекарЬ» провёл дискуссию о рас
становке фондов при О .  д . ,  в 1 9 6 1  
СОСТОЯЛИСЪ КОНф . н а  эту тему В Мос
кве и Ленинграде. 

О. д .  к фонду должен сопровож
даться его раскрытием с учётом ди
дактических принципов наглядности, 

ОТЛЕ 

простоты, доступности, логичности 
размещения, а также принципа рек
ламности. Используются разл. при
ёмы размещения стеллажей:  «лаби
ринт» (до выхода из помещения або
нент вынужден пройти мимо всех 
стеллажей), радиусное расположение 
стеллажей с рабочим местом б-ря в 
центре и чит. местами в фонде (кни
гохранилише), установка стеллажей с 
наиболее интересной лит. в доступ
ном для обозрения месте . Применя
ются для привлечения внимания чи
тателей темат. подборки, внутрипо
лочные выставки, закладки, а также 
схемы размещения фонда, памятки, 
яркие надписи на стеллажах, раздели
телях и др. 

Размещение фондов при О. д .  
предполагает более низкие нормы 
книгоёмкости стеллажей:  в ер. 30-
40 (в дет. б-ках - 25-30) книг на 1 м, 
в каждом стеллаже должно быть 6 по
лок вместо 7 ,  расстояние между стел
лажами - 105 см. 

Для сист. расстановки фонда О. д. 
предпочтительнее укрупнённая схема 
классификации, что облегчает чита
телям самостоятельный поиск. 

С нач. 90-х гг. О. д. рассматривал
ел в отеч. библ-ведении в контексте 
обеспечения свободного доступа к 
информации - гл. этической нормы 
библ . профессии (М.  Я. Дворкина) . 
В такой трактовке О. д. - один из эле
ментов комфортной и дружественной 
читателю библиотечной среды, способ
ствующей свободному проявлению 
читателями своих потребностей и же
ланий в выборе лит. 

Лит.: Г о н ч а р  ю к Н. Н. Формирова
ние фонда открытого доступа массовой 
библиотеки: современное состояние, пути 
совершенствования. М. ,  1 995; Г р  и г о р ь 
е в Ю. В.  Открытый доступ к книжным 
фондам библиотек: Учеб. пособие . М . ,  
1 969; Д в о р к и и  а М.  Я.  Библиотечное 
обслуживание: Теория и методика. М . ,  
1996; Д е а к  Н . ,  М а к Д о н а л ь д  Э. От
крытый доступ к фондам 11 Управление 
библиотеками: связи Востока и Запада. М. ,  
1 996. (Библиотечное дело: Информ. мате
риалы. 1995.  Вып. 5-6); Ж а к Д. К. Об от
крытом доступе к книжным фондам в мас
совых библиотеках 11 Актуальные вопро
сы библиотечной работы. М . ,  1 98 6 ;  
Открытый доступ к книжным фондам в 
научных библиотеках. М . ,  1 964; С а х  а -
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р о в  В.  Ф. За открытый доступ к полкам. 
Л. ,  1 93 1 ; 0 н  ж е. Основные вопросы орга
низации открытого доступа в библиотеках 
СССР 11 За открытый доступ к фондам 
библиотек. М. ,  1 959; С т о л я р о в  Ю. Н. 
Библиотечный фонд: Учебник. М . ,  1 99 1 .  

И. П. Осипова 

ОТЛ Е (Otlet) П оль (2 3 . 8 . 1 86 8 ,  
Брюссель, - 1 0 . 1 2 . 1 944,  там же) ,  
бельг. библиограф, книговед и об
ществ. деятель. Окончил юрид. фак. 
Брюссельского ун-та ( 1 890) . Считал 
библиографию важнейшим компо
нентом интеллектуального труда. 
В своей первой статье <<Кое-что о биб
лиографии>> ( 1 892) поставил вопрос о 
развитии новых форм библиографии 
на междунар. осн. Вместе с А. Лафон

теном выступил инициатором созы-

П. Отле 

ва Междунар. конгрессов по библио
графии ( 1 88 7 ,  1 895)  и учреждения 
Международного библиографического 

института для развития Десятичной 

классификации Дьюи в кач-ве базы 
формирования сист. каталогов. Ввёл в 
Десятичную классификацию нек-рые 
методы фасетной классификации.  
Руководил работой по созданию Уни

версальной десятичной классификации 
(первое полное изд .  УДК вышло в 
1905) и Всемир. библиогр. репертуа
ра, для к-рого предложил использо
вать действующий до наст. вр. стан
дарт каталожной карточки. 



О. не только разработал оси. прин
ципы библиогр. учёта изданий, но и 
обосновал возможность создания 
Междунар. иконогр. репертуара. Ин
тересным проектом было формирова
ние Междунар. энциклопедии, к-рая, 
говоря совр. яз. , представляла бы уни
верс. и постоянно обновляемую базу 
знаний. 

Во вр. Первой мировой войны 
О. жил в Париже и активно участво
вал в движении за создание Лиги На
ций, рассматривая её в первую оче
редь как междунар. интеллектуаль
ный центр . В 1 92 1  выдвинул идею 
создания в её рамках Междунар. орг. 
умственного труда, к-рая могла бы 

. координировать науч. деятельность, 
создать на междунар. оси. библиогр. 
ин-т, музей и т. д.  Совм. с Лафонте
ном был подготовлен док. о между
нар. центре, положено нач. деятель
ности Международной федерации по 

дтсу.ментации и информации (ФИД). 

Воплощая на практике свои взгляды 
о мировом единстве в сфере докумен
тацианной деятельности , О. сост. 
проект Дворца знаний , включающе
го перечисленное , а также Союз меж
дунар. о-в. В 1 924 Дворец знаний по
лучил назв. «Mundaneum>> .  

В ЗО-е г г.  О.  уделял большое вни
мание развитию теории док-тации и 
своих взглядов на универсум знаний, 
что особенно проявилось в таких ра
ботах, как « Treatise on Documentation» 
и << The Wor1d: an Essay on U niversalism». 
В Междунар. ун-те О. читал лекции 
по теме «Универсализм» и «Введение 
в энциклопедию знаний и докумен
тации>> .  Универсализм О. понимал 
как единство всего док-тальиого по
тока и поиска единых способов его 
отражения. В 1 934 выпустил классич. 
труд «Трактат по документации. FСни
га о книге». Ряд работ О. переведён на 
рус. яз. 

Соч. :  Труды по библиотековедению. 
Руководство для общественных библио
тек. Организация умственного труда. Ру
ководство к администрированию: Практ. 
пособие. М. ,  2002; Библиотека, библио
графия, документация: Избр. труды пио
нера информатики. М.,  2004. 

Лит. :  К о л м а к о в  П. К. Полъ Отле// 
Книга: Исслед. и материалы. 1 969. Сб. 1 8 ;  
Р е й в о р  д У .  Б. Универсум информации: 

ОТРАСЛЕВАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

Жизнь и деятельность П. Отле. М.,  1 976; 
Х о м я к о в а  И. Г. Поль Отле и русская 
библиография 11 Книга: Исслед. и матери
алы. М. ,  200 1 .  Сб. 78 ;  Wor1d Encyc1opedia 
of Library and Inforrnation Services. зт ed. 
Chicago, 1993.  

Т. В. Майстрович 

ОТРАСЛЕВАя БИБЛИОГРА
ФИЯ, обл. библиографической деятель

ности, обществ. назначением к-рой 
является пр-во и распространение 
информации о док. , относящихся к 
одной отрасли или комплексу род
ственных отраслей знания (практ. де
ятельности) . 

Отрасль определяет не только со
держательные границы, но и органи
зационно-функциональную структу
ру О. б. Решение вопросов отбора, 
клас с и ф и каци и ,  характеристики 
док. , свёртывания и оценки первич
ной док-тной информации опирает
ся на данные соотв. отрасли.  

Оси. функции О. б . :  эвристическая 
(помощь в разыскании док. по отрас
ли) ,  подытоживающая (суммирова
ние достижений отрасли) , управлен
ческая (влияние на выбор д о к .  
пользователем) . По отношению к тем 
отраслям знания, к-рые оси. на изу
чении док-тальных источников ин
формации (история, лит-ведение, ис
кусствознание и т. п.), О .  б .  является 
вспом . науч. дисциплиной , воспри
нимая и воспроизводя в подходе к 
док. методы конкретной науки. Биб
лиография этих отраслей знания 
воплощается порой в специф. фор
мах критико-библиогр. информации 
(рец. ,  библиогр. очерки, обзоры, на
сыщенные библиогр . сведениями 
науч. работы) , к-рые являются погра
ничными между библиогр. источни
ками и науч. (популяризаторскими) 
публ. 

Продуктом О. б. являются биб
лиогр .  указ . и базы данных, к-рые 
имеют тенденцию образовывать сис
тему взаимосвяз. элементов. В эту си
стему входят также справочно-библио

графический аппарат (СБА) б-к и ин
форм.  учрежден и й ;  внутрикниж. ,  
прикниж. и пристатейные библиогр. 
списки;  библиогр . информация в 
средствах массовой информации , 
включая радио- и телепередачи. Ре-
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шению проблемы рассеяния биб
лиогр. информации способствует биб

лиография библиографии, в рамках 
к-рой создаются библиогр. пособия 
второй степ.  Такова, напр. , работа 
«Отечественные указатели библио
графических пособий» Б.  Л .  Капделя 
( 1 983) .  

Первые пособия О.  б.  появились в 
Европе в период позднего средневе
ковья под влиянием дифференциа
ции науч. знания. В 1 506 во Франции 
бьшо создано первое библиогр. посо
бие по медицине (С. Шампье) , в 1 552 
в Италии .- указ. по праву (Дж. Не
виццано) . В кон.  1 6  - нач. 1 7  в .  по
явились указ . по философии . Ист. 
О. б. зародилась в Германии ( 1 620 ) ,  
искусствоведч. и естеств. -науч. - во 
Франции ( 1 65 1 -54) . 

В России первыми отрасл . биб
лиогр .  пособиями были << Каталог>> 
ист. лит. Селлия ( 1 736) и картогр. «Ре
эстр» Акад. наук ( 1 748) ,  затем появи
лись указ. по сел. х-ву, театру и драма
тургии. В 19 в. в соотв. с потребностя
ми науки и практ. деятельности, книж. 
торговли О.  б. охватывала всё более 
широкий круг отраслей - географию, 
статистику, экономику, юриспруден
цию, естеств. науки, историю лит. , му
зыку, изобр. иск-во. Во 2-й пол. 1 9  -
нач. 20 в. интенсивно развивалась 
библиография физ . - м ат. , естеств. 
наук, техники , а также библиогра
фия славяноведения , права. Появи
лись краткие ретроспект. библиогр. 
пособия по важным для России от
раслям пром-сти. Сформировались 
их типЫ, стали публиковаться обзор
ная и реферативная информация в 
науч. жури. ,  внутрикниж. библиогр. 
списки в науч. изданиях. Закладыва
лись науч. основы О.  б.  при одновр. 
её обогащении методами соотв. от
расли знания, пр-ва, что особенно от
чётливо проявилось в библиографии 
гуманитарных наук. 

В сер. 20 в. центрами О. б. стали 
науч. учреждения, б-ки, изд-ва, од
новр. нек-рые отрасл. библиогр. по
собия создавали и отдельные авторы 
(Н.  И. Мацуев, И. И. Старцев). Уси
лилась тенденция к созданию систе
мы библиогр. информации, особенно 
текущей - сигнальной и реф . ,  а так-



ОТРАСЛЕВАЯ КЛАССИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

же к координации деятельности разл. 
учреждений. 

Центрами О. б. по гуманитарным 
наукам являются ИНИОН, Ин-т ми
ровой лит. им. М. Горького, Ин-т рус. 
лит.  (Пушкинский Дом) , РГБ И ,  
ГПИБ, Г Н П Б ,  ГОП Б ,  РГБ , Р Н Б .  
Текушую библиогр. информацию по 
естеств. ,  техн . ,  с . -х. наукам создаёт 
ВИНИТИ. Ведение текущей и рет
роспект. О. б. осуществляют центр. 
отрасл. органы науч. -техн. информа
ции, ГПНТБ, ЦНСХБ, БЕН, ВПТБ. 
Головной центр О. б. по медицине 
ЦНМБ. Отрасл. библиогр. пособия 
создают также ми. др. науч. б-ки Рос
сии с учётом своего профиля и по
требностей региона, напр. ГПНТБ 
СО РАН, б-ки высш. учеб. заведений, 
акад. б-ки и др. 

Состояние отеч. О. б. отражают об
зоры «Библиография худож. лит. и лит
ведения»,  «Библиография иск-ва» , 
<<Библиография педагогики», «Экон. 
библиография» и т. д., помещавшие
ся с 1 956 в ежегодниках «Библиогра
фия сов. библиографии» (с 1 992 -
«Библиография рос. библиографии»). 

С нач. 40-х гг. О. б. стала предме
том преподавания в библ. ин-тах, что 
было одной из предпосылок форми
рования отрасл. библиогр-ведения. 
Его развитию способствовало созда
ние в 60-80-е гг. учебников по биб
лиографии обществ . -полит. лит. , 
библиографии худож. лит. и лит-веде
ния, библиографии естеств . -науч . ,  
техн. ,  с.-х. лит. , библиографии иск-ва, 
хотя их положения порой знач. рас
ходилисъ. 

Делаются попытки выявить внут
ренние закономерности О. б. на осн. 
сравнит. анализа ист. условий разви
тия отрасл. библиогр. пособий, их 
тИпологии и объяснить совр. тенден
ции их развития. 

Лит.: Б е с п  а л о в М. Н. Экономичес
кая библиография. М. ,  1975; Библиография 
естественно-научной, технической и сель
скохозяйственной литературы. 2-е изд. М . ,  
1 97 1 ;  Д а в ы д о в а  М.  И.  Рекомендатель
ная литературная библиография как сред
ство формирования художественной куль
туры общества. М. ,  1 993;  З у б о в  Ю. С.  
Библиография и художественное развитие 
личности. М . ,  1 979; И в а н о в  Д. Д. По
дьrrоживающая функция отраслевой биб-

лиографии / / Иванов Д. Д. Избранное. М. ,  
1 986; И л ь и ч ё в а  Л. С. ,  С а х а р о в  Н.  И. ,  
Ар х и п о в а М.  К. Библиография обще
ственно-политической литературы. М . ,  
1988;  Л а у ф е р  Ю .  М. Теория и методика 
советскойлитературной библиографии: Ис
ториогр. очерк. М., 1978; О с т р о й  О.  С. 
История искусствоведческой библиогра
фии в России (XI - нач. ХХ в.) .  Л . ,  1 99 1 ;  
Проблемы дифференциации и интеграции 
в отраслевой библиографии .  М . ,  1 992 ;  
Р ы с к и н Е. И.  Очерки теории и методи
ки литературной библиографии. М. ,  1 965;  
Теоретико-методологические проблемы 
отраслевой библиографии. М. ,  1 989; Т е  п 
л о в Д. Ю. Информационно-техническая 
библиография в СССР: Крат. ист. очерк. 
М. ;  Л . ,  1 964; Т р у б н и к о в  С. А. Лите
ратурная библиография как средство эсте
тического развития читателей. М . ,  1 97U; 
Ч е р е м и с и н а  Н.  М. Историческая 
библиография как научно-вспомоrаi�ль
ная дисциплина / 1 История СССР. 1 967 
N2 4. 

М И. Давыдова 

ОТРАСЛЕВАя КЛАССИФИКА
ЦИОННАЯ СИСТЕМА, см. Класси

фикационная система. 

ОТРАСЛЕВ 6й ФОНД, библ .  
фонд док. п о  к. -л. отрасли знания. 
Назначение этого фонда - удовлет
ворение запросов пользователей, ра
ботающих в о пред. отрасли науки или 
пр-ва. Орг. О. ф. даёт возможность 
более целенаправленно комплекто
вать фонд, лучше поставить инфор
мирование о док. в соответствии с 
интересами пользователей. О. ф . 
принадлежиость спец. отрасл. и уни
верс. науч. б-к. 

OTPACЛEB LIE ТАБЛ UЦЫ 
КЛАССИФикАции, см.  Таблицы 

классификации. 

ОТtmТНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ, 
официальный свод сведений о ре
зультатах работы и состоянии б-ки за 
год или др. отчётный период, пред
ставляемых её учредителю, органам 
гос. статистики, а также чит. обще
ственности. 

О. б. осуществляется на оси. теку-
щего учёта её деятельности и анализа 
данных всех видов учёта - оператив-
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ного, стат. и бухгалтерского, являясъ 
завершающим этапом учётного про
цесса, основой рационального упр. 
Гл. требования: простота и ясность 
показателей, достоверность сведе
ний, соответствие данных стат. и ана
лит. учёта; сравнимость отчётных по
казателей с плановыми (нормативны
ми) , а также с отчётными данными 
предшествующих периодов. В усло
виях вхождения России в мировое 
информ. пространство повысилось 
значение сопоставимости припятых 
на междунар. уровне стат. показате
лей. Поэтому прав-вом РФ была при
пята Гос. программа перехода РФ на 
междунар. практику системы учёта и 
статистики ( 1 993). В её рамках М-во 
культуры и М-во финансов совм. с 
Гаекомстатом России переработали 
формы стат. и бухгалтерской отчётно
сти ( 1995-96) . 

Отчёты б-к могут быть за месяц, 
квартал, полугодие, год. Все б-ки сос� 
отчёты двух видов - стат. и информ. , 
а б-ки - хозяйствующие субъекты 
также фин. отчёты. 

Оси. форма отчётности - годовой 
стат. отчёт б-ки - сост. на базе дан
ных учётной библ. док-тации на блан
ке, действующем для соотв. типа б-к 
(для публ. - т. н. форма 6-НК) и пред
ставляется в вышестоящий терр . 
орган и(или) по ведомств. принад
лежности в янв. каждого года. 

Финансовая отчётностъ позволяет 
проводить детальный фин.-экон. ана
лиз деятельности. Обяз. типовыми 
формами, представляемыми б-ками в 
М-во финансов , являются баланс 
( ф .  N2 1 ) ,  приложение к балансу 
(ф. N2 5) и отчёт о финансовых резуль
татах и их исполъз. (ф. N2 2) .  

Годовой информ.  отчёт сост. 
б-ками по итогам года и содержит 
анализ показателей текутего года в 
сравнении с плановыми и результата
ми предшествующего года, оси. на
правлений работы б-ки в текущем 
году, недостатков, путей их устране
ния. Особое внимание уделяется ин
новациям и интересному опыту в тех
нологии, упр. и т. д. Примерная схе
ма информ . отчёта, как правило,  
рекомендуется метод. центром соотв. 
м-ва, ведомства. 



Оrчёты перед читателями и населе
нием - многолетняя практика обще
доступных б-к. Такие отчёты исполь
зуются также как способ презентации 
деятельности б-к, формирования их 
позитивного имиджа у реальных и по
тенциальных потребителей библ. про
дукции и услуг. Б-ки отчитываются 
перед читателями и населением в разл. 
формах - путём издания печ. отчётов, 
на конф. ,  собраниях читателей, в сред
ствах массовой информации, в элект
рон. форме на сайте б-ки. 

Лит.: К о л е r а е в а С. Д., А с т а -
п о в и ч Е. Г. Какие показатели нужны 
библиотекам 11 Науч. и техн. 6-ки СССР. 
1 990. N� 6; К о л е r а е в а С. Д., Г р  и 
ш и н  А. В. К национальному стандарту 
библиотечной статистики 11 Библиотеко
ведение. 1994. N� 4 (6); Ф р у м и н И. М. 
Библиотечное дело: Организация и управ
ление. 2-е изд. , перераб. и доп. М. ,  1 980. 

С. Д. Колегаева 

ОФИЦИАлЬНОЕ ИЗДАНИЕ, 
издание, социально-функциональное 
назначение к -рого доводить до сведе
ния граждан мат-лы нормативного 
или директивного характера, утверж
дённые органами гос. власти, местно
го самоупр. ,  учреждениями, ведом
ствами или обществ. объединениями. 

ОФициАльный ДОКУМЕНТ, 
вид док. , публикуемых органами за
конодат. , исполн. , суд. власти и др. 
офиц. органами, обществ. объедине
ниями, носящих нормативно-право
вой, директивный или информ. ха
рактер и предназначенных для об
ществ. пользования. 

Термин применён в ФедерШlьном 

законе РФ «Об обязательном экземп

ляре документов» ( 1 994) . 
Ранее этот вид док. чаще всего обо

значался термином «офиц. издание», 
иногда др. (напр . ,  правит. , ведомств. 
издания).  За рубежом распростране
ны термины «офиц. издания», «пра
вит. издания», «Ведомственные изда
ния»,  с 1982 решением 48-й сессии 
ИФЛА понятия «офиц. издания» и 
«правит. издания» признаны синони
мами. 

Вместе с тем офиц. издания вклю
чают более широкий круг док. , чем 

правит. , т. к. последние охватывают 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ФОНД 

исключительно издания прав-ва, в то 
время как к офиц. изданиям относят, 
во-первых, док. всех органов гос. вла
сти и гос. учреждений страны, во-вто
рых, междунар. opr. , в-третьих, орга
нов местного самоупр. ,  в-четвёртых, 
обществ. объединений. 

В 1958 Межправит. комитет экс
пертов ЮНЕСКО сделал вывод о не
возможности дать определение поня
тия «офиц. издания», приемлемое для 
всех гос-в .  «Конвенция об обмене 
офиц. изданиями и правит. док. меж
ду гос-вами» ,  принятая в том же году 
Ген.  конф. ЮНЕСКО, утв. следую
щий перечень «выпускаемых по рас
поряжению и за счёт любого нац. пра
вит. органа офиц. изданий и правит. 
док.» :  парламентские док. , отчёты и 
вестники, законодат. тексты, адм. из
дания и отчёты центр. , федер. и реги
он. правит. органов; нац. библиогра
фии; справочники по странам; тексты 
законов; судебные решения и др. 

Проблема определения офиц. из
даний обсуждалась и на 48-й сессии 
ИФЛА (Монреаль, 1 982) , где было 
решено относить к офиц. изданиям 
любой док. ,  напечатанный или вос
произведённый репрогр. способом в 
неск. экз . ,  выпущенный opr. , к-рую 
можно считать офиц. органом, и пред
назначенный для обществ. пользова
ния. К офиц. органам бьши отнесе
ны любые законодат. , исполн. орга
ны гос . власти, суд. органы, офиц. 
opr. , учреждённые законодат. или ис
полн. органом и финансируемые им 
(при условии, что эти opr. считаются 
офиц. в данной стране) ,  а также с 
учётом практики конкретной стра
ны - полит. партии, национализир. 
предприятия и банки, публ. органы 
и др. законодательно учреждённые 
орг. 

Лит. :  ГОСТ 7.60-2003.  Издания. Ос
новные виды. Термины и определения . 
М. ,  2004; Manuel des echanges internationaux 
de puЬlications. Paris, 1964. 

Н. 3. Стародубова 

оФициАльных доКУМЕН
тов ФОНД, часть библ. фонда, упо
рядоченная совокупность док. , к-рые 
имеют директивный или норматив
ный характер и публикуются от име-
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ни органов гос .  власти и др. офиц. 
структур (ведомств, обществ. opr.) .  

О. д. ф. включает разл. виды док. -
книги, брошюры, период. и продолж. 
издания как в бумажной, так и элект
рон. форме, в виде микрокопий. Оси. 
являются 2 вида: печ. и электрон.  из
дания, включая т. н .  правовые базы 
данных, в т. ч. представленные на 
WеЬ-серверах Интернета. 

О. д. ф. может содержать широкий 
набор мат-лов: нормативные право
вые док. разл. ветвей власти; управ
ленческие док. (протоколы заседаний 
гос. органов, стеногр. отчёты, бюл . ,  
речи, выступления, обращения, ре
шения);  док. обществ. объединений 
(программы, уставы партий, резолю
ции решений съездов и т. п . ) ;  офиц. 
период. издания; отчётные и стат. 
мат-лы; междунар. док. (решения и 
резолюции, соглашения, конвенции 
и их сб. ) ;  док. гос-в - участников 
СНГ, а также не входящих в него стран 
(гос. кадастры, регистры, красные 
книги редких и исчезающих живот
ных и растений и т. п . ) ;  справочники, 
офиц. списки (информация о струк
турах гос.  органов, об адм.-терр. де
лении и т. п . ) ,  классификаторы;  ин
формацию об офиц. док. , информ. 
фондах офиц. док. (указ. ,  справочни
ки и т. п.) .  

Благодаря общественной значимо
сти О. д. ф. ,  они входили в состав библ. 
фондов, начиная с древнейших вр. : 
напр. ,  в ассирийской б-ке Ашшурба
нипала в Ниневии, в Александрийс
кой б-ке, в б-ках древнего Китая. 

О. д. ф. комплектуют все нац. и мн. 
публ. б-ки.  

Состав О. д. ф. в б-ках определяет
ся прежде всего их задачами, поэто
му каждый из них имеет свои особен
ности. Наиболее крупные и универс. 
по составу О. д. ф. имеют нац. б-ки 
России - РГБ и РНБ, к-рые являют
ся также депозитариями изданий ООН 
и ЮНЕСКО; Парламентская б-ка РФ 
и Б-ка Администрации Президента 
РФ; центр. б-ки субъектов РФ. 

В соотв. с ФедерШlьным законом РФ 

«Об обязательном экземпляре докумен
тов» ( 1 994) библиогр. учёт офиц. док. 
и информирование о них ведёт Пар
даментекая б-ка РФ. 



С 1998 на оси. О. д. ф. науч. и публ. 
б-к создаются публ. центры правовой 
информации, обеспечивающие ши
рокий доступ к текстам нормативных 
правоных док. и первичные консуль
тации в обл. права. 

Лит.:  Официальные док. в библиотеках 
России: состав фондов, организация рабо
ты и перспектины исполъз. 11 Науч. и техн. 
б-ки. 2000. N2 7; Публичные центры пра
вовой информации на базе общедоступ
ньiХ библиотек. Тула, 2000; Фонд офици
альных документов библиотек и фонды 
нормативно-правовой информации: Пу
теводитель. М . ,  1 998. 

Н. 3. Стародубова 

ОХРАНА Ф6НДА, см . Сохран

ность фонда. 

6я (Oja)  Калью ( 7 . 1 2 . 1 920 
1 5 . 1 . 1 995) , ведуший зет. библиотеко
вед. Работал в массовой б-ке, после 

ОХРАНА ФОНДА 

окончания в 1965 Ленингр. гос.  ин-та 
культуры - в Гос. б-ке Эстонской 
ССР им. Фр. Крейцвальда (с 1989 -
Нац. б-ка Эстонии). С 1967 по 1988 -
сост. (фактич. - гл. ред. )  сб. «Raa
matukogu» («Библиотека») ,  препода
вал в Таллинеком пед. ин-те. Один из 
создателей зет. школы библ-ведения, 
инициатор и активный участник не
след. по социологии чтения в Эсто
нии. О. сотрудничал со специалиста
ми России, Латвии, Литвы, Венгрии, 
Польши; одним из наиболее ярких 
результатов этой работы стало сове
щание экспертов соц. стран по чте
нию (Таллии, 1983) .  

Автор б. 200 ст. по проблемам тео
рии и практики библ. дела, перевод
чик, автор обзоров, рец. и др. мат-лов 
о сов. библ-ведении. По его инициа
тиве в Эстонии были изданы биб
лиогр. указ . ,  посвящ. ведушим сов. 
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библиотековедам, напр . ,  Г. Г. Фирса

ву. Особое внимание О. уделял тр. 
своего учителя и друга Б. В. Банка. 

О. - один из основателей Эст. о-ва 
книголюбов, 0-ва б-рей Эстонии. 

Соч.: Массовая библиотека и читатель
ские запросы 11 Сов. библиотековедение. 
1 975. N2 3; Некоторые проблемы и систе
ма индивидуального обслуживания чита
телей в массовой библиотеке 11 Индиви
дуальное обслуживание читателей. Тал
лин, 1977; Изучение читателя и чтения в 
Эстонской ССР: (Обзор: Проблемы и ре
зультаты) 11 Книга и чтение в социалис
тическом обществе: (По материалам 5-го 
междунар. совещ. экспертов соц. стран в 
обл. исслед. чтения): Сб. науч. тр. Таллии, 
1 985 .  Ч. 2 (в соавт.) ;  Boriss Bank. ( 1 900-
1984) 11 Raamatukogu. 1985 ,  November. 

Лит . :  J й r m a n  Н .  Ka1ju Oja :  
07 . 1 2 . 1 920- 1 5 .0 1 . 1 995 11 Raamatukogu. 
1 995. N2 1; Кalju Oja: Bibliograafia. Tallinn, 
1 995. 

В. Ф. Володин 



ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ б и б 
л и о т е к и (public relations , PR,  
пиар) , целенаправленная деятель
ность по установлению связей б-ки с 
обществ. гр. и отдельными авторитет
ными деятелями, к-рые моrут содей
ствовать её развитию; методы форми
рования доброжелательного обществ. 
отношения к б-ке. П. р. является ин
тегральной частью сферы упр. б-кой, 
основанного на концепции марке

тинга библиотечного. Ведущий ориен
тир П. р. - достижение обществ. под
держки б-ки в целом или к.-л. сферы 
её деятельности, мероприятия, чем 
объясняется использ. среди гл. поня
тий таких, как «общение», «сотрудни
чество>> ,  «взаимопонимание» . Цели 
П. р . :  установление взаимопонима
ния между публ. б-кой и местными 
властями для достижения более вы
сокого уровня финансирования; рас
ширение информированности насе
ления о предоставляемом б-кой об

служивании, стремление привлечь в 

неё больше пользователей;  формиро

вание образа б-ки как учреждения, 

связанного с повседневной жизнью 

людей,  полезного им, развитие дове

рия к библиотечным услугам. Служба 

П.  р. стремится сделать б-ку широко 

известной («Видимой») и попятной 

всем гр. реальных и потенциальных 

пользователей и партнёров. 

П. р. включает разл. требования. 

Так, для печ. изданий б-ки (объявле

ния, отчёты, бюл. ,  библиогр. и крае

ведч. мат-лы, библ. техника) важны 

как графич. дизайн,  так и доступ

ность , поиятиость их содержания 

пользователям .  Аудиовизуальные 

мат-лы о б-ке (кинофильмы, видео-

фильмы, диафильмы, слаЙды) следу
ет экспонировать как в самой б-ке, 
так и по возможности вне её. Важная 
часть П. р. - работа с прессой,  радио 
и телевидением, которая начинается 
с поиска сюжетов, могущих заинтере
совать аудиторию СМИ. Элементами 
П. р. являются фирменные нагрудные 
значки, папки, авторучки, сумки. Об
ществ. интерес к б-ке, её услугам вы
зывают разл. конкурсы и экскурсии 
для широкой публики и т. п. 

П. р. проводится наиболее успеш
но, когда внутри библ. коллектива хо
рошие межличностные отношения и 
каждый сотрудник стремится внести 
вклад в общее дело. Для этого адми
нистрация должна поддерживать ин
формированность персонала библио

теки о её деятельности, требовать 
предупредительности и доброжела
тельности по отношению к читате
лям. Уровень П. р. зависит и от певер
бальных элементов при общении ра
ботников б-ки с пользователями: 
внешнего вида, манеры поведения и 
т. п. К просьбам, жалобам пользова
телей надо относиться серьёзно, изу
чать их мнение о кач-ве обслужива
ния. 

П. р. тем эффективнее, чем актив
нее б-ка включена в коммуникации 
внутри местного сообщества и чем 

точнее она учитывает возрастную и 

социальную структуру населения , 

культурные традиции, расположение 

жилья, произв. и социальных объек

тов. 
П .  р. знач . помогают обществ . 

объединения пользователей (чита

тельские и попечительские советы, 
о-ва «Друзья б-ки» ) .  
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П. р. - не только средство, но и 
результат управленческой деятельно
сти , т. к. припятое б-кой решение 
влияет на отношение к ней публики. 
П. р . ,  как и любую др. обл. упр. ,  сле
дует планировать и финансировать. 
Ми. б-ки в США имеют отделы PR, 
в нек-рых из них работают журнали
сты, художники, фотографы, радио
дикторы. В б-ках Великобритании 
есть сотрудники, обладающие знани
ями в обл. П. р. 

С 90-х гг. 20 в. значение П. р. по
степенно осознаётся библ. работни
ками России, введены соотв. темы в 
новые вузовские курсы, изданы учеб. 
и практ. пособия. П.  р. в отеч. б-ках 
ведут науч. -метод. отделы (отделы 
библ. маркетинга, менеджмента и пр.)  
ИЛИ ОДИН ИЗ рук. б-КИ. 

Лит.:  А ш е р  в у д Б. Азбука общения 
или public relations библиотеки. М. ,  1 995;  
М а т л и н а С. Г. Привлекателъная биб
лиотека, или Что может реклама. М., 1997; 
М и х н о в а  И. Б., Ц е с а р с к а я  Г. Л.  Как 
сделать рекламу библиотеке: теория, мето
дика, практика. М . ,  1 996;  Н и к о н о 
Р о в а Е .  В. Связи с общественностью как 
элемент библиотечной политики (PR рос
сийских библиотек) 11 Управление и кад
ры: Материалы Всерос. совещ. руководи
телей федер. и центр. библиотек субъектов 
РФ. Москва, 27-30 ноября 2002 г. 1 РГБ. 
М . ,  2002; П а н о в а Р. 3 .  Паблик ри
лейшнз 11 Массовая библиотека-94: Тео
рия и практика. М. ,  1 994. 

И. П. Осипова 

ПARJIEHKOB Флорентий Фёдоро
вич [8(20) . 10. 1 839, Тамбовекал губ. , -
20. 1 ( 1 .2) . 1900, Ницца (Франция) ; по
хоронен в Петербурге] ,  книгоизда
тель. Окончил Михайловскую арт. 
акад. ( 1 86 1 ) .  Выйдя в отставку, открьm 



Ф. Ф. Павленков 

в Петербурге книж. магазин и осно
вал изд-во ( 1 865) . В 1 868 был аресто
ван за речь на похоронах Д. И. Писа
рева и сбор средств на памятник ему, 
заключён в Петрапавловскую кре
пость. В 1 869 сослан в Вятскую губ . ,  
где провёл ок. 9 лет. В ссьшке соста
вил <<Наглядную азбуку для обучения 
и самообучения грамоте» ( 1 873),  вы
державшую 22 издания, и сб. публи
цистич . ст. << Вятская незабудка>> 
( 1 877) . В 1 877 вернулся в Петербург, в 
1 880 опять арестован и выслан в Зап. 
Сибирь, в Ялуторо век. Освобождён в 
1 88 1 .  

Издавал худож. произв. рус. и за
руб. писателей, в т. ч. для детей, науч. 
попул. лит. по физике, астрономии, 
зоологии,  ботанике , социологии ,  
книги по  истории социалистич. уче
ний. В кон. 80-х гг. издал знаменитую 
сер. <<Биоrр. б-ка, или Жизнь замеча
тельных людей>> (200 биографий с 
портретами) ,  а также сер. «Научно
популярная б-ка» и «Б-ка полезных 
знаний» (по прикладным наукам и 
иск-ву) , составил и выпустил одно
томный иллюстр. «Энциклопедичес
кий словарь>> ( 1 899) . П. сумел значи
тельно удешевить книги и увеличить 
их тиражи без ущерба для содержания 
и внеш. вида. Итогего деятельности 
св. 750 назв. тиражом б. 3 , 5  млн. экз.  
Весь свой капитал П.  завещал фонду 
писателей и нар. б-кам. Основанные 
на эти средства б-ки получили назва
ние Павленковские библиотеки и ос-

ПАВЛЕНКОНСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 

тавили яркий след в истории библ. 
дела. В честь П .  РНБ с 1 979 прово
дит 1 раз в 2 года Павленковеки е чте
ния - науч. конф. по истории книж. 
дела в России 2-й пол. 1 9 - нач. 20 в .  
Павленковеки е чтения проходят так
же в Кировекой обл. науч. б-ке. 

Лит. :  Б л и н о в Н.  Н.  Дань своему 
времени: (Воспоминания о Ф. Ф. Павлен
кове) // Книга: Исслед. и материалы. 1988 .  
Сб.  56; Б л ю м  А. В.  Ф. Ф. Павленков в 
Вятке. Киров, 1 976; Г о р б у н о в  Ю. Биб
лиотека странного миллионера 11 Урал.  
1983 .  NQ 8;  О н ж е. <<Тропинка•> в село: Ис
тория Павленконских библиотек // Биб
лиотека. 1 998 .  NQ 1; О н  ж е. Читатель с 
<<Острова Павленкова» // Там же. 1 999.  
NQ 1 ;  Р а с с у д о в с к а я Н. Издатель 
Ф. Ф. Павленков. М.,  1960; Р у б  а к и н Н.А 
Из историиборьбы за права книги . Ф Ф. Пав
ленков 11 Книга: Исслед. и материалы. 
1 964. Сб. 9 ;  Флорентий Фёдорович Пав
ленков ( 1 839- 1 900) - книгоиздатель: к 
1 65-летию со дня рождения 11 Новая б-ка. 
2004. Ng 10 .  

В. Е. Барыкин, В.  А. Фокеев 

ПАВЛЕНКОНСКИЕ БИБЛИО
ТЕКИ, бесплатные нар. б-ки-читаль
ни,  открытые в рос . провинции в 
1 900- 1 5  на средства, завещанные 
Ф. Ф. Павленковым при финансовом 
и организационном участии уездных 
земских учреждений. Павленков вы
пустил неск. сер. книг для самообра
зования: азбуки, учебники и учеб. по
собия, науч. -попул. издания по всем 
отраслям знания, произв. классиков 
рус. лит. и др. Своим душеприказчи
кам Павленков поручил открыть в 
деревнях, сёлах и рабочих посёлках 
Рос. империи 2000 бесплатных б-к 
для народа, назначив на каждую та
кую б-ку по 50 р. Он рассчитывал 
этой акцией разбудить местную ин и
циативу, будучи уверенным, что уч
реждения и частные лица, восполь
зовавшись его даром , соберут по 
крайней мере ещё такую же сумму на 
приобретение книг, подыщут поме
щения для б-к, лиц для заведования, 
обеспечат дальнейшее существова
ние б-к. Оставленных Павленковым 
книг номинальной стоимостью б. 800 
тыс. р. бьшо достаточно для откры
тия 2000 сел. читален, но душепри
казчики пошли по иному пути: они 
решили продолжать работу изд-ва и 
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по мере получения дохода открывать 
б-ки.  В уездные земские управы всех 
губ. были разосланы письма с усло
виями открытия б-к и разработан
ным душеприказчиками каталогом 
книг для сел. читален (основу ката
лога составляли издания Павленкова) . 
В 1900 открьшось 4 б-ки, в 1901 - 22, 
в 1 902 - 229, в 1 903 - 337,  в 1 904 -
3 1 3 , в 1 905 - 2 1 5 ,  в 1 906 - 3 3 8 ,  в 
1 907 - 272,  в 1 908 - 1 7 8 ,  в 1 909 -
1 1 2 .  Чаще всего П .  б. открывались в 
нач.  уч-шах, а со временем перево
дилисЪ в наёмные земские помеще
ния . Каждая читальня имела устав , 
попечит. совет. Б-рями были учи
теля , грамотны е  крестьяне ,  свя
щеннослужители. Т .  о . ,  завещание 
Павленкона было выполнен о ,  а ,  
продолжая издат. деятельность, ду
шеприказчики получили возмож
ность открывать новые б-ки и по
полнять книгами уже существую
щие .  Каждая П .  б .  получила н а  
50 р .  книг павленковекого изд-ва и 
на 1 00 - др. изд-в. П. б. открывались 
и пополнялись до марта 1 9 1 5 ,  когда 
скончал с я душеприказчик Павлен
кова - издатель, переводчик, публи
цист и земский статистик В. И. Яко
венко ( 1 859- 1 9 1 5) .  

Наибольшее число П .  б .  было от
крыто при посредстве уездных 
земств - 1 547 ; с участием просвет. 
о-в (Киевское о-во грамотности, Том
ское и Челябинское о-ва содействия 
нар. образованию) - 320; комитетов 
попечительства о нар. трезвости - 55;  
крестьянских начальников сиб. губ. -
42; Уссурийского казачьего войска -
3 1 ,  а также - сел. крестьянских о-в и 
частных лиц. По губ. П. б. распреде
лялись след. обр. :  Вятская - 194, Пер
мекая - 155 ,  Саратовская - 1 1 9, Нов
городская - 104, Воронежская - 99, 
Орловская - 75,  Смоленская - 74, 
Вологодекан и Приморская - по 72, 
Тамбовекал - 7 1 ,  Костромская - 6 1 ,  
С-Петербургская - 5 8 ,  Уфимская -
5 1 ,  Полтавская - 44, Тверская - 42, 
Курская и Тульская - по 39, Томская -
38, Рязанская - 37, Московская и Са
марская - по 36, Нижеюродская - 35, 
Ярославская - 33, Черниrовская - 28 , 
Казанская - 27. В остальных губ. 
ОТ 1 9  ДО 1 .  



ПАКИСТАНА НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

В сов. период П. б. были преобра
зованы в гос.  массовые. 

В нач. 1 990-х rr. изучением судеб 
П. б. и восстановлением памяти об их 
основателе занялся жури. «Уральский 
следопыт» (Екатеринбург) .  Были уч
тены П .  б. на терр. Свердловской, 
Пермской, Челябинской, Курганской 
обл . ,  частично - Кировской, а также 
Удмуртии и Башкирии. Первыми вер
нули себе имя Павлеякова б-ки горо
дов Верхнего Тагила и Верхней Туры, 
села Филькино (Свердловская обл.) .  
По инициативе клуба ЮНЕСКО 

«Уральский следопыт» было положе
но начало созданию обществ. про
свет. орг. под эгидой ЮНЕСКО -
Содружества П. б. 

Лит.: Г о р б у н о в Ю. Библиотеки 
странного миллионера 11 Уральский биб
лиофил. Пермь, 1 987;  Р у  с а н о в В. В 
каждом селении . . .  Павлеяковекие библио
теки в России 11 Библиотека. 1 992. N2 5-6; 
Я к о в е н к о В .  И .  О павленковских биб
лиотеках 1/ Труды / 1 Всерос. съезд по 
библ. делу. 1 9 1 1 .  Ч .  2.  

Ю. А. Горбунов 

ПАйчАдЗЕ Сергей Антонович 
(р. 7 .6 . 1936, Батуми, Грузия) , книго
вед, педагог, д-р ист. наук ( 1992) , проф. 
( 1994) . ОкончилЛГБИ им. Н. К. Круп
ской ( 1961) ,  аспирантуру ( 1970). Рабо
тал в системе книж. торговли, зани
мался вопросами комплектования 
б-к, заведовал кафедрой библиогра
фии, был деканом библ. фак. , прорек
тором Хабаровского гос.  ин-та куль
туры ( 1 97 1 -86) . С июня 1 986 - в 
ГПНТБ СО РАН (рук. сектора кни
говедения). 

Один из разработчиков региональ
ного направления книговедения, ве
дущий специалист в обл. исслед. ис
тории и совр. состояния книж. дела 
на Дальнем Востоке. Изучает очаги 
рус. книж. культуры в странах Азиат
ско-Тихоокеанского региона, автор 
ряда публ. о рус. изданиях и б-ках в 
Китае, Японии, США и др. Инициа
тор изучения истории книги, библ. 

дела и чтения на Дальнем Востоке, в 

Сибири, в БАМлаге ОГПУ - НКВД. 

Автор б. 160 науч. работ. Один из орга
низаторов Макушинских чтений. 

С 197 1  занимался подготовкой спе
циалистов библ.  дела для регионов 

Сибири и Дальнего Востока. Имеет 
свою науч. школу. Зам. пред. дис. со
вета по специальности «Библиотеко
ведение и библиографоведение». Ру
ководит аспирантами, продолжаю
щими разработку поднятых им 
проблем. Внёс знач. вклад в развитие 
библ.-информ. образования в Сиби
ри и на Дальнем Востоке. 

Соч. : Книга Дальнего Востока: Очерк 
истории. Хабаровск, 1983;  Кн�ое дело 
наДальнем Востоке. Дооктябрьский пери
од. Новосибирск, 1 99 1 ;  Издательская де
ятельность и использование литературы 
учреждениями ОГПУ - НКВД в зоне 
строительства БАМа ( 1 933- 1 937 гг. )  // 
Издание и распространение книги в Си
бири и на Дальнем Востоке: Сб. науч. тр. 
Новосибирск, 1 993;  Русская книга в стра
нах Азиатско-Тихоокеанского региона: 
Очерки истории второй половины XIX 
начала ХХ столетий. Новосибирск, 1995;  
Военная книга в Сибири и на Дальнем 
Востоке: история издания и социальные 
функции ( 1 9 17- 1 945). Новосибирск, 1 998 
(в соавт. ) ;  Флот и книга в Азиатско-Тихо
океанском регионе 11 Книга: Исслед. и 
материалы. 1 999. Сб. 76. 

Лит. :  Пайчадзе Сергей Антонович 11 
Чернобаев А. А. Историки России. Кто 
есть кто в изучении отечественной исто
рии: Библиоrр. словарь. Саратов, 1 998 ;  
Пайчадзе Сергей Антонович: (К 60-летию 
со дня рождения) 11 Книга: Исслед. и ма
териалы. 1 996.  Сб. 76; Пайчадзе Сергей 
Антонович: (К 60-летию со дня рождения): 
Библиогр . указ . публикаций .  Новоси
бирск, 1 996. 

В. А. Фон:еев 

ПАКИстАнА НАЦИонАльнля 
БИБЛИОТЕКА (National Library of 
Pakistan) ,  Исламабад. Б-ки на терр. 
Пакистана (независимость с 1947) су
ществовали и в колон.  период. Это 
б-ки Лахора, столицы Пенджаба, 
к-рые играли важную роль в развитии 
нац. самосознания народа, и в первую 
очередь - Б-ка Пенджабского ун-та 
(University of Punjab Library) , к-рая 
была открыта в 1906, имела достаточ
но крупный фонд, где были представ
лены книги на англ. яз. и солидная 
коллекция манускриптов на урду, 
араб. ,  санскрите, хинди и пали. В 1915  
в этом ун-те торжественно открыты 
библ. курсы, к-рые возглавил амери
канец А Д. Диккемсон ( 1 876- 1 960) , 
ученик М. Дьюи. В наст. вр. в её фон-
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де 770 тыс. ед. хр. Второй по величи
не была Пенджабская публ. б-ка в Ла
хоре (Punjab PuЬlic Library Lahore) ,  
оси. в 1 884. Сейчас в её  коллекции 
215  тыс. тт. и 1200 древних рукописей 
на араб. ,  туркм. , пере. и урду. В 1908 от
крыта Б-каДаял Сингха вЛахоре (Dауаl 
Singh Trust Library, Lahore). Её фонд б. 
122 тыс. тт. 

НБ Пакистана начала действовать 
24 августа 1993 ,  спустя более 46 лет 
после получения страной независи
мости. Находится в ведении Библ .  
департамента М-ва образования.  
Концептуально позиционирует себя 
как социальный институт, обязан
ный макс. удовлетворять идеолог. и 
культ. запросы народа Пакистана. 
Исходя из этого, НБ отвечает за сбор 
и хранение лит. наследия, за разви
тие всех типов б-к страны и выпол
няет функции культ. центра столицы. 
Ведёт справ. и информ. обслужива
ние населения (в том числе учёных и 
аспирантов) в сфере социальных и 
гуманитарных наук, предоставляет 
фотокопии, является депозитарием 
нац. печ. лит. 

Обменивается правит. док. с уч
реждениями США, мат-лами Пакис
танской нац. библиографии (Pakistan 
National BiЬliography) - с другими 
б-ками, является депозитарием док. 
Азиатского банка развития. 

Книги получает по закону об обяз. 
экз. , книгообмену, как дары и пожер
твования. 

Фонды: 1 30 тыс. тт. книг, 555 назва
ний манускриптов, 45 микрофиль
мов, 48 тыс. микрофишей, названий 
газет и журналов соответственно 
135  и 845.  

Нац. б-ка занимает новое здание, 
15  чит. залов рассчитаны на 500 мест. 
В их числе аудитории для просмотра 
микрофильмов и поиска информа
ции в машипочитаемой форме. 

Нац. б-ка - член Международной 
федерации библиотечных ассоциаций и 
учреждений. 

Нац. архив находится в ведении 
федер. прав-ва и администраций шта
тов Пакистана. В его фондах содер
жатся частные кол. , мат-лы, относя
щиеся к периоду борьбы за незави
симость, в их числе 1 00 тыс. док . ,  



рассказывающих о деятельности Все
индийской мусульманской лиги. 

Лит. :  World Encyclopedia of Library and 
Information Services. зrо ed. Chicago, J 993; 
WеЬ-сайт Национальной библиотеки Па
кистана - http:www.nlp.gov.pk 

Л. Н. Нагаева 

ПАЛЕОТЙПЫ (от греч. palai6s -
древний и tYI>os - отпечаток) , печ. из
дания первой пол. 16 в. (с 1 янв. 1 501  
до 1 янв. 1 5 5 1 ) .  Среди П.  - продук
ция выдающихся типографов А. Ма
нуция, Этьеннов, Э. Доле, бр. Трек
сель и др. Известно ок. 70 слав. П. ки
рилловского шрифта, в т. ч. издания 
белорус. первопечатника Ф. Скори
ны. П .  разнообразны по содержанию 
и оформлению, служат предметом 
спец. собирания и каталогизации. 

Лит. :  Н е м и р о в е к и й  Е. Л . Славян
ские инкунабулы и палеотипы кириллов
ского шрифта в книгохранилищах Совет
ского Союза 11 Сов. славяноведение. 1968. 
N2 1 .  

Е. Л. Немировекий 

«ПАмять МЙРА•, программа, 
провозглашённая ЮНЕСКО в 1 992. 
Её цели - защита всемирного 
док-тного наследия от разрушения и 
содействие его распространению. 
Док. , хранимые б-ками и архивами, 
отражают разнообразие народов, язы
ков, культур. В соотв. с программой 
«П. м.»  составляется всемирный спи
сок библ. кол. и арх. фондов. Ценные 
док. ,  уникальные записи и даже це
лые библ. или арх. кол. навсегда ут
рачиваются в результате естеств. при
чин или разрушительных действий 
человека. Утрачены, напр . ,  Алексан
дрийская библиотека (см. Библиоте
ка Александрина) , мн. кол. в Констан
тинополе, Варшаве, Флоренции, Бу
харесте, Санкт-Петербурге, Сараево, 
Белграде, и этот список может быть 
продолжен.  Док-тное наследие ми. 
народов часто рассеяно в результате 
случайных или сознательных переме
щений фондов и кол. Доступ к одним 
его частям затруднён, др. находятся 
под угрозой исчезновения из-за хруп
кости. 

«П. м.» предлагает новый подход к 
сохранению и обеспечению макси
мальной доступности всемирного 

ПАЛЕОТИПЫ 

док-тного наследия с использ. совр. 
технологий, в т. ч. электрон.  

«П. м.»  вызвала большой интерес 
в нац. б-ках. Библиотека Конгресса 

США реализует программу «Память 
Америки» под девизом «Память на
ции должна быть доступна всей на
ции». Аналогичные программы заяв
лены нац. б-ками России («Память 

России») , Японии, Австралии, Фран
ции, Чехии и др. стран. 

В структуру «П. м.>> как междунар. 
программы входят Междунар. кон
сультативный комитет, секретариат, ре
гион. и нац. комитеты. Междунар. кон
сультативный комитет совм. с ИФЛА 
подготовил «Общее руководство по со
хранениюдок-тного наследия "Память 
мира"» (опубл. в сб. «Память мира. Па
мять России>>), списки библ. кол. и арх. 
фондов, непоправимо пострадавших в 
20 в . ,  а также находящихся в угрожаю
щем состоянии, всемирный список 
нац. кинематогр. наследия; рекоменда
ции по отбору док-тного наследия в 
реестр « П .  м . » ;  содействует сбору 
средств на финансирование предлага
емых проектов и др. 

Секретариат создаёт и ведёт реестр 
«П. м.»,  управляет реализацией про
граммы, предоставляет отчёты Между
нар. консультативному комитету и др. 

Регион. и нац. комитеты «П. м.»  
осуществляют общее упр. и коорди
нацию проектов и мероприятий на 
регион. или нац. уровнях, общее упр. 
средствами, собранными для регион. 
и нац. проектов, подробный монито
ринг регион. и нац. проектов и др. 

Реестр «П. м. >> включает док-тное 
наследие всемирного значения, реги
он. и нац. реестры - кол. или фонды 
нац. или регион. значения (<<Память 
Франции» , «Память стран Тихого 
океана.) .  

Проектьr, включённые во всемир
ный реестр и одобренные Междунар. 
консультативным комитетом,  могут 
финансироваться из Фонда ЮНЕСКО 
после рассмотрения заявок нац. и ре
гион. комитетов, неправит. opr. стран 
или регионов. Собственники и храни
телидак-тного наследия, включённо
го в реестр <<П .  м .» ,  поощряются на 
поиск средств из разных источников 
для осуществления проектов. 

� 780 � 

Лит. :  Память мира. Память России: Сб. 
инструкт. и метод. материалов 1 РГБ. М . ,  
1 999. 

Л. М. Ерёмина 

«пАмяТЬ РОССЙИ», програм
ма, цель к-рой - сохранить от разру
шения и забвения редкие, ценные , 
древние книги, рукописи, карты, газ . ,  
изомат-лы как док-тальную память 
Отечества. Соответствует требовани
ям Междунар. программы ЮНЕСКО 

<<Память мира» и в ряду др. подобных 
нац. проектов является её частью. 
Разработка программы обусловлена 
ми. факторами: в совр. России обо
стрилась социальная потребность в 
широком приобщении к корням нац. 
культуры как естеств. реакция на ра
нее существовавшие офиц. идеолог. 
установки и ограничения в использ. 
первоисточников; недостаточно изу
чены док-тальные богатства России, 
сложившиеся благодаря её многове
ковым рукоп. и книгопеч. традициям. 

Наиболее знач. собр. книж. и ру
коп. памятников имеют Российская 

государственная библиотека, Рос
сийская национальная библиотека, 

Библиотека академии наук, Истори

ческого музея библиотека, Московс

кого государственного университета 

им. М. В. Ломоносова Научная биб
лиотека и др . В б-ках, архивах, му
зеях регионов России также имеют
ся уникальные док. , относящиеся к 
истории и культуре данного региона 
или гос-ва в целом. В отличие от ми. 
др. стран Россия не имеет полного 
изд. нац. библиографии; в б-ках вы
явлены и учтены далеко не все печ. 
раритеты и тем более ценные рукоп. 
мат-лы. Из-за недостаточного учёта, 
плохой физ. сохранности, отсутствия 
условий для чтения ми. ценные док. 
и их собр. не используются вовсе или 
недостаточно используются в ист. , 
филол . ,  филос. исслед . ,  в просвети
тельстве и образовании. 

В зависимости от характера источ
ников и потребностей программа 
«П. Р.» реализуется в разл. формах. 
Большой пласт работы - предвари
тельные библиогр. изыскания и обоб
щения, книговедч. и археогр. исслед. ,  
раскрытие фондов с помощью биб-
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лиогр . антологи й ,  справочников, 
очерков. 

Гл. направление реализации про
граммы - перенесение на CD-ROM 
и DVD редких и особо ценных док. По 

мере заинтересованности с дисков 

могут быть изготовлены разовые 

электронные или бумажные копии, а 

в случае более обширной потребнос

ти - тиражи. Т. о. в б-ках, вузах, шко

лах, музеях или у частных лиц появят

ся новые компактные собр. редчай

ших книг, рукописей, изомат-лов. 

Возможен и дистанционный доступ к 

«П. Р.» через Интернет. 

Формирование фонда на элект

ронных носителях требует времени и 

средств. Проводится науч. эксперти

за док. , выделяются приоритетные 

объекты. Каждая б-ка сама определя

ет свои гл. ценности и одновр. руко

водствуется нек-рыми обшими, в т. ч .  

мировыми, критериями отбора мат

лов для перевода в электронную фор

му, зафиксированными в док.  

ЮНЕСКО. Гл. - особая ист. и культ. 

значимость оригинала и угроза его 

физ. разрушения. РГБ и БАН руко

водствовались в выборе объектов для 
оцифровки ешё и тем,  что компью

терные технологии дают возможность 

воссоединить в электронных коллек

циях док. , исторически разобщённые 

по разным б-кам и странам, т. е. со

здать новую культ. ценность. Приме

ры - собр. «Славянские первопечат

ные книги XV - первой половины 

XVI вв.>> ,  к-рое создаёт РГБ, и <<Хро

ника Радзивиллов» , воссоединяемая 

БАН. Программой «П. Р.>> предусмот

рен перевод на электронные носите

ли древнейших рукоп. книг, в т. ч. Ар

хангельского Евангелия 1 092 и Еван

гелия Хитрово кон. 14 - нач. 1 5  в. , 

древних карт России, первых рос. газ. ,  

кол. рус. лубка, плакатов, собр. фото

док. , арх. мат-лов. Эти и др. объекты 

представлены в междунар . реестр 

ЮНЕСКО «Память мира». 
Лит. :  Память мира. Память России: Сб. 

инструкт. и метод. материалов 1 РГБ. М. ,  
1 999. 

И. В. Морозова 

ПАННЦЦИ (Panizzi) Антонио 

( 1 6 . 9 . 1 79 7 ,  Брешелло,  Италия, -

8.4. 1 879, Лондон) , выдающийся англ. 

б-рь, вписавший одну из наиболее 

ярких страниц в историю мирового 

библ-ведения. В 1 9 14  поступил в Пар

мский ун-т, где получил степень д-ра 

права, в 1 8 2 1  стал инспектором об

ществ. школ в Брешелло. За связь с 

рев.-освободит. движением карбона

риев был приговорён к смертной каз

ни, бежал в Англию. В 1 838 был на

значен хранителем печ . книг Б-ки 

Брит. музея, в к-рой с 1 8 3 1 работал 

помощником б-ря. Осуществил пере

мещение фондов в новое здание и их 

рекаталогизацию, пользовался любой 

возможностью увеличить библ. фон

ды и строго следил за выполнением 

закона об обяз. экз . ;  с его именем свя

зано проектирование знаменитого 

круглого чит. зала (ротонды) .  

П .  добился решения соответству

ющего комитета палаты общин для 

изучения положения , упр . и дея

тельности Британского музея со

ставлять алф. каталог с предм. указ. 

на основе разработанной им вместе 

с др . сотрудниками Брит. музея ин

струкции ( 1 839) .  В 1 84 1  был опубл. 

первый том каталога, включавший 

букву «А» , а также «Правила состав

ления каталога печатных книг Бри

танского музея» ,  изв. впоследствии 

как «девяносто одно правило Па

ницци» и ставшие <<великой харти

ей»  последующих каталогизацион

ных инструкций. 

<<Правила» повлияли на методику 

составления большинства совр. сво

дов каталогизац. правил и поэтому 

сходны с ми. из них по структуре .  

В них впервые был сформулирован 

принцип коллективного авторства, 

разработана система ссьmок, прида

валось большое значение титульному 

листу издания, дана методика описа

ния книг на яз. оригинала, к-рая зак

репилась в 20 в. 

В 1 856-66 П. руководил Б-кой 

Брит. музея, стал идеологом концеп

ции исчерпывающего комплектова

ния фонда нац. б-ки отеч. изданиями 

и выборочного - лучшими иностр. 

публ . ;  добился для сотрудников б-ки 

статуса гос . служащих. В 1 869 стал 

первым иностранцем, удостоенным 

титула англ. лорда. 
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Соч. :  Ru1es for the Compilation of ihe 
Cata1ogue // Catalogue of Printed Books in 
British Museum. London, 1 84 1 .Vo1. 1 .  

Лит. :  Г и л и р е в е к и й  Р .  С . ,  К а 
н е в с к и й  Б. П .  Роль Антонио Паницци 
в развитии теории книrоописания и ком
плектовании фондов Библиотеки Бри
танского музея 11 Библиотековедение и 
библиоrр . за рубежом .  1 969 .  Выл.  30 ;  
М и л л е р  Э. Антонио Паницци и Бри
танский музей 11 Там же ; М i 1 1  е r Е. 
Prince of Librarians. The Life and Times of 
Antonio Panizzi of the British Museum. 
L. , 1 967. 

Р. С. Гиляревский 

ПАНОВ Александр Васильевич 

[ 1 865 ,  с .  Илешево Кологривекого у. 
Костромской губ . , - 5( 1 8) . 1 2 . 1 903 ,  

Ниж. Новгород] , библиограф, публи

цист. Окончил Костромскуюдуховную 

семинарию ( 1887); исключён из Казан

ской духовной академии за участие в 

нелегальнам студенч. кружке и выслан 

в 1 892 в Ниж. Новгород, в 1 897 - в Са

мару, затем - в Саратов. Занимался 

изучением и opr. самообразования в 

России, нелегальных б-к. Сост. по пул. 

в нач. 20 в. рек. указ . «Домашние 

б-ки», опубл. в «Саратовском дневни

ке» ( 1 902, NQ 82,  85) и «Нижегородс

ком листке» ( 1 902, NQ 287, 289),  а так

же отдельными изданиями в Ниж. 

Новгороде ( 1 902) , Саратове ( 1 903) ,  

Петербурге ( 1 906) . 
Лит. :  Г о р ь к и й  А. М. Литературные 

портреты. М . ,  1 967; М а ш к о в а М. В .  
А .  В .  Панов // Труды 1 ГПБ. 1962. Т. 10 ;  
О н а ж е. История русской библиографии 
начала ХХ века. М . ,  1 969; Ф а р  б е р  Л. М.  
А .  В. Панов // Писатели-нижегородцы (за
бытые имена). Горький,  1960. 

М. В. Машкова 

ПАРАГВАя НАЦИОНАJIЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА (BiЬlioteca Nacional) , 

Асунсъон, первая публ. б-ка в Пара

гвае появилась вскоре после получе

ния независимости в 1 8 1 1 ,  но после 

1 8 1 6  прекратила работу. Вновь была 

открыта 16 окт. 1 840, и эта дата отме

чается как День б-рей Парагвая. 

В 1870-х гг. гр. молодых патриоти

чески настроенных парагвайцев ре

шила создать б-ку. Одно время её паз. 

Муницип. б-кой (BiЬlioteca Munici

pal) , позже - Нац. В 1 874 прав-во зак

репило за ней последнее назв. Воз-



можно,  НБ является наследницей 
первой публ. б-ки, что отчасти под
тверждает законопроект 1 897. В 1904 
НБ приобрела у Хуана Сильвана Го
доя кол. «BiЬ!ioteca Americana» (ок. 1 5  
тыс. экз . ) ,  в оси. мат-лы о б  истории, 
культуре ,  быте народов, живших на 
терр. Лаплатской низменности. Дву
мя годами позже в её фонд поступи
ло собр.  Энрико Солана Лопеса 
«BiЬlioteca Paraguaya»:  подшивки наи
более важных газ . ,  выходивших в 18-
20 вв. 

В фонде НБ Парагвая - 44 тыс. 
книг, 60 назв. период. изданий. Еже
год. её посещают о к. 3 ты с. читателей. 

Лит.: Wor1d Encyc1opedia of Library and 
Information Services. З"' ed. Chicago, 1993; 
Wor1d Guide to Libraries. 1 6'h ed. Miinchen, 
2002; информацию о Национальной биб
лиотеке Парагвая см.: http://www.pj .gov.py/ 
web/Ьiblioteca/presentacion.htm1 

Л. Н. Наzаева 

ПАРАНАЦИОНАлЬНАЯ БИБ
ЛИОТЕКА (греч. «para» - «нахож
дение рядом») .  Термин, заимство
ванный из англ .  библ- ведения , 
впервые употреблён в оте ч .  лит.  
Н.  И.  Тюлиной в значении «б-ка с ча
стичным нац. статусом, формирую
щая определённый раздел своего 
фонда в кооперации с НБ и несущая 
за его сохранность и использ. ответ
ственность, соотв. статусу НБ». Тер
мин «П.  б . »  в Законе РФ «0 библ .  
деле» не употребляется, но  предус
мотренная возможность делегиро
вания НБ нек-рых своих функций 
др. б-кам означает по существу его 
признание. 

Вопрос о придании нек-рым фе
дер. б-кам (напр . ,  ГПНТБ, ЦНМБ, 
ЦНСХБ) статуса П. б.  рассматривал
ся в ходе разработки проекта закона 
РФ о национальных библиотеJСах. 

Фонды П. б. вместе с фондом нац. 
б-к могут образовывать национальный 
распределённый библиотечно-инфор
мационный фонд. 

Лит.:  Л а й  н М. Роль nаранациональ
ных библиотек в nредоставлении инфор
мации в стране // Мир б-к сеrодня. 1996. 
Вып. 4; Т ю л и  н а  Н. И. Национальная 
библиотека. Onьrr тиnолоrическоrо анали
за. М. ,  1 988 .  

И. Ю. Багрова 

ПАРАНАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ПАРЛАмЕНТСКАЯ БИБЛИО
ТЕКА РОССНЙСКОЙ ФЕДЕРА
ции, Москва, оси. в 1 99 1  на базе 
фондов 3 существовавших ранее 
б-к - Дома политпросвещения МГК 
КПСС, Общего отдела Президиума 
Верх. Совета РСФСР и б-ки Совета 
Министров РСФСР. В 1 994 стала 
структурным подразделением аппа
рата Гос. Думы и была переведена в её 
здание. Обслуживает депутатов Думы 
и чл. Совета Федерации, сотрудников 
их комитетов, фракций и упр. ,  анали
тически и информационно обеспечи
вает законодательную деятельность 
парламентариев . Имеет чит. зал , 
справ. службу и абонемент. Формиру
ет наиболее полный научно обрабо
танный и систематизир. библ. фонд 
офиц. док. РФ и справ. -библиогр. ап
парат к нему, а также фонды офиц. 
док. стран - бывш. респ. СССР и 
офиц. док. заруб. гос-в. 

С 1993 б-ка получает полный ком
плект бесплатных обяз. экз.  книг и 
сер. изданий, с 1994 - обяз. экз. офиц. 
док. В соотв. с Федеральным заJСоном 

РФ «Об обязательном эiСЗемпл.яре до/Су
ментов» на Парламентскую б-ку воз
лагаются комплектование обяз. бес
платных экз. офиц. док. , библиогр. 
учёт, подготовка библиогр . и стат. 
информации об офиц. док. , в т. ч. вы
пуска информ. изданий, обеспечение 
сохранности и исполъз. нац. фонда 
офиц. док. РФ. Органы гос. власти РФ 
и субъектов РФ доставляют в б-ку 
после утверждения и регистрации по 
2 обяз. бесплатных экз. офиц. док. , 
к-рые включаются в списки рассыл
ки док. несекретного характера. 

Общий фонд насчитывает ок. 500 
ТЪIС. экз. Ежегод. он пополняется 10-
1 5  тыс . новых отеч . и заруб. книг. 
Б-ка получает также 800 наим. центр. 
и регион. газ . ,  жури. и др. период. из
даний, а также до 30 тыс. офиц. док. и 
парламентских мат-лов. Своим по
стоянным читателям (ок. 4 тыс. чел.) 
б-ка предоставляет разя. библ. и ин
форм. услуги, включая выдачу перво
источников и справок; библиогр. и 
фактогр . поиск, подготовку темат. 
подборок и досье. 

С 1992 б-ка осуществляет науч. об
работку поступающих изданий в ав-
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томатизир. режиме. Ведутся БД на 
отеч. и заруб. книги, статьи из газ . ,  
жури. и сб. ,  неопубл. аналит. мат-лы, 
офиц. док. федер. органов власти, ор
ганов власти субъектов РФ, заруб. 
стран, а также спец. БД с предметно
именными указ. стен о гр. отчётов обе
их палат Федер. собр. РФ. 

Оказывается метод. помощь б-кам 
страны в орг. работы с офиц. док. 

С 1993 б-ка - активный чл. секции 
парламентских б-к ИФЛА, участвует 
в работе секции правит. и офиц. ин
формации этой орг. Регулярно специ
алисты б-ки выступают с докл .  на 
междунар. конф. и семинарах. 

Б-кой осуществляется ряд между
нар . проектов:  программа обмена 
офиц. док. с парламентскими б-ками 
стран Центр. и Воет. Европы, СНГ; 
трёхлетняя программа сотрудниче
ства с Исслед. службой Конгресса 
США; проект перевода тезауруса Ев
роп. Парламента и др. 

Оси. издания б-ки,  распространя
емые по подписке: указ. «Офиц. пе
риодич. издания РФ» (2 раза в год), 
«Офиц. док. органов власти РФ» (еже
мес . ) ,  «Офиц. док. органов власти 
субъектов РФ» (ежемес . ) .  Еженед. 
издаётся бюл. новых поступлений, 
ежедн.  - экспресс -дайджест по 
мат-лам центр. газ . ,  дважды в месяц 
даЙдЖест «Правовые акты: проекты, 
комментарии, оценки». 

Б-ка имеет локальную вычислит. 
сеть. Используются внешние ин форм. 
ресурсы как в телекоммуникац. режи
ме (информ. ресурсы палат Федер. 
собр. , БД крупных б-к РФ, Интернет) , 
так и в локальном (БД на CD-ROM). 

Лит. : А н д р е е в а  И. А На nороге ра
дикальных перемен. ТеНденции и nерс
nектины развития Парламентской биб
лиотеки в рамках консорциума «Российс
кие библиотеки третьеrо тысячелетия» // 
Библиотека. 2004. N� 1 ;  Парламевтекая 
библиотека Российской Федерации // 
Библиотековедение. 1994. N� 4; WеЬ-сайт 
Парламентской библиотеки Российской 
Федерации - http://www.duma.ru/parlib/ 

И. А. Андреева 

ПАРТНЙНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
в Р о с  с и и ,  б-ки, создаваемые по 
инициативе той или иной партии и на 
её средства . Появились в России 



в кон. 1 9 - нач. 20 в. Наиболее из

вестны б-ки РСДРП ( 1 904-06) и 

[ А. Куклина (после 1907) в Женеве. 

Система распространения легальной 

и нелегальной лит. сложилась в коми

тетах РСДРП крупных пром. центров 

в период рев-ции 1905. 

В 1 9 1 7  большевики Петрограда и 

Москвы создавали б-ки при полит. 

клубах. Накануне Февр. рев-ции наи

более крупные парт. opr. - петрогр. и 

моек. - располагали б-ками разного 

типа. Они собирали и конспиративно 

хранили полит. лит. , арх. мат-лы, опе

ративно доводили их до руководяще

го парт. актива. В июне 1917  II Петрогр. 

конф. большевиков приняла решение 

«немедленно создатЬ» б-ки-читальни 

при всех райкомах РСДРП(б) и при 

рабочих агитац. шк. 

В. И. Ленин возражал против созда

ния спец. сети П. б. с центр. П. б. во 

главе. Н. К. Крупская в статье «Цент

рализация библ .  дела>> предлагала 

стремиться к слиянию П. б. с ближай

шими обществ. гор. б-ками. Для рук. 

работой П. б. в февр. 1 9 19  был создан 

библ. отдел ЦК РКП(б) (ликвидиро

ван в окт. 1 920) . Комплектованием 

осн. массы П.  б. ведали Секретариат 

ЦК и его упр. канцелярией. 

В письме от 18 авг. 1 920 «Об opr. 
б-к» ,  подписанном секретарём ЦК 

РКП(б) Е. А. Преображенским, под

чёркивалась необходимость создания 

б-к и читален во всех уезд. и губ. парт. 

opr. , во всех парт. шк. В 1922 открыта 

офиц. б-ка ЦК РКП(б) с тремя со

трудниками. 

К этому времени насчитывалось 

863 П.  б. (227 обл. и губ. ,  1 3 3  район. в 

гор . и 503 уезд . ) , затем их кол-во 

уменьшилось. Нек-рые уезд. П. б .  

еливались с гос. массовыми и проф. 

б-ками. Слияние парт. и общедоступ

ных б-к активизировалось в 1923.  

Губ. (обл.)  П.  б. к 1923-24 имели 

от 5 до 1 3  тыс. экз . (от 3 до 9 тыс. 

назв . ) ,  уезд. - от 900 до 2 ,5  тыс.  экз. 

(от 500 до 1 ,5 тыс. назв.) ,  б-ки парт. 

шк. уездов - от 2 до 3 тыс. экз. 

Район. П. б . ,  особенно в губ. цент

рах, являлись базовыми по обслужи

ванию завод. и учрежценч. партячее к, 

по opr. в них передвижек или коллек

тив. абонементов;  уезд. парт. б-ки 

ПАТЕНТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

были переданы в уезд. парт. клубы или 

слиты с б-ками политпросветов. 

Парт. сеть включала в себя также 

б-ки домов политпросвещения, гор

комов , обкомов партии ,  крупных 

парт. opr. и др. 

В 90-е гг. в связи с прекращением 

деятельности КПСС была ликвиди

рована и сеть П. б . ;  их фонды разош

лись по др. учреждениям. Нек-рые 

б-ки реорганизованы - напр . ,  б-ка 

Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК 

КПСС преобразована в Государствен

ную общественно-политическую биб

лиотеку (ГОПБ). В наст. вр. любая из 

существующих партий имеет право 

открывать свои б-ки. 
Лит.:  Ж а р  к о в Д. С. Партийные биб

лиотеки в первой половине 20-х годов 11 
Библиотечное дело в годы НЭПа, 1 92 1 -
1 929: Сб. науч. тр . М . ,  1 99 1 .  Ч .  2 ;  Партий
ная библиотека: опыт, проблемы. М. ,  1988. 

П. С. Соков 

nАСПОРТ БИБЛИотЕКИ, док. , 

содержащий осн. сведения о здании 

б-ки, включая конструктивные эле

менты и отделку строений, инж.-техн. 

оборудование и устройства, вспом. 

сооружения, оценочную стоимость по 

балансу, местоположение, а также 

сведения о ресурсах б-ки и итоговые 

данные об её работе на дату паспор

тизации. 

ПАСПОРТ БИБЛИОТЕЧНОГО 
Ф6НДА, вид модели библ. фонда, 

оси. регистрац. и технол. док. , содер

жащий сведения о фонде: вехах его 

истории, составе, структуре, объёме,  

темпах обновления, источниках по

полнения , системе размещения , 

СПА, режиме хранения, условиях ис

польз. , периодичности и режиме про

верки, политике (приоритетах) фор

мирования, задачах, профиле, перс

пективах развития. 

nАСПОРТ КАТАЛ6ГА, служеб

ный док. , в к-ром зафиксированы 

осн. характеристики каталога: наим . ,  

дата орг. , способ группировки библио

графических записей, чит. назначение, 

отражаемые фонды, метод. мат-лы по 

opr. каталога, док-тация на каталог и 

пр. Для заполнения паспорта разра-
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ботаны унифицированные формы 
(бланки) в вариантах для массовых, 
науч. и др. б-к. 

П.  к. оформляется в результате пас

портизации системы каталогов и кар

тотек, к-рая проводится по спец. про

грамме, предусматривающей предва

рительное уточнение наименований 

каталогов и картотек и принцилов 

разграничения самостоятельных эле

ментов системы, рядов и частей от

дельных каталогов и картотек. На ос

нове данных, внесённых в П.  к. , мо

гут составляться фактогр. картотеки 

и (или) справочники по каталогам и 

картотекам отдельных б-к, сети б-к 

или б-к региона. 
Лит.: Как составить указатель катало

гов и картотек библиотек региона: Ме
тод. рекомендации. М . ,  1 983 ;  С у к и а 
с я н Э. Р. Конверсия каталогов: Полеми
ческие заметки 11 Библиотека. 200 1 .  Ng 7;  
О н ж е. Паспортизация каталогов и кар
тотек // Там же. 200 1 .  NQ 8 .  

Э.  Р. Сукиасян 

ПАТЕНТНАЯ ДОКУМЕНТА
ЦИЯ, совокупность официально пуб

ликуемых, а также не публикуемых 

патентными ведомствами стран и 

межцунар. opr. док. , содержащих све

дения об открытиях и объектах про м .  

собственности, заявленных учёными, 

изобретателями и (или) др. заявите

лями и зарегистрированных патент

ными ведомствами, а также сведения 

об охране прав изобретателей, патен

тообладателей и владельцев охранных 

док. (дипломов,  патентов ,  свиде

тельств) . 

В РФ с принятнем в 1992 Патент

ного закона используется общепри

нятый в мировой патентно-информ. 

практике и юрид. сфере термин «Па

тент» вместо ранее применявшегося 

термина «авторское свидетельство» . 

П.  д. является результатом деятель

ности по охране пром. собственнос

ти, осуществляемой на основе дей

ствующих нац. патентных законов, 

содержащих: перечень охраноспособ

ных объектов, признаки изобретения, 

полезной модели, пром. образца, то

варного знака (новизна, пром. приме

нимость, наличие положительного 

эффекта, возможность воспроизв. и 

т. д . ) ,  описание системы выдачи ох-



раиного док. , процедуры, предше

ствующей его выдаче, правила рас

смотрения заявки на предполагаемый 

объект пром. собственности, сроки 

действия патента и т. д. 

П. д. включает описания изобрете

ний, полезных моделей, пром. образ

цов, издаваемых в виде брошюр, а 

также официальные бюл. патентных 

ведомств стран и междунар. opr. , вы

ходящих в виде период. изданий.  

Кол-во ежегод. публикуемых патент

ных док. к кон. 20 в. достигло 1 млн. 

Разновидностью патентных док. яв

ляются патенты-аналоги - док. , 

опубл. в разных странах на одно и то 

же изобретение, признанное таковым 

и зарегистрированное патентными 

ведомствами этих стран в соотв. с нац. 

патентными законами. 

Для систематизации П. д. на разл. 

объектах про м. собственности приме

няются глубоко дифференцирован

ные системы классификаций: Меж

дунар. патентная классификация и 

нац. классификации изобретений ; 

Междунар . классификация и нац. 

классификации про м .  образцов ,  

Междунар. классификация товаров и 

услуг для регистрации знаков и соотв. 

нац. классификации. 

П. д. обладает рядом особенностей 

по сравнению с др . источниками 

науч. -техн. информации. Она содер

жит офиц. удостоверенные сведения о 

науч. -техн. идеях, изобретениях, техн. 

решениях, подтверждённые гос. реги

страцией патентными ведомствами на 

оси. действующего нац. патентного 

закона либо заключений науч. -техн. 

экспертизы в странах, применяющих 
проверочную процедуру рассмотре

ния заявляемых к регистрации объек

тов пром. собственности. В П. д. не 

могут содержаться непроверенные и 

рекламные сведения. Кроме того , 

П. д . ,  в частности, описание изобре

тения, полезной модели, содержит 

науч. -техн. и юрид. сведения о конк

ретном техн. решении с его подроб
ным описанием и критической оцен
кой прототипов. Это обеспечивается 
обяз. наличием т. н. формулы изобре
тения, в к-рой сжато излагается его 
сущность и определяется объём патен
тных прав автора и (или) заявителя. 

ПАТЕНТНЫЙ ФОНД 

Ещё одна особенность П. д. - опе

ративность. В соотв. с патентным за

конодательством большинства стран 

преждевременное (до подачи заявки) 

разглашение существа изобретения 

препятствует выдаче охранного док. 

Рассмотрение заявок на предполага

емые объекты пром. собственности и 

вынесение решений по ним о выдаче 

охранных док. являются непрерыв

ными процессами, к-рые сопровож

даются регулярными публикациями 

за краткие временные периоды в 

офиц.  бюл . патентных ведомств 

(напр. ,  периодичность офиц. бюл. 

патентного ведомства РФ - 48 номе

ров в год, США - 52). Публикация в 

них сведений о запатентованном 

объекте пром. собственности на 3-5 

лет опережает др. источники науч. 

техн. информации. 

П. д. - это источник правовой ин

формации,  т. к. охрана пром . соб

ственности любой страны зиждется 

на патентном законодательстве. Суть 

правового характера П. д. определя

ется наличием сведений об объёме 

прав авторов и владельцев охранных 

док. , а также сведений о правовом 

положении охранных док. Напр. , све

дения об объёме прав авторов изоб

ретений, полезных моделей и (или) 

патентообладателей определяются 

патентной формулой, в к-рой защи

щаемый объект техники характеризу

ется совокупностью необходимых и 

достаточных отличит. признаков, т. е.  

формула изобретения является право

вой, юрид. частью описания. Она пуб

ликуется в офиц. бюл. патентного ве

домства, междунар. opr. (в виде рефе

рата, выдержки из формулы или в 

полном объёме, если невелика) , а так

же в описании изобретения, полезной 

модели (в полном объёме).  

Правовое положение охранных 

док. связано со сроками их действия, 

определяемыми нац. патентными за

конами, необходимостью «Поддержа

ния» охранного док. посредством уп

латы ежегод. пошлин и рядом проце

дур , также предусматриваемых 
патентным законодательством (напр. , 
уступка прав др. патентообладателю ) .  

Правовой характер П .  д .  связан 

также со сведениями о приоритете 
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объекта пром. собственности, т. е. да

той и страной первичной подачи за

явки на предполагаемый объект, что 

обусловлено возможностью и необхо

димостью получения охранного док. 

в др. странах. 

С развитием междунар. практики 

защиты пром. собственности, в част

ности изобретений, правовой харак

тер П. д. проявляется и в информации 

о странах, в к-рых предполагается его 

защита. Напр . ,  Договор о междунар. 

патентной кооперации и Мюнхенс

кая конвенция (о европ.  патенте) 

предполагают возможность подачи 

одной заявки, её рассмотрение Все

мирной opr. интеллектуальной соб

ственности или Европ. патентным 

ведомством, проведение информ. по

иска и публикацию отчёта о нём как 

сост. части описания изобретения к 

междунар. или европ. заявке с целью 

получения охраны заявленного док. в 

указанных в заявке гос-вах, подписав

ших эти два междунар. соглашения. 

Информирование о правовом по

ложении патентных док. осуществля

ется в спец. разделах офиц. бюл. па

тентных ведомств и междунар. opr. 
Особенно важна такая информация 

для патентных исследователей, опре

деляющих патентную чистоту изде

лий, поставляемых за рубеж, т. к. на

рушение прав обладателя патента, 

действующего в стране поставок, вле

чёт наложение штрафных санкций на 

поставщика продукции. 
Лит.:  Б е л о в а Н. В.  Деятельность 

ВПТБ по информационному обеспечению 
патентных исследований 11 Патентно
техн. лит. в фонде ВПТБ. 1997. N2 7 ;  Па
тентный Закон РФ. М. ,  1993; Положение 
о государственном патентном фонде 11 
Проблемы интеллектуальной собственно
сти. 1996. N2 2.  

Н. В. Белова 

ПАТЕНТНЫЙ ФОНД, упорядо

ченное собр. патентных док. и справ.

поискового аппарата к нему, а также 

нормативно-метод. и др. мат-лов по 

вопросам патентного права, изобре

тательства, патентного дела и патен
тной информации. Служит для удов
летворения потребностей специали

стов в информации при проведении 

патентных исследований в процессе 



НИР и ОКР, а также для выявления 
новизны предполагаемых изобрете
ний и др. объектов про м. собственно

сти , установления уровня развития 
техники, определения патентной чи

стоты оборудования, станков, машин, 

изделий и т. п. 

В состав П. ф. входят описания 

ч:зобретений,  полезных моделей,  

1 .  •юм. образцов, офиц. бюл. патент

ных ведомств стран и междунар. opr. , 
содержащие сведения об объектах 

пром. собственности текущей регис

трации, а также указ. к ним. 

Структуру П.  ф. составляют: 

- п а т е н т н ы е  ф о н д ы  отдель

ных стран и фонды патентной доку

ментации междунар. орг. ; 

- с п р а в  . - п о  и с к о в ы й  аппа

рат в виде сист. , именных и нумера

ционных указ. разл. степени кумуля

ции, издаваемых централизованно 

нац. ведомствами отдельных стран и 

междунар. opr. , а также в виде тради

ционных каталогов и картотек, авто

матизир. баз данных; 

- к л а с с и ф и к а ц. м а т - л ы  в 

виде указ . кл
·
ассов разл . объектов 

пром. собственности: для изобрете

ний - Междунар. патентной класси

фикации ( М П К) ,  нац. патентных 

классификаций, вспом. и справ. ма

териалы к ним (напр . ,  в виде АПУ), 

табл. соотв. МПК, в т. ч. разл. её ре

дакций, и нац. патентных классифи

каций, изменения и д оп. к действую

щим патентным классификациям ;  

для пром. образцов - Междунар. 

классификации пром . образцов 

(МКПО) и нац. классификаций пром. 

образцов;  для товарных знаков -

Междунар. классификации товаров и 

услуг для регистрации знаков 

(МКТУ) , нац. классификаций това

ров и услуг и АПУ к ним. 

Сост. частью П. ф. является л и т. 

п о  п а т е н т н о м у  п р а в у,  и з о б 

р е т а т е л ь с т в у,  п а т е н т н о м у  

д е л у  и п а т е н т н о й  и н ф о р 

м а ц и и: законодат. акты, междунар. 

и межгос. соглашения, договоры и др. 

док. , закрепляющие и комментирую

щие основы охраны пром. собствен

ности в России и за рубежом; поло

жения, инструкции,  указания, прави

ла и др. виды нормативных актов, 

ПАЩЕНКО 

регламентирующих opr. охраны про м.  
собственности в России и за рубежом; 
метод. рек. , учеб. пособия, стат. обзо
ры, жури. ,  сб. , книги и др. издания, в 
т. ч. период. отеч. и заруб. ,  переводы, 
продолжающиеся издания, отражаю

щие методику и практику работы в 

обл. патентного дела, а также использ. 

патентной информации (док-тации) ; 

справочники, словари, указ. лит. и др. 

справ. мат-лы. 

В РФ различают: 

Г о с у д а р с т в е н н ы й  П. � 

совокупность док. , содержащих ин

формацию об объектах пром . соб

ственности (патентная док-тация) ,  

патентно-правовой , науч. -метод. и 

справ. лит. , систематизир. и снабжён

ных СПА. Гос . П. ф. является федер. 

собственностью, находится в ведении 

Комитета РФ по патентам и товарным 

знакам (Роспатент) . Комплектуется 

на основе междунар. обмена док-та

цией и лит. с заруб. патентными ве

домствами, междунар. орг. и информ. 

фирмами, а также бесплатных обяз. 

экз. патентных док. , разработанных 

на терр. РФ (в соотв. с Федеральным 

законом РФ «Об обязательном экзем

пляре документов» от 23 нояб. 1 994) . 

Включает центр . патентный фонд 

(ЦПФ) , формируемый во Всероссий

ской патентно-технической библио

теке (ВПТБ), и фонд гос. патентной 

экспертизы, формируемый во Всерос. 

НИИ гос. патентной экспертизы. В 

междунар . практике используется 

близкое по значению понятие -

«Нац. П. ф.»,  означающее собр. па

тентных док. , относящихся к разл. 

объектам пром. собственности, заре

гистрированным в конкретной стра

не и заявленным как её гражданами, 

так и гражданами иных стран. 

Те р р. П. ф. - собр. патентныхдок 

по профилю науч.-техн. развития дан

ной терр. , создаётся межотраслевыми 

центрами науч. -техн. информации и 

универс. науч. б-камидля удовлетворе

ния потребностей в патентной инфор

мации opr. и предприятий региона. 

О т р а с  л. П. ф. - совокупность 

П. ф. предприятий и opr. , входящих в 

состав одной отрасли пром-сти. 
Лит. :  А м е л ъ к и н а  В. И . ,  Х р а п у 

н о в а Н .  В .  Патентно-правовая лите-
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ратура в фонде ВПТБ 11 Проблемы интел
лектуальной собственности. 1 997. N2 7 ;  
Б е л о в а Н. В.  Будущее за  единым патен
тно-информационным пространством // 
Библиотека. 1998. N2 1 ;  М о р  о з о в А. Н.  
Библиотеки и патентная документация: Те
ория и практика. М., 1986; Патентный За
кон РФ. М. ,  1 993; Положение о государ
ственном патентном фонде 1/ Проблемы ин
теллектуальной собственности. 1996. N2 2. 

Н. В. Белова 

nАТНЕМ . (Putnam) Джордж Гер

берт ( 1 8 6 1 - 1 955) ,  амер. библ. дея

тель .  Окончил Гарвардекий ун -т 

( 1 883) со степенью бакалавра иск-в; 

год обучался в юрид. школе Колум

бийского ун-та. 

Возглавлял б-ки Миннеаполиса 

( 1 8 84-9 1 ) ,  Бостонскую публ. б-ку 

( 1 895-99) и Библиотеку Конгресса 

США ( 1 899- 1 939), был президентом 

Американской библиотечной ассоциа

ции ( 1 898,  1 903-04) , в 1 900-05 - чл. 

совета ассоциации.  

Инициировал в б-ке Конгресса 

США новую схему классификации 

лит. , распространение печ. каталож. 

карточки, межбибл. абонемент, нац. 

сводный каталог. В 1 939 ушёл в от

ставку со званием поч. дир. Б-ки Кон

гресса. 
Лит. :  С о 1 е J. У. Putnam Herbert 11 

Wor1d Encyclopedia of Library and Infor
mation Services. 3ro ed. Chicago, 1993; W а у 
n е А. W. HerЬert Putnam's appointment as 
Librarian of Congress /1 Library Quarterly. 
1 979. (July). Vol. 49. 

В. В. Скворцов 

ПАТРиАРШАЯ БИБЛИОТЕКА, 
см. Синодальная библиотека. 

ПАТРИ6тиКА, см. Экстериорика. 

«ПАШК6В ДОМ», см. Издатель
ство «Пашков доМ». 

ПАщЕНКО Фёдор Николаевич 

[ 12(25) .6 . 1 907, Петербург, - 1 8.6. 1 980, 

Москва] , библиотековед, специалист 

в обл. библ. архитектуры, член Союза 

архитекторов СССР. 

Окончил Всерос. акад. художеств 

( 193 1 ) ,  защитил канд. дис. по архитек

туре книгохранилищ ( 1 941 ) .  Работал в 

Ин-те норм и стандартов ( 193 1-33) ,  с 

1933 - в НИИ архитектуры Всерос. 



Ф. Н. Пащенка 

акад. художеств. С 1936 вёл науч.-ис
след. работу в обл. библ. архитектуры, 
участвовал в проектировании 39 круп
ных библ. и др. зданий (в их числе Ма

тенадаран, 1 944; Институг научной 
информации по общественным наукам 
(ИНИОН) АН СССР, 60-е rr.) .  Сфор
мулировал требования к планировке и 
оборудованию больших книгохрани
лищ и депозитариев. Обосновал идею 
комплексных гор. обществ. центров, со
ставной частью к-рых является б-ка. 
Развил идею т. н. «mбкой планировки>> 
и «Переливающегося пространства>> 
библ. помещений. Разработал ряд тре
бований к конструкции библ. мебели и 
оборудования. В 1955 организовал сек
rорархитектуры, стр-ва и оборудования 
б-к в структуре ГБЛ. 

В 1962 в Чехословаким вышла кни
га П .  «Пуrи развития архитектуры 
библиотечных зданий в СССР>>, с до кл. 
по этой теме он выступал на сессиях 
ИФЛА (София - 1963,  Гренобль -
1973). Инициатор создания Коорди
нац. центра социалистич. стран по 
вопросам библ. архитектуры и обору
дования, к-рый выпустил справочник 
по строительству б-к. 

Внёс вклад в разработку ряда др. 
аспектов библ . дела: ввёл понятие 
библ. технол. потока, высказывался за 
поиск оптимального объёма фондов, 
за их компактное размещение, созда
ние депозитарной системы хранения 
фондов; показал родство б-к с ин
форм. центрами, музеями, архивами; 

ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 

предвосхитил идею глобальной авто

матизир. информ. системы. 
Автор ок. 140 тр. ,  в т. ч. ок. 100 -

по теории и практике проектирова
ния и оборудования б-к,  истории 
библ. архитектуры. 

Соч.:  Архитектура и строительство биб
лиотечных зданий. М., 1 94 1 ;  Альбом биб
лиотечного оборудования для сельских и 
районных библиотек. 2-е изд. М . ,  1 96 1  
(в соавт.) ;  BiЬliotheks in  der UdSSR. Das 
Buch Entwicklung und gegenwartiger Stand 1 
Red. und Vorwort G. Schwarz. Berlin, 1 97 1 ;  
Массовые библиотеки в городах (структу
ра сети, nомещения и здания) :  пособие по 
проектированию. М. ,  1973 (в соавт.) .  

Лит. :  С т о л я р о в  Ю. Н.  Памяти за
мечательного зодчего 11 Библиотековеде
ние. 1994. N2 3; О н ж е. Фёдор Николае
вич Пащенко: (К 75-летию со дня рожде
ния) // Науч. и техн. б-ки СССР. 1982 .  
М 4; Ф и р  с о в Г. Г. Фёдор Николаевич 
Пащенко // Там же. 1977. NQ 8; В 1 е t o  n J. 
Fedor Niko1aevic Pascenko 11 А. В. F. Bul
letin d ' information. 198 1 .  NQ 109; К r о 1 -
1 е r F. Fedor Nikolaevic Pascenko : Ein 
Nachruf zu seinem 75. Geburtstag 11 АВТ
technik, 2. 1982. N2 3 .  

Ю. Н. Столяров 

ПЕДАГОГЙЧЕСКИЕ БИБЛИО
ТЕКИ, спец. отрасл. б-ки, осуществ
ляющие библ. и информ.-библиогр. 
обслуживание педагогов и учащихся 
пед. учеб. заведений. Находятся в ве
дении Минобрнауки России. К П. б. 
относятся: Государственная научная 

педагогическая библиотека (ГНПБ) им. 
К Д Ушинского Российской академии 

образования (РАО), 6 б-к НИИ педаго
гики РАО и 92 б-ки пед. вузов, ок. 300 
б-к пед. колледжей и уч-щ, 1 14 б-к уч
реждений доп. проф. образования, в 
т. ч. ин-тов усовершенствования учи
телей (ИУУ) и ин-тов повышения 
квалификации пед. кадров ( И П К  
ПК) ,  о к .  3 тыс. б-к органов упр. обра
зованием (ОУО) . 

История П. б. начинается с «учи
тельских» б-к при объединениях учи
тельской общественности. Одно из 
первых пед. о-в возникло в Петербур
ге в 1 859, к кон. 1902 их бьmо ок. 70. 
Впоследствии их сменили дома ра
ботников просвещения (ДРП) и дома 
учителя (ДУ) . Вехой в их развитии 
стал 19 14, когда Первый Всерос. съезд 
по вопросам нар. образования выдви-

� 786 � 

ну л задачу opr. земских и гор. учитель

ских б-к, в т. ч . :  центр. с полным под

бором книг и период. изданий по нар. 

образованию для обслуживания уез

да или города; район. учительских 

б-к, к-рыми пользовались местные 

школы; школьных учительских б-к. 
Б-ки ДРП и ДУ продолжали фун

кционировать в сов. время как проф. 
б-ки. В 80-е rr. их кол-во приближа
лось к 3 тыс. Ныне они либо ликви
дированы (напр . ,  уникальная по 
объёмам и содержанию деятельнос
ти ЦБС работников просвещения 
Кемеровской обл . ,  к-рую возглавля
ла Кемеровская обл. б-ка работников 
образования) , либо присоединены к 
др. б-кам (напр . ,  в Калуге, Пскове , 
Астрахани) .  

В кон. 20-х гr.  на  обл. уровне стали 
возникать б-ки при создававшихся в 
то время ин -тах повышения квалифи
кации кадров нар. образования, а в 
40-х гr. - при пед. кабинетах в район. 
центрах, городах. 

Наиболее стабильно работают П. б. 
при ИУУ, ИПК ПК, органах упр. об
разованием. В их фондах пед. лит. и 
издания смеж. тематики сост. ок. 80-
90% ,  достаточно полно представлены 
профильные местные издания. В со
ставе СБА ведуген справ. картотеки 
по проблемам развития образования 
региона. 

Б-ки ИУУ, ИПК ПК действуют во 
всех респ. ,  краевых, окр. ,  обл. цент
рах РФ, в Москве, С.-Петербурге, а 
также в ряде др. крупных городов 
(напр. ,  Ниж. Тагил, Набережные Чел
ны, Новокузнецк). Их история тесно 
связана с историей ин-тов повыше
ния квалификации кадров нар. обра
зования (к 1 932 их бьmо 5, к 1 940 -
ок. 50, к 1995 - 1 10).  Мн. из этих б-к 
имеют и более долгую историю,  
включающую период деятельности 
пед. о-в, фонды к-рых вошли в их со
став (напр. ,  б-ка Калужского ИУУ в 
1997 отметила своё 70-летие) .  

В 1980 <<Положением о б-ке инсти
туга усовершенствования учителей» в 
сферу деятельности этих б-к помимо 
библ . ,  информ. -библиогр. обслужи
вания педагогов включены пролаган
да библ. -библиогр. знаний и оказание 
метод. помощи б-кам школ и местных 



ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

органов нар. образования. ГНПБ им. 

К. Д.  Ушинского разработала для б-к 

ИУУ ряд метод. мат-лов: «Техника 

работы б-ки ИУУ>> ( 1 984) , <<В помошь 

орг. методической работы библиотек 

ИУУ» ( 1 987) , «Пропаганда библио

течно-библиографических знаний в 

библиотеках ИУУ» ( 1 988 ) ,  «Работа 

библиотек ИУУ по пропаганде педа

гогической литературы>> ( 1988) ,  «Фор

мирование фонда док. на нетрадици

онных носителях информации» 

( 1 993),  «Работа б-к с нетрадиционны

ми носителями информации» ( 1 994) 

и др. В 80-е гг. в среднем на 1 б-ку 

ИУУ, ИПК ПК приходилось почти 

2 тыс. читателей, а в б-ках, напр. ,  Пер

мского, Моек. гор. ИУУ - св. 5 тыс. 

читателей. 

В 90-х гг. в развитии б-к ИУУ, ИПК 

ПК произошли качественные изме

нения, связанные с повышением ста

туса и расширением функций ряда 

б-к. Так, б-ки Калужского и Ярослав

ского ИУУ получили статус обл. лед. 

б-к, б-ка Архангельского ИПК ПК 

реорганизована в обл .  науч. -метод. 

центр. Оставаясь структурными под

разделениями ИУУ, ИПК, эти б-ки 

расширили сферу своей деятельнос

ти, организуя повышение квалифи

кации библ .  работников региона. 

Нек-рые б-ки вошли в состав медиа

центра, информцентра ИПК (Кеме

рово, Ниж. Новгород) . Фонды стали 

активно комплектоваться АВМ (Хан

ты- Мансийск, Красноярск и др . ) ,  

идёт оснащение Э В М  (Самара, Ниж. 

Новгород, Кемерово и т. д .) .  

П .  б. действуют при метод. служ

бах гор. и район. ОУО. В 1 986 ГНПБ 

им. К. Д. Ушинского разработала Ти

повое положение о б-ке методкаби

нета район. ,  гор . ,  окр. отдела (упр.)  

нар. образования и в 1 988 - рекомен

дации по технике работы. Были утвер

ждены типовые штаты методкабине

тов, включавшие лишь 0 ,5  штатной 

ед. б-ря. К кон. 90-х гг. в отдельных 

П. б. работали 1 -2 б-ря. 

Метод. рук. П.  б.  осуществляет об

ществ. орган - Центр. библ.-информ. 

КОМИССИЯ (ЦБИК), В К-рой есть сек

ция П. б. 

Метод. помощь П .  б.  оказывает 

ГНПБ им. К. Д. Ушинского, получив-

шая статус науч.-метод. центра в 1979. 

Тогда же было решено выделить опор

ные б-ки как метод. центры для П. б. 

разл. типов: 10 опорных ИУУ, 12 опор

ных б-к педвузов (по зонам) . Они 

проводят консультации, организуют 

семинары, дают рекомендации. Еже

год. по их инициативе П. б. собира

ются для решения регион. проблем,  

обмена опытом. 
Лит. :  Библиотеки педагогических ву

зов страны на современном этапе.  М . ,  
1982; Инновационная деятельность биб
лиотек образовательных учреждений: Сб. 
материалов: Из опыта работы б-к. М., 2004. 

Е. М. Зуева 

ПЕДАШЕНКО Александр Дмит

риевич [ 5 ( 1 7 ) . 8 . 1 8 64 ,  Одесса,  -

24.9 . 1 925 ,  Ленинград] , библиограф 

с. -х. лит. В 1 889 окончил Петровскую 

земледельч . и лесную акад. (ныне 

Моек. с . -х. акад. им. К. А. Тимирязе

ва) . В 1 890- 1 9 1 5  мздавались сост. 

П. ежегод. указ. книг, жури. и газ. ста

тей по сел. х-ву за 1 889- 1 9 1 1 .  В них 

отражено ок. 2 1 5  тыс. назв. Мат-лы за 

1 9 1 2- 17, собранные П. ,  не опубл. (их 

картотека, насчитывающая ок. 

1 1 2 тыс. карточек, хранится в Петерб. 

отделении Центр. науч. с . -х. б-ки) . 

Указ. П. за 1 9 1 8-25 (св. 337 тыс.  назв. 

зарегистрированной лит.) опубл. от

дельными выл. в 1 927-30. 
Лит. :  Л е в и ц к  и й А А Д. Педашен

ко: (Некролог) 11 Вести. сел. хоз-ва. 1926. 
N2 2;  М и х е е в  Н. М.  А Д. Педашенко и 
его место в русской сельскохозяйственной 
библиографии 11 Сов. библиогр . 1 954. 
Вып. 37; О н ж е. Библиографические ука
затели сельскохозяйственной литературы. 
м.,  1956. 

А. П. Толстяков 

ЛЕКАРСКИЙ Пётр Петрович 

[ 19(3 1 ) .5 . 1 827, поместье Отрада Орен

бургской губ . ,  - 1 2(24) .7 . 1 872, Пав

ловск, ныне в черте С.-Петербурга] , 

историк, библиограф , библиофил , 

акад. АН ( 1864) . Окончил юрид. фак. 

Казанского ун-та ( 1 847) .  Изучал ис

торию науки, лит. и проевещеимя в 

России,  чему посвятил мн .  публ . 

Представил наиболее полную и точ

ную библиографию лит. первой четв. 

1 8  в.  Составил «План и образцы биб
лиографического обозрения русских 

книг петровского времени» ( Изв. 
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Акад. наук по Отд. рус. яз. и словес

ности. 1 855 .  Т. 4). В 1 862 вышел из 

печати тр. П. «Наука и литература в 

России при Петре Великом» (в 2 тт.) ,  
удостоенный полной Демидовекой 

премии; т. 2 содержал описание слав. 

рус. книг и типографий 1698- 1725 .  

П .  принадлежит одно из первых 

исслед. истории Имп. Акад. наук, в 

т. ч. её б-ки ( 1 863-73) . Тр. имеет фор

му биобиблиогр. словаря академиков 

в хронолог. публ. их работ (до 1766) . 

Тр. П. отличаются не только полно

той и точностью сведений, но и вве

дением большого кол-ва фактов из 

арх. источников. 

Лит. : М а ш к о в а  М. В. П . П. Пекар
ский. м.,  1957.  

Э. К Беспалова 

П ЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАя 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА и м. М. Ю. Л е р 

м о н т о в а ,  центр . б - ка региона,  

крупное универс. книгохранилище, 

культурный, образоват. и информ. 

центр; центр краеведч. ,  науч. -исслед. 

и метод. работы б-к на терр. обл. Оси. 

15 окт. 1 892 интеллигенцией города, 

входившей в Лермонтовекое о-во и 

приурочившей создание б-ки к 50-ле

тию со дня гибели поэта. Средства и 

книж. дары на формирование фонда 

прислали Л. Н. Толстой, А. Н. Майков, 

Н. Г. Михайловский,  А. Ф. Кони ,  

В .  [ Короленко, В .  О .  Ключевский, 

А. П .  Чехов, А. Г. Сниткина, вдова 

Ф. М. Достоевского , фр. писатели 

Э.  Золя, А. Доде, Ж. Леметр. Перво

нач. фонд - 5 тыс. книг и 234 годовых 

комплекта жури. Первым б-рем был 

поэт Н. Панов. В 19 17  преобразована 

в центр. губ. (общедоступную) б-ку. 

В фонде св. 2 , 1 млн. экз. Собр. ред

кой книги (б. 2 тыс.  экз.) представле

но рукоп. и старопеч. раритетами 17-

18 вв. ,  лучшими образцами полигр. 

иск-ва, кол. миниатюрных изданий. 

Немало книг с автографами великих 

соотечественников. 

Б-ка обслуживает св. 47 тыс .  чита

телей .  Чтобы полнее удовлетворить 

запросы представителей морд. и та

тар. населения обл . ,  заключаются до

говоры на творческое сотрудничество 

пемзенеких б-к с нац. б-ками (см. 



ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

Лензенекая областная универсальная научная библиотека им . М. Ю. Лермонтова 

Мордовия. Национальная библиотека 

им . А. С. Пушкина; Татария. Нацио
нальная библиотека) . 

Приоритетное направление рабо

ты - краеведение. С пензенским кра

ем связаны имена мн. вьщающихся 

деятелей культуры - М. Ю. Лермон

това, А. Н. Радищева, А. Н. Куприна, 

К. А. Савицкого, В. Э. Мейерхольда, 

А. r Малышкина и др. Б-ка ежегод. 

выпускает указ. <Литература о Пензен

ской области•>, «Календарь краевед

ческих памятных дат>> . Изданы ретрос

пект. указ. <<Пенза ( 1663- 1988)>> ,  «Пе

риодическая печать пензенского 

края», «Пензенские rубернские ведо

мости. 1 888- 1917>>. Развитию краеве

дения служат любительские объеди

нения и клубы по интересам: «Крае

вед>> ,  «Родина>> ,  «Эврика>> ,  лит. -муз. 

гостиная. 
Входящий в обширный СПА служ. 

сист. каталог отражает лит. со дня ос

нования б-ки. 

Б-ка - науч. -метод. центр для по

лутора тыс.  б-к всех систем и ведомств 

региона, в т. ч. 760 муниципальных. 

Длядиректоров и гл. специалистов ЦБ 

организуются семинары-совещания, 
дни рук. , дни методистов, дни библио
графов. Раз в два года для б-к всех си
стем и ведомств Пензы и обл. прово
дятся зональные науч.-практ. конф. по 
актуальным темам. Ведётся консуль
тац. работа, в помощь б-кам составля-

ются метод. пособия, в т. ч. по инно

вационным процессам и вопросам 

библ. технологии. Издаётся «Хроника 

библ. жизни. Вести из б-к Пензенской 

обл.>> (с 1993). Широко распространя

ется опьгг б-к др. регионов, особенно 

Саратовской, Тюменской, Тамбовс

кой, Нижегородской обл. В ряде ЦБС 

действуют школы передового опыта. 

Организуются выезды в ЦБС обл . ,  в 

год посещается св. 200 б-к. 

Сотрудники функциональных от

делов участвуют в исслед. ,  возглавля

емых федер. метод. центрами. Так, 

совместно с РНБ изучаются темы: 

<<Ядро фонда массовых б-К>> ,  <<Чтение 

библиотекарей•>, «Читатели и чтение 

в провинциальных городах России», 

«Потребности населения в библ . 

фондах как фактор их комплектова

НИЯ>> .  

Б-ка размещена в здании общей 

площадью 2 тыс. кв. м, построенном 

в 1 9 1 1 (памятник архитектуры мест

ного значения) . 
Лит.: Пензенская областная библиоте

ка им. М. Ю. Лермонтова ( 1 892- 1 982) .  
Пенза, 1982; С а  в и н О. Родникводы жи
вой: Пенз. обл. б-ке им. М. Ю. Лермонто
ва 100 лет. Пенза, 1992; Фонды редких и 
ценных изданий (книжных памятников) в 
б-ках РСФСР: Указатель. М. ,  1990; WеЬ
сайт Пензенской областной универсаль
ной научной библиотеки им. М. Ю. Лер
монтова - www .lermont.sura.ru 

Н. М. Полетаева 
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П ЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО: В 1 894 

губ. земское собр. приняло решение 

учредить первые 10 б-к и ежегод. со

здавать по 10 нар. б-к-читален. Они 

начали открываться с 1 896. В 1 900, 

кроме <<плановой>> десятки, бьmи от

крыты доп. !О б-к в честь 100-летия со 

дня рождения А. С. Пушкина. В фор

мировании первых нар. б-к большую 

роль сыграли ежегод. ассигнования 

гор. думы, подписная плата читате

лей, денежные и книж. пожертвова

ния граждан, прежде всего интелли

генции .  Так, б-ку Керенского у. в 

1865 основали титулярный советник 

К. Н. Рахманинов, генерал-лейтенант 

А. Н. Астафьев, уездный врач Х. И. Чуд

ковский; б-ку Сосновоборского у. 

учителя Рамзайцевы и фельдшер 

Дмитриев; Выбориовекого у. - мест

ный священник. В 1 9 1 3  бьmо 34 нар. 

б-ки, на каждую приходилось 60 тыс. 

жителей. С 19 17  библ. сеть росла ещё 

быстрее: 1 9 1 8 - 97,  1920 - 1 1 1 ,  192 1 -

354 б-ки, в т. ч. 9 1  гор . ,  263 сел. 

В 1 9 2 1  библ. комиссия при Пен

зенском губполитпросвете возгла

вила упорядочение  библ .  дел а ,  

объединила мелкие б-ки ,  привнесла 

новизну в работу изб-читален, вклю

чившихся в общегос. кампанию, про

ходившую под лозунгом <<Лицом к 

деревне>>. Избы-читальни стали цен

трами пропаганды агротехн. знаний. 

В последующий период наиболее 

интенсивно развивалась сеть массо

вых б-к: с 1 928 по 1938  она увеличи

лась в 3 ,6 раза, в 1941 достигла 83 1 ед. ,  

а спустя 1 0  лет - 1 06 2 .  Выросло 

кол-во читателей, улучшилось их об

служивание. 

На рубеже 60-70-х гг. прошло упо

рядочение сети массовых б-к, в 1977-

80 бьmи созданы 32 ЦБС с едиными 

фондом и штатом. Развивалась и сеть 

ведомств. б-к. 

В 90-е гr. сеть б-к сократилась на 

156 ед. (особенно это коснулось НТБ 

и проф. б-к) ,  утратила роль науч. -ме

тод. центра ЦНТБ, ухудшилась мате

риально-техн. база. К 2003 в обл. бьmо 

св. 1 500 б-к (752 - публ. ,  575 - шк. , 

53 - проф . ,  40 - науч. -техн. и др. 

спец. , 37 - системы профтехобразо

вания, 32 - ер. спец. учеб. заведений, 



23 - мед. ,  5 б-к вузов) . Совокупный 
фонд - 23 млн. экз. 

Ведущее положение в библ. деле 
обл.  занимает Лензенекая областная 
универсальная научная библиотека им. 
М. Ю. Лермонтова. Важную роль иг
рают др. б-ки обл. значения: 

О б л. д е т. б - к а, Пенза, науч. 
VIетод. и координац. центр для б-к 

всех систем и ведомств, работающих 

с детьми .  Открыта в 1 956 .  Основа 

фонда - дар гос-ва. Обслуживает де

тей, юношество, рук. дет. чтения, сту

дентов. Работают социол. и психолог. 

службы, семинар социальной реаби

л итации детей-инвалидов, кружок 

<• Краса ненаглядная>> (фольклор, при

кладмое иск-во) ,  школа этикета для 
подростков, школа нравственности 

«Свет миру>> ,  лит. объединение, клуб 

л юбителей фантастики и др. Фонд 

св.  1 00 тыс.  экз. 

О б л. ю н о ш. б - к а, Пенза, ме

тод. центр по работе с юношеством 

.JJIЯ ЦБС обл . ,  б-к ПТУ, ер. спец. учеб. 

Jаведений, шк. б-к, центр досуга. Оси. 

в 1976, для читателей открыта в 1 979. 

Фонд - 1 1 7 тыс. экз. Обслуживает 

юношество, студентов вузов, уч-ся 

л ицеев, шк. и др. Ведёт исслед. рабо

ту по изучению психолог. особеннос

тей юношества, влияния книги на 

формирование личности, участвует в 

федер. программе «Сохранение и раз

витие культуры». Предоставляет чита

телям актуальные БД. 

О б л. б - к а д л я  с л е п ы х, Пен

Jа, открыта в 1 964, статус обл.  - с 

1 977. Обслуживает инвалидов по зре

нию, специалистов ,  связанных по 

своей работе с незрячими.  Имеет 

пункт выдачи в Доме ветеранов , 

1 О библ. пунктов, филиал при Сер

добеком УПП .  При б-ке работает 

клуб «Собеседник» . 

В ОУНБ и нек-рых ЦБС осуществ

ляется автоматизация библ. процес

сов. Деятельность б-к координирует 

правnение Пемзеиского библ.  о-ва, 

включающее рук. б-к всех ведомств и 

деятелей культуры. Оно решает воп

росы эффективного исполъз. ресур

сов,  распространения передового 

опыта, соц. защиты б-рей, проведе

ния проф. конкурсов, праздников, 

представления на поч. звания. Б-ри 

ПЕРГАМСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

обл. участвуют во всерос. и междунар. 
конф. ,  совещаниях, семинарах по 
библ. делу. 

Лит. :  З а б р о д и н а  Н. И. Земские 
библиотеки Пемзенекой губернии 1/ Об
ластная научно-практическая конферен
ция «Земство: история и современность», 
посвящённая 1 30-летию Лензенекого зем
ства: Тез. докл. и сообщ. Пенза, 1995. 

Н. М Полетаева 

ПЕНКИНА (Т р и п о л и т о в а) 

Зинаида Михайловна [ 1 86 1 ,  Калуга, -

29. 1 2 . 1 887 ( 1 0 . 1 . 1 888 ) , Петербург] , 

первая в России и Европе женщина

библиограф, ученица В. И. Межова. 

С 1 879 работала в Публ. б-ке. 

Собрала картотеку (неск.  тыс.  

назв.)  по женскому вопросу в России. 
Соч.: Полесье: Библиогр. материалы по 

истории, географии, статистике, этногра
фии и экономическому состоянию Поле
сья. СПб . ,  1 8 8 3 ;  Русская библиография 
морского дела за 170 1 - 1 882 гr. СПб., 1 885; 
Библиографические материалы по желез
нодорожному делу, 1 876- 1 883 rr. СПб.,  
1 888 ;  Закаспийский край. СПб. , 1 888 .  

Лит.: М е ж о в В .  И.  Воспоминания о 
З. М. Пенкиной (Триполитовой) - первой 
женщине-библиографе 11 Библиограф. 
1888 .  Т. 4. NQ 4; Н а з а р е в с к и й Н.  А. 
З. М. Пенкина - первая русская женщи
на-библиограф // Сов. библиогр. 1 96 1 .  
Ng 3 .  

Н. Н. Щерба 

ПЕРВ НЧНЫЙ ДОКУМ ЕНТ, 
док. , содержащий оригинальное про

изв . ,  свод произв. ,  мат-лы и резуль

таты исслед. и разработок: первичную 

стат. , фактогр. и нормативно-право

ную информацию; учеб. ,  инструкт. 

метод . ,  практ. мат-лы и пособия, а 

также лит. -худож. ,  изобр . ,  муз. и 

аудиовизуальные произв. 

ПЕРВОПЕЧАТНАЯ КИ НГА, 
с т а р о л е ч а  т н а я  к н и г а, услов

ное назв. книг, выпущенных в той или 

иной стране в течение нек-рого пери

ода после возникновения в ней кии

го печатания, чаще всего - вышедшие 

из первой типографии данной стра

ны. Хронолог. рамки применения 

термина в разных странах различны. 

К П. к. иногда относят инкунабулы и 

палеотипы. 
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ПЕРГАмЕН, п е р  г а м е н т (от 
греч .  Pergamos - Пергам , город 
в М. Азии, ныне Бергама (Турция) , 
где во 2 в. до н. э. широко применял
ея П . ) ,  специально обработанные 
кожи животных, исполъзовавшиеся 
как оси. мат-л для письма до изобре
тения бумаги. На П. были запечатле
ны оси. письм. памятники ср. -век. 
России и стран Зал. Европы. С при
менением П.,  пришедшего на смену 
папирусу, широко распространённому 
в Др. Египте, изменилась форма кни
ги - вместо папирусного свитка она 

приобрела вид, близкий к совр. (т. н. 

кодекс). Листы П. обрезали по краям, 

придавая им прямоугольную форму. 

После изобретения бумаги П .  ещё 

нек-рое время сохранял своё значение 

как мат-л для письма и даже печата

ния книг. Впоследствии его стали 

применятьдля обтягивания книж. пе

реплётов. 

ПЕРГАмеКАЯ БИБЛИОТЕКА . 
Начала складываться при царе Атта

ле 1 (24 1 - 1 97 до н. э . ) ;  нек-рые иссле

дователи считают создателем П. б. его 

наследника Эвмена 11 ( 1 97- 1 59 до 

н. э . ) ,  к-рый построил для б-ки вели

колепное здание, наладил переписку 

книг и покупку в др. странах. В то вре

мя фонд б-ки насчитывал уже 200 ты с. 

папирусных и пергамеиных свитков 

с произв. уч. и писателей античного 

мира. Образцом для орг. П. б. служи

ла Александрийская библиотека (см. 

Библиотека Александрина), её каталог 

составили rреч. учёные - Кратей из 

Мелоса и Афинодор из Тарса. Пред

полагают, что Кратей способствовал 

также созданию б-к в Риме, видимо, 

он обучал римлян и каталогизации. 

Грамматик Телефос написал пособие 

для собирателей «Три книги о знании 

книг, в которых указывается, какие 

книrидостойны приобретения». В 36до 

н. э. Марк Антоний распорядился пе

ревезти часть фондов П. б. в Александ

рию в дар царице Клеопатре. Но и пос

ле этого в Пергаме действовала публ. 

б-ка, к-рой полъзовались учёные. Фонд 

б-ки состоял из рукописей разнообр. 

содержания: творений греч. филосо

фов и поэтов, тр. географов, пере . ,  

егип. ,  иудейских священных книг. 



Фрагмент статуи из Пергамекой библио
теки 

Знач. часть фонда - трактаты по ме
дицине, т. к. Пергам считался цент
ром мед. науки. Здесь в своё время 
лечил больных знаменитый врач Га
лен, к-рый составил 2 библиогр. тр. 
автобиогр. характера - <<0 порядке 
собственных книг» и <<0 собственных 
книгах>> .  Первый - введение к собр. 
собств. соч. с рекомендациями, в ка-

ПЕРЕБОДОВ ФОНД 

кой последовательности их следует 

читать. Цель второго - помочь чита

телям отличить истинные тр. Галена 

от тех, к -рые ему приписываютел (Се

меновкер Б. А. Библиографические 

памятники Византии. М . ,  1 995) .  По

мещение , занимаемое б-кой, дели

лось на книгохранилище, в мрамор

ных стенах к-рого находились ниши 

для свитков, большой и малый чит. 
залы. Перед зданием б-ки на пьедес
талах стояли статуи и бюсты поэтов и 
писателей: Гомера, Алкея, Геродота, 
Тимофея (греч. поэт и композитор) и 
др. Среди служителей б-ки, кроме её 
главы, числились каллиграфы-пере
писчики, учёные-переводчики, ра
ботники, следившие за сохранностью 
свитков. Пергам не раз подвергалея 
нападениям соседей и в конце концов 
был уничтожен. П. б. погибла. 

Лит. :  Г л у х о в  А. Г. Судьбы древних 
библиотек. М. ,  1992. 

А. Г. Глухов 

ПЕРЕБОДОВ ФОНД, часть библ. 
фонда, состоящая из неопубл. пере
водов науч. и науч.-техн. лит. 

ПЕРЕДВИЖНАя БИБЛИОТЕ-
КА, б-ка, меняющая местонахожде
ние по установленному графику с це
лью обслуживания территориально 
удалённых от стационарной б-ки гр. 
населения. Ведёт преимущественно 
абонементное обслуживание. К П. б. 
относятся автоб-ки ,  судовые б-ки. 

В 1 920-е rr. П. б. рассматривались 
как наиболее целесообразный путь 
приближения книги к малоподготов
ленным читателям. Этот вопрос разра
батывала, напр. Ф. Э. Доблер (см. <<Пе
редвижные библиотеки, их организа
ция и техника>> .  Изд. 2-е, испр. и доп. 
М. ;  Л . ,  1 927) .  I библ.  съезд РСФСР 
( 1 924) пришёл к выводу, что под П. б. 
следует понимать книж. фонд, форми
руемый для определённого библиотеч

ного пункта и частично обновляемый 
по мере использ. сообразно запросам 
читателей. Такое понимание П. б. в 
отеч. библиотековеденииудерживалось 
до принятия ГОСТ 7.26-80 «Библио
течное дело. Основные термины и оп
ределения>>. В соотв. с ним употребле
ние терминов «П. б. >> и «филиал б-ки>> 
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в значении <<библ. пункт>> стало счи

таться недопустимым. 
А. Е. Шапошников 

ПЕРЕДВИЖНОЙ БИБЛИОтЕЧ
НЫЙ ФОНД, фонд, предназначен

ный для нестационарного библиотеч

ного обслуживания. П. б. ф. получили 

интенсивное развитие с первых лет 

сов. власти. Для жителей посёлков, 

сёл формируются универс. П.  б.  ф . ;  

для работников произв. служб спец. 
П. б. ф. организуются стационарны
ми б-ками в их зоне обслуживания. 
Обеспечивают лит. библиотечные пун

кты и передвижные библиотеки. 

В последние годы мн. П. б. ф. пе
реведены на платное обслуживание 
пользователей. 

ПЕРЕОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧ
НЫХ ФОНДОВ, изменение стоимо
сти док-тных фондов, позволяющее 
привести первонач. их стоимость к 
восстановительной , т. е. к новому 
масштабу цен и покупательной спо
собности нац. валюты. 

В совр. России библ. фонды вхо
дят в состав непроизв. осн. фондов 
(средств) и включены в «Общерос
сийский классификатор основных 
фондов ОК 0 1 3-94>> (пост. Госстан
дарта РФ от 26. 1 2 .94 N2 359). П. б. ф. 
предусмотрена пост. прав-ва РФ от 
14 .8 .92 N2 595 <<0 переоценке основ
ных фондов (средств) в Российской 
Федерацию> и от 2 5 . 1 1 . 93 N2 1 23 3  
«0 переоценке основных фондов 
(средств) предприятий и организа
ций>> ,  Федерал ьным законом РФ 
«0 библиотечном деле>> (ст. 1 3 ,  п .  4) ,  
«Инструкцией об учёте библиотечно
го фонда>> ( 1 998) .  Проводится , как 
правило, фин. упр. и бухгалтериями. 

Исходными данными для П. б. ф. 
являются их балансовая стоимость, 
отражаемая в бухгалтерском учёте, и 
переоценочные коэффициенты РФ 
(цифровой множитель, применяемый 
при расчётах стоимости библ. фондов). 

Лит.:  С т о л я р о в  Ю. Н. Как сохра
нить библиотечный фонд. Секреты старо
го книrохранителя. 2-е изд. М. ,  200 1 ;  Ш и 
л о в В. В .  Учёти переоценка библиотечных 
фондов // Науч. и техн. б-ки. 1999. М 1 1 .  

С. В. Митрофанова 



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ И ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ ИЗДАНИЯ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 

ПЕРЕПИСЬ БИБЛИотЕК, мае- ботке вопросов теории и практики 94) . В 50-е гг. начали выпускать библ. 
совый учёт всех б-к страны или к.-л. отрасли, популяризации библ.  дея- сб. регион. науч.-метод. центры Рос-
их части по ведомств. или терр. при- тельности, чтения , библиографии. сии: «Из опыта работы библиотек 
знаку на оси. единых унифицир. учёт- Старейшие отраслевые рос. жури. - Кировекой области• ( 1953-58) , то же 
ных док. (переписных листов, блан- «Библиотека», «Библиография», «Биб- Ленингр. обл. ( 1 955-58),  Рязанской 
ков, анкет и т. п.) с исполъз. первич- лиотековедение», «Научные и техни- ( 1956-57) и др. С 90-х rr. библ. про-
ных учётных док. (инвентарных книг, ческие библиотек�. Наиболее распро- долж. издания выходят почти во всех 
книг суммарного учёта, дневников по странённая периодичность выхода - субъектах РФ: «Библ. жизнь Белго-
учётучитателей и книrовыдач, форму- 6 или 1 2  номеров в год. Распростра- родчины•, «Библ. вестник• (Иркутс-
ляров, личных дел библ. работников). няются, как правило, по подписке. Из кая обл.) ,  «Вестник Дальневосточной 

Первая всесоюз. П. б. состоялась иностр. широко известны ежекварт. гос. науч. б-ки• (Хабаровск) , «Библ. 
1 окт. 1 934 по распоряжению прав-ва издания «The Library Quarter1y. («Лай- жизнь Кузбасса• (Кемерово) и др. 
в связи с необходимостью иметь пол- брери куотерл� ), «Libri. Intemationa1 Наиболее стабильны и многоаспект-
ную картину сост. библиотечного дела Journa1 of Libraries and Information ны по содержанию тр. (сб. науч. тр. ,  
в СССР для упр. им: планирования Services• ( <<Либри. Интернейшнл джор- отчёты и т. д.) нац. б-к России - РГБ 
сети б-к, финансирования и т. д. Были нал оф лайбрерис энд информейшн сер- и РНБ, отражающие результаты их 
собраны разл. стат. данные, касающи- виси�) .  «Library Trends• («Лайбрери исслед. , опыт работы. 
еся б-к разных видов во всех регионах тренд� ) ,  «Scandinavian PuЬlic Library Истоки библ.-библиогр. период. и 
СССР. Сведения о читателях получи- Quarter1y•. Есть примеры оригиналЪ- продолж. изданий восходят к сер. 19 в. ,  
лись неполными (в осн. по техн. при- ной периодизации: «American когда закладывались теорет. основы, 
чинам). В последующие годы ( 1 96 1 ,  Libraries• - 1 1  номеров в год, «BiЬlio- формы и методы соотв. проф. дея-
1966, 197 1 ,  1976, 198 1 )  П.  б. проводи- thek: Forschung und Praxis• - 3 раза в тельности, началисъ межбибл. взаи-
лась только в сети науч . ,  техн. и спец. год и др. модействие в нац. масштабах и меж-
б-к при участии соотв. м-в, ведомств Различают издания нац. и междУ- дунар. библ. сотрудничество. Первые 
и библ. общественности, под рук. ор- нар. В числе последних большое зна- библ. период.  издания появились в 
ганов roc. статистики. чение для международного библиотеч- странах Зап. Европы и в США. Нан-

Лит.: А б р а м  о в К. И. История биб- ного сотрудничества имеют «Журнал более известны «Serapeum. Zeitschrift 
лиотечного дела в СССР. М. ,  1 980; Биб- ЮНЕСКО по информатике, библио- fiir BiЬliothekswissenschaft, Наndsсh-
лиотеки РСФСР по данным переписи на течиому делу и архивоведению» (см. riftenkunde und altere Literatur» , выхо-
1 . 10. 1 934 г. М. ,  1935 ; К переписи библио- «Бюллетень ЮНЕСКО для библио- дивший в Германии в 1 840- 7 0 ,  
тек 11 Библиотекарь. 1 97 l .  Ng 1 ;  П 0 л У б 0 -

теК») ,  « The Intemational Information «American Library Joumal» , осн. в 1 876 
я р  и н о в Л. Научные, технические и спе-
циальные библиотеки в СССР: (К итогам and Library Review» , «IFLA Journa1>> М .  Дьюи (с 1 903 выходит под назв. 

переписи на 1 января 1961 года) // Вестн. (см .  «Журнал ИФЛА» ) ,  << Library «Library Journal») , «American Library 

статистики. 1962. N2 1 ; Решение заседания Trends» и дp. Association Bulletin» , оси . в 1 907. В 

Межцуведомственной комиссии по коор- К продолж. относятся сер. издания Лейпциге и Берлине с 1 884 издаётся 
динации деятельности специалъных, науч- крупных библ . -библиогр. учрежде- «ZentralЬlatt fiir BiЬliothekswesen» , в 
ных и технических библиотек по вопросу ний (науч. -метод. центров разного Лондоне с 1 889 - анrл . ежекварт. 
«Итоги переписи научных, научно-техни- уровня) и спец. вузов. Это значитель- жури. «The Library» . К. Дзяцко осно-
ческих и специальных библиотек на 1 ян- но более многочисленная по числу вал в 1 886 «Sammlung Ьibliothekswis-
вapя 1981  г. и задачи по дальнейшемуулуч-

назв. гр. изданий, чем период. Выпус- senschaftlicher ArЬeiten», впоследствии 
шению их работы• // Науч . и техн . 
б-ки СССР. 1982. Ng 4. каются они либо через опред. отрез- руководил изданием «Beitriige zur 

л Ос ки вр. - полгода, год, два-три года и Theorie und Praxis des Buch- und М. Н. Глазков, И. . ипова 

ПЕРЕЧИСЛИТЕЛЬНАЯ КЛАС
СИФИКАЦИ6ННАЯ СИСТЕМА, 
см. Классификационная система. 

ПЕРИОД ИЧЕСКИЕ И ПРО
ДОЛЖАЮЩИЕСЯ ИЗД АНИЯ 
БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРА
ФИЧЕСКИЕ, науч . ,  науч . -попул . ,  

произв.-практ.,  реф. и специализир. 

жури. ,  газ. и продолж. издания, по

свящ. библ.  делу и библиографии. 

Способствуют обсуждению и разра-

т. д . ,  либо по мере накопления мат- BiЬliothekswissenschaft» ( 1 894- 1904). 
лов. Продолж. издания могут быть по В России первые отрасл. жури. по 
содержанию универс. или те мат. Как библ. делу и библиографии появились 
правило, имеют стандартное загла- во второй пол. 1 9 - нач.  20 в . :  в 1 869 
вие, в к -рое входят слова «труды>> , «ИЗ- ежемес. жури. «БиблиограФ», в 1 9 1  О -
вестия» ,  «учёные записки», «сборни- «БиблиотекарЬ» (издавался до 1 9 1 5  
КИ» ,  «вестники>> ,  иногда делятся на 0-вом библиотековедения России в 
серии, тома и вып. Распространяют- С.-Петербурrе) .  После 1 9 1 7  в Петрог-
ся они самим издающим учреждени
ем. Заметный вклад в развитие про
долж. изданий внесли науч. б-ки ряда 
ун-тов России (напр. ,  «Опыт работы 
Научной библиотеки МГУ» за 1955-
83,  то же Саратовского ун-та за 1959-

<М!< 791 � 

раде усилиями таких изв. специалис
тов, как А. И.  Браудо, Б. П. Гущин,  
А. И .  Калишевский, И .  А.  Кубасов , 
Л. В. Трофимов, создаётся жури. «Биб

лиотечное обозрение». Особенно цен
ны в нём статьи о путях развития науч. 
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и спец. б-к; специфике формирова

ния их фондов и каталогов; об изуче

нии чит. интересов и т. д. 

В 1 923 появился жури. «Красный 

библиотекарЬ» , ставший ведущим в 

отеч . библ. печати. Инициаторы и со

здатели нового печ .  органа -

И. С. Дашевский, М. И. Слухавекий 

и М. А. Смушкова - отмежевалисЪ от 

кредо дорев. «Библиотекаря», опре

делив собственную программу: «осу

шествлятъ те огромные задачи, какие 

поставлены нашей революцией пе

ред библиотекой и библиотечными 

работниками» ( 1 923 .  N2 1 ) .  

В 1 929 н а  фоне беспрецедентного 

роста числа б-к создаётся жури. «Биб

лиографиЯ» (с 1933  по 1 992 - «Сов. 

библиография») .  Свои продолж. из

дания появляются у нек-рых б-к и 

учеб .  заведений:  «Труды МГБИ» 

(с  1938 ) ,  информ. бюл. науч.-метод. 

отдела ГИБ и б-ки Ком. акад. 

В годы Вел. Отеч. войны объём и 

кол-во библ. -библиогр. изданий со

кратилисъ, изменилась их проблема

тика, отразив переориентацию библ. 

дела на запросы воен. вр. Нарушился 

регулярный вып. жури. «Красный 

библиотекарь» и «Сов. библиогра

фия». После 1 945 период. и продолж. 

издания отражали,  с одной стороны, 

нарастающее идеолог. давление вла

стей, с др. - оживление библ. -биб

лиогр. мысли, чему способствовали 

высокий проф. потенциал и послево

ен. энтузиазм библ. работников, Стре

мившихея к постановке в печати 

насущных проблем отрасли. Вновь 

стали регулярно выходить «Библиоте

карь» (назв. «Красного библиотекарЯ>> 

после 1 94 1 )  и «Сов. библиография». 

В 1 952  возникло новое издание -

«Библиотеки СССР. Опыт работы» 

(с 1 967 «Библиотеки СССР» , с 1 973 -

«Сов. библиотековедение», с 1 992 -

«Библиотековедение»), ставшее гл. те

орет. жури.  отрасли.  Появляются 

многочисленные, хотя в большинстве 

недолговечные продолж. издания: 

«Опыт работы ГПБ» ( 1950-57) , <<Тру

ды» - ГПБ ( 1 95 3 ) ,  БАН СССР и 

Ф Б О Н  АН СССР ( 1 94 8 ) , МГБИ 

( 1938-48) ,  МГУКИ (200 1-),  «Бюлле

тень Метод. кабинета ГИБ» ( 1 947) , 

«Материалы по обмену опытом рабо-

ты филиалов ГИБ» ( 1 948-49) ,  «Об

мен опытом (ГИБ)» ( 1950-58), «Опыт 

работы НБ МГУ>> ( 1950) и др. 

Интенсивное развитие отеч. библ.  

дела, его теории с 60-х гг. обуслови

ло появление новых период. изда

ний: «Библиотековедение и библиогра

фия за рубежом» , «Технические 

библиотеки СССР» (оси.  в 1 96 1 ,  с 

1 992 - «Научные и технические биб

лиотеки») , а также «Массовая библио

тека» (оси. в 1 973) ,  «Научные библио

теки Сибири и Дальнего Востока» 

ГПНТБ СО АН СССР (оси. в 1 967) . 

70-е гг. - первая пол. 80-х гг. - пе

риод расцвета продолж. науч. и ме

тод. изданий, прежде всего сб. науч. 

тр . крупных б-к. Они отражали ре

зультаты НИР и НМР по таким про

блемам, как библиотека и информа

ция (ГПБ) ,  централизация сети гос. 

массовых б-к (ГБЛ, ГПБ) , ББК, со

циология чтения и библиотечного 
дела (ГБЛ ) ,  фонды массовых б-к  

(ГПБ) , фонды науч. б -к  (ГБЛ) .  Вы

ходили также многоаспектные по со

держанию сб. тр.  ГПНТБ СССР,  

БАН, ЦНСХБ, ГЦНМБ и др. Выпуск 

большей части продолж. изданий уже 

к кон .  80-х гг. был приостановлен в 

связи с сокр. объёмов НИР и НМР, 

удорожанием полигр. услуг. 

Период. издания 90-x rr. отражают 

переоценку опыта сов. библ. дела, не 

всегда обоснованный отказ от него. 

Постепенно характер публ. меняется, 

всё в большей мере они освещают 

опыт и проблемы деятельности б-к в 

новой обществ. ситуации. Обновля

ются система и содержание изданий, 

но они становятся недоступными для 

мн. б-к из-за недостатка средств на 

комплектование. �урн. «Библиоте

ка» , «Библиография» , <<Научные и 

технические библиотеки>> сократили 

в неск. раз тиражи. Закрываются нек

рые по пул. сб. (ежегодник «Массовая 

библиотека» , «Библиотековедение и 

библиография за рубежом», «Мир биб
лиотек сегодня» и др. ) .  При этом по

являются новые разнообразные по ха

рактеру издания в центре и в регио

нах России. Среди них: «Петербургская 

библиотечная школа>> ( 1 996) , «Мир биб
лиографии» ( 1 998),  <<"АиФ" - Новая 

библиотека» (2000) ,  <<Школьная биб-
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лиотека» (2000) .  Преимущественно 

информ. характер носят «Юношеские 

библиотеки России» ( 1 997) , «Вестник 

Библиотечной Евразии» ( 1 993) ,  <<Ин

формационный бюллетень Российской 

библиотечной ассоциации>> ( 1997) , «Но

вости Российского комитета ИФЛА» 

( 1994) . Изменившуюся проблематику 

НИР отражают сб. науч. тр. <<История 

библиотеК>> ( 1996) , «Проблемы наци

ональных библиотек и региональных 

библиотечных центров>> ( 1 992), опыт 

регионов - «Творчество , поисК>> 

(Екатеринбург, 1 998) , «Опыт. Про

блемы. Поиск» (Тюмень, 1 993) и др. 

В кон. 20 - нач. 21 в. фиксируют

ся такие оси. направления библ. по

литики, как укрепление законода:.. 

тельно-правовой базы библ . дела; 

внедрение новых информ. техноло

гий;  обновление системы упр. библ. 

делом,  прежде всего на оси. исполъз. 
методов маркетинга и менеджмента; 

перестройка системы книгоснабже

ния б-к и др. 

Информация о новой отеч. и заруб. 

проф. лит. отражается в период. из

даниях <<Библиотечное дело и библио

графия» (РГБ совм. с ВГБИЛ,  1 974) , 

<<Указатель литературы по научно

технической информации и библиоте

коведению» (ГПНТБ, 1972) . В 1970-

90-е  гг. Информкулътура РГБ и 

ВГБИЛ выпускали период. издания 

обзорно-аналит. и реф. характера: 

«Мир библиотек сегодНЯ», <<Библиотеч

ное дело. Библиотековедение и библио

графоведение» , «Библиотековедение и 

библиографоведение» , <<Библиотекове

дение и библиография за рубежом», 

«Библиотечное дело. Информационные 

материалы». С 1 999 РГБ издаёт дайд

жест «Библиотека в эпоху перемен» . 

Реферирование части лит. по библ. 

делу ведётся в реф . жури. ВИНИТИ 

«Информатика>> (с 1963) и экспресс

информации «Информатика» (с  

1984). 

Лит. :  Библиотечная печать: Справ. по 
отеч. период. и продолж. изданюrм, 19 17-
1992. Тамбов, 1995; Мир библиотечных из
даний. Екатеринбург; Кемерово , 200 1 ;  
Н а б а т о в а М .  Б .  Состояние и перспек
тивы информационной обеспеченности 
библиотековедения // Б-ки СССР. 197 1 .  
N2 5;  О с и п о  в а И .  П.  Информационное 
обеспечение библиотечного дела. Состо-
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яние и проблемы 11 Библиотековедение. 
1 996. N2 6; Р о в н я н е к а я  Л. Библиоте
карь должен быть и библиофилом. Из ис
тории журнала <<Библиотекарь>> ( 1 9 1 0-
1 9 1 5) 11 Там же. 1 999. N2 3 .  

Б. Н. Бачалдин 

ПЕРИОДЙЧЕСКОЕ ИЗдАнИЕ, 
сериальное издание, к-рое выходит, че
рез равные промежутки времени 
(ежедн. , раз в неделю, ежем ее .  и т. д . )  
каждый год определённым числом 
вьш. ,  имеет нумерованные и (или) да
тированные, однотипно оформлен
ные, одинаково озаглавленные вьш. 
Подвиды П. и . :  газета, журнал, пери
од. бюл. (П.  и . ,  содержание к-рого 
составляют нормативные, инструк
тивные, справ. мат-лы выпускающей 
его орг. ) ;  период. сб. (в отличие от 
журн. не придерживается постоянной 
программы публ.) .  

ПЕРИФЕРНЙНЫЕ (ВН ЕШ
НИЕ) УСТРОЙСТВА ЭВМ, п е р  и 
ф е р и й н о е  о б о р у д о в а н и е , 
любое оборудование, подсоединяемое 
к ЭВМ и работающее под еёупр. К П. у. 
относятся следующие: внешней памя
ти (напр. ,  накопители или дисково
ды) ; ввода данных, вывода данных (кла
виатура,  манипуляторы,  в т. ч .  -
<<МЫШЬ>> ,  джойстик, трэкбол, педаль; 
сканеры; принтеры; плоттеры; аудио
колонки; мониторы и средства, обес
печивающие обмен данными между 
оперативной памятью ЭВМ и пери
ферийным устройством; устройства 
связи, напр . ,  модемы, факс-модемы) . 

ПЕРМСКАЯ ГОСУдАРеТВЕН
ПАЯ ОБЛАСТнАя УНИВЕРСАлЬ
НАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
и м. А. М. Г о р ь к о г о, центр. б-ка 
региона, крупное универс. книгохра
нилище Зап. Урала, культурный, об
разоват. и информ. центр; центр кра
еведч. ,  науч.-исслед. и науч. -метод. 
работы б-к на терр. обл. Открыта в 
1 836 как публ. гор. б-ка. Первонач. 
размещалась в здании уч-ща для де
тей канцелярских служащих. В 1 876 

ей выделили помещение в центре го
рода, где она работала до 1966, когда 
для неё построили новое здание пло
щадью 6 тыс. кв. м. В 1 928 б-ке при-

Пермекая государственная областная универсальная научная библиотека им. А. М Горького 

своено имя А. М.  Горького, в 1966 -

статус науч. 
В формировании б-ки участвовали 

мн. обществ. деятели, писатели, арти
сты: Д. Д. Смышляев, А. А. Дмитриев, 
Д. Н. Мамин-Сибиряк, П. П. Бажов, 
Ф. М. Решетников, А. В. Луначарский, 
Н .  К. Крупская , Е .  Ф . Трутнева,  
Б.  Н.  Н азаровски й ,  С .  М. Гин ц ,  
М .  С .  Альперович, Д. Ф.  Ойстрах, 
Э. Г. Гилельс и др. 

Ядро фонда составили офиц. изда
ния М-ва внугр. дел и М-ва просве
щения, тр. и сб. Вольного экон. о-ва, 
комплекты <<Горного журнала>> , <Лес
ного журнала>> , <<Известий Рос.  Ака
демии наук>> , кол. революционера-де
мократа А. И. Иконникова, дары.  
Знач. пополнился фонд в годы Окт. 
революции за счёт частных б-к и б-к 
закрывшихся учреждений. Всего за 
сравнительно короткий период было 
получено о к. 60 тыс. изданий. К 2003 

фонд б-ки насчитывал св. 2 ,6  млн. 
экз . ,  в т. ч. 12 ,9  тыс. АВМ ,  1 , 5 млн. 
авторских свидетельств, рефератов, 
патентов, ГОСТов, пром. каталогов, 
экспресс-информаций. С 1 940 б-ка 
получает обяз. платный и обл. обяз. 
бесплатный экз. Ежегод. выписыва
ется 700 наим. жури. и 1 00 газ. В фон
де - св. 50 тыс. книг на иностр. яз. 
(гл. обр. на англ. , нем . ,  фр. , польск. ) .  
Отдел лит. на иностр. яз .  имеет кол. 

<W< 793 � 

о жизни и творчестве С. П. Дягиле
ва, книги по истории и культуре Во
стока из кол . пермского краеведа 
Д. Д. Смышляева. 

Б-ка располагает богатейшим на 
Урале собр. муз. произв . ,  в т. ч. при
жизненными изд. соч . М. Глинки, 
Н. Римского-Корсакова, Ж. Массне, 
первыми симфонич . партитурами 
А. Глазунова. 

Собр. редких книг насчитывает о к. 
5 тыс. экз . :  рукоп. книги, древнерус. 
лит. , ист. соч . ,  лит. по медицине, ма
тематике , астрономии ,  сел.  х- ву, 
изобр. иск-ву, старопеч. издания пос
ледователей Ивана Фёдорова - Анд
роника Невежи, Кондрата Иванова, 
книги 1 8 - 1 9  вв. (<<Арифметика, си
речь наука числительная>> Л.  Магниц
кого, соч. А. П. Сумарокова, В. К. Тре
диаковского, [ Р. Державина) , мини
атюрные издания и издания 
необычных форм. 

СБА включает справ.  фонд в 
50 ты с. экз . ,  чит. и служебные карточ
ные каталоги и картотеки, ЭК новых 
поступлений (с 1992) , машиночитае
мую БД краеведч. характера. Имеет 
выход в Интернет. 

Б - ка обслуживает ежегод. ок .  
40 тыс. читателей. В её  структуре -
специализир. и отрасл. чит. залы, в от
деле лит. на иностр. яз. функциони
рует центр по изучению нем. яз. 



ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

Б-ка участвует в науч. исслед. по 
библ-ведению, библиогр-ведению и 
книговедению, организует внедрение 
в б-ках сети результатов исслед. и пе
редового опыта, повышение квалифи
кации кадров, помогает прогнозиро
вать культ. ситуацию, формировать 
фонды, создав!ПЬ ЭК. Особое направ
ление работы - информ. ,  метод. и 
библиогр. обеспечение, координация 
деятельности б-к в регионе, в т. ч. кра
еведч. При б-ке работает клуб «Перм
ский краевед». Среди изданий: указа
тель «Лит. Пермской обл.» (с 1978) ,  
«Пермь. 1 723- 1 973>> ( 1 973) ,  «Перм
ская обл. 1 938- 1 978» ( 1 978) ,  «Стра
ницы памяти (воспоминания пермя
ков - участников войны)» ( 1 984) , 
«Страницы прошлого: избранные мат
лы краеведческих Смышляевск:их чте
ний» ( 1 995),  «Город Пермь, его про
шлое и настоящее: краткий историко
стат. очерю> В. С. Верхоланцева ( 1994) . 

Б-ка участвует в проектах Между
нар. информ. центра для б-к, вместе 
с Гёте-ин-том - в создании Центра 
учеб. средств нем. яз. ,  ведёт книгооб
мен с Б-кой Конгресса США. 

Автоматизированы оси. библ.-ин
форм. процессы, рабочие места, фун
кционирует локальная вычислит. 
сеть. Читатели пользуются видео- ,  
звукозаписывающей и звуковоспро
изводящей аппаратурой, ксероксами, 
электронными копиями книг. 

Наиболее знач. вклад в становле
ние б-ки внесли А. Д. Крапивин,  
С .  С.  Пенн, Н .  К.  Грибель, В .  Н .  Па
наев, Н .  П. Седых, Т. П. Саннико
ва, С.  Ф. Молодьков, И.  Ф. Власов, 
М. А. Пастухов ,  О.  Т. Афанасьева, 
М. А. Булынко. 

Лит. :  Областная библиотека им.  
А М. Горького в изданиях и публикациях: 
Библиоrр. указ. ,  19 17-1987. Пермь, 1989; 
Пермекая государственная областная уни
версальная библиотека им. А М. Горького: 
Буклет. Пермь, 2005; информацию о Перм
ской государственной областной универ
сальной научной библиотеке им. А М. Горь
кого см. :  http:/ /www.lib.permregion.ru 

О. Г. БазШiевич 

ПЕРМСКАЯ 6БЛАСТЬ. БИБ
ЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Зародилось на 
рубеже 18-19  вв. одновр. с развити
ем предпринимательства, освоением 

природных ресурсов, успехами куль
туры и образования. Первыми б-ками 
бьmи учеб. при гимназии ( 1786) и се
минарии ( 1802) , обслуживавшие уча
щихся и преподавателей. Затем воз
никли обществ. б-ки при Чермозском 
з-де ( 1 8 1 5) ,  в с. Ильинском - центре 
имения заводчиков Строгановых 
( 1 826) .  Ильинская б-ка была доступ
на для крепостных. В 1 836 основана 
публ. гор. б-ка в Перми. В 1 840 по за
вещанию дир. Рос. -Амер. компании 
кунrурского купца К. Т. Хлебникова 
( 1 784- 1 838)  гор. дума постановила 
открыть обществ. б-ку в г. Кунгуре 
(ныне ЦГБ им. К. Т. Хлебникова) . 

В 1 859 первый краевед Зауралья 
А. Н. Зырянов и его друг Д. Д. Смыш

ляев организовали бесплатную б-ку
читальню, позднее - Шадринскую 
публ. б-ку ( 1 876) .  Во второй пол. 19 в.  
появились б-ки в крупных волостях, 
ставших впоследствии р-нами: Ку
винской ( 1 862) ,  Осинекой ( 1 873) ,  Ча
стинской ( 1 886) ,  а также в Перми 
( 1 892, ныне б-ка им. Н.  В .  Гоголя) .  
Б-ки открывались на  пожертвования 
местных жителей , по инициативе 
земств или отдельных граждан. В нач. 
20 в. по завещанию книгоиздателя 
Ф. Ф. Павленкова на терр. губ. бьmо 
оси. 1 30 бесплатных нар. б-к (см. Пав

ленковские библиотеки) . 

После 1 9 1 7  сеть обществ. б-к знач. 
увеличилась (269 к 1 925) .  В ЗО-е rr. 
открываются не только массовые, но 
и науч. -техн. б-ки при ж. д . ,  на з-дах, 
спец. - в Ин-те усовершенствования 
учителей, при парткабинетах и др. 

В годы Вел. Отеч. войны б-ки ак
тивно обслуживали книгой и инфор
мацией местное и эвакуированное 
население, отправляли на фронт по
сылки с книгами. Возникли 1 6 новых 
б-к, в т. ч. проф. и техн. Знач. кол-во 
массовых б-к, особенно сел . ,  откры
то в 50-60-е гг. К 1 970 на терр. обл. 
функционировали 926 б-к. В 1 973-
1980 в обл. проведена централизация 
сети массовых б-к. Создано 49 ЦБС, 
в т. ч. одна дет. в Перми. ЦБС актив
но сотрудничают с рук. местных ад
министраций,  становится ощутимой 
помощь коллегиального совещатель
ного органа - совета дир . ,  созданно
го в 1 987 для упр. ЦБС. В течение мн. 
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лет своеобразными творческими ла

бораториями по работе в условиях 
централизации являются Соликамс
кая , Чусовская , Березниковская , 
Кунrурская и др. ЦБС. В сер. 80-х rr. 
была создана 3 1  межведомств. ЦБС, 
включившая б. 100 проф. и 600 гос. 
массовых б-к. Это объединение сыг
рало стимулирующую роль, но распа
лось с закрытием проф. б-к в 90-е гг. 

К 2003 в обл. сложилась разветв
лённая система взаимосвязанных 
б-к: 1030 публ. (муницип . ) ;  98 дет. ; 
75 проф. ; 4 - РАН; l З вузов. ;  120 науч.
техн. ;  60 - НИИ, НПО, КБ; 50 - тех
никумов, колледжей; 890 - шк. , гим
назий, лицеев; 1 3 - муз. шк. ; 9 - музе
ев; 4 - ин-тов (курсов) повышения 
квалификации - всего б. 2300. Сово
купный фоцц - 14,6 млн. экз. ,  св. 1 млн. 
читателей, книговыдача св. 25 млн. 

Ведущей б-кой обл. является Пер

мекая государственная областная уни
версальная научная библиотека им. 

А. М. Горького. Наряду с ней в обл.  
функционируют др. метод. центры: 

О б л . д е т .  б - к а, Пермь, от
крыта в 1966 на базе дет. отдела обл. 
б-ки им. А. М. Горького. Фоцц - 300 
ТЬIС. экз. Обслуживает детей и рук. дет. 
чтения - всего 14 ты с. Является регио
нальным библ., культ.-творческим, ин
форм. и метод. центром развития детей 
и подРостков. С нач. своей деятельно
сти издаёт лит.-худож. жури. <<Родни
чою> (для него пишут дети 7- 14 лет). 

О б  л. с п е ц. б - к а  д л я  е л е 
п ы х, Пермь, открьmась в 1961 на базе 
отдела брайленекой лит. обл. б-ки им. 
А. М.  Горького (функционировал с 
1 937). Основой фоцца послужили так
же собр. брайлевской лит. , передан
ные школой для слепых, к-рая рабо
тала в Перми с 1923.  Нынешний ста
тус получила в 1 968 .  В 1 9 8 7  б - ке 
выделено помещение в здании ДК 
ВОС. Обслуживает инвалидов по зре
нию (взрослых и детей) , членов их 
семей, лиц с др. физ. недостатками, 
специалистов по проблемам социаль
ной реабилитации инвалидов. Метод. 
центр по обслуживанию незрячих чи
тателей обл. для восьми филиалов, 1 9  
библ. пунктов, 46 кружков громкого 
чтения и др. При б-ке функциониру
ют клуб любителей прекрасного , 



ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ 

объединение «Собеседник» , кружок 
«Духовные знания» (Соликамский 
филиал) . Фонд - 200 тыс. экз . ,  есть 
лит. на татар. яз. 

Н а у ч . б - к а П е р м с к о г о  
г о с. у н - т  а, оси. в 1 9 1 6 как б-ка от
деления Петроградекого ун-та, к-рое 
в 19 17  было иреобразовано в самосто
ятельный ун-т. В ЗО-е rr. б-ка выдели
ла часть собр. для б-к новых вузов го
рода и обл. С 1949 получает обяз. экз. 
по профилю фак. Обслуживает студен
тов, преподавателей и работников ун
та; остальные категории читателей 
пользуются б-кой за плату в чит. залах. 
Фонд - 1 ,4 млн. экз. ,  редких книг -
20 тыс. (лит. 17- 1 8  вв.) .  Ведётся ЭК 
новых поступлений. 

Н а у ч . б - к а П е р м с к о г о  
г о с . т е х н. у н - т а, осн. в 1 953 на 
базе фондов бывш. пермских горно
го и вечернего машиностроит. ин-тов. 
Метод. центр для 13 вузов. б-к обл. 
Фонд - 1 ,4 млн. экз. АИБС: ЭК (св. 
1 20 тыс. записей),  каталог периодики, 
комплектование, подписка. 

Ц е н  т р. н а у ч . - т е х н . б - к а 
(оси. в 1 944, фонд - 10,6 млн. зкз.) ;  
б - к а П е р м с к о г о г о с . п е д . 
у н - т а  ( 1 9 1 6 , фонд - 1 млн. экз . ) ;  
б - к а П е р м с к о й  г о с . м е д . 
а к а д. ( 1 932,  500 тыс. экз . ) ;  б - к а 
Г о  с. с. - х. а к а д. ( 1 93 1 ,  500 тыс . 
экз . ) ;  о б л . н а у ч . м е д . б - к а 
( 1 945, 200 тыс. экз . ) .  Уральское отде
ление РАН представлено б-ками : 
И н - т а  м е х а н и к и  с п л о ш н ы х  
с р е д  ( 1 978 ,  ок. 6 тыс. экз . ) ,  И н - т а  
т е х н. х и м и и  ( 1 986, 1 1  тыс. экз.) ,  
И н - т а  э к о л о г и и  и г е н е т и к и  
м и к р о о р г а н и з м о в  ( 1 98 7 ,  1 2  
тыс. экз.) и др. В регион. библ.  сеть 
входят также 245 б-к АО (см. Коми

Пермяцкий автономный округ. Библио

течное дело; Коми-Пермяцкая окруж

ная библиотека им . М. П. Лихачёва) . 
В 90-е гг. улучшилось техн. осна

щение б-к, началась компьютериза
ция, оборудуются автоматизир. раб. 
места, создаются ЭК. 

С 1 994 в обл . действует межве
домств. координац. совет по пробле
мам автоматизации библ. дела. На 
базе б-ки бывш. Дома политпросве
щения создан библ.-информ. центр 
( 1 992) , обслуживающий адм. -управ-

ленческий аппарат Перми и обл. ,  чле
нов партий и объединений, препода
вателей и студентов. 

В регион. систему библ. образова
ния входят: Пермский государственный 

институт искусств и культуры, Пер
мский колледж культуры и иск-в, кур
сы повышения квалификации. Б-ки, 
имеющие статус обл. ,  ведут проблем
но-темат. обучение, его формы: рай
он. , гор. ,  зональные, межзональные и 
обл. семинары, консультационные 
дни, науч.-практ. конф. ,  произв. учё
ба, творческие лаборатории, стажи
ровки , конкурсы. В помощь б-кам 
ГО УНБ выпускает продолжающиеся 
издания: <<Библиотекарю для внедре
ния в практику работы» (с 197 1 ) ,  «Ме
тод. рекомендации в помощь состав
лению планов повышения квалифи
кации библ. работников на . . .  учеб. 
год>> (с 1970) , <<Хроника библ. жизни. 
Вести из б-к  Пермской области>> 
(с 1 993) , <<В помощь библиотекарю: 
новые метод. и библиогр . мат-лы>> 
(с 1974) и др. 

С декабря 2005 Пермекая обл. вхо
дит в состав Пермского края. 

Лит. :  Библиотека Пермского государ
ственного университета: Памятка читате
лю. Пермь, 1987; Движение павленконских 
библиотек: поиск, становление, перспек
тивы: (Сб. инструкт.-метод. материалов). 
Пермь, 1996. Вып. 1; История библиоте
ки - история страны: Тез. докл. и сообщ. 
Пермь, 1995. 

Л. С. Ведерникова 

п.ЕРмский rосудАРствЕн
НЫЙ ИНСТИТУr ИСКУССТВ И 
КУЛЬТУРЫ, оси. в 1 975 как Ин-т 
культуры,  готовит специалистов для 
регионов Зап. Урала. После иреобра
зования в ин-т иск-в и культуры на
ряду с фак. библ . ,  культурологии ,  
худож. -режиссёрским создан фак. 
иск-в, готовящий кадры по разл. ви
дам иск-ва. В 1975-78 были созданы 
кафедры библиотековедения, библио
rрафоведения, информатики и техн. 
средств. Ведущие специалисты проф. 
К. Л. Воронько ( 1 923-9 3 ) ,  проф. 
А.  И.  Исаченкова, доц. Т. Н. Иванова 
и В. Н. Лощилов, М. Х. Касаткина, 
И.  В. Бабченко. Всего в ин-те 20 ка
федр, 1 65 преподавателей. За 20 лет 
подготовлено св. 6 тыс. специалистов. 
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С нач. 90-х rr. библ. фак. готовит 
организаторов-технологов библ. -биб
лиоrр. процессов. Наряду с базовой 
подготовкой студенты получают зна
ния по культурологии, психологии ,  
экономике, менеджменту. Фак. со
трудничает с уч-щами (колледжами) 
культуры Урала, что позволило с 1 989 
осуществить идею последовательно
го обучения в системе <<колледж -
вуз>> .  С 1 992 фак. ведёт проф. подго
товку б-рей в Кировеком филиале 
ин-та на базе филол. фак. Удмуртско
го гос. ун-та, организует обучение и 
повышение квалификации библ. кад
ров Пермской и Кировекой обл . ,  
респ. Коми и Удмуртии. 

В 1996 библ. фак. преобразован в 
фак. док-тально-информ. коммуни
каций. Появление на фак. новых спе
циальностей ( «Информационные 
системы в социально-культурной 
сфере>> ,  «Документоведение и доку
ментац. обеспечение упр. >>) позволит 
обеспечить гос . учреждения и ком
мерческие структуры социально
культурной сферы профессионалами 
в обл. док-тально-информ. ресурсов. 

Науч.-исслед. деятельность осуще
ствляется спец. кафедрами совмест
но со студентами и б-рями-практика
ми в рамках комплексных науч. тем 
ин -та, участия в централиз. и локаль
ных исслед . ,  проводимых центр . 
ин-тами и б-ками, а также б-ками 
Прикамья. Ин-т участвует в реализа
ции регион. программы автоматиза
ции библ.-библиоrр. процессов. Из
даётся темат. сб. и сб. науч. тр. «Куль
тура. Искусство. ЧеловеК>>. 

Лит. :  Б а б ч е н к о  И. В. Концепция 
преемственности образования (пермский 
вариант) 11 Библиотековедение. 1995. NQ 1 ;  
О н а ж е .  Пермскому государственному 
институту искусств и культуры 20 лет 11 
Науч. и техн. б-ки. 1995.  NQ 7; И с а ч е н 
к о в а А. И. Высшая библиотечная школа 
Западного Урала в условиях реформы об
разования ff q)ормирование региональнь� 
систем профессионального библиотечно
го образования: Сб. ст. и сообщ. Пермь, 
1997; Пермский государственный инсти
тут культуры и искусств ( 1975- 1990) : Биб
лиогр. указ . Пермь, 1990; информацию о 
Пермском государственном институте ис
кусств и кул ьтуры с м . :  http :/ / 
www.mincult.ru/institut/Prl\К.htm 

А. И. Исаченкова 



ПЕРеОпАл БИБЛИаrЕКИ, оси. 
состав постоянных работников, пре
дусмотренный штатным расписанием. 
Чем крупнее б-ка, тем многообразнее и 
сложнее IIПатный состав её сотрудни
ков. П. б. условно можно разделить на 
3 гр . - управленческий (у. П .  б . ) ,  
произв. (п. П .  б . ) ,  вспом. (в. П.  б.) .  

При переходе РФ на новые условия 
хозяйствования у. П .  б. претерпел 
знач. изменения, введены новые дол
жности и специальности. Сегодня он 
состоит из руководителей библиотеки, 
их заместителей, рук. структурных 
подразделений, гл. специалистов, ме
неджеров разл. уровней, экономистов, 
юрисконсультов, маркетологов и др. 

Состав п. П .  б. в крупных б-ках 
включает рук. структурных подразде
лений, гл. специалистов, не вошед
ших в гр. у. П. б . ;  работников функ
циональных и отрасл. отделов. 

Задача в. П. б. - выполнение ра
бот по эксплуатации б-ки, её обору
дования, по технол. безопасности , 
охране и т. д.  

Подбор П. б .  определяется регла
ментирующими док. , где изложены 
квалификац. характеристики - требо
вания к уровню знаний, умений и на
выков специалистов разл. профиля, их 
права и обязанности. На основе этих 
док. разрабатываются типовые долж
ностные инструкции, охватывающие в 
совокупности все библ. технол. про
цессы. Предусматриваются также со
вмещение професGий и должностей, 
степень и формы ответственности за 
порученную работу, временное испол
нение обязанностей др. сотрудника (в 
период отпуска, болезни и т. п . ) .  При 
распределении должностных обязан
ностей между сотрудниками учитыва
ются уровень образования, библ. стаж 
и опыт работы в данной должности, 
квалификация, сложность выполняе
мых работ, личные способности и 
склонности , а также фонд рабочего 
времени каждого сотрудника. Квали
фикационные характеристики и дол
жностные инструкции пересматрива
ются, когда меняются содержание и 
средства библ. труда, вводятся новые 
виды деятельности, а инструкции - и 
в случае обновления П. б . ,  перерасп
ределения обязанностей. 

ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ 

Оценка деятельности производит
ся путём аттестации библиотечных 

кадров, в процессе к-рой рассматри
вается выполнение работником его 
должностных обязанностей в соотв. с 
трудовым договором.  Результаты ат
тестации являются ориентирами для 
программы непрерывного повыше
ния проф. квалификации П.  б. 

Система квалификационных и 
должностных характеристик позволя
ет принимать как однократные реше
ния с рассчитанным эффектом, так и 
перспективные, связанные с сокра
шением или увеличением числа рабо
чих мест, т. е. формировать кадровую 
политику. 

Лит. :  К а п т е р  е в А И. Виртуальный 
мир российского библиотекаря: Опыт кон
крет. -социол. исслед. проф. сознания библ. 
специалистов: Монография. М. ,  200 1 .  

Л. Б .  Хайцева 

ПЕРСОНАJIЬНАЯ БИБЛИО
ГРАФИЯ, вид библиографии, объек
том к-рой являются произв. опреде
лённого лица и (или) лит. о нём. Раз
новидностями п .  б .  являются 
переопальные библиогр. указ. ,  указ. 
(списки, обзоры) тр. одного лица, а 
также лит. о жизни и деятельности 
определённого лица. Переопальные 
библиогр. пособия могут быть объе
динены, напр . ,  в картотеку персона
лий, списки тр. сотрудников опреде
лённого учреждения и т. д. Отличием 
переопальных библиогр. пособий от 
биобиблиогр. пособий является от
сутствие биографии лица, к-рому по
священо пособие. 

ПЕРсонАльный компыЬ
ТЕР, см. Компьютер. 

ПЕРСПЕКТЙВНАЯ БИБЛИО
ГРАФЙЧЕСКАЯ ИНФОРМАцИЯ, 
библиогр. информация о док. ,  наме
ченных к выпуску. 

Точность П. б. и. не гарантируется: 
могут быть изменены заглавие, пред
полагаемаядата выхода издания в свет 
и даже вообще отменён его выпуск. В 
то же время источники П. б. и. пред
ставляют большой интерес для б-рей, 
библиографов, работников органов 
НТИ , изд-в,  книж. торговли и др . 
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П .  б. и. возникла, развивалась и су
ществует, гл. обр . ,  в рамках издатель
ско-книготорг. библиографии. Среди 
первых образцов данного вида биб
лиографии - объявления странству
ющих книготорговцев Европы (вто
рая пол. 15 в . ) .  С 18 в. П. б. и. доста
точно широко представлена в газ . 
и жури. В России первые объявления 
о предстоящем выходе книг появи
лись в 1 728 в газ. <<Санкт- Петербург
ские ведомости>>. В 1 9 - нач. 20 вв. 
П .  б .  и .  передко включалась в книго
продавчес кие росписи и каталоги , 
бьша представлена проспектами от
дельных изд-в. В ряде стран ( Герма
ния, Франция и др. )  она помещалась 
в спец. разделах пособий текущей 
над. библиографии. 

Спец. перспектинные библиогр. 
пособия имели широкое распростра
нение в СССР. Первым бьш каталог
проспект изд-ва «Всемирная литера
тура» ( 1 9 1 9) .  С годами сложилась 
система издательско-книготорг. перс
пектинных библиогр. пособий (анно
тир. темат. планы изд-в, сводные пла
ны издания книг по отраслям знания, 
«Книготорговый бюллетенЬ>> , картоте
ки заказа и печатающихся изданий) . 

Оси. формы П. б. и . :  1 )  рекламно
библиогр. сообщения о предстоящем 
выпуске док. в книгах, газ. и жури. 
(в т. ч .  издательско-книготорг.) ,  пере
дачах радио и телевидения; 2) изда
тельско-книготорг. библиогр. посо
бия, отражающие как выпущенные 
док. , так и намеченные к выпуску 
(типа «Books in print>>, в т. ч. российс
кий аналог - <<Книги в наличии и пе
чати» РКП);  3) спец. перспектинные 
библиогр. пособия. Составляют и рас
пространяют П. б. и. нац. ассоциации 
издателей и книготорговцев, изд-ва, 
издающие opr. и фирмы. 

В спец. лит. встречался также тер
мин «проспективная библиография» 
(К. Р. Симон) , а термин <<проспект» 
характеризовался как синоним тер
мина <<перспективное библиогр. по
собие» (А. А. Джиго) .  

Лит.: С и м о н К .  Р .  Библиография: 
Основные понятия и термины. М . ,  1968;  
Т е п л о в Д. Ю. Перспектинная библио
графия 11 Сов. библиогр. 1958.  Вып. 49. 

Г. Л. Левин 



ПЕТЕРБУРГСКОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

ПЕРСПЕКТНВНАЯ БИБЛИО
ГРАФИЯ, см. Перспективная библио
графическая информация. 

ПЕРТИНЕНТНОСТЬ, соответ
ствие содержания док. (фактогр. за
писи) , вьщанного информационно-по

исковой системой в ответ на информ. 
запрос, фактической информационной 

потребности того, кто сформулировал 
этот запрос. 

ПЕРУ НАЦИОнАлЬНАЯ БИБ
ЛИОТЕКА (Biblioteca Nacional del 
Peru) , Лима, оси. 8 авг. 1 82 1 ,  через де
сять дней после провозглашения не
зависимости страны. На церемонии 
открытия НБ ( сент. 1 822) присутство
вали глава первого прав-ва генерал 
Хосе де Сан-Мартин и его сподвиж
ники. Декрет о создании НБ опреде
лил стратегич. направления деятель
ности, зафиксировал статус, структу
ру и функции.  Гл . задача б-ки -
<<обогащение знаниями граждан Перу, 
повышение их культуры>>. 

Национальная библиотека Перу. Лима 

Б-ка трижды подвергалась разаре
ниям в результате пожара и вое н. д ей
ствий, но благодаря усилиям её рук. , 
щедрой поддержке соседних и европ. 
гос-в всякий раз возрождалась. В наст. 
вр. занимает одно из ведущих мест 
среди б-к Лат. Америки. 

Наиболее знач. вклад в становле
ние НБ внёс Рикардо Пальма ( 1 833-
19 19 ) ,  крупный перуанекий писатель 
и полит. деятель, к-рый возглавлял её 
с 1 883 по 1 9 1 2  и за этот период пол
ностью восстановил книж. кол. ,  по
гибшую во вр. Тихоокеанских войн 
( 1 864-66 и 1 879-83) , а также обеспе
чил рост фонда - св. 45 ты с. тт. и 500 
рукописей.  

К 2003 в фондах НБ числилось св. 
736 тыс. экз . ,  в т. ч. б. 21 тыс. период. 
изданий, св. 2 1 1 тыс. рукописей, по
чти 12 тыс. карт. Спец. фондами рас
полагает отдел библиогр. исслед. В его 
кол. б. 4 1 2  тыс.  книг и св. 20 тыс. газ. 
и жури. НБ издаёт <<Annuario Biblio
gratico Peruana>> («Ежегодник библио
графии Перу») ,  известный также как 
<<Boletin de la BiЬ!ioteca Nacional» . 

Лит.: Е s d а i 1 е А. National Libraries of 
the World . London ,  1 9 5 7 ;  T a u r o  А.  
Diccionario enciclopedico del Peru ilustrado. 
Lima, 1 966-67. Т. 1 -3 ;  World Guide to 
Libraries. l б'h ed. Miinchen, 2002; WеЬ-сайт 
Национальной библиотеки Перу - http:/ 1 
www.Ьinape.gob.pe 

И. С. Вискова 

<<ПЕТЕРБУFГСКАЯ БИБЛИО
тЕЧНАЯ ШКОЛА», жури. Петербург

ского библиотечного общества. Пер
вый (пробный) номер вышел в 1 996. 
С 1 997 выходит ежекварт. Осн. раз
делы: <<Библиотека в социально-фи
лософском контексте>> ,  <<Горизонты 
профессионального мировоззрения», 
<<Информационные технологии>> ,  
<<Уникумы», <<Наши переводы»,  «Ис
тория библиотек» , «Лидеры Петер
бургской библиотечной школы», <<Из
дано в Петербурге>> ,  <<Библиотека как 
центр культуры», <<Опыт наших кол
лег>> ,  <<Хроника» . 

Лит.: С т о л я р о в  Ю. Н. Оригиналь
ность позиции. О журнале <<Петербургская 
библиотечная школа» 11 Библиотека. 2000. 
NQ 1 2; WеЬ-сайт <<Петербургской библио
течной школы>> - http :/ jwww.pl .spb .ru/ 
pbomag.htm 
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОМИТЕТ 
ГРАмотности. Учреждён в 1 86 1 
при Вольном экон. о-ве. Вначале за
нимался изданием и распростране ни
ем книг для народных библиотек, все
го с 1 86 1 по 1 895 разослал ок. 2 млн. 
экз. В нач. 90-х гг. обратился к зем
ствам, сел. о-вам и населению с при
зывом создавать сел. нар. б-ки (от
кликнулось св. 300 о-в) , собирал не
обходимые средствадля этого (к 1 895 
открьш 1 10 б-к) . Комитет способство
вал оживлению земской деятельности 
по орг. сети сел. нар. б-к и читален. 
Преобразован М-вом просвещения в 
1 895 из обществ. в офиц. орган - Пе
терб. о-во грамотности. 

ПЕТЕРБУРГСКОЕ БИБЛИО
ТЕЧНОЕ ОБЩЕСТВО, создано в 
1 989 по инициативе проф. А В. Соко

лова, к-рый бьш избран первым пре
зидентом о-ва. Членство может быть 
индивид. и коллективное . Важней
шей задачей является объединение 
усилий заинтересованных граждан и 
орг. для достижения проф. консоли
дации,  взаимопонимания специали
стов, осознавших свои проф. интере
сы в информ. -библ.  сфере. В 1 996 

В П. б. О. ВСТУПИЛИ СОТНИ ИНДИВИД. 

членов и 55 орг. (б-ки ряда вузов, ЦБС 
С.- Петербурга и обл . ,  крупные науч. 
и публ. б-ки, Ин-т культурных про
грамм и Библ.-информ. центр). 

П. б.  о.  стремится содействовать 
формированию привлекательного 
имиджа б-к, обновлению проф. со
знания и библ. услуг, координации 
процессов автоматизации б-к регио
на. Высш. орган - общее собр. Воз
главляют о-во президент и правление, 
избираемые 1 раз в 4 г. В состав прав
ления входят представители б-к разл. 
ведомств и орг. Созданы постоянно 
действующие рабочие проблемные 
группы по автоматизации б-к, фор
мированию их имиджа, проф. разви
тию и др. Участие в работе гр. позво
ляет чл. о-ва реализовать свои проф. 
способности и знания. 

П. б. о. развивает междунар. связи: 
с 1 993 его представители участвуют в 
работе ИФЛА, междунар. конф. ,  за
руб. библ. обществ. орг. , междунар. 
книж. ярмарок и салонов. 



Издания: информ. листки о важ
нейших событиях в жизни о-ва, журн. 
«Петербургская библиотечная школа>>. 

Лит. :  Библиотеки - обществу: На по
роге нового века: К 1 0-летию демократи
ческого движения в России: (Сб. статей) . 
СП б . ,  1 999; WеЬ-сайт Петербургского биб
лиотечного общества - http :/ /www.p1.  
spb.ru/pbohar.htm 

С. С. Серейчик 

ПЕТР 1 [30.5(9.6) . 1 672, Москва, -
28. 1 (8 .2) . 1 725,  Петербург] , рос. импе
ратор. Реформы, проведённые П. l, 
способствовали знач. развитию куль
туры в России, в т. ч. книгоиздания, 
приобретшего ярко выраженный 
светский характер. П.  1 обязал цер
ковь принять участие в деле просве
щения и направить знач. часть её до
ходов на создание школ, содержание 
преподавателей и учеников, что обус
ловило возникновение б-к духовных 
учеб. заведений. Каждому архиерею 
предписывалось завести школу для 
обучения будущих священников и 
при ней - б-ку, ибо <<без библиоте
ки, как без души» .  Самый крупный 
вклад П. 1 в библ. дело состоит в со
здании Б-ки Акад. наук. При этом 
были детально разработаны вопросы 
её статуса, финансирования, штатов, 
комплектования, определены задачи. 
Окрытие в России б-ки ,  имеющей 
статус нац. , намного опередило заруб.. 

Пётр l 

ПЁТР 1 

практику. П. 1 утв. <<Духовный регла
мент» ( 1 72 1 ) ,  к-рым предписывалось 
иметь б-ки при всех церковно-при
ходских школах (см. Православные 

библиотеки в России) . Принимал меры 
к сохранению летописей и др. ист. , 
лит. памятников. Издал указы о сня
тии копий с имеющихся в монастырях 
редких грамот, летописей, рукоп. и 
печ. книг. Лично отбирал иностр. кни
ги для перевода. Заботился о сост. ка
талогов осн. моек. б-к ( 1723-24) . Всю 
жизнь собирал личную б-ку, в к-рой 
было св. 1 600 книг по истории, воен. 
делу, упр. церковными делами, язы
кознанию и др. ,  большое кол-во карт. 

Лит. :  Б о б р о в  а Е. И. Библиотека 
Петра: Указ. -справочник. Л . ,  1 978 ;  Л е о 
н о в В.  П .  Судьба библиотеки в России: 
Роман-исслед. СПб. , 2000. 

Ю. Н. Столяров 

пЕчАтный КАТАЛОГ, см. Биб

лиотечный каталог. 

ПИЛЕЦКИЙ Виктор Михайлович 
( 1 2 .9 . 1 92 1 ,  Петроград, - 1 8 .7 . 1 987 ,  
Киев), библиотековед. Участник Вел. 
Отеч. войны. 

Библ. деятельность П.  началась в 
1 948 , когда после демобилизации он 
работал ст. инспектором по библ. де
лам, ст. методистом, зам. дир. обл . 
б - ки .  В 1 9 5 0  П .  заочно окончил 
МГБИ. Преподавал в Челябинске и 
Свердловске на консультац. пунктах 
ЛГИ Ка, вёл работу по изучению чит. 
интересов молодых рабочих (под рук. 
изв. социолога В. А Ядова). Этой теме 
была посвящена защищённая им в 
ЛГИКе в 1 968 канд. дис. 

В 1 969-87 П. работал в Киевском 
гос.  ин-те культуры (доцент, зав. ка
федрой библ-ведения).  Здесь П. раз
вивал и сам читал курсы <<Введение в 
специальностЬ» , «Работа с читателя
ми», «Opr. работы б-КИ>> .  П. принад
лежит большая заслуга в возрождении 
социол.  методов и психолог. интер
претаций мн. библ. процессов, свя
занных с системой «читатель - биб
лиотекарь>> .  

Награждён медалями <<За оборону 
Заполярья», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1 94 1 - 1 945 ГГ.» .  
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Соч.: Заводская библиотека в условиях 
научно-технической революции.  Киев, 
1 984; В чём же суть перестройки высшего 
библиотечно-библиографического обра
зования? // Науч. и техн. б-ки СССР. 1987. 
N2 9 ;  Центральна наукова бiблiотека iм. 
Вернадьского АН Украlни: Бiблiогр. по
кажч . за 1 9 1 8- 1 99 3  рр .  Киlв , 1 99 3 ;  
Соцiально-психологiчнi проблемм 
бiблiотечноl профессiологil, менеджменту 
та маркетингу послуг: Матерiали наук. 
Читань пам 'ятi Вiктора Михайловича 
П iлецького 11 Мiжнародна Академiя 
информатизацil. Киlв, 1 996. 

Лит. :  Ч а ч  к о А. С. Библиотековеде
ние в человеческом измерении. Киев; М . ,  
2000; О н а ж е. Виктор Михайлович Пи
лецкий ( 1 9 2 1 - 1 987) // Науч. и техн. б-ки. 
200 1 .  N2 1 1 ;  О н а ж е. Вiктор Михайлович 
Пiлецький - бiблiотекориавець, педагог, 
людина 1/ Вiсн. Кн. палати. 1988 .  N2 4. 

А. С. Чачко 

ПЛАН ЧТЕНИЯ, библиографичес
кое пособие малой формы, одно из 
средств первоначального приобще
ния к сист. чтению. П. ч.  строится по 
принципам: от произв. ,  освещающих 
общие проблемы, к произв. по част
ным вопросам; от лит. более лёгкой 
для восприятия к более сложной. 

Оси. элементы П. ч . :  предварит. 
замечания, разъясняющие общее со
держание изучаемой дисциплины или 
конкретные темы; общая характери
стика лит. по дисциплине (теме) ; ме
тод. указания по работе над рекомен
дуемой лит. в целом или над отдель
ными книгами. Сходным образом 
составляются программы с ист. чтения 
(для самообразования) ,  предназна
ченные в помощь изучению разл. 
учеб. дисциплин. П. ч. отличается от 
них разнообразием тематики, выхо
дящей за рамки одной дисциплины, 
и более широким чит. адресом. 

В 60-70-е rr. 20 в. б-ри в индиви
дуальной работе с читателями широ
ко использовали П. ч. типа «Искусст
во - всем>> (М. ,  1972) , «На орбите вре
менИ>> (М. ,  1 977) , сер. ГБЛ <<Для вас, 
читатели». Разрабатывались Л. ч. и др. 
центр. б-ками.  В кон.  20 в. на смену 
им пришли развёрнугые,  ориентиро
ванные на свободу выбора беседы о 
книгах. 

А. М. Горбунов 



ПЛАНИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

ПЛАННРОВАНИЕ БИБЛИО- тип планового док. - «Осн. направ-
тЕчноrо дЕлА в с т р а н е, функ- ления развития библ. дела в СССР» на 
ция упр. библ. делом, содержанием пятилетний и более отдалённый пе-
к-рой является определение оси. це- риод. В кач-ве плановых показателей 
лей и задач, средств их реализации и для б-к сети М -ва культуры СССР та-
nоказателей развития сети б-к, обслу- кие док. содержали: кол-во вновь от-
живания населения на о пред. времен- крываемых массовых б-к в городах и 
ной период. Процедуры планирова- сел. местности по каждой из союз. 
ния следуют за этапом прогностичес
кого анализа потребностей в библ.  
обслуживании. 

В условиях планового ведения нар. 
х-ва в СССР было положено начало 
перспектинному П. б. д. Ключевыми 
позициями первых пятилетних библ. 
планов, к-рые входили в т. н. «куль
турные пятилетки» и составляли раз
делы общего народнохоз. плана СССР, 
бьши принцилы орг. и размещения 
библ. сети в городах и сел. местности, 
формирования б-к разл. видов. 

П. б. д. на макроуровне велось кол
легиально. Комиссии по построению 
первой и второй библ. пятилеток (их 
возглавляли соотв. А А Покровский 
и М. П. Сафонов) опирались на пред
ложения, идущие с мест, и теорет. 
проработку проблем, актуальных для 
того периода. План на третью пятилет
ку детально проработан не бьш (Вел. 
Оrеч. война прервала начатую работу) . 
В статье В. К. Кирова, опубл. в жури. 
<<Красный библиотекарь» , содержа
лисЪ шуль предложения к плану. 

В послевоен. период в гос. плано
вых док. развития нар. х-ва (в после
дующие годы это были планы экон. и 
социального развития страны на пять 
и семь лет) , наряду с указаниями об 
усилении идеолог. деятельности б-к, 
имелись контрольные показатели 
развития их сети на основании пред
ложений местных органов культуры, 
сделанных с учётом утв. нормативов. 
В регион. (терр. )  планах показатели 
открытия б-к М-ва культуры детали
зировались по годам и применитель
но к городу и селу. 

В кон. 60-х гг. необходимость гос.  
П.  б. д. была вызвана интенсивными 
процессами в нар. х-ве, неравномер
ным ростом сети б-к со слабой мате

риально-техн. базой, несоrласован
ным развитием совокупности б-к,  
принадлежавших более чем 50 круп

ным ведомствам . Появился новый 

респ. ,  кол-во читателей, книговыдач, 
книгообеспеченность на душу насе
ления, численность фондов, библ. 
кадров, к-рые следует подготовить в 
высш. и ер. учеб. заведениях, сведе
ния о стр-ве и ремонте крупнейших 
б-к. Планы союз. респ. и ведомств 
разрабатывались более детально. 

В 70-80-е гг. в разделе «Культур
ное строительство» народнохоз. пла
нов СССР утверждался показатель 
числа самостоятельных массовых б-к, 
дифференцир. по каждой из союз. 
респ. Он состоял из двух частей -
кол-во имеющихся б-к и кол-во б-к, 
к-рые предстояло открыть (всего за 
пятилетку и по годам) .  В др. разделах 
плана предусматривались суммарные 
ресурсные показатели, касающиеся 
мебели и оборудования для б-к 
в плане пр-ва; стр-ва библ. зданий 
в планах капитального стр-ва; фонда 
зарплаты работников б-к М-ва куль
туры - в плане по труду; выпуска 
учеб. заведениями б-рей высш. и ер. 
квалификации - в плане подготовки 
специалистов. 

Ассигнования на содержание б-к и 
развитие сети, относящейся к М-ву 
культуры,  выделялись из гос. бюдЖе
та. Б-ки др. ведомств находились на 
обеспечении своих отраслей нар. х-ва. 
Планы библ.  деятельности, как и нар. 
х-ва в целом, бьши обяз. для выпол
нения; с этой целью производился 
ведомств. и гос. контроль. 

Планирование осуществлялось от 
достигнутого уровня, т. е. в каждый 
следующий период следовало увели
чивать кол-во читателей, фондов,  
книгов�щач, посещений и т. д. Стрем
ление достичь необоснованных пока
зателей нередко провоцировало при
писки . Приоритет экстенсивного 
планирования привёл к стагнации 
библ. сферы, сковывал инициативу 
б-к. Попытки исправить положение 
наблюдались в 70-е rг. (упорядочение 
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сети) и в 80-е гг. (централизация мас
совых б-к) . Однако упорядочить сеть 
повсеместно не удалось, на нек-рых 
терр. б-ки разл. ведомств располага
лись слишком густо, в горных р-нах, 
на Севере их явно не хватало. Быстро 
проведённая централизация, наряду с 
повышением общего уровня библ.  
обслуживания, имела и негативные 
последствия (обеднение фондов фи
лиалов, их обезличивание и др. ) .  

В сов. период формиравались ме
тодолог. основы П. б. д., чему в знач. 
степ. способствовали В. А. Касаткин,  
Н .  К. Крупская, А А Покровский,  
М .  П .  Сафонов , М. А. Смушкова , 
Б .  Н .  Бачалдин, Н .  С .  Карташов, 
Л. И. Куштанина, В. В.  Серов, Е. А Фе
нелонов, И .  М. Фрумин, О. С.  Чубарь

ян. Важнейшими методолог. принци
лами бьши признаны: демокр. цент
рализм,  многоуровневый расчёт 
показателей, дифференцир. подход и 
адресность. В процессе планирования 
использовались методы: норматив
ный, анализа, учёта и моделирования 
ситуаций, экономико-мат. , эвристи
ческий и др. ,  известные в прогнозиро
вании и планировании непроизв. сфе
ры. В 70-е rr. на основе изучения за
руб. опыта сов. библиотековедами бьш 
предложен программно-целевой под
ход к П. б. д. На практике он получил 
распространение в постсов. период, 
когда началось формирование целе 
вых программ и проектов. Появились 
новые виды плановых программно
ориентирующих док. , среди к-рых 
особое место заняла <<концепция». В 
отличие от жёстко регламентирован 
ных позиций, имевших место в планах 
сов. периода, это система взглядов на 
перспектины развития библ. деятель
ности и формы её орг. Наиболее изве
стна «Концепция библ. дела на рубе
же 2000>>, подготовленная коллекти 
вом специалистов подрук. РГБ ( 1 992). 

В постсов. время приоритеты библ. 
деятельности в России определяются 
федер. и регион. органами культуры 
и находят отражение в целевых про
граммах, разработанных с использ . 
результатов широкомасштабных об
суждений в проф. среде. Оси. черты 
целевых программ - увязка приори 
тетных целей и ресурсов. Б-ки вклю-



чаются в реализацию таких проrрамм 
на разл . уровнях (местном,  респ . ,  
межцунар.)  на основе защиты своих 
проектов и получают rрант на их реа
лизацию. 

В рамках раздела «Библиотеки Рос
сии>> федер . целевой программы 
« Культура России» (200 1 -05) М-во 
культуры РФ в 200 1 -02 поддержало 
400 регион. проектов. В 2003 в план 
включено ещё 175 заявок. Поддержа
ны проекты, направленные на инфор
матизацию б-к, нац. проrрамма сохра
нения фондов, проrрамма проф. под
готовки специалистов в области библ. 
дела, развития б-к муницип. уровня. В 
результате целенаправленной гос. по
литики создана информ.-компьютер
ная сеть ЛИБНЕТ, развита сеть публ. 
центров правовой информации на базе 
общедоступных б-к, предусмотрена 
система безопасности библ. фондов на 
федер. и регион. уровнях. 

Стратегич. проектирование в библ. 
деле становится одной из признанных 
управленческих моделей на всех уров
нях - федер. ,  респ . ,  муницип. и в от
дельных б-ках. 

Лит. :  Б а ч а л д и н Б. Н. Из опыта 
перспектинного планирования библиотеч
ного дела в Российской Федерации 11 Сов. 
библиотековедение. 1 977.  NQ 1 ;  К у з  ъ -
м и н Е. И. Библиотеки России на рубеже 
тысячелетия. М.,  1999; К у ш  т а н и н а Л. И. 
Библиотечное дело как звено народнохо
зяйственного планирования 11 Сов. биб
лиотековедение. 1 979. Вып. 1 ;  О н а  ж е. 
Перспектинное планирование: актуалИза
ция проблемы 11 Библиотековедение. 1996. 
NQ 2 ;  Материалы к планированию библио
течной работы. М . ;  Л . ,  1 934; Стратегичес
кое планирование в библиотеке: Теория и 
практика: Науч. -реф. сб. М . ,  1 999. 

Л. И. Куштанина 

ПЛАН НРОВАНИЕ РАБ ОТЫ 
БИБЛИОТЕКИ, процесс согласова
ния и корреспондирования по сро
кам, ресурсам, объектам и субъектам 
намечаемых б-кой мероприятий для 
достижения поставленных целей; со
ставная часть системы планирования 
библ. дела. 

План работы б-ки - док-тально 
оформленная проrрамма её деятель
ности на конкретный временной пе
риод,  создаваемая на основе прогно
зов и поставленных целей и опреде-

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

ляющая объём,  последовательность, 

сроки выполнения работ и средства 
мобилизации библ . коллектива на 
выполнение задач, способ рациональ
ного использ. трудовых, финансовых 
и др. ресурсов б-ки.  

В практике упр. б-кой формирует
ся совокупность плановых док. , охва
тывающих все стороны её оси. и доп. 
платной деятельности , разл . виды 
планирования: долгосрочное страте

гическое планирование (стратегичес
кий план) , среднесрочное (целевые 
проrраммы) и оперативное текущее 
годовое, квартальное, месячное. По 
объектам планирования выделяют 
общебибл. планы , планы отделов 
(�екторов, rрупп) и индивидуальные. 

Годовой план - оси. и обяз. для 
всех б-к док. В отличие от сов. перио
да, для к-рого характерно текущее 
планирование от достигнутого в пре
дыдущем году, в постсов. период го
довой план - это определённый этап 
реализации стратегич. плана и целе
вых проrрамм. В нём уточняются цели 
и задачи, конкретизируются сформу
лированные на перспективу. Т ради
ционная схема плана включает ме
роприятия по библ. обслуживанию и 
работе с читателям и ;  справ . - биб
лиоrр. обслуживание и информ. рабо
ту; формирование и орг. библ. фондов 
и т. д. В последнее десятилетие особое 
место в плане занимают разделы, со
держащие описание работ, направ
ленных на орг. развитие: упр. персо
налом,  укрепление материально 
техн . базы , технол.  инноваци и ,  
обновление оргструктуры и т. д .  

Вхожцение б-к России в мировое 
библ. -информ. пространство обусло
вило включение в планы таких аспек
тов, как межцунар. библ. связи, рек
ламная деятельность , расширение 
связей с общественностью. 

Одна из ведущих тенденций совр. 
библ. планирования - его регионали
зация и, как следствие, усиление вни
мания к краеведч. деятельности б-ки, 
к местным событиям и явлениям. 

Технологией составления годового 
плана предусматривается знач. пред
плановая работа - анализ деятельно
сти, составление проекта фин. плана, 
накопление информациидля проведе-
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ния планирования в структурных под

разделениях б-ки.  Планы отделов 

необходимый этап алгоритма плани

рования. 
Наряду с годовым планированием 

в б-ках практикуется также кварталь

ный план , составленный на основе 

годового по тем же разделам. В нём 

уточняется тематика мероприятий, 

отражаются новые темы, учитывают
ся последние события в обществ . 
жизни. 

Заключ. этапом в процессе П.  р.  б. 
является индивидуальное планирова
ние. Индивидуальные планы состав
ляет каждый сотрудник б-ки на год, 
квартал, месяц. Для планирования 
труда необходимо иметь перечень вы
полняемых работ, знать трудозатраты 
на выполняемые процессы и опера
ции.  На основе этого устанавливают
ся сроки начала и окончания работ. 

Произв. план сопровождается рас
чётом необходимых финансовых и 
трудовых ресурсов:  составлением 
сметы и плана бюджета рабочего вре
мени. 

Отдельное место в условиях фор
мирующихся рыночных отношений 
занимает планирование доп. платной 
деятельности - бизнес- и маркетинг
планы. 

Составление бизнес-плана б-ки 
предполагает выполнение библио
менеджерами целой серии доп. про
цедур , в т. ч. анализ профильного 
рынка платной продукции и услуг, 
конъюнктурной, экон. информации о 
ценах, производителях , спросе и 
предложении и т. п. Составление биз
нес-плана возможно при выполнении 
б-кой ряда условий и требований. По 
меньшей мере б-ка должна быть юри
дически самостоятельной, а также 
иметь разработанную с учётом внеш
ней рыночной среды и возможностей 
б-ки маркетингоную стратегию. 

Примерная структура бизнес-плана 
включает краткий обзор избранного 
б-кой направления платной деятель
ности; характеристику совр. состояния 
б-ки; цели и задачи, поставленные ею 
в обл. платной деятельности; разделы, 
касающиеся упр. и кадров (предпри
нимательский потенциал ; платный 
библ. продукт; анализ рынка, страте-
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гия маркетинга; ресурсный потенци

ал-здания, помещения, техника, ин

форм. ресурсы, техн. ноу-хау и т. п.), 

финансовых средств. 

В доп. к бизнес-плану б-ка может 

составлять маркетинг-планы на каж

дый вид (ассортиментную гр.) про

дукции и услуг. В отличие от ре гули

рующего платную деятельность биз

нес-плана, гл. назначение этих 

планов -определить место того или 

иного вида продукции и услуг на про

фильном рынке. Маркетинг-план, 

как правило, содержит определение и 

описание продукта, анализ ситуации, 

цену и сметную стоимость; цели и за

дачи; информацию о рыночном про

филе, конкуренции, продвижении, 

жизненном цикле продукции. 

Развитие технологии планирова

ния, расширение и углубление библ. 

планирования и необходимость про

фессионализации плановой деятель

ности определили актуальность вве

дения в профильных учеб. заведени

ях специализации <<Менеджер б-ки». 
Лит. :  В а н е е в  А. Н. Новое в отече

ственной теории управления библиотека
ми 11 Управление библиотекой: Новые 
идеи и практические решения: Сб. науч. 
тр. М. ,  1 995. Вып. l ;  К о л е г а е в а  С. Д. 
Маркетинговые подходы к планированию 
издательской деятельности библиотеки 11 
Инициативная деятельность библиотеки: 
Платная интеллектуальная продукция : 
Науч.-практ. пособие. М. ,  1 999; П р  о н и 
н а Л.  А. Планирование развития и дея
тельности крупной универсальной библио
теки: (Опыт Рязанской УНБ) 11 Управле
ние библиотекой: Новые идеи и практ. 
решения. М . ,  1 995; Ф е н е л о н о в  Е. А. 
Управление обшедоступными библиотека
ми в современной России: Пособие в по
мошь обучению и самообразованию библ. 
работников. М. ,  1 997; Я с т р е б о в а  Е. М.  
Стратегический менеджмент и стратеги
ческое планирование для библиотек: Ист. 
экскурс. М., 1998. 

С. Д. Колегоева 

плАТНЫЕ УСЛУrИ (ОБСЛУ
ЖИВАНИЕ) в б и б л и о т е к е, 

удовлетворение сверхнормативных 

запросов разл. гр. потребителей,пре

дусматривающее возмездный харак

тер экон. взаимоотношений с ними и 

получение соотв. внебюджетных фин. 

поступлений. Платное обслуживание 

в совр. б-ке осуществляется посред

ством представления итоговых 

результатов его в 2 оси. формах: не

материализованной (неовеществлён

ной) и материализованной (овеше

ствлённой). П. у. регулируются Граж

данским кодексом РФ ( 1 994, 1 996), 

налоговым законодательством, зако

нами РФ «Об авторском праве и 

смежных правах>> ( 1993), <<0 защите 

прав потребителей» (ред. 1 996), <<Ос

новами законодательства Российской 

Федерации о культуре>> ( 1 992), феде

ральными законами <<0 некоммерчес

кик организациях>> ( 1996), «Об инфор

мации, информатизации и защите 

информациИ>> ( 1 995), «0 библиотеч

ном деле» ( 1994), а также <<Положени

ем об основах хозяйственной деятель

ности и финансирования организа

ций культуры и искусства>> ( 1 995). 

П. у. расширяют использ. библ. ре

сурсов, экон. заинтересованность со

трудников, материально-техн. базу 

б-ки. Отличит. признаки П. у. -вне

бюджетный характер ресурсного 

обеспечения, денежный эквивалент 

их стоимости, актуальность для по

требителя,оперативность предостав

ления, высокое кач-во. 

П. у. рассматриваются как резуль

тат инициативной деятельности б-ки 

в условиях саморегулируемой эконо

мики. При этом важен баланс соци

альных приоритетон с экон. интереса

ми б-ки во избежание коммерциали

зации, идущей вразрез с её обществ. 

миссией. 

В числе библ.-информ. П. у. -при

оритетный доступ к новым поступле

ниям, выдача док. из фонда чит. зала 

на дом, предоставление изданий 

конъюнктурной тематики, подбор 

док. по заданным критериям, тема

тич. информирование, составление 

библиогр. указ., выполнение фактогр. 

справок, аннотирование и рефериро

вание, подготовка дайджестов, редак

тирование библиогр. описаний, ин

дексирование авт. работ. Сопутствую

шие сервисные услуги: приём по 

телефону (факсу) предварительных 

заявок на подбор док., выполнение по 

телефону справок, постановка на оче

редь и сообщение о возврате в фонд 

док., к-рый был на руках у др. читате-
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ля, бронирование док. на опред. вре
мя, продление срока пользования 

лит., переводы текстов с др . яз., пере
плёт листовых мат-лов, доставка книг 
на дом или рабочее место, предостав

ление кабинетов для занятий, прокат 

и перезапись мат-лов на небумажмых 

носителях информации, прокат и ре

монт аудио-, видеотехники и компь

ютеров, продажа канцтоваров и др. 

Консалтинговые, образоват. услуги 

включают: консультации по оформле

нию библиогр. описаний и составле

нию списков лит. к науч. работам, opr. 
лекториев и курсов, экскурсии по 

б-ке, предоставление пакета метод. 

мат-лов и повышение квалификации 

(стажировку) работников др. б-к и т. д. 

Просвет. и досугоные услуги: круж

ки и клубы по интересам; видеосало

ны, дискотеки, игротеки; предостав

ление игровых автоматов и приста

вок, разработка сценариев меропри

ятий, экскурсионно-туристическая 

деятельность. 

Издат.-полигр. услуги связаны с 

репродуцированием произв. печати, а 

также подготовкой и тиражировани

ем печ. продукции б-ки. В их числе: 

копирование док. и иных мат-лов, 

ред.-издат. услуги, вып. библиогр. и 

др. заказных изданий. 

Рекламные, посреднические услу

ги: размещение рекламной продук

ции в б-ке и её изданиях, распростра

нение рекламных мат-лов, проведе

ние рекламных мероприятий; орг. 

обменного пункта лит. и кассет из до

машних собр., целевое комплектова

ние б-к, оформление подписки на 

периодику, продажа печ. продукции, 

сдача в аренду/субаренду свободных 

помещений, предоставление номера 

служебного телефона/факса и элект

ронного адреса, проведение заказных 

конъюнктурных социол. исслед., эк

спедирование почтовых отправлений. 

Эффективны долговременные до

говоры на доп. платное обслужива

ние. Наиболее распространены след. 

его виды: ночной абонемент, абоне

мент выходного дня, абонементы по

пул. и актуальной лит. и др. 

При моделировании номенклату

ры и рекламе П. у. б-кой изучаются 

регион (инфраструктура) и состав 



пользователей, прогнозируются их 

спрос и платёжеспособность. Эффек
тивность П. у. зависит от оптималь
ного сочетания интересов потребите
ля и б-ки, а также лояльности внеш
ней среды (партнёры, конкуренты, 
органы упр.). С учётом этих факторов 
вырабатываются параметры сверх

нормативных П. у.: их репертуар, вер
сии, соотношение кач-ва, оператив
ности, полноты, цены. 

Лит. : Б о й к о в а  О. Ф. ,  Кл ю е в  В. К. 
Платные услуги библиотеки в контексте 
рыночных отношений 11 Формирование 
рыночных отношений в библиотечном 
деле: Сб. науч. тр. М., 1 995; Инициатив
ная деятельность библиотеки : платная 
интеллектуальная продукция:  Науч . 
практ. пособие. 1 999; Кл ю е в  В. К. Орга
низационно-правовал регламентация 
сервисных направлений деятельности 
библиотеки 11 Библиотека и закон: Спра
вочник. М. ,  1 997. Вып. 3; О н  ж е. Осно
вы инициативной хозяйственной деятель
ности библиотеки : Учеб. пособие. М . ,  
1 998; О н ж е .  Сервисные услуги библио
теки: документально-правовое обеспече
ние :  Н ауч . -практ. пособие.  М . ,  1 996 ;  
К о л е г а е в а  С .  Д.  Платные услуги и 
предпринимательская деятельность биб
лиотек 11 Библиотека и закон: Справоч
ник. М. ,  1 997. Вьш. 2. 

В. К Клюев 

ПЛАТ6НОВ Сергей Фёдорович 
[16(28).6.1860, Чернигов, - 10.1.1933, 
Caмflpa], библ. деятель, историк, ар
хеограф, акад. РАН (1920), чл.-кор. (с 
1908). В 1882 окончил Петерб. ун-т, с 
1890 преподавал там же, руководил 
кафедрой рус. истории, создал науч. 
школу. Пред. Археогр. комиссии 
(1918-29), дир. БАН (1925-28), 
Пушкинского дома (1925-29). Оси. 
тр. - по истории России 16-18 вв. 
Изучал и издавал повествовательные 
памятники по истории Смутного вре
мени (его трудами утвердилось пред
ставлени е о них как о произв. древне
рус. лит.), Никоновскую летопись в 
полном собр. рус. летописей. Его 

учебник рус. истории многокр. изда
вался в России и за рубежом. Руково
дил работой по описанию и изданию 
памятников письменности в Apxeorp. 
комиссии, с 1928 возглавлял Комис
сию по изданию соч. А. С. Пушкина. 
Для юбилейного издания <<Академия 
наукСССР за десять лет. 1917-1927» 

ПЛАТОНОВ 

подготовил ст. «Библиотечное дело>>. 

Возглавляя БАН, обеспечил знач. 

обогащение её фонда, совершенство

вание СБА. Репрессирован по сфаль

сифицированному делу «академиков

гуманитариев». 
Лит. : АрJШВ академика С. Ф. Платоно

ва в отделе рукописей РНБ: Каталог. СПб. ,  
1 994. Вып . 1 :  Материалы к биографии. 
Мемуарные материалы. Работы и иссле
дования. Материалы к работам. Дело по 
обвинению академика С. Ф. Платонова 11 
Академическое дело, 1 929-3 1 гг. СПб . ,  
1 9 9 3 ;  Записка об учёных трудах 
С. Ф. Платонова 11 Известия 1 Рос. акад. 
наук. Сер. 6. 1 920. Т. 14;  Л е о н о в В. П.  
Судьба библиотеки в России: Роман-ис
след. СП б., 2000; П л а т  о н о в С. Ф. Ав
тобиография // Огонёк.  1 9 2 7 .  NQ 3 5 ;  
Список печатных трудов академика 
С.  Ф. Платонова (с 1 923)  // Археографи
ческий ежегодник за 1 993 г. М . ,  1995. 

С. О. Шмидт 

ПЛ6СКАЯ КАРТОтЕКА, см. Биб
лиотечный каталог. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИкА
ЦИИ кАдРОВ, совершенствование 
проф. и общеобразоват. знаний, на
выков и умений б-рей. Осуществля

ется пугём обучения новейшим дос
тижениям культуры, науки и техники, 
передовому библ. опыту через систе
му проф. образования, самообразова
ние и разл. формы переподготовки 
кадров. 

Базовое - высш. и ер. библ. обра
зование - даёт обяз. минимум фун
дам. знаний по общенауч. и библ. дис
циплинам, необходимых для начала 
квалифицир. работы по специально
сти. В процессе базового образования 

будущему специалисту прививаются 
также потребность и умение приоб
ретать новые знания, нужные для 
проф. роста. Эту потребность специ
алисты реализуют в доп. образовании. 
Осуществляемая в его рамках пере
подготовка библ. кадров - это полу
чение второго базового образования 
(рук., напр., в обл. упр.); обучение 
специалистов библ. дела в связи с воз
никновением в библ. практике новых 
направлений (напр., использ. элект
рон. технолQ.rий) и необходимостью 
быстрого их обеспечения соотв. кад
рами или при переводе сотрудников 
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на новые должности, в др. отделы 

б-ки. 
Система повышения квалифика

ции и переподготовки кадров 

(СПКПК) в нашей стране начала 

складываться в 20-е гг.; с 1925 пред

принИМа.J!ИСЬ первые попытки фор

мирования её основ непосредственно 

на местах. Затем, как и метод. рук., 

метод. работа, она складывалась в 

оси. по типам и видам б-к: обл., гор., 

район., науч. и т. д. 
Наряду с традиционными форма

ми обучения, непосредственно в 
б-ках стали проводиться занятия школ 
передового опыта, молодого б-ря, дни 
открытых дверей, проф. конкурсы, 
вошли в практику кустовые семинары. 

Знач. веха в формировании 
СПКПК- библ. ученичество с годич

ным сроком обучения при респ., кра
евых, обл. б-ках, РГБ и РНБ. В 40-
60-х rr. эти курсы были наиболее эф
фективной формой подготовки кад
ров ер. квалификации благодаря увяз
ке в преподавании фундам. проф. зна
ний с практикой в опред. отделах 
б-ки. Учеб. планом предусматрива
лось 30 произв. часов в неделю и 18 
теорет. в объёме библ. техникума. 
Учащиеся первого набора одновр. 
сдавали экзамены на курсах и гос. эк
замены в техникуме, получая диплом 
о ер. библ. образовании и удостовере
ние об окончании библ. ученичества. 
Ликвидация библ. ученичества как 
формы СПКПК совпала с введением 
в кон. 1950-х- нач. 60-х гг. проф. обу
чения в ер. школах и ещё раньше -
орг. высших библиотечных курсов при 
ГПБ и ГБЛ. Систему П. к. к. возглави
ли Всесоюз. ин-т повышения квалифи
кации работников культуры и Центр. 
ин-т повышения квалификации рук. 
работников культуры (с 1999- Акаде
мия переподготовки работников 
искусства, культуры и туризма -
АПРИКТ). 

СПКПК является звеном системы 
непрерывного образования библ. кад
ров со своими специф. задачами и 
формами деятельности. В 70-е rr. бьши 
выработаны и последовательно реали
зовывались вплоть до нач. 90-х rr. оси. 
принципы построения СПКПК: все
общность (охват всех специалистов 



б-к); непрерывность (сист. повторяю
щиеся мероприятия для КЮIЩОЙ кате
гории специалистов); дифференциа

ция обучения (по специализации и 
принадлежности к разл. типам б-к), 
многообразие форм и методов. 

В наст. вр. СПКПК рассматрива
ется как одна из ведущих функций 
упр. библ. коллективами и функцио
нирует на трёх уровнях: федеральном 
(АПРИКТ ), региональном (ин-ты, 

др. центры повышения квалифика

ции), местном (курсы, семинары ме
тод. центров). 

Программы и учеб. планы курсов 
на регион. уровне разрабатываются и 
реализуются совместно с отделами 
культуры, администраций и б-ками

метод. центрами. Разнообразны фор
мы обучения - лекции, практ. заня
тия, обмен опытом работы, деловые 

игры и др. П. к. к. ведут также спец. и 
науч.-техн. б-ки. 

Лит. :  Система повышения квалифика
ции и переподготовки кадров: Библиогр. 
указ. Казань, 1 998. 

Л. Б. Хайцева 

подпИсКА, оформление права 
б-к получать период. или непериод. 
(подписные) издания через почтовые 
предприятия, библиотечный коллек
тор, книж. магазин, изд-во, а также 
через агентства распространения пе
риод. изданий. 

подпИсчик, лицо, имеющее 
подписку на к.-н. печатное издание; 
одна из разновидностей пользователей 
библиотеки. Подписчиками во втором 
значении в России пазывались в 18 -
нач. 20 вв. лица, к-рые получали кни
ги и жури. на дом на определённых 
условиях, посещая б-ку или присьmая 
заказ (на основе печ. каталога б-ки) 
по почте (иногор. читатели). После 
1917 терМИН «ПОДПИСЧИК»ВуказанНОМ 
смысле практически не используется. 
Условия подписки предполагали воз
можность получения книг и жури. за 

плату, размер к-рой зависел от ряда 
условий: новизны (времени выхода), 
продолжительности пользования 
(сутки, 5, 10 дней, неделю, 2 недели и 
т. п.); срока подписки (год, полгода, 
3 мес., 1 мес.). Условиями подписки 

ПОИСКОВЫЙ ОБРАЗ ЗАПРОСА 

предусматривались также залог и 
пени за просрочку пользования изда
ниями и др. нарушения. Условия под
писки отличались в разных б-ках. 

М Я. Дворкино 

подс 6БНЫЙ ФОНД,  часть 
библ. фонда, приближенная к отделам 
обслуживания б-ки и состоящая из 
наиболее спрашиваемых, соотв. типо
вым, часто повторяющимся запросам 
читателей док.; частично дублирует 

основной фонд. П. ф., как правило, 
организуется при чит. залах или спе
циализир. отделах. Его состав регу
лярно корректируется. П. ф. публ. 
(массовых) б-к универсален, рассчи
тан на широкий круг читателей. П. ф. 
науч. б-к специализирован по видам 
изданий, по отраслям знания или 
комплексам наук и по гр. читателей. 
Величина П. ф. определяется диффе
ренцированно в зависимости от типа, 
вида и масштабов б-ки. 

Л. Н. Уланова 

ПОДШИВКА, см. Единица учёта 
фонда. 

ПОЗДНЯКОВ Вячеслав Григорье
вич (р. 21.7.1941, д. Радищево Волч
ковского р-на Тамбовекой обл.), учё
ный-агроном, библ. деятель, канд. 
экон. наук (1977), проф., заел. работ
ник культуры РФ (1998), вице-прези
дент отделения библ-ведения МАИ 

(1993). 
Окончил Моек. с.-х. акад. им. 

К. А. Тимирязева (1967). Мн. лет на
ходился на практ. и рук. работе по спе
циальности, в т. ч. бьm помощником 
зам. министра сел. х-ва СССР (1978-
80). С марта 1982 - зам. дир. ЦНСХБ 
по науч. работе, с сент. 1988 - дир. 

Разработчик, ред., рецензент ряда 
науч. программ, регламентирующих 
док., метод. пособий по библ. делу и 
информатике. Под его рук. в ЦНСХБ 
проведён ряд науч. исслед. по пробле
мам развития и совершенствования 
информ.-библ. обслуживания специ
алистов агропром. комплекса. Гл. ред. 

текущих библиогр. указ.: «Сельскохо

зяйственная литература» и «Сельское 
хозяйство», составляющих ядро сис

темы централиз. библиогр. информа-
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ции аrрарно-пром. комплекса Рос
сии. По инициативе П. с 1996 ЦНСХБ 
выпускает сер. темат. реф. ежекварт. 
жури., под его рук. внедряются ком
пьютерные информ. технологии. 

С 1987 П. возглавляет учеб.-науч. 
библ. комплекс МГ УКИ на базе 
ЦНСХБ. Является вице-президентом 
Междунар. ассоциации науч. и науч.
техн. б-к. Ведёт библ. работу по про
паганде с.-х. лит. в рамках Всерос. 
о-ва книголюбов. За успешное пред
ставление с.-х. книги России на меж
дунар. книж. выставках-ярмарках на
граждён серебряной медалью ВДНХ 
СССР. 

Автор ок. 140 Iieч. работ на рус. и 
иностр. яз. 

Соч.:  Ограслевые базы данных на CD

ROM (на примере документальной базы 

данных по сельскому хозяйству АГРОС) : 
Учеб. пособие. М . ,  1 998; Актуальные воп

росы информационного обеспечения аг

рарной науки России 11 Информацион
но-библиотечное обеспечение науки . 

Проблемы интеграции информационных 
ресурсов: Материалы конф. М . ,  2000; Ин

формационно-библиотечное обеспечение 
информацио н н о - консультационной 

службы: задачи и перспекгивы 11 Опыт и 
проблемы функционирования информа

ционно-консультационной службы АПК 

России : Материалы Междунар . науч . 

пракг. конф. М . ,  2000; Центральная науч

ная сельскохозяйственная библиотека 
Россельхозакадемии в российской и миро
вой информационной сети: (К 70-летию со 
дня основания) 11 Доклады 1 Рос. акад. 
с . -х. наук. 2000. NQ 4; Информационное 

обеспечение аграрной науки 11 Вестник 1 
Рос. акад. с. -х. наук. 2001 .  NQ 1 ;  Автомати

зация информационного обслуживания в 
национальной сельскохозяйственной биб
лиотеке США: Учеб. пособие по курсу «Ав

томатизация обслуживания читателей в 
спец. б-ках». М . ,  2002. 

Н. П. Абакумова 

поискбвый 6БРАЗ доКУ
МЕНТА (ПОД), описание содержа
ния док. на информационно-поисковом 
языке, отражающее важные для поис
ка признаки его содержания и вида. 

поискбвый оБРАЗ ЗАПРО
СА (ПОЗ), текст, выражающий на ин
формационно-поисковом языке смыс
ловое содержание информ. запроса. 



ПОКАЗАТЕЛИ БИБЛИОТЕЧНОЙ СТАТИСТИКИ 

ПОКАЗАТЕЛИ БИБЛИОТЕЧ
НОЙ СТАТЙСТИКИ, обобщённая 
количественная характеристика явле
ний и процессов деятельности б-к или 
библ. дела в целом. 

Для более полного и объективно
го описания и анализа изучаемых яв
лений в библ. статистике разработа
на система показателей, дающих 
информацию высокого уровня и ха
рактеризующих явления комплекс
но, всесторонне. Различают абсо
лютные, относительные, средние по
казатели. 

Аб с о л ю т н ы й  п о к а з а т е л ь  -
число единиц стат. совокупности 
(б-к, док., пользователей), её частей 
(групп). Показатели числа б-к, чита
телей, объёмов фонда, книгавыдач и 
др. выражают размеры потребностей 
в библ. обслуживании, наличие ре
сурсов для их удовлетворения, подво
дят итоги библ. деятельности, служат 
для исслед. работы б-ки, составления 
её планов и прогнозов. Предполага
ют стандартные (или унифицир.) ед. 
измерения. 

О т н о с и т е льн ы й  п о к а з а 
т е л ь  -частное от деления двух стат. 

величин из разных совокупностей 
или частей совокупности, устанавли
вающее меру их соотношения; выра
жается в виде кратного отношения, в 
процентах, промилле. Используются 
в стат. анализе при изучении работы 
б-ки, отдельных её направлений, ха
рактеризуют уровень библ. обслужи
вания, степень чит. активности, рас
пространённость чтения. 

В зависимости от решаемой зада
чи или от метода расчёта среди отно
сительных показателей различают: 
показатели динамики, структуры, 
интенсивности, координации, срав
нения. Показатели д и н а м и к и 
характеризуют степень изменения аб
солютного или среднего уровня по 
сравнению с базисным, т. е. уровнем 
явления в одном из предшествующих 
периодов времени. Виды: коэффици
ент роста, темп роста, темп прироста. 
Показатели с т р у к т у р ы  характе
ризуют состав, строение изучаемого 
явления, напр., отрасл. структуру 
фонда или книговыдачи; определяют 
долю сост. частей в совокупности. Со-

отношение между двумя частями це

лого (напр., соотношение гор. и сел. 

филиалов в ЦБС) устанавливается 

показателями к о о р д  и н а ц и и. По
казатели структуры и координации 
используются при изучении процес
са развития библ. дела, изменений в 
его составе, размещении б-к, орг. 
библ. сети, фонда, обслуживания. 

Показатели и н т е н с и в н о с -
т и характеризуют степень распрос
транённости или развития изучаемо
го явления (с т а  т. к о э ф ф и ц и е н 
т ы - читаемость, посещаемость, 
обращаемость, книгообеспеченность 
и др.). 

Читаемость - кол-во док., выдан
ных б-кой в течение определённого 
периода в расчёте на одного читате
ля; характеризует чит. активность, ре
гулярность обращения к фонду. 

Посещаемость - кол-во посещений 
б-ки в течение определённого периода 
в расчёте на одного читателя; характе
ризует степень чит. активности. 

Обращаемость фонда - кол-во 
книговыдач за год, делённое на объём 
библ. фонда; характеризует степень 
исполъз. фонда. 

Книгообеспеченность (документо
обеспеченность)- кол-во экз. библ. 
фонда, приходящихся на одного чита
теля или на одного жителя; характери
зует степень достаточности фонда. 

Наиболее полный набор относи
тельных показателей представлен в 
разработанном Международной орга
низацией по стандартизации между
нар. стандарте «Показатели деятель
ности б-КИ». 

Показатели с р а в н е н  и я харак
теризуют соотношение одноимённых 
показателей, относящихся к одному 
и тому же периоду времени, но к раз
ным объектам или территориям. 

С р е д н и й  п о к а з а  т е л ь  -об
щий уровень количественно варьиру
ющихся признаков, отнесённых к 
единице качественно однородных яв
лений библ. дела. Рассчитывается пу
тём деления совокупного итога изу
чаемого показателя на число единиц 
в этой совокупности. Виды: средняя 
арифметическая, средняя геометри
ческая, медиана. Имеют большое зна
чение для выделения закономерное-
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тей развития, типичного, общего в 

изучаемых явлениях. 
И. М. Суслова 

ПОКРОВСКАЯ Анна Константи
новна [18(30).11.1878, Нижний Нов
город, - 12.1.1972, Москва], библ. 
деятель, историк книги, дет. писатель. 
Училась в гимназии, где принимала 

участие в opr. нелегальных б-к, рас

пространении книг. Окончила два 
курса естеств.-науч. фак. Высш. жен. 
курсов в Москве (1897-99). Препо
давала на вечерних Пречистенских 
курсах для с.-х. рабочих и дежурила в 
Хамовинческой нар. б-ке. 

С 1899 - организатор б-к на Сор

монеком з-де, при Вольном экон. 
о-ве и др., с 1908 -массовых бесплат

ных дет. б-к-читален. Делегат Перво
го Всерос. съезда по библ. делу (1911), 
где выступила с до кл. Секретарь орга
низованной в 1914 подкомиссии по 
дет. б-кам библ. комиссии Рус. биб
лиогр. о-ва при Моек. ун-те. Пред. 
Грибоедовекого кружка рассказчиков 
(1915). 

В 1920-е rr. заведовала дет. б-кой
читальней им. А. С. Грибоедова в 
Москве, ею же открытой в 1910, орга
низовала первые в России курсы для 
б-рей дет. б-к при Наркомпросе, вела 
в Ун-те А. Л. Шанянекого учеб. про
граммы «Каталогизация», «Детское 
чтение>>, <<Детские библиотеки», <<Рас
сказывание детской литературы>>, воз
главляла Ин-т дет. чтения при отделе 
единой трудовой школы Наркомпро
са, где со�ала экспериментальную дет. 
читальню и аудиторию, в к-рых разра
батывались методы изучения дет. чте
ния и слушания. В ЗО-е гг. - сотруд
ник ряда изд-в и жури. 

В 1942-47 в МГБИ читала курс 
«История дет. книги», изучала книго
издание для детей, деятельность Гри
боедовекой дет. б-ки как лаборатории 
Ин-та дет. чтения. Одновр. работала 
в б-ке ин-та. 

П. - автор тр. по библ. работе с 

детьми, книг для детей, рец. и др. 
мат-лов. Под её ред. вышло 5 вып. 
науч.-исслед. бюл. Ин-та дет. чте
ния, совм. с Н. В. Чеховым издан т. 1 
«Мат-лов по истории рус. дет. лит.» 
(1927-29). 



Лит. :  П и р у с е к а я  Г. В. Опыт Ин
ститута детского чтения по изучению чи
тателя ( 1 929- 1 930) // Труды / ЛГИ К. 1969. 
Т. 19; С о к о в П .  С.  Всю жизнь- де
тям // Библиотеки в контексте истории. 
М . ,  1 997; О н  ж е. Ей платилиогветнойлю
бовью: К 1 20-летию А. К. Покровекай // 
Библиотека. 1 997. N2 7. 

П. С. Соков 

ПОКРОВСКИЙ Александр Алек
сандрович [2(14).6.1879, Ниж. Новго
род, - 29.8.1942, Чарджоу, Таджики

стан], библиотековед, библ. деятель, 

библиограф. Учился в Моек. ун-те 
(1897). За революционную деятель
ность дважды высылался в Ниж. Нов
город (1898-1900 и 1905-09). Окон
чил Петерб. ун-т (1904). 

С 1909 - в Москве, занимался орг. 

библ. сети, изучением читателей, ка
талогизацией, комплектованием 
фондов, проблемами самообразоват. 
чтения. В 1910-11 организовал кру
жок б-рей социал-демократов при 
б-ке-читальне им. А. С. Грибоедова. 
Внёс большой вклад в разработку ис
тории моск. б-к. В 1911-17 опубл. ряд 
статей в бюл. <<Нар. образование>>. 
Участвовал в работе Первого Всерос. 
съезда по библ. делу (1911). В 1912-
13 - секретарь Комиссии библ-веде
ния Русского библиографического об
щества (РБО) при Московском универ
ситете. Принял участие (1916) в 
создании Русского библиотечного об
щества (РБО) и вошёл в состав его 
правления. Отрицал внеидеологич-

А. А. Покровский 

ПОКРОВСКИЙ 

ность и беспартийность культ.-про
свет. учреждений. 

С 1916 по 1918 - зав. гор. б-кой
читальней им. А. С. Пушкина. Осно
вал и возглавил (1919-36) Централь
ную городскую публичную библиотеку 
им. Н. А. Некрасова, способствовал 
формированию сети гор. б-к-читален 
Москвы, Петрограда, предлагая ис
пользовать опыт построения библ. 
сети Америки, Австрии, Г ермании, 
др. заруб. стран. 

Способствовал обществ. призна
нию библ. профессии. Участвовал в 
разработке проблем библ.-библиогр. 
образования. Один из организаторов 
библ. курсов при Нар. ун-те А. Л. Ша
нявского в Москве (1913), где препо
давал в 1916-18, Библ. семинарии 
(1919). Читал лекции вАкад. ком. вос
питания, на библ. курсах разл. ве
домств. Участник орг. Моек. библ. 
ин-та (1930), библ. и библиогр. съез
дов 20-30-х гг. 

В нач. 20-х гг. написал ряд книг по 
вопросам комплектования нар. б-к, 
отстаивал объективность б-рей в этом 
процессе. В 1924 первым обобщил 
взгляды В. И. Ленина на библ. дело в 
статье <<Директивы Ленина>>. Автор 
б. 130 книг и статей, в к-рых рассмат
ривал библ-ведение как единую науку 
о библ. работе как отрасли общество

ведения. 
С 1927 по 1942 работал в Бюро цен

тральной каталогизации (БЦК),  в 
НИИ библ-ведения и рек. библиогра
фии, в б-ке Моек. ин-та хим. маши
ностроения. 

Соч.: Комплектование библиотек. М . ,  
1 9 1 5 ;  Программа изучения библиотечно
го дела. М.,  1 9 1 5 ;  Организация, техника и 
культурная работа московских городских 
библиотек. М . ,  1 9 16 ;  Советы каждому о 
самообразовании и по подготовке к обще
ственной работе. М. ,  1 9 1 6; Библиотека и 
работа с книгой. М . ,  1 9 1 8; Библиотечная 
работа (о культурной и социальной рабо
те народной библиотеки) .  М . ,  1 922; Ком
плектование отделов библиотеки:  Есте
ствознание и прикладные знания. М . ,  
1 928. 

Лит. : В а н е е в  А. Н. 100-летие со дня 
рождения А. А. Покровского 11 Сов. биб
лиотековедение. 1 979.  N2 4;  Г о р щ Е .  
Видный библиотековед А .  А .  Покровс
кий 11 Б-ки С С С Р :  Опыт работы. 1 996. 
Вып. 32; Г р и г о р ь е в  Ю. В .  А. А. По
кровский ( 1 879- 1 942). М., 1965; Жизнь, 
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отданная библиотечному делу: Памяти 
А. А. Покровскоrо // Библиотекарь. 1 958. 
N2 3; М а в р  и ч е в а К. Г. По страницам 
неопубликованноrо наследия А. А. По
кровского // Сов. библиотековедение. 
1980. N2 1; П е с  к о в О. В. А. А. Покровс
кий и его библиотека: История создания 
Центр. гор. публ. б-ки им. Н. А. Некрасо
ва. М . ,  2003 ; С л у х а в е к и й  М .  И .  
<< • • •  Очень многому от него научилисЬ» // 
Библиотекарь. 1 979. N2 6. 

П. С. Соков 

ПОКРОВСКИЙ Алексей Алексе
евич [6(18).1.1875, Москва, - 1954, 
там же], археограф, палеограф, исто
рик, книговед, библиограф, проф. 
Окончил ист.-филол. фак. Моек. 
ун-та (1900). Работал в центр. арх. уч
реждениях, участвовал в подготовке 
сер. док -тальных изданий Центрархи
ва <<Разинщина>>, <<Экспедиция Бе
ринга>>, <<Междунар. отношения в 

эпоху империализма>>, <<Восстание де
кабристов>>; разрабатывал науч. осно
вы археографии: принципы отбора 
мат-ла, критики текста, систематиза
ции. Провёл знач. работу по упорядо
чению и учёту книж. памятников в Си
нодальной библиотеке. Был её предста
вителем на Гос. совещании по биб.л. 
делу (1918), Первом (1924) и Втором 

(1926) всерос. библиогр. съездах. Из
давал обзоры и каталоги рукоп. и пер
вопеч. рус. книг, находившихся в цер
ковных книгохранилищах. В своих тр. 
освещал ист.-культурные проблемы 
письменности, книгопечатания, ис
тории рус. прессы, издат. и библ. дела, 
чтения духовной лит. на Руси. Оста
лись неизд. его указ. <<всех вышедших 
в России книг 1564-1740 rr. с указа
нием года и места издания, тиражей, 
времени, которое заняло их печата
ние>> (1916) и монография <<Нар. лит. 
Моек. государства XVII-XVIII вв.>> 
(1919). Инициатор создания и ред. 
жури. <<Красный архив>>. 

П. была присуждена учёная степ. 
канд. ист. наук без защиты дис. (1937). 

Вёл большую работу как чл.-со
трудник (1908), д. чл. (1922) Рус. биб
лиогр. о-ва, секретарь Рус. библ. о-ва 
(1917), секретарь Слав. комиссии при 
Моек. археолог. о-ве, чл. комиссии 
АН по изданию памятников древне
рус. письменности. 



Награждён орденом <<Знак Почёта» 

и медалями. 
Соч.: К истории первой русской rазеты // 

Филологические записки. Воронеж, 1905; 
Библиотека Московской Синодальной ти
пографии. Ч. 1 .  Вып. 5: Календари и Свят
цы. М. ,  1 9 1 1 ;  Ч. 2. Вып. 2: Иностранные 
книги XVI в. М . ,  1 9 12 ;  Печатный московс
кий двор в первой половине XVII в. М . ,  
1 9 1 3 ;  Начало книгопечатания на  Руси и 
Московская Синодальная типография 11 
Международная выставка печатного дела и 
графики в Лейпциге. М., 1 9 14 ;  Древнее 
Псковеко-Новгородское письменное на
следие. Обозрение пергаментных рукопи
сей типографской и Патриаршей библио
тек в связи с вопросом о времени образова
ния этих книгохранилиш. М. ,  1 9 1 6. 

Лит.: Жу ч к о в  а И. Л. Новые мате
риалы к биографии историка А. А. Покров
ского: (По док. ЦГ АДА) // Apxeorp. ежегод

никза 1989 г. М.,  1990; 3 е л о в Н. С. Вид
ный советский историк-архивист 
А. А. Покровский // Сов. архивы. 1975 .  
N2 4 ;  М а р л и н е к и й  С .  Я .  Алексей 
Алексеевич Покровский 11 История 
СССР. 1 974. N2 5; П р о к о п е н ка Н. 
Исследователь-энтузиаст 11 Арх. дело . 
1 940. N2 4; Р а б и н о в и ч  М. Д. Выдаю
щиеся учёные-архивисты 11 Во пр. архиво
ведения. 1 963.  N2 3 .  

В.  А. Фокеев 

ПОКРОВСКИЙ Михаил Никола

евич [ 1 7 ( 2 9) . 8 . 1 8 6 8 ,  Москва,  -
10 .4. 1 932, там же] ,  историк, парт. , гос. ,  
библ. деятель, журналист, академик 
АН СССР ( 1 929) .  Окончил ист.-филол. 
фак. Моек. ун-та ( 1 891) .  Преподавал в 

ер. и высш. учеб. заведениях, издавал 
большевистскую лит. , участвовал в ра
боте ИЗД-В «КОЛОКОЛ» ( 1 905),  «Парус» 

( 1 909- 17), чл. редакций газ . <<Борьба» 
( 1 905), <<Светоч» ( 1 906) . В кач-ве зам. 
наркома проевещении ( 1 91 8-32) ку
рировал библ.  отдел Наркомпроса, 
организовывал первые гос. совещания 
по библ. делу ( 1 91 8- 1 9) ,  где разраба

тыналея план его peopr. , выступал с 
докл. по этому вопросу в Совнарко
ме. Высказывал предложения о путях 
централизации б-к, opr. библ. сети, 
книгообмена, сводного сист. катало
га, справ. работы в б-ках, создания 
Ист. б-ки в Москве. Занимался исто
риографией и библиографией лит. по 
истории как член Комиссии по opr. 
домашнего чтения ( 1 903- 1 6 ) ,  рук. 
Центрархива ( 1 922-32), пред. 0-ва ис-

ПОКРОВСКИЙ 

ториков-марксистов ( 1 925-32) , ред. 

журн. <<Красный архив» , «Историк

марксист», «Борьба классов>> ,  член гл. 

редакции БСЭ, автор и ред. библиогр. 

и историогр. тр. ,  посвяш. рус. ист. лит. 

в «классовом освещении», исследовал 

книж. и библ. дело в контексте исто

рии рус. культуры. 
Соч. : Очерки истории русской культуры. 

1-5-е изд. М.; Пг. , 1917-1925. Ч. 1-3; Ука
затель литературы о Ленине 11 Кн. ново
сти. 1924. N2 1 -4; Избранные произведе
ния. м., 1 965- 1967. т. 1-4. 

Лит.:  А б р а м  о в К. И. Библиотеч
ное строительство в первые годы Совет
ской власти. М . ,  1 974; Памяти М. Н. По
кровского ( 1 868- 1 932).  М., 1932;  Первые 
государственные совещания по библио
течному делу (июль 1 9 1 8  - янв.-февр. 
1 9 19) :  Док. и материалы. М., 1 996; С т а 
Р и к о в Н .  В. М. Н. Покровский - выда
ющийсядеятель советской культуры и про
свещения. М. ,  1 968; Ч е р н о  б а е в А. А. 
«Профессор с пикой>>, или Три жизни ис
торика М. Н. Покровского. М. ,  1 992. 

В. А. Фокеев 

ПОЛИТЕХНЙЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
БИБЛИОТЕКА, см. Научная библио
тека Политехнического музея. 

ПОЛИТЭКОН ОМИЯ БИБ
ЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОН
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, теория по
литико- правового механизма гос .  
фин. мотивации и координации кол
лективныхдействий субъектов децен
трализ. библ. системы с целью реали
зации её потенциальной соц.-экон. 

эффективности в условиях ресурсных 

фин. ограничений и материальных 

возможностей.  
С сер. 1 999 в рамках разработки те

оретико-методолог. проблем библ-ве
дения в Российской государственной 
библиотеке стало проводиться полит
экон.  исслед. актуальных вопросов 
библ.-информ. деятельности. П. б.-и. д. 

должна теоретически обосновать ре
шение такой актуальной проблемы, 
как преодоление остаточного гос. фи

нансирования. Без этого невозможно 
внедрить в отрасль совр. информ. тех
нологии и тем самым обеспечить фун
дам. позиции б-к в инфраструктуре 
постиндустриального о-ва. Сами б-ри 
часто затрудняются дать экон. харак
теристику результатам своей деятель-
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ности. Появившиеся в последнее вре

мя науч. -практ. и учеб. издания по ос

новам экон. анализа отрасли создают 

необходимый задел для принятия ра

циональных управленческих реше

ний, но не устраняют остаточного гос. 

финансирования б-к как бюджетно

го «принципа». Только при рассмот

рении финансирования отрасли в 

контексте общей макроэкон. страте

гии,  выявлении специфических ус

ловий и форм экон. политики куль

турной деятельности возникает 
органическое единство показателей 
социально-экон. эффективности ра
боты б-к и уровня их обществ. финан
сирования. 

Преодоление остаточного гос. фи

нансирования б-к является импера
тивом процесса внедрения совр. ин
форм. технологий. В первую очередь 

теоретико-методолог. обоснования 
требует финансово-правовой меха
низм коллективных действий субъек
тов «НОВОЙ ЭКОНОМИКИ» библ . -ИН

форм. деятельности. Конструктивные 
его элементы позволят определить 
модель социально-экон. порядка вне
дрения б-ками информ. технологий. 
На основе такой модели будет стро

иться политика формирования фон
дов, экономики библ. труда и между
нар. сотрудничества б-к. 

См. также: Эффективность работы 
библиотек:. 

Лит. :  Г о р ш к о в  Ю. А. Актуальные 
политэкономические проблемы в зарубеж
ном библиотековедении: (Аналитический 
обзор материалов 90-х гг.)  11 Библиотека в 
эпоху перемен: Информ. сб. / РГБ. 200 1 .  
Вып. 2 ;  О н ж е .  Библиотечная каталлак
тика как объект политэкономического по
знания// Библиотечное дело-200 1 :  Россий
ские библиотеки в мировом информацион
ном и интеллектуальном пространстве:  
Тез. докл. шестой Междунар. науч. конф. 
М. ,  200 1 .  Ч. 2 ;  О н ж е .  Введение в поли
тэкономию библиотечно-информацион
ной деятельности. М. ,  2004; О н  ж е. По
литэкономическое видение библиотечнь� 
услуг 11 Библиотековедение. 2000. N2 2 ;  
О н ж е .  Политэкономия библиотечно
информационной деятельности - акту
альная проблема российского библиотеко
ведения 11 Библиотечное дело-2000 :  
Проблемы формирования открьггого ин
формационного общества: Тез. докл. пятой 
Междунар. науч. конф. М. ,  2000. Ч. 1 .  

Ю. А. Горшков 



ПОЛКОВЬIЕ БИБЛИОТ ЕКИ 
(о ф и ц е р  с к и е), в рус. армии стали 
образовываться с 1810. Первой по 

времени учреждения считается б-ка 
лейб-гвардии Семёновского полка, 
осн. по инициативе о-ва офицеров. 
С их согласия на содержание и попол
нение б-ки журналами с каждого вы
читалось из жалования 15 р. в год. 

Александр 1 в порядке поощрения по
велел отпустить Семёновскому и Пре
ображенскому полкам по 5 тыс. р., по

жертвовал книги и воен. карты. В 1811 
возникла б-ка лейб-гвардии Преобра
женского полка. Вскоре П. б. появи
лись и в др. полках гвардии. В 1817 в 
полках 1-й гренадерской дивизии на
чал учреждать б-ки гр. Аракчеев; он 
установил и правила для «сих полез
ных заведений>>. На первонач. обзаве
дение каждому полку была высочай
ше пожалована 1 тыс. р., для увели
чения средств б-к допускались 
«добровольные денежные подписки» 
и обяз. вычеты: со штаб-офицеров и 
обер-офицеров. Дальнейшее устрой
ство и содержание б-к было возложе
но «без расходов из казны» на офице
ров. В др. полках б-ки содержались 
почти исключит. на вычеты из офи
церского жалования, подкрепляемые 
остатками от хоз. сумм, что препят
ствовало развитию П. б. 

В артиллерии в 1834 вел. кн. Ми
хаил Павлович установил правиладля 
устройства и содержания б-к при пол
ковых артиллерийских бригадах. 
С 1861 б-ки стали обязательными в 
инж. частях, а в 1864 совещательный 
комитет Ген. штаба обсудил правила 
устройства полковых и батальонных 
б-к. Подбор книг был случайным, 

причём воен. соч. бьшо мало. С 1 янв. 
1872 деньги, предназначавшиеся ра
нее на выдачу пособия офицерам, ста
ли направляться на улучшение их об
ществ. быта, в т. ч. на учреждение 
П. б., с 1873 25% - на офицерские 
б-ки. Можно было устраивать и об
щие, на неск. частей, б-ки. Совеща
тельному комитету Ген. штаба, а затем 
воен.-учёному комитету Гл. штаба по
ручалось рассмотрение и одобрение 
книг для войсковых б-к, что объявля
лось в особых циркулярах. Иногда 
(напр., в 1881) издавался и сборный 

ПОЛ НОТА КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

<<справочный каталог» таких изданий 
(Боен. сб. 1881. NQ 5). В 1883 проф. 
А. К. Лузыревекий составил осн. ка
талог для войсковых офицерских б-к, 
к-рый в 1868-1902, постепенно по
полняясь, выдержал 4 издания. 

С 1878 обяз. для П. б. стало приоб
ретение книг, необходимыхдля посту
пающих в акад. В 1879 был разрабо
тан «Систематический каталог книг, 
одобренных к обращению в войсках>>, 
к нему затем издавались доп. 

Согласно нормальномууставу офи
церских собр., б-ки были обязательны 
во всех войсковых частях. Формиро
вались они из книг и период. изданий, 
на приобретение к-рых распоряди
тельный комитет испрашивал разре
шение нач. дивизии. В б-ке офицерс
кого собр. имелись алф. и сист. ката
логи, а также книга для пожеланий 
относительно новых приобретений. 
Правила определяли порядок вьщачи 
книг и их возврата, сроки пользова
ния, внутренний распорядок в б-ке и 
пр. Средства на содержание б-к были 
установлены незнач. (напр., в 1886 
на всю армию- менее 50 тыс. р., в 
1910 - ДО 120 ТЫС. р.) И ДОПОЛНЯЛИСЬ 

вычетами из жалования офицеров. 
Лит. :  Граф Аракчеев об офицерских 

библиотеках 11 Рус. инвалид. 1 903. NQ 153 ;  
К л  е щ у к  С. Е.  Военные научно-техни
ческие библиотеки в русской император
ской армии 11 Науч. и техн. б-ки. 1 999. 
NQ 9 ;  О н ж е. Научно-технические биб
лиотеки в Российской армии XIX века 11 
Там же. 1 997 .  NQ 9; М а р т ь я н о в  П .  
Полковые офицерские библиотеки 11 Боен. 
cб. 1 886. NQ 3; П у з ы р е н е к и й  А КОс
новной каталог для войсковых офицерс
ких библиотек. СП б . ,  1 886; С о ц В. Опыт 
библиотеки для военных людей. СПб . ,  
1 826. 

Г. Л. Кива 

ПОЛНОТА КОМПЛЕКТОВА
ния, степень отражения библиотеч
ным фондом отеч. док-тного потока в 
соотв. с профшем библиотечного фон
да и чит. запросами. 

Проблема П. к. является одной из 
самых давних и сложных как в отеч., 
так и в заруб. библиотековедении.  
Большие заслуги в изучении вопросов 
П. к. принадлежат Ю. В. Григорьеву, 
к-рый проанализировал взгляды на 
эту проблему изв. рус. библиотекове-
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дов Ф. Ф. Рейсса, К. Н. Дерунова, 
А. А. Покровского, Л. Б. Хавкиной и оп
ределил подходы к её решению. Он 
разграничил два основополагающих 
понятия: исчерпывающая и относи
тельная П. к. Исчерпывающая П. к. 
определяется Григорьевым как при
обретение в фонд каждого вышедше
го издания по всем отраслям знания 
из всех стран и на всех яз. без к.-л. 
отбора документов. Относительная 
полнота - это «комплектование фон
дов каждой б-ки максимально воз
можным кол-вом действительно не
обходимых ей произв. печати и др. 
материалов, отобранных в соответ
ствии с типом, профилем и задачами 
6-ки, контингентом обслуживаемых 
ею читателей». 

Концепция исчерпывающей П. к. 
отдельно взятой (как правило, нац.) 
6-ки возникла в России в нач. 19 в. 
(В. В. Киприанов, А. Н. Оленин, 
М. А. Корф, А. Ф. Бычков) . В Велико
британии её отстаивал и стремился 
реализовать дир. Б-ки Британского 
музея А. Паницци. В кон. 19 в. б-рь Ру
мянцевского музея Н. Ф. Фёдоров 
считал, что «русская всенародная 
библиотека не имеет права отвергать 
даже самую ничтожную русскую 
книжку». В 19 и 20 вв. теорию исчер
пывающей П. к. резко критиковали в 
России В. В. Стасов, Ю. В. Григорь
ев, за рубежом -Х. Кунце (Германия), 
У. Дикс (США), Ф. Френсис (Вели
кобритания), Р. Тагор (Индия), ука
зывая, что, во-первых, она неосуще
ствима, во-вторых, механистична, 
т. к. не учитывает возможности взаи
модействия б-к. Ю. В. Григорьев до
казывал песостоятельность теории 
исчерпывающей П. к. как для нацио
нальных библиотек, так и специальных 
библиотек. При огромном увеличе
нии издат. продукции речь может 
идти лишь об относительной П. к. 
отдельно взятой 6-ки, т. к. в основе 
комплектования каждого фонда ле
жит качественный отбор лит. Григо
рьев выдвинул идею достижения ис
черпывающей П. к. в рамках опреде
лённой темы, типа, вида лит. Эту 
идею развивает Ю. Н. Столяров. Ис
черпывающая П. к. нац. б-к может до
стигаться в рамках ограничений, оп-



ределяемых профилем комплектова

ния и иными привходящими факто

рами при условии доступности або

нентам тех видов док. , от хранения 

к-рых данная б-ка отказалась в пользу 

др. - В СООТВ. С <<ПРИНЦИПОМ профи

лирования комплектования - коор

динирования комплектования». Воз

можность достижения исчерпываю

щей П. к. по отношению к отдельным 
частям и разделам фонда раскрывает

ся в ряде работ (Л. И. Рудин, Е. Т. Се
ливёрстова). Напр . ,  отмечается, что 
стопроцентная полнота необходима 
при комплектовании патентных фон
дов, справочно-информационных фон
дов (СИФ) органов НТИ, в противном 
случае они не могут обеспечить экс
пертизу на патентную чистоту, ин

форм. ведение науч. -техн. разработок. 

Обл. б-ки стремятся достичь исчер
пывающей П. к. фонда местных из
даний, имеющих краеведч. значение. 

Т. о . ,  теория относительной П. к. 
включает в себя понятие исчерпыва
ющей П. к. в границах собр. отдель

ных видов док. ,  фондов узкой тема

тики и т. п.  
Дальнейшая эволюция трактовки 

П. к. связана с обоснованием теории 
о п т и м а л ь н о г о  к о м п л е к т о 

в а н и я ф о н  д а, определяемого за
коном соответствия состава фонда 
задачам б-ки по удовлетворению зап
росов её пользователей. Ю. В. Григо
рьев считал закон соответствия <<ОС

новой современной теории комплек
тования книжных фондов» . 

В работах С .  М. Дубаускаса и 

Н .  С. Карташава рассмотрены разл. 

аспекты взаимосвязей между соста
вом библиотечного фонда и чит. зап
росами. Карташов считает необходи
мым анализировать соответствие 
фонда не только запросам читателей, 
но и потенциально сушествующим 
информ. потребностям. 

В дальнейшем разрабатываются 

вопросы количественной оценки 
П. к. , а также градации её уровней 
(степеней) . Ю. А. Гриханов считает 
фонд универсальной научной биб
лиотеки оптимальным тогда, когда он 
позволяет удовлетворить 75-80% 
требований её пользователей. К сход
ному заключению пришёл и  Ю. Н. Сто-

ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕКЕ 

ляров; по его мнению, оптимальный 
уровень запросов должен составлять 
65-75%, отказов - 25-35%. По рас
чётам Л. М. Толчинской, оптималь
ная полнота регионального библ .  
фонда составляет 85%, при этом про

фильмость комплектования в знач . 
большей мере определяет степень 
полноты регионального фонда, чем 
тираж изданий. 

Во мн. работах определяется неск. 

градаций П. к. :  
- исчерпывающая - приобрете

ние, сохранение 100% выходящих в 
свет док. ; 

- оптимальная (достаточная) - до 
75%; 

- малая (ядерная, составляющая 
ядро фонда) - ок. 30%; 

- справочная (отбор док. , обеспе

чивающих лишь оси . справки по · 
теме) - до 20% (Е. Т. Селивёрстова, 
Г. Хамерска) . 

В заруб. б-ках также устанавлива
ется разл. число степеней П. к. фон
да: в б-ке Гарвардекого ун-та - пять, 
в Б-ке Конгресса США - четыре, в 

б-ках Варшавы - три и т. д. Следует 
подчеркнуть условность градаций 
полноты. Иногда, в разл. структур

ных подразделениях одного фонда 
применяются разные градации П .  к.  
В .  И. Терёшин предлагает различать 
также информ. и док-тную П. к. Под 
док-тной подразумевается степень 
отражения в библ. фонде док. , а под 
информ. - степень отражения в нём 
той информации, к-рая необходима 
пользователям и соответствует про

филю б-ки. 
П. к.  фонда дифференцируется 

также в зависимости от задач и функ

ций б-ки в системе депозитарного хра
нения библиотечных фондов (Н. 3. Ста
родубова) . 

Новые перспектины решения про
блемы П. к. открьm дистанционный 
доступ к фондам разл. б-к, появив

шийся благодаря автоматизации 
библ. процессов и компьютерным 
коммуникациям. 

Лит.:  Г р  и г о р ь е в Ю. В. Некоторые 
вопросы комплектования зарубежных 
библиотек /1 Библиотековедение и биб
лиоrр. за рубежом. 1960. Вьш. 6 ;  К а р  т а 
ш о в  Н.  С. Об эффективности развития 
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научных библиотек // Б-ки СССР. 1969. 
Вып. 43; С т а р о д у б о в а  Н. 3. Отказы 
читателям - показатель качества комплек
тования фондов // Сов. библиотековеде
ние. 1 988.  N2 2; С т о л я р о в  Ю. Н. Ис
черпывающая полнота библиотечного 
фонда и роль обязательного экземпляра в 
её достижении // Библиотековедение: Из
бранное , 1 960-2000 годы. М., 200 1 ;  Т е 
р ё ш и н  В .  И .  Полнота библиотечного 
фонда: теоретический аспект, пуrи реализа
ции // Науч. и техн. б-ки СССР. 1984. N2 6. 

Н. 3. Стародубова 

ПОЛОЖЕНИЕ о БИБЛИОТЕ
КЕ, осн. регламентирующий док. , как 
правило, небольшой б-ки, фиксиру
ющий её статус, задачи и функции, 
права и обязанности, а также отража
ющий направления и содержание ра

боты, структуру, штаты, разл. сторо

ны упр. Может быть типовым для б-к 

одного ведомства, напр. ,  шк. б-к. 

ПОЛ6НСКАЯ Ирина Михайлов
на (11.12.1922, Киев, - 17.3.1996, 
Москва) , книговед, исследователь и 
библиограф отеч . старопеч . книги 
18 в .  В 1949-96 - науч. сотрудник 

отдела редких книг РГБ. Под её рук. 
составлены <<Сводный каталог рус . 
книги гражд. печати XVIII века» за 

1726-1800 (т. 1-5, [т. 6] - доп. ) ,  <<Ра
зыскиваемые издания. Уточнения» 
(1962-75). Чл. Секции редких книг и 
рукописей ИФЛА, один из разработ
чиков междунар. стандартов биб
лиогр. описания для старых книг -
ISBD(A) , «Правил составления биб
лиографического описания старопе
чатных изданий•> (1989). Опубликова

ла ряд науч. статей и библиогр. посо
бий, посвящ. описанию книж. собр. 
18 в . ,  издат. деятельности рус. просве
тителей (И. Г .  Рахманинова, И. А. Кры
лова, Ф. В. Каржавина, А. А. Матвее
ва, Н. И. Новикова, В. И .  Майкова, 
членов Вольного рос . собр. ) .  

Соч. :  И. Г. Рахманинов - издатель со
чинений Вольтера // Труды / ГБЛ. М . ,  
1 965. Т .  8 ;  Итоги работы п о  составлению 
Сводного каталога русской книги граж
данской печати XVIII века 11 Там же; Из
дательская деятельность Ф. В.  Каржави
на 11 Проблемы рукописной и печатной 
книги: Сб.  ст. М . ,  1 976 ;  К биографии 
И.  А. Крылова: Библиоrр. и арх. разыска
ния// Труды/ ГБЛ. М., 1978; Книги из 



библиотеки и с автографами Ф. В. Каржа
вина в собрании Отдела редких книт //Там 
же; Библиотека А. А. Матвеева ( 1 666-
1 728) :  Каталог. М., 1 986. 

Т. И. Кондакова 

ПОЛТОРАцКИй Сергей Дмитри

евич [ 23 . 1( 4 . 2 ) . 1 8 03 ,  Москва,  -

7. 1 . 1 884, Нёйи-сюр- Сен, Франция] , 
библиограф, библиофил, популяри

затор и историк рус . лит. В 1 8 20-

60-х гг. опубликовал ряд ст. о рус. газ. 

и жури. нач. 1 8  в. в <<Московском те

леграфе•> , <<Северной пчеле»,  «Рус

ском вестнике» и др. Являлся сотруд

ником ряда европ. жури. ( «Revue en

cyc1op6dique» ,  «Bulletin du ЬiЬliophile 

Be1ge» и др. ) ,  на страницах к-рых зна

комил читателей с культурной жиз

нью России, популяризировал рус . 

лит. В последние годы жизни, нахо

дясь во Франции, П. издавал совмест

но с изв. фр. библиографом Ж. М. Ке

раром жури. <<Revue ЬiЬliographique». 

Оси. тр. П. - Словарь рус. писате

лей (опубл. только т. 1 ) .  Библиогр. тр. 
П. отличаются особой тщательностью 
подготовки и точностью сообщаемых 
сведений. Бьm первым библиографом 

произв. А. С. Пушкина. 

П. - владелец одной из крупных 

частных б-к 19 в. Получив от деда 

П. К. Хлебникова коллекцию собран

ных им книг (т. н. Авчуринская б-ка) , 

П. пополнил её почти полным комп
лектом рус . период. изданий 1 8  в . ,  

С. Д. Полторацкий 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ БИБЛИОТЕКИ 

библиогр. мат-лами, «Россикой». Этой 

б - кой поль зовался , пополнял её 

А. С. Пушкин, к-рый поддерживал 

дружеские отношения с П. В 1 865 знач. 

часть б-ки бьmа приобретена Моек. 

публ. и румянценеким музеями. 
Своими дарами П. содействовал 

комплектованию Имп. Публ. б-ки;  
состоял её поч. чл. 

Соч. :  Материалы для словаря русских 
писателей. М. ,  1 858- 1 859. Т. 1 .  Кн. 1 -2. 

Лит. :  Б е р е с т о в  А. А. С. Пушкин. 
Мгновенья жизни дорогие. Калуга, 1 999; 
Вклад С. Д. Полторацкого в создание кол
лекции «Россика•> Публичной библиоте
ки // Коллекции. Книги. Автографы. 1989. 
Вып. 1; М а с а  н о в  Ю. И. С. Д. Полто
рацкий: (Из истории рус. библиографии 
ХIХ в.) // Сов. библиогр. 1947. Вып. 2; О с 
т р о г  л а з о в  А. И.  С. Д. Полторацкий // 
Библиогр . записки . 1 892 .  N2 1 ;  Я з ы 
к о в Д .  Д .  Библиографические труды 
С. Д. Полторацкого // Ист. вестник. 1 884. 
N2 5. 

Б. Д. Гринченко 

ПОJIУДЕНСКИЙ Михаил Петро

вич [ 2 6 . 8( 7 . 9 ) . 1 83 0 ,  Москва,  -
1 8(30) .7 . 1 868 ,  там же] , библиограф, 
историк лит. и книж. дела. Окончил 

ист.-филол. фак. Моек. ун-та ( 1 849) .  

Служил в Гл . моек .  архиве М - ва 

иностр. дел. В 1 858 вместе с А. Н.  Афа
насьевым основал и редактировал 

жури. «Библиографические записки>> . 
Поместил в нём 15ст. и заметок, в т. ч. 

<<Мат-лы для биографии Н. И.  Нови
кова» . Публиковал книговедч. рабо

ты в парижеком <<Бюллетене букини

ста•> , издававшемся книгопродавцем 

Обри. Здесь в 1 865 напечатана статья 
П. о первой книге, изданной в Мос

кве . Один из зачинателей отеч. ист. 

библиографии, автор св. 40 работ, 
большинство к-рых хранится в арх. 

Гос . ист. музея. Отличительная их 

черта - сочетание ист.-книж. , ист.

лит.  и библиофильских элементов. 

Особый интерес представляют сост. 
П. аннотир. указ. статей по рус . ис
тории, географии, статистике, праву 

и библиографи и ,  помещённых в 

<<Московском вестнике•> за 1 827-30 

(б. 300 записей) и «Вестнике Европы» 

за 1 802-30 ( 1 ,5тыс. записей) .  Закан
чивая годовой обзор статей <<Москов
ского вестника•> , П. даёт приложе

ния, в к-рых перечисляет произв. изв. 
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рус. писателей, опубл. за этот период 

в жури . ,  приводит сведения о по

зднейших перепечатках, отмечает и 

цитирует разночтения, возникавшие 

при переизданиях, сообщает сведе

ния о критических ст. Описания ст. 

сопровождаются подробными анно

тациями, к-рые бьmи использованы 
В. И. Межовым в «Рус. ист. библио
графии за 1 800-54 rr .» .  Указ. и ныне 

сохраняют науч.-справ. значение. 

П. исследовал период. издания Ав

стрии на яз. слав. народов и дал их 
обзор. 

К кон. жизни П. владел богатейшей 

б-кой; кроме книт , собранных им и его 

братьями, в неё входила родовая б-ка 

Луниных, редкие рукописи (завещаны 

Румянцевекому музею), автографы ли
тераторов (в составе личного архива П. 
завещаны Чертковекой публичной биб
лиотеке в Москве, - ныне в Г ос. ист. 

музее) .  Часть книг П. пожертвовал 

б-ке Моек. ун-та и Рязанской публ. 

б-ке. В рос. архивах хранятся письма 

П. к Г. Н. Геннади, М. Н. Лонгинову и 
др. ,  работы по вопросам библиогра
фии и книж. дела. 

Соч.:  [Список трудов М.П. Полуденс
кого] // Антиквар. 1 903. N2 1 -4. · 

Лит. :  Н е к л ю д о  в В. М. П. Полу
денекий 11 Рус. архив. 1 868. Стб. 1488; Р а -
в и ч Л. М. Михаил Петрович Полуденс
кий: (Рассказ о забытом библиографе) // 
Историко-библиографические исследова
ния: Сб. науч. тр. Л . ,  1 990. 

Т. Н. Данченко 

п6льзовАТЕЛЬ БИБЛиотЕ
ки, лицо, гр. лиц или орг. ,  обращаю

щиеся к услугам б-ки, а также пользу
ющиеся услугами автоматизир. систе

мы для получения информации .  
В библ. лексику понятие <<П .  б. >> вош

ло в 80-х гг. 20 в . ,  что связано с появ

лением новых библиотечных услуг, ос

нованных на совр. информ. техноло
гиях. П .  б . ,  получающий информ. 
обслуживание , обозначается терми
ном <•nотребитель информации». 

П. б. - это читатель, абонент биб
лиотеки (ЗА или МБА, ИРИ, компь

ютерной библ. сети), в т. ч. коллектив

ные абоненты (юридические лица, 

орг.) .  П. б. может быть как зарегистри
рованный в библ. док-тации субъект, 
так и тот, кто не записан в б-ку, но 
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пользуется её услугами (напр . ,  участ

ник чит. конф. ,  встречи с писателем, 

посетитель выездного библ. меропри

ятия) . 
М. Я. Дворкина 

польши нлционАльнля 
БИБЛИОТЕКА, см. Национальная 
библиотека в Варшаве. 

ПОЛЯКОВ Александр Сергеевич 
[ 1 0(22) . 1 1 . 1 882,  с. Ундоры Симбирс
кого у. Симбирской губ . ,  ныне Улья
новская обл . , - 4. 1 0 . 1 923 ,  Петрог

рад] , библиограф, историк рус.  лит. 
и театра. 

Учился в Казанском, Петерб. ун-тах, 
Психоневролог. ин-те (Петербург) . 
Ученик С. А. Венгерова, Н .  М. Ли 
совского, принимал участие в их биб
лиогр. тр. ,  вёл отдел библиографии и 
хроники в жури. <<Русский библио

фил>>, был секретарём редакции. С 1 9 1 6  

сотрудник Пушкинского дома. Ини
циатор создания Комиссии по описа
нию рус. жури. 19 в. при Рус. библио
лог. о-ве, секретарём к-рого бьm. Ра
ботая в комиссии, составил указ. к 
«Симбирским губернским ведомос

тям>> ( 1 8 3 8 - 1 9 1 7 ) и « Ежегоднику 

императорских театров» ( 1 902- 1 5) ,  
к-рые не опубл. В теорет. взглядах на 
библиографию П. придерживал ел точ
ки зрения Н. М. Лисовского, считая 
библиографию основой науч. работы. 
В 1 9 1 8 возглавил Центр. б-ку рус. дра
мы,  формировал её фонды, создал 
при б-ке театральный музей. В даль
нейшем работал в РКП, возглавлял 
отдел ( 1 920) , к-рый обеспечивал по
ступления в палату изданий из регио
нов страны. 

Соч.: Библиография о М. С. Щепкине 1/ 
Рус. библиофил. 1 9 14 .  N2 7; К столетию 
« О п ыта российской библиографию• 
В .  С.  Сопикова // Там же. 1 9 14.  N2 4; Тру
ды профессора Семёна Афанасьевича 
Венгерова. М., 1 9 16 ;  Список указателей к 
русским повременным изданиям. Л . ,  1 925. 

Лит. :  И л ь и н с к и й  Л .  К. Памяти 
библиографа 11 Поляков А С. Список ука
зателей к русским повременным издани
ям. Л . ,  1 925;  К н я ж н и н  В. Н. Памяти 
А С. Полякова 1 Публ. М. Д. Эльзона 1/ 
Историко-библиогр. исслед. СПб . ,  1 993 .  
Вып.  3 ;  М и х  е е в а Г. В .  История русской 
библиографии, 1 9 1 7- 1 92 1 .  СПб. ,  1 992. 

А. В. Теплицкая 

ПОПЕЧ:Й:ТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
б и б л и о т е к и,  обшеств. орган, цель 

к-рого - оказывать содействие б-ке 

в развитии и исполъз. ресурсов, пред

ставяять её интересы в органах гос .  

упр . ,  а также в обществ. орг. , привле

кать спонсоров, а также наблюдать за 

развитием б-ки, расходованием полу

ченных ею средств. 
В дорев. России П. с. появились в 

1 830-е rr. в связи с орг. гор. публ. б-к 
(губ. и уездных) , процесс их создания 

активизировался с образованием 
земств ( 1 865) .  Они собирали деньги 

на открытие б-к через подписные ли
сты, устанавливали размеры взносов 
для подписчиков (читателей) ,  организо
вывали подписку на жури. с помощью 
добровольного вложения средств чи
тателей, получавших право на перво
очередное их чтение. Часто чл. П. с .  

были и учредителями б-ки,  внося 
личные сбережения. Вместе с тем в 

дорев. России они были инструмен

том полит. надзора за деятельностью 
б-к, составом их фондов и благона
дёжностью б-рей и подписчиков. К 

кон. 1 9  в. повсеместно стали появ-
ляться разл. попечительские учрежде

ния. Самым активным бьmо Попечи
тельство о народной трезвости (ос н. 
в 1 894) . 

В сов. период П. с. не создавались, 
они начали возрождаться в условиях 
демократизации о-ва, прежде всего 
при крупных б-ках. Румянцевекое об
щество друзей библиотеки (РОДЕ) при 
РГБ (воссоздано в 1 992) продолжает 

традиции 0-ва друзей Румянцевеко

го музея ( 1 9 1 3- 1 7) .  При Всероссийс
кой государственной библиотеке инос
транной литературы (ВГБИЛ) 
им . М. И. Рудомина в течение неск. лет 
действует Междунар. попечительский 
совет. В 1997 П. с. был организован 
при науч . б -ке Саратовского гос . 
ун-та в целях содействия развитию 
б-ки путём привлечения доп. средств 

для пополнения фондов,  совершен
ствования библ. обслуживания, реше

ния хоз. вопросов, а также в целях 
контроля за расходованием средств. 
Действуют П. с. в НБ респ. РФ (Та
тарстан, Удмуртия идр.). П. с. создают
ся при публ. б-ках, напр. ,  при Б-ке 
им. И. С. Тургенева, Б-ке им. А С. Пу-
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шкина в Москве. Восстанавливают

ся традиции П. с. и при сел. б-ках, 

напр . ,  в Скороднянеком р-не Белго

родской обл . ,  при б-ках - участницах 

Павленковекого движения (см. Пав
ленковские библиотеки) . 

Лит. :  А б р а м о в  К. И. Городские пуб
личные библиотеки России: история ста
новления. М. ,  200 1 .  

Е. И. Ратникова 

ПОПЕЧ:Й:ТЕЛЬСТВО о НАРОД
НОЙ ТРЕЗВОСТИ, оси. в России в 
1 894 одновр. с введением казённой 

продажи спиртных напитков. Было 
призвано осуществлять надзор за про

дажей крепких напитков, распростра

нять среди населения знания о вреде 
неумеренного употребления спирт
ного, в т. ч. через свои издания, уст
раивать нар. чтения и собеседования, 
открывать чайные , столовые , бес
платные нар. читальни. Действовало 

наряду с о-вами трезвости, решавши
ми те же задачи. Делами П. о н. т.  
заведовали губ . и уезд . комитеты. 
Средства для создания чайно-читален 
выделялись из казны, составлялись из 
частных пожертвований, сборов от 

продажи изданий, устройства чтений, 
обществ. развлечений и т. п. Чайно

читальни относились к типу нар. б-к 
и подчинялись «Правилам о бесплат
ных нар.  читальнях и о порядке над
зора за ними», угв. М -во м внутренних 

дел 1 5  мая 1 890. «Правила» устанав
ливали надзор за комплектованием 
книж . фондов и обслуживанием чи
тателей со стороны духов. , учеб . и 
гражд. ведомств, к-рый осуществлял
ел, как правило, священнослужителя

ми. Функционировали читальни на 
основе устава, разработанного уезд

ными комитетами П. о н. т. Оси. чи
тателями чайно-читален были при
казчики,  рабочие,  ремесленники , 
прислуга, учащиеся, солдаты, кресть
яне. В читальни разрешалось приоб
ретать только издания, включённые в 

типовой каталог Уч. комитетом М -ва 

нар. проевещении (�ж. 7 тыс. назв. ) .  
Размер и содержание фондов зависел 
от благосостояния губ. и уезд. коми
тетов П .  о н .  т. Более 50% читален 
имели ок.  3()0 тт. , и лишь 1 0 %  -
б. 1000 тт. Мн. читальни не ограни-
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чивались стремлением заполнить до
суr населения чтением тех или иных 
брошюр, но ставили перед собой за
дачу ответить на запросы лиц, инте
ресующихся к. -л. промыслом или за

нятием , для чего приобретались , 

напр . ,  жури. ,  посвящ. сел. х-ву ( «Кре

стьянское х-во>> ,  <<Деревня>> ,  <<Земле

делец>> ,  «ХуторяниН>> ,  << Молочное 

х-во» , «Ремесленная газета» ) .  Как 

правило, в читальнях были иллюстр. 

издания, доступные читателю. В знач. 

мере фонды восполнялись пожертво

ваниями. Состав книг обновлялся по

средством обмена между читальнями 

прочитанными книгами. Применя

лись т. н .  карточные б-ки - вывеши

вание сменяемых картонов с накле

енными на них текстами полезных 

для народа брошюр. Было распрост

ранено и вывешивание разного рода 

плакатов и объявлений. 

Большое внимание уделялось про

свет. работе: в чайно-читальнях про

водились нар. чтения, устраивались 

воскресные школы для неграмотных 

и малограмотных жителей, нек-рые 

читальни имели граммофон, стерео
скоп, волшебный фонарь . 

Губ. и уезд. комитеты П. о н. т. уст

раивали подвижные музеи из разно
го рода кол. ,  к-рые периодически рас

сьmались по читальням. 

Наряду с устройством чайно-чита

лен и столовых, где население могло 

проводить свободное время, изыски
вались средства для предоставления 

народу возможности заполнить до
машний досуг. Этому служили народ
ные библиотеки, из к-рых книги вы

давались на дом. Была распростране

на также практика создания при нар. 

б-ках небольтих книж. складов, что

бы население могло приобретать де

шёвые и полезные издания. В б-ках 

имелись каталоги наиболее изв. кни

готорг. фирм, издающих брошюры 

для нар. чтения. Читальни помогали 

выписывать издания, к-рые заказыва
ли посетители. 

П. о н. т. просуществовало до 1 9 1 7  
и было одним из самых активных орга

низаторов б-к и читален для народа. 

Лит. :  Г о л у б ц о в а  И. А. Чайно-чи
талъни, музеи и друтие учреждения Рос
сийского попечительства // Библиотека. 

1 996. NQ 10 ;  О народной трезвости попе
чительство. СПб. , 1 900 . 

И. А. Голубцова 

ПОП6В Андрей Николаевич (окт. 

1 890, Кандалакша Кемского у. Ар хан

гельской губ. , - 5 . 1 2 . 1 937,  Дальлаг) , 

историк, библиограф-краевед. Учил

ся в Архангельской духовной семи

нарии ( 1 9 1 2- 14) , Петерб. психонев
ролог. ин-те . В 1 9 1 5-20 - б-рь Ар

хангель ского о - ва изучения рус . 

Севера, сотрудник жури. о-ва ( <<Из

вестия АОИРС>> ) ,  где началась его 

библиогр.  деятельность . В дальней

шем работал в ГубОНО, разл. б-ках. 

В 1 9 3 2 - 3 6  - сотрудник краевой 

науч. б-ки (ныне - Архангельская 
ОУНБ им. Н. А. Добролюбова) . 

Автор б. 1 00 тр. по истории, этног

рафии, краеведч. библиографии, сост. 

первого библиогр. указ. лит. об Архан

гельском крае, интервенции и Граж

данской войне на Севере. Публико

вал списки регион. и краеведч. изда

ний. 

Репрессирован , реабилитирован 

посмертно: 
Соч . :  Периодическая печать в Архан

гельске. Архангельск, 19 14 ;  Ломоносов в 
местной литературе. Архангельск, 1 9 1 5 ;  
Указатель литературы п о  Архангельскому 
краю. Архангельск, 1 924; Библиография 
интервенции и гражданской войны на Се
вере. Архангельск, 1 928. 

Лит.:  К у р  а т о в А. А. Историогра
фия истории и культуры Архангельского 
Севера: Учеб. пособие. Вологда, 1 989; Р у 
м я н ц е в а В .  Н .  «Напишу письмо слеза
ми . . .  »: Запоздалый поклон юбиляру -
А. Н. Попову, виднейшему библиографу 
Севера // Сев. комсомолец. 1 99 1 ,  22 июня. 

Е. И. Тропичева 

ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОГРА
ФИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, 
вид рек. библиографического пособия 
(произв.)  ретроспект. характера, об

ладающий сложной структурой и 

обеспечивающий систематизир. под

ход к библиографированию печ. про
дукции по проблемам и сюжетам дан

ного произв. в масштабе ист. эпохи, 

страны, лит. жанра и т. п .  

Представляет собой логическое 

развитие видового ряда библиогра

фических пособий (напр. ,  «Kpyr чте

ния» - разновидность рек. библиогр. 
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указ . ) .  Терминолог. обоснование и 
практ. реализация - впервые в изда
нии :  << М и нувшее меня объемлет 
живо . . .  : Воспоминания рус. писателей 
XVIII - нач. ХХ вв. и их современ
ников>> С. П.  Бавина, Е. М. Сахаро
вой, И. В. Семибратовой, В. С. Смир
новой ( М . ,  1 989) ; дальнейшее разви
тие - в издании: <<Москва вековечная>> 
В. М. Мешкова (М. , 1 996). Потенци
ал П. б. э. наиболее полно представ
лен в <<Панораме веков: Заруб. худож. 

проза от возникновения до ХХ в . >> 

А. М. Горбунова (М. ,  1 99 1 ) ,  где един

ство чит. и целевого назначения дос

тигается корреляцией целей чтения и 

чит. адреса на одном библиогр. про
странстве .  Характерно сочетание 
сквозного подхода к осмыслению 
ист. -лит. процесса и локальных под

ходов на уровне нац. лит. опред. эпох, 

творчества отдельных писателей, биб

лиогр. , сюжетно-темат. связей и пр. 

П. б. э. следует отличать от энцикл. как 

вида науч. справ. издания со словар

ной структурой прежде всего по фун

кциональному назначению. П. б. э. в 

первую очередь ориентирована на вы

полнение образователь но-просвет. 
функций, что проявляется в методо

логии и методике её создания. Нали

чие фактогр. сведений в сочетании с 

ярко выраженными ассоциативными 

связями (авторский текст, ил. ,  идео

граммы) и разветвлённым аппаратом 

ин форм. поиска способствует форми
рованию разл . чит. стратегий как 

обобщённой, так и конкретной на

правленности. IПирота, обилие, раз

ноуровневость (от «классических» до 

малоизв. имён) предлагаемой читате

лю информации в сочетании с жан

ровым разнообразием библиогр. со
общений (очерки, обзоры, списки, 

аннотации) и композиционной под

вижностью структуры обеспечивают 

удовлетворение не только устойчи

вых, развивающихся, но и случайных 
индивидуализир. чит. интересов. 

Лит. :  Г о р б у н о в А. М. Популярная 
библиографическая энциклопедия: новое 
качество чтения // Сов. библиогр. 1 99 1 .  
NQ 1 ;  З у б о в  Ю. С . ,  С л я д н е в а  Н .  А. 
Что в перспективе: упадок или возрожде
ние? // Библиография. 1 993. NQ 3 .  

С. П. Бавин 



ПОРТУГАЛИ И  НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ПОРТУГАJIИИ НАЦИОНАлЬ
НАЯ БИБЛИотЕКА (BiЬlioteca Naci

onal de Lisboa) , Лиссабон, создана в 

1 8  в. на основе книж. кол. Королевс

кой публ. придворной б-ки (открыта 

в 1 760) , а также книж. собр. Цензур

ного комитета Ордена иезуитов ,  
включавшего всё, что издавалось на 
терр. Португалии. Один из инициато

ров создания общедоступной публ. 

б-ки - президент ордена епископ 

Мануэль до Сенакуло. С 1 836 б-ка 

стала наз. Нац. б-кой Лиссабона и 

разместилась в здании монастыря св. 

Франциска, конфискованном гос
вом в 1 834. 

Фонды НБ пополнялись собр. изв. 

библиофилов, в т. ч. епископа Ману

эля до Сенакуло, Фр. де Мело Ману

эля, К. Рибейро Фрейре и др. ,  коллек

циями медалей (напр . ,  Томаса Каэта

но до Бема) . После указа 1 834 о 

запрещении деятельности религ. ор-

денов на терр. Португалии их б-ки 

(ок. 17 ,7 тыс. экз.) были конфискова

ны в пользу НБ. Выдающийся португ. 

библиограф Рибейро дос Сантое в 

первые годы существования б-ки осу

ществил описание и систематизацию 

её фондов. 
С 1 798 начал действовать закон об 

обяз. экз . ,  усовершенствованный в 

1 93 1 .  По законодат. акту 1952 НБ по

лучает 12 экз. 
'
каждого выходящего в 

стране издания и рассьшает их в б-ки, 

определённые актом, в т. ч. в Португ. 

книж. кабинет в Рио-де-Жанейро 

( Бразилия) .  В фонды НБ передали 

свои собр. видные португ. учёные и 
библиофилы; в неё вошли также кол. 

ист. книг Коста Л обо, теолог. - Фр. де 

Мело Мануэля, б-ки нек-рых учреж

дений (напр. архива Морского м-ва) . 

К 2003 в НБ насчитывалось св.  

2 млн. книг, б. 1400 инкунабул, 1 2  тыс.  

редких книг. Уникальна её коллекция 

Национальная библиотека Португалии. Лиссабон 

� 812 � 

старопеч. изданий крупнейших ти

пографий Европы ( напр . ,  б .  300 тт. 

издат. дома Эльзевиров) , рукописей 

(св. 270 тыс. экз . ) ,  карт ( 13 тыс. ) .  

НБ регулярно издаёт печ. катало

ги своих фондов: каталог рукописей;  

иллюминированных рукописей и ли

тургий и др. Важнейшие издания: 

<< Boletin da ЬiЬ!iografia Portuga1>> ;  

<<lnformaca ЬiЬliografica do gaЬinete de 

ЬiЬlioteconomia>> ;  «Notica ЬiЬliogra

fica>> ;  <<Revista da BiЬlioteca Nacional». 

Лит. :  Национальные библиотеки Ев
ропы: По материалам совещаний, 1995-
2000 rт. Конференции директоров европей
ских национальных библиотек (CENL) 1 
РНБ. СПб . ,  2002 ; А BiЬlioteca Nacional. 
Braves nocoes historicas е descretives 11 
PuЬ!cacoes da BiЬlioteca Nacional . 1 948 .  
N.! 1 ;  Enciclopedia Luso-Brasileira de cultura. 
Lisboa, 1 988 .  Т. I I I ;  Е s d а i 1 е А. National 
Libraries of the World. London, 1 957; Jnan
guracao do novo edificio !а BiЬ!ioteca Nacio
nal de Lisboa, 1 969; P a l m a - F e r r e i r a  J. 
Um ano na direccao da BiЬlioteca Nacional. 
Lisboa, 1 98 1 ;  World Guide to Libraries. 16 •• 
ed. Munchen, 2002; WеЬ-сайт Националь
ной библиотеки Португалии - http :/ 1 
www.bn.pt/ 

И. С. Вискова 

ПОРШНЕВ Георгий Иванович 

[ 14(26).4. 1887,  с. Минино-Конец Вер

шининской волости Пудожского у. 

Олонецкой губ. , ныне Архангельская 

обл . , - 1 937 ( 1 94 1 ?) ,  Беломорско

Балтийский канал (?)] ,  библиограф, 

книговед, журналист, издат. и книго

торг. деятель . Окончил Архангельское 

двухклассное уч-ще, библ. курсы при 

Нар. ун-те А. Л. Шанянекого ( 1 9 13) .  

С 1 903 работал в книж. магазинах Пе

тербурга, в 1 905-20 - Иркутска. Под 

рук. П. была проведена peopr. гор. бес

платных нар. б-к Иркутска. 

В 1 9 1 7  организовал Иркутское от

деление Книж. палаты. Один из пер

вых обобщил опыт развития библио
графии в Сибири за послерев. пяти

летие.  По мысли П . ,  максимально 

полное собирание и библиографиро

вание печ. продукции должно сохра

нить для истории ценные свидетель 

ства переломной эпохи. 

В 1 920-22 работал в Красноярс

ке, бьш уполномоченным Рос. центр. 
книж. палаты (РЦКП) по Сибири, 



сотрудником отделения Центропеча

ти, преподавал библиотековедение в 

Ин-те нар. образования. С 1 922 - в 

Москве (РЦКП, Госиздат) . Опубл. 

св. 300 ст. по вопросам книж. дела и 

обществ. жизни. Один из ведущих те

оретиков и историков книж. торгов

ли, организатор проф. книж. образо

вания, создатель периодизации раз

вития книж. дела в сов. России. Был 

членом Сиб. библ. и Рус. библиогр. 

О-В. 

В 1930 П. был арестован. Работал в 

б-ках Беломорс ко- Балтийского кана

ла. Реабилитирован посмертно. 
Соч. : Книжная летопись Иркутска за 

годы революции, 1 9 1 7- 1 9 1 9 . Иркутск, 
1 920; Библиография в Сибири за годы ре
волюции. Иркутск, 1 922; Этюды по книж
ному делу. М. ;  Л . ,  1 929. 

Лит. :  М и х  е е в а Г. В.  История рус
ской библиографии, 1 9 1 7 - 1 92 1 .  СПб. ,  
1 992; П о  с а д с к о в А.  Л .  Сибирский 
библиограф и книговед Г. И. Поршнев 11 
Сов. библиогр. 1 987.  NQ 3 ;  Т и ш л е р  О. 
«Заставляют забывать невзгоды . . . >> 11 Биб
лиотекарь. 1 990. NQ 2. 

А. В. Теплицкоя 

ПОСЕщАЕмость, среднее чис

ло посещений б-ки одним читателем 

в исследуемый период. По П. можно 

в известной мере судить, насколько 

стабилен чит. контингент. Для опре

деления интенсивности пользования 

отделами б-ки, учёта загрузки библ. 

работников, а также для изучения 

пропускной способности отделов 

б-ки при проектировании новых по

мещений вычисляется средняя днев

ная П. делением числа посещений за 

год на число рабочих дней. 

пос 6льскоrо ПРИКАЗА 
БИБЛИОТЕКА. Начала формиро

ваться при А. Я. Щелканове, возглав

лявшем Посольский приказ (гос.  

дипл. учреждение России в 16 - нач. 

1 8  вв.) в 1 570-94. Сохранилась опись 

архива, где перечислены рукописи 

«на розных языках>> : «Летописец ли

товских князей>> ,  «Судебник», <<Пере

вод с летописца польского», «Космог

рафия», «книги татарские>> ,  а также 

<<Коробья новгородская» с «лат. кни

гами», к -рые в 17 в. пропали. В 16 14, 

как свидетельствует <<Роспись черте-

ПОСОЛЬСКОГО ПРИКАЗА БИБЛИОТЕКА 

Посольский двор на улице Ильинке в Москве. Гравюра сер. XVJI в. 

жам розных государств», здесь храни

лось 12 назв. карт и атласов. 

Стабильная П. п. б. сформирова

лась во второй пол. 17 в. ,  когда При

казом руководили А. Л. Ордин-Нащо

кин, А. С. Матвеев, В. В. Голицын. По 

описи 1673 в ней числилось 1 12 печ. 

книг и 6 рукописей: летописцы, кос

мографии, атласы, уложения и стату

сы, конституции, тр. по истории и 

филологии, в т. ч. атлас в 4 книгах «С 

описанием земель и государств, в ли

цах, на немецком языке, на алексан

дрийской бумаге , облочены белым 

клееным пергаментом, по обрезу все 

золочёны», <<Кроника на латинском 

языке о королях польских и о вели

ких князьях литовских, також и о мос

ковских, и о прусских магистрах и 

курфюстах, и о татарех» , «Кроника 

действо всей Европе знатных>> Пясец

кого, книга о гербах польск. и литов. 

шляхты, грамматика лат. , лексиконы. 

В П. п. б. имелись также релиr. лит. , 

цифирные книги, соч. Аристотеля и 

Сенеки, книга К. Курция об Алексан

дре Македонском, произв. Вергилия 

и т. д. 70% книг бьmо на лат. яз. ,  далее 

шли (по кол-ву) на польск. , нем . ,  

швед. , итал . ,  гол. яз. 

Б-ка пополнялась путём перепи

сывания книг и покупки за грани-
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цей. В последнюю четв. 1 7  в. в неё 

влились книги, отобранные у опаль

ного А. С. Матвеева (всего 77 назв. на 

ин остр. яз. ); бьmи переданы 29 книг из 

Мастерской палаты, в т. ч. <<Всемир

ный географический атлас>> И. Блеу в 

1 5  тт. , «летописец>> на чеш. яз. и <<Хро

нограф в лицах>> на лат. яз. ;  собр. ,  по

лученное из Верхней типографии, -

7 1  книга, две трети из них - релиr. лит. , 

из светских были тр. по истории -

«Краткое описание польских коро

лей»,. «Летописец» Каллиста. 76 книг 

перешло. из собр. архимандрита гре

каДионисия, жившего последние годы 
в г. Нежине. Помимо религ. лит. (ок. 

60%) в нём бьmи филол. тр. ,  книги по 

философии и истории, две книги Де

мосфена, <<Илиада» Гомера. Меньше 

чем за 25 лет в б-ку поступило св. 250 

книг, фонд её вырос в 3 раза. Эrо «бьmа 

специализированная библиотека ино

странной литературы с преобладанием 

в ней светской» (С. П. Луппов) . По

сольский приказ вьшелил под книги 

спец. помещение, к-рое именовалось 

казёнкой.  Б-кой пользовались не 

только сотрудники Приказа, но и др. 

лица, в т. ч. работники Печатного дво

ра. В 1720 Посольский приказ пере

стал существовать, а его б-ка стала 

б-кой Коллегии иностр. дел. 



Фонд П. п. б. уцелел, хранится в 

Рос . гос . архиве древних актов (Мос

ква) . 
Лит. :  Б е л о к у р  о в С. А. О биб

лиотеке московских государей в XVI сто
летии. М. ,  1 898; Л у п п о в  С. П. Книга в 
России в первой четверти XVIII  века. Л . ,  
1973 ;  Он ж е. Книга в России в ХУН веке. 
л. ,  1 970. 

А. Г. Глухов 

ПОСТНИКОВ Сергей Порфирь

евич [ 1 ( 1 3) . 7 . 1 88 3 ,  Архангельск, -

1965,  Прага] , библиограф, журналист, 

историк, литературовед. В 1 92 1  эмиг

рировал в Берлин, затем в Чехослова

кию. Редактировал центр. орган заг

раничной секции эсеров <<Революци

онная Россия>> ,  вёл лит. отдел в газ. 

«Голос России». Систематически пуб

ликовал обзоры и рец. на книги, вы

ходившие в сов. России,  СССР и в 

рус. эмиграции. В 1923 П. стал одним 

из организаторов, чл. библиогр. ко

миссии Комитета рус . книги и зав . 

б-кой Рус. заграничного ист. архива в 

Праrе, где собрал ок. 1 00 тыс. наим. 

книг и жури. (эмигрантские издания 

были представлены полностью) .  В 

1924 принял участие в издании и ре

дактировании библиогр. указ. <<Рус

ская зарубежная книга» с разделами 

по истории, географии, о рев-ции, 

гражданской войне. В 1 945 П.  был 

арестован сов. властями и осуждён, 

что прервало его работу над тр. <<По

литика, идеология,  общественная 

жизнь и научные работы русской 

эмиграции>> .  В 1960 возвратился в Че

хословакию. 
Соч. : Библиография русской револю

ции и гражданской войны: 1 9 1 7- 1 92 1 .  
Прага, 1 938 ;  Политика, идеология, быт и 
учёные труды русской эмиграции, 1 9 1 8-
1 945:  Библиография из каталога РЗИА. 
Нью-Йорк, 1 993. Т. 1 -2. 

Лит. : К о в а л е в с к и й  П. Е. Зарубеж
ная Россия: История и культурно-просве
тительская работа русского зарубежья 
[ 1 920- 1970] . Прага, 1 97 1 ;  <<Нельзя упус
тить им созданную библиотеку . . . » // Ис
точник. 1 993.  NQ 4. 

А. П. Ивкина 

ПОТРЕБЙТЕЛЬ ИНФОРМА-
ЦИИ, лицо, коллектив, получающие 

и использующие науч. -техн. или со

циальную информацию. 

постников 

<<ПРАRИЛА АЛФАВЙТНОЙ КА
ТАЛОГИЗАцИИ» ( <<Regeln fur Alpha

betische Katalogisierung>> , <<RАК») ,  свод 

правил, регламентирующих составле

ние библиографического описания разл. 

видов док. в б-ках Германии, Авст

рии, Швейцарии, Люксембурга и др. 

стран. В отличие от прусской инст

рукции для алф. каталога ( 1 899;  2-е 

изд. 1 908) <<RAK» включили в себя 

Парижекие принципы 1 9 6 1  и весь 

опыт Международного стандартного 
библиографического описания (ISBD), 

что знач. сблизило их с междунар. 

правилами каталогизации. В отличие 

от «Англо-американских правил ката
логизации>> «RAK>> включают систему 
расстановочных правил для алфавит
ного каталога. 

В ГДР (Берлин) и в ФРГ (Висба

ден) бьши созданы два параллельных 

многотомных свода, в к-рых пред

ставлены правила для разл. видов б-к 

и док. Вспом. правила регламентиру

ют составление добавочных записей 

и методы использ. табл. транслите

рации. Оба свода построены по еди

ной структуре, отличной от структу

ры ISBD. Имеется сокр. вариант пра

вил - упрощённый, практичный, 

удобный для машинной обработки. 

Новые правила отличаются от ста

рых порядком расположения элемен

тов библиогр. описания, введением 

осн. библиогр. записи на коллектив

ного автора вместо добавочной, рас

становкой знаков препинания. Ста

рые правила ещё будут не к -рое время 

сосуществовать с новыми, т. к. не все 

каталоги больших б-к могут быть кон

вертированы без определённых труд

ностей. В большинстве б-к Германии 

в связи с переходом на <<RАК>> бьши 

закрыты старые ряды алф. каталогов 

и открьггы новые. 
Лит. :  Kurzfassung der Regeln fiir die al

phabetische Katalogisierung: (КRАК) Vorab
druck. Ber1in, 1 976; Rege1n ftir die a1pha
betische Kata1ogisierung: ( RAK) . Berlin, 
1 976- 1982. Bd. 1-7 ;  Rege1n ftir die a1pha
betische Kata1ogisierung: (RAK). Wiesbaden, 
1 977. XL; Rege1n ftir die a1phabetische Kata1-
ogisierung: (RАК). Wiesbaden, 1 986- 1989. 
Bd. 1-6;  Rege1n ftir die a1phabetische Кata1-
ogisierung in wissenschaftlichen ВiЬliotheken: 
(RAK-WB) .  Berlin, 1979. 

Т. А. Бахтурина 
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«ПР АВ ИЛА п ОЛЬЗОВАПИЯ 
БИБЛИОТЕКОЙ», док. , определяю

щий права и обязанности пользова

телей б-ки и порядок их обслужива

ния. 

«ПРАВИЛА СОСТАВЛ ЕНИЯ 
БИБЛИОГРАФЙЧЕСКОГО ОПИ
сАния,,, б-томный свод отеч. правил 

( 1 986-93 ) ,  регламентирующих со

ставление библиографического описа
ния разл. видов док. <<П. с. б. о.» пред

назначены для универс . науч . 

б-к, книж. палат, информ. органов и 

др. орг. , ведущих библиогр. работу. На 

основе свода <<П. с .  б. о.» разработаны 

<<Краткие правила>> для централиз. 

библ. систем, изд-в, осуществляющих 

каталогизацию в издании ( КВИ), библ. 

коллекторов. Дополнением к Шеети

томнику являются отдельно изд. 

<<Правила составления библиогр. опи

саниЯ старопечатных изданий» . 

<< П .  с. б .  о . >> созданы на основе 

ГОСТ 7. 1 -84, принципы к-рого со

отв. Международному стандартному 
библиографическому описанию. Все 

части <<П.  с .  б.  о .»  построены по еди

ной структуре. Максимальной уни

фикации способствуют стандартный 

набор областей и элементов и стро

гая их последовательность; условные 

разделит. знаки , предшествующие 

областям и элементам и предназна

ченные для понимания библиогр. 

описания , независимо от яз . , на 

к-ром оно составлено. В <<П .  с .  б.  о.» 

впервые в отеч. практике заголовок 
библиографической записи выведен за 

пределы библиогр. описания. Т. о . ,  

<<П.  с .  б .  о.» приблизились к междунар. 

практике каталогизации. <<П. с. б. о.» 

результат многолетней деятельности 

Межведомств. каталогизац. комиссии 

(с 1 993 - Межреrион. комитет по ка

талогизации) .  Предшественниками 

<<П.  с. б.  о.» бьши <<Инструкция по со

ставлению· алфавитного каталога» 

( 1926-32, в 3 вьш.) и два издания <<Еди

ных правил описания произведений 

печати для библ. каталогов» ( 1 949-58, 

в 6 ч.,  1 959-70, в 8 ч.) .  <<П. с .  б .  о . >> 

включают более широкий спектр 

док. В отличие от << Единых пра

вил . . .  >> , <<П.  с .  б. о. >> имеют целью мак

симально унифицировать библиогр. 



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

описание для разных целей, предла

гают единую методику составления 

библиоrр. описания, независимо от 

его назначения - для каталогов, биб

лиоrр. и др. информ. изданий, авто

матизир. систем информации и т. д. 

« П .  с .  б.  о.» используются в кач-ве 

базы для подготовки метод. рек. , учи

тывающих особенности разных ти

пов учреждений, разл. видов изданий 

или специфику яз. 

В первой части, посвящ. книгам и 

сер. изданиям, содержатся развёрну

тые общие положения и правила, яв

ляющиеся метод. основой всего Мно

готомника «П. с. б. о.» .  В первом раз

деле «Общие правила» представлены 

3 главы: «Осн. положения», «Выбор 

первого элемента библиоrр. записи>> ,  

«Заголовок библиоrр. записи». Во вто

ром разделе рассматриваются прави

ла сост. описания книг, максимально 

подробно изложены правила приведе

ния областей и элементов библиоrр. 

описания. Третий раздел посвящ. сер. 

изданиям, порядку приведения эле

ментов в общей части и специфика

ции сводного библиоrр. описания. В 
четвёртом разделе представлены пра

вила формирования библиоrр. описа

ния сост. частей книг и сер. изданий. 

<<П .  с. б.  о.» сопровождает обширный 

справ. аппарат: приложения, касаю

щиеся сост. добавочных библиогр. 

записей, ссылок, справок, объединён

ных библиоrр. записей; терминолог. 

словарь; табл. транслитерации; список 

изд-в и др. Пользование «П. с. б. о.» 

облегчает подробный предм. указ. 

За 10 лет существования «П. с. б. о.» 

произоiШiи знач. события, связанные 

с созданием автоматизир. информ. 

систем, развитием междунар. сотруд

ничества, появлением новых форм 

существования док. , в т. ч.  электрон

ных ресурсов. 

Обмен междунар. библиоrр. инфор

мацией требует сближения каталоги

зац. кодексов разл. стран. Сопоставит. 

анализ рос. и «Анzло-американских пра
вил катшюгизации» (<<AACR»),  «Пра
вил алфавитной каталогизации» 
( «RАК») и «AACR» показал, что меж

ду ними имеются различия, затрудня

ющие обмен готовыми библиоrр. за

писями и поиск их в базах данных. 

Рос. специалисты принимают участие 

в проводимой междунар. сообще

ством работе по радикальному пере

смотру правил каталогизации, их гар

монизации и адаптации к функцио

нированию в автоматизир. режиме. 
Лит. :  Правила состамения библиогра

фического описания. М. ,  1 986- 1993.  Ч. 1 :  
Книги и сериальные издания. 1 986; Ч.  2:  
Нотные издания. 1 987; Ч .  3 :  Картографи
ческие произведения. 1 990; Ч. 4: Норма
тивно-технические и технические доку
менты. Неопубликованнные документы. 
1 989; Ч. 5 :  Изоиздания. 1 993;  Ч. 6:  Аудио
визуальные материалы. 1 989; Правила со
стамения библиографического описания 
старопечатных изданий. М. ,  1 989; Состав
ление библиографического описания : 
Крат. правила. 2-е изд . ,  доп. М. ,  1 99 1 .  

Т. А .  Бахтурина 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛ:ЙРОВАНИЕ 
б и б л и о т е ч н о й  д е я т е л ь 

н о с т и,  нормативно-организацион

ное воздействие при помощи систе

мы правовых средств (юрид. норм, 

правоотношений, индивид. предпи

саний) на отношения, возникающие 

в процессе библ. деятельности, с це

лью их упорядочения, охраны, разви

тия в соотв. с обществ. потребностя

ми. Объектами П. р. являются: библ. 

дело в целом, б-ка как отдельное уч

реждение, конкретные направления 

деятельности б-к, обеспечивающие 

реализацию интересов пользователей. 

Механизм П. р. представляет собой 

систему правовых средств и включа

ет ряд подсистем: библиотечное зако
нодательство (систему юрид. норм, 

заключённых в законах и подзакон

ных актах) ; правоотношения (реаль

ные права и обязанности конкрет

ных субъектов: б-к, пользователей и 

др.  носителей и участников этих 

отношений) ; акты реализации прав 

и обязанностей (фактич.  поведение 

субъектов - б-к, пользователей по 

претворению в жизнь предписаний 

норм права) ; акты применения права 

(предписания компетентных органов, 

направленные на регламентацию су

ществующих в библиотечной деятель
ности отношений, обеспечивающие 

возникновение правоотношений и 

реализующие требования норм 

права) . Применяются следующие ин-
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струменты П. р . :  аккредитация биб
лиотек, лицензирование, .маркирование, 
сертификация библиотечно-инфор.ма
ционных услуг/nродукции, стандарти
зация в библиотечном деле. 

За годы сов. власти было принято 

три правовых док. по библ. делу, име

ющих силу закона: декрет Совнарко

ма РСФСР «0 централизации библ. 

дела в РСФСР>> ( 1 920) , пост. Ц И К  

СССР <<0 библ. деле в Союзе ССР» 

( 1934) и Указ Президиума Верховно

го Совета СССР «Об утверждении 

Положения о библиотечном деле в 

СССР» ( 1 984) . Действовали также 

директивные док. по библ. делу: пост. 

ЦК ВКП(б) , КПСС и пленумов ЦК 

кпсс. 
В нач. 90-х гг. 20 в. коренные пре

образования в социально- полит. 

устройстве России позволили сфор

мировать библ. законодательство. Ос

новополагающие акты РФ, регулиру

ющие библ. деятельность - Федераль
ный закон РФ «0 библиотечном деле» 
(23. 1 1 .94) и Фед еральный закон РФ 
«Об обязательном экземпляре докумен
тов» (29. 12 .94). 

Для П.  р. применяются также нор

мативно-правовые акты, относящие

ся к смежным отраслям права: ин

форм. ,  интеллектуальному, хоз. ,  в т. ч.  

федер. законы «Об информации, ин

форматизации и защите информа

ЦИИ>> (20.2 .95) ,  «Об участии в между

нар. информ. обмене>> (4.7.96) , <<Об ав

торском праве и смежных правах» 

(9.7 .93,  в ред. 2004), «0 правовой ох

ране программ для электрон. вычис

лит. машин и баз данньiХ» (23.9.92) , <<0 
рекламе>> ( 1 8 .7.95) и др. 

Экономико- правовые аспекты 

предпринимат. деятельности б-ки как 

некоммерческой орг. и особенности 

её деятельности как хозяйствующего 

субъекта регулируются Гражд. кодек

сом РФ, федер. законами «0 неком

мерч. организациях» ( 12. 1 .96) , <<0 гос.  

поддержке малого предприниматель

ства в Рос. Федерации» ( 1 4.6.95) и др. 

Местные условия библ. дела регули

руют законы субъектов РФ и посто

янных органов исполн. власти. Разви

тие регион. библ. законодательства в 

России началось с 1994 одновр. с при

нятнем федер. законов по библ. делу. 



ПРАВОСЛАВНЫЕ БИБЛИОТЕКИ В РОССИИ 

Правоотношения ямяются сред

ством перевода общих моделей пове

дения, заложенных в нормах права, в 

конкретные и индивид. акты субъек

тов права: б-ки и rос-ва или его орга

нов (разл. орг. и учреждений) ; реаль

ных и потенциальных пользователей 

(читателей).  Они возникают и реали

зуются при наступлении предусмот

ренных законом юрид. фактов ( собы

тий и действий) , отражённых в 

положениях, уставах, договорах, со

глашениях и др. адм. актах. 

Реализация прав и обязанностей 

основывается на юридически закреп

лённых нормами права возможностях 

(бесплатное обслуживание пользова

телей, свободный доступ к фондам и 

т. п . ) .  На это папрамена мастная де

ятельность уполномоченныхдолжно

стных лиц или компетентных органов 

(прокуратуры, судов) по подготовке и 

принятию индивид . решений по 

юрид. делам на основе юрид. фактов 

и конкретных правовых норм. 

Правовые нормативные док. по 

библ. делу публикуют и комментиру

ют журн. «Библиотека и закоН», «Не
зависимый библиотечный адвокат» и 

др. отрасл. издания. 

См. также: Авторское право, Защи
та данных. 

Лит.:  Библиотеки России в новой пра
вовой среде: Обзор.-аналит. материалы. 
СПб. , 1 996; Б а й к о в а  О. Ф. Авторское 
право и его использование в деятельности 
библиотек 11 Библиотека и закон: Спра
вочник: Документы, коммент. ,  консульта
ции, юрид. советы на каждый день. М . ,  
1 997. Вьm. 2;  Г р и х а н о в  Ю. А. Библио
течные законы - шаг к информационно
му обшеству 11 Библиотековедение. 1995. 
NQ 1 ;  О н ж е.  Правовое регулирование 
библиотечной деятельности в субъектах 
Российской Федерации 11 Библиотека и 
закон: Справочник. М . ,  1 997 .  Вып.  2 ;  
К л ю е в  В. К .  Правовое поле хозяйствен
ной деятельности библиотек 11 Там же. М. ,  
1999. Вып. 2; О н  ж е. Российскаябиблио
тека: правовой режим функционирования 
в условиях рынка: Учеб. пособие. М. ,  1996; 
Правовые аспекты деятельности библио
тек: Сб. науч. ст. М., 2002; Ф и р  с о в В. Р. 
Государственное законодательное регули
рование деятельности библиотек. СПб . ,  
2000; О н ж е. Правовое обеспечение про
цессов формирования и использования 
информационных ресурсов библиотек 11 
Библиотековедение. 1 999. NQ 4-6. 

О. Ф. Бойкова 

ПРАВОСJIАвНЬIЕ БИБЛИОтЕ
КИ в Р о с  с и и, тип пегое. конфес

сиональных б-к, учредителями к-рых 

являются разл. ин -ты Рус. православ

ной церкви (монастыри, храмы, учеб. 

заведения, нек-рые благотворит. орг. 

и братства) или частные лица. Иног

да П. б. называют церковными, что не 

исчерпывает содержания данного по

нятия. 

Первонач. центрами накопления 

книж. сокровищ бьmи монастыри: с 

1 1  в. - Киево-Печерский, с 14 в. 

Троице-Сергиев, Чудов и др. (см. Мо
настырские библиотекиДревней Руси) . 
Кроме монастырских, книж. фонды 

накапливали храмовые (церковные) 

б-ки. Самые ранние летописные упо

минания о них также относятся к 1 1  

в . ;  в первую очередь это б-ка Софий

ского собора в Киеве (см. Ярослава 
Мудрого библиотека) . В среднем в 

б-ках при церквах было от 20 до 40 

книг, к-рые выдавались для «почита

ния, учения, списывания» без всякой 

гарантии, и мн. из них значатся в опи

сях церковного имущества «неявив

шимися». 

Фонды П.  б.  состояли гл. обр. из 

религ. рукоп .  книг. В них входили 

Кормчие книги - памятники цер

ковного права, церковные уставы, 

филос. соч . ,  творения св. отцов пра

вославной церкви, Патерики, Часос

ловы, Служебники, Требники, «учи

тельная» лит. ,  летописи. С развитием 

книгопечатания в количественном и 

типовидовом составе фондов посте

пенно стали преобладать печ. изда

ния. На их формирование существен

но помияла активная издат. деятель

ность церкви. Она отражена в ФУНдам. 

библиогр. работе епископа )(амаски

на <•Библиотека Российская, или све

дения о всех книгах с начала типог

рафии на свет вышедших». 

К 1 6  в. относится поямение Пат

риаршей б-ки (см. Синодальная биб
лиотека). Первый печ. каталог в Рос

сии - это каталог на фонд Синодаль

ной б-ки ( 1 723) .  Её читателями были 

мн. рус. учёные и деятели культуры. 

К этому вр. в П .  б. России бьmа пред

принята попьrгка разработки едино

обр. методики каталогизац. описания, 

о чём свидетельствуют, напр. ,  «Опись 

<8!< 8 1 6  � 

книгам, в степенных монастырях на

ходившимся» - первый отеч. свод

ный каталог, сост. по распоряжению 

патриарха Никона в 1 653 в связи с ис

прамением церковно-богослужеб

ных книг, и «Оглавление книг, кто их 

сложил>> ( 1 66 5 ,  автор - Медведев 
Сильвестр , книгохранитель Моек. 

печ. двора) . 

Возникновение в 1 8  в. б-к духов

ныхучеб. заведений связано со стрем

лением Петра 1 обязать церковь при

нять участие в деле просвещения и 

направить знач. часть её доходов на 

создание нач. школ, содержание пре

подавателей и учеников. Каждому ар

хиерею предписывалось завести шко

лу ддя обучения будущих священни

ков и при ней - б-ку, «ибо школа без 

б-ки,  как без души». Предполагалось 

организовывать школы с элементар

ным курсом и лишь по мере возмож

ности ВВОДИТЬ В НИХ «ВЫСШИе науки»: 

грамматику, риторику, философию, 

богословие. Такой «высший курс» 

первонач. имела лишь школа, учреж

дённая Феофаном Прокоповичем в 

С-Петербурге. В 1730-50 все архи

ерейские школы были преобразованы 

в семинарии с изучением «высших 

наук», что способствовало обогаще

нию фондов их б-к светской лит. , в 

частности соч. по истории. 

В 19 в. росло число б-к духовных 

уче б .  заведений .  Они имелись в 

4 акад . :  Моек. ( 1 00 тыс .  назв . ,  св .  

1 50 ты с .  тт. и 1 500 рукописей) , Петерб. 

(ок. 80 тыс. назв . ,  св. 150 тыс. тт. и 41 16 

рукописей) , Киевской (б .  30 тыс. 

назв. ,  св.  100 тыс. тт. и 937 рукописей), 

Казанской (о к. 30 ты с .  назв. книг и 

рукописей) ; в 75 семинариях, 185  ду

ховных уч-щах. Крупнейшей была 

б-ка Моек. духовной акад . ,  переве

дённой в 1 8 14 в Троице-Сергневу лав

ру. Основа её фонда - книги б-ки 

Славяно-rреко-лат. акад. и, частично, 

Троицкой семинарии. Кол-во,  содер

жание и уникальность мн. док. стави

ли б-ку акад. на одно из первых мест 

среди др. книгохранилищ страны. 

Б-ки духовных акад. мн.  книж. 

коллекции получали из монастырей и 

от частных лиц. Б-ки духовных семи

нарий обязаны своими книж. кол. в 

первую очередь местным епископам; 



их фонды были, как правило, менее 
богатыми, чем монастырские. 

Указом от 14 февр. 1832 Св. Синод 
предписал иметь б-ки при всех при
ходских церквах. Осуществить эту за
дачу удалось лишь в 60-70-е гг. -
после ряда либеральных реформ. По
явились новые их виды: епархиаль
ные, благочиннические, военпо-цер
ковные и др. Епархиальные б-ки со
действовали самообразованию 
духовенства и просвещению др. со
словий.  Мн. из них размером фондов 
не уступали публ. б-кам. Читателями 
являлись священники, диаконы, дво
ряне, чиновники, купцы, крестьяне, 
учащие с я церковно- приходских 
школ и уч-щ. Ученикам и бедным 
людям книги выдавались бесплатно. 
В читальнях проводились внебогослу
жебные собеседования и публ . чте
ния, в нек-рых епархиях аналогичные 
задачи выполняли б-ки религиозно
просвет. о-в. Благочиниические б-ки 
имелись во мн. епархиях, их числен
ность во второй пол. 19 в. росла. Кро
ме книг богослужебных, духовного 
содержания, этим б-кам рекомендо
валось иметь обстоятельный лечеб
ник, книги по сел. х-ву, гигиене, све
дения из к-рых священник мог 
использовать в общении с прихожана
ми. Деятельность б-к регулировалась 
уставами,  определяющими условия 
приобретения книг и период. изда
ний, порядок расходования средств, 
пользования книгами, обязанности 
заведующего. 

В кон. 1 9 - нач. 20 в. прав-во по
ощряло культ. -просвет. деятельность 
православной церкви, росли ассиг
нования на открытие и содержание 
церковно-приходских школ и б-к, 
к-рых насчитывалось ок. 27 тыс. Си
нодальный училищный совет цент
рализованно комплектовал б-ки 
церковно-приходских школ. С 1 909 
по 1 9 1 4 он распространил безвозмезд
но 15 ,5  млн. экз. учебников, учеб. по
собий, книг для внеклассного чтения. 

Роль П. б. в проевещении и в ста
новлении отеч . библ.  дела огромна. 
Именно в П. б.  появились первые ру
коп. и печ. каталоги, включая свод
ные, разрабатывались методы орг. , 
учёта, охраны и сохранности библ . 

ПРЕДМЕТИЗАЦИЯ 

фонда; складывались источники ком
плектования и способы документо
снабжения, в т. ч. путём получения 
обяз. экз. В П. б. формулпровались 
требования к б-рю-профессионалу, 
особенно относительно его роли в 
рук. чтением; возникли основы библ. 
права. 

После 1 9 1 7  мн. храмы и монасты
ри были закрыты (или уничтожены) . 
Б-ка Моек. духовной акад. возобно
вила работу в 1944, Ленингр. духовной 
акад. - в  1 946. 

С кон. 80-х гг. 20 в.  открытие хра
мов, монастырей и духовных учебных 
заведений обусловило воссоздание 
б-к со спец. фондами. В Москве орга
низуется вначале в Свято-Даниловом 
монастыре, а после переезда - в Ан
дреевском - Синодальная б-ка Моек. 
патриархии - фундаментальная б-ка 
Рус. православной церкви, информ. 
центр в обл. богословия и церковной 
истории. Широкое развитие, кроме 
акад. , получают др. учеб. П. б . :  вузов 
( Православный Свято-Тихоновекий 
богословский ин-т, Моек. высш. пра
вославная христианская школа) , се
минарий, духовных уч-щ, православ
ных гимназий,  школ, лицеев, к-рые 
функционируют либо при храмах и 
монастырях, либо самостоятельно. 
Возрождаются благочиниические 
б-ки. Растёт и число монастырских 
б-к. Однако вряд ли удастся воссоз
дать в полном объёме уникальные 
фонды П. б.  Общедоступные П. б. 
организуются в больницах, домах пре
старелых и в местахлишения свободы. 
Основой их фондов являются пожер
твования - личные кол. книг, а так
же книги , получаемые из гос . б-к, 
музеев, архивов. Создание и развитие 
П. б. протекают в двух направлени
ях: восстановление фондов центр. 
б-к духовного ведомства; орг. новых 
б-к для образоват. и просвет. целей,  
ориентированных на массового чи
тателя. Для П.  б.  характерна нек-рая 
изолированность от библ . жизни ре
гионов. Они самостоятельно осуще
ствляют комплектование фондов и 
каталогизацию книг. Читателем П. б.  
может быть любой человек, но фак
тически большая их часть - это те , 
кто работают в храме, посещают бо-
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гослужения, учатся в православных 
учеб. заведениях. Нек-рые П. б. ,  осо
бенно крупные, начинают сотрудни
чать с гос. б-ками. 

Лит. :  Б е н д е р с к и й  И. Связующая 
нить // Библиотекарь. 1 99 1 .  NQ 9; В а н 
ч а к о в  А. М. Церковные щколы при за
конах о всеобщем обучении. Пг. ,  19 17 ;  Ру
кописные собрания церковного проис
хождения в библиотеках и музеях России: 
Сб. докл. конф. 1 7-20 нояб. 1 998 года, 
Москва. М . ,  1 999; Ф у н т и к о н а  С.  П .  
Православные библиотеки: прошлое и на
стоящее: Учеб. пособие. М . ,  200 1 .  

С. П. Фунтикава 

ПРАКТЙЧЕСКОЕ ИЗдАнИЕ, из
дание, оси. социально-функциональ
ное назначение к-рого - помощь в 
любой практ. деятельности, кроме про
изв.-промышленной. ГОСТ 7.60-90 
включает П. и. в число произв.-практ. 
изданий, не отделяя произв.-пром. 
деятельность от прочих видов практ. 
деятельности (библ . ,  издат. , книго
торг. и т. п . ) .  

ПРЕДМЕmЗАТОР, специалист, 
осуществляющий предметизацию 
док. , работу с предметными катало
гами, ведение словаря (списка) пред
метных рубрик:. Как в отеч. ,  так и в 
заруб. практике, к П. предъявляются 
требования, учитывающие специфи
ку определённого типа б-к. В науч. 
б-ках на первое место выдвигается от
расл. подготовка, а также достаточное 
для анализа док. знание языков. Спец. 
библ. знания и навыки приобретают
ся в системе повышения квалифика
ции или путём получения доп. (вто
рого) образования. 

С появлением автоматизир. библ. 
систем и электронного каталога (ЭК) 
происходят существенные изменения 
в содержании труда П. Интегриро
ванный процесс библиогр. обработки 
про водится, как правило, одним спе
циалистом - к:аталогизатором. 

Э. Р. Сукиасян 

ПРЕДМЕmзА:ция, вид индекси
рования, при к-ром содержание док. 
и (или) запроса выражено предметны
ми рубриками в соотв. с правилами 
к.-л. предметизационного информа
ционно-поиск:ового языка. Процессы 



П .  осуществляются в б-ках и информ. 
центрах предметизаторами. 

П .  состоит из последовательных 
взаимосвязанных процессов. Предме
тизатор путём непосредственного оз

накомления е док. проводит анализ его 

содержания, в к-ром выявляет смыс

ловые компоненты, выделяя предмет 

(предметы) и аспект (аспекты) его рас

смотрения. Данные смысловые ком
поненты формулируются в словесной 

форме в соотв. с припятыми правила
ми и принцилами предметизации . 
Предметизатор формулирует припя
тое решение одной или неск. предм. 

рубриками, самостоятельно или на 

основе словаря (списка) предм. руб

рик. Предмет и аспекты рассмотрения 

обозначаются с необходимой и доста
точной для предм. каталога данной 

б-ки степенью адекватности. При от

сутствии в словаре (списке) необходи

мой предм. рубрики примимается ре
шение о включении в него новой руб

рики, одновр. вносятся изменения и в 
др. справ. -метод. док. Предметизаци

онное решение фиксируется в библио
графич't!ской записи док. (на каталож

ных карточках или в машипочитаемой 

форме). Заключает П. редактирование, 

в процессе к-рого провернется пра
вильиость проведённого анализа док. ,  
соответствие отобранных смысловых 
компонентов его содержанию, оцени
вается глубина, точность и многоас
пектность предметизационного реше

ния, его соответствие припятой в б-ке 

методике предметизации,  техника 
оформления решения (правильность 

всех элементов предм. рубрики). При
пятые метод. решения фиксируются. 

В процессе П. предметизатор дол

жен прогнозировать будущий запрос 
потребителя и принимать предмети
зационное решение с учётом возмож

ных путей поиска док. 

Лит. :  Индексирование документов. 
Общие требования к систематиз�ции и 
предметизации: Инструкт.-метод. указа
ния. М . ,  1 99 1 ;  К р у г л и к о в а  В. П. Пред
метизация произведений печати: Общ. 
методика. М., 1 967. 

Э. Р. Сукиасян 

ПРЕДМЕТНАЯ КАТАЛОГИЗА
ЦИЯ, см. Каталогизация. 

ПРЕДМЕТНАЯ КАТАЛОГИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ, сово
купность понятий и отношений меж

ду ними, отражённых в опред. науч. 
дисциплине , обл . знания , отрасли 
пр-ва. Определение П. о. - исходная 
операция категориального анализа, 

позволяющего раскрыть связи и отно

шения при построении классификац. 

системы и (или) тезауруса. 

ПРЕДМЕТНАЯ РУБРИКА, крат
кая формулировка темы (факта, со
бытия, аспекта) на естеств. яз. ,  офор
мленная по правилам опред. предме

тизац . информационно -поискового 
языка. Одна из форм представления 

термина индексирования. 
Различают а д е к в а т н ы е  П. р .  

(объём ПОНЯТИЯ П .  р .  ТОЧНО СООТВ. 

объёму понятия о предмете док.) и 
о б о б щ а ю щ и е ( объём понятия 

П .  р. существенно шире, чем объём 

понятия о предмете док. ) .  
Состав П.  р.  определяется кол-вом 

входящих в неё л е к с и ч. е д. - обо
значений отдельного понятия , при

нятого в ИПЯ и неделимаго в этой 

функции. Лексич. ед. могут представ

лять собой припятые в естеств . яз.  

слова, устойчивые словосочетания, 

аббревиатуры, символы, даты, обще

принятые сокр . ,  лексически значи
мые компоненты сложных слов, а 
также эквивалентные им кодовые или 

символич. обозначения искусств. яз. , 

напр. ,  коды классов классификацион
ной системы. 

П. р . ,  состоящая из одной лексич. 

ед . ,  наз . п р о с т о й , из неск. 

с л о ж н о й . Сложные П .  р. могут 
быть м н о г о ч л е н н ы м и  (первый 
элемент, наз. заголовком, отделяет

ся от последующих разделит. симво
лом - указателем связи, роль к-рого 
обы'!но выполняют знаки тире (-) 
или запятая ( , ) ;  второй и каждый пос

ледующий элемент, отделяемый от др. 

разделит. знаком, наз. подзаголов

ком) и о п и с а т е л ь н ы м и  (пред

ставляют собой единое словосочета
ние - комбинацию лексич. ед. ,  чаще 
всего отделённых одна от др. предло
гами и союзами) . К о м  б и н и р о 
в а н н а я П.  р.  - такая многочленная 
П. р . ,  элементы к-рой построены как 

описат. 
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Ведущим словом П .  р. является 

первое слово, определяющее её мес
тонахождение в предметном катало
ге и объединяющее П. р. в комплекс 
предм. рубрик (тематически объеди
нённых) . Различают узкий комплекс 

П. р. , в к-ром П. р. об одном предме
те собраны в одном месте каталога, 

словаря, указателя,  и широкий ком
плекс П. р . ,  в к-ром собраны П.  р.  о 
мн.  тематически взаимосвязанных 
предметах, расположенных в разл . 
местах каталога, словаря, указ. и объе
динённых с помощью ссылочно

справ. аппарата. 

Совокупность П. р. и связанного с 

ними ссьшочно-справ. аппарата ката

лога или указ. наз . словарём (или 

списком) П. р. 
Э. Р. Сукиасян 

ПРЕДМЕТНЫЙ КАТАЛОГ, биб-
лиотечный каталог, в к-ром библио
графические записи располагаются 
в алф. порядке предметных рубрик. 
П. к. возник в ер. века; производи

лась инверсия заглавий док. , на пер

вое место выносились ключевые, 

ударные слова. Естеств . яз. предм . 

рубрик, прямой поиск по запросу, не 

требующий обращения к к.-л .  указ . ,  
способствовали быстрому распрост

ранению П. к. в б-ках Европы и Аме

рики. Первое пособие по предмети

зации было опубл . в США в 1 876  
( « Правила словарного каталога>> 

Ч. Э. Кеттера) . 
Достоинство П .  к. - возможность 

оперативного отражения новых поня
тий. Однако реальная эффективность 
поиска по П .  к. зависит от степени 

метод. разработанности его яз. ,  нали
чия списка предм. рубрик с развёрну
той системой ссылок, с помощью 

к-рых образуются узкие и широкие 

предм. комплексы. П. к. предназна

чен в первую очередь для получения 

справки по конкретному вопросу, но 

не может дать, напр. ,  информацию о 

составе или содержании библ. фонда 
по широкой теме, дисциплине, отрас
ли знания. Яз. П. к. отражает грамма
тику естеств. яз. ,  поэтому требует от 
пользователя хорошего владения им, 
умения правильно и грамотно сфор

мулировать предм. рубрику. 



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

В отеч. печати неск. десятков лет 
продолжалась дискуссия «Системати
ческий или предметный каталог?» ,  
тогда как каждый выполняет специф. 
функции, с разных сторон раскрыва
ет содержание библ. фонда. Совр. ка
талоговедение оставляет за П. к. в си
стеме каталогов УНБ положение д оп. 
(по отношению к сист.) каталога. Ре
шение о границах отражения в П. к. 
содержания фонда имеет право при
нять б-ка. В массовых б-ках П.  к. в 
систему каталогов не входит. 

Принцилы предм. (вербального) 
поиска и многолетняя практика веде
ния П. к. были использованы при раз
работке методов координатного ин
дексирования. 

Лит. : Г р и н и н а  Р. Ф. Теоретические 
основы предметизации и предметного ка
талога: Учеб. пособие. Л . ,  1989; Организа
ция предметного каталога в областной 
библиотеке: Метод. рек. СП б., 1 993;  Пред
метный каталог. Общая методика предме
тизации. Организация и ведение катало
га: Пособие для библиотекарей. М. ,  1973;  
Предметный поиск в традиционных и не
традиционных информационно-поиско
вых системах: Сб. науч. трудов. Л. -СПб. , 
198 1 - 1 999. Вып. 1 - 14. 

Э. Р. Сукиасян 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ б и б л и о т е к и, 
дол. (в отличие от основной уставной) 
платная деятельность б-ки, осушеств
ляемая для пр-ва и реализации сверх
нормативных продукции и услуг 
(в т. ч. на договорной основе) с целью 
получения доп. денежных средств на 
развитие уставной деятельности. П. д. 
осуществляется либо без образования 
спец. юрид. лица, либо с образовани
ем б-кой (или при её участии) нового 
профильмого учреждения. 

П. д. б-к возникла в России в 90-е 
гг. 20 в. в сфере традиционных плат
ных услуг. Легитимный характер она 
обрела с принятнем законода т. док. , 
закрепля ющих за учреждениями 
культуры, некоммерч. opr. право на её 
ведение:  «Основ законодательства 
Российской Федерации о культуре» 
( 1 992) ,  «Гражданского кодекса РФ» 
( 1 995-96) , Федер. закона «0 неком
мерческик организациях» ( 1 996). Эти
ми док. б-кам разрешается осушеств-

лятъ следующие виды П. д . :  принося
щее прибыль пр-во продукции и ус
луг, к-рые отвечают целям создания 
б-ки ;  участие в кач-ве учредителя 
(вкладчика) в создании др. хозяйству
ющих субъектов;  приобретение и ре
ализацию ценных бумаг. 

В совр. практике наибольшее раз
витие получило внутрибибл . пред
принимательство, к-рое имеет разл. 
формы: заключение договоров арен
ды с юрид. лицами, учреждение само
стоятельных малых предприятий. 

П. д. делится на традиционную и 
инновационную. При традиционной 
организуется расширение ассорти
мента имеющихся платных услуг. Ин
новационная П.  д. использует новые 
идеи в обл. библ. науки и технологии,  
в методах орг. и упр. библ. пр-вом и 
реализацией продукции и услуг б-ки ;  
в отличие от  традиционной способ
ствует развитию орг. структуры, по вы
шению роли пользователей в опреде
лении содержания и направлений 
П. д. , сист. технол. обновлению, фор
мированию эффективной системы 
упр. произв. и сбытовой деятельнос
тью. 

Самостоятельность П . д .  тесно 
связана с юрид. самостоятельностью 
б-к. Это повышает риск в развитии 
П. д. , т. к. многообразные измене
ния, происходящие прежде всего во 
внешней среде функционирования 
б-к, повышают риск и ответствен
ность библиоменеджеров за  резуль
таты предпринимат. деятельности , 
однако риск б-ки как коллективно
го предпринимателя знач. ниже , чем 
у коммерч . предприятия, т. к. масш
табы П. д. ограничены (она является 
доп. видом деятельности) ,  информ. 
ресурсы , используемые при пр-ве 
продукции и услуг, не истощаются в 
отличие от др. материальных ресур
сов. 

Б-ка как коллективный предпри
ниматель имеет экон. интерес, на
правленный в условиях ограничен
ных бюджетных средств в первую оче
редь на поддержание своих информ. 
ресурсов, имеющегося кадрового по
тенциала. 

П. д. ведётся разл. подразделения
ми б-ки на оси. уставных требований, 
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правил пользования б-кой, положе

ний о платных услугах и внутрибибл. 
нормативных и организационно-рас
порядит. док. 

Оси. направления П. д . :  пр-во ин
форм . продукции , библ . -информ.  
обслуживание предпринимателей,  
обеспечение доп. сервиса, предос
тавление учётно-образоват. и кон
салтинговых услуг библ. работникам 
и т. д. Отдельные виды П. д.  в соотв. 
с законодательством осушествляют
ся б-ками на оси. лицензий (издат. , 
образоват. и т. д . ) .  Наибольший эф
фект от предпринимательства полу
чают те б-ки ,  к-рые развивают его по 
неск. направлениям, объединяя ре
сурсы в единый процесс пр-ва про
дукции и услуг. 

П. д. б-ки - часть маркетинга биб
лиотечного и менеджмента. Упр. П .  д. 
опирается на два гл. требования: со
гласование с оси. деятельностью, на
правление получаемого дохода на до
стижение уставных целей. Б-ка дол
жна в перву ю очередь учитывать 
обществ. интересы, соблюдать эти
ческие нормы.  

Действенными инструментами 
эффективного упр. П. д.  являются 
бизнес и маркетинг-планирование, 
постоянный учёт и контроль за дохо
дами и расходами на оси. самостоя
тельного баланса (сметы) . 

Базирующееся на маркетингоном 
подходе упр. П. д. позволяет не толь
ко повысить экон. эффективность 
функционирования б-ки, существен
но расширять номенклатуру услуг, но 
и максимально реализовать творчес
кий потенциал библ. работников, по
высить их социальную защищён
н ость. 

Лит. : Б о й к о в а  О. Ф. ,  К л ю е в  В. К. 
Платные услуги библиотек в контексте 
рыночных отнощений 11 Формирование 
рыночных отнощений в библиотечном 
деле: Сб. науч. тр. М., 1995; Инициатив
ная деятельность библиотеки: интемекту
альная продукция: Науч. -практ. пособие. 
М., 1 999; Инициативная деятельность биб
лиотеки: платные услуги и обслуживание: 
Науч.-практ. пособие. М. ,  1 996. (Настоль
ная книга библиоменеджера. Вып. 2); К о
л е г а е в а С. Д. Библиотечное предпри
нимательство на рынке рекламных услуг 11 
Библиотека и закон: Справочник. М. ,  1 997. 
Вып. 3;  О н а  ж е. Платные услуrи и пред-



принимательская деятельность библиоте
ки 1/ Там же. Вып. 2. 

С. Д. Колегаева 

ПРЕЗЕНТАцИЯ КНЙГИ, пред
ставление книги (обычно новой) чи
тателям, к-рые могут проявить к ней 
интерес . Форма массовой работы , 
средство рекламы библиотечной, паб
ликрилейшнз с привлечением мнений, 
оценок специалистов. Проводится в 
б-ке,  изд-вах, на книж. ярмарках, 
разл. совещаниях. П.  к. сравнительно 
недавно вошла в библ. практику. Её 
проведение часто связано с заинтере
сованностью в реализации книги ав
тора и изд-ва, к-рые, как правило, вы
ступают соорганизаторами П. к. При
глашают на неё не только автора 
произв . ,  но и тех, кто причастен к со
зданию книги: художника-оформите
ля, авторов предисловия,  послесло
вия, комментариев, ред . ,  др. предста
вителей изд-ва .  Б - ка содействует 
тому, чтобы в П.  к. приняли участие 
компетентные читатели и специали
сты. П. к. нередко сопровождается 
выставкой-продажей. Б-ки заинтере
сованы в проведении П. к. в своих по
мещениях, т. к. это повышает соци
альный статус б-ки, укрепляет библио
течн� общение, разнообразит 
библиотечную среду. 

А. Е. Шапошников 

ПРЙЗМЕНТ Эдуард Лазаревич 
( 1 6 .2 . 1935 ,  Москва, - 6. 1 . 1998 ,  Мос
ква) , библиограф, предметизатор. 

Окончил Моек. ин-т стали ( 1 957).  
С 1 957 работал в отделе предметиза
ции Всесоюз. книж. палаты (с 1 959 -
зав. отделом) ,  занимался централиз. 
предметизацией отеч. книж. изданий, 
статей из жури. и продолж. изданий, 
руководил ведением предм. катало
гов, сост. и ред. вспом. предм. указ. к 
«Книжной летописи» и <<Ежегоднику 
книги Российской Федерации•>, ме
тод. и науч . -исслед. работой в обл .  
предметизации. Автор публ. по тео
рии и методике предметизации. Раз
работал типолог. характеристики от
дельных категорий предметизации, 
ввёл в науч. оборот понятие <<Предме
тизационный•> ,  что позволило упоря
дочить терминологию данной предм. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

обл . (предметизационная система, 
предметизационный язык и т. д . ) .  Из
вестен как специалист в обл . справ. 
изданий и аппарата книги , прежде 
всего, вспом. указ. к изданиям. Вёл 
активную преп. работу - доцент ка
федры издат. дела и редактирования 
Моек. гос. акад. печати, где читал ряд 
курсов ( « Предметизация произведе
ний печати» ,  «Библиография» , «Ап
парат издания>> ,  «Стандартизация в 
издательском деле•> , <<Редактирование 
справочной литературы>> , <<Редакти
рование научной литературы>>) .  

Соч.:  Перспективы развития предмет
ного каталога и предметного указателя в 
свете теории информационно-поисковых 
систем. М . ,  1 973 (в соавт.) ;  Работа редак
тора над аппаратом книги. М. ,  1 982; Вспо
могате!Jьные указатели к книжным изда
ниям. М. ,  1 988 (в соавт.) .  

Лит. :  Корифей предметизации // Биб
лиография. 1995. N2 2;  <<Не бойся совершен
ства, ты его всё равно не достигнешь» 11 
Сов. библиогр. 1 988. NQ 4. 

В. А. Фокеев 

ПРИМЕРНЫЙ КАТАЛОГ, см. 
Типовой каталог. 

ПРИМОРСКАЯ ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ ПУБЛЙЧНАЯ БИБЛИО
ТЕКА и м. А. М. Го р ь к о г о, Вла
дивосток, центр. б-ка региона, круп
ное универс . книгохран илище , 
культурный, образоват. и информ. 
центр; центр краеведч. ,  науч. -исслед. 
и науч . -метод. работы б-к на терр. 
края, депозитарий Дальневост. зоны 
(Приморье, Магаданская, Сахалинс
кая, Камчатская обл. ) ,  а также изда
ний ЮНЕСКО. Открыта гор. управой 
по инициативе общественности на 
базе осн. в 1 887 бесплатного кабине
та для чтения, к-рый в 1 908 был пре-

·<. 
образован в гор. обществ . б-ку-чи-
тальню им. Н.  В .  Гоголя с платным об
служиванием .  Имела 4 филиала , 
обслуживавших беднейшее население 
на окраинах города. К 1 9 1 7  фондом св. 
24 тыс. экз. пользавались 2300 чита
телей. В 1 9 1 7  фонд ПОПОЛНЯЛСЯ За 
счёт Закрывавшихея б - к  полков ,  
воен. уч-щ и др. 

За годы сов. власти б-ка, преобра
зованная в ЦБ, стала метод. центром 
для всех б-к города. В 1 932 ей присво-

� 820 � 

Приморская государственная публичная 
библиотека им. А. М. Горького. Владивосток 

ено имя А. М. Горького (в связи с юби
леем писателя) . 

В В ел .  Отеч .  войну коллектив 
б-ки обслуживал инвалидов войны , 
св. 70 передвижных библиотек рабо
тали в воинских частях, на торговых 
судах, погранзаставах. Для б-к осво
бождённых от фашистов р-нов из 
фонда было выделено св. 5 тыс. экз . 
Шесть сотрудников награждены ме
далью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной в о й н ы  
1 94 1 - 1 945 гг. » .  В 1 944 ЦБ Владиво
стока была преобразована в При
морскую краевую, с 1 947 получает 
платный обяз. экз . 

В последующие десятилетия раз
нивались науч.-метод. , библиогр. на
правления работы, открылись нотно
муз. отдел, чит. зал техн. лит. , отдел по 
обслуживанию работников сел. х-ва и 
др. Был создан обменно-резервный 
фонд , расширилась деятельность 
МБА. С 1 990 б-ка перешла на новые 
условия хозяйствования, в 199 1  полу
чила статус публ. 

Фонд - 860 тыс. экз. , 1 1  тыс. АВМ. 
Б-ка ведёт междунар. книгообмен, в 
т. ч. с Японией, КНР, США. По ини
циативе филиала Ин-та им. Гёте в 
Москве и при поддержке Владивос
токского нем. культурного центра в 
1 994 открыт чит. зал нем. лит. Б-ка 
обслуживает 24 тыс. читателей, кни
говьщача - 580 тыс. экз . ,  выполняет
ся 12 тыс. справок. 

Совм. с науч . и спец. б-ками края 
формируются сводные каталоги 
<<Отеч. журн. с 1 880 по 1 996 Г.» и << При
морский край>> .  Б-ка выпускает свод
ный каталог отеч. газ. и журн.  (в печ. 
и электрон. формах) , информ. бюл. 
«Новая педагогическая лит.» ,  «Лауре
аты лит. премий . . .  года» , « Библ .  
жизнь ПриморьЯ>> ,  <<Нар. творчество>> ,  
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«Новая лит. по иск-ву» ; дайджесты по 

актуальным проблемам культуры ,  

ежеквартальники <<Новая лит. о При

морском крае»,  ежегод. справочник 

<<ЦБС края в . . .  году», сб. метод. рек. 

по разл. направлениям библ.  деятель

ности. 

С 1 993 б-ка приступила к автома

тизации библ. процессов, создаёт ЭК 

на текущие поступления, формирует 

БД «Закон», «Краеведение», «Немец

кая книга», «Фермер», «Пищевая про

мыiWiенность», «Ноты» и др. В зале 

каталогов, в отделе иностр. лит. и на 

абонементе осуществляется автома

тизир. поиск лит. Формируется фонд 

лазерных дисков для муз . -нотного 

отдела. 

Б-ка размещается в двух помеще

ниях общей площадью ок. 3500 кв. м. 

Принято решение о стр-ве нового 

здания б-ки. 
Лит . :  Приморская государственная 

публичная библиотека им. А. М. Горького. 
1 10 лет: Буклет. Владивосток, 1 997; При
морской краевой научной библиотеке им. 
А. М. Горького - 100 лет: Библиоrр. указ. 
Владивосток, 1987; WеЬ-сайт Приморской 
Государственной публичной библиотеки 
им. А. М. Горького - http:/ jwww.pgpb.ru/ 

А. Д Дацюк, А. Г. Привалова, 
А. Г. Третьякова 

ПРИМ6РСКИЙ КРАЙ. БИБ
ЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Его становле

ние связано с освоением Россией в 

1 9  в. Дальнего Востока, укреплением 

её границ. Первыми поселенцами 

края были военные, моряки, геологи, 

строители, промыiWiенники, а пер

вой б-кой - Морская, оси. в 1 872 

Владивостокским морским собр. на 

базе охотских коллекций двух экспе

диций В. Беринга ( 1 -я пол. 1 8  в . ) .  

К нач. 2 0  в. фонд б-ки составил 9 ты с .  

экз . ,  в 1 905 она сгорела. 

Первая науч. б-ка принадлежала 

О - ву изучения Амурского края 

(ныне Науч. б-ка Приморского цен

тра Рус . геогр. о-ва) , оси. в 1 884 по 

инициативе и при поддержке пред. 

Переселенческого упр. Ф. Ф. Буссе , 

к-рый был первым библиографом по 

Дальнему Востоку. Им была завеща

на б-ке 0-ва личная коллекция книг 

на рус . и иностр. яз. Фонд форми

ровался гл. обр. за счёт пожертвова-

ний .  Б-ке оказывали помощь ок.  

100 рус . и заруб. науч . учреждений. 

В 1885 поступил крупный дар от учё

ного и публ и циста ген . - майора 

М.  И .  Венюкова. К 1 9 1 8  фонд б-ки 

составил б. 23 тыс. экз . 

В 1 887 открылся Обществ. кабинет 

для чтения, он выписывал 20 назв. 

жури.  и 1 3  газ . Первый б-рь -

А [ Евсеев. В 1908 кабинет преобра

зован во Владивостокскую гор. об

ществ. б-ку им. Н.  В.  Гоголя. 

В кон. 1 9  - нач.  20 в. бьши созда

ны б-ки: 0-ва нар. чтений (фонд к 

1 9 1 7  достиг 7 тыс. экз . ) ,  0-ва врачей 

Южно-Уссурийского края, Уссурий

ской ж. д . ,  ж. -д. контроля, 0-ва при

казчиков при Собр. приказчиков,  

Владивостокского воен. собр . ,  бес

платная нар. б-ка в Первом матрос

ском собр. ,  б-ки учеб. заведений Воет. 

ин-та, муж. и жен. гимназий, частные 

б-ки М .  И .  Янковского и братьев 

Синкевичей. В Уссурийском окр. ра

ботала дивизионная офицерская б-ка 

и пять б-чек Уссурийского казачьего 

дивизиона. В селе Никольском (впос

ледствии г. Никольск-Уссурийский) 

бьша б-ка при полицейском упр. По

чти в 20 поселениях - Астраханке, 

Новокиевском, Гродеково, Кондра

тенково и др. работали обществ. б-ки. 

Во 2-й пол. 19 в. в Приамурье и При

морье было открыто св. 70 публ . ,  

учеб . ,  воинских и иных б-к. 

С увеличением числа крестьян-пе

реселенцев появляются сел . б-ки. 

Развиваются б-ки православной цер

кви. 

После Гражд. войны и интервен

ции ( 1 9 1 8-22) библ. учреждений по

чти не осталось. Их восстановление 

организовал Губ. библ. совет при Губ

политпросвете одновр. с кампанией 

по ликвидации неграмотности. С кон. 

1 922 началось активное формирова

ние изб-читален, прообразованных за

тем в б-ки. К 1925 число изб-читален 

составило 214, стационарных б-к - 13 .  

Источником пополнения шк.  и дет. 

б-к служили б-ка Приморского пед. 

музея и отдел нар. образования. В 1921  

во Владивостоке открылась дет. б-ка

читальня им. Ф. М. Достоевского с 

фондом 7 тыс. экз. При ней действо

вали 25 шк. передвижек. Комплекто-

<&< 82 1 � 

вание дет. б-к осуществляло Примор

ское о-во «Книгу - детям». 

Создаются парт. б-ки ,  они органи

зуют избы-читальни, передвижки. 

В 1 923 для комплектования б-к 

края оси. Дальневост. АО «Книжное 

дело». В 1930 имелось 87 массовых и 

1 78 шк. б-к. Нек-рое сокр. их кол-ва 

в кон. 30-х гг. связано с полит. репрес

сиями, одной из жертв к-рых стал изв. 

библиограф 3. Н. Матвеев - созда

тель «Библиографии Дальневосточ

ного края». Он также возглавлял ряд 

б-к Владивостока, в т. ч. Б-ку Дальне

вост. филиала АН СССР ( 1 933-35) 

(«Вестник Дальневосточного филиа

ла АН СССР» , 1932) .  В послевоен. 

период сеть б-к резко расширяется: 

гос. б-к с 1945 по 1985 становится в 

4,5 раза больше ( 125 и 566) ,  их сотруд

ников - в 9,6 ,  читателей - в 10 ;  кии

говыдача выросла в 17 ,7  раза. Разви

ваются библ . системы края: в 1 95 1  

насчитывалось 200 массовых б - к  

( в  т. ч .  7 3  проф. ,  41  гор. и район. ,  8 8  

сел . ,  14 дет. ) ,  450 шк. и спец. В 60-е гг. 

число б-к увеличилось до 940, а об

щий фонд - до 6 млн. экз.  Внедряет

ся открытый доступ к фондам, расши

ряется массовая работа. 

В 70-80-е гг. функционировали 

св. 1 500 б-к. Принципиально новым 

направлением библ. дела становится 

централизация. Первыми на неё пe

peiWiи б-ки Партизанска. В 90-е гг. 

экон. реформы и кризис привели к 

сокр.  сети проф. ,  науч. и особенно 

техн. б-к. Прекратила существование 

ЦНТБ , фонды большинства парт. 

б-к переданы ЦБС. После преобра

зований библ.  сеть Приморского 

края включала 592 гос . ,  65 проф . ,  

2 1  вузов . ,  3 1  ер .  учеб .  заведени й ,  

654 шк. , 1 8  науч. и спец . ,  33  техн . ,  5 5  

мед. ; в системе органов культуры 

России - 3 краевые б-ки ,  35 ЦБС 

(549 муницип . б-к) . Совокупный 

фонд всех общедоступных б-к края 

св. 9 , 8  млн. экз . 

Подготовку библ. кадров ер. квали

фикации осуществляет Приморское 

КПУ в Уссурийске, оси. в 1 948 . По

вышение квалификации б-рей си

стемы Минкультуры России ведётся 

на базе учеб. центра подготовки и пе

реподготовки кадров культуры при 
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активном участии краевых науч. -ме

тод. центров. 

Формированию оптимальных ус

ловий для развития библ. дела в крае, 

социальной и правовой защите инте

ресов библ.  работников содействует 

Приморская библ. ассоциация, оси. в 

1 995.  

Законом «0 библиотеках и биб

лиотечном деле в Приморском крае» 

определены центр. б-ки.  Кроме гл. -

Приморской государственной публич
ной библиотеки им. А. М. Горького, это 

ещё 9 б-к. 

К р а е  в а я д е т. б - к а, Владиво

сток, оси. в 1 96 1  как специализир. 

науч.-метод. центр opr. библ. работы 

с детьми всех б-к края, обслужива

ющих детей и подростков. Фонд св. 

1 27 тыс. экз. , в т. ч. св. 3 тыс. в фо

нотеке , киномат-лы (диафильмы , 

слайды) .  СБА ориентирован на разл. 

виды изданий и возрастные гр . чи

тателей ,  к-рых св. 10 тыс . ;  киигоны

дача - 2 1 0  тыс .  экз. Б-ка участвует 

в повышении квалификации специ

алистов дет. , массовых и шк. б-к,  

оказывает консультац. помощь. Раз

вивает междунар. связи с б-ками 

Японии, США, осуществляет книго

обмен и обмен опытом работы. 

К р а е в а я  б - к а д л я  с л е п ы х, 

Владивосток, оси. в 1 964 на базе собр. 

брайленекой лит. отделения вое.  
Фонд - св.  62 тыс. экз. С 1 995 созда

ётся ЭК. Б-ка имеет выход в Интер

нет. Сотрудничает с калифорнийс

ким « 0 -вом помощи слепым» 

(США) . Читателей - ок.  2 тыс . ,  кии

говыдача - 95 тыс. экз. 

К р а е в а я  б - к а п р о ф с о ю 

з о в  и м. А. А. Ф а д е е в а, Влади

восток, оси. в 1 968 как центр метод. 

помощи для 80 проф. б-к. С 1992 пе

решла на новые условия хозяйство

вания, обеспечивающие получение 

средств от делового сотрудничества 

с предприятиями , целевых про

грамм,  спонсорства по социально

творческим программам, платных 

услуг. Универс. фонд - св. 256 тыс. 

экз . ,  в т. ч. 520 редких изданий: «Рос

сия Дальнего Востока» ( 1 885) , «Эн

циклопедический словарь» Брокгау

за и Ефрона ( 1 890- 1907) , первые изд. 
книг В. К. Арсеньева. Особую цен-

н ость представляют книги из б-ки 

предпринимателей Кунста и Альбер

са. Б-ка обслуживает 17 тыс. читате

лей, ежегод. выдача - св. 30 тыс. экз. 

Ведётся просвет. работа, организуют

ся встречи с учёными, краеведами, 

писателями, музыкантами, политика

ми,  работают клубы по интересам . 

Осуществляются междунар. контакты. 

Центральная научная библиотека 
(ЦНБ) Дальневосточного отделения 
Российской академии наук. 

Н а у �  б - к а П р и м о р с к о г о  

ц е н т р а  Р у с. г е о г р. о - в а, Вла

дивосток, оси. в 1 884 как первая науч. 

б-ка края на базе 63 офиц. док. по упр. 

краем, приелаиных генерал-губерна

тором Воет. Сибири Д. Анучиным. У 

истоков б-ки стоял б-рь В .  П. Мар

гаринов - открыватель Сучанекого 

угольного месторождения, этнограф, 

педагог, гор. голова. Благодаря его 

авторитету б-ка наладила междунар. 

книгообмен со 100 opr. мн. стран, по

лучала пожертвования от гос . деяте

лей , учёных, меценатов .  В фонде 

было св. 1 20 ты с.  экз. на мн. европ . и 

азиат. яз. Редкие издания: тр . всех 

науч. экспедиций региона, первые 

изд.  книг С. П. Крашенинникова 

«Описание земли Камчатки» ( 1 733) ,  

И .  Ф. Крузенштерна «Путешествие 

вокруг света» ( 1 809) , <<Атлас Крузен

штерна» ( 1 8 1 3) ,  Р. Маака «Путеше

ствие по долине реки Уссури» ( 1 863) , 

Н .  М. Пржевальского «Путешествие 

в Уссурийском крае 1 867- 1 869 гr.» 

( 1 870) , адмирала С. О .  Макарова. 

Есть личные б-ки Ф. Ф. Буссе , гео

графа М. И. Венюкова, краеведа, ка

питана дальнего плавания Ю. М. Фи

вейского, биолога А. И. Куренцова, 

архив и 883 книги исследователя Даль

него Востока и писателя В. К. Арсень

ева, книги историка и библиографа 

Н. П. Матвеева, полный комплект газ. 

«Владивосток» с нач. её издания в 

1 883 .  

Сотрудники б-ки участвуют в по

исковой работе по истории края и от

дельных городов. Читатели НБ - чл. 

Геогр. о-ва, рос. и заруб. учёные, сту

денты; книгавыдача - 7,5  ты с. экз. 
Н а у ч. б - к а Д а л ь  н е в о с т. 

г о с. у н - т  а, Владивосток, оси . в 
1 920 как науч . -метод. и координац. 
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центр для б-к вузов Дальневосточно

го региона (с 1 976) на базе фондов 

Владивостокского пед. ин-та и даров 

мн. б-к страны, учёных. С 1 988 полу

чает платный обяз. экз. Фонд - св. 

1 млн. экз. Благодаря междунар. свя

зям с заруб. ун-тами б-ка активно по

полняет фонды иностр. лит. В 1 976 со

здан сектор редкой книги ( 1 4,5  тыс. 

экз . ) .  Имеются издания 1 7 - 1 8  вв . :  

Апостол ( 1 644), Четьи-Минеи. Минея 

служебная (май и июнь) ( 1 644) , кни

га нем .  путешественника и пер . 

А. Олеария <<Путешествие в Россию и 

Персию>> ( 1 696), Библия на нем. яз. 

( 1 729) ,  « Комедии» Арнстофана на 

древнегреч. яз. ( 1659) , «Древняя исто

рия>> проф. Парижского ун-та Г. Рол

ленда в пер. В. Тредиаковского ( 1 76 1 ) ,  

«Ядро Российской истории» А. Я .  Хил

кова ( 179 1 )  и др. Сектор редкой книги 

издаёт бюл. для кафедр вуза, прово

дит экскурсии. С 1992 на фонд б-ки 

создаётся ЭК. 

Укрепляется сотрудничество (кни

гообмен , стажировки) НБ ДВГУ с 

б-ками Вашингтонского (г. Пулман) ,  

Калифорнийского и Даляньского ун

тов и др. 

Ежегод. услугами НБ пользуются 

16 тыс. читателей - учёных, студен

тов, краеведов, есть б-ки на фак. , кии

говыдача - св. 500 тыс. экз. 

Н а у ч .  - т е х н.  б - к а Д а л ь н е -

в о е т. г о  с. т е х  н. у н - т а, Влади

восток, осн. в 19 18 , обеспечивает учеб. 

процесс и НИР в обл. разработки по

лезных ископаемых, электроэнерге

тики, теплоэнергетики, машиностро

ения, металлообработки, судострое

ния и ремонта, материаловедения , 

электротехники , электромеханики , 

электроники, информатики, автома

тизации и упр., радиотехники, стр-ва, 

архитектуры,  дизайна. Основой фон

да послужила лит. из ряда крупных 

книгохранилищ страны. К 2003 в нём 

было 800 тыс. экз. В кол. редкой кни

ги 2 ты с. изданий 17- 1 8  вв.  Создаёт

ся ЭК. 

Число ч итателей превышает 

1 2  тыс . ,  ежегод. книгавыдача - св. 

1 млн. экз. Б-ка проводит большую ин

форм.-библиогр. работу: дни инфор

мации, дни кафедры,  дни дипломни

ка, составление для кафедр списков по 



темам высш. школы, указ. лит. Регу

лярно проводятся занятия по основам 

информатики, библиотековедения и 

библиографии, ежегод. выполняется 

св. 20 тыс. библиоrр. справок. 

Н ау � - т е х н. и н ф о р �  ц е н т р  

(б - к а) Д а л ь н е в о с т. г о с . 

м о р с к о й  а к а д. и м. а д м и р а 

л а  [ И. Н е в е л ь с к о г о,  Владиво

сток, осн. в 1 99 1 ,  является комплекс

ным библ. -информ . и рекламным 

учреЖдением, обслуживающим спе

циалистов, слушателей, сотрудников 

академии. Тематика фонда: судовож

дение , судостроение, судоремонт, 

эксплуатация и упр. морским транс

портом и портами ,  электроника и 

автоматика, радиотехника, электро

техника, экономика, менеджмент, по

литология, психология, логика, соци

ология, спорт; имеются пособия по 

изучению иностр. яз . ,  худож. лит. 

Фонд - св. 300 тыс. экз. В его составе 

отчёты о НИР, тр. преподавателей и 

сотрудников академии, тр. адмирала 

С. О. Макарова, акад. А. Н. Крьmова, 

коллекция редких книг (энциклопе

дии и словари, изданные на рубеже 

1 9-20 вв. ) .  Создаётся ЭК. 

Абонентов - св. 4 ты с., книговы

дача - св. 270 тыс. экз. 

П р и м о р с к а я  · к р а е в а я  

н а у ч .  м е д .  б - к а,  Владивосток, 

осн. в 1 936 при гор. больнице на базе 

собр. книг, подаренных её первым гл. 

врачом К. Н. Павленко, к-рый в те

чение неск. лет был и дир. б-ки. Ста

тус краевой - с 1 945 .  В фонде св. 

250 тыс. экз . ,  в т. ч. ок. 7 тыс. иностр. 

Редкие издания: «Врачебно-санитар

ные обзоры санитарного бюро Влади

востокской городской управы» ( 1 9 14) ,  

«Известия общества врачей Южно

Уссурийского края» ( 1 92 1 ) ,  «Меди

цинская газета» (с 1 939) , тр. Дальне

восточного мед. ин-та ( 1 934-35) и 

Владивостокского воен.-мор. госпи

таля ( 1 94 1 ) ,  мат-лы Первого съезда 

врачей Приамурского края ( 1 9 1 3 ,  Ха

баровск) . Создаётся ЭК. 

Б-ка осуществляет библ.-информ. 

обслуживание специалистов в обл .  

здравоохранения и мед. науки. Ежегод. 

книговыдача - до 220 тыс. экз. Про

водятся дни специалиста, дни инфор

мации, индивид. консультации. 

ПРОВЕРКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

Как науч. -метод. центр б-ка фор

мирует фонды 55 мед. б-к НИИ, мед. 

уч-щ, больниц. 
Лит . :  Б и блиотеки Владивостока:  

Справочник. Владивосток, 1 996 ;  Госу
дарственные и муниципальные библио
теки Приморского края в 2000-200 1 rr.  

Аналит. - стат. сб. 1 Приморская ГПБ 
им. А. М.  Горького. Владивосток, 2002; 
Зотик Николаевич Матвеев: (К 1 00-ле
тию со дня рождения): Материалы юби
лейных чтений. Владивосток, 1 990; Лич
ная библиотека В .  К. Арсеньева. Владиво
сток, 2004;  Научные библиотеки в 
Дальневосточном крае 11 Сов. библиогр. 
1 934. Вып. 2; П а й ч а д з е  С. А. Развитие 
библиотечной сети 11 Пайчадзе С. А. Книж
ное дело на Дальнем Востоке. Дооктябрь
ский период. Новосибирск, 1 99 1 ;  Разви
тие библиотечного дела в Сибири и на 
Дальнем Востоке в советский период: Сб. 
науч. тр. Новосибирск, 1 988;  Х и с а м у т -
д и н о в А. А. Мир библиотеки. Владиво
сток, 1 990. 

А. Д. Дацюк, А. Г. Привалова, 
А. Г. Третьякова 

ПРИОРИ'J.iтнОЕ БИБЛИОтЕч
НОЕ ОБСдУЖИВАНИЕ, предос

тавление определённых привилегий, 

особых условий библиотечного обслу
живания нек-рым категориям пользо

вателей. Наиболее распространён

ным критерием отбора служит при 

этом значимость их социального 

статуса (напр. ,  управленцы высоко

го уровня, известные учёные , деяте

ли культуры и иск-ва) . Данный под

ход в годы сов. власти был по суще

ству единственным, но в 90-е rr. (как 

и до революции) П. б. о. стало пре

доставляться также пользователям 
библиотек,  способным оплатить 

сверхнормативные библ .  услуги . 

Принципы и осн. содержание П. б. о. 

закрепляются регламентирующими 

док. конкретных б-к. 

Разделения читателей на прини

легированных и «посторонних>> ,  до

пускаемых лишь в определённые 

дни и час ы ,  наблюдалось в отеч .  

б-ках в 1 8  в . ,  несмотря на провозг

лашавшуюся уже тогда рус . просве

тителями доступность б-к «всем лю

бящим науки» .  Во 2-й пол. 1 9 в . ,  ког

да в связи с распространением публ. 

б-к в городах знач.  выросло число 

читателей, практиковалось их разде-
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ление на разряды в зависимости от 

платы за абонемент (подписчики 

наиболее высоких разрядов могли 

получать новые книги и жури. в пер

вую очередь) . В нач. 20 в .  возобла

дала линия на бесплатность и обще

доступность б-к. В 20-х rr. рос. б-ри , 

несмотря на нэп, отменяют плату за 

чтение и залоги. П .  б. о. в крупных 

б-ках определяется социальной зна

чимостью запросов. Так,  б-ка Ру

мянцевского музея расширила выда

чу лит. по особым разрешениям 

Наркомпроса в правит. учреЖдения ; 

открыла чит. зал для специалистов 

высокой квалификации. 

П.  б. о. предусматривает повышен

ную комфортность работы в б-ке: бо

лее свободные чит. залы, оператив

ность и полноту выполнения заказов 

на лит. , внеочередное копирование, 

индивид. (персональный) абонемент, 

ускоренную обработкутребуемых но

вых изданий и др. 

П. б. о. находится в сложном соот

ношении с принципом общедоступ

ности б-к. Оно привлекает влиятель

ных и платёжеспособных пользовате

лей, но может вызвать негативное 

отношение остальных читателей. Не

обходимо разумное сочетание прав 

обычных пользователей и льготных, 
т. е. в общедоступных библиотеках 
П. б. о. не должно снижать объёма и 

кач-ва осн. библ.  обслуживания. 
Лит. :  Ш а п о ш н и к о в  А. Е. Приори

тетмое библиотечное обслуживание в Рос
сии 11 Библиотековедение. 1995.  N2 4-5. 

И. П. Осипова, А. Е. Шапошников 

ПРОВЕРКА БИБЛИотЕчного 
Ф6НДА, периодический переучёт 

док. с целью подтверЖдения их нали

чия в б-ке и установления соответ
ствия учётным док. 

В отеч. библ-ведении П. б.  ф. рас

сматривается одними учёными как 

самостоятельный процесс орг. фон

дов (Ю. В .  Григорьев, К. Л. Воронько), 

др . - как реализация контрольной 

функции учёта библиотечного фонда 
(Ю. Н. Столяров, В. И. Василенко).  

Последняя позиция нашла отражение 

в офиц. док. по учёту библ.  фонда: 

«Инструкции об учёте библиотечно

го фонда в государственных массовых 



библиотеках, объединённых в центра
лизованные библиотечные системы 
Министерства культуры СССР» 
( 1 977, 1 985) и «Инструкции об учёте 
библиотечного фонда» ( 1 998) .  

П. б. ф. позволяет оценить сохран
ность фонда, правильиость ведения 
учётной документации ,  устранить 
ошибки, допушенные между провер
ками, осушествить вторичный отбор 
док. для разл. целей. Т. о . ,  оси. задачи 
проверки: контроль и изучение соста
ва фонда, воспитание ответственно
сти за его сохранность. На воспитат. 
функцию проверки обрашал внима
ние Ю. В. Григорьев, считая, что она 
позволяет определить причины недо
стачи и допустивших её работников, 
чтобы преДупредить повторение 
ошибки. 

Виды П. б. ф. :  периодические, ре
гулярные, для поддержания фонда в 
рабочем состоянии (устранение заста
новок, исправление расстановочного 
шифра, выяснение задолженности) .  
Последние проводягся по графику те
кушей работы отделов-фондодержа
телей или б-ки в целом и не требуют 
создания спец.  комиссии,  особой 
подготовки и технологии.  

Регулярная П.  б. ф. проводится в 
соотв. с Федер. законом <<0 бухгалтер
ском учёте» ( 1 996) . Проверке подле
жат все виды док . ,  включая АВМ ,  
электрон. издания, к-рым присвоен 
инвентарный номер. Периодичность 
проверок зависит от статуса б-ки ,  
объёма, назначения, структуры и ка
тегории фонда и отражается в планах 
работы с указанием вида проверки: 
сплошная (всего фонда) , частичная, 
выборочная и др. Издаётся приказ, 
к-рым назначается проверочная ко
миссия из сотрудников, отв. за про
веряемый фонд и представители бух
,галтерии во главе с пред . ,  что обеспе
чивает юрид . правильную орг. и 
оформление проверки. 

П. б. ф. осушествляется в неск. эта
пов. На подготовительном составля
ются календарный план работы и ме
тод. док-тация для её opr. Оси. этап 
п р о в е р к а  ф о н д а, сличение каж
доrо хранящегося экз. с учётным док. 
(инвентарной книгой, актовым лис
том, описью инвентарных номеров) 

ПРОВЕРКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

или со спец. контрольным прове
рочным аппаратом: каталогом, кар
тотекой контрольных талонов, кар
точками индикаторов и т. п .  Выбор 
средств зависит от особенностей ве
дения учёта в б-ке и сложившейся 
практики . 

Проверка фонда с помощью ин
вентарной книги, листа актового учё
та или описи инвентарных номеров 
отличается точностью, но трудоёмка, 
поэтому обычно применяется в б-ках 
с фондом до 50 тыс. экз. 

Топогр. библ. каталог (топогр. или 
шкафная опись) характеризуется тем, 
что библиогр. описания расположены 
в нём в соотв. с фактической расста
новкой док. в фондохранилищах. На 
каждый экз. док. оформляется от
дельная карточка с упрощённым опи
санием (инвентарный номер, автор, 
краткое заглавие , номер тома (вып. ) ,  
цена, расстановочный шифр). Топогр. 
каталог позволяет проверять фонд по 
частям. В период между проверками 
его используют в кач-ве справ. аппа
рата в служебных целях. 

Др. способом проверки фонда яв
ляется применение контрольных та
лонов, к-рые заполняются на каждый 
док. , подлежащий проверке. Сведе
ния для заполнения талона берутся с 
док. , просмотренного de visu или из 
книж. формуляра, если док. выдан 
читателю. Контрольный талон содер
жит предельно краткое библиогр . 
описание, в отличие от стандартизир. 
карточки топогр. каталога имеет не
большой размер. Талоны в картотеке 
расставляются в порядке инвентар
ных номеров. На проверяемых док. и 
талонахделаются отметки (штамп, др. 
знак) , свидетельствующие о наличии 
или отсутствии док. Далее произво
дится сверка контрольных талонов с 
учётными док. Картотека талонов со
храняется до очередной проверки 
фонда. 

В лит. описаны и др. способы про
верки фонда. Так, в 1938 Е. Сказин 
предложил способ П. б. ф. при помо
щи книж. формуляров, к-рые на вре
мя проверки изымаются из проверя
емых док. и чит. формуляров. Этот 
способ не получил распространения 
из-за несовершенства технологии. 
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Сушествуют упрощённые способы 
П. б.  ф. К НИМ ОТНОСЯТСЯ МеТОД ПОД

счёта и выборочная проверка. При 
подсчёте каждый наличный и выдан
ный док. не сверяют ни с каким учёт
ным док. или контрольным аппара
том. Общее кол-во проверяемых док. 
подсчитывают дважды (первичный 
подсчёт и контрольный).  Итоги под
счётов сверяют с итогами книги сум
марного учёта. Способ отличается 
оперативностью, но не обеспечивает 
точности и проверки индивидуально 
каждого экз. док. 

Частичная П. б. ф. применяется в 
тех случаях, когда требуется устано
вить сохранность отдельного участка, 
подразделения фонда - абонемента, 
чит. зала, редких и ценных книг и т. д. 

Выборочная П.  б. ф. означает свер
ку нек-рой репрезентативной части 
фонда для оценки примерной степе
ни его сохранности и не может слу
жить юрид. основанием для выявле
ния недостачи в б-ке. Допускается 
при наличии особых причин и усло
вий. 

На завершающем этапе проверки 
подводятся её итоги и оформляется 
необходимая док-тация: акт провер
ки фонда, к к-рому прилагается спи
сок недостающих док. , приказ по ито
гам П. б. ф. Принимаютел меры к ра
зысканию недостающих мат-лов.  
Если их не удаётся разыскать, состав
ляется акт о списании утраченных по 
неустановленным причинам док. Как 
и акт о проверке, он подписывается 
пред. и всеми членами комиссии, за
тем утв. директором б-ки (или учре
дителем).  

При смене отв. должностного лица 
структурного подразделения - фон
додержателя также может проводить
ся П. б. ф. 

Док. , служащие для учёта библ . 
фондов, являются финансовыми док. 
строгой отчётности, хранятся в зак
рывающихся шкафах или сейфах, до
ступ к ним ограничен и определяется 
распоряжением дир. или лицом, ку
рирующим вопросы учёта и сохран
ности библ. фондов. 

Лит.:  В о р о н ь к о К. Л. Библиотеч
ные фонды. М. ,  1 99 1 ;  Г р и г о р ь е в  Ю. В. 
Организация библиотечных фондов. М. ,  
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1953;  Инструкция об учёте библиотечного 
фонда // Библиотека и закон. М . ,  1988 .  
Вып. 5 ;  С т о л я р о в  Ю. Н. Как сохранить 
библиотечный фонд. Секреты старого 
книrохранителя: Учебно-метод. пособие. 
М. , 200 1 .  

С. В. Митрофанова 

ПРОГНОЗНРОВАНИЕ в б и б 

л и о т е ч н о м  д е л е, деятельность 

по определению перспектив развития 

библ.  объектов и явлений, одна из 

стадий процесса упр . ,  предваряющая 

и обслуживающая прежде всего пла

нирование. Целью прогнозирования 

является предвидение последствий 

наблюдаемых тещенций, чтобы уско

рить развитие позитивных событий 

или предупредить негативные. В от

личие от планирования прогнозиро

вание имеет вероятностный характер. 

В ходе прогнозирования использу

ются общенауч. подходы, в частности 

комплексный подход, сист. анализ, а 

также методы, применяемые на др. 

стадиях упр . :  диагностика внешних 

факторов, построение дерева целей. 

Методология П .  в библ . деле ,  

являясь частной, заимствует оси. по

ложения и методы про гностики. Пос

ледние подразделяются на 3 гр. :  ме

тоды экспертных оценок, экстрапо

ляции, наблюдательно-стат. 

Результат прогнозирования - про

гнозы, служат для оптимизации со

ставляемых планов, примимаемых 

управленческих решений.  Прогнозы 

призваны фиксировать и проециро

вать во времени изменения изучае

мых объектов, т. е. отражать динами

ку их развития. 

Особенностью прогнозов является 

их многовариантность. Различаются 

долгосрочные (20 и более лет) , сред

несрочные ( 1 0- 1 5  лет) , краткосроч

ные (3-5 лет) . 

Первые прогнозы относятся к 30-

40-м rr. 20 столетия, к нач. эры элект

роники , когда появляются новые 

представления о б-ке будущего <<без 

книг и библиотекарей». Однако они 

представляли собой смену концепции 

б-ки и не
' 
предполагали никаких спе

циальных прогностич. разработок. 

Прогнозирование как специф. дея

тельность получило развитие в обл. 

библ . дела в 60-70-х гг. , что было 

обусловлено прогнозным бумом, выз

ванным высокими темпами науч . 

техн. развития ведущих стран мира. 

В СССР прогностич. исслед. прово

дилисЪ в ГБЛ, включая разработку те

ории и составление прогнозных док. 

Ос н. положения и методы прогнози

рования осваивались в процессе раз

работки прогнозов развития ГБЛ до 

1990 ( 1 970-72) , «Комплексной про

граммы развития б-к на 197 5-80 rr. и 

до 1990 Г.>> ( 1 974) . Прогнозы разраба

тывались также в Г П НТБ СССР, 

ГПНТБ СО АН СССР, БАН СССР, 

НБ Эстонии. В целом прогнозирова

ние как самостоятельная деятель

ность не получило в библ. деле широ

кого распространения, хотя прогнос

тич. задачи решались в практике упр. 

с использ. соотв. методов. 

В 80-е гr. теорет. исслед . ,  в частно

сти целей и задач П. в библ. деле, бьши 

продолжены ГПБ. Они имели филос. 

контекст. 

В нач . перестройки своего рода 

прогнозом стала Концепция развития 

библ.  дела на рубеже 2000, разрабо

танная с использ. эвристич. методов. 

На совр. этапе ввиду недостаточной 

предсказуемости социально-эком . 

развития о-ва в целом П. в большин

стве случаев не является самоцелью, 

в оси. используются его методы как · 

инструментарий планирования и 

принятия решений. 
Лит.: Концепция развития библиотеч

ного дела на рубеже 2000 г. М. ,  1 992; Про
гнозирование развития библиотечного 
дела в СССР: Сб. науч. тр. М . ,  1 972- 1974. 
Вып. 1-4; Р а т н и к о в а  Е. И. Экспери
м!lнт по прогнозированию в Государетвен
ной библиотеке СССР им. В. И .  Ленина 11 
Б-ки СССР. М. ,  1 972. Вьrп. 53.  

Е. И. Ратникава 

ПРОГРАмМНОЕ ОБЕСШ�ЧЕ
НИЕ АВТОМАТИЗНРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИ6ННОЙ СИСТЕ
МЫ, м а т. о б е с п е ч е н и е; сово

купность машинных программ,  обес

печивающих функционирование 

АИС. 

М а ш и н н а я  п р о г р а м м а 

это упорядоченная последователь

ность машинных команд, подлежа

щая обработке на компьютере; после

довательность предложений яз. про-
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rраммирования, описывающих алго

ритм решения задачи. Под машинной 

комащой имеется в виду управляю

щий сигнал, инициирующий выпол

нение опред. операции в исполн. уст

ройстве вычислит. техники. В яз. про

граммирования (искусствен н ы й  

формализованный яз.)  комаща - это 

значимое выражение, определяющее 

одну операцию (описание операции) ,  

к-рую должен выполнить компьютер. 

Под а л г о р и т м о м понимается 

последовательность действий (опера

ций) и правил их выполнения или 

комащ, предназначенных для реше

ния опред. задачи или гр. задач. Ал

горитмом также наз. предписание, 

определяющее ход вычислит. процес

са, связанного с преобразованием 

данных от нек-рого их исходного со

стояния к требуемому результату. 

Формальные описания алгоритмов 

аналогичны представлениям оси. ча

стей программ,  к-рые их реализуют, 

поэтому многое, относящееся к опи

санию конкретных про грамм,  приме

нимо к алгоритму и наоборот. 

Яз. программирования создаются 

специально для написания программ и 

алгоритмов и бывают двух уровней -

высокого и низкого . Яз.  высокого 

уровня обеспечивают описание задач 
в наглядном, легко воспринимаемом 
виде, удобном для программиста. Они 
не зависят от внутренних машинных 
кодов ЭВМ любого типа, поэтому 

программы, написанные на яз. высо

кого уровня, требуют перевода в ма

шинные коды программами-трансля

торами либо интерпретаторами. К яз. 

высокого уровня относят ФОРТРАН, 

ПЛ/ 1 ,  БЕ ЙСИК, ПАСКАЛЬ,  С И ,  

АДА и др. Яз. низкого уровня пред

назначены для конкретных типов 

ЭВМ и используют их внутренний 

машинный код . Разновидностями 

этого вида яз. являются машинный 

яз. ,  машинно-ориентированный яз. и 

яз. ассемблера. 

Общее програм. обеспечение пред

ставляет собой совокупность управ

ляющих и обрабатывающих про

грамм, предназначенных для плани

рования и opr. вычислит. процесса, 

автоматизации программирования и 

отладки программ. Применительно к 



П РОГРАММНО-ЦЕЛЕВАЯ (ПРОЕКТНАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

отдельной ЭВМ в общее програм . 
обеспечение входят операционная 
система и вспом . программы, паз . 
сервисными программами или «ути
литами» , а также драйверы. 

Программа (или совокупность 

программ) , управляющая оси. дей

ствиями ЭВМ,  её периферийными 

(внешними) устройствами и обеспе

чивающая запуск всех остальных про

грамм,  а также взаимодействие с опе

ратором , наз.  о п е р а ц и о н н о й  

с и с т е м о й  (ОС). Она управляет па

мятью; вводом данных, выводом дан

ных; файловой системой; взаимодей

ствием процессов; осуществляет их 

диспетчеризацию, защиту и учёт ис

польз. ресурсов и т. д. 

Благодаря ОС происходит диалог 

с оператором или пользователем и 

организуется эффективное взаимо

действие (см. Интерфейс) др. (в т. ч .  

прикладных) программ со всеми уз

лами ЭВМ. ОС загружается непосред

ственно при включении компьютера 

и перестаёт работать только после его 

выключения. 

ОС могут создаваться какдля кон

кретных ЭВМ, так и для ЭВМ отдель

ных типов, кл . В последнем случае 

соответствующие ОС наз. стандарт

ными .  О С ,  предназначенная для 

обеспечения работы вычислит. сети, 

наз. сетевой (СОС) . 

Важной характеристикой ОС явля

ется наличие или отсутствие у них 

способности к «многозадачному» и 

«многопользовательскому» режимам 

работы. 

М ногозадачный - режим,  при 

к-ром один процессор может обраба

тывать неск. разных программ или 

разных частей одной программы од

новр. При этом все программы вмес

те удерживаются в оперативной памя

ти и каждая выполняется за какой-то 

опред. период. Напр. ,  одна програм

ма может работать, пока др. ожидают 

включения периферийного устрой

ства или сигнала (команды) операто

ра. Способность к многозадачности 

зависит в большей степени от ОС, чем 
от типа ЭВМ. Наиболее распростра

нённой многозадачной системой яв

ляется Unix фирмы AT&T ' s  Bel l  

Laboratories (США) . 

Многопользовательская система, 

система коллективного доступа -

вычислит. система или её часть (напр. ,  

ОС) , позволяющая неск. пользовате

лям одновр . иметь доступ к одной 

ЭВМ со своего терминала (локально

го или удалённого) . Многопользова

тельский характер работы достигает

ся благодаря режиму разделения вр. ,  

к-рый заключается в очень быстром 

переключении ЭВМ между разными 

терминалами и программами и соот

ветственно быстрой отработке ко

манд каждого пользователя. При этом 

последний не замечает задержек, свя

занных с обслуживанием др. пользо

вателей .  Примерами разработок ука

занного в ида могут служить ОС 

NetWare , созданная фирмой Novell 

(США) для локальных информ. и вы

числит. систем, Unix фирмы АТ &Т's 

Bell Laboratories (США) и др. Есть 

примеры однопользовательских ОС -

M S  DO S фирмы Microsoft System 

(США) и ОС/2 , созданная совм . 

Microsoft Corp. и IВМ. 

Для решения спец. задач техн. об

служивания (напр. , диагностика, упр. 

памятью, борьба с компьютерными 

вирусами,  форматирование дисков, 

архивация файлов и т. д .)  предназна

чены сервисные программы. 

Расширяют возможности ОС 

драйверы, предназначенные для упр. 

устройствами ввода-вывода Э В М  

(напр. ,  клавиатурой, манипулятора

ми, принтерами, накопителями, опе

ративной памятью, а также для под

ключения к ЭВМ новых внешних 

устройств или реализации нестандар

тного использ . уже имеющихся 

средств. Пример - СD-RОМ-драй

вер - про грамма, позволяющая рабо

тать с устройством считывания дан

ных на оптических дисках. 

Комплекс машинных программ и 

языковых средств, предназначенных 

для создания, ведения и использ. БД, 

образует систему управления базами 
данных (СУБД). 

Программы, предназначенные для 

решения задачи или круга задач в оп
ред. обл. применения автоматизиро
ванной информационной системы 
(АИС) или системы обработки дан

ных, относятся к прикладным про-
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граммам, или прикладиому програм. 

обеспечению. Систему прикладных 

программ,  предназначенную для ре

шения задач опред. кл. ,  паз. п а  к е 

т о м  п р и к л а д н ы х  п р о г р а м м  

(П П П) .  Если ППП ориентирован на 

решение задач в опред. обл. знания 

или деятельности, его паз. проблем

но ориентированным. 

Программное обеспечение авто
матизированных информационно-биб
лиотечных систем (АИБС) обычно по

ставляется в виде ППП, основанного 

на опред. СУБД и ориентированного 

на работу в конкретной операцион

ной системе. 

См. также : Автоматизированная 
обработка данных, Носитель информа
ции, Техническое обеспечение автома
тизированных информационных сис
тем. 

Лит.:  В о р о й с к и й  Ф. С. Системати
зированный rолковый словарь по информа
тике: (Вводный курс по информатике и вы
числительной технике в терминах). М.,  1 998; 
Информатика: Учебник. М . ,  1 997; П е р 
ш и к о в  В .  И. ,  С а в и н о в  В .  М. Толко
вый словарь по информатике. М . ,  1 99 1 ;  
Ш р а й б е р r  Я .  Л . ,  В о р о й с к и й  Ф .  С.  
Автоматизированные библиотечно-ин
формационные системы России: состоя
ние, выбор, внедрение, развитие. М. ,  1 996. 

Ф. С. Воройский, О. А. Лаврёнова 

ПРО ГРАММНО - ЦЕЛЕВ АЯ 
(ПРОЕКТНАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
б и б л и о т е к , разработка док. ( целе
вых программ, концепций, стратеги

ческих планов, проектов) , намечаю

щих возможные пути достижения од

ной или неск. целей конкретными 

исполнителями при определённом 

ресурсном обеспечении (И. М. Сус

лова) , в условиях перехода к целево

му управлению библиотекой. Все они 

так или иначе документируют инно

вационную политику б-к путём по

становки приоритетных целей, кон

кретизации задач, выбора путей их 

решения. 

Начало П . -ц.  д. в России относит

ся к кон. 70-х rr. 20 в. Наиболее изве

стными в 70-80-е rr. были целевые 

программы и стратегич. планы круп
нейших нац. б-к мира, в т. ч. ГБЛ . 

П . -ц. д. самых разных б-к активизи

руется со второй пол. 90-х гг. , что свя-
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зано во ми. с необходимостью поис
ка доп. (внебюджетных) источников 
финансирования для решения задач, 
выдвигаемых новой в России соц.
экон.  ситуацией. В федер. рамках 
П. -ц. д. организуется в русле федер. 
целевой программы <<Культура России 
на 2001 -2005 годы». Кроме того, на 
федер. и регион. уровнях проводятся 
многочисл. конкурсы библ. проектов, 
разрабатывая к-рые б-ки вносят свой 
вклад в реализацию федер. или реги
он. док. широкой социальной направ
ленности, посвяш. ,  напр . ,  экологии, 
социальной реабилитации инвалидов, 
борьбе с алкоголизмом, наркоманией 
и др. На развитие П .-ц. д. оказали вли
яние разработанные ин-том <<Откры
тое общество>} проекты фин. поддер
жки б-к, особенно в области комплек
тования фондов и информатизации. 

Овладению методикой разработки 
и реализации библ.  проектов способ
ствуют регион. метод. центры путём 
проведения тренингоных семинаров, 
мастер-классов, издания учеб. -метод. 
пособий.  Учеб. деятельность в этом 
направлении осуществляется Шко
лой Рудомино. 

Несмотря на возрастающую актив
ность П. -ц. д . ,  теория и, соответствен
но, терминология данной сферы упр. 
находятся ещё в процессе разработки. 
Так, термин «проект>} ,  привнесённый 
из теории и практики менеджмента за 
рубежом в кон.  90-х гг. ,  в совр. проф. 
лит. передко рассматривается как си
ноним термина «программа>} ,  иногда 
содержание одного из них трактуется 
как более широкое по отношению к 
другому. Говорится, например, о том, 
что в рамках определённого проекта 
разработаны развивающие его про
граммы или,  наоборот, для реализа
ции определённой целевой програм
мы созданы конкретные проекты 
(иногда понятие <<Про грамма» как бо
лее широкое соотносится не с поня
тием «проект» , а с понятием «ПОд
программа») .  Существует также мне
ние (Е. Ю. Качанова) , что в иерархии 
док. программно-целевого характера 
проекты располагаются на нижней 
ступени (после стратегич. планов и 
целевых программ) , конкретизируя 
их содержание. 

Проекты, известные в библ. деле, 
могут быть классифицированы по 
разным признакам: м а с ш т а б  у, ос
новному с о д е р  ж а н и ю (темати
ке) , ф у н к ц и о н а л ь н о  м у при
знаку. В соотв. с первым признаком 
выделяются м е г а  п р  о е к т ы  (фе
дер . ,  респ . ,  краевые, обл. ) ;  м у л ь т и 
п р  о е к т ы  (разрабатываемые на 
уровне малого и (или) среднего горо
да) и м о н о п р о е к т ы  (реализуе
мые одной б-кой) . Группировка библ. 
проектов и программ по содержанию 
позволяет выделить у н и в е р  с. (ком
плексные) и с п е ц. (в России со
ставляют абсолютное большинство). 
Гл. признак универс. проектов и про
грамм - их содержательная многоас
пектность, постановка ряда проблем с 
целью достижения более высокого 
уровня библ. обслуживания в рамках 
опред. терр. (напр. ,  субъекта РФ или 
муницип. образования) ; совокупности 
б-к к.-л. типа (широко известен, напр. ,  
проект «Сельская библиотека») или 
конкретного библ. учреждения (наибо
лее известны целевые пр( >аммы и 
проекты, стратегич. планы нац. б-к) . 

К гр. спец. проектов можнr. отнес
ти ориентированные как IO:t совер
шенствование опред. видов библ. де
ятельности (информ. ,  комплектова
ния, обслуживания, упр. и др. ) ,  так и 
на улучшение работы с опред. гр. чи
тателей. В первой подгруппе спец. 
проектов превалируют нацеленные на 
информатизацию отрасл и .  Здесь 
широко распространены т. н. корпо
ративные проекты, реализуемые, как 
правило, в рамках терр. разного уров
ня и библ. сетей с целью создания в 
них единого информ. пространства. 
Реализуются также проекты, ориенти
рованные на автоматизацию отдель
ных б-к. Многочисленны программы, 
проекты, разработанные б-ками респ. ,  
обл. и муницип. уровней в рамках 
«Национальной программы сохране
ния библиотечных фондов Российс
кой Федерации>} ,  а также экол. , ист. 
краеведч. ,  управленч. (среди после
дних преобладают ориентированные 
на работу с кадрами, повышение их 
квалификации) . 

Те проекты, где объектом управ
ленческого воздействия является оп-
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ред. гр. читателей, чаще всего наце
лены на совершенствование обслужи
вания детей и юношества, а также 
инвалидов и др. социально незащи
щённых слоёв населения для их соци
альной реабилитации. Такие проекты 
ограничены обычно рамками конк
ретных б-к и ориентированы на те или 
иные гр. их читателей. Широко изве
стен, напр. , проект, имеющий целью 
создание в б-ках публ. центров пра
вовой информации (ПЦПИ), направ
:н·нный на правовое просвещение на
селения и совершенствование ин
форм. обслуживания представителей 
местных властей. 

Классификация библ. проектов по 
функциональномупризнаку (3. И.  Зло
тникова, И. М. Суслова) позволяет 
выделить среди них информ. ,  соци
альные и культурно-досуговые. 

Лит. :  Ж а д ь к о  Н. В . Проектное раз
витие библиотек. М . ,  2000; 3 л о т н и к о 
в а 3.  И. ,  С у с л о в а  И. М. Библиотека в 
системе социально-культурного проrрам
мирования 11 Библиотековедение. 2002. 
N2 2; К а ч а н  о в а Е. Ю. Инновационная 
политика: цели, задачи,  методы // Биб
лиотека. 2003. N2 10 ;  Н и к о л а е в а  В. К. 
Государственное проектное финансирова
ние в области библиотечного дела: Неко
торые итоги и перспектины развития 11 
Науч. и техн. б-ки. 2004. N2 1 ;  О с и п о 
в а И. П.  Программно-целевая (проект
ная) деятельность библиотек: общие про
блемы, региональный опыт // Библиотеч
ное дело - XXI век: Науч. -практ. сб. М., 
2003. Вып. 2(6). 

И. П. Осипова 

ПРОдАжА КИИГ и з  б и б л и о 
т е ч н ы х  ф о н  д о в ,  реализация 
дублетных и неиспользуемых изда
ний, исключаемых из библиотечных 
фондов в соотв. с действующими нор
матив н ы м и  правоны м и  актами .  
Практикуется во ми .  странах как 
средство освобождения б-к от док. , 
не имеющих спроса читателей, а так� 
же источник получения доп. средств 
на приобретение ценных мат-лов. 
П .  к. до 1 9 1 7  производила Имп. Публ. 
б-ка. Бьmа разрешена в отеч. б-ках с 
1988 в соотв. с <<Положением о поряд
ке орг. продажи населению книг и др. 
произведений печати и иных мат-лов 
из библ. фондов>} (приказ от 22.8 . 1 988 
NQ 34 1/294 М-ва культуры СССР и 
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Госкомиздата СССР) , а затем зак

реплена в Федеральном законе РФ «0 
библиотечном деле» ( 1 994) в целях ра

ционального использ. имеющихся в 

библ .  фондах иенепользуемых док. 

Представляет собой завершающую 

стадию в системе перераспределения 

иенепользуемых изданий, оставших

ся после предложения др. б-кам стра

н ы .  Благодаря предоставлению 

б-кам права продавать иенепользуе

мую лит. спасена и возвращена в об

ществ. пользование знач. часть изда

ний, к-рые обычно списывались в 

макулатуру. Приказом М-ва культу

ры РФ N2 649 от 22. 1 0 . 1 993 утв .  «По

ложение об орг. продажи иенеполь

зуемых книг и др . произведений пе

чати из фондов б-к М-ва культуры 

РФ» , в соотв. с к-рым последним раз

решена продажа иенепользуемых 

док. б-кам всех ведомств и систем, 

орг. , а также населению. Речь идёт об 

изданиях, к-рые были перераспреде

лены внутри региона и на рос . уров

не. Позднее было разрешено прода

вать также издания,  подлежащие  

списанию из фондов б-к  в соотв. с 

<<Инструкцией об учёте библ.  фонда» 

(утв. 2 . 1 2 . 1 998 приказом М -ва куль

туры РФ N2 590) . Не подлежат про

даже особо ценные и антикварные 
издани я ,  рукописи ,  являющиеся 
книж. памятниками. На основе на
званных док. б-ки разрабатывают 

свои варианты продажи лит. , конк

ретизируя формы, способы и содер

жание этой работы. Отбор лит. для 

продажи осуществляется комиссией 

по списанию или единой комиссией 

по работе с фондами, к-рая оцени
вает отобранные издания .  В обл . 

б-ке в обяз. порядке в состав комис

сии включается зав. обменным фон

дом. Денежные средства, получен

ные от продажи произв. печати, ис

пользуются для творческо-произв. и 
социального развития б-к, а также 

пополнения библ.  фондов. 
Лит.: Библиотека и закон: Справочник: 

Док. ,  коммент. ,  консульт., юрид. советы на 
каждый день. М . ,  1 996 .  Вып.  1 ;  1 9 9 8 .  
Вып. 5 ;  С т а р о д у б о в а Н.  3.  Распо
рядиться по-хозяйски 11 Массовая библио
тека-92: Теория и практика: Сборник. М. ,  
1992. 

Н. 3. Стародубова 

ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ БИБ
ЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОС6БИЕ, 
промежуточная форма между ретрос

п е кт. и текущим библиогр. пособием.  

Хронолог. охват отражения док .  в 

П. б. п. не регламентируется. П. б. п .  

часто служат продолжением ретрос

пект. указ. за длительный срок (напр. :  

Советская археологическая литерату

ра. Вып. за 1 9 1 8-40, 1 94 1 -57, 1958-

62, 1963-67, 1 968-72, 1 973-75 и да

лее по трёхлетиям) . Термин «П. б .  п .»  

предложен по аналогии с термином 

«nродолжающееся издание>> ,  но в от

личие от последнего обозначает как 

библиогр. издания, так и <<скрытые» 

библиогр .  пособия, помещённые в 

изданиях или неопубл. док. П .  б. п .  

может начаться как библиогр. издание 

и продолжаться «скрытыми» пособи

ями (напр . :  Добровольский Л .  М . ,  

Лавров В .  М .  Библиография литера

туры о Н. А. Некрасове, 1 9 1 7-52. М. ;  

Л . ,  1 9 5 3 ;  его  продолжают сост.  

К. П .  Дульневой, Н.  Н .  М остовекой и 

др. указ . лит. о Н .  А. Некрасове за 

1 953-58,  1 959-69 , 1 970-74, 1 975-

86,  помещённые в «Некрасовском 

сборнике>> и сб. <<Н.  А. Некрасов и рус

ская литература, 1 8 2 1 - 1 97 1 ») .  
Лит. :  М о р г е н ш т е р н  И. Г. О теку

щих и ретроспективных библиоrрафичес
ких пособиях // Книrа. Читатель. Библио
тека. Челябинск, 1974. 

И. Г. Моргенштерн 

ПРОДОлжА.ЮЩЕЕСЯ ИЗДА-
НИЕ, сериальное издание, выходящее 

через неопределённые промежутки 

времени, не повторяющимлея по со

держанию, обычно однотипно офор

мленными, нумерованными и (или) 

датированными выпусками с общим 

заглавием. Таковы «Труды» , «Учёные 

записки» вузов и НИИ. 

1 , 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПЕЧАТИ, лю-

бой продукт полигр .  пр-ва,  полу

ченный печатанием или тиснением. 

Соответственно не являются П .  п. 

электронные издания, микрофиши, мик
рофильмы. Кроме печ . изданий к 
П. п. относятся такие полигр. изделия, 

к-рые паз. беловыми товарами - тет

ради, альбомы для фотографий и т. п. 
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ПРОИЗВ6ДСТВЕННО-ПРАК
ТЙЧЕСКОЕ ИЗДАнИЕ, издание , 

оси. социально-функциональное на

значение к-рого - помочь спецпали

стам разл. квалификации осваивать и 

совершенствовать пр-во или иную 

практику. Содержание П.-п .  и. со

ставляют сведения по технологии ,  

технике, орг. , экономике, материало

ведению пр-ва или иной практ. дея

тельности. Подвиды П . -п. и . :  п р  о 

и з  в .  - п р  а к т. или п р  а к т. п о с о 

б и  е (оно помогает овладевать к.-л.  

професспей или деятельностью и 

(или) повышать проф. квалификацию 

и мастерство; от учебного пособия от

личается тем ,  что не связано с учеб. 

планами и программами) ; п р  о и з  в .  -

п р  а к т. или п р  а к т. р у к. (оно пре

следует те же цели,  что и произв . 

практ. пособие, но  отличается от него 

большей директивностью - <<делай 

таю> и, как правило, более широкой 

темой) .  

А .  Э. Мильчин 

ПРОПАГАндл ЛИТЕРАМЫ в 

б и б л и о т е к е, активное продвиже

ние к читателю произв. печати и др. 

док. , отобранных по содержательным 

и качественным критериям. Направ

ления и содержание П. л.  с 20-х rr . 

20 в. до нач. 90-х rr. определялись ком. 

идеологией, что привело к дискреди

тации этого термина в постсов. пер и

од. Тем не менее П. л.  - объективно 

существующее в отеч. и заруб. библ. 

практике явление , обусловленное 

стремлением б-к, избегая по возмож

ности идеолог. пристрастий,  довести 

до читателя науч . знания , практ . 

опыт, ценности нац. и мировой куль

туры,  научить ориентироваться в 

мире информации и знаний с целью 

духовного роста и наилучшей адапта

ции к меняющимся условиям соци

альной среды. П. л.  осуществляется 

через все формы массовой работы биб
лиотеки, индивидуальные формы биб
лиотечного обспуживания, формирова
ние библиотечного фонда, его раскры

тие и использ. ,  определённую орг. 

библиотечной среды, рекламу библио
течную, связи с общественностью 

(см. Паблик рилейшнз) . 
А. Е. Шапошников 
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ПРОСКУРЯКОВА Екатерина Фё

доровна [4( 1 6) . 10 . 1 873,  Кишинёв, -

2 7 . 8 . 1 942 ,  Мелекесс Ульяновской 

обл. ] , библиотековед. 

Окончила Высш. жен. пед. курсы 

(Петербург) . Заведовала б-кой Невско

го о-ва нар. развлечений, в 19 10- 1 6 -

б-кой Вольного экон. о-ва. Один из 

организаторов Петерб. о-ва библ-ве

дения и 1 Всерос. съезда по библ. делу, 

на к-ром выступила с до кл. «Нормаль

ный каталог публ. и нар. б-к» и «К воп

росу об изъятии из состава б-к кон

фискованных изданий». В 1 9 1 8-21 ра

ботала в Петрограде, Перми и Томске 

инструктором по библ .  делу. Была 

организатором в Петрограде Гос. б-ки 

по нар. образованию, к-рой руково

дила в 1 922-25. Участвовала в рабо

те 1 библ.  съезда РСФСР, 1 -й и 2-й 

конф. науч. б-к ( 1924, 1926), где выс

тупала с до кл. по проблемам науч. б-к. 

С 1 925 - в ГПБ ,  зав. её филиалом 

«Библиотека молодёжи»,  зав. отдела

ми хранения, гигиены и реставрации 

фондов. В 1942 с гр. сотрудников бьmа 

эвакуирована с ценными фондами 

ГПБ в Мелекесс. 

П. обосновала принципы плано

мерной орг. сети б-к с учётом их типа, 

объёма финансирования, взаимодей

ствия с др. б-ками. Она выдвинула 

также принцип соответствия фонда 

б-ки её типу, запросам обслуживае

мого населения, подготовке читате

лей и т. п. Требовала от б-ря активной 

работы по привлечению новых чита

телей,  расширению их запросов. Осп. 

цель руководства чтением видела в 

том, чтобы научить читателя самосто

ятельно пользоваться б-кой. Требуя 

от б-ря тщательного отбора лит. в 

фонды, считала, что в науч. б-ке дол

жна быть представлена лит. по разл. 

течениям науч . ,  полит. и религ. мыс

ли, ратовала за свободный доступ чи

тателей науч. б-к к книгам разл. на

правлений. 
Соч.: Конспект курса библиотековеде

ния. Н. Новгород, 19 16 ;  Библиотековеде
ние 11 Энцикл. словарь Рус . библиоrр. 
ин-та Гранат. М . ,  1 923.  Т. 5; Принцилы 
комплектования библиотек в современ
ную эпоху 11 Сб. статей по библиотечной 
работе. М. , 192З. Вып. 2 ; Методы работы с 
читателями научных библиотек 11 Библио
тека: Сб. ст. М. ,  1 927; Научная библиоте-

ка и массовый читатель 11 Труды 1 2-я Все
рос. конф. науч. б-к. Л . ,  1 929. 

Лит. :  Сотрудники Российской нацио
нальной библиотеки - деятели науки и 
культуры. СПб. , 1 999. Т. 2. 

А. Н. Ванеев 

ПРОФЕССИОНАJIЬНОЕ СО
знАнИЕ БИБЛИОтЕКАРЕЙ, идеи, 

нормы, ценности, составляющие биб
лиотечную идеологию и библиотечную 
философию, свойственные представи

телям библ. профессии, их проф. мен

талитет. П. с .  б. это осознание себя, а 

также места библиотек, библиотека
рей и библ.  профессии в о-ве. 

П. с .  б .  отражает также предмет, 

цели, условия и средства реализации 

проф. деятельности. Всё это аккуму

лируется в проф. ценностях и пред

ставлениях о проф. этике, а также в 

понимании обществ. значимости сво

ей профессии. 

П. с. б. формируется одновр . с 

библ. профессией, т. е. начиная с 1 8-

1 9  вв. В 1 9 - нач. 20 вв. особое влия

ние на этот процесс оказывало про

светительство. Б-ри рассматривались 

в числе тех, кто принимал непосред

ственное участие в реализации соотв. 

идей. Они бьmи включены в систему 

библ.  ценностей. В совр. мире к ос

новополагающим ценностям П. с. б. 

относится понимание самими б-рями 

своей роли и роли б-ки в практ. осу

ществлении права на всеобщую дос

тупность информации.  

Актуализация проблемы П.  с .  б .  в 

России связана как с демократизаци

ей её обществ. жизни кон. 20 в . ,  так и 

с активизацией в эти годы процессов 
информатизации о-ва и библ .  дела. 
Последнее означает кардинальный 
переворот в сознании ,  связанный с 

изменением характера труда, средств 

осуществления проф. деятельности. 

Разработка вопросов библиотечной 
этики, библ.  профессиологии стала в 

эти годы необходимым элементом 

проф. деятельности б-рей. 

Соотношение традиционного и ин

новационного в библ. теории и прак

тике и, соответственно, в проф. уста

новках, ценностных ориентациях 

б-рей, сов. и нац. рос. менталитета и 

общемировых демокр. требований к 
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профессии, специфика проф. созна

ния разл. гр. б-рей - эти и др. пробле

мы стали в 90-е rr. предметом острых 

дискуссий в контексте фундам. посту

латов библ. идеологии сов. периода, 

сформулированных В. Д. Стельмах. 
Первый среди них - т. н. библиоцен

тристский взгляд на мир (из стен б-ки, 

а не наоборот) , преувеличение роли 

б-ки в о-ве. Второй - принцип моно

идеологии (б-ка - опорная база 

КПСС по ком. воспитанию трудящих

ся) . Третий - принцип рук. чтением, 

в результате к-рого бьmа разрушена 

нормальная (партнёрская) система 

взаимодействия б-ря и читателя (пер

вый считался как бы вышестоящей 

инстанцией).  Четвёртым постулатом 

бьmа, по существу, идея централиз. 

единообразия, делавшая библ. дело 

безвариантной моноструктурой, ори

ентированной на монолитную чит. 

массу. Всё это обусловило постепен

ное отставание б-к от процессов соци

ально-культурной дифференциации 

о-ва, несоответствие спроса и предло

жения, к-рое особо остро обозначи

лось в кон. 80-х - нач. 90-х rr. 

Развитию П. с .  б. способствуют 

возникшие в России на рубеже 80-
90-х rr. обществ. проф. орг. - библ.  

ассоциации, разработка, обсуждение 
и припятне альтернативных перспек
тинных концепций развития библ . 
дела, ряда библ. законов, кодекса эти
ки библиотекаря. 

Теорет .  и экспер и м .  исслед . 
структуры и функций П .  с. б. ведут
ся с позиций библиотековедения, 
библиотечной психологии, социологии 
библиотечного дела, библ.  этики и др. 
В результате интегрированного под
хода к структуре П. с .  б .  (А. И. Клпте
рев) в нём выделены следующие фун
кции: коммуникационная, адаптив
ная, регулятивная,  интегрирующая, 

когнитивная и прогностическая. Из

за нарушений к. -л. из них возможна 

деформация П. с .  б. 

В наст. вр. определены (хотя и неод

нозначно) осп. контуры П. с. б . ,  сис

темообразующие, ключевые понятия 

и теоретически значимые частные. 

В 90-е rr. произоiШiа консолидация 

П. с .  б .  в России и его развитие в сто

рону гуманистич. ценностей, осозна-



ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

ния приоритета читателя, его неотъем
лемого права надоступ к информации. 
Признаётся необходимость дальней
шего изучения П. с. б. в числе перво
очередных проблем библ. дела. 

Лит. :  К а б а ч е к  О. Л. Особенности 
восприятия профессиональных ценностей 
библиотекарями 11 Мир б-к сегодня. 1997. 
Вып. 3 ;  К а п т е р  е в А. И. Виртуаль
ный мир российского библиотекаря : 
Опыт конкретно-социол. исслед. проф. 
сознания библ. специалистов: Моногра
фия. М . ,  200 1 ;  Профессиональное созна
ние библиотекарей: необходимость пе
ремен в переходный период: Материалы 
семинара. М . ,  1 994; Профессиональные 
ценности библиотекаря как основа его про
фессиональной этики. М. ,  1996; С т е л ь 
м а х В. Д. На каком фундаменте строить 11 
Библиотека. 1990. N2 7; Ф о м  и н а Л. М.  
Хочет ли библиотекарь перемен 11 Биб
лиотека. 1993. N2 7. 

О. Л. Кабачек, И. П. Осипова 

ПРОФЕССИОНАлЬНО-ПРО
ИЗВОДСТВЕННАЯ БИБЛИОГРА
ФИЯ, область библиографической де
ятел ьности ( в ид библиографии) , 
обеспечивающая проф. информ. по

требности специалистов разл . отрас

лей практ. деятельности и сферы 

упр. 

Библиогр. обеспечение специалис

тов-практиков вплоть до 70-х гг. 20 в. 

считалось задачей науч. -вспом. (со

действие науч. и проф.-произв. дея

тельности - ГОСТ 7 .0-77) или реко
мендательной библиографии (дискуссия 

о рек. библиографии для специалис

тов нач. 60-х rr. ) .  В ходе названной 

дискуссии был поставлен вопрос о 

выделении в особую гр. библиографи
ческих пособий, призванных активно 

выполнять ориентирующую функцию 

по отношению к специалистам-прак

тикам, для чего необходимо приме

нять методы рекомендат. библиогра

фии (М. А Бриск.ман, В. И. Гранекий и 

др. ) .  Однако нек-рые участники дис

куссии выступили против отнесения 

этих пособий к рек. библиографии 

как виду просвет. (в помощь обще

му самообразованию) деятельности 

(Б .  А. Смирнова и др. ) .  

Огромный фактич. мат-л, собран

ный при изучении проблемы «Биб

лиотека и научная информация» 

( 1965-69) , подтвердил наличие у сп е-

циалистов-практиков специф. ин

форм. потребностей,  выявил их не
удовлетворённость существовавшей 
системой библиографического обеспе
чения. Стало очевидным, что обеспе

чение специалистов-практикав сле

дует выделить в самостоятельное под

разделение библиографии, имеющее 

своё терминолог. обозначение. 

А. И. Барсук, отмечая тенденцию 

дифференциации науч.-вспом. биб

лиографии в связи с усиливающимся 

противоречием между её широкими 

общеотрасл . коммуникативными 

функциями и целенаправленными 

конкретно-обслуживающими задача

ми,  выделил новый вид - произв. 

(произв . - вспом . )  библиографию,  

включающую науч . - произв. (в по

мощь специалистам) и массово-про

изв. (в помощь рабочим массовых 

профессий) библиографию. Послед

няя по традиции, восходящей к го

дам первых пятилеток,  считается 

рек . ,  однако М. П. Гастфер и др. ещё 

в 60-х rr. обращали внимание на фак

тическую инародиость проф. ориен

тированных пособий для рек. библио

графии. До сих пор этот вопрос оста

ётся дискуссионным. 

В ГОСТ 7 .0-84 бьш включён тер

мин «проф. -произв. библиогр.  ука

затель (список, обзор)>> ,  назначение 

к-рого - помощь практ. проф.-про

изв. деятельности. В ГОСТ 7 .0-99 

он заменён термином «Проф.-произв. 

библиогр. пособие», предназначен

ное специалистам различных облас

тей практ. деятельности. 

Библиографоведы расходятся в 

вопросах о границах и терминолог.  

обозначении данного вида библиогр. 

деятельности. М. Г. Вохрышева в кач

ве одного из оси. видов по признаку 

предмета (по сферам обществ. жиз

ни) выделяет произв . - вспом. биб

лиогр.  деятельность, обеспечиваю

щую информ. потребности в сфере 

пр-ва (ИТР, рабочих, уч-ся проф. 

техн. уч-щ). Библиогр.  обеспечение 

проф. и непроф. информ. потребнос

тей в социальной сфере (работников 

упр . ,  здравоохранения, образования, 

культуры, спорта, сферы бытового об

служивания, уч-ся общеобразоват. и 

проф. школ, деятелей обществ. орг.)  

� 830 � 

она считает задачей социально

вспом. библиогр. деятельности. 

П . - п .  б. призвана осуществлять 

информ.  связь науки с практикой ,  

содействовать внедрению науч . ,  

опытно-конструкторских и метод. 

разработок, распространению пере

дового опыта во всех отраслях мате

риального пр-ва (пром-сть, сел . х-во, 

транспорт, связь и т. д . ) ,  социальной 

сферы (гос. упр. ,  здравоохранение , 

образование, культура и т. д. ) .  Её на

значение - библиогр. обеспечение 

проектной, поисковой, конструктор

ской , хоз . ,  юрид. , информ. и иной 

практ. деятельности. Мн. темат. указ . ,  

в знач. объёме издававшиеся в СССР 

в 80-х гг. науч. -техн . ,  с. -х. , мед . ,  пед. и 

др. б-ками, органами НТИ ,  являются 

по существу проф.-произв. :  ежегод

ники <<Книгу - в помощь специалис

ту сельскохозяйственного производ

ства» и «Новое в сельскохозяйствен

ной науке и практике» (ЦНСХБ) , сер. 

<<В помощь разработке и реализации 

целевых комплексных научно-техни

ческих программ>> (ГПНТБ СССР) , 

<<Медицина. Информация. В помощь 

практическому врачу>> (РНМБ Укра

ины) , указ. для учителей истории и 

обществоведения (ГПИБ) и др . 

Адресат проф.-произв. библиогр. 

пособий - специалисты-производ

ственники,  к-рые решают практич. ,  а 

не науч. -исслед. и (или) науч . -пед. 

проблемы. Тематика пособий должна 

отражать оси.  направления науч . 

техн. ,  социально-экон. развития в той 

или иной отрасли. Особенность посо

бий данного вида: целенаправленный 

отбор лит. , имеющей прикладной ха

рактер; отсев избыточной информа

ции (чисто теорет. и ист. работ) ; пре

имущественное внимание к публ . 

последних лет о передовом опыте , 

новой технике, технологии, opr. и ме

тодике деятельности; упор на норма

тивно-произв. документацию и лит. 

(стандарты, описания изобретений, 

положения, инструкции, практ. рук . ,  

метод. рек. и т. п .  ) .  Особенности име

ют пособия в помощь учителям и пре

подавателям ер. спец. проф. учеб. за

ведений (отражение исслед. и науч. 

попул . ,  в т. ч .  и ист. , лит. п о  предмету 

преподавания) . 



Проф.-произв. пособия призваны 

иrратъ важную роль в проф. образо

вании и самообразовании специали

стов.  Они выполняют ценноетно

ориентировочную функцию , что 

обеспечивается использ. метода биб

лиоrр. рек. Мн. библиоrрафоведы и 

библиоrрафы-практики относят биб

лиоrр. пособия в помощь рабочим по

прежнему к рек. библиоrрафии, исхо

дя из того, что они имеют не только 

проф.-образоват. , но и общеобразо

ват. значение. В СССР их подготовка 

приобрела широкий характер. Сфор

мировались разл. типы пособий, ме

тодика составления к-рых активно 

разрабатывалась: в помощь освоению 

профессии и повышению квалифика

ции, в помощь расширению обще

техн. крутозора, для ознакомления с 

новой лит. по определённой отрасли, 

в помощь проф. ориентации молодё

жи на рабочие профессии, в помощь 

проф. чтению уч-ся системы профте

хобразования. Координац. и метод. 

центром библиоrрафии для рабочих 

пром-сти, создаваемой центр. отрасл. 

науч.-техн. б-ками, стала ГПНТБ (см. 

Государственная публичная научно
техническая библиотека (ГПНТБ) 
России) .  

В целом же процесс формирования 

П.-п .  б. как самостоятельного вида 

окончательно не завершён, дифферен

циация библиоrр. пособий для рабо

чих по признаку целевого назначения 

(проф. и непроф. потребности) на мас

сово-произв. и попул. практически не 

осуществлена. Мало разработаны воп

росы методики библиоrрафирования 

в зависимости от специфики отрасли 

и информ. потребностей отдельных 

категорий специалистов (особенно 

социальной сферы).  
Лит. :  Б ар с у к А. И. Библиоrрафове

дение в системе книговедческих дисцип
лин .  М . ,  1 97 5 ;  Б р и с к м а н  М. А. , 
Г р а н с к и й В. И . О рекомендательной 
библиографиидля специалистов// Сов. биб
лиоrр. 1966. N2 4; В о х р ы ш е в а  М. Г. 
Библиографическая деятельность: сrрук
тура и эффективность. М . ,  1 989. 

Г. Л. Левин 

ПР6ФИЛЬ БИБЛИОТЕчнОГО 
Ф6НДА, особенности состава фонда, 

выраженные в содержащихся в нём 

ПРОФСОЮЗНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

док. по следующим признакам: тема

тика, тип, вид ,  хронолог. rраницы, 

языковой состав и др. 

Профилирование фонда осуществ

ляется посредством оrраничения те

матики и (или) вида приобретаемых 

док. в зависимости от решаемых 

б-кой задач и информ. потребностей 

её пользователей с учётом возможно

стей их удовлетворения др. б-ками. 

См. также: Комплектование библио
течного фонда, Моделирование библио
течного фонда, Структурная модель 
библиотечного фонда. 

ПРОФСОIОЗНЬIЕ БИБЛИотЕ
КИ, один из видов универс . публ . 

(массовых) б-к, учреждаемых и фи

нансируемых органами проф. объеди

нений работников разл. отраслей. 

П. б.  создаются по произв. прин

ципу. Находясь в структуре предпри

ятий, орг. , учреждений, они обслужи

вают самообразоват. , общекультур

ные и произв. запросы читателей, 

собирают, хранят и пропагандируют 

печ. и др. мат-лы о своём предприя

тии, орг. 

Система П. б. включает базовые,  

межсоюз. ,  межзаводские, стационар

ные б-ки и ЦБС, расположенные на 

предприятиях, в клубах, домах, двор

цах культуры ,  в жилых массивах. 

М н.  П.  б. имеют сеть передвижек, об

служивающих обшежития, базы от

дыха, лагеря летнего отдыха детей и 

т. д. Нек-рые П .  б. входят в межве

домств. ЦБС. 

П.  б .  в России возникли с разви

тием проф. и рабочего движения в 

нач. 20 в. в Петербурге, Москве, Ека

теринбурге, Астрахани,  Иркутске и 

ряде др. городов. К сер. 1 907 насчи

тывалось б. 1 20 П.  б. В состав их фон

дов (от 200 до 2000 экз.) входила лит. 
по философии, экономике, полити

ке, беллетристика. Среди наиболее 

читаемых авторов бьmи Горький, Ан

дреев, Толстой, Чехов. Крупнейшие 

профсоюзы тратили на культ. -про

свет. цели до 20% своего бюджета. 

Заметное влияние на opr. П. б. в 

России оказали европ. профсоюзы, 

к-рые к 1 9 1 2  открыли 1 500 б-к. Рос. 

профсоюзы, как и европ. ,  считали 

одним из приоритетных направлений 
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своей деятельности «содействие ум

ственному и нравственному развитию 

рабочих, устройство б-к и читален , 

чтение лекций по вопросам научным, 

техническим и общественным, уст

ройство обществ самообразования)). 

Опыт работы П. б. в период рево

люционных событий 1 905-07 и по

зднее показал оrромную потребность 

в книге и чтении среди рабочих и чле

нов их семей. В период Первой ми

ровой войны 1 9 14- 1 8  и Февр. рево

люции 1 9 1 7  П. б. были под влияни

ем большевиков, к-рые стремились 

увязывать просвет. деятельность с 

пропагандой марксизма-ленинизма. 

В б-ках организовывались лекции, 

докл.,  назначались конспиративные 

встречи,  хранилась нелегальмая лит. 

По этим причинам в б-ках часто про

ходили обыски, на их фонды накла

дывался арест, многие П. б. закрыва

лись. 

1 съезд сов. профсоюзов, состояв

шийся в янв. 1 9 1 8 , отметил, что необ

ходимо всемерно развивать работу по 

распространению знаний, культуры 

среди рабочих, поддерживать их ини

циативу и самодеятельность в этой 

сфере. Открытие клубов, б-к, читален 

было признано съездом одной из важ

нейших задач проф. движения. Моек. 

совет профсоюзов вынес решение об 

орг. в Москве Центр. рабочей б-ки

читальни, к-рой предстояло собрать с 

исчерпывающей полнотой лит. о 

проф. движении, развернуть пропа

гаиду идей марксизма-ленинизма че

рез книгу в рабочих массах. Предпо

лагалось продолжить работу по откры

тию б-к-читален для рабочих в разл. 

р-нах Москвы, а также организовать 

показательную б-ку для рабочих проф. 

орг. Открытие Центр. рабочей б-ки

читальни состоялось 1 июня 1 9 1 8  в 

Доме союзов (бывш. Дворянском 

собр.) .  В дальнейшем она получила 

назв. Центр. читальня ВЦСПС им. 

А. М. Горького. В 1 924 её фонд состав

лял б. 50 тыс. экз. В ЗО-е гг. б-ка была 

одной из самых посещаемых в Моск

ве, в день она обслуживаладо 1 500 чел.,  

число читателей доходило до 1 2  тыс. 

Б-ка помогла получить образование 

тысячам рабфаковцев, выполнив свою 

ист. миссию. 



В 1 92 1  формируется Центр. б-ка 
ВЦСПС (в 1 932-92 - Науч . б-ка 
ВЦ СП С, с 1 992 - Научная библиоте
ка профсоюзов) . При ВЦ СП С, советах 
профсоюзов, ЦК отрасл. профсоюзов 
организуются культотделы с библ. 
секциями, открываются П. б. на пред
приятиях. Культпросветотдел 
ВЦСПС в 1 9 1 9-20 координировал 
работу П. б. ЦК мн. профсоюзов име
ли знач. кол-во б-к: текстильщиков -
266, железнодорожников - 230, рабо
чих стекольной пром-сти и фаянсо
вого пр-ва - 1 67 ,  водников - 1 1 6 .  
В 1923 в 

.
62 губ. насчитывалось 1 608 

П .  б., к-рые имели 332 тыс. постоян
ных подписчиков (читателей).  Среди 
них 50% составляли рабочие, 35% -
служащие и 1 5 %  - члены их семей. 
Совокупный фонд П. б.  насчитывал 
ок. 3 млн. книг. 

Первый библ. съезд РСФСР ( 1924) 
уделил особое внимание реорг. сети 
б-к и усилению рук. библ. стр-вом со 
стороны гос-ва и ведомств. Оценивая 
вклад П. б. в удовлетворение проф. и 
культурных запросов рабочих, съезд 
признал необходимым упорядочить 
их сеть. VI съезд профсоюзов ( 1 924) 
установил три вида б-к: центр. при 
губпросветах , стационарные при 
клубах или крупных предприятиях и 
передвижн ы е .  При центр . б- ках 
создавались передвижные фонды 
для обслуживания предприятий с 
кол-вом работающих не б. 500 чело
век. К 1927 число П.  б.  достигло 8386 
(фонд 18 ,7  млн. экз . ) ,  кол-во читате
лей - 2,9  млн .  Повышению кач-ва 
работы П.  б.  и расширению их сети 
способствовало проведение I и 
11 Всесоюз. совещания работников 
п. б. ( 1 925 ,  1 928) .  

Индустриализация страны требова
ла резкого повышения уровня образо
вания трудящихся, в чём сыграли оп
ределённую ролъ П. б., сеть к-рых про
должала расти.  С 1 9 2 8  по 1 9 3 3  их 
кол-во увеличилось в 1 ,7 раза и соста
вило 15 694. Фонд достиг 36 ,2  млн.  
экз . ,  число читателей выросло вдвое 
(до 4 , 5  млн . ) .  П .  б. составляли 
30% всех массовых б-к СССР и св. 
70% гор. б-к. 

На нач. 1940 в стране было 8680 цен
зовьiХ (с кол-вом книг б. 1 тыс.) б-к с 

ПРОФСОЮЗНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

общим фондом б. 5 1  млн. экз. Боль
шинство предприятий страны имели 
П .  б . ,  к-рые проводили большую 
культпросветработу среди рабочих и 
членов их семей. Во вр. войны ( 1 941-
45) полностью были уничтожены б-ки 
клубов, предприятий, совхозов и МТС 
на Украине , в Белоруссии и на др. 
терр. ,  Подвергшихея оккупации. Ос
тальные б-ки продолжали обслужи
вать работающих, проводили rромкие 
читки газ . ,  организовывали лекции, 
доставляли книги на рабочие места и 
в общежития. В 1947 на восстановле
ние П. б. из бюджета профсоюзов бьmо 
выделено 1 ,2 млн. р . ,  из средств соци
ального страхования на восстановле
ние, ремонт и оборудование учрежде
ний культуры профсоюзов - 4 млн. р. 
В 1950 кол-во П. б. превысило 7 тыс. ,  
фонд увеличился на 7 млн. экз. Вновь 
бьmо открыто б. 2 тыс. б-к, в первую 
очередь в восстанавливаемых после 
войны р-нах. К нач. 60-х гг. в стране 
насчитывалось 32 584 П. б. Оживило 
деятельность мн. б-к,  укрепило их 
связь с жизнью трудовых коллективов 
пост. секретариата ВЦ СПС и коллегии 
М-ва культуры СССР о поддержке 
движения за б-ки отличной работы, 
доведение книги до каждой семьи , 
каждого жителя ( 1 96 1 ) .  

В 70-80-х гг.  состоялась центра
лизация б-к. Профсоюзы организо
вали 29 1 5  ЦБС, в т. ч. 630 межсоюз
ных, 540 межзаводских, 1 745 систем 
на базе б-к крупных предприятий.  
Ок.  2 ты с .  б-к вошло в межведомств. 
ЦБС, объединившие гос. и П. б. Важ
нейшим итогом централизации ста
ло упорядочение сети б-к, возраста
ние их социальной значимости для 
о-ва в целом и для отдельных пред
приятий. 

Большой вклад в развитие и укреп
ление сети П. б. внесли базовые б-ки 
профсоюзов, к-рые бьmи организова
ны в соотв . с пост. Секретариата 
ВЦ СПС в 1 975 и действовали во всех 
респ . ,  краях и обл. СССР. Совместно 
с кулът.-массовыми отделами советов 
профсоюзов 14 7 базовЪIХ б-к участво
вали в peopr. сети б-к, формировании 
фондов, привлечении новьiХ читате
лей, расширении нестационарного 
обслуживания. С созданием в струк-
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туре базовых б-к метод. отделов была 
усилена метод. помощь б-кам регио
нов, организовывались школы пере
дового опыта, действовала система 
повышения квалификации работни
ков п. б. 

С 1 975 гл. метод. центром П.  б. ста
новится Науч. б-ка ВЦ СП С, а одним 
из важнейших направлений её де я
тельности - помощь базовым 
б�кам и ЦБС в подготовке кадров. 
Совместно с культмассовым отде
лом ВЦ СПС и ГБЛ были разработа
ны учеб. -метод. планы и организо
вана учёба библ.  работников. К кон. 
80-х гг. кадры базовых б-к и ЦБС 
профсоюзов в осн. состояли из  спе
циалистов высокой квалификации. 
Труд мн. работников П .  б. был отме
чен гос. наградами, 75 присвоено зва
ние «Заел. работник культуры>> . 

К 1 990 в СССР было 16 760 П. б . :  
163 базовые , 1273 центр. ЦБС,  420 на 
крупньiХ предприятиях. Ими полъзо
вались 24 млн.  читателей (каждый 
второй работающий на предприятии). 
Фонд составлял 3 1 9  млн.  экз. П .  б.  
освоили бригадный абонемент, к-рый 
рассматривался как одна из форм ра
боты б-ки в условиях трудового кол
лектива, способствующая совершен
ствованию библ.-информ. обслужи
вания читателей. К нач. 90-х гг. П. б.  
имели б. 30 ты с. бригадных абонемен
то в .  

Начавшиеся в 90-е гг. кардинальные 
перемены в социально-полит. и экон. 
жизни страны, приватизация и акци
онирование предприятий привели к 
резкому сокращению социальной 
сферы П. б. Только в России за 5 лет 
кол-во П. б. сократилось в 4 раза и на 
2000 составило 2825 . Однако эти дан
ные нельзя считать полными, т. к. мн. 
ведомства не ведут библ. статистику. 

Из-за отсутствия финансирования 
закрылись и были реорганизованы 
базовые б-ки и ЦБС. П. б., находив
шиеся в жилых массивах, домах и 
дворцах культуры финансируются на 
долевых началах профсоюзами и му
ницип. властями, нек-рые переданы 
в муницип. собственность и остают
ся для населения бесплатными обще
доступными центрам.и информации, 
общения и досуга. Сохранились, про-



должают работать, совершенствовать 
технол. процессы б-ки тех предприя
тий, к-рые успешно вошли в рыноч
ные отношения и рук. к-рых понима
ет значение библ.-информ. обслужи
вания. 

Лит. :  История библиотечного дела в 
СССР: Док. и материалы. Нояб. 1 920-
1929. М., 1979; История библиотечногодела 
в СССР: Сб. науч. тр.,  М.,  1977. Вып. 3 ;  
Культурно-массовая работа профессио
нальных союзов. М. ,  1953; Культурно-про
светительные учреждения профсою
зов: Справ.  пособ. для профсоюзного 
актива. М . ,  1 989 ;  Культурно-просвети
тельские учрежцения Российской Федера
ции в цифрах за 1995- 1996 гг. М. ,  1 997; 
Первое всесоюзное совещание профсоюз
ных библиотечных работников при культ
отделе ВЦСПС с 7 по 12 дек. 1 925 г. М . ,  
1 926; Профсоюзы СССР: Док. и материа
лы ( 1 905- 1963) :  В 4 т. М. ,  1963. Т. 4; Рабо
та профсоюзных библиотек в XI пятилет
ке ( 1 98 1 - 1985 гг.) .  М . ,  1986. 

М. Н. Панурина 

психологИчЕсКАЯ слУжБА 
в б и б л и о т е к е , подразделение в 
структуре б-ки или специальный со
трудник, призванные повышать пси
холог. компетентность работников, 
включая культуру обслуживания чи
тателей, гармонизировать отношения 
внутри коллектива, снижать психолог. 
дискомфорт и уровень агрессивнос
ти, укреплять психич. здоровье со
трудников и т. д. Функции П. с . :  пси
холог. диагностика (анкетирование, 
тестирование, в т. ч.  с применением 
компьютерных методик) и коррекция 
общения на уровне б-рь - читатель и 
рук. - подчинённый; обучение б-рей 
бесконфликтному общению; помощь 
в разрешении конфликтных ситуаций 
при обслуживании читателей, а также 
в коллективах сотрудников б-ки; раз
работка практ. мат-лов по работе с кад
рами (составление профессиограмм, 
методик оценки при подборе кадров, 
аттестации сотрудников) ; снятие 
стрессовых состояний и дискомфорта 
у работников б-ки и читателей. 

П. с.  желательно обеспечить квали
фицированными кадрами со спец. 
психолог. подготовкой и знанием 
б-ки как объекта деятельности; необ
ходимыми диагностическими мето
диками, а также оборудованием для 

ПСИХОЛОГИЯ ЧИТАТЕЛЯ 

сбора, хранения и анализа информа
ции; помещением для индивидуаль
ных и гр. занятий, специально обору
дованным для психолог. релаксации 
(соотв. интерьер, звукоизоляция, за
темнение) . 

Лит.:  А р м а д е р о в  Г. Р. Организация 
психологической службы в Российской 
государственной детской библиотеке с ис
пользованием компьютерных техноло
гий 11 Науч. и техн. б-ки. 1995. NQ 2; Б о 
х а  н Т. В. Психолог в службе профессио
нальной ориентации 11 Социологи психолог 
в библиотеке. М. ,  2001 .  Вып. 2; О в ч и н 
н и к о в а  Ю. В . ,  Т а л ы з и н а  Н. Н. Ра
бота психолога в библиотеке 11 Юный чи
татель и библиотека (Проблемы педагоги
ки и психологии чтения ) :  Сб .  ст. по  
материалам Всесоюз. науч.-практ. конф. 
«Педагогика и психология чтения». М . ,  
1 99 1 .  

О. В. Решетникова 

психологИчЕский клИ
МАТ в к о л л е к т и в е  б и б л и о 
т е к и ,  совокупность психолог. усло
вий , способствующих или препят
ствующих продуктивной совместной 
деятельности и всестороннему разви
тию личности в трудовом коллекти
ве. П. к. - это своего рода внутрен
ний духовный стержень коллектива, 
не менее значимый,  чем профессио
нализм работников, совр. техноло
гии, культура обслуживания читате
лей и др . факторы библ . работы . 
Формирование в б-ках здорового 
П .  к. - одна из оси. задач библ. ме
неджмента. 

Нормальный П. к. предполагает 
заинтересованность в работе и удов
летворённость ею, доброжелатель
ность, стремление помочь коллегам 
или сделать что-то сверхурочно. Он 
служит фактором стабильности кол
лектива, высоких проф. достижений, 
преодоления текучести кадров. 

Особенности библ. трудовых кол
лективов, во многом определяющие 
характер П. к. - малочисленность 
большинства из них (малые гр . )  и 
знач. преобладание женского персо
нала. Специфика социальной роли 
женщины влияет на всё её поведение 
и образ жизни. Женщины в большей, 
чем мужчины, степени ищут в жизни 
постоянства и определённости, они 
последовательнее и настойчивее в до-

� 833 � 

стижении поставленных целей, ус
пешнее приспосабливаются к изме
няющимся условиям жизни, склонны 
соблюдать установленные правила. 
В проф. деятельности женщины, как 
правило, предпочитают не формаль
но-деловое ,  а личностио-эмоцио
нальное сотрудничество, не произв. 
показатели, а комфортность учрежде
ния. Большое влияние на их работос
пособность и взаимоотношения в 
коллективе оказывают личные про
блемы, прежде всего семейные, быто
вые и др. 

К общим условиям создания нор
мального П. к. в библ.  коллективах 
могут быть отнесены : а) личные 
кач-ва рук. :  правильная самооценка, 
стиль поведения и принятия реше
ний, устойчивость к стрессам, орга
низаторские и управленческие навы
ки, умение влиять на внутригруппо
вые процессы ; б) кадровая политика 
б-ки, ориентированная на оптималь
ные проф. и личностные кач-ва со
трудников, необходимые на конкрет
ном рабочем месте; в) психолог. ком
петенция членов коллектива: знание 
основ психологии личности , своих 
положительных и отрицательных 
кач-в, владение навыками бесконф
ликтного общения в гр . и эмоцио
нальн о - волевой саморегуляци и .  
Психологическая служба в библиоте
ке (что пока встречается крайне ред
ко) помогает быстро устранять воз
никающие в коллективе проблемы и 
конфликты. Повышение психолог. 
компетенции рук. и всех сотрудни
ков способствует созданию в б-ке 
нормального П. к. 

Лит.:  Библиотечно-информационный 
маркетинг: Сб. пер. М. ,  1 992; Библиотеч
но-информационный менеджмент: Сб. 
пер. М. ,  1 994; В а н е е в  А. Н.  Конфлик
ты в библиотеке: предупрежцение и раз
решение. СПб. ,  200 1 ;  Д в о р к и п а  М. Я. 
Библиотечное обслуживание: теоретичес
кий аспект: (Монография) .  М . ,  1993; Пси
хологический климат в коллективе биб
лиотеки: Практ. пособие. М . ,  1 996; С у с 
л о в а И. М. Менеджер библиотеки: Учеб. 
пособие. М. ,  1 993. 

О. В. Решетникова 

психол огия ЧИТАТЕЛЯ, 
науч. дисциплина, изучающая струк-



туру чит. психологии, её природу и за
кономерности, факторы формирова
ния, типологию читателей, социаль
но-психолог. особенности чит. групп 
и аудитории. Понятия «психология 
читателя» и «читательская психоло
гия» соотносятся как науч. дисциiUiи
на и её предмет. 

П. ч. опирается на выводы общей 
и социальной психологии, но прямой 
перенос любой психолог. категории 
или явления психики в область чита
телеведения неправомерен. 

В понятийный аппарат и, соответ
ственно, в проблемное поле и струк
туру П. ч. входят такие понятия как 
чтение, чит. психология, читатель, 
потребность в чтении, чит. деятель
ность, чит. интересы,  чит. установ
ки, чит. линия, чит. вкусы, личность 
читателя и др. При этом ключевыми 
являются чит. психология и чит. де
ятельность. Именно через них более 
всего проявляется потенциал П. ч. 

ТерМИН «ЧИТ. ПСИХОЛОГИЯ» ВВедён 
Н. А. Рубакиным в нач. 20 в . ,  науч. оп
ределение ему дали В.  П .  Таловов и 
Б. Г. Умнов. Это понятие рассматри
вается как целостное , исторически 
обусловленное структурное образова
ние в сознании социального субъек
та (личности, группы, о-ва) , отража
ющее уровень его духовной жизни. 
Представления о духовном мире лич
ности совр. человека будут неполны
ми, если не учитывать его чит. харак
теристики. Чит. психология влияет на 
процессы создания и распростране
ния произв.  печати и проявляется в 
психологии чтения,  спросе на лит . ,  
особенностях восприятия литерату
ры, понимании текста и его оценке. 

В. П. Таловов понимает под чит. 
психологией «взятые в совокупнос
ти мысли и чувства, потребности, ус
тановки , интересы, заблуждения , 
предрассудки, иллюзии и т. д . ,  возни
кающие по поводу объектов чтения 
в условиях повседневной жизнедея
тельности людей на уровне обыден
ного сознания». Эти явления чит. со
знания становятся предметом изуче
ния в рамках П. ч .  

Понятие <<ЧИТ. деятельность» шире 
понятия «чтение» , оно охватывает не 
только процесс собственно чтения 

ПСИХОЛОГИЯ ЧИТАТЕЛЯ 

(восприятие, переработка, понимание 
текста) , но и действия, предшествую
щие чтению, способствующие его воз
никновению, и результаты чтения. Та
кой подход к чтению как деятельнос
ти позволил ряду исследователей 
(Л. И. Беляева, И. А. Зимняя, В. А. Бо
родина, О. М. Маслова, С. А. Трубни
ков, М. С. Каган и др.)  выделить соот
ветственно три его фазы: предчтение, 
собственно чтение, послечтение. 

В ЧИL деятельности проявляется 
активная позиция читателя как 
субъекта этой деятельности. Обще
психолог. принцип единства сознания 
и деятельности, опосредуемыхлично
стью, распространяется и на чит. дея
тельность: связь П. ч. (одной из форм 
сознания) с чит. деятельностью опое
редуется личностью читателя. Отсю
да следует, что изучение П.  ч. возмож
но при раскрытии особенностей чит. 
деятельности индивида. В первой 
фазе чит. деятельности предметом 
диагностики становятся прежде все
го чит. потребности, установки, ин
тересы и умения читателя, проявля
ющиеся при выборе издания для чте
ния. Диагностика читателя во второй 
фазе - это исслед. особенностей от
ражения содержания книги в чит. 
сознании.  Главная задача третьей 
фазы - исслед. направленности чте
ния, к-рая сформировалась на пре
дыдущих этапах чит. деятельности. 

Хотя структура чит. психологии 
сложна и до конца не изучена, оче
видно, что в кач-ве одной из ведущих 
её характеристик выступает именно 
направленность чтения субъекта . 
Здесь отражаются ценностные ориен
тации, социальные установки читате
ля, его мировоззрения и убеждения. 
Более личностный, менее социально 
мотивированный характер имеют та
кие компоненть1 направленности чте
ния как потребность в чтении, чит. 
интересы, установки, а также мотивы 
чтения, изучаемые в исслед. ,  посвящ. 
восприятию лит. 

В отличие от чит. потребностей ,  
к-рые влияiОТлишь на общую направ
ленность поведения, установки на ус
тную, письменную или наглядную 
информацию о произв. печати возни
кают в конкретных ситуациях удов-
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летворения потребностей. Необходи
мо также разграничивать установки 
на сведения о произв. печати, к-рые 
органически связаны с ними и вос
принимаются читателем непосред
ственно (названия, авторы, др. эле
менты произв. печати) и установки на 
сведения,  отторгнутые от произв. 
(печ. библиогр. источники) . 

Значительно больше, чем моти
вы и установки, изучались чит. ин
тересы,  гл . обр. в рамках социологии 
чтения. В разных аспектах они рас
сматривались во мн.  теорет. рабо
тах в 20-30-е rr. (А. А. Покровский, 
Я. М. Шафир) и в 60-70-е rr. (В. П. Ва
сильев, В. Д. Стельмах, Б. Г. Умнов 
и др . ) .  Чит. интерес как избиратель
но-положительное отношение чита
теля к произв. печати, эмоциональ
но привлекательных или значимых 
для него в к. -л. аспекте, базируется 
на общих интересах личности. Обыч
но человеку свойственна некая сово
купность внутренне взаимосвязан
ных чит .  интересов :  широта или 
узость, большая или меньшая устой
чивость, активность и глубина. 

В тесной связи с чит. интересами и 
потребностями человека необходимо 
рассматривать чит. вкус, к-рый зави
сит от образованности и общей куль
туры человека, а также от индивиду
ального чит. опыта - начитанности и 
культуры чтения. 

На формирование чит. психологии 
в целом и отдельных её свойств и ха
рактеристик влияют разл. факторы, 
среди к-рых можно отметить относи
тельно стабильные (полит.-экон . ,  со
циально-демогр . ,  культурно-ист. ) ,  и 
ситуативные (чит. мода, активная 
реклама) . Стремление мн. исследова
телей разобраться в разнообразном 
мире читателей в наст. вр. реализует
ся, в частности, в разработке катего
рии «науч. квалификация читателей» 
по ряду общих существенных харак
теристик их чтения. 

Лит . :  Психологические проблемы 
чтения: Сб. науч. тр. Л . ,  198 1 .  Т. 62; С а 
ф и у л л и н а 3. А. Текстовая библио
течно-библиоrрафическая диагностика 
читателей. М . ,  1 994; Т а л о в о в  В. П .  
О читательской психолоmи и теоретичес
ких основах её изучения: (Опыт анализа 
материалов отечественной литературы) . 



Л . ,  1973 ;  Что мы читаем? Какие мы?: Сб. 
науч. тр. СПб.,  1 993.  

Е. В. Губина 

психол6rия чт.Ения, науч. 

дисциплина, изучающая формирова
ние навыков чтения, восприятие лит. 

и понимание текстов,  психич. про

цессы и состояния человека при чте
нии, их зависимость от объективных 

кач-в изданий и особенностей чит. 

психологии личности. П. ч. исследу

ет гл . обр. процессуальную сторону 

чит. деятельности, L е . характеризует 
системы действий и операций, к-рые 
входят в структуру этой деятельности 
и определяют её динамику и резуль
тативность. 

По мнению О. С. Чубарьяна, осн. 

задача П. ч .  - анализ проблем чит. 

интереса и чит. восприятия в субъек
тивном и в социально-психолог. пла

не. Б. Г. Умнов трактует предмет П. ч. 
шире,  включая в него восприятие 
лит. и понимание текста, воссозда
ние образов, роль внимания, вообра
жения, эмоций и волевых усилий при 
чтении. По мнению Л. И. Беляевой, 
должны изучаться и содержание про
изв . ,  и процесс его восприятия чита
телем, и в едином контексте - назна

чение и функции худож. лит. 

При различиях в понимании пред
мета П. ч. все специалисты включают 
в него процесс восприятия лит. Воп
росы о его структуре ,  механизмах и 
закономерностях формирования в 
П .  ч. являются стержневыми. 

Интерес к анализу психолог. ас

пектов чтения - давняя традиция 

отеч. науки. Ещё до обособления пси

хологии в кач-ве самостоятельной 
науки (2-я пол .  19 в.) интересные 
мысли по психолог. вопросам чтения 

высказывали прогрессивные педаго

ги (К. Д. Ушинский, Х. Д. Алчевская, 
М. А. Корф) , писатель Л. Н. Толстой. 

В 20-30-х гг. 20 в. на фоне эмпи
рических разносторонних мат-лов о 

чит. интересах рабочих, крестьян,  

красноармейцев, возникла острая по

требность в разработке теорет. про

блем П. ч. Появляется рефлекторная 
теория чтения В. М. Бехтерева, со
гласно к-рой книга (печ. текст) дей
ствует как раздражитель и вызывает 

ПСИХОЛОГИЯ ЧТЕНИЯ 

ответ. реакции организма. Однако 

при этом не анализировались процес

сы восприятия содержания текста. 
Н. А. Рубакин разработал теорию, на
званную им «библиологической пси
хологией» ( «библиопсихологией>�) . 

Рациональное зерно этой теории -
положение об индивидуальном свое

образии восприятия и его обуслов

ленности знаниями и жизненным 

опытом личности. В те же годы кон

цепцию восприятия худож. лит. со

здаёт изв. психолог Л. С. Выготский. 
Несмотря на субъективное своеобра
зие восприятия, оно объективно обус
ловлено самим произв. ,  его построе
нием. Механизм воздействия лит. 
произв. Выготский видел в возбужде

нии противодействующих чувств и их 
«взрыве». Эта теория раскрывает, но 

не исчерпывает такой аспект пробле

мы восприятия лит. ,  как эмоциональ
ное воздействие произв. Полученные 
эмпирические данные о чтении интер

претировались рядом исследователей 

с позиций психоанализа (Я. М. Ша
фир) и бихевиоризма (П. И. Гуров). Со

стояние отеч. психолог. науки в 20-
30-е гг. , неразработанность её методо

лог.  основ и метод . аппарата не 

позволили всесторонне осмыслить та

кой сложный процесс как чтение и, в 
частности, восприятие читаемого. 

В дальнейшем вся психич. деятель
ность, в т. ч. чтение, рассматривалась 
сов. психологией с позиций диалект. 
материализма, ленинской теории от

ражения. С 30-40-x rr. психолог. изу

чение чит. деятельности и чтения в це

лом пошло по линии глубокого не
след. частнь� проблем и накопления 
достоверных науч. мат-лов. Так, изуча

лись отдельные компоненты процесса 
восприятия и понимания худож. лит. 

детьми и взрослыми (Д. М. Арановская, 
А В. Запорожец, Г. С. Кюстюк, Н. Г. Мо
розова и др.) ;  роль в чтении воссозда

ющего воображения (В. Л. Дранков, 
О. И. Никифорова, П. Г. Сапрыкин и 
др. ) ;  чит. интересы и мотивы чтения, 

а также более общие проблемы эсте

тич. восприятия. Но лишь в 1 969 по
является первый труд, содержащий 
целостную концепцию восприятия 
худож. лит. и обобщающий оси. дос
тижения в этой обл . - докт. дис.  
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О. И.  Никифоровой «Психологичес

кие вопросы восприятия художествен
ной литературы». В тр. по общей пси
хологии (С. Л.  Рубинштейн, А. Н. Ле
онтьев, Б .  М.  Теплов, П.  М.  Якобсон, 
А. Г. Ковалёв, В .  Н. Мясищев) содер

жатся ценные положения для разра
ботки психолог. аспектов чтения. Од
нако акцент делалея в осн. на худож. 
лит. (Л. И. Беляева, О. И. Никифоро

ва, П. М. Якобсон) .  

Сложностью процесса чтения 

объясняется разл. трактовка понятия 
«восприятие». Во мн. работах по не
след. речевой деятельности подчёрки

вается, что восприятие и понимание 
образуют единый процесс. При этом 

понимание текста трактуется как 

компонент процесса чтения, умствен

ная деятельность читателя, в резуль

тате к-рой происходит освоение чи

тающим содержания. Механизм по
нимания основан на таком свойстве 

текста, как делимость. Благодаря это

му читатель в состоянии мысленно 

сопоставить отдельные звенья содер
жания, комбинировать их в сочетани

ях, позволяющих глубже понять суть 
прочитанного , что в совокупности 

образует механизм понимания. 

Понимание текста (глубина, отчёт
ливость, полнота осмысления), как и 
восприятие в целом,  зависит от 

объективных факторов (структуры 
текста , степени его сложности) и 
субъективных - уровня развития чи
тателя и объёма, глубины знаний о 
предмете. А. А. Б рудный выделяет три 
уровня понимания: монтажа читае
мого текста, сопоставления элемен
тов текста, выявления его общего 
смысла. 

Рассматривая чтение (с процессу
альной, операционной стороны) ка !': 
перцептивно-мыслительно-мнемо

ническую деятельность (И. А. Зим
няя) , можно говорить о смысловом 
восприятии текста, включающем в 
себя познават. , мыслит. , эмоциональ
ные процессы. 

Во мн. работах (А. А. Брудный, 

Э. Л.  Шапиро, В. И. Терёшин и др. )  

показано, что восприятие и понима
ние текста в знач. мере определены 
культурной насыщенностью тезауру
са читателя (связный набор сведений 
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в памяти для актуализации текста в 
процессе чтения) , его умением деко
дировать смысл текста, актуализиро

вать известное. Основа этих знаний 
и навыков закладывается в семье , 
закрепляется в учеб.  заведении, во 

мн. зависит от природных данных. 
Восприятие и понимание текстов 

всегда связаны с выходом за пределы 

их содержания, т. к. в тексте, как пра

вило, опущены сведения, к-рые счи
таются известными читателю. С др. 

стороны, осмысливая читаемое, ин
дивид понимает и себя. 

Проблемы преодоления барьеров 
понимания, проблемы адекватности 

восприятия и поиска путей оптимиза

ции восприятия и понимания текста 

не могут быть решены только специа

листами по книговедению и библио
тековедению. Необходимы комплек

сные экспериментальные исслед. с 
привлечением методик психолог. и 

психолингв. характера. Активно ведёт

ся разработка эксперим. методик изу

чения оценки уровня понимания, 

уровня смыслового восприятия текста 

(А. А. Брудный , О .  Д .  Кузьменко , 
Т. М. Дридзе, 3. М. Клецкая) , посколь

ку прямые письменные или устные 

ответы о прочитанном не всегда дос
товерны. Анализ методик изучения 
восприятия текста показывает, что по 
существу используются методики 
изучения понимания текста на раз

ных уровнях, т. е. через понимание 

текста исследуется его восприятие. В 

процессе восприятия и худож. , и от

расл. текстов происходит создание 

образа содержания текста (А. А. Ле
онтьев) - понятийно-смыслового , 
эмоционально-худож. и т. п. Этот об

раз выступает как результат взаимо
действия содержания текста, автора и 
читателя. Результат чтения конкрет

ного текста может рассматриваться 
как его продукт и измеряться через 
продуктивность чтения, к -рая являет

ся характеристикой понимания (вос
приятия) текста, определяемой через 
соответствие результатов чтения его 

задаче .  Это зависит от внешних 
(объективных) факторов (характер 
текста, условия чтения) и внутренних 
(субъективных) , напр . ,  личностных, 
влияющих на отношение к содержа-

нию текста и процесс чтения, навыки 
чтения. Продуктивность является кри
терием не только результата чтения, но 

и понимания и восприятия, а значит 
критерием всей чит. деятельности. 

См. также: Восприятие литерату
ры, Направленность чтения, Психоло
гия читателя, Социология чтения, Чи
тателеведение. 

Лит.:  Психологические проблемы чте
ния: Сб. науч. тр. Л. ,  1982. Т. 62; Работа с 
читателями: Учебник. М. ,  198 1 ;  С т о л я 
Р о в Ю. Н. Сущность информации. М . ,  
2000; Читающая Россия: мифы и реаль
ность: Сб. ст. по пробл. чтения. М. ,  1997. 

Е. В. Губина 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА, центр. б-ка региона, 

крупное универс . книгохранилище, 

Пскове и др. городах России. Функ
ционирует с 1945. 

В 1974 б-ка получила статус науч . ;  

участник разл. всерос. науч. исслед. ;  
е ю  проводятся собственные , в т. ч .  

маркентинговые исслед. 
В фонде ок. 2 млн. экз. , в т. ч. книг 

св. 630 тыс . ,  жури. - ок. 90 тыс. (604 

назв . ) ,  газ. - ок. 5 тыс. (357 назв . ) ,  

б .  1 млн.  патентов. Ведущим в рабо

те б-ки является краеведч. направле

ние. Собраны тысячи книг по истории 
древнего Пскова, его архитектуре , 
культуре.  Среди них редкие издания: 
«История Пскова и Псковской зем
ЛИ>> ( 1 807) , «Псковские летописи>> ,  
<<Плюшкинский музей Псковской гу

бернии>>. Уникален краеведч. каталог 

«Псковиана>> (с 1946) . Издаются разл. 

краеведч. мат-лы, в т. ч. персоналии, 

Псковская областная универсальная научная библиотека 

культурный, образоват. и информ. 

центр; центр краеведч. ,  науч.-исслед. 
и науч.-метод. работы б-к на терр. обл. 
Ведёт историю с открытия первой 

публ. б-ки в Пскове в 1 8 3 3 ,  в 1 9 1 8  
была преобразована в центр. губ . ,  но 

в 20-е гг. потеряла этот статус (Псков

ская губ. перестала существовать как 
адм.-терр. ед. ) .  Вновь была открыта 
20 дек. 1 944, после освобождения 
Пскова от нем. -фашистских захват
чиков. Книги для неё собирали в 
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работает краеведч. клуб. Б-ка обслужи
вает 44 ты с. читателей; книговыдача 

ок. 830 тыс. экз. 
Наряду с традиционными, в б-ке 

функционируют новые структурные 

подразделения: сектор координаци

онно-массовой работы и маркетинга, 

отделы единого учёта читателей, ком
пьютерной и множит. техники. С 1992 
ведётся ЭК новых поступлений, име
ются БД (подписка на период. изда
ния, краеведение, сводные стат. све-
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дения).  На базе б-ки создан информ. 

центр культуры.  
Лит. :А н т о н о в а  Н. И. Электронные 

библиографические ресурсы Псковской 
ОУНБ 11 Библиография. 2003. NQ 6; Псков
ская областная универсальная научная 
библиотека: Папка-буклет. Псков, 2002; 
WеЬ-сайт Псковской областной универ
сальной научной библиотеки - http:/ / 
www.pskovlib.ru/ 

Т. Н. Лебедева, Л. И. Удалова 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. БИБ
лиотЕчноЕ ДEJIO. Монастырские 

и церковные б-ки в Псковской губ. 

появились в 10- 1 1 вв. , светские - на 

рубеже 1 8 - 1 9  вв .  в помещичьих 

усадьбах Яхонтовых, Назимовых, 

Философовых, Рокотовых, Ладыжен

ских и др. Были они и у псковского 

купечества. Начиная с 18 в. создают

ся б-ки в школе для малых детей при 

архиерейском уч-ще, слав. -греко-лат. 

уq-ще , духовной семинарии, гл. нар. 

уq-ще , церк. -приходских школах , 

земских и уездных уч-щах. Первая 

публ . уездная б-ка была открыта в 

1 8 1 3  в Великих Луках. В 1 833  появи

лась публ. б-ка в Пскове, переданная 

в 1 876 из казённого в частное владе

ние (вновь как гор. публ. она наqала 

действовать в 1 898,  в 1 9 1 8  преобразо

вана в центр. губ. ) .  С 1 894 по 1 9 1 4  от

крылось 20 б-к -читален Попечитель

ства о нар. трезвости. В нач. 20-х гг. 

20 в. в губ. работали 720 изб-'Iитален 

с общим числом qитателей 26 тыс.  и 

1 92 б-ки с 46 тыс. читателей. В связи 

с пограничным положением губ. эти 

учреждения обслуживали латыш. и 

зет. население. В 20-х гг. Псковская 

губ. как адм. ед. перестала существо

вать, её терр. вошли в Ленингр . ,  Ка

лининскую обл . В годы Вел. Отеч . 

войны большое число б-к бьшо раз

рушено, фонды погибли. После окон

qания войны Псковшина получает 

статус обл. Стали вновь открываться 

б-ки. Первая из них - областная (дек. 

1 944) . Уже к кон. 50-х rr. на Псковщи

не было 647 массовых б-к всех ве

домств, в т. 'I .  гос. - 468. Общий фонд 

насqитывал 4,5 млн.  экз . ,  обслужива

лось б. 460 тыс. читателей, выдаqа со

ставила 8 ,5  млн. экз. 

В 50-60-е rr. обл. претерпела ряд 

терр. преобразований, обнаружилась 

неравномерность размещения библ. 

сети . Поэтому в 1 966-67 была про

ведена работа по упорядочению сети 

в сел. местности, перераспределению 

зон обслуживания читателей с учё

том роста qисла и характера разме

щения б-к ведомств, в первую оче

редь проф. К 1 970 открылись 50 но

вых гос. и проф. массовых б-к, обл. 

дет. и б-ка для обслуживания незря

чих. На терр. обл . одна сел . б-ка в 

этот период приходилась в ер.  на 

каждую ты с.  жителей села, обслужи

вала 520 читателей и выдавала за год 

б. 9 тыс . книг, qто соответствовало 

официально установленным нормам. 

Всего имелось 1 500 б-к,  в т. ч .  537  

гос . ,  3949 передвижек, работали б .  

5500 книгонош. 

В 70-е гг. наqалась централизация 

библ. сети . Среди первых - район. 

Опочецкая и гор. Великолукекая си

стемы . К кон .  70-х rr. действовали 

2 гор. ,  24 район. и одна проф. UБС. 

Дет. 6-ки вошли в UБС сост. qастью. 

В 1 984 в обл . функционировали 

1 3 1 2  б-к  всех с истем и ведомств , 

к-рые обслужили 725 ,3  тыс. читателей 

(86% населения) , им выдано 1 7 ,4 млн. 

экз. лит. 22 UБС имели библиобусы, 

работали 3,5 тыс. библ.  пунктов и ок. 

6 тыс. книгонош. В обл. сформирова

лись стабильные библ.  кадры, 70% из 

них - с высш. и ер. спец. образова

нием. В подготовке квалифицирован

ных кадров сыграло свою роль Псков

ское обл. уч-ще культуры (осн. в 1 963 

в пос. Пушкинские горы, с 1 967 на

ходится в Пскове) .  Его библ. отделе

ние (с 1 970 - дн. форма обучения, с 

1 972 - заоч.) подготовило св. 600 спе

циалистов ер. квалификации для б-к 

Пскова, обл . ,  др. регионов. В наст. вр. 

это колледж культуры и иск-ва. 

Среди специалистов, внёсших не

малый вклад в библ. дело Псковщи

ны, - О. А. Гржибовская, дир. обл. 

универс. науч. б-ки в теqение 21 г., заел. 

работник культуры России; А. Д. Зо

лоцевская, Б.  И .  Белянская, Н. А. Со

чева, Г. В. Кусткова, Л. И .  Макаренко

на, Е.  В. Грановская и др. 

К 2003 в обл. было ок. 1 200 б-к всех 

систем и ведомств, из них 583 гос. ,  в 

т. ч. 4 обл . ,  26 ЦБС, объединяющих 

3 ЦГБ, 20 гор. филиалов и 465 сел. Об-

� 837 >W> 

щий фонд гос. б-к - 10 ,5  млн .  экз. 

б. qем вдвое превышает фонд др. б-к 

обл .  Гос .  б - ки обслуживают ок .  

430 тыс . qитателей (5 1 %  жителей) , 

книговьщача 10 ,7  млн.  экз . ,  qисло по

сещений 2,9 млн.  Есть нек-рые дос

тижения в укреплении материально

техн. базы гос .  б-к, обеспеqении их 

помещениями, снабжении оборудо

ванием, техн. средствами .  Из 26 ЦБ 7 

расположены в специально построен

ных зданиях, 7 имеют приспособлен

ные помещения,  остальные 1 2  и 

30% филиалов находятся в небольтих 

помещениях. 

Отрасл. науч.-метод. центров в обл. 

нет. Науq. -метод. функции выполня

ют гос. б-ки: 

Псковская областная универсальная 
научная библиотека. 

О б л. д е т. б - к а и м. В. А. К а -

в е р  и н а, Псков, осн. в 1 966, откры

та в 1968.  Регион. специализир. науч. 

метод. центр для дет_ б-к. Размещена 

в здании - памятнике архитектуры 

1 8  в. (бывш. дом губернатора) . Б-ку 

украшает настенная роспись на сю

жеты сказок А. С. Пушкина в технике 

гризайля (авторы - моек. художники 

С. А. Гавриляченко, И. А. Каверзпев и 

С. А. Сиренко). Имя писателя-земля

ка присвоено в 1 990. В мемориальном 

уголке представлены выставка редких 

фотографий, лиqные вещи, ориги

нальные рукописные листки, книги 

писателя с автографами, переписка с 

коллективом б-ки,  портрет писателя 

работы петерб. художницы Л. С. Да

виденковой, картины В. В. Лысюка с 

видами Пскова нач. 20 в. - времени 

детства В. А. Каверина. В 1 995 перед 

зданием б-ки установлена скульптур

ная композиция «Два капитана» (ав
торы - петерб. скульпторы М. В. Бе

лов и А. А. Ананьев) . При б-ке рабо

тает лит.-патриот. клуб «Два капитана». 

В его учреждении, кроме б-ки , уча

ствовали писатели и педагоги. В фон

де ОДБ, превышающем 170 тыс. экз . ,  

наиболее ценные коллекции - книги 

В. А. Каверина и О. Зинона. Читате

лей - 1 5  тыс. Особое внимание уде

ляется opr. досуга, информ. и крае

ведч. работе . СоЗдан отдел эстетич.  

воспитания, в фондах к-рою св.  7 тыс. 

некниж. мат-лов, видеотека класси-



ков мирового кино. Действуют про
граммы эстетич. воспитания «По сту
пенькам прекрасного>> ( 1-6 кл.),  «Ис

тория мировой худож. лит. »  ( 7 -
1 1  кл . ) ,  «История мирового киноис

кусства» (8- 1 1  кл.) .  

О б  л.  ю н о ш. б - к а, Псков, оси. 
в 1 979. Размещена в бывш. доме гу

бернатора. Фонд - ок. 97 тыс. экз . ,  
1 О ты с. читателей. С 1983  работает от
дел иск-в с уникальным собр. книг, 

альбомов, слайдов, видеофильмов, 

в т. ч .  выполненных на заказ. Попу

лярны клубы <<Сирин» и «НаставниК>> ,  
обогащающие знания молодёжи и 
воспитателей о рус. и мировой куль
тур е .  Ежегод . в б-ке проводится 
б.  500 мероприятий по 1 60 темам, в 

оси. гуманитарным. Она оказывает 

науч . -метод. помощь б-кам разных 

ведомств, обслуживающим юноше

ство. Постоянным спросом пользу
ются издаваемые ею метод. мат-лы, 
особенно циклы по истории и куль
туре - <<Моя Россия», «Новые имена 

в школьной программе» . 
О б л.  с п е ц. б - к а д л я  с л е 

п ы х, Псков, оси. в 1 969 на базе собр. 
брайлевской лит. ОУН Б .  Фонд -

37,7 тыс. экз. Обслуживает инвалидов 

по зрению и лиц, работающих в систе
ме ВОС - всего 2 ты с. человек. Имеет 
филиалы в Великих Луках и Невеле. 
Налажено нестационар. обслужива
ние. Б-ка располагает отделом тифдо
техники для создания «говорящих» 
книг. 

Среди др. б-к наиболее значительны: 

О б л. н а у ч. м е д. б - к а (фонд -

32 тыс. экз . ) ,  Н а у ч. б - к а Г о с . 
п е д .  и н - т а (св .  500 тыс.  экз . ) ,  
Н а у ч . б - к а  Г о  с .  м у з е я - з а 
п о в е д н и к а  А. С. П у ш к и н а  в 
пос. Пушкинские горы, открытая в 
1 94 5 .  Основу фонда последней 

(30 тыс. экз.) составили возвращён

ные из Воет. Прусени 300 книг (т. н .  
<<Уголок Пушкина» , частично унич
тоженный гитлеровцами, частично 
вывезенный) , лит. , полученная из 
БАН СССР, Ин-та рус. лит. , личная 

кол. пушкиниста С. Я. Гессена (2 тыс. 
экз.) .  

Б-ки учитывают rеогр . ,  нац . ,  культ 
и полит. особенности Псковщипы 
(приграничность, близость Белорус-

ПУБЛИКАЦИЯ 

сии,  Эстонии, Латвии , древность 
Псковской земли и т. д . ) ,  соответ
ственно строя краеведч . работу. 
Нек-рые б-ки пишут историю села, 
х-ва, старинной усадьбы, отдельных 
семей, династий, создают комнаты 

краеведч. работы, мини-музеи. 
Адаптируясь к работе в условиях 

рынка, псковские б-ки расширили 

круг читателей (в т. ч. уч-ся гимна

зий, колледжей,  студентов коммер

ческих вузов) , запрашивающих ин

формацию по экономике , бизнесу, 
страноведению. В то же вр. работа 
б-к гуманизируется .  Привлекаются 
к чтению люди с ограниченными 
физ.  возможностями (инвалид ы ,  
лица преклонного возраста) и безра

ботные . Применяются разнообраз

ные формы работы с читателями. 

Открыты центр информации и об

щения детей и взрослых в Пскове, 
б-ки семейного чтения в Пскове и 
Великих Луках. В гос. б-ках работа

ют 249 клубов по интересам и любит. 

объединений для детей и взрослых. 

Среди них - клубы «Свеча» (Пус

тошкинская ЦРБ) , «Лира» ( Ц Г Б  
Пскова) , «Вечерние встречИ>> (Стру

гокрасненская Ц Р Б ) ,  « В стречи» 

(Пушкиногорская ЦРБ),  «Познание» 

(Печорская ЦРБ). 
Псковские б-ки под рук. обл. цен

тров изучают чит. спрос, участвуют в 
работе район. и обл. семинаров по 
повышению квалификации и обмену 

опытом. Приняты и претворяются в 

жизнь «Концепция развития библио

течного дела Псковской области» ,  

«Программа реализации концепции 
и её экономическое обоснование» ,  
программа «Формирование, сохране
ние и использование библиотечных 
фондов. Автоматизация и техничес
кое переоснащение». С 200 1 ежеквар

тально выходит «Библ.  жизнь Псков

щипы». 
Лит. :  Б о л о г о в  Н. Библиотечные 

этажи 11 Псков. правда. 1997, 28 мая; Д у -
д а р  е в а С. Библиотеки в помощь труже
никам агропромышленного комплекса 
Псковской области 11 Сов. библиотекове
дение. 1983.  Вып. 6; О н а ж е. Среди хра
мов в древнем граде 11 Библиотека. 1 994. 
N2 1 1 ;  М а к е е м к о Л.  Щедрый подарок 
графа // Псков. правда. 199 1 ;  Правовал 
культура региона. Власть. Население. Биб-
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лиотеки: Материалы обл. науч . -практ. 
конф. (26-27) февр. 2002 г. Псков, 2002. 

О. Е. Балкова, Т. Н. Лебедева, 
Л. И. Удалова 

ПУБЛикАция, 1) информация, 
воспроизведённая на разл. носителях 
и предназначенная для многокр. ис

польз. в виде док. ;  2) акт опубликова
ния произв. 

В последнее вр. большое значение 

дЛЯ пользователей б-к приобрели П .  

в электрон. сети - Интернете; П . ,  за
фиксированные на дискретных носи
телях информации, наз. электронны
ми изданиями и пополняют библиотеч
ный фонд. 

ПУБЛ:ЙЧНАЯ ВСЕНАР6ДНАЯ 
вивлиотЕКА в. в. кипРиАно
вл, см.  Киприановы В.  А. , В.  В.  

ПУБЛUЧНАЯ ИНФОРМАЦИ-
6ннля БИБЛИОТЕКА НАЦИО
нАльною ЦЕНТРА искУсствА 
И КУЛЬМЫ и м. Ж о р ж а  П о м 
п и д у (BiЬliotheque publique d'lnfor

mation du Centre national d'art et de cu1-
ture Ceorges Pompidou) . 3 1  янв. 1 977 
в Париже открыт Нац. центр иск-ва и 
культуры им. Жоржа Помпиду, оси. 
подразделением к-рого является 
Публ. информ. б-ка, находящаяся в 

ведении М-ва культуры Франции. 
Работа над проектом стр-ва  в 

центр. части города культурного цен
тра бьша начата в дек. 1 969 по иници

ативе президента Франции Ж. Пом

пиду. В 1 975 издан декрет о присво

е н и и  учрежден и ю  статуса Н а ц .  
центра иск-ва и культуры ,  в 1 976 -

декрет о присвоении б-ке центра 
статуса публ. информ. б-ки (ПИБ) .  
С 31  янв .  1 997 по 1 янв .  2000 ПИБ 
была закрыта на реконструкцию, 

обслуживание читателей при этом 

не прекращалось (было организова

но в др. зданиях) . 
Автор концепции б-ки - Жан

Пьер Сеrен, бывш. хранитель Нац. 

б-ки в Париже, затем - первый дир. 

ПИБ. Концепция вобрала в себя мно
гое из англо. -амер. и сканд. моделей 
б-к. Суть концепции ПИБ заключа
ется в обеспечении эффективного до
ступа к информации, зафиксирован-



ПУБЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ 

ной на самых разнообразных носите

лях, в т. ч. электронных, для широких 

слоёв населения. Б-ка видит себя ак

тивным проводником совр . соци

альных, полит. , экон. ,  культурных и 

иных тенденций на базе своих соб

ственных ресурсов и привлечения 

фондов др. отеч. и заруб. б-к. Приори

тетными задачами ПИБ являются по

иски новых форм эффективн ого 

удовлетворения растущих и постоян

но меняющихся запросов пользовате

лей при сохранении принципов об

шедоступного и бесплатного библ. 

обслуживания. 

Пространство б-ки, охватывающее 

в основном три этажа здания Нац. 

центра, организовано в соотв. с прин

ципом гибкой планировки в отличие 

от системы чит. залов в традиционном 

представлении. Этажи ПИБ полнос

тью свободны от каких-либо стен,  

перегородок и конструкций, препят

ствующих свободному движению и 

взаимодействию читательских и до

кументальных потоков. Каждый этаж 

представляет собой целостное про

странство, организованное таким об

разом, чтобы весь сосредоточенный в 

нём комплекс библ.  средств способ

ствовал эффективному обслужива

нию читателей и содействовал разви

тию у них навыков самостоятельной 

работы . Продуманная система на

глядных обозначений способствует 

свободному ориентированию читате

лей в стенах б-ки и пользованию её 

совр. оборудованием. Созданы усло

вия для овладения читателями библ.

информ. грамотностью. В случае зат

руднений можно обратиться за помо

щью в информ . пункты в центре 

каждого участка зоны обслуживания 

или записаться на краткосрочные 

курсы, в небольшую экскурсионную 

гр. с элементами обучения. 

Ежедн. б-ку посещают б.  13 тыс. 

читателей (св. 4 млн.  в год вместо зап

ланированных первонач . 4 тыс . ) .  

Ж.-П. Сеген мыслил б-ку как ун-т для 

неуч-ся публики. Время показало,  

что больше всего её посещают сту

денты, преподаватели ,  журналисты, 

инженеры, представители адм.-упр. 

персонала, служащие,  школьники . 

Вход для посетителей б-ки свобод-

ный, без предъявления каких-либо 

док. , удостоверяющих личность. 

Состав фонда:  400 тыс . книг, 

2722 назв. период. изданий,  2470 ви

деодок. , 200 компактных оптических 

дисков с записями муз . произв . , 

1 50 тыс. слайдов,  перенесённых на 

3 видеодиска. Ежегод. фонд попол

няют примерно 16 тыс . новых по

ступлений. В соотв. с тщательно раз

работанной политикой комплектова

ния 80% новых поступлений должны 

представпять интерес для всех кате

горий пользователей. Фондохрани

лище архит. и библ .  проектом не пре

дусмотрено, книги и др. виды док. 

подобраны по темам и размещены на 

полках открытого доступа (их протя

жённость - 1 5 , 5  км, площадь 1 1  тыс . 

кв .  м ) .  Док.  предоставляются в 

пользование независимо от их цен

ности, на дом не выдаются. 

Автоматизир. система объединяет 

обшедоступные интерактивные ката

логи с 55 терминалами и обеспечива

ет подключение пользователей к Ин

тернету, а также к др. междунар. и нац. 

сетям, базам и банкам данных. В рас

поряжении читателей - электронные 

гиды, справочники , календари.  По 

всему зданию б-ки размещены аппа

раты для считывания микроформ , 

компьютеры , видеомагнитофоны,  

блоки репродуцирующих устройств. 

В б-ке функционируют шесть зон 

обслуживания: две общие с размеще

нием печ. изданий (350-400 тыс. экз.) 

на полках открытого доступа и четы

ре специализир. :  <<Звук и видео>>, <<Са

мообразование>> ,  <<ПечатЬ» , «Справ.

информационное обслуживание>> .  

Специализир. зона «Справ . -ин

форм. обслуживание», к-рая допол

няет и углубляет работу общей справ.

информ. службы б-ки, состоит из двух 

секторов. В первом оказывается ин

дивид. помошь в осуществлении док

тальиого поиска на базе принадлежа

щего сектору справ. фонда (включает 

указатели нац. и междунар. библио

графий ,  библ.  каталоги, энциклопе

дии, справочники, словари, биобиб

лиогр .  издания, представленные в 

двух версиях: печ. и на CD-ROM). 

Во втором секторе оказывается 

индивид. помощь по разысканию све-
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дений практ. характера, имеющих от

ношение к повседневной жизни (по

иск места работы, выбор профессии,  

изучение возможностей и условий 

проф. обучения, переподготовки кад

ров, получения образования и т. д . ) .  

Для этого и меется спе циализир .  

справ.-информ. фонд. 

В Публичной информационной библиотеке 
Национального центра искусства и культу
ры им. Ж. Помпиду 

Оба сектора располагают 80 авто

матизир. рабочими местами (АРМ) .  

75 из них предназначены для работы 

с мультимедийными док. , пять обес

печивают доступ к оцифрованным 

<<тематическим досье>>, включающим 

подборки газетных и жури. мат-лов 

по определённой теме , например о 

жизни и творчестве художника, пи

сателя , артиста, политика и т. п.  Те

мат. досье - это результат выполне

ния заказа читателя. Дальнейшее раз

витие этого вида услуг стало причиной 

перевода собрания в цифровую фор

му. Большой популярностью у читате

лей пользуются собр. информ. обуча

ющих программ по разл. отраслям зна

ния - ложитеки (logitheques) ; темат. 

досье - собр. вырезок из газ. или 

жури. ,  объединённых определённой 

темой и отражающих актуальные со

бытия и факты из жизни фр. о-ва. 

В специализир. зоне обслужива

ния «Печать» обеспечивается доступ 

к региональной,  нац. и междунар. 

прессе :  1 50 назв.  ежедн .  газет и 

250 назв. иллюстр. журналов на бу

мажных, электрон. носителях, в виде 

микрофильмов, а также в Интернете. 

Специализир. зона обслуживания 

<<Самообразование>> была организо

вана на базе лаборатории для изуче

ния иностр. яз. ,  к-рая с момента от

крытия б-ки сразу же сделала ПИБ 



популярной среди парижан и гостей 

столицы. Хорошо оборудованная, с 

фондом учеб. ,  в том числе аудиови

зуальных, мат-лов она по-прежнему 

располагает системой АРМ (состоя

щей из трёх секторов) , позволяющей 

самостоятельно изучать 1 3 5  яз. и ди

алектов ,  а также использующейся 

для углубления знаний по ми. учеб. 

дисциплинам (математике, фр. яз. ,  

географии, другим точным и гумани

тарным наукам) ,  для подготовки к 

экзаменам (например, на получение 

водительских прав) .  Имеются воз

можности для работы с обучающими 

про граммами. 

Специализир. зона обслуживания 

«Звук и видео» (её основу составляет 

прежнее собрание муз. записей и аудио

визуальных док.) располагает обнов

лённым фондом, состоящим из док

тальных фильмов, записей муз. про

изв. , звучащих текстовых док. , а также 

цифровых записей мат-лов встреч, дис

куссий, конференций, семинаров. 

Рядом с этими зонами оборудова

но помещение под названием «Теле

видение мира», в к-ром на десятках 

экранов постоянно примимают по 

спутниковой связи ТУ-программы из 

ми. стран, в т. ч .  из России,  Великоб

ритании, Германии, Испании. Мони

торы снабжены наушниками для ин

дивид. прослушивания. 

Большое внимание уделяется обу

чению читателей иностр. яз. Техни

чески оснащённая лаборатория отде

ла «Звук, языки и обучающие ин

форм . программы» объединяет 3 

сектора автоматизир. рабочих мест, 

позволяющих индивид. работать по 

неск. (на выбор) , в т. ч. заруб . ,  мето

дикам обучения иностр. яз. (о к. 1 20 яз. 

и диалектов) .  Фонд лаборатории со

ставляют преимуществ. CD-ROM; 

есть печ. издания, аудио- ,  видео-,  тек

стовые кассеты (книги-кассеты) и 

специально адаптированные для обу

чения худож. фильмы. Этот вид об

служивания весьма популярен. 

Особое внимание уделяется обслу

живанию слепых и слабовидящих. 

В спец. отделе имеются кабины, ос

нащённые компьютерами со шриф

том Брайля, выполнением голосовых 

команд и выходом в Интернет. 

ПУБЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

Наряду с сетью терминалов ОРАС 

в распоряжении посетителей имеет

ся 370 АРМ для работы с мультиме

дийными документами и в Интерне

те. Информ. система ПИБ обеспечи

вает доступ к генеральному каталогу 

библиотеки , собранию электрон.  

изд. , к оцифрованному массиву ста

тей из периодических изданий, циф

ровому собранию изобразительных 

материалов, доступному и для удалён

ных пользователей. 

ПИБ существенно повысила уро

вень доступности своих ресурсов че

рез Интернет. Каталоги отражают до

кументы на разных видах носителей. 

Дополнением к каталогам служат: 

Перечень б-к и центров документа

ции Парижа и парижского региона 

(электрон . версия печ .  издания 

«Orient Express») ;  Перечень WеЬ-сай

тов, отобранных по отраслям знаний 

в соотв. с критериями качества; Ком

ментарии и ссылки (750), к-рые отсы

лают к др. сайтам в Интернете . На 

WеЬ-сайте ПИБ предлагаются также 

темат. библиогр. базы данных (350) , 

отсьmающие к фр. сайтам в Интерне

те , предназначенным для использ . 

сетью фр. культ. центров за рубежом 

и содержащим многостороннюю ин

формацию о совр. Франции. 

ПИБ выпускает разнообразную 

издательскую продукцию в сериях. 

Одна из них - исслед. мат-лы и ме

тод. рек. в обл. библ. и информ. тео

рии и практики, в частности, по та

ким актуальным проблемам, как мо

дернизация б-к, обеспечение доступа 

к информации на базе новых техно

логий, комплектование фондов док. 

на электрон. и др. нетрадиционных 

носителях, критерии эффективности 

обслуживания пользователей, плани

рование библ.-информ. деятельнос

ти, библ. -информ. обслуживание жи

телей сел. р-нов и небольших коммун. 

Как центр нац. сети публ. б-к она 

ведёт консультац. и метод. работу, эк

спериментально апробирует и распро

страняет новые информ. технологии. 

Чрезвычайно широки и плодо

творны междунар. связи б-ки. Созда

на сеть, к-рая, наряду с Интернетом, 

объединяет родственные учреждения 

в разных концах земного шара. Креп-
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нут дружественные отношения с кол

легами в России и др. странах СН[ 

Особенно активен обмен библ. спе

циалистами (командировки, стажи

ровки, конф. ,  встречи, коллоквиумы 

и т. д . ) .  Накоплен уникальный опыт 

создания на базе обл. б-к России фр.

рос .  и фр . -нем. -рос. культурных и 

информ. центров. 
Лит. :  Г а с к ю э л ь  Ж. Пространство 

для книrи: Руководство для всех тех, кто 

строит, оборудует и обновляет библиоте
ку. М. ,  1995; К у н о К. Изменения в об
ласти библиотечного дела Франции за пе
риод с 1 975 г. до настоящего времени 11 
Б-ки за рубежом. 1 994. Вып. 2/3 ; Н е 
д а ш к о в с к а я Т. А. Результаты реконст
рукции Информационной библиотеки На
ционального центра искусства и культуры 
им. Жоржа Помпиду в Париже /1 Библио
теки за рубежом: Сборник. М. ,  200 1 ;  О н а 
ж е. Суть концепции пространства - быс
трый доступ к информации // Библиоте
ка. 1997. N2 4; B 1 a n c - M o n t m a y e u r  М. 
La Bibliotheque publique d'information: une 
Ьibliotheque revisitee 11 Bull. des ЬiЬl. de Fra
псе.  1 999 .  Т. 44. N2 6; B l a n c - M o n 
t m а у е u r М .  La Bibliotheque publique 
d'information vingt ans apres 11 Bull. des ЬiЬl. 
de France. 1 996. Т. 4 1 .  N2 5 ;  BPi en l'an 2000. 
Paris: Bibliotheque publique d'information / 
Centre Georges Pompidou, 2000; WеЬ-сайт 
Публичной информационной библиотеки 
Национального центра искусства и куль
туры им. Ж. Помпиду - http: / /www.bpi.fr 

Т. А. Недашковская 

ПУБЛЙЧНЬIЕ БИБЛИОТЕКИ, 
общедоступные библиотеки, создан

ные и финансируемые о-вом через 

местные, регион. или нац. органы 

власти, иные обществ. структуры, и, 

как правило, доступные всем членам 

о-ва,  бесплатно предоставляющие 

оси. библ. услуги. Большинство об

щедоступных б-к - это муницип. , 

к-рые ориентируются на потребнос

ти местного населения, связанные с 

образованием,  самообразованием , 

трудом, отдыхом и повседневной жиз

нью. Первыми П. б. в России были 

Библиотека Академии наук и Имп. 

Публ. б-ка в С.-Петербурге (см.  Рос
сийская национальная библиотека) . 
Публ. до сих пор наз. нек-рые унив. ,  

обл. и спец. б-ки (напр. ,  ГПНТБ РФ 

и СО РАН, Донская гос. публ. б-ка) . 

В мировой практике П. б. как тип 

складывались с 60-х гг. 20 в. во мно-



гом под влиянием опыта их развития 
в США и Великобритании. Основные 
признаки б-к этого типа сформулиро
ваны в 90-е гг. секцией П. б. Между
народной федерации библиотечных ас
социаций и учреждений («Руководство 
для публичных б-К» , «Руководство 
для детских б-к») и ЮНЕСКО («Ма
нифест о публичных б-ках», утв. 60-й 
Ген .  конф. ИФЛА в авг. 1994, её Со
ветом по общей информ. программе 
в окт. 1 994) . Существенны в данной 

связи также положения Копенгаген

ской декларации о П. б., принятой 

на междунар . совещании « Роль 

публ . б-к в- информ . о - ве »  ( о кт .  

1 999) . В них П .  б .  рассматриваются 

пр.  всего как местные информ. и 

образоват. центры, к-рые содейству

ют э ко н .  и соц .  развитию путём 

обеспечения быстрого доступа к 

знаниям и информации всех членов 

о-ва, независимо от их расы, наци

ональности , возраста, пола, вероис

поведания, языка, обществ. положе

ния, уровня образования, состояния 

здоровья. Особое внимание обраща

ется на укрепление навыков чтения 

у детей,  поддержку образования и 

творчества, диалога между культура

ми и сохранение языковой и культур

ной самобытности, предоставление 

условий для отдыха, информ. обслу

живание местных предприятий ,  уч

реждений, содействие овладению как 

информ. и компьютерной, так и об

щей грамотностью. 

Предоставляемые П. б. библ. услу

ги основываются на маркетингоной 

концепции упр. б-кой, обеспечива

ются широкой информацией и рекла

мой путём сотрудничества с местной 

прессой, радио и ТВ, с разл. opr. и осо

бенно со школами. 

В Великобритании закон о П.  б. 

бьш принят гос-вом ещё в сер. 1 9  в .  

В США П. б. появились одновр. с ин

дустр. революцией, ростом городов и 

накоплением частного и обществ. ка

питала в 19 в. и стали важнейшим ин

том тогда ещё молодого демокр. гос

ва в силу провозглашённого в амер. 

конституции принципа свободного и 

открытого обмена идеями. П. б. США 

как местные (1ocal library) с самого 

начала ориентиравались на обслужи-
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вание наименьших терр. ед. страны 
коммун, интеллектуальными центра
ми к-рых они постепенно стали. 

В каждой из стран П. б .  имели 
свои особенности, объединяла их об
щедоступность, ориентация на про
свещение широких кругов населения 
и создание на основе частной или об
ществ . инициативы . В России их 
предшественницами, как и в конти
неитальной Европе, были народные 
библиотеки. Во 2-й пол. 1 9  в. нар . 
б-ки и читальни получили распрост
ранение по инициативе земств, гор. 
дум, просвет. и благотворит. о-в, в 
большинстве случаев при школах. 
Собственно П. б. появились в России 
уже в 19 в . ,  прежде всего в нек-рых 

наиболее развитых губ. Для огром

ных просторов страны их бьшо нич

тожно мало, содержались они в осн. 

за счёт частных пожертвований и 

вносимой пользователями (подписчи
ками) платы. 

По мере орг. оформления между

нар. библ. сотрудничества в кон.  19 -

нач. 20 в. проблемы П. б. рассматри

ваются большинством конф. ,  конг

рессов библ. работников. Наиболее 

значима в данной связи Междунар. 

конф. б-рей в рамках Всемирной вы

ставки в Чикаго ( 1 893) .  Именно здесь 

Ч. Кеттер и М. Дьюи впервые опре

делили цели и задачи П. б. (охват воз

можно большего числа читателей при 

небольшом фонде, распространение 

знаний и образования среди народа). 

Представленная в павильоне «Про

свещение>> амер. модель П .  б., её зда

ние и типовой каталог фонда (о к. 20 

тыс. назв.) стимулировали создание 

подобных б-к в Европе. Роль П. б. в 

воспитании и образовании народа 

обсуждались и на второй междунар. 

конф. б-рей (Лондон, 1 897) , где Дьюи 

подчеркнул необходимость особого 

внимания к кач-ву фондов. 

В 50-е гг. 20 в. читатели П. б .  в 

США и Великобритании ( 15-25% от 

всего населения обслуживаемых эти

ми б-ками) представляли наиболее об

разованную, читающую часть местно

го о-ва. На такого «Типичного» чита

теля и ориентиравались тогда П. б.  

В последующие годы они постепен

но совершают поворот от предпола-
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гаемых интересов «типичного» чита
теля к конкретным нуждам всего ме
стного населения. Для их выяснения 
систематически предпринимаются 
опросы вне б-ки (в клубах, церквах, 
школах, больницах и т. д . ) .  Анализ 
контингента населения, не пользо
вавшегося ранее П. б., показал, что 
знач. его часть - это люди с ограни
ченными возможностями - мало
грамотны е ,  представители нац . 
меньшинств , инвалиды, пожилые 
или больные люди, заключённые . 
Вместе с др. заинтересованными орг. 
соц. сферы П. б. реализуют для удов
летворения их нужд спец. програм
мы. В центре внимания П.  б. , наряду 
с содействием непрерывному обра
зованию, оказалась и информ. дея
тельность, к-рая реализуется в т. ч. 
путём предоставления нетрадициан

ной для б-к фактогр. информации, 
связанной с повседневными нужда

ми и интересами местных жителей 
(community approach services) . Для 
этого формируется сложны й  п о  
структуре и содержанию справ. аппа

рат, часто - в кооперации с др. за

интересованными б-ками и учрежде

ниями. Реализация этого подхода ут

вердила место П. б. в общей системе 

информ. обслуживания и открыла 

новый этап их истории как соц .  

ин-та. В кач-ве консультантов к ра

боте П. б. привлекаются психологи, 

юристы, маркетологи, представите

ли соц. служб. 

В России в кон. 20 в. гос. массовые 
библиотеки, опираясь на лучшее из 

своего прошлого опыта, постепенно 

трансформируются, приобретая осн. 

черты совр. П. б. в междунар. её по

нимании. Они стремятся стать цент

рами социальной жизни своих терр . ,  

развивают паблик рилейшнз, рекламу, 

сотрудничают с местными властями, 

стремятся участвовать в реализации 

разного рода местных социально

культурных программ и т .  д. Меняет

ся и справ. -информ. деятельность, со

здаются, в частности, банки т. н. соц. 

информации (отдых, учёба, транс

порт, коммунальные услуги , рынок 

труда, упр. и т. п . ) .  Образовательную 

деятельность П. б. активизирует <<об

разовательный бум», нач.  в России с 
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сер. 90�х rr. Внимание местных б�к 

примекают социально незащищён

ные слои населения - во многом на 

них ориентирована культурно-досу

гоная деятельность - бесплатная и 

учитывающая местную краеведч. и 

нац . -кулътурную специфику. Пере

стройке деятельности П.  б. содейству

ет существенно обновившееся в 90-е 

rr. проф. сознание: преодоление биб

лиоuентристского взгляда на мир, 

стремление разными путями сделать 

б-ки привлекателъными для читате

лей. Один из путей - упр. ,  основан

ное на концепции библ.  маркетинга, 

и существенное изменение в данной 

связи политики комплектования 

фондов. 

Российская библиотечная ассоциа
ция в 200 1 утв. «Модельный стандарт 

деятельности публ. б-ки» ,  в к-ром 

определены оси. принцилы и норма

тивы организации библ.  обслужива

ния населения. К 2003 в России было 

св. 48,8 тыс. п. б. с фондом ок. 1 млн.  

экз. Преимущественно они относят

ся к системе органов культуры.  Совр. 

стратегия развития отеч. П. б. реали

зуется в условиях активной компью

теризации. 
Лит. :  А к и л и н а М.  И., М а т л и -

н а С. Г. Публичные библиотеки: тещен
ция обновления 11 Библиотековедение. 
200 1 . N2 2; В о л о д и н  Б. Ф. Феноменпуб
личной библиотеки с точки зрения миро
вого опыта /1 От массовой к публичной 
библиотеке. М. ,  1 993;  М а н и л о в а  Т. Л. 
Общественный договор между учреждени
ями и пользователями // Библиотека. 200 1 .  
N2 3 ;  Манифест ЮНЕСКО о публичных 
библиотеках // Там же. 1 995. N2 6; М а т 
л и н а С. Г. Феномен современной город
ской публичной библиотеки. К построе
нию теории библиотечной инноватики 11 
Новая б-ка. 2003 . N2 5-6;  Модельный 
стандарr деятельности публичной библио
теки. Новоуралъск, 2002; Обслуживание 
взрослых публичными библиотеками 
США. М. ,  1995. Ч.  2 ;  Общедоступные биб
лиотеки Российской Федерации в цифрах 
за 2003. М. ,  2004; Региональная библиотеч
ная политика в условиях административ
ной реформы. М. ,  2005 ; Руководства для 
публичных и детских библиотек, подго
товленные Международной федерацией 
библиотечных ассоциаций и учреждений. 
М., 1 995; Руководство ИФЛА / ЮНЕСКО 
по развитию службы публичных библио
тек. СПб. , 200 1 ; С т о л я р о в  Ю. Н. Опьп 
классифицирования библиотек по логи-

ческим и системным основаниям // Сто
ляров Ю. Н. Библиотековедение: Избран
ное,  1 996-2000 годы . М . ,  200 1 ;  
Encyc1opedia of Library and Information 
Science.  N. У. , 1978. Vo1. 24. 

И. П. Осипова 

ПУБЛ:ЙЧНЫЙ ЦЕНТР ПРАВО
в6й ИНФОРМАцИИ (ПЦПИ) в 

б и б л и о т е к е, подразделение на 

базе б-ки,  формирующее фонд нор

мативных правовых док. в традиц. и 

электрон. форме и обеспечивающее 

всеобщую доступность к ним с ис

полъз. информ. технологий.  

Потребность рос. о-ва в информ. 

правовом обеспечении,  правовом 

знании резко возросла в условиях со

циалън о - э кон . преобразовани й ,  

рождения новых властных структур, 

коренной реформы всей системы за

конодательства, наделения субъек

тов Федерации правом законодат. 

инициативы. Начало работы по со

зданию общедоступной системы 

правовой информации в нашей стра

не относится к 1 993 и связано с Ука

зами Президента РФ <<0 концепции 

правовой информатизации России» 

и <<0 мерах по ускорению создания 

центров правовой информации» . 

Важное место в реализации гос . по

литики в обл. обеспечения доступа к 

правовой информации в стране за

нимают б-ки, что обусловлено их ро

лью в информ. обеспечении широких 

слоёв населения. Именно поэтому в 

1 998 авторским коллективом в соста

ве представителей Гл. гос . -правово

го упр. Президента РФ, Федер. аген

тства правит. связи и информации 

(ФАПСИ),  М-ва культуры России, 

РГБ и Рос . фонда правовых реформ 

(РФПР) была разработана концеп

ция распространения офиц. текстов 

правовых актов через систему публ. 

б-к.  Основными целями создания 

системы распространения правовых 

актов являются реализация консти

туционного права граждан на ин

формацию, создание условий для 

качественного и оперативного обес
печения правовой информацией за

интересованных физ. и юрид. лиц, 

обществ. объединений и орг. Созда

ние эффективной системы распрос-
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транения правовой информации яв

ляется одной из наиболее важных 

задач правовой реформы. 

С 1 998 совм. усилиями М-ва куль

туры РФ, ФАПСИ, РФПР при учас

тии регион. и местных органов влас

ти, частного сектора, РГБ и др. б-к 

федер. и регион. значения на основе 

социального партнёрства в России 

реализуется программа <<Создание 

общерос. сети публ. центров право

вой информации на базе общедос

тупных б - к » .  Основные задачи 

ПЦПИ: обеспечение свободного до

ступа граждан к любой правовой ин

формации, в т. ч. в машипочитаемом 

виде, находящейся в распоряжении 

центра; получение, обработка и обес

печение сохранности баз данных 

офиц. текстов правовых актов, сфор

мированных и представленных 

ФАПСИ; участие в пропаганде пра

вовой информации .  

В результате совм. действий откры

ваются центры правовой информа

ции, а также консультативно-право

вые пункты. Стала активно формиро

ваться регион .  сеть П Ц П И .  Её 

формирование получило поддержку в 

федер. органах гос. власти, админис

трации субъектов РФ, органов мест

ного самоупр. К 2004 на базе публ . 

библиотек функционировали ок. 500 

центров и пунктов правовой инфор

мации, с их помощью получили отве

ты на интересующие вопросы около 

1 ,5 млн.  граждан. Совершенствуются 

формы деятельности центров и их 

взаимодействие с органами законо

дат. и исполн. власти . Активно ис

пользуются в работе центров право

вые ресурсы Интернета. 

В наст. вр. реализация программы 

входит в новую фазу. Эrо связано с тем, 

что задачи, решаемые центрами пра

вовой информации, переросли рамки 

автономного существования самих 

ПЦПИ. Опыт работы последних по

казывает, что успешное их развитие 

ВОЗМОЖНО ТОЛЪКО при ПОСТОЯННОМ вза

ИМНОМ общении центров, обмене опы
том работы и информ. ресурсами, ана
лизе результатов, координации дея

тельности , при создании интегрир. 

информ. компьютерной сети, объеди
няющей всех заинтересованных учас-



тников этого процесса. С 2003 М-во 
культуры РФ инициирует ряд работ в 
этом направлении. Так, по его заданию 
фирма <<Кодекс•> развернула работы по 
созданию общерос. портала ПЦПИ, 
к-рый позволит интегрировать ресур
сы и наладить сетевое взаимодействие 
центров, организовать горячую справ. 
линию для информирования граждан. 
В целях объединения центров в 2003 

на базе РГБ образована общерос. Ас
социация ПЦПИ. 

С 1 997 М-во культуры РФ ведёт 
работу по созданию центров муни
цип. информации. Они действуют в 
каждой центр. б-ке муницип. образо
ваний, во мн. б-ках - филиалах круп
ных населённых пунктов. На регион. 
и муницип. уровнях активно развива
ется процесс объединения центров 
правовой и муницип. информации, 
поскольку информ. основой послед
них являются офиц. док. органов ме
стной власти, а муницип. б-ки - не 
такие крупные структуры, чтобы со
здавать на их базе мн. разных центров. 
Именно там проходят десятки конф. 
и семинаров, издаются информ. ,  ме
тод. мат-лы. 

Межрегион.  ассоциация деловых 
б-к  и ЦБС <<Киевская» оказывают 
инфор м . - метод. поддержку этим 
б-кам через специально созданный 
сайт - www.library.ru. На сайте пред
ставлен наиболее полный каталог из
даний по местному самоупр. Во мн. 
регионах ПЦПИ начали открывать
ся и при учеб. заведениях, органах 
НТИ , судах общей юрисдикции, тре
тейских судах, в органах местного 
самоупр. и средствах массовой ин
формации. 

Лит.: М е л е н т ь е в а  Ю. П. Публич
ные центры правовой информации: новые 
возможности библиотечного обслужива
ния. М. ,  2004; Проблемы создания обще
российской сети публичных центров пра
вовой информации на базе общедОСТУП
ных библиотек: Сб. нормат. док. М. ,  2002; 
Публичные центры правовой, деловой и 
муниципальной информации в России: 
Сб. материалов. М., 2004; С т а р  о д у б о 
в а Н. 3. Обеспечение доступа к правовой 
информации в библиотеках. М . ,  2005 ; 
С т о л я р о в  Ю. Н. Библиотечный фонд 
правовой документации: Учеб.-метод. по
собие. М., 2002. 

Н. 3. Стародубова 

ПУШКИН 

ПУТЕВОД:ЙТЕЛЬ, справочное из
дание, к-рое знакомит с достоприме
чательностями, музейными экспона
тами в систематической форме, чаще 
всего подчиняющейся маршруту ос
мотра. 

ПУТЕВОДЙТЕЛЬ ПО КИНГАМ, 
вид рек. библиогр. пособия ретрос
пект. характера. Создаётся при комп
лексном темат. библиографировании 
лит. 

Особенностью путеводителя явля
ется объединение мат-ла в пределах 
идейно-информ. замысла автора в 
главы или разделы по хронолог. , то
погр . ,  проблемно -темат. и иным 
принципам. Для П.  по к. (не всегда 
обозначенного на титуле и часто на
зываемого рек. указ.) характерно на
личие организующего авторского тек
ста (вступ. заметки, логич. связки , 
оценочные замечания) . Информация 
о рекомендуемых книгах представля
ет собой сочетание жанров аннотации 
и обзора. 

Параметрам подобного путеводите
ля отвечают пособия: « . .  Я посетил тот 
уголок земли>> Е.  М .  Сахаровой , 
А. А. Купиной, Г. А. Петровой (М. ,  
1976) ;  <<Открытие Москвы» В. М. Меш
кова (М. ,  1 992) . 

С. П. Бавин, А. Э. Мильчин 

ПУш:КИН Александр Сергеевич 
[26.5(6.6) . 1 799, Москва, - 29. 1 ( 10.2). 

1 837, Петербург] , вел. рус. поэт, родо
начальник новой рус. лит. , утвердив
ший своим творчеством нормы рус. 
лит. яз. Творческая натура П. нашла 
проявление и в его деятельности как 
редактора, издателя, лит. критика. 

В период редактирования издава
емых П. <<Лит. газеты>> ( 1 830, с NQ 3 по 
1 2) и жури. «СовременниК>> ( 1 836-

37) им придавалось исключит. значе
н и е  отделам критики и библио
графии. К участию в этой работе он 
привлекал таких выдающихся лите
раторов, как Н. В. Гоголь, В. Ф. Одо
евский, В. А. Жуковский, П .  А. Вя
земский, В .  К. Кюхельбекер. Как ре
дактор П. охватывал все аспекты 
издательского процесса и продвиже
ния книги к читателям. Интересны 
его советы литераторам. «Всё, что у 
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меня есть хорошего, всем этим я обя
зан ему» , - писал Н. В. Гоголь. Своё 
редакторское кредо П.  наиболее пол
но выразил в утверждениях: «Точ
ность и краткость - вот первые дос
тоинства прозы. Она требует мыслей 
и мыслей - без них блестящие вы
ражения ни к чему не служат» (Поли. 
собр. соч . ,  т. 1 1 , 1 949, с .  19) .  

Помимо редакторской, П.  уделял 
много времени и сил критико-биб
лиогр. работе. В ней он опирался на 
понимание критики как науки, осно
ванной на <<совершенном знании 
правил, коими руководствуется ху
дожник или писатель в своих произ
ведениях, на глубоком изучении об
разов и на деятельном наблюдении 
современных замечательных явле
ний>> .  

Всю лит. и связанную с издат. кри
тико-библиогр. деятельность П.  про
низывает глубокая вера в силу книги, 
к-рую он называл пищей для души. 
П. имел богатую личную б-ку, в под
боре к-рой отразились его обществ. и 
лит. интересы. В Пушкинском доме 
хранятся 37 тыс.  тт. б-ки П . ,  в т. ч .  
50 книг, содержащих его пометы и 
надписи. Имеется описание б-ки П.  

Автопортрет А .  С. Пушкина 

Пушкиниана - кол . разнообр. 
док. , связанных с П. - являет собой 
огромный и неисчерпаемый источ
ник сведений, отражающих вклад на
следия П. в мировую худож. и духов
ную культуру. В этой кол . ,  напр . ,  -
каталог книг из фондов РГБ «Все мир-



ПУШКИНСКОГО ДОМА БИБЛИОТЕКА 

Музей-квартира А. С. Пушкина. С. -Петербург 

ный Пушкин» (М. ,  1 999) или занима

ющая особое место система посвящ. 

П. библ . -библиогр. пособий. Среди 

тр. ,  составляющих библиогр. Пушки

ниану, такие классич. издания, как 

<<Puschkiniana>> В. И. Межова (СПб. ,  

1 886) и А.  Г. Фомина (Л. ,  1 929, 1 937) , 

«Пушкин за сто лет» К. П. Богаевс

кого (М. ,  1 937) , <<А. С. Пушкин. 1 799-

1 837>> (М. ,  1 949) , <<Библиография про

изведений А. С. Пушкина и литера

туры о н ё м .  1 8 86 - 1 9 5 7 »  ( М . ;  Л . ,  

1 952-73) и мн. др. Активно развива

ется кибер-Пушкиниана, т. е. пред

ставление пушкинского наследия и 

лит. о нём в Интернете, виртуальная 

б-ка лит. о П. и его наследии. 
Соч.: П у ш к и  н А. С. Полное собра

ние сочинений: В !О т. М. ,  1958.  Т. 7. 
Лит. :  Б а с к а к о в В. Н. Библиографи

ческая Пушкиниана: современное состо
яние и задачи // Сов. библиогр. 1 987.  NQ 3 ;  

Л о т м а и  Ю. М. Пушкин. СПб . ,  1 997 ;  
М о д з а п е в е к и й  Б.  Л .  Библиотека 
А. С .  Пушкина: Библиогр. описание. М.,  
1988; Наследие А. С. Пушкина и информа
ционная культура России: Тез. докл. Меж
дунар. науч. конф. Краснодар - Новорос
сийск, 8- 1 1  сент. 1999 г. Краснодар, 1999; 
Ф о й  н и ц к  и й В. Н. «В ожидании <<откры
тий чуднЫХ>> // Библиография. 1999. NQ 3. 

В. А. Фокеев 

пУшкинского доМА БИБ
лиотЕКА, см. Института русской 
литературы (ИРЛИ) РАН (Пушкинс
кий Дом) библиотека. 

ПУЩИИСКОГО НАУЧНОГО 
ЦЕНТРА (ПНЦ) РАН ЦЕНТРАлЬ
НАЯ БИБЛИОТЕКА. Отдел БЕН 
РАН. В 1 956 по инициативе прези

дента АН СССР акад. А. Н. Несмел

нова бьmо принято решение о созда-
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нии Науч . центра биол.  исслед . 

АН СССР, и Сектор сети специальных 
библиотек Академии наук СССРначал 

комплектовать фонды и разрабаты

вать предложения по орг. комплекса 

б-к в Пушине. В мае 1 964 для читате

лей открьmась Центр. б-ка Пущине

кого науч. центра (ЦБП). Она явля

ется самым крупным отделом БЕН 

РАН и включает в себя 7 б-к 9 НИИ 

П Н Ц ,  объединённых в локальную 

централиз. библ. систему. Имеет сек

торы: комплектования и учёта фон

дов; орг. каталогов; обслуживания 

читателей; МБА; информ.-библиогр. ;  

патентной информации. 

ФоНд - 7 4 1  ты с. экз. лит. по физи

ко-хим. биологии, биофизике, биохи

мии, биотехнологии, микробиологии, 

фотосинтезу, почвоведению, биол . 

приборостроению, мат. проблемам 

биологии, вычислит. технике на рус . ,  

англ . ,  фр. ,  нем. и яп .  яз. 

Имеется система традиц. катало

гов, в т. ч. дис. и авторефератов дис . ;  

препринтов, а также электрон. ката

логи книг и период. изданий. Базы 

данных: проблеммо-ориентирован

ные, патентов, дис. по физ. -хим. био

логии, тр. сотрудников ПНЦ. 
Лит. :  Х а  р ы б  и н а Т. Н.  Исполь

зование электронных ресурсов в инфор
мационном обеспечении научных ис
следований // Информационно-биб
лиографическое обеспечение науки . 
Проблемы интеграции информацион
ных ресурсов :  Материалы конф.  М . ,  
2000 ;  Х а  р ы б  и н а Т .  Н . ,  С л а ш ё 
в а  Н . А. ,  Ч е р к а с о в а  И. Ю. Отдел Биб
лиотеки по естественным наукам в Пу
щинском научном центре РАН // Библио
тека в контексте истории :  Материалы 
конф. М . ,  200 1 ;  WеЬ-сайт Центральной 
библиотеки Пушинекого научного цент
ра РАН .  Отдел БЕН РАН - http :// 
cbp.iteb.psn.ru 

Т. Н. Харыбина, Н. А. Слащёва 



РАдлов Эрнест Львович (Лео

польдович) [20. 1 1 (2 . 1 2) . 1 854, Петер

бург, - 28. 12 . 1928,  Ленинград] , исто

рик философии, издатель, перевод

чик, библ .  деятель,  проф. Петерб.  

ун-та ( 1 907), чл. -кор. АН ( 1 920) , пер

вый пред. Ленингр. о-ва библиофилов 

( 1923-24) . 

Окончил ист. -филол. фак. Петерб. 

ун-та ( 1877) , получил звание магистра 

( 1 880) ; стажировался в ун-тах Берли

на ,  Лейпцига,  Вены ( 1 8 80-82) . 

В 1 880-99 - сотрудник Имп. Публ. 

б-ки. Ведал отделением книг по фило

софии и педагогике, собр. инкунабул, 

старопеч. изданий, отделением бого

словия. Службу в б-ке совмещал с лит. 

и преп. деятельностью, напр. читал 

лекции на Высш. жен. библ. курсах. 

С 1 899 мн. лет возглавлял Комис

сию по междунар. обмену изданиями 

при М-ве нар.  просвещения, способ

ствовал расширению книгообменных 

связей б-к России с науч. центрами 

Европы и США. В нач. 1 900-х гг. ру

ководил Лит. фоНдом. 

С 1 900 возглавлял филос. отдел 

энцикл. словаря Брокгауза и Ефрона, 

для к-рого написал б. 1 00 статей. 

С именем Р. связана перестройка 

деятельности б-ки после Февр. рев

ции 1 9 1 7  и в первые годы сов. власти. 

По просьбе Д. Ф. Кобеко в 19 16 он ста

новится пом. дир. «сверх штата», с 

сент. 1 9 1 7  исполняет обязанности 

дир. Р. - первый выборный дир. 

Публ. б-ки ( 1 9 1 8-24) . При его учас

тии разрабатываются новый её устав 

и штаты (утв . Вр.  прав-вом в окт.  

1 9 1 7) .  Устав сохранял права и приви

легии Публ. б-ки как нац. книгохра

нилища, предоставлял ей известную 

автономию, что сохранилось и в сле

дующем уставе (апр. 1 9 1 8) .  

Поддерживая курс на  оказание по
мощи <<широким слоям демократии», 

Р. стремился одновр. сохранить Публ. 

б-ку как <<лабораторный центр рус

ской науки, музей русской литерату

ры». Продолжал развивать междунар. 

связи, возглавляя работу по между

нар. книгообмену. Добился регуляр

ного пополнения фоНдов б-ки отеч. 

изданиями. В 1 924-27 Р. заведовал 

отделением филологии б-ки, в 1 927-

28 консультировал сост. науч. катало

га Вольтера библиотеки. Был избран 

поч. чл .  уч. совета б-ки. 
Лит. :  Б а т ю т о С. А. Неизвестные 

автографы И. П. Павлова, Э. Л. Радлова, 
П. А. Сорокина 11 Рус. лит. 1 990. N2 3; Ис
тория Государственной публичной биб
лиотеки им. М.  Е. Салтыкова-Щедрина. 
Л . ,  1 963;  К о л о с к о в В.  Н. Из истории 
идеологической борьбы первыхлет Совет
ской власти 11 Вопр. философии. 1 964. 
N2 1 1 ;  М а р  т ы  н о в И .  Ф. К истории 
создания Ленинградского общества биб
лиофилов 1 923- 1 924 rr. 11 Книга и графи
ка. М . ,  1 972; Э. Л. Радлов: (Некролог) 11 
Крае. газ. 1 928,  29 дек. 

Ц. И. Грин 

«РАЗВЙТИЕ БИБЛИоrЕЧНОГО 
дЕлА» ( <<Advancement ofLibrarianship 

Programme>> - ALP), одна из ос н. про

грамм ИФЛА, принята в 1 990 на её 

Ген .  конф . ( Стокгольм) под назв.  

«Развитие библ. дела в странах "тре

тьего мира"», с 1998 - совр. назв. ALP 
курирует Отдел регион. деятельности 

(Division ofRegionalActivities - DRA) 

ИФЛА, к-рый планирует и организу

ет работу ин форм. и библ. служб в раз

вивающихся странах, рекомендует 

проекты развития библ.  дела в стра-
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нах «третьего мира» ; как консульта

тивный орган Проф. бюро ИФЛА 
способствует участию этих гос-в в ра
боте ИФЛА, отражению их интересов 

в др. её проф. программах. 
В состав DRA входят три регион. 

секции: стран Африки, стран Азии и 

Океании, стран Лат. Америки и Кариб

ского региона. Чл. ИФЛА данных ре

гионов бесплатно регистрируются в 

соотв. регион. секциях. Их проекты 

представляютел ИФЛА на регион. и 

междунар. совещаниях. Деятельность 

секций возглавляют регион . бюро, 

к-рые находятся соотв. :  в Дакаре (Се

негал), Бангкоке (ТаилаНд) и Сан-Па

улу (Бразилия) .  Каждое из них издаёт 

информ. бюл. о библ. и информ. дея

тельности, выполняет посреднические 

функции,  бесплатно предоставляя 

мат-лы конф. и др. док. ИФЛА. Уме

ренная плата взимается лишь за фото

копирование и почтовые расходы. 

ИФЛА при поддержке ЮНЕСКО, 

др. opr. проводит в рамках еже год. Ген. 

конф. и предсессионных семинаров 

учеб. семинары для 1 5-20 специали

стов из развивающихся стран, что даёт 

им возможность безвозмездного уча

стия в этих мероприятиях. 
Чл. Координац. совета DRА и рук. 

регион. бюро являются одновр. чл. 

консультативного комитета ALP, 

к-рый развивает ряд направлений 

программы: обучение и проф. подго

товка; содействие развитию библ. и 

информ. обслуживания населения, 

прежде всего в провинции и на селе; 

повышение роли и значения б-к в 

распространении грамотности. 

Проекты ALP направлены на акту

альные проблемы, требующие неза-



медлительного решения в том или 

ином регионе. Среди них: образова

ние, обс�вание, распространение 

грамотности, дет. чтение или значение 

домашних б-к  в семейной жизни ,  

напр .  информ .  обеспечение сел. 

общин в Африке; новые виды информ. 

услуг для жителей сел. р-нов, включая 

информирование по социально-быто

вой тематике; дифференцир. обслужи

вание школьников в б-ках Бразилии;  

кампании по распространению гра

мотности и выпускмат-лов на яз. , бы

тующих в данном регионе, для лиц, 

недавно овладевших навыками чте

ния; переводы учебников и учеб. по

собий для библ. школ. 

Для более эффективного продви

жения совр. библ. идей в странах «тре

тьего мира» ИФЛА учреждены имен

ные стипендии ,  премии и дотации . 

Стипендия им. Роберта Воепера (поч. 

чл . ИФЛА) предназначена участни

кам разработок и исслед. в рамках 

программ ИФЛА. Премия Гууста ван 

Веземаля присуждается за достиже

ния в обл. распространения грамот

ности. Стипендия им. Густава Хофма

на позволяет изучить тот или иной 

аспект библ-ведения (информатики) 

в одной или неск. зап. -европ. странах. 

Фонд регион. библ. развития Марга

рит Вейнетром поддерживает про

граммы библ. развития в странах «тре

тьего мира» и поощряет участие б-рей 

этих гос-в в работе проф. гр. ИФЛА. 

Ежегод. стипендия д-ра Ш. Салема 

даёт возможность гражданам араб. 

стран пройти курс подготовки по од

ному из направлений в обл. новейших 

технологий.  
Лит.:  И г у м н о в а Н .  П.  54-я Гене

ральная конференция ИФЛА (Сидней , 
30 авг. - 3 сент. 1988 r.) 11 Библиотекове
дение и библиоrр. за рубежом. 1990. Вып. 
1 24 ;  Facts & Features about I FLA. The 
Hague, [ 1 99 1 ] ;  WеЬ-сайтпроrраммы ИФЛА 
«Развитие библиотечного дела» - http:/ / 
members.tripod.com/-iflalacro/hp/alp2.html 

Л. Н. Нагаева 

РАЗМЕЩЕНИЕ БИБЛИОТЕК, 
см. Библиотечная сеть. 

РАЗМЕЩЕНИЕ Ф6НДА, распо

ложение док. в фондохранилище и по 

структурным подразделениям б-ки, 

РАЗМЕЩЕНИЕ БИБЛИОТЕК 

на стеллаже (в шкафу) , на полке. Р. ф. 

определяется сложившейся системой 

фондов и композиционной плани

ровкой помещений б-ки ; видами со

держащихся в фонде док. и типом 

оборудования, используемого для их 

хранения. 

Оптимальные варианты Р. ф. разл. 

назначения были выработаны на про

тяжении многовековой истории раз

вития библ. дела. В период зарожде

ния б-к не создавались архитектурно 

выраженные спец. помещения для 

фонда, он размещался в зале, где ра

ботали читатели и с�тели. Вдоль 

стен стояли шкафы, полки к-рых на

ходились на высоте, удобной для рас

становки и поиска книг. 

Увеличение объёма библ. фондов 

вызвало сначала увеличение кол-ва 

полок, затем надстройку шкафов 

(см. Книгохранилище) . Постепенно 

стали выделяться помещения толь

ко для размещения книг. Дальней

ший рост фондов,  появление разно

обр. видов док. обусловили разделе

ние кол . б-к на самостоятельные 

части, образование системы фондов.  

Каждый фонд стал располагаться 

изолированно от др. с соблюдением, 

как правило , принципа приближён

н ости к читателю часто спрашивае

мых док. 

Со второй пол. 20 в. Р. ф. насчиты

вает четыре уровня: фонд в чит. зале, 

подсобное хранилище, осн. хранили

ще,  удалённое хранилище. 

В зависимости от характера обслу

живания различают 2 типа Р. ф . :  

открытый доступ к фонду, к-рый пре

доставляет читателю возможность са

мостоятельно выбирать лит. ,  и храни

лище т. н. магазинного типа, где док. 

разыскивает и выдаёт б-рь по заказу 

читателя. 

Для Р. ф. используется спец. обо

рудование: стеллажи для вертикаль

ного и горизонтального хранения 

книг с контейнерами для период. из

даний, с ячейками для грампласти

нок; шкафы с выдвижными лотками 

или подвесками для листового мат

ла, с выдвижными ящиками для мик

рофильмов. Применяются также си

стемы компактного хранения фонда 

с передвижными стеллажами. 
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Р. ф. в количественном отношении 

определяют нормативы, предусмот

ренные стандартами сохранности 

фонда (см.  Режим хранения фонда) . 
Лит. :  А м л  и н  с к и  й Л. 3. Компози

ционно-планировочные решения и техни
ческое оснашение научных библиотек: 
Библиотековедч . аспект. Киев ,  1 9 8 8 ;  
С т о л я р о в  Ю .  Н.  Как сохранить биб
лиотечный фонд: Учеб . -метод. пособие. 
м . ,  200 1 .  

Н. И. Хахалева 

РАЙН 6в Тимофей Иванович 

[29.7( 10 . 8) . 1 888,  с.  Калъчевка Бесса

рабской губ . ,  - 1 2 .6 . 1958 ,  Москва] , 

историк науки , науковед, библио

граф, библиографовед. 

Учился на ист. -филол. фак. Петерб. 

ун-та, окончил юрид. фак. Работал в 

б-ке Комакадемии (ФБОН) с 1 923 по 

1 956, занимался консулътативно-биб

лиогр .  деятельностью в ГБЛ и Н Б  

МГУ. 

В кач-ве рук. отдела библиогр. кон

сультации ФБОН ( 1 923-35) бьш пер

вым opr. формирования системы те

кущей и ретроспект. библиографии по 

обществ. наукам. Под его рук. в 1930 

созданы фундам. библиогр. указ. лит. 

об Урало-Кузбасском комбинате , о 

пятилетнем плане развития тяжёлой 

пром-сти, формировался библиогр. 

фонд ФБОН , начат вып. «Критико

реф. бюл. новейшей библиогр. лит. по 

обществ. наукам».  

Один из основателей сов. шк.  вос

токоведч. библиографии: создал со

отв. сектор в ФБОН, организовал из

дание библиогр. указ. текущей восто

коведч . лит. и ретроспект. указ. по 

отдельным странам Востока. 

Автор ок. 50 публ . науковедч. и 

библиогр. тематики, ряда капиталь

ных библиогр.  указ . (нек-рые н е  

опубл. ) ,  ист. -библиогр. тр. о непери

од. изданиях АН первой трети 19 в. 
Соч. : Основные иностранные журналы 

по истории науки в 1 932 г. // Соц. рекон
струкция и наука. 1933 .  Вып. 2 ;  Проблема 
возникновения науки в новейшей иност
ранной литературе 11 Там же. Вып. 6; Ста
ринная наука в Оксфорде: (Обзор серии 
материалов того же названия) 11 Там же. 
Вып. 7; Современная иностранная биб
лиография по точным и прикладным от
раслям знания 11 Фронт науки и техники. 
1 934. N2 4. 



Лит. :  Памяти Т. И. Райнова 11 Труды 1 
Б-ка Акад. наук СССР и Фундам. б-ка об
ществ. наук АН СССР. 1959. Т. 4. 

С. К. ВШ1енская, М. Н. Смирнова 

РАй 6ННАЯ БИБЛИОТЕКА, 
центр. публ. (в сов. период - массо

вая),  муниципмьная библиотека уни

верс. профиля, б-ка в городах с адм. 

делением на р-ны или в сел. р-нах, 

центральная библиотека ЦБС (см . 

Центрмизованная библиотечная сис
тема) . 

В соотв. с Федермьным законом РФ 
«0 библиотечном деле» эти б-ки явля

ются общедоступными, учреЖдаются и 

финансируются органами местного 

самоупр. в интересах местного сооб

щества граждан и в соотв. с их потреб

ностями. 

Наряду с гор . ,  сел . ,  пос. и б-ками 

иных низовых адм. ед. Р. б. составля

ют осн. звено сети рос. публ. б-к, иг

рают знач. роль как метод. центры для 

б-к своей терр . ,  координирующие и 

opr. центры информ. -библиогр.  дея

тельности и справ. обслуживания р-на. 

В кон. 20 в. усилилось значение 

Р. б.  в формировании гражд. самосоз

нания местного сообщества на осн. 

создаваемых ими фондов док. по воп

росам местного самоупр. и публ. цен

тров правовой информации. 

Принятый в 2003 Федер. закон «Об 

общих принципах организации мес

тного самоуправления•> в большой 

мере затруднил развитие Р. б. как 

опорного звена ЦБС и центра орг. 

библ. обслуживания населения р-нов, 

разграничив бюджетные расходы ор

ганов самоупр. муницип. р-на и му

ницип. поселений. В законе Р. б. не 

упоминается, но предусматривается 

включение opr. библ. обслуживания 

поселений в полномочия район. ад

министрации, т. е .  обеспечение коор

динации и взаимодействия б-к на 

терр. р-на. Это осуществляется в неск. 

вариантах: 1 ) передача спец. соглаше

ниями межцу администрациями р-на 

и сел. поселений функций центр . 

б-ки со статусом межпоселенческой 

бывшей Р. б. или др. б-ке р-на е выде

лением соответствующих субвенций; 

2) создание нового учрежцения для 

формирования и opr. взаимоиспольз. 

РАССЕЯНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЗАКОН 

единого библ. фонда межпоселенчес

кого объединения б-к, метод. работы, 

МБА, библиогр. деятельности и т. д. 
Лит. :  Региональная библиотечная по

литика в условиях административной ре
формы. М . ,  2005. 

Ю. А. Гриханов 

РАНГАНАТАн (Ranganathan) Ши

али Рамамрита ( 1 2.8 . 1 892, Шиали, шт. 

Мадрас, Индия, - 27.9 . 1 972, Бенгалу

ру) , инд. библиотековед, проф. ,  д-р 

математики, философии, лит. , библ

ведения. Библ. образование получил 

в Лондоне. Дир. унив. б-к в Мадрасе 

( 1 924-44) , Бенаресе ( 1 945-47), Дели 

( 1 947-57) , основатель библ.  школы 

( 1 929) , Инд. нац. центра науч. доку

ментации ( 1 952) .  В 1 958-6 1 - нице

президент ФИД. 

Ш. Р. Ранганатан 

Автор ок. 1 00 моногр . ,  учеб.  посо

бий, 2 тыс. статей. Широкую извест

ность принесла Р. созданная им тео

рия фасетной классификации (см. 

Классификация двоеточием Ш. Р. Ран
ганатана) , оказавшая влияние на раз

витие мировой классификац. теории и 

практики. Методолог. значение име

ют сформулированные Р. <<Пять зако

нов библиотечной науки>> ( 1 93  1 ) :  

1 )  Книги для пользования; 2) Книги 

для всех, кажцомучитателю - его кни

гу; 3) Кажцой книге - её читателя; 

4) Берегите время читателя; 5) Б-ка -
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растущий организм. Большинство мо

ногр. Р. вьщержало 2-3 изд. , каждое 

из к-рых существенно перерабатына

лось и расширялось. Всеобщее при

знание получила деятельность Р. в 

ЮНЕСКО, ФИД, ИСО/ТК 46 и др. 

межцунар. орг. Участвовал во мн. фо

румах, избиралея на поч . r юсты. 

В 1959 Р. посетил СССР и высту

пил в ГБЛ перед библ. общественно

стью. 
Соч. : The \ive 1aws oflibrary science. Mad

ras; L. , 1 93 1 ;  Colon classification. Madras; L. , 
1933  (7-е изд. 1 989) ; Classified catalogue 
code. L., 1934; Library administration. Mad
ras; L., 1 935;  Prolegomena to library c1assifi
cation. Madras; L . ,  1937;  Theory of library 
catalogue. Madras; L. ,  1938;  Preface to library 
science. Delhi, 1 948; Library cata1ogue, fun
damentals and procedure. Madras; L. , 1950; 
Education for leisure. Bombay, 1 96 1 .  

Лит.:  С у к и а с я н Э .  Р .  Шиали Рамам
рита Ранrанатан ( 1 892- 1972): Биобиблиоrр. 
указ. 11 Библиотековедение и библиоrр. за 

рубежом. 1994. Вып. \34; G o p i n a t h M. A. 
Ranganathan Shiyali Ramamrita 11 Encyc-
1opedia of Library and lnformation Science. 
N. У. , 1 978.  Vol. 25. 

Э. Р. Сукиасян 

Р АРПТЕТ (от лат. raritas - ре д
кость) , в книговедении то же, что ред
кая книга; термин употребляется пре

имуществ. в лит. , посвящ. библио

фильским проблемам. 

РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ ФОНД 
ДОКУМЕНТОВ, см. Национмьный 
распределённый библиотечно-инфор
мационный фонд. 

РАССЕЯНИЯ ИНФОРМАцИИ 
ЗАКОН (Закон Брэдфорда) , мат. ха

рактеристика распределения публ. по 

к.-л. отрасли (предмету) в период. из

даниях, относящихся к данной отрас

ли, смежных с ней и имеющих к от

расли отдалённое отношение. 

С. К. Брэдфорд, англ. химик и биб

лиограф , в своей статье в жур и .  

<<Engineering» ( 1 934) предложил п о  

аналогии с о  строением атома модель 

распределения публ. по каждой отрас

ли в виде ядра из профильных журн. 

и неск. концентрических зон, вклю

чающих всё большее число удаляю

щихся от отрасли журн. На осн. эм

пирич. данных он сгруппировал журн. 



по  продуктивности относительно 

нек-рой тематики в три зоны, каждая 

из к-рых в сумме содержала треть всех 

публ. данной тематики, обнаружен

ных в ген.  совокупности журн. Пер

вая, «ядерная» зона содержит неболь

тое кол- во самых продуктивных 
журн. - n 1; вторая - большее число 

журн. средней продуктивности - п;, 
третья, внешняя зона - самое боль

шое кол-во журн. с низкой продуктив

ностью - n3• Эти данные образовали 

уравнение: n1 : n
2

: n3 = 1 : а  : а2, где а 
постоянный коэффициент, вычисля

емый путём анализа публ. по задан

ному предмету. В подсчётах Брэдфор

да численное значение а колебалось 

ок. 5 ,0 .  В результате , напр. в массиве 

из 248 период. изданий, содержащих 

почти все публ. по нек-рому вопросу, 

<<ядерную» гр. составят всего 8 наибо

лее продуктивных журн. ,  вторую гр. 

(8 х 5) - 40 жури. ер. продуктивнос

ти и третью (8 х 52) - 200 журн. наи

меньшей продуктивности. При этом 

издания каждой гр. будут содержать 

примерно по 220 из 660 релевантных 

статей. Исходя из этого Брэдфордом 

был сформулирован закон рассеяния 

информации ( 1 948). 

Р. и. з. имеет большое практ. зна

чение для библ.-информ. работников 

и учёных, т. к. позволяет точнее соот

носить затраты средств и вр. на при

обретение, библиогр. и науч. анализ 

период. изданий с имеющимиен ре

сурсами и задачами сбора, изучения 

и хранения информации по тому или 

иному предмету. 

Б . Виккери (Великобритания) в l948 

ввёл уточнение в аналит. выражение 

закона Брэдфорда следующим обра

зом: р : (р +р) : (р +р +р) = 1 : n  : п2, где 
n - величина, зависящая от числа ста

тей в журн. «ядерной» зоны. Он пока

зал также, что ген. совокупность жури. 

можно разделить более чем на три гр. 

равной продуктивности. 

М. Кендалл (Великобритания) в 

1 960 ввёл деление журн. на 4 зоны, 

содержащие по 25% всех публ . ,  и 
предположил, что рассеяние инфор

мации является частным случаем рас

пределения, описываемого т. н. зако

ном Ципфа. Согласно последнему, 

любой естеств. яз. (ед. к-рого можно 

РАССТАНОВКА ФОНДА 

считать слово, фразу, статью или др. 

сегмент текста) обладает свойством 

образовывать осн. часть (ядро) текста 

из небольтого числа часто употребля

емых ед. Напр. ,  ок. 300 слов ядерной 

зоны англ. яз. охватывают до 65% тек

ста, 500 слов - ок. 70% ,  1000 слов -

80% и т. д. 

Существенные уточнения закона 

Брэдфорда сделали П. Коул, Ф. Лей

мкулер, Л. С. Козачков, У. Гоффман, 

К. Уоррен, Т. Моррис , Р. Фэрторн ,  

Л. А. Хурсина, С .  Наран и особенно 

Б. Бруке (Великобритания) . После

дний в 1 969 представил аналит. выра

жение закона Брэдфорда в двух частях: 

R(n) = а х  пfi (для 1 < n < с) , [ 1а] 
R(n) = k  х /п(п/S) (для с < n  < N), [ 1Ь] , 

где R(n) - сумма публ. по отрасли , 

теме или предмету в n период. изда

ниях; n - ранг (порядковый номер) 

издания по степени убывающей про

дуктивности; а - число релевантных 

публ. в самом продуктивном период. 

издании; с - число «ядерных» изда

ний;  N - общее (максимальное)  

число анализируемых изданий; /3,  k 
и S - числовые параметры. 

В дальнейшем было проведено 

множество исслед . рассеяния ин

формации по разл . отраслям знания. 

В ряде случаев полученные данные 

подтверждали ,  порой опровергали, 

чаще уточняли формулу Брэдфорда, 

т. к. рассеяние информации каждого 

науч . направления зависит от мн.  

факторов: широты тематики, степени 

проникновения (интеграции) в др. 

сферы, уровня обособленности (диф

ференциации) . Напр . ,  элементарные 

мат. формулы рассеяны в публ. ,  вклю

чаемых практически во все период. 

издания, а новое науч. направление на 

начальной стадии отражается зачас

тую в единств. печ . органе .  Между 

этими крайними вариантами лежат 

разл. реальные распределения. Кро

ме того, на результаты исслед. влия

ют хронолог. рамки обрабатываемой 

периодики, уровень полноты сбора 

данных, объективность оценки реле

вантмости публ. 

В 1973 Л. С. Козачков отметил, что 

рассматриваемое явление означает 

скорее концентрацию информации, 

L K. закономерностью является не 
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равновероятное распределение ,  а 

группировка релевантной информа

ции в сравнительно ограниченном 

круге период. изданий. Поэтому в 

дальнейшем закон Брэдфорда иног

да наз . «законом концентрации -

рассеяния информации». 

Р. и. з. должен учитываться при opr. 
информ. и библ. деятельности, и в пер

вую очередь - при дублировании вто

ричных док. в СПА, создании темат. и 

отрасл. библиогр. пособий, системы 

посткоординатного индексирования и 

мн. др. Знание этого закона необходи

мо также в упр. библ.-информ. систе

мами, для планирования и ведения 

комплектования библ. фондов, аналит. 

росписи период. изданий, opr. справ.

информ. обслуживания, подготовки 

библиогр. пособий.  
Лит. :  К о з а  ч к о в Л.  С. Системы по

токов научной информации. Киев, 1 973;  
М и х а й л о в  А. И . ,  Ч ё р н ы й  А. И . ,  Г и 
л я р  е в с к и й  Р. С .  Основы информа
тики . М . ,  1 96 8 ;  B r a d f o r d  S. С .  
Documentation. London, 1 948 ;  В r а d 
f о r d S .  С.  Sources oflnformation on Specific 
SuЬjects/ / Engineering. l934. Vol. l 37. NQ 3550; 
K e n d a l l  М. G. The BiЬ!iography of 
Operational Research 11 Operational Research 
Quarterly. 1960. Vo1. 1 1 . NQ 1 1 - 1 2;  V i  с k е 
r у В .  С .  Bradford' s  1aw of Scattering // 
Journa1 ofDocumentation. 1 948. Vol. 4. NQ 3 .  

Ю. А. Гриханов, В .  М. Мотылёв 

РАССТАН6ВКА Ф6НДА, ! ) поря

док расположения док. на полках в 

книгохранилище (документохранили
ще), обусловленный методикой об

служивания абонентов, типом, соста

вом и величиной фонда; 2) библ. опе

рация, заключающаяся в размещении 

док. на полках фондохранилища в со

отв. с шифрами их хранения. 

Р. ф. - один из первых терминов, 

утвердившихся для обозначения 

упорядоченности док.  Первонач. он 

употреблялся для определения сис

темы расположения книг в целом в 

б - ке ,  н о  с увеличением объёмов 

фондов и усложнением их состава 

стал характеризовать разл. вариан

ты расположения док. в разных час

тях библ . фонда. В наст. вр. Р. ф.  -

это орг. нижнего иерархического 

уровня: подфонда, раздела подфон

да или гр. док. 



По Ю. В. Григорьеву способы Р. ф. 

подразделяются на два кл. :  содержа
тельный и формальный. Содержа

тельная (семантическая) Р. ф. обеспе
чивает поиск док. непосредственно на 
полках хранилища, т. е. без обраще
ния к каталогам и картотекам. Виды 
содержательной Р. ф . :  сист . ,  темат. , 
предметная. 

Формальная Р. ф. основана на упо
рядочении док. по таким признакам, 

как очерёдность их регистрации в ин

вентарной книге (инвентарная), вклю
чения в фонд (нумерационная) , алф. 
порядок фамилий авторов (заглавий 
:журн. ,  сб. ) ,  формат, яз. , место изд. и 
т. п. Как правило, формальная Р. ф.  
обеспечивает наиболее экономное 
размещение док. в хранилище, но ус
ложняет доступ к ним читателей, т. к. 
предполагает предварительное уста
новление шифра док. по каталогу. 
Виды формальной Р. ф.: алф. ,  топогр. ,  
инвентарная, крепостная, нумераци
онная, формально-порядковая, хро
нолог. , языковая. В большинстве слу
чаев формальные виды Р. ф. применя
ются в разл. сочетаниях одна с др. и с 
семантич. расстановками (напр. ,  сист. 
Р. ф. предполагает расстановку книг 
внутри отрасл. отделов по алфавиту). 

Древнейший способ формальной 

Р. ф. - алф. расстановка, изв. с 10 в. , 

заключается в расположении док. в 
порядке алфавита авторов или загла
вий, что позволяет собрать вместе все 
произв. одного автора либо одноим. 
период. издания, сб. науч. тр. и т. д. 
При геогр. Р. ф. док. подразделяются 
по признаку места изд. или места, 
к-рому посвящ. содержание док. ; при 
языковой Р. ф. - по яз. , на к-рых вы
пущены док. Хронолог. Р. ф. (пред

ложил в 1 885 Уильям Бискоу) - рас
положение док. по датам выхода в свет 
или поступления в б-ку. Форматная 
Р. ф. (предложил в сер. 1 3 в. Ришар де 
Фурниваль) - размещение док. с учё
том их размера (доли листа, обозна
чаемой как 2, 4, 8°) или высоты кни:ж. 
блока, корешка; применение этой 

расстановки позволяет экономить до 

40% полезной площади фондохрани
лища. Нумерационная Р. ф. (введена 
в 1 809 А. Н. Олениным) оси. на распо
ложении док. в порядке их включения 

РЕГИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

в фонд. При этом Р. ф. может быть 
собственно нумерационной, инвен
тарной или крепостной.  При соб

ственно нумерационной Р.  ф.  док. 
присваивают произвольные порядко

вые номера, в соотв. с к-рыми они 
размещаются на полке . При инвен
тарной Р. ф. док. располагаются со
гласно порядку инвентарных номе
ров. При крепостной Р. ф. (предложе
на в 1 827 П. М. Строевым, введена в 
1 858 В. И. Собольщиковым) за док. зак

репляется его постоянное место в хра
нилище, на стеллаже, на полке. 

В сер. 1 9  в. велись активные дис
куссии между сторонниками содер
жат. и формальной Р. ф. В результате 
в б-ках России и за рубежом орг. фон
да получила разную направленность. 
В заруб. б-ках более широко приме

нялась сист. Р. ф. ,  в большинстве отеч. 
б-к утвердилась формальная Р. ф . :  
крепостная в оси. фондах крупных 
науч. б-к, инвентарная - в массовых. 

В 1924 проблема Р. ф. была выне

сена на обсуждение Первого библ . 
съезда РСФСР, в решении к-рого для 
крупных фондов бьшо отдано пред
почтение форматно - инвентарной 
Р. ф . ,  но в небольтих фондах пред
лагалось использовать сист. Р. ф. В 

публ. б-ках активизировалось внедре

ние сист. Р. ф. благодаря Л. Б. Хавки
ной, защищавшей идею прямого дос
тупа читателей к библ.  фонду. 

В наст. вр. наиболее широко при
меняются: 1) сист. -алф. расстановка 
книг при открытом доступе (по схе
мам УДК или ББК, за рубежом - де

сятичной классификации М.  Дьюи и 
классификации Библиотеки Конгрес
са США) в сочетании с алф. расста
новкой внугри отрасл. отделов - по ав
торским знакам Л. Б. Хавкиной (в рус
скояз. фондах) и Ч. Кеттера (в фондах 
док. на лат. графике); 2) форматно-хро
нолог.-инвентарная расстановка книг 
в фондохранилищах; 3) алф.-хронолог. 
расстановка :жури. и газ. ; 4) нумераци
онные виды расстановки - в фондах 
науч.-техн. и техн. документации, атак

же офиц. изданий - на оси. спец. гос. 

классификаций. 

Лит.: С т о л я р о в  Ю. Н. Библиотеч
ный фонд: Учебник. М. ,  1 99 1 .  

Н. И. Хохолева 
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РЕАJIЬНЫЙ КАТАЛОГ, см. Биб
лиотечный каталог. 

РЕГИОнАлЬНАЯ БИБЛИОГРА
ФИЯ, обл. библиографии, назначе
нием к-рой является содействие удов
летворению информ. потребностей,  
связанных с развитием региона. Тер
мин используется применительно к 
терр. России. 

В отеч. библиографоведении термин 

возник в 60-х гг. 20 в . ,  в разные пе

р иоды трактовался п о -разному.  
В 60-70-х гг. начинает применяться 
по отношению к библиогр. мат-лам, 
посвящ. крупным терр. ,  и рассматри
вается в одном ряду с краеведческой 
библиографией; их разграничивают 
терр . и функциональный признаки. 
Краеведч . считали библиографию, 
относящуюся к адм. -терр. ед.  - обл . ,  
краю , городу , р -ну ;  для крупных 
экон. р-нов предлагалось выделить 
самостоятельный вид - зональную 

библ иографи ю ,  а для ещё более  

крупных терр . ,  напр. для Сибири и 
Дальнего Востока, - региональную 
(А. В. Мамонтов, Н. Ф. Горбачевская, 
С. Л. Басаргина и др . ) .  

В 80-х гг. проведённым ГБЛ ис
след. «Науч. основы орг. и функцио

нирования регион. библиогр .  сис

тем>> (Т. Я.  Кузнецова, Э.  О. Майо
Знак, В. А. Фокеев) , а также работами 
А. Н. Масловой и А. Н. Бученкова была 
обоснована концепция , согласно 
к-рой Р. б.  заменяет или включает в 
себя краеведч. библиографию. Эта 

концепция опиралась на неск. поло

жений . Термины «регион» , «Р .  б . >> 
ближе к терминасистемам др. наук. 
Понятия <<краеведение>> ,  «краеведч. 
библиография» имеют смысл <<мест
ный», т. е .  важный только на местном 
уровне ,  обозначают деятельность, 
осуществляемую местными силами ,  
а Р. б .  имеет широкий смысл,  она ви
дится как звено в общей системе 
науч. информации. Р. б.  рассматри

вается как обобщающее понятие по 
отношению ко всем видам библио

графии, относящейся к разл. по мас

штабам терр . :  страноведч. библио
графии (о стране в целом) ,  республи
коведч. (о респ . ) ,  краеведч. (о более 
локальных терр. ) .  А. Н. Маслова от-



метила различия: Р. б. обеспечивает 
все виды регион. информ. потребно
стей, прежде всего науч . ,  а краеведч. 

библиография - только рек. ; крае
ведч. библиографиядаёт информацию 
только о док. , связанных с терр. по со
держанию, а Р. б. - ещё и о мат-лах по 
комплексным реmон. проблемам. 

А. Н. Бучеяков преддожил доп. 

термин «регионоведческая библио

графия» дЛЯ обозначения деятельно
сти по подготовке и распространению 

информации, связанной с регионом 
по содержанию, т. к. Р. б. охватывает 
всю деятельность по подготовке и 
распространению библиогр. инфор
мации в регионе. 

А. В. Мамонтов, И. И. Михлина и 

Н .  Н. Щерба выступили против заме

ны концепции краеведч. библиогра
фии концепцией Р. б. и обосновали 

иную позицию по поводу соотноше
ния указанных разновидностей биб
лиографии,  исходя из понимания 

краеведения как любой деятельности 
по изучению той или иной местнос
ти , а краеведч . библиографии как 
подсистемы обшегос . системы науч . 
информации, в к-рой она обеспечи
вает библиогр . информацией все 

виды краеведч. деятельности, в т. ч.  
науч . ,  произв. , просвет. ,  самообразо
ват. краеведение; способствует изуче
нию местностей на основе как комп
лексного, так и отрасл. Подходов. В 
системе краеведч. библиогр. пособий 
имеются науч . - вспом. и рек. , уни

верс . ,  комплексные, отрасл. ,  темат. 
виды.  Краеведч . библиография не 
даёт информации о лит. , не связанной 
по содержанию с терр. ,  хотя и важной 
дЛЯ её развития. Для создания и рас

пространения подобной информации 
в системе Р. б. необходимы особые 
разновидности библиогр. пособий . 
Краеведч. библиографию указанные 
специалисты рассматривают какчасть 
регионоведч . библиографии, к-рая 
включает все виды библиографии, 
посвящ. отдельным местностям (без 

включения в её состав страноведч . 

библиографии, т. к. последняя выхо
дит за рамки явлений, охватываемых 
понятиями «реmон» и его производ
ными применительно к рос. библ . 
библиогр. деятельности) .  

РЕГИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

В итоге назв. исслед. бьmо дано оп
ределение Р. б . :  науч. -практ. деятель
ность по подготовке и распростране

нию библиогр. информации в регио
не (респ. ,  зоне, крае, обл . ,  р-не) . Её 
системообразующий признак - вся 
библиогр .  информация в регионе ,  
информация реmон. происхождения, 
содержания, назначения и использ. 
Т. о. в состав Р. б. включались разл. 

виды библиографии, поэтому возник 

вопрос, можно ли считать Р. б. видом 
библиографии.  Было предложено 
рассматривать Р. б .  как терр. -биб
лиогр.  комплекс (А. Н .  Бученков) ; 
выделить в кач-ве оси. признака Р. б. 
терр. орг. библиогр . деятельности 
(Т. Я.  Кузнецова) ; определять Р. б. как 
терр. часть библиографии,  задача 
к-рой - обеспечение обществ. по
требностей региона в профильной 

библиогр. информации (В. Е.  Леончи
ков) . Два последних предЛожения по
зволяют выделять в системе Р. б. разл. 

терр. уровни, напр. зональную биб
лиографию (применительно к круп
ным экон.  или физ . -геогр. р-нам) ,  
краеведч. (применительно к краям, 
обл. и др. терр. )  и т. д. 

В 90-х rr . В.  А. Голодлева отнесла 

понятия «край>> и <<краеведческая 
библиография» к адм.-терр. ед. и к 
крупным экон. р-нам, а понятие «ре
mон» и «Р. б.» - к физ.-геогр. ,  геол. ,  
с. -х. и др. р-нам, а также к двум и бо
лее крупным экон. и низовым адм. 
р-нам. Г. А. Озерова, А. В. Мамонтов, 
Н. Ф. Горбачевекая утверждали, что 
краеведч. библиография носит комп
лексный, попул. характер, а Р. б. обес
печивает потребности науч. разработ
ки реmон. аспектов отдельных отрас
лей. При этом содержание каждого 
понятия рассматривалось в широком 
и узком смыслах. 

В состав Р. б. специалисты вклю
чают библиогр. информацию: связан
ную с реmоном по содержанию (ре

mоноведч.) ;  относящуюся к объектам 
библиографирования (гос . библио

графия России, респ. ,  библиография 

местных изданий) ; посвящ. явлени
ям, обязанным региону своим воз
никновением (биобиблиогр. мат-лы о 
местных деятелях, информация о тр. 
местных науч. учреждений);  о библ. и 
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библиогр. ресурсах региона (сводные 
каталоги, указ. новых поступлений, 
создаваемые в реmоне пособия, биб

лиография регион . библиографии) ;  
по  комплексным проблемам, относя
щуюся ко всем реmонам (напр. ,  о раз
мещении производительных сил , 
терр. орг. пр-ва) ; по отраслям и про
блемам, важным дЛЯ региона. 

В заруб. странах теория и практи
ка Р. б. в оси. совпадает с отеч. пони

манием краеведч. библиографии. 
Лит. :  Б у ч е н к о в А. Н.  Советское 

краеведческое библиографоведение. М . ,  
1 984; М а с л о в а А .  Н. Проблемы регио
нальной библиографии 11 Сов. библиогр. 
1983. N2 5;  Региональные библиографичес
кие системы: Вопросы библиографоведе
ния: Сб. науч. тр. 1 ГБЛ. М . ,  1 987. 

И. И. Михлина 

РЕГИОнАлЬНАЯ БИБЛИОТЕ
КА, б-ка сложившейся терр. ,  важней
шей функцией к-рой является сохра

нение самобытных культурных и 
науч. традиций - памяти региона. 
Имеет, как правило,  офиц. статус 
центр. б-ки терр. -адм. ед. (см. Цент
ральная региональная библиотека) , 
пользуется в этой своей деятельности 

поддержкой властей. 

Специфической задачей Р. б. явля
ется выполнение функций по сбору, 
хранению и раскрытию док. ,  опубл. в 
данном регионе , и док. о регионе. 
Принимает также активное участие в 
разработке и реализации культурных 
программ,  связанных с регионом. 

Содержание уникальной деятельно
сти Р. б. отражается в терминах <<крае
ведение» (см. Библиотечное краеведе
ние) и <<краеведческая библиография». 

Всё большее распространение по
лучает взаимодействие Р. б.  разных 
терр . ,  прежде всего близких по нац. и 
языковой принадпежности. 

Б. Ф. Володин 

РЕГИОнАлЬНОЕ БИБЛИОТЕ
КОВЕдЕНИЕ, часть библ-ведения, 

предназначение к-рой - изучение 

теории и практики орг. и развития 
библ . дела на крупной терр. (обл . ,  
край, респ. )  в целях осуществления 
дифференцир. реmон. библиотечной 
политики. Объект Р. б. - терр. орг. 
библ. дела, его предмет - выявление 



и формирование закономерностей , 

принцилов и факторов терр. орг. , раз

мещения библ.  ресурсов, науч. обо

снование механизма регион. библ. от
ношений и функционирования терр. 
библ. систем. Методология Р. б. пред

полагает гибкое реагирование иссле
дователя, законодателя, практика на 
терр . ,  социально-культурные и библ. 
особенности. Среди объективных и 
субъективных факторов выделяются: 
а) органические, постоянные, отра
жающие регионально-ист. традиции; 
б) относительно устойчивые (по вы
бору и соотношению источников раз
вития библ. дела) ; в) исторически вре
менные (подлежащие стиранию или 
усиливающиеся),  вызванные услови
ями переходиого периода, специфи
кой соц. -экон. развития; г) проблем
но-ситуационные, зависящие от ха

рактера регион. библ. политики. 
Р. б. анализирует терр. различия, 

дифференциацию библ. систем реги
онов по структурным (качественным 
и количественным) характеристикам, 
степень удовлетворения информ. по
требностей населения, уровень кон
центрации библиотечных ресурсов и 
др. Результаты исслед. Р. б. направле
ны на становление регион. библ. по
литики, оси. целями к-рой являются: 
формирование единой библ. системы; 
рацион. размещение библ.  ресурсов 

России с учётом особенностей реги
онов; приоритетное развитие библ .  
систем, имеющих особо важное зна
чение ; сближение (выравнивание) 
условий библ .  развития регионов; 
обеспечение единых минимальных 

стандартов на библ .  обслуживание 
независимо от экон. возможностей 

регионов; участие в реализации гос. 
библ.  программ и разработка проек
тов, специфических для данного ре
гиона; изыскание и освоение регион. 
ресурсов повышения эффективности 
библ. обслуживания населения и др. 

Реализация этих задач обычно опира
ется на результаты регион.  библ-ведч. 
исслед. Совр . состояние регион . 
библ- ведения не соответствует требо
ваниям науки и практики, т. к. теория 
и методология Р. б. недостаточно раз
работаны, что объясняется науч. но
визной и сложностью проблемы. 

РЕГИСТРАЦИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 

На общегос. уровне темпы и про
порции библ.  ресурсов выступают ус

реднёнными и в силу этого более ус

тойчивыми и отчётливыми. Регион. 
библ.  система динамичнее, т. к. в её 
развитии огромную роль играют од
новр. общие и регион. факторы: раз
личия в составе и динамике населе
ния,  в терр. opr. нар. х-ва, в обеспе
ченности трудовыми ресурсам и ,  
характере занятости населения и др. 
Поэтому регион. анализ отличается 
предельной конкретизацией про
блем, в решении к-рых согласуются 

отрасл. и терр. аспекты комплексно

го развития библ. дела. 
Особенности Р. б. определяются и 

др. принципиальными отличиями в 
характере закономерностей развития 
регион. и общерос. библ. систем. Ни в 
общерос . ,  ни в отрасл. (сетевых) ис

след. регион. особенности отдельной 
отрасл. библ. системы полностью уч
тены быть не могут. Решить эти воп
росы можно лишь на уровне регион. 
библ-ведч. исслед. Суть Р. б. в его на
целенности на выявление особеннос
тей действия общих библ. закономер
ностей, принцилов и теНденций в ус
ловиях конкретных регионов. Исслед. 
библ. дела региона опираются на срав
нение его состояния с положением дел 
в др. регионах и стране в целом. 

Специфика Р. б. состоит в том, что
бы учесть весь комплекс условий раз
вития библ. дела терр. ,  выявить «узкие 
места», обосновать необходимые меры 
по преодолению разрыва между уров
нями библ. развития в разных регио
нах страны. Р. б. включает ряд направ
лений: изучение информ. потребнос
тей населения региона; анализ 

состояния и динамики библ. ресурсов, 
рациональности их размещения по 
терр. региона; науч. обоснование ре
гион. библ. программ; сближение (вы
равнивание) регион. уровней библ. 
развития, повышение эффективности 
упр. терр. библ. системами и др. 

Для Р. б. актуально целостное ви
дение библ. дела как сложного эволю
ционного процесса взаимодействия с 
терр. В работе каждой терр. библ. си

стемы отражаются особенности соц.
экон. ,  полит. и демогр. условий реги
она, специфика ист. -культурных и 
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собственно библ. традиций. Станов

ление Р. б. подтверждают наличие и 
рост регион. библ-ведч. исслед. ,  по

явление систематизирующих и обзор
ных работ, проведение конф. ,  семи
наров и т. д. 

Р. б. обобщает частные науч. библ. 
концепции и конкретизирует с учётом 
терр. особенностей положения общей 
теории библ. дела. 

Лит. :  К а р  т а ш о в  Н. С. Региональ
ная библиотечная политика: системный 
подход // Библиотека. 1997 . N2 1 1 ;  О н  ж е. 
Региональное библиотековедение - наука 
о территориальной организации библио
течного дела // Библиотековедение. 1 997. 
N2 3 ;  Проблемы рационального размеше
ния и использования библиотечных ресур
сов в стране: Сб. науч. тр. М. ,  1 984; Срав
нительное библиотековедение. М. ,  2000. 

Н. С. Карташов 

РЕГИСТРАцИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ, 
фиксация при записи в б-ку оси. соц.
демогр. сведений (как правило - фа
милия, имя, отчество, пол, возраст, об

разование, место работы или учёбы, 
домашний адрес и телефон) для офор
мления права пользования б-кой и 
учёта разл. характеристик чит. кон
тингента при планировании работы 
б-ки. 

Р.  ч. дополняется регистрацией 
пользователей б-ки в широком смыс
ле слова - абонентов МБА, ЗА, элек
трон. доставки док. , а также по спец. 
форме - участников массовых мероп
риятий. Обычно Р. ч. сопровождается 
выдачей читательского билета. 

Порядок Р. ч. относится к области 
библиотечной технологии (с этого на
чинается путь пользователя в б-ке) и 
закрепляется технол. инструкциями 
или правилами пользования, специ
фичными для каждой б-ки. В ЦБС и 
крупных б-ках Р. ч. ведётся в оси. на 
регистрац. карточках, составляющих 
регистрац. картотеку, или сведения о 
пользователях заносятся в компью
тер . Последнее предпочтительнее 
ввиду простоты получения разл. стат. 
выкладок. В небольших б-ках, рабо
тающих с формулярами читателей, 
последние играют одновр. роль реги
страц. карточек. Сведения о пользо
вателях уточняются при периодичес
ки проводимой их перерегистрации. 



В крупных б-ках запись и Р. ч. про
изводятся в спец. подразделении (сек
торе, гр. )  отдела обслуживания. В др. 
б-ках регистрац. картотека, как пра
вило, ведётся на абонементе или её 
заменяют чит. формуляры. 

В соответствии с Федеральным за

коном «0 библиотечном деле» не допус

кается использование сведений об 

индивидуальных пользователях, о 

прочитанных ими мат-лах за исклю

чением случаев,  когда эти данные 

анализируются в науч. целях. 

А. Е. Шапошников 

РЕДКАЯ КИНГА, книга, сохра
нившалея или выпушенная относи
тельно малым числом экз. и облада
юшал худож. ,  науч . ,  библиогр .  или 
иной ценностью. 

РЕДКИХ и ЦЕННЫХ ИЗДА
НИЙ ФОНД (РЦИФ), предстани
тельное и уникальное по своему со
ставу специализир. собр. книжных 
памятников и (или) кол. книж. памят

ников, сформированное в учрежде

ниях культуры (б-ках, музеях, архи

вах) как комплексный ценный 

ист.-культурный объект в целях опти

мизации их сохранения , изучения и 

популяризации. 

Начало выделения РЦИФ относит

ся к 1910-20-м гг. , когда спец. отделы 

(подразделения) редких книг были 

организованы в румянцевеком музее 

( 1 9 1 8) ,  в науч. б-ках Саратовского 

( 1 9 19) и Казанского ( 1 922) ун-тов, в 

Гос. публ. ист. б-ке ( 1922). Подразделе

ния редких и ценных изданий в б-ках 

продолжали создаваться в 30-60-е гг. 

Наибольший размах этот процесс при

обрёл в 70-80-е гг. (соотв. 22 и 25 под

разделений), когда такие фонды бьши 

созданы в большинстве обл . ,  респ. ,  

краевых, в ряде крупных отрасл. б-к. 

В нек-рых крупных б-ках РЦИФдо сих 

пор находятся в процессе становления, 

иногда вообще не выделяются. Наибо

лее знач. собр. книж. памятников хра

нятся в РГБ, РНБ, БАН, в б-ках Моек. 

и Томского ун-тов. Общее кол-во 

книж. памятников в крупных б-ках 

России - б. 2 млн. экз. 

Разнообразны не только количе

ственные характеристики фондов, но 

РЕДКАЯ КНИГА 

Книги из фонда редких и ценных изданий РГБ 

и их наполнение. РЦИФ содержат гл. 

обр. печ. книги и периодику, кроме 

того, картогр. ,  нотно-муз . ,  изоизда

ния. В ряде б-к специализир. подраз

деления объединяют печ. и рукоп.  

мат-лы. Наполнение фондов отчасти 

осуществляется с учётом истории и 

культуры региона, местности. 

Специализир. фонды включают 

рукоп. и старопеч. книги (инкунабу

лы, палеотипы) , издания т. н. «старо

го времени» (по 1 830) и настоящего, 

отражающие в разных формах (репер

туарной, текстолог. , редактирования 

и комментирования, худож. оформле

ния и полигр. исполнения) особенно

сти своего вр . ,  развития разл . обл .  

человеческой деятельности. В ряде 

случаев верхняя граница РЦИФ оста

навливается на 19 17 , 1 930, 1945. Гра

ницы исчерпывающе полного комп

лектования различны:  1 800 ,  1 82 5 ,  
1 830, 1 850 и т. д .  Формируются кол. 

изданий большой ист. значимости ; 

запрещённых и конфискованных; 

первых и прижизненных изданий;  

произв. классиков науки и лит. ; изда

ний, иллюстрированных вьщающи

мися художниками; первых и замечат. 

образцов разл. техники печати; книг 

с автографами изв. деятелей; личные 

б-ки изв. людей ,  библиофильские 

собр. и т. д .  Нек-рые обл .  универс . 
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б-ки ОТНОСЯТ К РЦИФ также собр. 

краеведч. и местных изданий. 

Общими параметрами ценности 

изданий являются: хронолог. , матери

ально-предметный (своеобразие ма

териального воспроизв. текста или 

индивид. особенности экз.) ,  функци

ональный (приоритетность, этап

ность, мемориальность, уникаль

ность) , количественный (увеличива

ющий степень ценности изданий) . 

Большими собр. РЦИФ обладают 

музеи и архивы, однако полной ин

формации о них нет. 

Многоаспектное раскрытие книги 

в статьях и моногр . ,  в карточных и 

печ. каталогах (особенно в подробно 

аннотир. сводных каталогах и катало

гах отдельных кол.)  является гл. со

держанием науч. работы держателей 

РЦИФ. Экспозиционная работа обес

печивает широкий доступ к оригина

лам книж. памятников. 

Ведётся работа по созданию БД 

<<Фонды книжных памятников Рос

сии>>, к-рая включает подробные ку

мулятивные справки об истории и 

составе фондов (количественная , 

языковая, хронолог. характеристика, 

перечень осн. гр. книж. памятников) , 

о деятельности специализир. подраз

делений. БД станет первой формой 

централиз. учёта книж. памятников. 



Работа по созданию БД носит межве
домств. характер, выполняется под 
рук. Минкультуры России и при со
действии Федер. арх. службы, РАН, 
Минобрнауки и др. м-в и ведомств. 

Лит.:  Ж а в о р о н к о в а  Е. Ю. Редкая, 
ценная или книжный памятник? // Кни
га: Исслед. и материалы. М. ,  1 995. Сб. 70; 
Книговедческое аннотирование и систе
матизация книжных памятников: Метод. 
рек. М . ,  1998; Работа с редкими и ценны
ми изданиями: Метод. рек. М. ,  1973-1997. 
Вып. 1-8;  Собрания книжных памятни
ков (редких и ценных изданий) в библио
теках, музеях, архивах РСФСР: Указ. ка
талогов и описаний. М . ,  1998; Фонды ред
ких и ценных изданий ( книжных 
памятников) в библиотеках РСФСР: Ука
затель. М. ,  1 990; Я ц у н о к Е. И. Пробле
мы создания единого фонда книжных па
мятников страны 11 Книга: Исслед. и ма
териалы. М. ,  1 992. Сб. 64. 

Е. И. Яцунок 

РЕЖЙМ ХРАНЕНИЯ Ф6НДА, 
нормативные условия содержания док. 
в б-ке, обеспечивающие их долговр. 
хранение и использ. Р. х. ф. предусмат
ривает удобное расположение док. на 
полке и благоприятный микроклимат 
помещения. Книж. издания размеща
ются вертикально или горизонтально 
на полке в зависимости от формата, 
листовые мат-лы - в распрямлённом 
вИде горизонтально в ящиках или лот
ках, либо в подвешенном положении 
в конвертах. Обложки книж. изданий 
покрывают защитной плёнкой, ,пре
дохраняющей от загрязнений, кнИги в 
мягких обложках, комплекты жури. ,  
газ. снабжают жёстким переплётом. 
Рулонные микрофильмы, магнито
фонные катушки и кассеты, диа- и 
кинофильмы укладывают в металлич. ,  
пластмассовые или картонные короб
ки , к-рые располагают на полках 
шкафов или стеллажей. Микрофиши 
раскладывают в конверты и хранят в 
ящиках шкафов в вертикальном поло
жении. Способы размещения и хране
ния док. регулируются междунар. и 
гос. стандартами. Их нарушение при
водит к деформации док. , ускоряет 
физ. износ мат-лов. 

Одно из условий обеспечения со
хранности док. - соблюдение свето
вого режима (см. Консервация доку
ментов) . Он предполагает минимум 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 

ультрафиолетовых и тепловых лучей, 
исключает попадание на док. прямо
го света; допускается только рассеян
ный свет. Для док. , выполненных на 
бумаге, пергамене, максимально до
пустимая освещённость при хране
нии - 75 лк. В хранилищах кино- и 
фотодок. , микрофильмов рекоменду
емая освещённость шкафов, стелла
жей - 20 лк, проходов - 50 лк. При 
песоблюдении требуемых парамет
ров освещённости происходит разру
шение органических мат-лов, со
ставляющих основу док. Наиболее 
явный сигнал о неблагоприятном 
световом режиме - выцветшие над
писи на корешках книг. 

Для всех док. предпочтительна низ
кая температура хранения при условии 
обяз. контроля за влажностью возду
ха, чтобы сохранить эластичность мат
лов: от чрезмерной сухости воздуха 
бумага, кожа, фотоплёнка становятся 
ломкими, разрушаются. Под влияни
ем избыточной влажности при высо
кой температуре изменяются физ. и 
хим. свойства мат-лов, развиваются 
плесень и грибковые заболевания. Для 
док. на бумажной основе оптимальны 
температура воздуха 18(±2) ·с, отно
сительная влажность 55(±5) % .  Док. , 
выполненные полностью на пергаме
не и коже, требуют более высокой 
влажности - 60(±5)%.  

Кинофотодок. и микрофильмы 
(на правах оригинала и страховые ко
пии) в зависимости от вИда основы 
(опасная или безопасная) и изобра
жения (чёрно-белое или цветное) ре
комендуется хранить в помещениях 
с разным температурным режимом. 
Относительная влажность воздуха во 
всех помещениях хранилища долж
на быть 40-50%.  Для док. на пожа
роопасной основе рекомендуется 
температура не выше + 10 "С (чёрно
белые) или -5 ·с (цветные) ; на бе
зопасной плёночной основе, а также 
на стекле и фотобумаге - не выше 
+ 1 5  ·с (чёрно- белые) или -5 · с  
(цветные) . Микроформы долговр . 
хранения (от 1 0  до 75 лет) содержат
ся при температуре воздуха не выше 
+ 1 5  ·с и показателе влажности 
50(±5)%.  Резкие колебания темпера
туры и влажности при хранении этих 
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док. могут повлечь за собой их нео
братимое разрушение. 

Регулирование микроклимата в хра
нилище включает регулярное измере
ние и поддержание оптимальных тем
пературы, уровня освещённости и 
влажности в помещении .  До кон . 
20 в. для замеров микроклимата при
менялисЪ термометры, гигрометры, 
психрометры, термографы, гигрогра
фы, термогигрографы. С кон. 20 в. ис
пользуются электрон.  комплексные 
приборы, к-рые регистрируют неск. 
параметров воздушной среды и осве
щённости. Для достижения требуемых 
параметров среды хранения док. при
меняются системы искусственного 
климата, спец. увлажнители и адсор
беры (последние создают оптималь
ную влажность в небольших объёмах) . 
В хранилище должна осуществляться 
свободная циркуляция воздуха, исклю
чающая образование застойных зон. 

Соблюдение чистоты хранилища 
и док. обеспечивает санитарно-гиги
енич. режим. Воздух, поступающий 
в фондохранилище, необходимо очи
щать от примесей вредных газов 
(окиси азота, сероводорода, сернис
того газа и др. )  и пыли. Стены, полы 
и потолки хранилищ рекомендуется 
покрывать пыленеобразующим 
мат-лом. С целью выявления биол. 
вредителей фонда производится про
филактический просмотр док. Пора
жённые док. подвергают дезинфек
ции и (или) дезинсекции.  

Контроль за  температурно-влаж
постным и санитарно-гигиеническим 
режимами, их регулирование являют
ся одним из осн. процессов хранения 
фонда. 

Лит. :  ГОСТ 7 .50-2002. Консервация 
документов. Общие требования. М. ,  2002; 
ГОСТ 7 .65-92. Кинодокументы, фотодо
кументы и документы на микроформах. 
Общие требования к архивному хранению. 
М. ,  1992; ГОСТ 1 3 . 1 .203-84. Репроrрафия. 
Микроrрафия. Правила хранения микро
форм. М. ,  1988;  ГОСТ 7 .68-95. Фоно- и 
видеодокументы. Общие технические тре
бования к архивному хранению. М. ,  1 995. 

Н. И. Хохолева 

РЕЗ ЕРВНЫЙ ФОНД, вспом . 
часть фонда б-ки ,  предназначенная 
для пополнения осн. фонда б-ки и её 



филиалов в случае уrраты или полно
го обветшания док. , пользующегося 
спросом , а также в случае открытия 
новых филиалов. Отражается в от
дельном каталоге, находится в отделе 
книгохранения, не используется для 
обслуживания читателей. 

Р ф. в крупных б-ках богаты по со
держанию и видам док. В них включа
ются текущие издания и издания про
шлых лет: отеч. и заруб. ,  местные из
дания, док. ведомства или opr. , при 
к-рой функционирует б-ка, а также др. 
док. , соотв. профилю б-ки. Док. Р ф. 
являются дублетными по отношению 
к др. фондам б-ки. 

Л. Н. Уланова 

Р ЕЙСЕР Соломон Абрамович 
[ 1 0(23).6. 1 905, Киев, - 6. 10. 1 989, Ле
нинград] , литературовед, библио
граф, текстолог, специалист в обл. 

С. А. Рейсер 

палеографии нового вр. ,  д-р филол. 
наук ( 1 956) ,  проф. 

Окончил Киевский ун-т ( 1 926) , ас
пирантуру Ин -та истории иск-в, док
торантуру ИРЛИ АН СССР (Ленин
град) . 

Занимался подготовкой к печати 
произв. классиков отеч. лит. В 193 1 -
46 - сотрудник ГПБ им. М. Е .  Салты
кова- Щедрина, участвовал в сост. 
сводного каталога рус. книги. В 1935 
Р без защиты дис. присуждена уч. степ. 
канд. филол. наук. С 1946 преподавал 
историю библиографии вначале на 
библ. фак. Ленингр. roc. пед. ин-та им. 
А. И. Герцена, затем в ЛГБИ (Л ГИК). 

Автор б. 300 учебников, уч'еб. по
собий, книг и статей, посвящ. тексто
лог. , лит-ведч. ,  книговедч. ,  историко-

РЕЙСЕР 

библиогр. проблемам отеч. лит. 19 в. 
Сост. мн. пособий по лит. библиогра
фии. Его «Хрестоматия по рус. биб
лиографии с XI в. до 1 9 1 7  г.>> не утра
тила науч. и учеб. -метод. значения. 

Соч.:  Патриотические идеи в русской 
литературе: Указ. лит. Л . ,  1 945; Общая биб
лиография: Учеб. для библ.  ин-тов. М . ,  
1 957 (в соавт.); Материалыдля библиогра
фии писем Тургенева и к Тургеневу 11 Лит. 
наследство. 1 964. Т. 73 .  Кн. 2. 

Лит.: 80 лет со дня рождения Соломо
на Абрамовича Рейсера 11 Сов. библиогр. 
1986. N2 2; О с т р о й  О. С. Литературо
вед. Текстолог. Библиограф: (К 90-летию 
С. А. Рейсера) // Библиография. 1 995 .  
N2 3 ;  О н а ж е. Соломон Абрамович Рей
сер - библиограф и литературовед 11 Ис
торико-библиоrр. исслед . СПб . ,  1 996 .  
Выл. 6; Соломон Абрамович Рейсер: К 80-
летию со дня рождения: Библиоrр. указ. 
Л . ,  1 9 8 5 ;  Соломон Абрамович Рейсер 
( 1 905- 1 989)  11 Apxeorp. ежегодник за 
1989 г. м., 1 990. 

О. С. Острой 

РЕЙСС Фёдор Фёдорович (Фер
динанд Фридрих) [26. 1 (6 .2) . 1 778, Тю
бинген, Германия, - 2 1 . 3(2.4) . 1 852,  
Штутгарт] , физик, химик, б-рь, биб
лиотековед, академик медико-хирур
гич. акад. ( 1 828) и Рос. акад. ( 1 834) , 
д-р медицины и хирургии , проф . 
Моек. ун-та ( 1 804-32).  

Окончил Тюбингенекий ун-т  
( 1 80 1 ) ,  преподавал мед. химию в Гёт
тингенском ун-те , где познакомил
ся с работой унив. б-ки ,  считавшей
ел одной из лучших в Европе .  
В 1 804-39 по приглашению попечи
теля Моек. ун-та М. Н. Муравьёва ра
ботал в унив. б-ке, в т. ч. её дир. ( 1 822-
32). Восстановил сгоревшую в 1 8 1 2 
б- ку ун-та, превратив эту единств. в то 
вр. б-ку Москвы в одну из лучших в 
России. Разработал план текущего 
комплектования фонда и докомп
лектования недостающими издания
ми. В основу текущего комплектова
ния положил отбор книг по библиогр. 
указ. Применил собственную систе
му opr. фондов и каталогов, к -рую рас
сматривал как типовую для науч. б-к. 
Одним из первых в Европе исполь
зовал в кач-ве основных карточные 
алф. и с ист. каталоги ( 1 826) , полнос
тью раскрыв в них фонды б-ки, для 
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чего лично отредактировал и систе
матизировал все карточки (о к .  
20  тыс. наим.) .  Впервые в мире при
менил тип. способ их тиражирования. 
Предлагал включить в систему справ. 
аппарата каталоги соч. малого объё
ма (дис. ,  учеб. программ и т. д. ) ,  геогр. 
карт, алф. каталог дублетов, рек. ка
талог для студентов, а также алф. и 
сист. каталоги аналит. описаний про
изв. и статей из собр. соч . ,  продолж. и 
период. изданий. Сист. каталог отра
зил разработанную Р систему класси
фикации и расстановки книж. фонда, 
к-рая и сейчас во мн. используется 
б-кой ун-та. Р. вьщвинул проект со
здания сводного каталога науч. б-к 
Москвы и Петербурга для использ. их 
фондов через МБА. Создал теорию 
opr. крупной науч. б-ки. 

Соч.: Расположение библиотеки импе
раторского Московского университета , 
сделанное библиотекарем Фердинаидом 
Фридериком Рейссом. М . ,  1 826; Каталог 
книг библиотеки императорского Москов
ского университета, составленный биб
лиотекарем Фердинандом Фридериком 
Рейссом, изданный трудами Ивана Петро
зилиуса, помощника библиотекаря: В 3 т. 
М. ,  1 83 1 - 1 836. 

Лит.: Г р  и г о р ь е в Ю. В. История 
русского библиотековедения ( 1 700-
1 860 годы) // Столяров Ю. Н. Ю. В. Гри
горьев ( 1 899- 1 973) .  М . ,  1 989 ;  О н  ж е . 
Ф. Ф. Рейсе ( 1 778- 1852): Очерк жизни и де
ятельности. М . ,  1963 ; К у в щ и  н с к и й  Н. 
Рейсе Фердинанд Фёдорович 11 Русский 
биографический словарь.  СПб . ,  1 9 1 0 .  
T. l 5 ;  С о р о к и н  В.  В .  История Библио
теки Московского университета ( 1 800-
1 9 17) .  м., 1 980. 

Г. А. Вулисанова 

РЕКЛАМА б и б л и о т е  ч н а  я ,  
информация о б-ке,  её  деятельности, 
ресурсах, услугах, продукции, распро
страняемая в разл. форме, предназна
ченная для широкого круга лиц и ста
вящая целью формировать и поддер
живать интерес к деятельности б-ки,  
способствовать реализации её идей, 
начинаний, продукции и услуг. Со
ставляет часть паблик рилейшнз, явля
ется одним из эффективных средств 
формирования положительного обра
за б-ки у населения. 

Осн. задача Р. - публ. презента
ция социально востребованных на-



правлений работы б-ки и библ.  услуг. 

Гл. требования к рекламной деятель

ности - умение создавать яркие,  

броски е ,  необычные образы при 

оформлении б - ки ,  подготовке 

книж.-иллюстративных и прочих эк

спозиций, печ. и устных информ. со

общений. 

Различают неск. разновидностей Р. 
по средствам использ. , каналам рас

пространения и функциональному 

назначению. Одна из них - наружная 

(оформление вывески, витрин, окон, 

подъезда или крьmьца, наружных щи

тов и указ. о размещении б-ки). Др. 

оформление её интерьера, содержащее 

привлекательную и лаконичную ин

формацию о размещении фондов, воз

можностях ин форм. поиска, услугах и 

акциях б-ки. 

По каналам распространения вы

деляют адресную почтовую Р. ,  печ . ,  

газ. -журн. ,  радио- и телевидеорекла

му. Для местного телевидения готовят 

спец. программы, а также снимают 

рекламные видеоклипы о своей б-ке. 

Самостоятельную гр. рекламных 

средств составляет деловая докумен

тация (бланки, конверты, визитки и 

др. ) ,  а также спец. сувениры (ручки, 

папки, пластиковые или холщовые 

сумки, календари, значки и пр.)  с 

символикой б-ки. Они формируют 

<<фирменный стиль•> ,  придают б-ке 

своеобразие, непохожесть. В совокуп

ности с высоким содержательным и 

технол . уровнем обслуживания , 

творч. фантазией сотрудников такая 

Р. позволяет каждой б-ке выступать в 

роли уникального культурного обра

зования. 
Лит. :  А ш е р  в у д Б. Азбука общения, 

или Public relations библиотеки. М. ,  1 995; 
М а т л и н а С. Г. Привлекательная биб
лиотека, или Что может реклама: Практ. 
пособие. М. ,  2000; М и х  н о в а И. Б . ,  Ц е
с а р  с к а я Г. Л. Как сделать рекламу биб
лиотеки: теория, методика, практика. М . ,  
1996. 

С. Г. Матлина 

РЕклАмНОЕ ИЗдАнИЕ, изда

ние, осн. социально-функциональное 

назначение к-рого - распространять 

рекламные сообщения о товарах и ус

лугах: рекламные проспекты, катшю
ги, буклеты, листовки, плакаты и т. д. 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ БИБ
ЛИОГРАФИЯ (просвет. , попул.) ,  об

ласть деятельности, обеспечивающая 

читателей библиографической ин

формацией с учётом их дифференци

рованных потребностей в сфере обра

зования и самообразования, воспита

ния и формирования личности . 

Информ. поле Р. б. определяется осо

бенностями удовлетворения много

обр. потребностей широких кругов 

читателей. 

Р. б. определена в первом гос. тер

минолог. стандарте <<Библиография. 

Термины и определения» ( ГОСТ 

1 6448-70) : « . . .  библиография, содей

ствующая общему и проф. образова

нию, самообразованию, пропаганде 

науч. и полит. знаний». Согласно тер

миполо г. словарю «Библиотечное 

дело>> (М., 1 997) ,  осн. метод Р. б. -

«рекомендация читателям док. по оп

ределённым содержательным и каче

ствениным критериям>> .  

В наст. вр. Р. б. охватывает: 1)  биб

лиогр. процессы оповещения о док. , 

целенаправленного их поиска в соотв. 

с уровнем начитанности, общеобра

зоват. подготовки, с глубиной, широ

той и устойчивостью чит. интересов; 

доведение информации о док. до чи

тателей; 2) совокупность рек. биб

лиогр. пособий; 3) метод opr. чтения, 

включающий не только рекомендо

ванные прозв. ,  но и советы по их ис

польз . ;  4) канал информатизации 

о-ва в системе масс-медиа. 

Р. б. развивается по присущим ей 

законам, обладает свойством диалект. 

взаимосвязи объективного и субъек

тивного в отражении док. , вбирает в 

себя широкий спектр знаний о мире, 

определяет кол-во и кач-во необходи

мых сведений, оптимальные пути до

ведения информации до читателя , 

учитывает характеристики чит. гр. 

Продуктивность Р. б. выражается в 

модели орг. чтения, к-рая ориентиру

ет людей в книж. мире, пробуждает у 

них интерес к знанию, помогает при

обрести культуру чтения, развивает 

самостоятельное мышление, умение 

критически осмысливать прочитанное 

и вырабатывает систему представле

ний о жизни. Помочь правильно из

брать индивидуалъный курс в чтении -
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приоритетная задача Р. б . ,  эффектив

но решаемая при обеспечении само

регуляции чит. активности, к-рая со

путствует социализации личности , 

расширению её кругозора. Р. б. в сис

теме библиогр. деятельности вьщеля

ется активным популяризаторским, 

образовательно-воспитат. характером, 

метод. и просвет. направленностью. 

Как специф. феномен культуры ак

тивное информирование - устное или 
зрительное оповещение о тексте -

восходит к зарождению письменнос

ти, когда оригинал наличествовал в 

единств. экз. и мог быть востребован 

при условии осведомлённости о нём. 

К особенностям Р. б. относится её 

существование в синтезе с др. явлени

ями духовной деятельности человека, 

в к-рых активная информация неот

торжима от их сути (в жанрах лит. кри

тики, учеб. процессе и пед.  деятель

ности , книготорг. рекламе,  в разл . 

формах популяризации ,  в каналах 

масс-медиа) . 

В 1 7 5 1 - 80 фр. просветители 

Д. Дидро и Ж. Л. Д'Аламбер при уча

стии ми. видных деятелей культуры и 

науки предприняли издание «Энцик

лопедии, или толкового словаря наук, 

искусств и ремёсел», впервые создав 

обширное информ. произв. ,  выразив

шее социально-духовные потребнос

ти человечества в просвещении. 

В России зарождение Р. б. относит

ся ко 2-й пол.  19 в. Библиогр. посо

бия, сб. текстов для разл. социальных 

слоёв предлагали круги чтения за рам

ками офиц. системы образования. 

Просвет. характер информации на

шёл завершённое выражение в биб

лиогр. тр. Н. А. Рубакина «Среди книг: 

Опыт обзора рус . книж. богатств в 

связи с историей науч.-филос. и лит.

обществ. идей>> (М. ,  1 906, Т. 1-3;  2-е 

изд. ,  1 9 1 1 - 15) ,  где орг. чтения на осн. 

энцикл. охвата явлений и плюрализ

ма концепций бьmа осуществлена ис

ключ. библиоrр. средствами. Такие 

пособия Рубакин предложил называть 

<<рекомендательнымИ>> .  Выдвинутую 

им идею выработки у читателя «обще

го миросозерцаниЯ>> разделяли и вне

дряли в теорию и практику видные 

знатоки книги: А. В. Панов, К. Н. Де
рунов, И. В. Владиславлев, Л. Н. Тро-



повск:ий, Н. В. Здобнов, Е. И. Шаму
рин, К. Р. Симон. 

В первые годы сов. власти при по
мощи Р. б. решалась задача ликвида
ции неграмотиости и делались первые 
шаги по приобщению широких масс 
к мировой культуре. Приоритетным 
звеном в рук. чтением в массовых 
б-ках были <<малые формы» библиогр. 
пособий (планы чтения, листовки, 
беседы о книгах и т. п . ) .  В 1 940 ГБЛ 
бьш предоставлен статус издат. и ме
тод. центра Р.  б .  В 1 9 4 1 -45 здесь 
создавались оперативные пособия в 
помощь мобилизации всех сил на нуж
ды фронта и тьша, предназначавшие
ся массовым библиотекам. С окончани
ем войны людям, прервавшим учёбу, 
пришлось самостоятельно восполнять 
образование. Идея самообразования 
реализовалась в пособии Б. А. Пески
ной <<Классики рус. худож. лит. XVII

XIX вв.» (М. ,  1 947). Респ. б-ки совм. с 
ГБЛ подготовили сер. рек. указ. по нац. 
лит. Большой вклад в её создание вне
сли библиографы ГБЛ А. А. Кунина и 
3. П. Шалашова. Эти указ. составили 
одно из звеньев формировавшейся в 
послевоен. годы системы Р. б. , к-рая 
развивалась в содерж. и видовом ас
пектах, в плане методики отбора и рас
крытия мат-ла. Заметное место в ней 
заняла сер. фундам . изданий ГБЛ , 
предназначенных для расширения 
круга чтения по истории, естествозна
нию, географии, иск-ву, лит. («Биб
лиотека самообразования». М., 1950-
54) . Наряду с крупными формами из
давались планы чтения «В помощь 
читателю>> ,  первые вып. к-рых явля
лись небольшими списками лит. по 
разл. отраслям знания. Тогда же полу
чили развитие беседы о книгах. Среди 
пособий по естествознанию выделя
лись работы В. А. Наседкиной, по тех
нике - Н. С. Молчановой (Колесни
ковой). 

Весомую лепту в развитие Р. б. вне
сли библиографы ГПБ им. М.  Е. Сал
тыкова-Щедрина И. К. Беленький, 
Э.  Э.  Найдич, Ц. И. Грин, О. С.  Ост
рой и др. Разнообр. пособия Р. б. вы
пускали ГРЮ Б ,  ГПНТБ,  ГП И Б ,  
ГНПБ, респ. ,  обл . ,  массовые б-ки. 

Р. б. сов. периода, обратившись к 
классич. наследию рус. худож. лит. , 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

адресовала его рук. чтения - педаго
гам и б-рям. Пример - тр. «Рус. пи
сатели второй половины XIX - нача
ла ХХ в.» (М. ,  1 958-63).  В числе ав
торов: Р. Н. Крендель, Б. А. Пескина, 
В .  И. Петровская и др. 

Р. б. активно откликнулась на воз
никший во 2-й пол.  20 в .  массовый 
интерес к иск-ву - попул. пособия по 
этой тематике выпустили Е.  Е. Леви
на, М. Е. Зеленина, С. М. Воякина, 
О. С.  Острой и др. 

Открытый доступ к: фондам в мас
совых б-ках с 1 958 стимулировал со
здание отрасл . систем пособий -
<<кругов чтения» молодёжи в помощь 
самообразованию и фундам. пособий 
для лиц с устойчивым и целенаправ
ленным интересом к книге. Принцип 
единства чит.-целевого назначения, 
обоснованный с позиций социологии 
чтения, получил всеобщее признание 
как методолог. основа Р. б. 

Повышение культурного уровня и 
образованности народа потребовали 
создания более крупных форм ин
формации - рек. указ . В 1 96 1  опре
делилась дифференциация осн. ад
ресатов рек. -библиогр. продукции и 
типов пособий, предназначенных 
для них: 1 )  малоподготовленные чи
татели (малые формы пособий ) ;  
2) читатели ,  имеющие навыки само
образоват. чтения ( разл . виды «кру
гов чтению>) ;  3) пропагандисты и по
пуляризаторы знаний, включая учи
телей и б-рей (библиогр . указ . со 
сложной структурой и рекомендаци
ями по использ. Р. б . ) .  Каждой сту
пени соотв . о пред. демогр.  парамет
ры (возраст, уровень образования и 
отчасти проф. ориентация) и виды 
пособий,  составляющие т. н. кон
центрические круги чтения: малые 
формы (библиогр. памятка, заклад
ка) , беседы о книгах и рек. аннотир. 
указ . лит. в помощь самообразова
нию, а также рук. чтением. В 1 969-
71 СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЧТеНИЯ 
внесли коррективы в данную диф
ференциацию и зафиксировали ли
дирующую роль ч ит. интере с о в ,  
объединяющих людей разного воз
раста, образования, профессии, что 
привело к преимуществ . развитию 
разветвлённой системы пособий. 
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Библиографирование лит. п о  
комплексам науч. отраслей осуще
ствлялось в основном в форме бесед 
о книгах, где состав рек. мат-ла оп
ределялся прагматич. радиусом про
блемно-темат. спроса и быстро об
новлялся. Рек. указ . т. н .  лит. биб
лиографии, к-рые содержат произв. ,  
провереиные временем,  призваны 
обеспечить более обширный диапа
зон функций чтения - познават. , 
мировоззренческую , образоват. , 
воспитат. , развлекат. и т. д. В разных 
сочетаниях они образовывали моти
вационную сферу общения с кни
гой ,  способствовали удовлетворе
нию живого интереса к тому, что на
ходилось за пределами сугубо проф. 
потребностей. 

Общедоступность и широкий ас
сортимент худож. произв. предопре
делили фундаментальность форм 
лит. библиографии. Указ. по дет. и 
юнош. чтению, напр. <<Рус . писатели 
XVII I  - первой половины XIX века» 
А. С. Рывкина ( М . ,  1 976) , <<Лучшие 
книги заруб. писателей» А. В. Виро
лайиен (М. ,  1 97 1 ) ,  ориентированы гл. 
обр . на шк. программу. Репертуар 
внекл.  чтения был представлен по
пул . у молодёжи и многокр . изда
вавшимися в России переводами и 
путеводителями по мировой класси
ке (напр. ,  «От Эзопа до Джанни Ро
дари» Е. П. Брандиса. М . ,  1 980) .  К 
лицам с устойчивыми интересами 
были обращены вып. «Сов. литера
туры>> ( М . ,  1 976-79) ; цикл пособий 
Е.  М. Сахаровой и И. В.  Семибрато
вой по отеч . классике: «Энциклопе
дия рус . жизни: Роман и повесть в 
России второй половины XVII I  -
начала ХХ в . >> (М. ,  1 98 1 ,  1 988) ,  а так
же Е. М. Сахаровой и В. И. Петровс
кой <<Эхо русского народа: Поэзия 
дореволюционной РоссиИ>> ( М . ,  

1 985) ,  «Мастера рус. драмы XIX века>> 
(М. , 1 975) ;  пособия А. М.  Горбунова: 
<<Сквозь даль веков: Из сокровищни
ЦЫ заруб. ПОЭЗИИ>> (М. ,  1 975) ,  «ПО
этические голоса столетия . 1 8 7 1 -
1 97 1 :  Из сокровищницы заруб. по
эзии» (М. ,  1978), <<Зарубежный роман 
ХХ века» (М. ,  1 982) .  

Книгам об отеч. истории посвяще
ны изданные ГБЛ комплексные по-



собия: «Ради жизни на земле• (М. ,  
1 984) - о Вел. Отеч. войне, «Люблю 
тебя, моя Отчизна• (М. ,  1985) ,  «Вели
кая Победа: 1 941 - 1 945• (М. ,  1985) .  

В 70-80-е rr.  ГБЛ и ГПБ издали 
ряд метод. рек. для массовых б-к:  
«В помощь использованию рекомен
дательно-библиографических посо
бий по худож. лит.• (М. ,  1 986) , «Биб
лиография заруб. худож. лит. в работе 
массовых б-к• (М. ,  1 974) М. И. Да
выдовой, «Рус. худож. лит. в системе 
интернационального воспитания чи
тателей• Н. Е. Добрыниной (М. ,  1 98 1 )  
и др. 

К сер. 80-х rr. в ирактике Р. б. проч
но утвердился принцип свободы чит. 
выбора, что придало информации бо
лее доверительный характер. К терми
ну «рек. указ.•  стало формироваться 
негативное отношение. Поиск новых 
путей в изменившейся социокультур
ной ситуации привёл к возникнове
нию жанра попул. библиогр. энцикл. ,  
к-рый был воспринят и развит как 
концентрированный круг чтения . 
Принцип чит. единства придал соот
ветствие множества целей чтения 
множеству чит. индивидуальностей, 
обеспечил оптимальную полноту со
става чтения, плюрализм информа
ции и в то же вр. возможность прояв
ления авторской самобытности биб
лиографа. 

Знач . увеличение разнообразия 
лит. вследствие отмены цензурных 
ограничений в кон.  20 в. обусловило 
появление новых жанров Р. б. Биб
лиогр. очеркдавал возможность пред
ставить множество мнений, ознако
мить читателя с противоположными 
концепциями. Библиогр. антология 
содействовала восполнению пробе
лов в отражении книж. репертуара. 
Новые подходы оживили чит. интерес 
к пособиям по философии, истории, 
страноведению, искусствознанию 
(работы С. В.  Бушуева, С. М.  Вояки
ной, В. Е. Лойко, Г. Е. Миронова, 
Л.  Г. Филоновой и др. ) .  

Интенсификация информации и 
усиление влияния электрон. комму
никаций на мозаичность культуры 
обусловили необходимость отражения 
этих процессов в методологии Р. б .  
А. М. Горбунов в 1 994 в жанре «биб-

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

лиогр. лицея• - разновидности по
пул. энцикл. «Легенды прошлых дней: 
Заруб. писатели и театр истории• -
осуществил разработанный и назв. им 
«фасетным>> (от фр. «facette» -<<гранЪ») 
принцип построения указ . ,  открыто
го для контактов с читателями разл. 
целевых установок и степени начи
танности. Этот принцип соответству
ет информ. ситуации, бытованию и 
усвоению культуры в совр. мире и по
зволяет Р. б. представить тему в раз
ных ракурсах и ассоциативных свя
зях. Т. о. структура и свойства посо
бий Р. б. сближаются с электрон. 
мультимедиа. 

На подобной основе создаётся 
сер.  указ . РГБ « Мир профессий» 
(Н. С. Колесникова, А. П.  Куликова 
и др.) ,  к-рая отражает свод политехн.,  
профессиогр.  и библиогр . знаний, 
значимых для самоопределения и 
профориентации молодёжи. Широ
та чит. адреса (учащаяся молодёжь, 
родители и преподаватели) в этой 
многотомной попул. библиогр. эв
цикл . ,  фактогр. и библиогр. напол
ненность сочетаются с возможностя
ми перевода информ. потенциала на 
яз .  машин ,  его иреобразования в 
компьютерную игру. 

На протяжении всей истории Р. б. ,  
особенно во второй пол. 20 в . ,  велись 
теорет. дискуссии о специфике Р. б. и 

эффективных путях повышения куль
туры чтения. Их многообразие может 
быть сведено к четырём комплексам 
проблем. 

Первый включает вопросы о приро
де и функциях Р. б.,  её принцилах при
менительно к сложному механизму ду
ховного развития личности, интеrраци
онному процессу чтения (А. И. Барсук, 
Э.  К. Беспалова, Н. Е .  Добрынина, 
Ю. С. Зубов, Б. А. Семеновкер, Н. Н. Со
ловъёва, В. А. Фокеев и дР.) .  

Второй комплекс - соотношение 
первичной и вторичной информации 
и выход Р. б. за рамки вспом. функ
ции благодаря комплексному методу 
библиографирования к универсуму 
знания, к моделированию библиогр. 
источников интенсивной информа
ции (А. М. Горбунов, Н. Е. Добрыни
на, С. И.  Коровицына, О. П.  Коршу
нов, Е. Н. Малевич, Л. Ю. Руманова, 
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Н .  А. Сляднева , С .  А. Трубников,  
Ю. М. Тугов и др.) .  

К третьему комплексу относятся 
проблемы значимости творческого 
труда библиографа в формировании 
культуры,  оптимизации и индивиду
ализации чтения ( Ю .  С. Зубов ,  
Н .  А.  Сляднева, Е. Н. Фомина и др. ) .  

Четвёртый комплекс составляют 
проблемы обоснования и разработки 
типологии пособий Р. б. , структуриро
вания кругов чтения как основопола
гающей формы развития Р. б . ,  выяв
ления аксиологической ценности биб
лиографируемых объектов,  учёта 
параметров восприятия текста, стиму
лирования чит. активности (С. П. Ба
вин, М. Г. Вохрышева, А. М. Горбунов, 
С. И. Коровицына, А. П. Куликова, 
С. А. Трубников, Ю. М. Тугов и др.) .  

Чтение в России к кон. 20 в. оказа
лось под влиянием, с одной стороны, 
реформы системы образования, с дР· -
вторжения аудиовизуальной инфор
мации в структуру свободного вр. Про
изошла резкая поляризация чит. пред
почтений: прагматич. цели на одном 
полюсе и развлекательные - на др. 
Самообразоват. цели чтения, реализа
цию к-рых в осн. обеспечивала Р. б. ,  
стали занимать более скромное место. 
Н. Е. Добрынина выделила оси. взаи
мопроникающие функции Р. б. : ин
форм. ,  просвет. , образоват. , воспитат. 
Все они направлены на развитие ду
ховного мира человека и обеспечение 
его потребностей. Просветительство 
продолжает оставаться для Р. б. гл. 
функцией. 

Лит. :  Б а в и н С. П.  Популярная ли
тературная библиография и информаци
онная культура личности. М. ,  1 996; Г о р 
б у н о в А. М . ,  Д о б р ы н и н а  Н .  Е .  
Популярная библиография в информацион
ном поле личности // Проблемы информа
ционной культуры. М. ,  1994; Д о б р ы н и 
н а Н. Е. Рекомендовать - просвещать // 
Мир библиогр. 1998. N2 1 ;  Л е в и н Г.  Л .  
Библиографическая деятельность Россий
ской юсударственной библиотеки в новых 
условиях / 1 Сов. библиотековедение. 1 992. 
N2 2 ;  Рекомендательная библиографиSJ в 
системе пропаганды книги в СССР. М. ,  
1 969- 1 977. Вып. 1 - 16;  Рекомендательная 
библиография: вопросы теории, методики, 
истории: Сб. науч. тр. Л. ,  1 989; Рекомен
дательная библиография: Попул. очерк. 
М. ,  1 988; С м и р н о в а  Б. А. Деятельность 



Государственной библиотеки СССР им. 
В.  И. Ленина в области рекомендательной 
библиографии. М . ,  1964; Т у г о в  Ю. М.  
Рекомендательная библиография -
объект системного исследования 11 Сов. 
библиогр. 1 970. NQ 3; Ф о к  е е в В. А. 
Природа библиографического знания. М. ,  
1 995. 

А. М. Горбунов 

РЕЛЕВАDТНОСТЬ, устанавлива
емое при информациоююм поиске со
ответствие содержания док. информа
ционному запросу или поискового обра
за документа (ПОД) поисковому 
предписанию. 

Лит. : В о р о й  с к и й  Ф. С. Система
тизированный толковый словарь по ин
форматике. М., 1998.  

РЕЛЕВАDТНОСТЬ Ф6НДА, со
ответствие содержания док. , имею
щих с я в библ .  фонде , запросам 
пользователей б-ки. 

РЕПОЗИТАРНОЕ ХРАНЕНИЕ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ Ф6НДОВ, см. 
Депозиторное хранение библиотечных 
фондов. 

РЕПРННШОЕ ИЗдАнИЕ, р е 
п р  и н т, один из видов изданий по 
способу воспроизв. ,  при к-ром отсут
ствует набор текста, повторение, как 
правило, фотомех. способом издания 
проiiШых лет. Осуществляется обыч
но для того, чтобы сделать доступным 
широкому читателю издание, ставшее 
библиоrр. редкостью или связанное с 
к. -л. памятным событием. Р. и. не ста
вит целью (в отличие от факсимиль
ного издания) точное воспроизв. ори
гинала. Репринт применяется также 
при допечатке тиража издания, если 
не сохранились матрицы или фото
формы набора, но это не является 
Р. и. ,  т. к. воспроизводится не издание 
проiiШых лет. 

ГОСТ 7 .4-95 требует выпускать 
Р. и. с двумя титульными листами:  
первым - с выходными сведениями 
совр. издания, вторым - с выходны
ми сведениями воспроизводимого 
издания и указывать в предвыпуск
ных данных отдельной строкой: реп
ринтное издание. 

А. э. МWlьчин 

РЕЛЕВАНТНОСТЬ 

РЕПРОДУЦНРОВАНИЕ, р е п 
р о г р а ф и ч е с к о е  в о е п р о и з 
в е д е н и е ,  факсимильное воспро
изв. в любых размерах и формах од
ного или более экз . док.  путём 
фотокопирования или с помощью др. 
техн. средств. В соотв. с законом РФ 
«Об авторском праве и смежных пра
вах» ( 1 993) Р. не включает воспроизв. 
док. «В электронной (включая цифро
вую), оптической или иной машино
читаемой форме». 

Р. реализуется в двух вариантах: 
1) получение макрокопий, читаемых 
невооружённым глазом; 2) получение 
микрокопий, при использ. к-рых тре
буется особая аппаратура. 

Р. используется б-ками и архивами 
для обеспечения сохранности фондов 
и повышения их доступности пользо
вателям. Отеч. законодательством до
пускается Р. произв. без разрешения 
автора и без выплаты авторского воз
награждения (но с обяз. указанием 
имени автора и источника заимство
вания) в единичном экз. без извлече
ния прибыли в следующих случаях: 
1) б-ками и архивами для восстанов
ления, замены утраченных или ис
порченных экз . ,  предоставления экз. 
др. б-кам; 2) б-ками и архивами от
дельных статей и малообъёмных про
изв . ,  опубл. в сб. , газ. и др. период. из
даниях, коротких отрывков из право
мерно опубл. письменных произв. по 
запросам физ. лиц в учеб. и исслед. 
целях; 3) образоват. учреждениями 
отдельных статей ,  малообъёмных 
произв.  и коротких отрывков для 
аудиторных занятий. 

Ю. А. Гриханов 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ БИБ
ЛИОТЕКА в с о с т а в е  Р Ф, центр. 
б-ка респ. ,  одна из разновидностей 
центральных региональных библиотек. 
Одновр. выполняет функции,  прису
щие национальной библиотеке (НБ). 

С 1 920 Р. б. еложились как центр. 
универс .  науч. На них возлагались 
присущие центр. регион. б-кам фун
кции сбора с исчерпывающей полно
той, постоянного хранения и много
аспектного раскрытия док. , опубл. на 
терр. респ. и док. о самой респ. Р. б. 
выполняли также функции , к-рые 
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стали обяз. для гл. б-к всех регионов 
РФ - метод. и координац. центров. 

С сер . 80-х гг. развитие обществ. 
процессов привело к активизации 
осознания уникальной роли этих 
б-к в кач-ве нац. ,  отражающих с наи
большей полнотой духовное наследие 
т. н. титульных наций, т. е. народов,  
имя к-рых определило само назв. 
респ. Дальнейшее развитие Р. б. свя
зано с развитием респ. как субъектов 
РФ - принятнем респ. деклараций о 
суверенитете с последующим подпи
санием соглашений с федер. центром, 
согласно к-рым респ. получали более 
широкие по сравнению с иными 
субъектами Федерации права. Этот 
процесс сопровождался стремлением 
к оформлению новых ин-тов государ
ственности, среди к-рых особое мес
то заняли и нац. б-ки .  Первыми по
лучили более высокий статус и новое 
назв. респ. б-ки Удмуртской и Марий
ской Респ. ( 1 992) .  Именно в респ. 
бьши приняты первые законы о библ. 
деле на уровне субъектов Федерации 
(среди лидеров - Саха-Якутия) .  Наи
большую активность в определении 
путей развития б-ки респ. в кач-ве 
нац. проявляет НБ Татарстана. 

Р. б. как нац. собирают с исчерпы
вающей полнотой док. на яз. титуль
ной нации,  изданные как в самой 
респ . ,  так и за её пределами, в т. ч. в др. 
странах мира, обеспечивают постоян
ное хранение этих док. , занимаются их 

многоаспектным раскрытием. Мн. из 
них выполняют особую функцию, свя
занную с обеспечением обслуживания 
лит. на яз. титульной нации предста
вителей своего народа, проживающих 
за пределами самой респ . ,  что осуще
ствляется во взаимодействии с центр. 
б-ками соотв. субъектов РФ. 

Б. Ф. Володин 

«РЕСТАВРАТОР» («Restaurator>>) ,  
междунар .  жур и . ,  выпускаемый 
изд-вом «Заур» в Мюнхене с 1 969.  
Статьи по проблемам технологии ре
ставрации и консервации док. из 
библ . ,  арх. или музейных фондов. 
Тексты преимуществ. на англ.  яз. 

РЕСТАВРАция ДОКУМЕНТОВ, 
см. Консервация документов. 



РЕСТИТУЦИЯ БИБЛИОТЕЧ
НЫХ СОБРАНИЙ, реалиазация 

междунар.-правовой ответственности 

гос-ва, совершившего акт агрессии 

или иное междунар. правонарушение, 

к-рая заключается в устранении или 

уменьшении виновным гос - в о м  

причинённого др. гос-ву материаль

ного ущерба путём восстановления 

прежнего состояния , в частности , в 

форме возврата библ .  фондов , от

дельных кол . ,  разграбленных или 
незаконно вывезенных с оккупиро
ванной терр. 

Одной из первых Р. б. с.  пришлось 
осуществлять Германии. После окон
чания Первой мировой войны, по 
требованию Антанты, её обязали вос
становить б-ку в г. Лувене (Бельгия),  
утратившую свои ценные кол. в ходе 
войны. Во вр. Второй мировой вой
ны разрушению и уничтожению под
вершись б-ки оккупированных Гер
манией стран. Наибольший урон по
нёс СССР. Только в массовых б-ках 
страны бьшо уничтожено более 1 00 
млн.  тт. Проводя на практике поли
тику геноцида народов, населяющих 
терр. СССР, нем. оккупационные вла
сти осуществляли массовый вывоз и 
уничтожение книж. собр . ,  др. ценно
стей культуры. Часть фондов погибла 
от арт. обстрелов и бомбёжек. Были 
уничтожены мн. крупнейшие б-ки. 
Прекратила своё существование Ста
линградская обл. б-ка, о к. 400 ты с. тт. 

утратила Воронежская, бьши разграб
лены и уничтожены фонды обл. б-к 
Смоленска, Орла, Калинина, др. го
родов России. Особенно сильно по
страдали б-ки Украины и Белоруссии, 
Прибалт. респ. 

После окончания в
_
ойны,  соглас

но решениям Сов. воен.  админист
рации в Германии,  в с·сср из Гер
мании бьшо перемещено до 1 О млн.  
книг, к-рые рассматривались как 
компенсация за ущерб, нанесённый 
б-кам СССР во вр. оккупации. Часть 
этих книг составляли издания, изъя
тые , на оси. решения Контрольного 
совета, как имущество запрещённых 
нацистских opr. и видных деятелей 
нацизма. 

В нач. 90-х гг. 20 в.  Германией были 
предъявлены претензии к России как 

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

правопреемпику СССР по поводу 

возвращения книж. собр. из нем. б-к. 

Во взаимных контактах учёных и спе

циалистов обеих стран определилисЪ 

разные подходы к реституции вооб

ще и к Р. б. с. По мнению ряда нем. и 

рос. специалистов, необходимо осу

ществить в рамках Р. б. с. возвраще
ние в Германию собр . ,  изъятых сов. 
администрацией из гос . и частных 
б-к в кач-ве компенсации нанесённо
го СССР ущерба. Др. полагают, что 
книги бьши вывезены из Германии на 
законном основании и их возвраще
ние нем. б-кам нельзя рассматривать 
как Р. б. с . ,  т. к. именно Германия яв
лялась гос-во м -агрессором. 

Проблему Р. б. с. осложняет недо
статок достоверных данных о составе 
собр. ,  перемещённых и пострадавших 
в ходе войны с обеих сторон. В кон. 
20 в. начата исслед. работа по опреде
лению и уточнению ущерба, нанесён
ного б-кам России и Германии. 

Лит. :  М а з у р и ц к и й  А М. Книж
ные собрания России и Германии в кон
тексте реституционных процессов. М . ,  
2000; О н ж е .  Очерки истории библиотеч
ного дела периода Великой Отечественной 
войны 1 941-1945 гг. М. ,  1995; О н  ж е. Ре
ституция библиотечных собраний и со
трудничество в Европе. М . ,  1 994. 

А. М Мазурицкий 

РЕТРОСПЕКТ НВНАЯ БИБ
ЛИОГРАФИЯ, вид библиографии, 
обеспечивающий пр-во и распростра
нение библиографической информации 
о док. , созданных в прошлом,  и (или) 
о накопленных док-тных ресурсах. 
Традиционной является трактовка 
Р. б. как одного из видов библиогра
фии (библиографических пособий) , вы
деляемых по хронолог. признаку от
ражаемой лит. (наряду с текущей и 
перспективной) . Особенность Р. б. 
учёт док. за опред. период в прошлом 
или имеющихся к опред. моменту. На 
объект библиографирования состави
тель смотрит с ист. точки зрения. Тер
мин «Р. б . >> применялея по отноше
нию к универс. библиогр. тр. мирово
го охвата («Всеобщая библиотека>> 
К. Геснера, предложенный П. Отле 
и А. Лафонтеном «Всемирный биб
лиографический репертуар») , а также 
к Р. б. док. , созданных в отдельных 
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гос-вах или отдельными народами 
(нац. библиогр . репертуарам) , фун
дам. науч.-вспом. указ. подытожива

ющего характера. 
Вплоть до 1 7  в. существовала толь

ко Р. б. , что бьшо связано,  во-первых, 
с небольшим объёмом печ. продук
ции, недостаточным для обеспечения 
регулярного выпуска текущих посо
бий, во-вторых, с интересами науки 
и растущим нац. самосознанием ев
роп. народов, что требовало подведе
ния широких, документально под
тверждённых итогов развития знания 
по всей совокупности печ. и письмен
ных памятников того или иного на
рода. До кон. 19 в .  Р. б. преобладала 
над текущей библиографией. В 20 в. в 
связи с бурным ростом выпуска изда
ний, а затем и док. на небумажмых 
носителях, ускорением устаревания 
науч . публ . ,  вызванным развитием 
науки и техники, уменьшается удель
ный вес Р. б. В 70-х гг. стали говорить 
об её кризисе. Однако новые информ. 
технологии, позволяющие обрабаты
вать и хранить огромные массивы 
информации, открывают перед Р. б. 
новые возможности. 

Несмотря на распространённость 
деления библиографии на текущую и 
ретроспект. , в данном вопросе нет до
статочной ясности. Ещё в 50-х гг. 
П. Н. Берков отметил, что по существу 
всякий библиогр . перечень ретрос
пективен,  т. к. описывает произв. пе
чати через какой -то (пусть и очень ко
роткий) период после их выхода в 
свет. В 60-70-х гг. Д. Ю. Теплов раз
вивал данную мысль применительно 
к возможности извлечения накапли
ваемой в ИПС информации. Полу
ченные т. о .  списки следует рассмат
ривать как ретроспект. По его мне
нию, важно различать кумулирование 
(накопление) текущей информации и 
ретроспект. библиографирование в 
строгом смысле этого понятия. Куму
лирование (или создание интегриру
емых библиогр . ресурсов) означает 
механическое добавление записей в 
существующую структуру, отсутствие 
критического подхода к их массиву. 
Процессу ретроспект. библиографи
рования присущи анализ, отбор, пе
реструктурирование мат-ла. 



Р. б. в практ. значении этого по
нятия - обл.  составительской дея
тельности, результатом к-рой явля
ется ретроспект. библиогр. инфор
мация , целью - удовлетворение 
потребностей в ней о-ва в целом, 
отдельных гр . и индивидуальных по
требителей ,  объектом - док. , со
зданные в прошлом и (или) накоп
ленные к наст. вр. 

По генезису в ретроспект. биб
лиогр . информации выделяются : 
1 )  собственно ретроспект. - создава
емая в процессе ретроспект. библио
графирования ; 2) кумулятивная -
создаваемая путём накопления теку
щей библиогр. информации; 3) темат. 
справки - библиогр. списки, созда
ваемые в ответ на запросы пользова
телей б-ки. 

Ретроспект. библиогр .  пособия 
имеют, как правило , конкретный 
учётный период, существенный с точ
ки зрения ист. развития док-тного 
потока. Особенность ретроспект. биб
лиографирования состоит в целенап
ранленной переработке накопленных 
массивов библиогр. информации. Ус
танавливаются формальные и содер
жат. принцилы отбора, применяются 
специально созданные классификац. 
схемы группировки и т. п .  

Нередко проводится выборочная 
или даже полная проверка de visи 
включаемых мат-лов, т. е. применяет
ся первичная библиогр . обработка, 
характерная для текущей библиогра
фии. 

Фундам. ретроспект. пособия (нац. 
библиогр. репертуары и науч. -вспом. 
указ. отрасл. характера) требуют ши
рокой эрудиции составителей, углуб
лённого знания истории книж. дела и 
соотв. отрасли науки. Появление та
кого рода тр. является крупным собы
тием в истории библиографии, со вр. 
они превращаются в памятники духов
ной культуры,  т. к. имеют не только 
поисковое (справ.) ,  но и подытожи
вающее значение, создают информ. 
базу (модель) для изучения нац. куль
туры, истории, науки. В совр. услови
ях Р. б. опирается на новейшие техн. 
средства и информ. технологию, но 
роль интеллектуального труда биб
лиографа всегда останется ведущей. 

РЕФЕРАТ 

В последние годы заметна тенден
ция расширения выпуска ретроспект. 
пособий как в традиционной книж. 
форме, так и на микрофишах и в виде 
электронных изданий. Если раньше 
фундам. ретроспект. пособия создава
ли энтузиасты-одиночки, то в 20 в. над 
ними стали чаще работать коллекти
вы науч. б-к, обычно в кооперации. 

К кумулятивным источникам Р. б. 
(интегрируемым ресурсам) относятся 
все документогр .  И П С  открытого 
типа, постоянно накапливающие ин
формацию (карточные каталоги и 
картотеки, базы данных АСНТИ или 
электрон. каталога б-ки) .  Кумуляции 
традиционного типа всегда имеют 
точный учётный период. На оси. ин
формации, накопленной в базах дан
ных, возможны автоматизир. подго
товка и вып. каталогов и указ. за оп
ределённый период в книж. и (или) 
электрон. форме. 

Лит. :  И в а н о в  Д. Д. Избранное. М. ,  
1986 ;  К о р ш у н о в  О. П. Библиографа
ведение: Общий курс. М. ,  200 1 .  Ч. 1 ;  С и 
м о н К. Р. Библиография: Основные поня
тия и термины. М. ,  1 968; Т е  п л о в  Д. Ю. 
Типизация в книговедении и библиогра
фии. м. ' 1 977. 

Г. Л. Левин 

РЕФЕРАТ, краткое изложение со
держания док. или его части, включа
ющее осн. фактические сведения и 
выводы. 

РЕФЕРАТЙВНОЕ ИЗдАнИЕ, не
периодическое (спорадическое) или 
периодическое информационное из
дание, представляющее собой упоря
доченную совокупность библиографи
ческих записей, включающих реферат. 

РЕФЕРАТМВНЫЙ ЖYPHAJI, 
периодическое реферативное издание. 

РЕФЕРАТМВНЫЙ СБОРНИК, 
непериодическое реферативное из
дание. 

РЕФЕРUРОВАНИЕ, 1) разновид
ность свёртывания информаци и ;  
2) процесс аналитико-синтетич. пере
работки информации,  результатами 
к -рого являются разл. рода рефераты. 
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РовИнекий Дмитрий Алексан
дрович [ 1 6 (28 ) . 8 . 1 824 ,  Москва, -
1 1 (23).6. 1895,  Бад-Вильдунген, Герма
ния] , гос . деятель, историк иск-ва, 
коллекционер, один из основополож
ников рус. иконографии, поч. чл. Пе
терб. АН (с 1 883) и Акад. художеств (с 
1 870), а также ряда высш. учеб. заве
дений и науч. о-в (в т. ч .  Моек. Духов
ной акад. ,  Румянцевекого музея, Рус. 
библиогр. о-ва) . 

Окончил Уч-ще правоведения в 
Петербурге ( 1844) . С 40-х гг. увлёкся 
коллекционированием гравюр; впер
вые сост. и издал капитальные, не ут
ратившие значения до наст. вр. ,  ист. 
библиогр . ,  содержащие богатые фак
тич. сведения тр. ,  касающиеся рус. 
гравюры и лубка. Как издатель соб
ственных тр. ,  уделял мн. внимания их 
полигр. исполнению. Часть своих 
средств Р. завещал на учреждение пре
мий за лучшую иллюстр. книгу для 
народа, лучшее исслед. по худож. ар
хеологии и лучшую картину (попере
менно).  Уникальная кол. гравюр и др. 
худож. произв. , а также б-ка Р. по его 
завещанию были переданы Эрмита
жу, Румянцевекому музею, Публ. б-ке 
и Акад. художеств. 

Соч. : Русские народные картинки.  
СПб. , 1 88 1 - 1 893. Т. 1-5;  Материалы для 
русской иконографии. СПб. , 1 884- 1 8 9 1 .  
Вып. 1 - 1 2 ;  Обозрение иконописания в 
России да кон. XVII в. СПб., 1903. 

Д. А. Ровинекий 



РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

Лит. :  Венок Ровинскому. М . ,  2003;  
Народная гравюра и фольклор в России 
XVII-XIX вв. :  К 1 50-летию со дня рож
дения Д. А. Ровинского. М., 1976; О с т 
р о й  О. С. Д. А. Ровинекий 11 Сов. биб
лиогр. 1988 .  NQ 1 ;  Публичное собрание 
Императорской Академии наук в память 
её почётного члена Д. А. Ровинского. 
СПб., 1 896. 

О. Р. Хромов 

РОМАНОВ Пит Степанович 
[27.9(9. 10) . 1 87 1 ,  Балагаиск Иркутской 
губ . ,  - 1 3 . 8 . 1 942 ,  Иркутск] , б-рь,  
библиотековед, библиограф, библио
фил, краевед, имя к-роrо стоит в од
ном ряду с именами П. И. Макушина, 
Г. В. Юдина, внёсших большой вклад 
в развитие книж . и библ. дела России, 
её сиб. провинций. Окончил Иркутс
кую воен. прогимназию, работал в гор. 
управе (делопроизводитель,  б-рь) . 
В 1 908 назначен зав. Иркутской гор. 
публ . б-кой (ныне - ОГУНБ им.  
И .  И.  Молчанова-Сибирского) .  Спо
собствовал сохранению мн. ценных 
изданий по истории, географии, эт
нографии Сибири, пополнению «Си
бирикИ>> и др. разделов фонда, опубл. 
первые науч. работы по истории библ. 
дела региона, библиографии, краеве
дению, составил списки иркутских 
книгохранилищ начиная с возникно
вения в 1 672 первой в городе б-ки при 
Вознесенском монастыре. В 1 908- 14 
бьmи изданы сост. Р. каталоги лит. по 
иск-ву, истории, отеч. и заруб. беллет
ристике и др. Р. содействовал обще
доступности руководимой им б-ки, 
ходатайствуя перед гор. думой о сни
жении малоимущим читателям або
нентской платы. 

В 1 9 1 3  окончил библ. курсы при 
Моек. нар. ун-те А. Л.  Шанявского. 

В 1 920 организовал выполнение 
б-кой роли губ. коллектора, участвовал 
в работе 1 Всерос. библиогр. съезда 
( 1 924) . К этому вр. Р. уже опубл. св. 
50 работ по истории библ. , издат. дела, 
нар. образования и др. Ряд тр. Р. не по
терял науч. ценности до наст. вр. ,  в т. ч. 
указ. <<Периодическая печать Иркутс
ка» , в к-ром учтены издания 1 856-
1932. Как историк Сибири он работал 
над мат-лами к своду летописей Иркуг
ска, в рукоп. «Воспоминаниях» ( 1000 с.) 
и др. неопубл. работах описаны судьбы 

мн. б-к, не только иркугских. Р. напи
сал также неск. статей для <<Сиб. сов. эн
циклопедии» ( 1929) . 

Заметное явление в истории сиб. 
культуры - богатая личная кол. Р. ,  
включавшая книги, альбомы фото
графий, карты и др. мат-лы, хранящи
еся сегодня в фондах разл. си б. б-к. 

С 1 926 и до кон.  жизни работал в 
науч. б-ке Иркутского ун-та. 

Соч . :  Краткий исторический очерк 
50-летнего существования ИрКУТской го
родской публичной библиотеки ( 1 86 1 -
1 9 1 1 ) .  ИрКУТСК, 19 1 1 ;  ИрКУТская городская 
публичная библиотека и её предшествен
ники 1/ Вести. ИРКУТ· гор. обшеств. упр. 
1 9 1 3 . NQ 1-5;  1 9 14. NQ 9- 10 ;  ИрКУТская ле
топись, 1 857- 1 880 rr. : (Продолжение <<Ле
тописИ>> П.  И.  Пежемского и В.  А. Крото
ва) / / Труды / Вост. -Сиб. отдел Рус. геогр. 
о-ва. 1 9 14 .  NQ 8; Памятники, историчес
кие сооружения, достопримечательнос
ти в Иркутске: Календарь-справочник по 
г. ИрКУТску и Иркутской губернии на 19 14  
год. Иркутск, 19 14 .  

Лит. :  Б ер Н.  С. Нит Степанович Ро
манов: Биобиблиогр. очерк. Иркутск,  
1 946; К у н  и н  В. В.  Библиофилы и биб
лиоманы. М . ,  1 984; Первые Романовские 
чтения : Материалы науч . конф. ,  посвя
шённой 1 2 5 -летию со дня рождения 
Н .  С.  Романова, 9-1 О о кт. 1 996. ИрКУТСК, 
1997. 

С. И. Ефремова 

РОСИНФОРМКУЛЬТУРА, см. 
Российская система научно-информа
ционного обеспечения культурной дея
тельности. 

«РОССЙЙСКАЯ БИБЛИОГРА
ФИЯ» («В е с т н и к  р у с с к о й  п е 
ч а т И>> ) ,  жури. ,  выходил в Петербурге 
в 1 879-82 (в 1 879 - еженед. ,  с 1 880 -
2 раза в м ее . ,  в 1 882 выпущено 3 номе
ра, всего вышло 103 номера) . Ред. -
до нач. 1 88 1  Е. Ф. Буринский, затем 
Н. В. Гаврилов, Н. М. Лисовский. Из
датель - Э. К. Гартье. 

Жур н .  имел преимущественно 
книготорг. цели и предназначался 
«для всех интересующихся успехами 
рус . книж. дела и в особенности для 
лиц, производящих торговлю произ
ведениями печати>> .  Отделы: 1) указ . :  
новых изданий (списки вышедших и 
ГОТОВЯЩИХСЯ К ВЫПуску рус . И важ
неЙШИХ заруб. книг) , изданий, реко-

� 861 � 

мендованных уч. комитетами М-ва 
нар .  просвещения для училищных 
б-к ,  одобренных Боен.  м -вом для 
полковых, госпитальных и др. б-к 
воен. ведомства, «Россика>> ;  2) хро
ника (новости книж. дела в России и 
за границей, статистика и история 
печати , правит. распоряжения , су
дебные процессы по делам печати , 
лит. обозрение , отзывы о новых кни
гах, биографии и некрологи деятелей 
культуры и науки; 3) коммерч. отдел 
(объявления об открытии типогра
фий, книж. магазинов, подписке на 
газ. и журн. ,  реклама книг) ; 4) отдел 
<<Библиофил>> (с N2 1 за 1 880) ,  по
свящ. книж. старине . Ориентируясь 
на более широкий круг подписчиков, 
не принадлежащих к сословию кни
готорговцев, редакция печатала ста
тьи о книж. деле, книж. статистике . 
Примечательна статья Е. Ф. Бурине
кого ( 1 879.  N2 17 ) ,  к-рый видел зада
чу библиографии не только в описа
нии лит . ,  составлении каталогов и 
указ . ,  но и в выяснении причин ко
лебания «книж. производительнос
ТИ>> .  Публ . статьи Я.  Ф.  Березина
Ширяева, А. Ф. Бычкова, Г. Н.  Ген
нади, П.  А. Ефремова, В.  И .  Межова, 
Д. Д. Языкава и др. 

Лит.: 3 д о б н о в Н. В. История рус
ской библиографии до начала ХХ века. М . ,  
1955.  

Г. А. Алексеева 

РОССЙ:ЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧ
НАЯ АссоциАция (РБА), оси. в 
окт. 1 994, зарегистрирована в нояб. 
1 995 как общерос. обществ. самоуп
равляемое объединение б-к,  библ. 
обществ. объединений и иных учреж
дений и

· 
opr. , профессионально свя

занных с библ. делом или содейству
ющих его развитию. В РБА св. 250 
коллективных чл .  Штаб-квартира в 
С-Петербурге, в здании РНБ. 

Цель - объединение усилий, под
держка и координация действий её 
членов в интересах развития библ. 
дела в России, а также представитель
ство и защита интересов рос. библ. 
сообщества. 

РБА осуществляет деятельность по 
следующим направлениям: библ. по
литика и законодательство; науч. и 
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практ. деятельность; социальная за
щита работников б-к, библиогр. и 
науч.-информ. учреждений; защита 
прав пользователей б-к; междунар. 
сотрудничество; культ.-просвет. и из
дат. -полигр. деятельность. 

Высшим органом упр. РБАявляет
ся ежегод. конф . ,  на к-рой торже
ственно объявляется библ. столица 
России, где на следующий год прово
дится конф. В период между конф. 
рук. деятельностью РБА осутествля
ет совет, заседания к-рого проводят
ся не реже двух раз в год. Состав сове
та избирается конф. и обновляется 
наполовину каждые три года. Срок 
пребывания в любой выборной дол
жности не может превышать шести 
лет. Общее рук. деятельностью РБА 
осутествляет президент. В составе 
совета работает постоянно действую
щий исполн. орган - секретариат, 
подчинённый совету и президенту, 
осуществляющий текущую работу, 
выполняющий решения конф. ,  сове
та и президента. Выполнение устав
ных требований, делопр-во, фин. и 
хоз. деятельность РБА и её структур
ных подразделений контролирует ре
визионная комиссия. 

РБА проводит семинары, симпо
зиумы, стажировки, организует учас
тие специалистов в ме:ждунар. конф. ,  
обмен опытом и пр. Сотрудничает с 
Минкультуры России, Рос . фондом 
фундам. исслед . ,  разл. благотворит. 
орг. , 01Ulайновым компьютерным биб
лиотечным центром (OCLC, США) , 
БиблиотечнойАссамблеей Евразии, др. 
ме:ждунар. и нац. библ. ассоциация
ми. С 1995 РБА является чл. ИФЛА, в 
руководящих органах к-рой в 1997-
99 работали 27 представителей РБА. 

Оси. подразделениями РБА явля
ются секции по видам и специализа
циям б-к и по направлениям деятель
ности. Действуют также «круглые сто
л ы » ,  постоянные рабочие гр . ,  
временные творческие коллективы 
для разработки конкретных программ 
и проектов. 

Ассоциация приняла участие в 
подготовке двух Федеральных законов 
РФ - « 0  библиотечном деле» и «Об 
обязательном экземпляре документов», 
оказывает помощь б-кам рос. регио-

нов в разработке библ. законодатель
ства субъектов РФ, организует экс
пертизу проектов законодат. актов,  
участвует в создании модельных библ. 
законов субъектов СНГ, разрабатыва
ет обществ. -проф. рек. нормы дея
тельности б-к и их сотрудников (Ко
декс этики библиотекаря, Модельный 
стандарт деятельности публичной 
библиотеки). 

С 1995 РБА сt:>здаёт нац. формат за
писей, объединив для этого усилия 
специалистов из 16 ведутих б-к и ин
форм. центров страны. При поддерж
ке М-ва культуры РФ разработан и без
возмездно передан в рос. б-ки Россий
ский коммуникативный формат 
представления библиогр. записей в ма
шиночитаемой форме (Российский 
вариант UNIМARC), завершена раз
работка Российского коммуникатив
ного формата представления автори
тетных/нормативных записей в маши
почитаемой форме ( 1999) . С 1996 совм. 
с OCLC осутествляется работа по гар
монизации англ.-амер. (AACR2) и рос. 
правил каталогизации. Вьшолнен пе
ревод AACR2 на рус. яз. 

РБА участвует в реализации На
циональной программы сохранения 
библиотечных фондов Российской 
Федерации. В рамках этой програм
мы в 1996-97 завершён пилот-про
ект «Сохранность и доступность га
зет» . Пилот-проект «Электрон .  пуб
ликации в Интернете>> ( 1 998-99 ) ,  
подготовленный РБА совм. с изд
вом «Шпрингер», предусматривает 
бесплатный доступ рос. б-к к пол
нотекстовым электрон. жури. изд-ва 
(400 назв . ) .  

С 1 995 выходит <<Информационный 
бюллетень Российской библиотечной 
ассоциации>>. 

Лит.:  Библиотеки - обществу: на по
роге нового века: К 1 0-летию библиотечно
го демократического движения в России:  
Сб. статей. СП б . ,  1 999; 3 а й  ц е в В.  Н. 
Библиотечное профессиональное движе
ние в России. Деятельность Российской 
библиотечной ассоциации 1/ Информ. 
бюл. 1 РБА. 1999. N2 13; О н ж е. Сообще
ство профессионалов 11 Библиотека. 1 999. 
N2 4; Устав Российской библиотечной ас
социации. СПб. , 1997; WеЬ-сайт Российс
кой библиотечной ассоциации - http:/ 1 
www.rba.ru 

М А. Шапарнева 
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РОССНЙСКАЯ ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА (РГБ), 
Москва, национальная федер. б-ка, 
крупнейшая в Европе, вторая в мире 
после Библиотеки Конгресса США. 

Исторически основу РГБ сост. 
уникальные книж. , рукоп. и музейные 
кол. гос. канцлера гр. Н. П. Румянце
ва, завещавшего их «На пользу Отече
ству и благое просвещение».  После 
его смерти ( 1826) младший брат кан
цлера С. П. Румянцев написал об этом 
имп.  Николаю 1 ,  к-рый издал 
22.3(3 .4) . 1 828 Указ Правительствую
щему Сенату об учреждении в С.-Пе
тербурге Румянцевекого музеума. 

Финансовые затруднения музея 
привели в 1 845 к его передаче в веде
ние Имп. Публ. б-ки. В 1 859 дир. Ру
мянцевского музея В. Ф. Одоевский, 
опасаясь за сохранность его собр. и 
учитывая стремление моек. обще
ственности создать в первой столице 
России крупную публ. б-ку, предло
жил министру имп. двора положить 
кол. музея «основание Московской 
публичной библиотеке» .  В 1 86 1 Ко
митет министров принял пост. о пе
реводе музея в Москву и создании 
Моек. публ. музея. После перемеще
ния собр. в Москву имп. Александр 11 
утв. 19 .6( 1 .7) . 1 862 «Положение о Мос
ковском публичном музеуме и Румян
цевеком музеуме», и этот день приня
то считать датой начала моек. периода 
истории РГБ. Кол. были размещены 
в красивейшем здании города возле 
Кремля - в доме Пашкова (построен 
в 1 784-86 по проекту выдающегося 
архит. В. И. Баженова, памятник фе
дер. значения рус. классицизма 18 в.) .  
Благодаря усилиям первого дир. ,  по
печителя Моек. учеб. округа Н. В. Иса
кова музей и б-ка быстро развива
лись, получая с 1 862 обяз. экз. изда
ний Рос .  империи и множество 
частных пожертвований. К 1 864 библ. 
фонд ДОСТИГ 1 00 ТЫС . ЭКЗ . ,  В Т. Ч .  

28  тыс. - собр. Н.  П.  Румянцева. 
В дальнейшем последовали нео

днокр .  переименования и реорг. :  
1864 - Моек. публичный и Румян
цевекий музей; 1 9 1 3  - Имп. Моек. и 
Румянцевекий музей, 1 9 1 7 - Гос. Ру
мянцевский музей, 1921 - расформи
рование музея и отделение Б-ки Гос. 
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Российская государственная библиотека. Москва 

Румянцевекого музея , 1 924 - Рос. 
публ. б-ка им. В .  И .  Ульянова (Лени
на) , утв . решением Наркомпроса 
РСФСР, 1 925 - 45 - Публ. Б-ка Со
юза ССР им. В. И. Ленина, Всесоюз. 
Б-ка им. В.  И. Ленина; 1 945 - Гос. ор
дена Ленина б-ка СССР им. В. И.  Ле
нина; 1 992 - преобразована в Рос . 
гос. б-ку; с 200 1 - Федер. гос . учреж
дение «Рос. roc. б-ка». Оси. этапы раз
вития функций и изменения статуса 
РГБ: с 1 92 1  - общегос. книгохрани
лище; 1932 - науч.-исслед. учрежде
ние; 1 954 - центр науч.-метод. рабо
ты в помощь б-кам союз. респ. ;  1 972 -
создание Информ. центра по пробле
мам культуры и иск-ва (Информ
культуры) ; 1 984 - гл. б-ка страны;  
1991  - статус особо ценного объекта 
нац. наследия народов РФ; 1 992 -
утв. пост. Верхов. Совета РСФСР как 
национальная библиотека РФ. 

По Федеральному закону РФ <<0 биб
лиотечном деле» РГБ координирует 
свою деятельность с Российской наци
ональной библиотекой. 

Функции и направления деятель
ности РГБ установлены её учредит. 
док. : положениями 1 92 1 ,  1 929; уста
вами 1 952 ,  1 955 ,  1 966,  1973 ,  1 985 ,  а 
также Положением 1 993 и Уставом 
200 1 (переутв. в 2005) .  

Ос н. функции РГБ: собирание, со
хранение и предоставление в пользо
вание о-ву наиболее полного универс. 
фонда док. , вышедших на терр. Рос
сии, а также заруб. док. , имеющих вы
сокую науч . ,  культурную и худож. 
ценность и соответствующих профи
лю б-ки; обработка и раскрытие име
ющегося фонда; библ . ,  ин форм . и 
справ.-библиогр. обслуживание. На
ряду с этим РГБ является: центр. от
расл. органом науч. информации по 
проблемам культуры и иск-ва; центр. 
б-кой Вооружённых сил страны; цен
тром по развитию Библиотечно-биб
лиографической классификации (ББК), 
признанной нац. библ. классификац. 
системой России;  нац. координац. 
центром системы МБА и доставки 
док. ; депозитарием, хранящим в сво
их фондах док. мн. междунар. орг. , в 
числе к-рых: ООН, ЮНЕСКО, Совет 
Европы,  Всемирный банк и мн. др. 
центры междунар. сотрудничества (б. 
40 междунар. орг. присьmают свои док. 
бесплатно) ; центром внутригос. кни
гообмена отеч. б-к на осн. полутора
миллионного обменно-резервного 
фонда; держателем Всерос. (до 1 992 -
Всесоюз.) фонда дис. работ по всем от
раслям знания , кроме медицины и 
фармации ;  создателем первого и 
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единств. в России универс. Музея кни
ги; организатором Центра воет. лит. 

История б-ки тесно связана с име
нами выдающихся деятелей отеч. на
уки и культуры. До 1 9 1 7  в б-ке рабо
тали 1 8  чл. -кор. и акад. РАН. Знач. 
вклад в развитие РГБ в разл. перио
ды внесли её рук. : этнограф В. А. Да
шков ( 1 867-96) ; поч. чл . РАН исто
рик, археограф М .  А. Веневитинов 
( 1 897- 1 90 1 ) ;  чл . -кор. РАН филолог, 
основатель Музея изящных искусств 
И. В. Цветаев ( 1 90 1 - 10) ;  кн. В. Д. Го
лицын ( 1 9 10-2 1 ) ;  писатель А. К. Ви
ноградов ( 192 1 -24) ; гос . и обществ. 
деятель В .  И. Невский ( 1 925-35) ;  ис
торик Н. Н. Яковлев ( 1 939-43) ;  пе
дагог И .  П.  Кондаков ( 1 959-66); биб
лиотековеды В. Г. Олишев ( 1 943-53) 
и Н .  С. Карташов ( 1979-90) и др. Со
трудниками б-ки были: литературо
вед и писатель И. Л. Андронников; 
чл . - кор. РАН антрополог, зоолог, 
зав. Зоол. музеем Моек. ун-та, чл. б. 
30 уч. о-в А. П. Богданов; акад. исто
рик Ю. В. Готье; архивист, историк 
и литературовед С.  В. Житомирская , 
историк П .  А. Зайончковский; чл . 
кор . РАН историк лит . , филолог 
А. И.  Кирпичников; дир. Лазаревс
кого ин-та воет. яз. В. Ф.  Миллер; 
писатель, искусствовед, публицист, 
переводчик П .  П. Муратов; астроном 
С. В. Орлов; композитор и музыковед 
В. В. Пасхалов; чл.-кор. РАН филолог, 
основоположник шекспираведения в 
России Н. И. Стороженко; литерату
ровед М. П. Чехова; философ, осно
воположник рус. космизма Н. Ф. Фё
доров. Фондами б-ки пользовались: 
С. В . Бахрушин, В. Я. Брюсо� В. В. Ве
ресаев, Ф. В .  Гладков, Ф. М. Достоев
ский, Н. М. Дружинин, В. О. Ключев
ский, В. Г. Короленко, В. И. Ленин, 
Д. Н. Мамин-Сибиряк, Д. И. Менде
леев, А. Ф. Писемский, В.  П. Потём
кин,  П. В. Сытин, К. А. Тимирязев, 
Н .  С. Тихонравов, Л. Н. Толстой ,  
К .  Э .  Циолковский,  А. П .  Чехов ,  
М.  С.  Шагинян, В .  Г. Ян и мн. др. вы
дающиеся деятели. 

К 50 -летию основания Моек .  
Публ. музеума и перемещения в Мос
кву Румянцевекого музеума бьmи ре
шены вопросы об их расширении: в 
1 9 1 4- 1 5  открьmось новое книгохра-
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нилище на 500 тыс. экз. и чит. зал на 
300 мест. Декрет о расширении шта
та, подписанный В. И. Лениным (май 
1 9 19) ,  дал возможность создать отде
лы по осн. отраслям знания, присту
пить к орг. ген .  сист.  каталога и 
справ.-библиогр. работе. В 1 9 1 9  был 
открыт первый чит. зал для науч. ра
ботников. В 1921  образован уч. совет, 
б-ка начала получать ассигнования на 
покупку ин остр. изданий и вести ши
рокий междунар . книгообмен .  
В 1 925-26 созданы функциональные 
и специализир. отделы, первый в Рос
сии универс. Музей книги. В 1924-
34 работал Институт библиотекове
дения Государственной библиотеки 
СССР им. В. И. Ленина, образованный 
на базе переданного ей в 1922 каби
нета библ-ведения Народного универси
тета А. Л. Шанявского. В 1934 Ин-т 
вошёл в состав Моек. библ. ин-та, 
к-рый также начинал свою историю 
в стенах б-ки в июле 1930. В годы Вел. 
Отеч. войны ГБЛ была единств. науч. 
б-кой, не эвакуированной из столи-

цы, за исключ. ок. 700 тыс. экз. наи
более ценной части фонда. В 1 942 от
крылся дет. чит. зал. 29 марта 1 945 
ГБЛ награждена орденом Ленина. 
В 1973 она удостоена также высш. на
грады Болгарии - ордена Георгия 
Димитрова. 

Фонды РГБ в совокупности пред
ставляют собой уникальное собр. док. 
и структурируются по признакам, по
зволяющим в наиболее удобной фор
ме собирать, сохранять и предостав
лять пользователям нац. и мировое 
науч. и культурное наследие. 

До 1 9 1 7  важным источником ком
плектования б-ки бьши пожертвова
ния. Среди них - уникальная б-ка 
С. Д. Полторацкого ( lO ты с. экз. , в осн. 
книги 18 в. и отеч. периодика) и не 
менее ценное собр. старопеч. книг и 
древних рукописей В. М. Ундольского 
(обе куплены на пожертвованные 
А. И. Кошелевым 25 ты с.  р.); кол. ста
рописьменных книг Т. Ф. Большако
ва и С. С. Ланского, дар Н. А. Глуш
кова - купленная им б-ка гр. Гурь-
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Пашков дом. Москва. 19 в. 

ева. Вдова последнего дир. Румян
цевекого музеума в Петербурге кн. В. 
Ф. Одоевского подарила его б-ку 
ок. б тыс. экз . ,  в т. ч. мн. редчайших 
муз. соч . ,  старинных нотных сб . ,  а 
также св. 100 тт. переписки Одоевс
кого со знаменитыми людьми России. 
В 1 870-80 поступила б-ка К. С. Скач
кова - рус. дипломата, работавшего 
в Китае (б. 3600 тт.),  к-рая содержала 
соч . ,  отсутствовавшие в лучших кни
гохранилищах мира, в т. ч .  книги , 
к-рые наз. в кит. лит-ведении <<золотые 
века», почти не встречающиеся даже 
на родине. Скачков способствовал пе
редаче в музеум богатого собр. иркутс
кого купца А. Л. Родионова. Щедрым 
бьш и дар изв. петерб. библиографа 
А. Н. Неустроева (20 тыс. тт.) .  

В канун окт. 1 9 1 7  б - ка имела 
1 , 2  млн. экз. Она превратилась во вто
рое по своей величине (после Имп. 
Публ . б-ки) гос . книгохранилище 
России. 
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После 1 9 1 7  фондЫ ПОПОЛНИЛИСЪ 
национализир. и спасёнными без
хозными собр . ,  б-ка получила ис
ключит. право отбора книг из кол. 
моек. антикваров-букинистов. В ре
зультате дальнейшего роста фондов 
( 1 940 - 9,6 млн. ,  1 970 - 25,7  млн. )  
б-ка стала наиболее полным в мире 
собр. отеч. произв. печати и самым 
большим в СССР собр. иностр. книг и 
жури. На 2003 в фонде РГБ 42,5 млн. 
экз. (действ. - 41  млн. экз. , обменно
резерв. - 1 ,5 млн .  экз . ) .  В составе 
действ. отеч. (28 ,5  млн.  экз . )  и заруб. 
( 1 2 , 5  млн . экз . )  фондов - лит. на 
249 яз. По видам док. :  1 6,3 млн . экз. 
книг и брошюр, 12 ,7  млн. экз. жури. ,  
1 , 4 млн . экз .  продолж. изданий , 
64 1 ,  3 тыс. годовых комплектов газ. ,  
2 ,2 млн.  экз.  офиц. и нормат. изд. , 
364 ,4  тыс . экз. нотных изданий , 
823,5 тыс. экз. дис. ,  528,5 ты с. экз. арх. 
и рукоп. мат-лов, картогр. - 147 тыс. 
экз . ,  1 1 , 3  тыс. экз. неопубл. мат-лов 
по культуре и иск-ву, 1 , 3  млн. экз. изо
изданий, 30,4 тыс. экз. АВМ, 3 ,6 млн. 
экз. док. на микроносиrелях, электрон. 
док. - 1 ,2 тыс. С момента образова
ния б-ка получает бесплатный обяз. 
экз. (до 1922 - 1 ,  в 1922-44 по 2,  в 
1 945-83 ПО 3 ,  С 1 984 - ПО 2) .  

Ежегод. новые поступления сост. 
ок. 360 тыс.  экз . ,  из них ок. 20% 
иностр. издания. Отеч. издания ком
плектуются на осп. Федерального за
кона РФ «Об обязательном экземпля
ре документов» ( 1 994) на бумажных, 
магнитных, электрон . ,  микро- и др. 
носителях. В иностр. комплектова
нии б- ка стремится к получению 
док. наибольшей науч. -ист. , худож. 
и информ. значимости ; особое вни
мание РГБ уделяет формированию 
фондов «РОССИКИ» .  

Структурно фонд РГБ делится на 
ряд. крупных подразделений, имею
щих, как правило, статус отделов, в 
к-рых формируются части осп. фон
да док. по видовым признакам (напр. ,  
фонд газет). Нек-рые из них по объё
му фондов и масштабам деятельнос
ти сравнимы со спец. б-ками. 

Ц е н т р. о с п. ф о н д  (Ц О Ф) 
б. 28 млн. экз. на 192 яз. , в т. ч. св. 1 8 млн. 
отеч. изданий, б. 9 млн. иностр. ,  ок. 
2 млн . на 67 яз. народов России и 

32 яз. стран ближнего зарубежья, к-рые 
размещаются на полках общей протя
жённостью 275 км. Отеч. издания осо
бенно полно представлены с 1 862,  
наиболее значимые иностр. - с 170 1 .  
Ср. ежегод. пополнение ЦОФ - 230 
ты с. экз. Кроме богатейших кол. «ста
рой» рус. и иностр. книги, имеются 
полный репертуар и комплект отеч. 
жури. и продолж. изданий с кон. 18 в . ,  
огромное собр. иностр. периодики, ав
торефераты канд. и докт. дис. В число 
ценнейших частных книж. кол. деяте
лей науки, культуры, просвещения, 
вьщающихся библиофилов и коллек
ционеров (б. 300) входят принадлежав
шие Н. П. Румянцеву, П. Я. Чаадаеву, 
В. Ф. Одоевскому, А. Ф. Вельтману, 
М. П. Погодину, А. С. Норову, нек
рым представителям дома Романовых, 
М. А. Веневитинову, Н. А. Рубакину. 

Ф о н д  р у к о п и с е й  (ок. 550тыс. 
ед. хр.) - часть Гос. арх. фонда РФ, ста
рейший арх. центр России, хранит цен
нейшие собр. рукоп. книг 1 1-20 вв. 
Среди них: одна из древнейших дати
рованных рус. книг - Архангельское 
Евангелие ( 1092); глаголическая руко
пись 1 1 в. - знаменитое Мариинекое 
Евангелие; Евангелие Хитрово 14 в. с 
миниатюрами шк. Андрея Рублева 
( 1 4  в.). Б. 60 тыс. уникальных памят
ников книж. культуры представляют 
практически всю лит. Древней Руси, 
богатейшее иск-во средневековых 
рус . художников. Есть зап . -европ. ,  
араб. ,  пере . ,  тур. ,  инд. ,  кит. , яп. руко
писи. Наиболее древняя из греч. ру
кописей датируется 6 в. Самая обшир
ная часть - фонды деятелей отеч. ис
тории, науки, лит. и иск-ва 18-20 вв. ,  
архивы дворянских родов, кол. док. ма
сонскихлож. Б-кой опубл. каталоги ру
кописей А. И. Герцена, Н. В. Гоголя, 
Н. А. Некрасова, Ф. М. Достоевско
го, В. Г. Короленко, П. Я. Чаадаева, 
А. П. Чехова и др. ;  указ. рукописей 
«Воспоминания и дневники XVIII
XIX вв . » ,  « Рукописные собрания 
РГБ» (в неск. вып.) ,  др. издания. 

Ф о н д  р е д к и х  и ц е н н ы х  
и з д а н и й  (ок. 350 тыс. ед. хр . ) 
один из наиболее представительных 
в России. Собр. книг кирилловского 
шрифта - самое крупное в мире; ок. 
400 входящих в него изданий -
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единств. изв. в наст. вр. экз. Собр. рус. 
книги 1 8  в. - третье по величине в 
стране (после БАН и РНБ). Одно из 
крупнейших в России собр. зап. -ев
роп. книги 15-18  вв. (св. 5,3 тыс. ин
кунабул, ок. 27 тыс. изданий 1 6 в . ,  
ок. 30  тыс. - 17  в . ,  б. 100 - вьщающи
еся раритеты , из к-рых ок. 30 -
единств . в мире экз . ) .  Большое 
КОЛ-ВО «ПОДНОСНЫХ» ЭКЗ. ПОЗВОЛИЛО 
создать не имеющую в стране анало
гов кол. ручного худож. переплёта. На 
базе ценного фонда осуществляется 
деятельность Музея книги - первого 
и пока единств. в России универс. 
музея, к-рый представляет книгу как 
хранительницу духовных ценностей, 
предмет материальной культуры и 
иск-ва от древности до современнос
ти. С экспозицией ежегод. знакомят
ся б. 1 0  тыс . посетителей,  на ней 
представлено ок.  1 тыс. экспонатов, 
знач. часть к-рых связана с процессом 
создания книги. Издан справочник 
«Музеи книги и книжного дела» (М. ,  
1 987). 

Значимость б-ки в развитии науч. 
информ. потенциала страны отраже
на также в фондах Музея истории 
б-ки (осп. в 1 987) .  

Ф о н д  и з о и з д а н и й  - один 
из самых больших в мире и самый 
богатый в России ( 1 , 3  млн .  экз . ) .  
Хронолог. охват - с 1 6 в.  Кол. уни
кальна по составу: плакаты, эстам
пы, гравюры, лубок, репродукции, 
открытки, фотографии, альбомы, гра
фич. мат-лы, в т. ч. составлявшие лич
ные кол. изв. собирателей.  Особенно 
интересны собр. портретов, экслиб
рисов , прикладной графики. Кол . 
изображений старой Москвы по объё
му, иконогр. ценности и худож. кач
ву не имеет аналогов в гос . собр. Кол. 
худож. плаката - самая представ и
тельная в России. Отд�л изоизданий 
представляет РГБ в Моек. ассоциа
ции б-к по иск-ву (МАБИС). 

Ф о н  д л и т. н а я з. н ар о д о в 
А з и и  и А ф р и к и  - самый круп
ный в России и др. субъектах СНГ 
(ок. 800 тыс. экз . ) .  Развивается в рам
ках Центра воет. лит. Полнее пред
ставлены разделы обществ. -полит. и 
гуманит. наук. Наиболее ценны ин
кунабулы, издания 16- 1 8  вв. ; док. , 



РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 

редкие по мат-лу, форме , способу 
воспроизв. текста (напр . ,  ксилогр . 
издания на кит. , яп . ,  монг. яз. ) .  Зна
чительно собр. справ .-библиогр. из
даний. Представительна кол. клас
сич. произв. средневековых авторов 
по истории, философии, географии, 
языкознанию. 

Ф о н  д г а з . - самое крупное 
собр. в России и на постсов. про
странстве: б. 620 тыс. годовых комп
лектов, св. 50 тыс. назв. на 1 20 яз. на
родов мира (кроме яз. народов Азии 
и Африки) .  Совм. с крупнейшими 
б-ками страны создан сводный ката
лог «Газеты первых лет Советской 
власти. 1 9 1 7  - 1 922>> ,  издано неск. печ. 
каталогов. 

Ф о н д к а р т о г р. и з д. (ок. 1 50 
тыс. экз.)  - один из крупнейших в 
России. Содержит уникальные отеч. 
и заруб. рукоп. и печ. карты и атласы 
1 8-20 вв. ,  планы и картосхемы. Име
ются рельефные карты, карты на мик
рофишах, CD-ROM, стереокарты, а 
также текстовые, графич. и иллюст
ративные приложении к картогр. из
даниям. Самая полная кол. отеч. карт 
и атласов 20 в .  Отдел картографии 
представляет РГБ в гр. картогр. б-к 
Лиги европейских исследовательских 
библиотек (LIВER) ,  в Междунар. ко
митете рос. картографов и др. 

Ф о н д  н о т н ы х  и з д а н и й  и 
з в у к  о з а п и с е й  (б. 360 тыс. экз. с 
1 6  в .) - один из крупнейших в мире. 
Имеются богатейшие собр. духовной 
музыки, фольклора, отеч. муз. эстра
ды нач. 20 в. Выделен фонд особо ред
ких и ценных нотных изданий. Отдел 
представляет РГБ в Международной 
ассоциации .музыкальных библиотек, 
архивов и центров документации 
(IAML). 

Ф о н д в о е  н. л и т. (ок. 600 тыс. 
экз.)  содержит науч. ,  по пул . ,  мемуар
ную, худож. лит. , все виды и типы док. 
(кроме нот и карт) на рус. и европ. яз. 
соотв. тематики . Особенно ценны: 
богатейшая кол. воен. газ . ,  уникаль
ное собр. армейской печати, листов
ки периода Вел. Отеч. войны. Выхо
дят ежекварт. аннотир.  библиогр . 
указ. «Иностранная военная литера
тура» (с 1 9 3 3 } ,  информ. -библиогр . 
бюл. «Военная литература» и др. 

Ф о н д л и т. р у с. з а р у б е ж ь я  
(б. 750 тыс. экз.)  включает ядро «Рос
сики». Наиболее ценно собр. док. рос. 
эмиграции, сост. из русскояз. изда
ний, вышедших после 1 9 1 7  за грани
цей. Отдел ведёт активное междунар. 
сотрудничество, осушествляет издат. 
деятельность. 

Ф о н  д о ф и  ц. и н о р м а т. и з  -
д а н и й  (св. 2 ,2  млн.  ед. хр.)  содер
жит: отеч . офиц. издания органов 
гос.  власти, ведомств и учреждений, 
обществ. орг. ; офиц. издания заруб. 
стран и междунар. opr. ; нормативно
произв. издания (отеч. стандарты, па
тенты, пром. каталоги и т. п . ) ;  справ. 
и энцикл. издания по праву, коммен
тирующую лит. Реализуется межве
домств. программа <<Создание обще
рос. сети публ. центров правовой ин
формации на базе общедоступных 
б-К>> . 

В с е р  о с. (с 1944 по 1 99 1 - Всесо
юз.) ф о н д д и с . р а б о т  насчиты
вает св. 820 тыс. экз. по всем отрас
лям знания, кроме медицины и фар
мации, а также автореф. дис. С 1 957 
издаётся «Каталог канд. и докт. дис.» ,  
с 1 996 ведётся ЭК новых поступле
ний. Науч.-метод. работа осуществля
ется в тесном контакте с Высш. атте
стац. комиссией (ВАК). 

О б м е н н о - р е з е р в н ы й  
ф о н д (св. 1 ,5 млн. ед. хр . с нач. 1 8 в . )  
осуществляет докомплектование 
отеч. б-к, внутригос. книгообмен, ре
ализацию лишних дублетных экз. 

Ф о н д м и к р о ф о р м  (ок.  
3 ,6 млн. ед. хр.) создан в 1 944 для обес
печения сохранности фондов, защи
ты оригиналов, экономии площадей 
в книгохранилищах. 

Ф о н д  л и т. п о  б и б л - в е д е 
н и ю, б и б л и о г р - в е д е н и ю  и 
к н и г о в е д е н и ю  ( 1 70 тыс . экз . ,  
в т. ч .  7 0  тыс. н а  иностр. яз.) ,  создан
ный на осн. специализир. б-ки каби
нета библ-ведения Нар.  ун-та 
А. Л. Шанявского, содержит наиболее 
крупное в стране собр. док. по библ. 
делу. Особую ценность представляют 
энцикл. и справ. издания; норматив
ные и правовые акты по библ. делу и 
библиографии; итоговые док. науч. 
исслед. , проф. форумов (в т. ч .  сессий 
ИФЛА) , кол. библ. периодики, напр. 
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первый библ. журн. «Library Jouma1» 
(США) с первого вып. ( 1876) . РГБ еже
год. комплектует о к. 50% мирового ре
пертуара изданий по библ. делу (о к. 1 50 
наим. жури. и 300 экз. книг). С 1 940 из
даётся аннотир. библиогр. указ. лит. по 
библ-ведению и библиографии, с 1 960 
иностр . часть - в кооперации с 
ВГБИЛ. 

Одно из важных направлений ра
боты - развитие системы сохранения 
фондов. Её гл. звено - Научно-иссле
довательский центр консервации доку
ментов (НИЦКД). 

Справочно-библиографический аппа
рат РГБ состоит из взаимодоп. частей. 

Ф о н д б и б л и о г р. и с п р а в. 
и з д а н и й  (б. 300 тыс. ед. хр. , в т. ч .  
на микроносителях, оптич. компакт
дисках) , формируемый в Центр . 
справ. б-ке,  является одним из круп
нейших в мире собр. универс . и от
расл. справ . ,  библиогр. ,  информ. из
даний на рус. и зап. -европ. яз. Гигант
ский объём информации ,  особенно 
вторичной , позволяет оперативно 
удовлетворять запросы пользовате
лей. Др. часть - с и с т е м а  к а т а 
л о г о в (б. 200), к-рая вКлючает алф. ,  
сист. , топогр . ,  сводные, чит. , служ. , 
по видам изданий и др. С 1 998 ведёт
ся ЭК новых поступлений, ежегод. 
ввод - б. 100 тыс. библиогр. записей 
(доступ с локальных АРМ и через Ин
тернет) . Б-ка издаёт печ. каталоги кол. 
(в т. ч. сводные) , а также разл. источ
ники библиогр. информации. Ката
логи и картотеки переводЯтся в элек
трон. форму, поддерживается б. 20 БД. 

Право пользования РГБ имеют 
граждане РФ и др. гос-в с 1 8  лет. Об
служивание, регулируемое федер. за
конодательством и правилами 
пользования б-кой, ведётся диффе
ренцированно в 26 чит. залах. Каждые 
5 лет в РГБ записываются 400-450 
тыс. читателей. С 1 990-х rr. в её чит. 
залах учитывается в ер. 1 ,6 млн. посе
щений в год, пользователям вьщаёт
ся 12 ,4 млн. экз . ,  в т. ч. 42 ,6 тыс. по 
МБА (б. 1400 абонентов) . Вьщача ксе
рокопий составляет 448 ,3  ты с. с . ;  биб
лиогр . справки и консультации -
307,4 ты с. Средние ежедневные пока
затели деятельности б-ки: запись чи
тателей - 220 чел . ,  посещаемость чит. 



Центральная лестница РГБ 
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Самый большой чиmШiьный ЗШI Р ГБ ( 468 мест) 

залов - 5 , 2  тыс . ,  выдача док. (по 
МБА, в чит. залы и др.)  - 38 ты с. экз . ;  
новые поступления - 1 ,4 тыс. экз. 

РГБ предоставляет доступ к элект
рон. ресурсам б-ки, Интернету, ока
зывает разл. платные услуги; выпол
няет функции крупнейшего в России 
центра МБА и ММБА, открывает в 
б-ках РФ виртуальные залы дис. ,  раз
вивает электрон. доставку док. , со
трудничает с ИФЛА по программе 
«Всеобщая доступность публикаций»; 
инициирует рассмотрение сетевых 
проблем и подготовку док. , способ
ствующих регламентации деятельнос
ти в этой сфере на междунар. уровне 
(в т. ч. в рамках СНГ) .  

С момента переноса столицы в 
Москву ( 1 9 1 8) обеспечивается обслу
живание органов гос. власти и упр. 

Д е я т е л ь н о с т ь  Р Г Б  к а к  
н а у ч. у ч р е ж д е н и я  и м е т о д. 
ц е н  т р а направлена на науч. разра
ботку основ библ. дела и осуmествле
ние федер. политики в этой обл . ,  раз
витие функций НБ. Осуmествляются: 
участие в подготовке и реализации 
междунар. ,  федер. ,  регион. ,  межве
домств. программ, нормативных док. , 
в т. ч. модельных библ. законов стран 
СНГ, стандартов по информ. ,  библ.  и 
издат. делу; развитие терминосистемы 
библ. дела (терминолог. словари, по
собия, метод. рек. ) ;  подготовка библ. 
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справочников; создание сводных ка
талогов; разработка типовых норм на 
технол . процессы деятельности в 
б-ках; развитие нац. классификац. си
стемы - ББК (за 30 лет издано ок. 
1 50 вып. доп. и испр . ,  направленных 
на актуализацию науч . содержания 
табл. ) ;  работа Межрегион. комитета 
по каталогизации;  подготовка и про
ведение Всерос . (ранее Всесоюз . )  
проф. форумов п о  актуальным про
блемам развития библ.  дела и смеж
ных сфер деятельности. 

В науч.-исслед. и науч. -метод. ра
боте отражены наиболее актуальные 
проблемы развития библ. дела: мето
дология библиотековедения, науч. 
раскрытие фондов централизация 
библ. сети; рациональное размещение 
и использ. библ. ресурсов; формиро
вание нац. распределённого библ . 
информ. фонда; социология книги и 
чтения, книговедение, история книги; 
разработка и реализация концепции 
ретроспект. нац. библиографии; депо
зитарное и репозитарное хранение 
фондов; электрон. б-ка и др. Ежегод. 
проводятся науч. конф. «Румянцеве
кие чтения», дни открытых дверей. Ру
мянцевское общество друзей библиоте
ки, воссозданное в 1992 (одним из рук. 
был акад. РАН Н. Н. Моисеев) , про
должает традиции 0-ва друзей Румян
цевекого музея ( 1 9 1 3- 17).  

Из изв. библиотековедов, библио
графов, книговедов в б-ке работали: 
А А Борзов, А Е. Викторов, Ю. В. Гри
горьев, А. С. Зёрнова, И. И. Иванов-По
лосин, Ф. И. Каратыгин, И. М. Ка
уфман, Н .  П. Киселёв, Е. Н. Конши
на, Н. М. Сикорский, К. Р. Симон, 
О. П. Тесленко, Н. И. Тюлина, Д. Н. Ча
ушанский, О. С. Чубарьян, П. Х. Хана
нов, Л. Б. Хавкина, Е. И. Шамурин и др. 

Как центр. отрасл. орган Российс
кой системы научно-информационного 
обеспечения культурной деятельности 
(Росинформкультуры) б-ка осуmеств
ляет все виды ин форм. деятельности. 
НИЦ Информкультура на осн. авто
матизир. БД выпускает сер. реф. -биб
лиогр. указ. (частично совм. с ВГБИЛ 
по заруб. источникам) ,  информ. -ана
лит. журн. и сб. , осуществляет справ. 
информ. обслуживание по постоянно 
действующим и разовым запросам. 



РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 

Как о б р а з о в а т. ц е н т р  РГБ 
работает на осн. лицензии в системе 
послевуз. проф. доп. образования; с 
1947 годичное обучение специалистов 
с высш. небибл. образованием прово
дят Высшие библиотечные курсы; с 2000 
восстановлена аспирантура; действу
ет докт. совет по защите дис . ,  прово
дятся (в т. ч. на базе функциональных 
подразделений) стажировки отеч. и 
заруб. специалистов. Для повышения 
квалификации сотрудников РГБ и др. 
б-к по всем направлениям проф. дея
тельности действуют разл. специали
зир. курсы и семинары. 

Междунар. деятельность осуще
ствляется на оси. постоянного сотруд
ничества РГБ с междунар. правит. , 
неправит . , обществ . ,  проф . орг.  
(ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, 
TACIS, ИФЛА, ИСО(ГК 4б,  CDNL, 
CENL, LIВER и др. ) .  Мн. годы б-ка 
координирует участие специалистов 
отеч. б-к в работе постоянных коми
тетов, секций и др. структур ИФЛА; в 
РГБ работает секретариат Рос. коми
тета ИФЛА; в 1 970 и 199 1 РГБ бьша 
организатором Ген .  конф. ИФЛА в 
Москве. Развиваются, в т. ч. на осн. 
соглашений и договоров, двусторон
ние связи с заруб. науч. б-ками; с дип
ломатическими представительства
ми, науч. и культурными центрами 
(напр. ,  совм. с Сорбонной и Рос. гр. 
по изучению эмиграции издано 4 тт. 
«Хроники культурной жизни русской 
эмиграции во Франции 1920- 1940» ) .  
С нач. 90-х гг. на  постсов. простран
стве по инициативе РГБ создана Биб
лиотечная Ассамблея Евразии (БАЕ), 
секретариат к-рой работает на базе 
РГБ. В рамках программы ЮНЕСКО 
«Память мира>> б-ка реализует проект 
электрон. б-ки «Память России» , уча
ствует в программе «Культура мира в 
РоссиИ>> ;  совм. с Б-кой Конгресса 
США, РНБ и др. создаёт электрон. 
б-ку «Встреча на границах». Проводит 
всерос. и междунар. конф. по пробле
мам информатизации («Московский 
манифест: Российские б-ки, музеи, 
архивы третьего тысячелетия и их 
роль в глобальном обмене информа
цией и знаниями». РГБ-ТАСIS, апр. 
2000) .  РГБ - один из учредителей 
ежегод. Международной конференции 

«Библиотеки и ассоциации в меняю
щемся мире: новые технологии и новые 
формы сотрудничества». 

Междунар. книгообмен б-ка осу
ществляет с партнёрами из 98 стран. 

Издат. деятельность РГБ: моногр. ,  
сб .  науч. тр. ,  период. издания, практ. 
и метод. пособия, реф. сб. , печ. ката
логи, библиогр. указ. и др. Професси
овалам в России и за рубежом извест
ны также продолж. издания: «Труды» 
( 1 923-9 1) ,  «Г ос. ордена Ленина биб
лиотека СССР им.  В. И. Ленина в 
[ 1 947- 1989] году» ( 1948-9 1) ,  «Запис
ки отдела рукописей» (с 1 938) ,  <<Биб
лиотековедение» (с 1952, назв. меня
лось) , «Библиотековедение и библиогра
фия за рубежом» ( 1 958-97) , <<Вестник 
Библиотечной Ассамблеи Евразии» 
(с 1992), <<Новости Российского комите
та ИФЛА» (с 1994) , «РГБ. Экспресс
Новости» (с 1 999, после 2004 - <<Вест
ник РГБ>>) , <<Восточная коллекция» 
(с 1999) , информ. сб. <<Б-ка в эпоху пе
ремен» (с 1999) и др. 

Фонды РГБ и др. крупных храни
лищ раскрывают многотомные из
дания, в подготовке к-рых б-ка вы
ступала головной орг. , в т .  ч .  <<Указ. 
заглавий произведений худож. лит. 
1 80 1 - 1 975» (8 тт. ) ;  «Сводный ката
лог рус . книги гражданской печати 
XVIII в. , 1 725-1 800» (б тт.) ;  <<Ретрос
пект. сводный указ. иностр. период. 
и продолж. изданий ,  1 7 50- 1 9б5 >> 
(б тт . ) ;  <<Инвентарь инкунабулов» 
(5 вып.) ,  <<История дореволюционной 
России в дневниках и воспоминани
ях современников» (б тт. ) ,  <<Рус. до
революционные газеты в фондах Г ос. 
б-ки СССР им. В .  И.  Ленина ( 1 702-
1 9 1 б)>> ,  <<Сводный каталог рус. веле
гальной и запрещённой печати 
XIX века>> ,  <<Архивные мат-лы по ис
тории книги и книж. дела в СССР, 
1 9 1 7 - 1977>> (4 вып. ) ,  <<Книга о кни
гах» (3  тт. ) .  Завершается начатый в 
КОН.  90-Х ГГ. ВЫП. МНОГОТОМНИКа <<Не
забЫТЫе могилы:  Некрологи рос.  
эмиграции». Изданы 5 тт. сер. «Куль
турное наследие РоссиИ>> ,  осн. совм. 
с компанией «Интеррос» . С 1 998 в 
РГБ функционирует издательство 
<<Пашков дом». 

Б-ка создаёт и предоставляет 
пользователям новые информ. продук-
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ты и услуги. При поддержке ФАПСИ и 
Рос. фонда правоных реформ в 1998 

открылся первый среди федер. б-к 

Публичный центр правовой информа
ции, к-рый использует все наиболее 
представительные правовые элект
рон. БД и програм. продукты ведущих 
гос. и коммерч. структур. Предостав
ляется онлайновый доступ к электрон. 
каталогу РГБ, создаются виртуальные 
чит. залы дис. в б-ках России и стран 
СНГ, формируется электрон. б-ка,  
открыты специализир. чит. залы (Ин
тернета; электрон. каталога; элект
рон. б-ки дис. и др. ) ,  ведётся широко
масштабная оцифровка фондов; раз
вивается электрон .  доставка док. 
Активизируется роль РГБ в стандар
тизации обменных форматов и разра
ботке информ. -лингв. обеспечения, 
к-рое могут использовать б-ки стра
ны. Продолжаются создание службы 
нормативных записей и разработка 
машипочитаемой версии Б Б К. 

РГБ - инициатор создания нац. 
электронной б-ки ,  частью которой 
является электронная б-ка диссерта
ций, к 200б году доступная в виртуаль
ных читальных залах РГБ более чем в 
1 50 городах РФ. 

В б-ке трудится ок. 2 ,5  тыс. чел. , в 
штатном расписании б-ки б. 500 науч. 
должностей, св. четверти из них зани
мают канд. и д-ра наук. 

Б-ка располагается в неск. р-нах 
Москвы и Моек. обл. по 15 адресам 
( l l б  094 кв. м). Осн. комплекс напро
тив Кремля включает 7 памятников 
архитектуры,  истории и культуры,  в 
т. ч .  1 9 -ярусное книгохранилище 
( 1928-58, архит. В. А. Щуко, В.  Г. Гель
фрейх и др.) .  На стенах и фасадах ком
плекса - барельефы писателей и учё
ных (скульпторы Н. В. Крандиевская, 
С. А. Евсеев) ,  символические фигуры 
в полный рост ( В .  И .  Мухина, 
М. Г. Манизер, В. В. Лишев и др. скуль
пторы) . В 1997 перед гл. входом уста
новлен памятник Ф. М. Достоевско
му (скульпторА. И. Рукавишников). За 
книгохранилищем находятся Палаты 
усадьбы Левашовых (памятник исто
рии, культуры 17- 1 8  вв.) ,  Дом декаб
риста В. М. Голицына (гор. усадьба 
первой пол. 1 9  в . ) .  Напротив дома 
Пашкова - бывш. усадьба кн. Шахов-
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ских, построенная в 1821  в стиле моек. 
ампир по проекту типовой застройки 
гор. центра после пожара 1 8 1 2  (пере
дана б-ке в 1 9 1 7-2 1 ) .  С 1975 введено в 
строй здание в г. Химки Моек. обл. 
(архит. Г. Лебедев, Б. Шишкин). Кон
цепция и проекты поэтапной рекон
струкции б-ки (уrв. в 1 998) предусмат
ривают стр-во новых корпусов в не
посредственной близости к осн. её 
зданиям в центре Москвы. Уже завер
шены: реконструкция Центра восточ
ной литературы (усадьба Шаховских) 
и инж. коммуникаций и фасадов 19-
ярусноrо книгохранилища. 

Лит.:  Восемьдесят лет на службе науки 
и культуры нашей Родины. М. ,  1 943; Го
лос прошлого: Гос. ордена Ленина б-ка 
СССР им. В. И. Ленина в годы Вел. Отеч. 
войны. М . ,  1 99 1 ;  Г о р б а ч е  в с к и й  Б. С. 
Главная библиотека страны: Очерки о 
ГБЛ. М. ,  1975; Государственная библиоте
ка СССР им. В. И. Ленина: Библиогр. указ. 
лит. о Б-ке ( 1 862- 1985 гг. ) :  В 2 ч. М . ,  1986; 
Государственная библиотека СССР им. 
В. И .  Ленина в системе библиотек: 60-
80-е rr. ХХ в. М., 1989; ХХ лет библиотеч
ного строительства: Публичная библиоте
ка СССР им. В. И. Ленина. М. ,  1 927; Из 
сокровиш Российской государственной 
библиотеки : Книжная культура России 
XVI - нач. ХХ вв. М., 2003; История Госу
дарственной ордена Ленина библиотеки 
СССР имени В. И. Ленина за 100 лет, 1862-
1962. М. , 1962; К л е в е н с к и й  М. М. Ис
тория Библиотеки Московского публич
ного Румянцевекого музея, 1 862- 1917  rr. 

М. ,  1 953; Ключ к сокровищам фондов. М. ,  
2000; Книга памяти Российской государ
ственной библиотеки. М . ,  1 995; Книжные 
сокровища Государственной библиотеки 
СССР им. В. И. Ленина: Каталог. М . ,  
1979-200 1 ( 5  вып.) ;  Книжные сокровища 
мира: Из фондов Государственной биб
лиотеки СССР им. В. И .  Ленина. М., 1989; 
К о в а л ь  Л .  М .  Не славы ради . . .  : О част
ных дарениях и общественном почине в 
пользу Московского и Румянцевекого 
музеев,  Государственной библиотеки 
СССР им. В.  И .  Ленина, Российской го
сударственной библиотеки. М., 2000; На
циональная библиотека страны: Пробле
мы и перспективы. М. ,  1975 ;  О библиоте
ке , о времени ,  о себе : Воспоминания 
сотрудников РГБ. М., 2003 ; Путеводитель 
по Библиотеке Московского публичного 
и Румянцевекого музеев. М . ,  1 872; Путе
водитель по Библиотеке Московского 
публичного и Румянцевекого музеев. М . ,  
1 8 9 6 ;  Пятидесятилетие Румянцевекого 
музея в Москве. [М. , 19 1 3 ] ;  Р о м  а н о в 
с к и й  И.  С. Книга и жизнь: Очерки о 

ГБЛ. М. ,  1 950; Российская государствен
ная библиотека. Страницы истории (60-
90-е гг. ХХ века). М., 2003; Рукописные со
брания Государственной библиотеки 
СССР им. В. И .  Ленина: Указ. М., 1983-
1 996; Стратегия модернизации Российс
кой государственной библиотеки . М . ,  
1 996; Труды Государственной ордена Ле
нина библиотеки СССР им. В. И.  Ленина. 
М. ,  1957- 1991 .  Т. 1-25; Т ю л и  н а  Н. И .  
Дома и н а  чужбине. М. ,  1 999; Устав Рос
сийской государственной библиотеки. М. ,  
200 1 ;  WеЬ-сайт Российской государствен
ной библиотеки - http:/ 1 www.rsl .ru 

В. В.  Фёдоров, Т Л. Александрова 

РОСС МЙСКАЯ ГОСУДАР 
СТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ 
СЛЕПЬIХ (РГБС), Москва, первая 
общедоступная б-ка для инвалидов 
по зре н и ю .  Открыта в 1 9 20 как 
Центр. б-ка для слепых на осн. книж. 
фонда Моек. школы-интерната NQ 1 
для слепых детей. В 1 954 реоргани
зована в Респ. центр. б-ку для слепых 
с функциями науч . -метод. центра 
сети б-к  РСФСР соотв . профиля.  
Находится

.
в ведении федер. органов 

управления культуры РФ и имеет 
статус б-ки федер. значения. Распо
лагает уникальными и самыми круп
ными в России собр. изданий для 
слепых (б. 1 140 тыс. ед. хр. ) .  

Фонд РГБС универс . ,  включает 
книги и сер. издания, напеч. обычным 
шрифтом, крупным шрифтом, по си
стеме Брайля , а также «говорящие>> 
книги (на магнитных и цифровых но
сителях) , рельефно-графические по
собия, док. на CD-ROM и дискетах. 
Есть рукоп. и первые тип. книги, из
данные по системе Брайля на рус. яз. , 
в т. ч. <<Сборник статей для дет. чтения, 
изд. и посвящ. слепым детям Анною 
Адлер» ( 1 885) и др. книги, а также 

Российская государственная библиотека для 
слепых. Москва 

� 870 � 

жури. из читальни для слепых в Б-ке 
Румянцевекого музея. 

С 1 995 б-ка получает 2 обяз. бес
платных экз. рельефно-точечных и 
озвученных изданий. Книги и жури. 
для слепых на иностр. яз. и плоско
печ. заруб. издания междунар. орг. ,  
о -в и б -к для слепых поступают в виде 
дарений и благотворит. помощи . 
Ежегод . фонд увеличивается на 
40-50 тыс. экз. С 1991  новые поступ
ления вводятся в электрон. БД. РГБС 
является депозитарным хранилищем 
репродуцир. книг и жури. для сле
пых, выдаёт их по МБА отеч. и заруб. 
б-кам, изучает и обобщает запросы 
читателей и б-к для слепых РФ, вме
сте с издающими орг. принимает уча
стие в формировании планов изда
ния лит. для слепых. 

Справ. -библиоrр. аппарат: алф. и 
сист. карточные каталоги плоскопеч. ,  
рельефно-точечных и <<Говорящих>> 
книг, ЭК, библиоrр. БД по тифлоло
гии , адресная БД организаций по 
проблемам инвалидов,  фактоrр. БД 
<<Календарь знаменательных и памят
ных дат по тифлологии>>. 

Абоненты РГБС (ок. 14 тыс. чел.) 
лица с нарушенным зрением и сле
пые, инвалиды др. категорий, не спо
собные читать обычные издания, чле
ны их семей, специалисты, работаю
щие с инвалидами. 

Обслуживание читателей осуще
ствляют абонемент, чит. залы, отдел 
нестационар. обслуживания, надом
ный, заочный абонемент, нотно-муз. ,  
отдел по иск-ву, тифлобиблиоrр. от
дел. Больным и пожилым абонентам, 
проживающим в Москве, книги дос
тавляются на дом, абонентам, прожи
вающим в др. регионах и странах, пе
ресылаются по почте . Незрячим для 
индивидуальных чтений предостав
ляются услуги чтецов. Читатели мoryr 
пользоваться тифлоприборами, маг
нитофонами,  СD-плеерами для про
елушивания озвученных книг. По ин
дивидуальным заказам производится 
запись книг на магнитную ленту, пе
ревод нот на систему Брайля. Ежегод
но на магнитную ленту записывают
ся 80- 1 00 назв. учеб. , науч. ,  проф. и 
дет. лит. , сер. изданий (более 2 тыс. 
часов звучания оригиналов) , записи 



РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ПО ИСКУССТВУ 

тиражируются с учётом заявок або
нентов РГБС и б-к сети. Б-ка органи
зует разл. массовые мероприятия, ра
ботают кружки и клубы по интересам. 

В РГБС внедряются совр. компь
ютерные технологии. Все библ. про
цессы компьютеризированы, созданы 
автомат. рабочие места для самостоя
тельной работы незрячих пользовате
лей с использ. тифлотехн. средств и 
адаптивных программ. В распоряже
нии читателей компьютерная техни
ка, Интернет, разл. информ. ресурсы. 

РГБС - науч.-метод. центр сети 
б-к для слепых. Проводятся консуль
тации,  совещания, конф. ,  организу
ется повышение квалификации библ. 
специалистов, разрабатываются ме
тод. мат-лы ,  нормативно-правовые 
док. , регламентирующие деятель
ность б-к для слепых. РГБС осуще
ствляет науч . - исслед . работу по 
проблемам тифлобибл-ведения, тиф
лобиблиографии, книговедения, изу
чения интересов и потребностей чи
тателей , особенностей библ . -биб
лиогр. и информ. обеспечения слепых 
и слабовидящих. Ведёт свой Портал 
спец. б-к для слепых России - http:/ j 
www.rusЬlind.ru 

С 1 994 РГБС - офиц. чл .  ИФЛА 
(секция б-к для слепых) , участвует в 
междунар. конф. ,  совещаниях и семи
нарах, посвящ. библ. обслуживанию 
инвалидов по зрению, изданию лит. 
спец. форматов, использ . информ. 
ресурсов, адаптивных устройств и 
программ в б-ках для слепых. 

РГБС издаёт сб. статей по актуаль
ным проблемам деятельности б-к для 
слепых, ежегод. «Каталог "говоря
щих" книг» , «Каталог книг, напеча
танных рельефно-точечным шриф
том», «Каталог нотно-муз. лит. , на
печатанной рельефно-точечным 
шрифтом», «Календарь знаменат. и 
памятных дат: Из жизни и деятель
ности незрячих» . Опубл. 5 тт. биб
лиогр. указ. <<Незрячие деятели науки 
и культуры», <<Каталог лит. по тифло
логии,  имеющейся в фонде РГБС>> 
( 1 990) , <<Каталог рельефно-библиогр. 
пособий, имеющихся в фоНде РГБС» 
( 1 994) , <<Каталог книг рельефно-то
чечного шрифта, имеющихся в фон
де РГБС ( 1 885- 1 99 1 )>> (2005) .  

Общая площадь 3 помещений РГБС 
в разных р-нах Москвы - 3662 кв. 
м, штат - ок. 150 чел. Первая заведу
ющая - Е .  А. Соколова,  далее 
б-кой руководили А. И. Шами н ,  
А .  А .  Керакозов,  А .  М .  Маркман, 
А. Г. Фирсова, Д. С. Жарков, с 1 985 -
А. Д. Макеева. 

Лит. :  Б и р ю ч к о в  М. В. Специаль
ные библиотеки для слепых: История воз
никновения и развития ( 1 9 1 7- 1936 гг. ) // 
Книга и чтение в жизни незрячих. М . ,  
1991 ; Д  и я н с к а  я Г .  П. Принцип равных 
возможностей в тифлобиблиотековеде
нии. М . ,  1 998; Использование тифлотех
нических и тифлоинформационных 
ресурсов читателями Российской государ
ственной библиотеки для слепых: Матери
алы исслед. 1 Сост. Е. В. Захарова. М. ,  2002; 
Организация работы специальной библио
теки для слепых: Практ. пособие. М. ,  1993; 
Республиканская центральная библиоте
кадля слепых. М. ,  1 990; Ш а  п о  ш н и к о в 
А. Е. Библиотечное обслуживание инвали
дов: история, современность, тенденции. 
М . ,  1 992; WеЬ-сайт Российской государ
ственной библиотеки для слепых - http:/ / 
www.rgbs.ru 

Г. П. Диянстсая 

РОССUЙСКАЯ ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ПО ИС
кУсСТВУ (РГБИ), Москва, ведущая 
б - ка в обл.  иск-в .  До 1 99 1  наз.  
Гос. центр. театр. б-кой (ГЦТБ). Име
ет статус федер. б-ки в ведении Мин
культуры России. Создана в 1 922 на 
базе Театр. уч-ща при Акад. Малом 
театре по инициативе педагога и учё
ного А. А. Фомина, ставшего её пер
вым дир. и начавшего преобразование 
учеб. б-ки в специализир. театр. Фи
нансируется гос-вом. А. А. Фомин 
привлёк к работе по созданию б-ки 
акад . Д. Н. Кардовского , проф . 
А. А. Грушку, К. В. Сивкова, В. К. Мол
лера, режиссёра и музейного работни
ка Н. А. Попова. Развитию б-ки актив
но содействовали дирекция Малого 
театра (А. И. Сумбатов-Южин) и нар
ком просвещения А. В. Луначарский. 
В дальнейшем здесь трудились 
Н. И. Пожарский, А. А Ильин, А. Г. Ит
кин, Б. М. Поюровский, Е. С. Кули
ков, Ф. М. Крымко, М.  Л.  Быковская 
и др. б-ри и библиографы. 

Читателями б-ки в разные годы 
бьши выдающиеся мастера как отеч. ,  

� 871 � 

таки заруб. иск-ва. Среди них М. И. Ба
банова, С. Б. Вирсаладзе , З. Е. Гердт, 
Е .  Н .  Гоголева, Н .  М .  Дудинская , 
Е .  А. Евстигнеев, М. Н. Ермолова, 
Ю. А. Завадский, Д .  В. Зеркалова, 
К. А. Зубов, М. О. Кнебель, И. С. Коз
ловский, Л. М. Коренева, С. Я. Леме
шев, М. Ф. Лепин, В .  П .  Марецкая, 
В. О. Массалитинова, М. В. Мироно
ва, И. М. Москвин, Н. П. Охлопков, 
В. Н. Пашенная, А. Д. Попов, С. Т. Рих
тер, П. М. Садовский, И. М. Смокту
новский, И. Я. Судаков,  А. К. Тарасе
вич, Е. Д. Турчанинова, Н. П.  Хмелёв, 
М. И. Царёв, М. М. Штраух, А. В. Эф
рос , выдающиеся театральные ху
дожники: М. П. Бобышов, П. В.  Ви
льяме, Е. Е. Лансере, Ю.  И.  Пименов, 
В .  Ф. Рындин , А. Г. Тышл е р ,  
В .  А .  Щуко, К .  Ф .  Юон. 

ФоНд б-ки - ок: 2 млн. книг, журн. ,  
газ . ,  театр. программ, изобр. мат-лов 
(гравюр, репродукций, открыток, фо
тографий, альбомов с образцами тка
ней прошлых вр. ) .  Комплектование 
охватывает широкий круг гуманитар
ных наук, в первую очередь, связан
ных с театром, изобр. иск-вом и иной 
худож. деятельностью (70% фоНда со
ставляет отеч. и иностр. лит. о театре, 
музыке, балете, кино, драматургии ,  
изобр. иск-ве, этнографии, костюме) . 

В основе фоНда б-ки ряд собр.: 0-ва 
рус. драм. писателей, театр. отдела Гос. 
акад. худож. наук, б-ка Е. С. Рассохи
ной, кол. А. И. Ленского. Начиная с 
60-х гг. 20 в . ,  поступали личные собр. 
С. С. Мокульского, С. С. Игнатова, 
Ю. И. Слонимского, Н. Д.  Волкова, 
М. Н. и А. П. Газиевых, мн. др. 

Особый интерес представляет 
фоНд иконогр. мат-лов (25 тыс. гра
вюр, акварелей, открыток, фотогра
фий,  «МОДНЫХ карТИНОК>> И Т. П . ) .  
В фонде редких книг уникальное 
собр. рукоп. и литогр. пьес , представ
ляюшее в оси. дорев. драматургию. 

В театр. кол. хранятся эскизы деко
раций и костюмов, произв. К. А. Ко
ровина, И. Я. Билибина, А. Н. Бенуа, 
В. М. Ходасевич, Н. Р. Эрдмана. ФоНд 
подлинных фотографий содержит ра
боты Ю. Лепковского, М. Шерлинга, 
К. Фишера, Б.  Фабисовича, А. Горн
штейна, В.  Петрусовой, И. Алексан
дрова и др. мастеров. 



Российская государственная библиотека по искусству. Москва 

Структура обслуживания: общий 
чит. и справ .-библиогр. залы, отдел 
иконографии, абонемент, зал видео
записи, филиал в Академии перепод
готовки работников искусства, куль
туры и туризма ( 1 00 тыс. посещений 
в год) .  РГБИ обслуживает работников 
иск-ва, издат. дела, исследователей 
гуманитарного профиля, студентов 
творческих вузов и др. категории чи
тателей. Фонды пополняются плат
ными обяз. экз . ,  подписными отеч. и 
заруб. период. изданиями, дарами из 
частных кол . ,  путём покупок, между
нар. книгообмена. В годы стабильно
го финансирования в б-ку поступало 
ок. 40 тыс.  книг. РГБИ получает 500 
отеч. и заруб. период. изданий. Фонд 
АВМ включает записи отеч. и заруб. 
классич. произв. в обл. театра, кино, 
балета, оперы и т. п. 

РГБИ является информ. центром в 
обл. зрелищных иск-в. С 1994 ведутся 
ЭК, электрон. БД, зареmстрированные 
в Г ос. реестре БД, в т. ч. :  «Репертуар рус
ской драмы 17-20 вв.», <<Статьи», <<Либ
ретто», роспись жури. <<Аполлон», <<Со
временная драматургия>>; ведутся рабо
ты по созданию БД изображений. 
Оrкрыт Интернет-класс. 

РГБИ осуществляет функции ме
тод. ,  науч . и информ. центра для б-к 

по иск-ву, является базовой opr. Моек. 
ассоциации б-к по иск-ву (МАБИС) 
и секции б-к по иск-ву РБА. 

Чл. ИФЛА и Междунар. ассоциа
ции театр. музеев и б-к; участвует в 
ряде междунар . библ .  и библиогр .  
проектов ( <<Междунар. библиография 
по театру>> , <<Глоссарий по искусству>> , 
<<Исторически ценные фонды нем. 
лит.>> ,  <<Рус. эмиграция в дневниках и 
воспоминаниях>>, <<Междунар. библ. и 
информ. центр>> и др. ) .  

Б-ка занимается активной просвет. 
деятельностью, проводя науч. конф. ,  
симпозиумы, презентации, выставки. 
Последние устраиваются как в залах 
РГБИ, так и в др. б-ках, выставочных 
центрах и галереях Москвы и др. го
родов. За рубежом организуются вы
ставки из фондов РГБИ, напр. ,  <<Свя
тыни древней Москвы>>, <<Сорок соро
ко в>>, <<Рус. нар. костюм>> ,  <<Рус. воен. 
костюм>>, <<Из истории лубка>> , <<Исто
рия модЫ>> ,  <<Фрагменты истории мос
ковских театров>> .  

Результатом науч . деятельности 
б-ки стали худож. издания на осн. 
фондов РГБИ, библиогр. указ. , ката
логи выставок: <<Ежегодник пьес>> 
( 1 973-86) , <<Ежегодник драм . про
изв.>> ( 1 986-95) ,  <<Рус. сов. драм. те
атр. 1 9 1 7- 1 973>> (т. 1 -3 ,  1 977-78) ,  
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<<Сов. театр для детей>> (т. 1-4, 1 978-
79) , <<Маяковский и театр>> ( 1977-78),  
<<Московский театр "Современник">> 
( 1 97 1 ) ,  <<Московский театр драмы и 
комедии на Таганке . 1 964- 1 984>> 
( 1 989) ,  <<Театр Анатолия Васильева» 
( 1 99 1 ) ,  <<Театр Тропической Африки>> 
( 1 982) , <<Театр>> ( 1 937-76 - сист. указ. 
содержания жури. в 3 вып . ,  1 984) , 
<<Михаил Чехов - Michai1 Chekov>> 
( 1994) , <<Костюм народов Россни в гра
фике 19-20 вв.>> ( 1 990), <<Святьmи древ
ней Москвы>> ( 1993), <<Рос. гос. б-ка по 
искусству>> ( 1993) и др. 

Б-ка имеет видеоаппаратуру для 
съёмок, записи и просмотра видео
фильмов. 

С 1948 б-ка занимает здание, по
строенное по проекту М. Ф. Казако
ва в 1 793 и являющееся памятником 
архитектуры. 

РГБИ - чл .  Моек. ассоциации б-к 
по иск-ву. 

WеЬ-сайт Российской государственной 
библиотеки по искусству - http :j  1 
www.liart.ru/ 

А. А. Колганава 

РОССНЙСКАЯ ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
(РГДБ), Москва, осн. в 1969 как гос. 
респ. дет. б-ка РСФСР, с 1993 - совр. 
назв. Центр. специализир. учреждение 
культуры, вьmолняющее функции об
щегос. хранилища произв. печати и 
иных док. для детей и подростков; 
центр разработки и апробации новых 
форм и методов информ. и библ.-биб
лиогр. обслуживания детей; рос. не
след. ,  ин форм. и метод. центр для дет. и 
иных публ. б-к, работающих с детьми. 

Осн. задачи РГДБ: создание усло
вий для приобщения детей и подрос-

Российская государственная детская биб
лиотека. Москва 
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тков к книге , к пользованию разл. 
источниками информации, форми
рование у них познавательных по
требностей, информ. и чит. культуры;  
обеспечение библ. средствами соци
альной и культурной адаптации детей 
с особыми проблемами в развитии (в 
т. ч. детей-инвалидов) ; информ. под
держка образования, opr. досуга детей, 
защиты прав детей и подростков;  
науч. ,  информ. и метод. обеспечение 
развития системы дет. б-к; науч. -ис
след . деятельность по проблемам 
библ-ведения, библиогр-ведения и 
книговедения для детей;  развитие 
междунар. проф. сотрудничества. 

РГДБ создаёт условия для осуще
ствления конституционного права 
юных граждан на свободный и рав
ный доступ к достижениям мировой 
культурЫ. Для этого наряду с макси
мальным удовлетворением чит. зап
росов ведётся широкая и многоаспек
тная просвет. и информ. -библиогр. 
работа (в т. ч. адресованная родите
лям, учителям, социальным работни
кам) и психолого-пед. деятельность 
по формированию у подрастающего 
поколения потребности в информа
ции, гармоничном развитии личнос
ти. В работе с читателями использу
ются кактрадиционные приёмы библ. 
педагогики, так и новые, разрабаты
ваемые специалистами РГДБ, в т. ч. на 
оси. программ: <<Литературное разви
тие детей с 2,5 лет» , <<Творческое раз
витие личности ребёнка в условиях 
дет. б-ки» «Дискуссионный клуб в 
б-ке» (метод. рекомендации) и др. 

Фонд б-ки - ок. 500 тыс. экз. , в 
т. ч. книги, газ . ,  жури. ,  нотные изда
ния, АВМ (св. 75 тыс. экз.) ,  электрон. 
издания (ок. 5 тыс. экз.) .  С 1970 РГДБ 
получает платный обяз . экз.  дет. 
лит. Комплектует лит. на иностр. яз. 
(ок. 1 8  тыс. экз . ) .  С 1 990 создаётся 
фонд компьютерных программ (учеб. ,  
познават. ) ,  формируется музейная 
кол. :  старая дет. книга, дарственные 
экз. с автографами ,  поступления из 
личных архивов писателей. Имеется 
обменно-резервный и депозитарный 
фонд лит. для детей и по вопросам пе
дагогики дет. чтения. 

Собираются опубл. и неопубл. мат
лы об истории, совр. деятельности и 

перспективах развития б-к для детей, 
издания дет. б-к. 06ьём собств. БД -
ок. 300 тыс. записей, из них библиогр. 
БД - 292 тыс . ,  в т. ч. объём ЭК -
173 тыс. Ведутся картотеки <<Вопросы 
дет. лИТ.>> , <<Детское движение>>, <<Изда
ния дет. лит. за текущий год» (с возмож
ностью поиска по 18 признакам), «Во
кальные произв. для детей», «Художни
ки - иллюстраторы дет. КНИГ>>. 

В РГДБ внедрён программно-техн. 
комплексе АС-Библиотека-2, поддер
живаются четыре WеЬ-сайта (кол-во 
посещений - св. 1 80 тыс. ) .  

Для opr. дифференцир. обслужива
ния читателей создан комплекс под
разделений: отдел справ . -библиогр. 
работы для дошкольников и уч-ся 
нач. школы; отдел чит. залов и абоне
ментов для школьников 5- 1 1  кл. ; от
дел лит. на ин остр. яз. ; отдел кинофо
тофонодок. ; отдел массовой работы (с 
музеем дет. книги) ;  отдел Д11я рук. дет. 
чтения. Кроме того, читателей обслу
живают комплексные подразделения, 
ведущие науч. ,  эксперим. и метод. ра
боту. Это отдел эстетич. воспитания, 
имеющий в своей структуре чит. зал 
лит. по иск-ву, Пущкиискую комнату 
(лит. гостиная),  комнату сказок, се
мейный зал; отдел изучения проблем 
дет. чтения; отдел психолог. поддерж
ки чит. деятельности. Новая структу
ра - отдел информации по гумани
тарным проблемам детства. 

Для привлечения детей в РГДБ 
организуются экскурсии по б-ке, раз
виваются разл. доп. услуги (консуль
тирование, игротека обучающих и раз
вивающих игр, подбор, монтаж и пе
резапись муз. и лит. произв. для детей) , 
проводятся выставки произв. худоЖ
ников дет. книги и творчества детей, 
организуются встречи с писателями, 
поэтами, драматургами, режиссёрами, 
актёрами, проводятся конкурсы юных 
чтецов, юных авторов, конкурсы чит. 
и зрительских симпатий. В ежегод. 
выставке участников конкурса на луч
шую книгу для детей <<Отчий дОМ>> 
(РГДБ - в числе его учредителей) 
один из разделов экспозиции отво
дится рукоп. и печ. книгам, авторами 
к-рых являются дети. В 90-х гг. были 
проведены междунар. выставки дет. 
книги Франции, Германии, Дании, 

� 873 � 

Швеции, Австрии, Израиля, Китая, 
ЮАР и др. В их орг. участвуют посоль
ства и культурно-информ. центры со
отв. стран, заруб. б-ки и исслед. учреж
дения, Рос. секция Международного 
совета по детс�еой �ениге. Для специа
листов в рамках выставок проводятся 
семинары, науч. дискуссии. 

Б-ку посещают св. 54,6 тыс. чита
телей: ДОШКОЛЬНИКИ, ШКОЛЬНИКИ ДО 

1 5  лет, родители, специалисты, свя
занные с дет. книгой, учителя, б-ри, 
издатели, исследователи,  студенты и 
преподаватели высш. школы, соц. 
работники, к-рым выдаётся 667 тыс. 
экз. в год . РГДБ выполняет св .  
250  тыс. справок, в т. ч. по  электрон. 
коммуникациям. 

С 1987 РГДБ располагается в спец. 
построенном здании ( 1 0  тыс. кв. м) с 
актовым залом на 1 85 мест. Для чита
телей открыты 5 абонементов, в т. ч. 
единств. в Москве абонемент книг на 
иностр. яз. Д11Я детей. 

Реализуя программу развития 
РГДБ как культ. -просвет. и информ. 
центра Д11Я детей и подростков в ос
новном Москвы, б-ка ставит также 
задачу разработать модель дет. б-ки 
как центра культуры детства в совр. и 
прогнозируемой социокультурной 
ситуации.  Её задачи :  обеспечение 
специализир. библ. обслуживания де
тей с учётом их физиол. ,  психолог. и 
иных особенностей развития, созда
ние правовой базы сохранения и раз
вития сети дет. б-к всех уровней ,  
повышение их  влияния в решении 
проблем детства, содействие книгоиз
данию Д11Я детей, распространению 
чтения, творческому развитию подра
стающего поколения и др. 

РГДБ оказывает практ. и консуль
тативную помощь б-кам (прежде все
го регион. библ. центрам) ;  проводит 
стажировки для рук. б-к, методистов 
и практ. работников (в т. ч. из СНГ и 
не входящих в него стран) , курсовые 
занятия по авторским программам; 
организует семинары, совещания и 
конф. (межрегион. , рос. и междунар.) 
по актуальным проблемам дет. чтения. 

Оси. направления науч . -исслед. и 
науч.-метод. работы: анализ иннова
ционной деятельности дет. б-к, орг. 
проф. общения, повышение квали-
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фикации б-рей, работающих с деть
ми, разработка рекомендаций и из
дат. деятельность. Систематически 
анализируются данные о чтении и 
библ. обслуживании детей, результа
ты и рекомендации публикуются в 
и н форм . - аналит. с б .  «Что?  Где ?  
Как?» .  Ведущие науч. проблемы 
формирование информ. и чит. куль
туры детей и подростков, раннее лит. 

Интерьер РГДБ 

развитие, психолог. поддержка чит. 
деятельности , сотрудничество с се
мьёй с целью приобщения детей к 
чтению. РГДБ реализует ряд соци
ально значимых программ:  «Поддер
жка дет. чтения>> ,  <<Формирование 
нравственного и патриотического 
сознания подрастающего поколения 
в условиях б-ки», <<Дет. б-ки - детям
инвалидам>> ,  <<Социальная и право
вал защита дет. б-ки,  дет. б-ря и чи
тателя-ребёнка>> и др. 

Как центр библиографии лит. для 
детей,  РГДБ готовит и издаёт биб
лиогр. пособия для юных читателей. 
Создан принципиально новый тип 
библиогр. пособия для детей, имею
щий широкие возможности использ. 
в б-ке, школе, семье - локальная ин
форм. система <<ЛИКС-ИзборнИК>> .  
Она решает задачи обеспечения ин
формацией в обл. дет. лит. (сведения 
о писателях, их творчестве, изданиях 
их произв . ,  иллюстраторах и т. д.) ,  раз
вития информ. потребностей и фор
мирования информ.-библиогр. куль-

туры юных читателей через использ. 
новых технологий. 

РГДБ сотрудничает с б-ками разл. 
уровней,  с дет. и пед. газ. и жури. ,  ис
след. ин-тами, Ин-том им. Гете и др. 
учреждениями и орг. Особенно ин
тенсивно развиваются связи с изд
вами: РГДБ организовала межиздат. 
ассортиментный кабинет «Новинка 
дет. книги» с постоянно действующей 

выставкой. На её базе проводится изу
чение книж. рынка, ведётся реклама 
издат. продукции, даются консульта
ции работникам дет. и шк. б-к. Тес
ное взаимодействие с изд-вами -
один из способов пополнения фонда. 

С целью автоматизации внедряет
ся программно-техн . комплекс 
АС - Библиотека-2  (разработчик 
ГИВЦ Минкультуры России) .  

РГДБ является чл. Российской биб
лиотечной ассоциации, Ассоциации 
детских библиотек России, Библио
течной Ассамблеи Евразии, Российс
кой секции Международного совета 
по детской книге. Участвует в выдви
жении рос. дет. писателей и худож
ников-иллюстраторов на награжде
ние междунар . премиями, способ
ствует расширению межнац.  и 
междунар. лит. связей .  Со дня осн. 
б-ку возглавляет Л.  М.  Жаркова. Ве
дущие специалисты - И.  Я .  Линко
ва, автор книг о дет. лит. и дет. чте
нии, гл. идеолог создания локальной 
информ . компьютерной системы 
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<<ЛИКС-Изборнию> (электрон .  вер
сия синтеза биобиблиогр. словаря 
дет. писателей мира и библиогр. посо
бия для детей и подростков) ; Н. В. Бу
бекина, разработчик правовой базы 
функционирования и развития спе
циализир. дет. б-к; В .  Г. Валькова, 
автор ряда пособий и хрестоматий ,  
программ и методик по  формирова
нию чит. культуры детей и подрост
ков; О. Л. Кабачек, специалист по 
психологии дет. чтения , создатель 
оригинальных методик диагностики 
уровня чит. развития; Е. М. Кузь
менкова, автор оригинальных про
грамм,  методик и пособий в помощь 
чит. развитию детей с 2,5 лет, созда
тель комплексной структуры <<Лит. 
центр В. Д .  Берестова в Москве>> на 
базе РГДБ; В .  В .  Милицкая, специа
лист в обл.  эстетич. воспитания де
тей в условиях б-ки, по работе с ода
рёнными детьми, один из осн. разра
ботчиков проекта создания на базе 
РГДБ Центра творческой реабилита
ции для детей с нарушениями в раз
витии, для детей-инвалидов. 

Лиm. : В а л ь к о в а В. Г. ,  С п а л ь А. Н . 
Книжкин дом. М. ,  1990; Ж а р к о в а  Л. М.  
Библиотека детская Российская государ
ственная // Книга: Энциклопедия. М . :  
БРЭ, 1 9 9 9 ;  Книжный дворец: [О Рос. Г ос. 
дет. б-ке] // Клёпа. 1 999. N2 52; К у л а г и 
н а Н. И. WеЬ-страницы детских и юно
шеских библиотек как составная часть 
Интернет-ресурсов для детей 11 Мир биб
лиографии. 2003.  NQ 4; Наставникам, хра
нившим юность нашу. М. ,  1997;  Российс
кая гос. детская библиотека 11 Карманный 
справочник молодого москвича. Вып. 3 .  
М. :  Изд. ИКАР, 200 1 ;  Российская гос. дет
ская библиотека // Библиотеки Москвы: 
Путеводитель / Рос. гос . б-ка; М., 2004; 
WеЬ-сайт Российской государственной 
детской библиотеки - http:/ /www.rgdb.ru/ 

Е. И. Голубева 

РОССЙЙСКАЯ ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ IОНОШЕСКАЯ БИБ
ЛИОТЕКА (РГЮБ), Москва, куль
турно-информ. ,  науч.-исслед. и науч.
метод . центр для молодёжи и 
специалистов, занимающихся вопро
сами обучения, воспитания, орг. до
суга юношества. Находится в ведении 
Роскультуры .  Создана в 1 966  как 
ГРЮБ на базе юнош . филиала Гос .  
публ. ист. б-ки РСФСР, открытого в 



1939 в здании Ист. музея на Красной 
площади; в 1 968  удостоена имени 
50-летия ВЛКСМ; с 1992 - нынеш
нее назв. 

Обслуживает читателей в возрасте 
от 14 до 25 лет (уч-ся ер. шк. , лицеев, 
гимназий, колледжей), студентов, ра
ботающую молодёжь, педагогов и 
воспитателей - б. 20 тыс. чел. Имеет 
науч. отделы,  видеотеку, кабинет по
лит. культуры ,  7 чит. залов. Общая 
книговыдача - ок. 500 тыс. экз.  

Фонд РГЮБ универс. ,  содержит ок. 
1 млн.  экз.,  в т. ч. 23 ты с. экз. на ин остр. 
яз. Есть рус. и заруб. худож. лит. , учеб. ,  
метод. ,  справ. издания более чем по 
50 специальностям. Б-ка выписывает 
св. 400 назв. период. изданий. Почти 
140 тыс. экз. насчитывает фонд АВМ. 
Особую ценность представляют кол. 
редких старопеч. книг, экслибрисов, 
миниатюрных изданий, духовной лит. , 
книг с автографами. 

Лит. на иностр. яз. представлена 
оригинальными и адаптир. издания
ми, преимуществ. учеб. пособиями, 
самоучителями, энцикл. ,  словарями, 
справочниками, учебниками, разго
ворниками на 72 яз. мира. Проводят
ся консультации специалистов, вла
деющих иностр. яз. 

В отделе иск-в представлены все 
виды и жанры иск-ва и все виды но
сителей. Собр. нот включает классич. 
и фольклорную музыку, джаз, рок- и 
поп-музыку; фонд звукозаписей. 

Справ.-библиогр. аппарат: алф. и 
сист. каталоги, электрон. БД <<Моло
дёжь России», <<Молодёжь за рубе
жом»,  система картотек (по актуаль
ным проблемам право вой, экол. куль
туры,  профориентации ,  в помощь 
изучению иностр. яз.) .  

Б-ка - Всерос. информ.-метод. 
центр в обл. экол. просвещения. Совм. 
с Роскультурой и природоохранитель
ными орг. с 1994 проводится Всерос. 
смотр-конкурс работы б-к по экол. 
просвещению населения. Имеются 
Науч. совет и методкабинет с фондом 
лит. 

Отдел по молодёжной политике 
занимается проблемами гражданско
го, патриотического, правового вос
питания, проводит «круглые столы», 
семинары, организует работу клубов 

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА 

«Гражданином быть обязан», «Подро
сток и закон», «Подросток и нарко
тики»,  обобщает опыт регион. б-к, 
оказывает метод. помощь специали
стам. 

Отдел по проблемам чтения моло
дёжи изучает и разрабатывает формы 
и методы поддержки чтения и разви
тия читательской культуры юноше
ства. Ведёт мониторинг деятельности 
юнош. б-к, выпускает рек.-библиогр. 
мат-лы. 

Впервые в отеч. библ. практике со
здан отдел профориентации. Разраба
тываются науч. основы системы чте
ния и библиографии в помощь проф. 
самоопределению молодёжи. Обоб
щается опыт профориентационной 
работы б-к регионов. Ведутся кон
сультации психолога, помогающие в 
выборе профессии. 

Зал электрон. ресурсов включает 
интернет-класс и медиатеку; все от
делы б-ки компьютеризированы, со
здана локальная электрон. сеть. 

Как центр межличностного обще
ния и место проведения досуга моло
дёжи РГЮБ организует дискуссии, 
чит. конф. ,  встречи с писателями, ак
тёрами, композиторами, работу лит. 
клуба. 

Являясь науч . -метод . центром,  
РГЮБ организует повышение квали
фикации библ.  специалистов,  рабо
тающих с молодёжью, координирует 
деятельность юнош. б-к РФ, снабжа
ет их науч.-метод . ,  библиогр. и ин
форм. мат-лами , оказывает метод. 
помощь. Ежегодно проходят семи
нары и совещания директоров 
юнош. б-к. 

Ведётся мониторинг деятельности 
региональных юнош. б-к по оси. на
правлениям их работы. Ежекварт. вы
ходит как подписное изд. информ. 
вестник «Юношеские библиотеки 
Россию>. 

Б-ка имеет собств. изд. базу, выпус
кает информ. ,  метод. и библиогр. по
собия в помощь б-кам, работающим 
с юношеством. 

Б-ка участвует в междунар. конф. 
и проф. семинарах, междунар. и оте
чественных книж. выставках-ярмар
ках, конкурсах, фестивалях. 
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Специализир . подразделение -

Центр. библ. фонд (ЦБФ) при посред
стве Роскультуры оказывает помощь 
б-кам страны в восполнении книж. 
фондов, утраченных во вр. стихийных 
бедствий, а также в комплектовании 
б-к стран ближнего и дальнего зару
бежья. 

Знач. роль в создании и становле
нии б-ки сыграла заел . работник 
культуры РФ И.  В.  Бах.мутская, воз
главлявшая её с 1966 по 200 1 .  

Лит. :  Б а х м у т с к а я И. В .  Прио
ритеты РГЮБ в первом году нового сто
летия 11 Юношеские библиотеки России: 
Информ. вестник. М., 2000. Вып. 4 ( 15) ;  Из 
истории библиотеки: К 35-летию библио
теки 11 Юношеские б-ки России: Информ. 
вестник. М. , 2001 .  Вып. 3 ( 18) ;  О с т р о в 
с к а я  В. Р. В поле зрения юношеских биб
лиотек социально значимые проблемы 11 
Юношеские б-ки России: Информ. вест
ник. М . ,  2004. Вып. 2(29) ; Перспективы 
развития библиотечного обслуживания 
юношества 11 Юношеские б-ки России: 
Информ. вестник. М . ,  2006. Вып. 1 (36) ; 
WеЬ-сайты Российской государственной 
юношеской библиотеки - www.rgub.ru; 
www.eco.ifap.ru 

Л. М Инькова 

РоссИйсКАЯ кнИжНАЯ ПА
лАтА (РКП), центр гос. библиогра
фии, арх. хранения изданий, стати
стики печати , междунар. стандарт
ной нумерации произв .  печати и 
науч. исслед. в обл. книж. дела. Оси. 
27.4( 10 .5) . 1 9 1 7  в Петрограде пост. Вр. 
прав-ва как Кю:�ж. палата. Первый 
дир. - С. А Венгеров. В 1920 переве
дела в Москву и реорганизована в 
Рос. центр. книж. палату, к-рую воз
главил Б. С. Боднарский. В 1936 пре
образована во Всесоюз. книж. пала
ту, совр. назв. с 1992. 

Гос. библиогр. и стат. учёт выпус
каемой на терр. РФ печ. продукции 
осуществляется путём гос . регистра
ции обяз. экз. каждого издания, по
ступающего в РКП от отеч. изд-в и др. 
издающих орг. всех форм собственно
сти на оси. Федерального закона РФ 
«Об обязательном экземпляре докумен
тов» ( 1994) . Ежегод. библиогр. и стат. 
обработку с использ. электронно-вы
числит. техники проходят от 700 тыс. 
до 1 ,2 млн. изданий. 



Российская книжная палата. Москва 

РКП получает и распределяет меж
ду осн. фондодержателями (перечень 
к-рых утв. в законодат. порядке) ком
плекты обяз. бесплатных экз. Один 
комплект после обработки направля
ют на вечное хранение в Нац. фондо
хранилище отеч. изданий, входящее в 
состав РКП и представляюшее собой 
полную кол. произв. печати; к-рые 
бьmи выпущены в етране с 19 17 .  В ней 
насчитывается св. 74 млн.  ед. хр. Эти 
контрольные экз. неприкосновенны 
и используются только для выполне
ния справок. Остальные экз. распре
деляются между крупными б-ками и 
информ. центрами страны. На оси. 
контрольных экз. выдаётся полная 
библиогр.  информация б-кам, ин
форм. органам и науч.-исслед. учреж
дениям, архивам, ред. газ. и жури. ,  
изд-вам и пр. путём распространения 
по подписке гос. библиогр. указ. (ле
тописи) и карточки централизованной 
каталогизации документов (ЦКД), а 
также путём орг. справ. -информ. об
служивания, в т. ч. с использ. автома
тизир. банка данных. Система указ. 
гос.  библиографии построена по ви
довому принципу - каждый вид про
изв. печати находит отражение в спец. 
библиогр. издании:  «Книжная лето
писЬ>>,  «Летопись периодических и про-

должающихся изданий», «Летопись 
журнальных статей», «Летопись га
зетных статей», «Летопись авторефе
ратов диссертаций», «Летопись рецен
зий>>, <<Летопись изо изданий>>, «Нотная 
летопись>>, <<Картографическая лето
писЬ>>. Выходят еже год. указ. «Библио
графия российской библиографии» и 
<<Книги Рос. Федерации.  Ежегодник>> 
(до 1993 - «Ежегодник книги Россий
ской Федерации>>) .  С кон. 80-x rr. , на
ряду с печ. формой, эти издания на
чали представляться и в электрон. 
виде. 

Одно из важнейших направлений 
деятельности РКП - централиз. ка
талогизация выходяшей в стране лит. 
в виде печ. карточек на �ниrи, бро
шюры, статьи из журн. ,  сб. и газ. , рец. 
и авторефераты дис. Карточки печа
таются и отправляются заказчикам 
ежедневно полными,  сокр .  или се
рийными комплектами (ежегод. ти
раж - ок. 300 млн. экз . ) .  

РКП осуществляет справ. -информ. 
обслуживание орг. и отдельных лиц в 
традиц. и электрон. формах на ос н. по
стоянно действующих договоров или 
по разовым запросам по почте, теле
фону или с использ. электрон. почты. 
Основой для справ.-информ. работы 
РКП служит развитая система катало-
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го в и картотек, к -рые профилируютел 
по видам изданий - книги, газ . ,  ста
тьи из журн. ,  газ. ,  сб. и т. д. (св. 32 млн.  
библиогр. записей о произв. печати, 
выпущенных в России с 1 9 1 7) .  

Данные гос.  стат. учёта выпускае
мой печ. продукции публикуются в 
офиц. изданиях «Рос. стат. ежегод
ник» и <<Печать Российской Федера
ции в . . .  году>> (по 1 990 включ. - <<Пе
чать СССР в . . .  году») ,  в средствах мас
совой и нформации ,  а также в 
изданиях ЮНЕСКО « Statistical 
yearbook>> и << lndex Translationum» 
(сведения о выпуске переводных из
даний) . 

РКП ведёт разработку и эксплуа
тацию информ. системы ,  на осн.  
к-рой выпускает каталоги «Книги в на
личии и печати» ( «Books in print>>) в 
стандартном и электрон. форматах. 

РКП - нац. агентство в системе 
междунар. стандартной нумерации 
изданий (ISBN, ISSN, ISMN) , сотруд
ничает с Международной федерацией 
библиотечных ассоциаций и учрежде
ний (ИФЛА) и Международной органи
зацией по стандартизации (ИСО) , с 
библиогр. центрами субъектов СНГ, 
Польши ,  Словакии ,  США, Чехии,  
Швеции и др. Реализует сов м. проек
ты с Библиотекой Конгресса США (об
мен библиогр. информацией на маг
нитных лентах) , фирмами «Баукер
Заур>> (Великобритания) и <<Онлайн 
Компьютер Системе» (США) - по 
подготовке и вып. компакт-дисков 
CD-ROM с данными о рос. библио
графии. 

Издаёт жури .  « Библиография» 
(с 1929) , сб. «Книга. Исследования и ма
териалы» (с 1 959). 

Лит . :  Г л у х  о в А. Г .  Российская 
книжная палата: вчера, сегодня, завтра 1/ 
Книж. дело. 1 995.  NQ 3-5; WеЬ-сайт Рос
сийской книжной палаты - http:/ /www. 
bookchamber.ru/ 

Л. И. Фур сенко 

РоссИйсКАЯ НАЦионАль
НАЯ БИБЛИОТЕКА (РНБ), С.-Пе
тербург, старейшая гос. универс. б-ка 
страны, вторая по величине фондов в 
России, одно из крупнейших в мире 
информ.-библиогр. учреждений, рос. 
центр науч.-исслед. и науч.-метод. ра-



РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

боты в обл. библиотековедения, биб
лиографии и книговедения. Оси. 1 6(27) 
мая 1 795 Екатериной II как Имп.  
Публ. б-ка и нац. книгохранилище. 
Тогда же Екатерина II Высочайшим 
повелением одобрила представлен-

щениЯ>> ,  предназначалась для <<пуб
личного употребления>> и ставила це
лью <<общественное просвещение 
рОССИЯН». 

Формирование фондов б-ки нача
лось одновр. со стр-вом здания. В 1 795 

ступило знаменитое рукоп .  собр.  
бывш. чиновника рус. посольства в 
Париже П .  П. Дубровского. На базе 
этого собр. и возникло в 1 805 особое 
хранилище - депо манускриптов. 

В 1 8 10 Александр I особым реск
риптом предписал открыть новое 
учреждение <<на пользу общую» и ут
вердил сост. дир. А. Н. Олениным «По
ложение об управлении Император
скою Публичною Библиотекою» -
первый в России библ. закон. Пред
писано бьшо содержать б-ку на день
ги из гос. казначейства. «Положение>> 
закрепляло установленные при обра
зовании б-ки гл . принцилы орг. её 
работы - хранение архива отеч. пе
чати и рукоп. наследия при соблюде
нии непременного условия - приёма 
посетителей. Бьшо также правило об 
обяз. бесплатной доставке в б-ку двух 
экз. всего, что выходит в России из 
печати. Так радикально бьша решена 
проблема полного и регулярного по
лучения рос. книг и др. изданий. Фон
ды пополнялись также купленными и 
подаренными книгами. 

Императорская Публичная библиотека. Санкт-Петербург 
Для всеобщего пользования б-ка 

открьшась 2( 14) янв. 1 8 14.  В её струк
туре в 1 845-61 находился Румянцев
екий музей с б-кой, на основе к-рых 
впоследствии в Москве бьша создана 
Румянцевекая б-ка (ныне Российская 
государственная библиотека) . 

ный архит. Е .  Соколовым проект 
здания б-ки. В июне 1 795  стройка 
«возымела своё начало>> .  Это было 
первое в России здание, предназна
ченное именно для б - к и .  Место 
было выбрано в центре столицы , 
при пересечении ул. Сенной (Б.  Са
довой) с Невским просп. ,  неподалё
ку от дворца и вблизи оживлённого 
Гостиного двора. По замыслу Ека
терины нац. б-ка должна бьша оли
цетворять мощь Рос. гос-ва, созида
тельный характер устремлений импе
ратрицы, её приверженность идеалам 
века Просвещения. 

Подобно «образцу знатнейтих 
б-к Европы», хранивших архивы нац. 
печати и памятников письменности, 
новой б-ке предстояло стать собира
тельницей всех рос. книг и рукопи
сей. Но было в этой идее и принци
пиально новое начало - б-ка была 
задумана и организована не только 
как книгохранилище, но и как публ . ,  
общедоступная. Она учреждалась «В  
пользу любителей учёности и просве-

по указу императрицы в него была 
доставлена из Варшавы кол. братьев 
Залуских, а чуть позднее, усилиями 
первого дир. гр. А. С. Строганова, по-

Российская национальная библиотека. Новое здание. Санкт-Петербург 
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С марта 1 9 1 7  Имп. Публ. б-ка име
нуется Рос. публ. б-кой, в 1 925 полу
чено назв. Гос. публ. В 1 932 ей при
своено имя М. Е. Салтыкова-Щедри
на, в 1939 в связи со 1 25-летием со 
дня открытия ГПБ награждена орде
ном Трудового Красного Знамени. 
ГПБ продолжала обслуживать читате
лей и в условиях блокады Ленинграда 
( 194 1 -42). Устав 1 976 определил её 
как нац. б-ку России, выполняющую 
функции союз. значения. В 70-е гг. по
лучила интенсивное развитие науч. 
исслед. и метод. работа б-ки в связи с 
приданием ей функции метод. рук. 
системой массовых б-к РСФСР. В со
отв. с Указом Президента РФ от 27 мар
та 1992 она носит нынешнее назв. и 
является особо ценным объектом 
культурного наследия народов РФ. 

К 2003 фонд РНБ составил ок.  
33 ,8  млн. экз . ;  им пользуются 168  тыс. 
читателей, к-рым выдаётся св. 12 млн.  
экз. в год. Б-ка обладает самым пол
ным в мире собр. рус. книг и по пол
ноте кол. произв. нач. периода слав. 
и рус. книгопечатания не имеет себе 
равных. Здесь хранятся две трети всех 
известных книг кирилловской печа
ти 16 в . ,  самая большая кол. книг пет
ровской эпохи, напеч. гражд. шриф
том (423 из изв. 6 1 1  назв . ) ,  наиболее 
полное собр. <<Ведомостей» ( 1 703-
27) , земских изданий (ок. l ЗО тыс. тт.) ,  
кол. «Вольная русская печать» - зап
рещённые издания 1853- 1 9 1 7 ,  выпу
щенные за границей или подпольно 
в России, в т. ч. полные комплекты 
герценовских «Колокола>> и <<Поляр
ной звезды», сов. (св. 5 тыс. назв. )  и 
белогвардейских (св. 3 тыс. назв.)  ли
стовок ( 1 9 1 7-25) . Знач. интерес пред
ставляет кол. «Ленинград в Великой 
Отечественной войне» (б .  1 8  тыс .  
книг, брошюр, листовок, открыток, 
пригласительных билетов, афиш, аль
бомов продовольственных карточек 
осаждённого города) . 

Ок. 250 тыс. экз. насчитывает за
руб. <<Россика» . Начало целенаправ
ленному формированию этой кол. 
положили первые закупки и иные 
(в т. ч .  через посредство учреждений 
цензуры) приобретения иностр. книг 
в 1 8 1 3- 1 5 ,  связанных с событиями 
1 8 12. Сегодня - это наиболее полное 

Один из залов отдела рукописей РНБ 

в мире собр. книг и период. изданий 
о России, напеч. до 1 9 1 7  на иностр. 
яз . ,  а также переводов рус . соч. на 
и ностр . яз . :  описания Московии , 
принадлежащие перу зап.-европ. пу
тешественников 1 6- 1 7  вв. , св. тыся
чи иностр. книг, брошюр и листовок 
об Отеч. войне 1 8 1 2 ,  включая экз. 
приказа Наполеона о вторжении в 
Россию, иностр. романы, повести , 
пьесы, стихотворения на сюжеты из 
рус. жизни, отклики на первую рус. 
рев-цию ( 1 905-07) .  Обширна кол. 
«Славика>> (книги на слав. яз. ) .  Есть 
собр. изданий эпохи англ.  рев-ции 
17  в., Вел. фр. рев-ции 1 789, рев-ций 
1 848-49 в Германии, Франции, Авст
рии, Венгрии, кол. «Мазаринад>> (са
тир. издания Фронды во Франции 
17 в.), собр. книг, период. изданий, 
листовок времён франко-прусской 
войны и Парижекой коммуны. 

В ф о н д е  р е д к и х  к н и г  -
одно из крупнейших собр. инкунабул 
(св. 6 тыс. ед. хр. ) ,  кол. альдинов и 
эльзевиров, Вольтера библиотека -
68 14  печ. изданий, о к. 2 тыс. из к-рых 
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имеют пометы самого философа; ко
пии произв. Вольтера с его авторской 
правкой, переписка, рукописи Фрид
риха II и др. современников. 

Р у к  о п. к о л. РНБ (б. 400 тыс. ед. 
хр . )  - одна из крупнейших в мире. 
Среди самых ценных памятников 
древнерус.  письменности - старей
шая из всех изв. ныне рус . рукоп .  
к н и г  - Остромирово Евангелие 
( 1 056-57) , Лаврентьевекая летопись 
( 1 377) , Киевская Псалтырь ( 1 397) , 
«Изборник» ( 1  076) и мн. др. 

Большую ценность представляют и 
др. кол . :  греч. манускриптов, в т. ч .  
папирусов 2-4 вв .  н .  э . ,  фрагменты 
знаменитого Синайского кодекса, 
Порфирьевское Евангелие ( 835 )  и 
Псалтырь (862) , Трапезуидекое Еван
гелие 10 в. и др. Среди зап. -европ. 
рукопись Блаженного Августина 
(5 в . ) ,  «Церковная история английс
кого народа: Беды Достопочтенного» 
(7 46) , всемирно изв. <<Большие фран-
цузские хроники»,  иллюминованные 
<<принцем миниатюрЫ>> Симоном 
Мармионом (15 в . ) ,  рыцарские рома-
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ны, разл. трактаты, Часовники. Са
мый знаменитый Часовник в кол . 
РНБ принадлежал Марии Стюарт -
с ним, по преданию, она взошла на 
эшафот. 

По собр. егип. папирусов, рукопи
сей на пальмовых листьях, камнях, 
коже, пергамене, деревянных дощеч
ках, бересте и бумаге, рукописей, вы
шитых на шёлке или нарисованных 
на холсте, можно проследить историю 
развития письма на Востоке. 

Помимо уникальных книж. кол. в 
б-ке хранится огромное кол-во арх. 
мат-лов исключит. ист. ценности: гра
моты (с 1269, б. 10 тыс . ) ,  в т. ч. касаю
щиеся земельных владений, док. особ 
царствующего дома, офиц. письма 
фр. королей и фин. отчёты королевс
ких чиновников о сборе налогов, архи
вы писателей и деятелей культуры 18-
20 вв. : [ Р. Державина, В. А Жуковско
го, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, 
А. А. Ахматовой, И. А. Бродского, 
М. И.  Глинки, М .  П. Мусоргского и 
др. ;  автографы А В. Суворова, Напо
леона,  Яна Гуса ,  Дж. Байрона,  
О. Бальзака, Л.  Бетховена, С. Есени
на, всех рос. имп. от Петра 1 до Нико
лая 11 и мн. др. В специализир. под
разделении - Доме Плеханова - хра
нятся и изучаются его архив и личная 
б-ка (б. 2 тыс. ед. хр. ) .  

Богат и разнообразен фонд эстам
пов, в к-ром св. 1 , 3  млн.  ед. хр. - гра
вюры, лубок, плакаты, афиши, экс
либрисы, альбомы и др. издания. Сре
ди ценных кол . :  «Рус. гравированные 
портреты 17- 1 9  вв.» ,  «Галерея порт
ретов Петра Великого»,  «Виды рус. 
городов (кон. 1 8 - сер. 1 9  в.)» ,  гравю
ры А Дюрера, П. Пикарта, Ш. Леби
она, А и И. Зубовых и др. 

Га з. ф о н д б-ки включает тыся
чи изданий, выходивших на терр. Рос. 
империи, затем - Сов. Союза. Здесь 
есть первая печ. рус. газ. «Ведомости» 
1 703,  газ. столичные и провинциаль
ные, светского и духовного содержа
ния, на яз. народов СССР, иностр. яз. 
(б. 560 год. к-тов) . В жури. фондах б. 
8 млн . экз. - все важнейшие жури. на
шей страны, стран СНГ, Зап. и Воет. 
Европы, Азии, Америки. 

В ф о н д е  о т д е л а  к а р т о 
г р а ф  и и представлено богатейшее 

собр. рос. и иностр. картогр. изданий, 
начиная с первых гравированных ли
стов 17 в .  до наших дней (б. 200 тыс. ) .  

Ф о н д  н о т н ы х  и з д а н и й  
и з в у к о з а п и с е й насчитывает 
б. 340 тыс. экз . ,  среди к-рых уникаль
ная кол. рус. первопеч. нотных изда
ний 17 в . ,  собр. муз. альбомов и аль
манахов 20-30-х гг. 19 в. 

Во главе Публ . б-ки в разные 
годы стояли изв. гос . деятели и учё
ные:  А. С.  Строганов, А Н.  Оленин, 
Д.  П. Бутурлин, М. А Корф, И. Д. Де
ля нов, А. Ф .  Бычков, Н .  К. Шиль
дер, Д. Ф .  Кобеко, Э. Л. Радлов, 
Н. Я. Марр. Среди сотрудников 
б - ки были учёны е ,  писател и ,  
обществ. и полит. деятели:  И .  Л .  Ан
дронников, И. А Бычков, Н. И. Гне
дич, А А Дельвиг, О. А Добиаш-Рож
дественская, Б .  А. Дорн , А. И .  Ер
молаев, М.  Н. Загоскин, А В. Карта
шов, Ф. П .  Кеппен , И .  А. Крылов, 
Н .  П. Лихачёв, М. Л. Лозинский , 
Х. М .  Лопарёв, В .  В .  и Л .  Н .  Май
ков ы ,  С. Е .  М алов ,  А. А. Мейер , 
Н .  В .  Пигулевская , С. Л .  Рубинш
тейн, В .  И .  Саитов, В .  Д.  Смирнов, 
В. В. Стасов, Н. Н. Страхов, Г. П. Фе
дотов,  Ю. П. Францов, Х. Д. Френ, 
Н.  Д. Чечулин,  В. Ф .  Шишмарев и 
др. 

Публ. б-ка сыграла огромную роль 
в развитии отеч. науки , образова
ния и культуры. Её фондами пользо
валисЪ В .  Г. Белинский, А П. Боро
дин , В. М. Васнецов , М. Горький,  
Н. А Добролюбо в, Ф.  М. Достоевский, 
В. А Жуковский, Н. М .  Карамзин, 
В. [ Короленко, П. Л. Лавров, В. И. Ле
нин, Д. И. Менделеев, П.  Н. Милю
ков, М. П. Мусоргский, Н. А Некра
сов, И. С. Павлов, Н. И. Пирогов, 
[ В. Плеханов, А С. Пушкин, И. Е. Ре
пин, Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, 
Н. [ Чернышевский и мн. др. 

Важное значение имела деятель
ность Публ. б-ки для развития отеч. 
библ. науки. Вклад в разработку про
блем библ-ведения, библиографии и 
книговедения внесли В. С. Сопиков, 
И. А Крылов, А Х. Востоков, В. И. Со
больщиков, В. Ф. Одоевский, В. И. Ме
жов, В .  Э .  Банк, А. И .  Браудо, 
Б. Р. ЗельЦ!lе и др. В 1926-29 при ГПБ 
действовал науч.-исслед. Ин -т книго-
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ведения, издавались жури. «Библио
течное обозрение>> , сб. «Книга о книге» 
( 1 927) , ежегод. <<Сборники» (с 1940) ,  
<<Труды ГПБ» (т. 1-15 ,  1953-64) , от
чёты <<Государственная публичная 
библиотека им. М. Е. Салтыкова
Щедрина в . . .  году» (т. 1-19 ,  1950-68) .  
Сегодня издаются серийные сб. науч. 
тр. :  «Теория и практика сохранения 
книг в библиотеках>> ( 19 вып.),  <<Книж
ное дело в России во 2-й пол. XIX 

нач. ХХ века» ( 19  вып.) ,  «Предметный 
поиск в традиционных и нетрадици
онных ИПС>> ( 14  вып.) ,  <<Историко
библиогр. исследования» (5 вып.) и др. 
Среди капитальных тр. ,  подготовлен
ных в б-ке ,  - <<Описание изданий 
гражданской печати,  1 708- 1 725»  
( 1 955) ,  «Сводный каталог рус . книг 
гражданской печати XVIII в.» (т. 1 -5,  
1962-67, т. 6 ,  1975) , «Библиография 
периодических изданий России, 1901-
19 16» (т. 1 -4, 1958-61) ,  «Книга в Рос
сии, 186 1 - 1891  rr.» (т. 1-3, 1988-91 ) ,  
библиогр. справочники <<Рус. сов. пи
сатели-прозаики» (т. 1-7, 1959-72) и 
<<Рус. сов. писатели-поэты>> (т. 1 - 19 ,  с 
1 977). В 2002 сборником <<Нац. б-ки 
Европы: по материалам совещания 
1995-2000 гг. Конф. директоров ев
роп. нац. б-к (CENL)» открылась сер. 
публ. ,  посвящ. их деятельности. Про
водятся ежегод. науч. конф. ,  Павлея
ковекие чтения, чтения <<Книжные 
редкости РНБ» и др. 

РНБ участвует в науч. проектах 
федер. и междунар. уровня, исследу
ет теорет. проблемы и закономернос
ти эволюции библ. дела в социально
ист. контексте, разрабатывает страте
гию развития отдельных типов и 
видов б-к (особенно универс. ) ,  науч. 
основы формирования библ. фондов 
и обслуживания читателей , упр. и 
экономики библ.  дела. Науч. кадры 
планомерно готовились в течение мн. 
лет на высш. курсах библ-ведения 
(оси. в 1 9 19) ,  в аспирантуре при б-ке 
( 1 935-53).  

В последние годы осваиваются 
новые технологии ,  активизируется 
комплектование фонда док. на не
традиц. носителях. К услугам пользо
вателей св. 500 компьютеров,  объе
динённых в локальные ин форм. сети. 
Создаётся информ. центр РНБ как 
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ядро библ . -информ. сети России с 
выходом в мировое информ.  про
странство. 

Фонды и чит. залы расположены 
по 14 адресам в 10 р-нах С.-Петербур
га. Гл. комплекс РНБ включает неск. 
зданий в центре на Садовой ул. ,  Не
вском просп. (ампир, 1828-32, архит. 
К. И. Росси и А. Ф. Щедрин, скульп
тура на фасадах С. С .  П именова,  
В.  И. Демут-Малиновского и др. ) ,  пл . 

Островского ( 1 8 9 6 - 1 90 1 ,  архит. 
Е. С. Воротилов).  Часть отделов и фи
лиалов РНБ располагаются в зданиях 
на набережной Фонтанки ( 1804-07, 
архит. Дж. Кваренги) .  Среди интерье
ров выделяются залы отделов рукопи
сей, рус. книж. фонда, Корфонекий 
зал и примыкающие к нему чит. зал и 
<<Кабинет Фауста>> (архит. И. И. Гор
ностаев при участии В. И.  Собольщи
кова) , чит. зал архит. В. И. Собольщи
кова,  Большой чит. зал (архит. 
Е. С. Воротилов) . Новый комплекс 
зданий РНБ на Московском проспек
те (архит. В. Н. Щербина) имеет хра
нилища на 20 млн.  экз. и чит. залы на 
2000 мест. 

РНБ - чл. Рос. творческого союза 
работников культуры ,  РБА (штаб
квартира) , ИФЛА, ЛИБЕР, объедине
ния «Библиотеки Балтики» ,  Консор
циума европ. исслед. б-к. 

Лит. :  Акты, относящиеся до нового 
образования Императорской библиоте
ки . . .  СПб . ,  1 8 1 2 ;  А ф а н а с ь е в  Ю. С. ,  
М ы  л ь  н и к о в А. С. Публичная библио
тека. 150 лет. Л. ,  1 964; Б а б и н ц е н  С. М. 
И. А. Крылов: Очерк о его изданиях и биб
лиотечной деятельности. М., 1 955; В память 
ущедщих и во славу живущих: Хроника со
бытий, 22 июня 1 941 - 9 мая 1 945. СПб. ,  
1 9 9 5 ;  Г о л у б е в а  О . Д. В .  В .  Стасов. 
СПб. ,  1 995;  О н а  ж е. В мире книжных со
кровищ. Л. ,  1988; О н а  ж е. В. Ф. Одоевс
кий. СПб.,  1 995;  О н а  ж е. М. А. Корф. 
СПб.,  1 995; О н а ж е. Н. Я. Марр и Пуб
личная библиотека. Тбилиси, 1 986; Г о л у 
б е в а  О. Д. ,  Г о л ь д б е р г  А. Л. На пол
ках Публичной библиотеки. 2-е изд. М. ,  
1 983;  Государственная Публичная библио
тека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина: Биб
лиогр. указ. Л. ,  1 987- 1 988. Ч . 1-2;  Г р и н  
Ц .  И . ,  Т р е т ь я к  А. М .  Публичная биб
лиотека глазами современников ( 1 795-
1 9 1 7) :  Хрестоматия 1 РНБ. СПб. , 1998 ;  
Е ф и м  о в а Н . А. Читатели Публичной 
библиотеки в Петербурге и организация их 
обслуживания в 18 14-1917  гг. // Труды 1 

ГПБ. Л. ,  1 958. Т. 6; 3 а й  ц е в В. Н . СтаТУс: 
Национальная библиотека России 11 Биб
лиотекарь. 1 99 1 .  N2 9;  Императорская Пуб
личная библиотека за сто лет, 1 8 14- 1 9 14 .  
СПб. ,  1 9 14; История Государственной ор
дена Трудового Красного Знамени Публич
ной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щед
рина. Л. ,  1 963 ;  М о р а ч е в с к и й  Н. Я . 
Путеводитель по Государственной пуб
личной библиотеке им. М.  Е. Салтыкова
Щедрина. 3-е изд. Л . ,  1970; Национальные 
библиотеки Европы: По материалам сове
щаний 1995-2000 гг. Конференции дирек
торов европейских национальных библио
тек (CENL) / РНБ. СПб.,  2002; Р е с т Б . 
Книги и люди: Очерки из истории Гос. 
Публ. б-ки им. М.  Е. Салтыкова-Щедри
на, 1 8 1 4- 1 939. Л. ,  1 939;  Российскаянаци
�нальная библиотека: Правовой стаТУс. 
СПб. , 200 1 ;  Российская национальная 
библиотека, 1 795- 1 995.  СПб. ,  1 995; Со
трудники Российской национальной биб
лиотеки - деятели науки и культуры:  
Биогр .  слов. СПб. , 1 995-2003.  Т. 1 -3 ;  
Фонды редких и ценных изданий (книж
ных памятников) в библиотеках РСФСР: 
Указатель. М. ,  1990; S t u a r t  M. Aristocrat
librarian in service to the Tsar: А. N. Olenin 
an the Imperia1 Public Library. Bou1der, 1 986; 
WеЬ-сайт Российской национальной биб
лиотеки - http:j jwww.nlr.ru 

В. Н. Зайцев 

«РОССНЙСКАЯ НАЦИОнАлЬ
НАЯ БИБЛИотЕКА. ИНФОРмА
ЦИЯ», выходит е 1988 в С.-Петербур
ге ежемес . ( 1 1  вып. в год , вып. за 
июль-август сдвоенный). 

Информирует о произв. и обществ. 
жизни б-ки, командировках, публ. о 
РНБ в «широкой» печати и т. д. Пред
шественником издания был <<Ин
форм. бюл. Гос . ордена Трудового 
Красного Знамени Публ. б-ки им. 
М .  Е .  Салтыкова-Щедрина» , изд. в 
1 955-74 6 раз в год. 

РОССНЙСКАЯ ПУБЛНЧНАЯ 
БИБЛИОтЕКА ИМ. В. И. УЛЬЯ
НОВА (ЛЕНИНА), см. Российская го
сударственная библиотека. 

РОССНЙСКАЯ СИСТЕМА НА
Учно -ИНФОРМАЦИ ОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Ро с и н ф о р м 
к у  л ь т у р  а )  создана с целью содей
ствия средствами науч. информации 
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разработке и реализации культурной 
политики в РФ, формированию в ней 
единого информационного простран
ства в обл. культуры и иск-ва. Входит 
составной частью в гос. систему науч. 
информации . Статус Рос. системы 
науч. -информ. обеспечения культур
ной деятельности Росянформкульту
ра получила в 1 996 по решению 2-го 
Всерос. совещания рук. служб инфор
мации по культуре «Б-ки России в 
ин форм. обеспечении культурной де
ятельности регионов>> (Уфа,  1 4 -
15  июня 1995) ,  к-рым бьmо утв. «По
ложение о Рос. системе науч . -ин
форм. обеспечения культурной дея
тельности>> .  

Росянформкультура функциони
рует в след. обл. :  библ. дело, музейное 
дело и коллекционирование; выявле
ние, изучение, охрана, консервация, 
реставрация и использование памят
ников истории и культуры;  сохране
ние культурного и природного насле
дия; культурология, социокультурная 
деятельность в сфере досуга, туризм; 
худож. промыслы, нар.  творчество;  
зрелищные иск-ва, муз. и изобр. иск
во; эстетич. воспитание, худож. обра
зование. 

В составе пользователей: науч. со
трудники, преподаватели,  студенты, 
работники управленческих структур, 
творческие работники, специалисты
практяки сферы культуры,  работни
ки СМИ,  обществ. орг. , коммерч . 
структур, представители религиозных 
конфессий. 

Формирование Росинформкульту
ры началось в 1 972 с создания в ГБЛ 
Информ. центра по проблемам куль
туры и иск-ва как отрасл . органа 
М-ва культуры СССР. Первый руко
водитель научно-информ. центра 
«Информкультура» - И. Ю. Багрова. 
С 1982 г. центр возглавляет Т. И. Лап
тева. К 1976 в 1 1  респ. б-ках были со
зданы информ. службы по культуре и 
иск-ву, к 1 977 в спец. ,  науч. ,  обл. ,  кра
евых б-ках, науч . - исслед . ин-тах, 
высш. учеб. заведениях, музеях, ме
тод . центрах - их подразделения. 
В 1 984 сложилась отрасл . система 
НТИ по культуре и иск-ву как сово
купность центр. ,  регион. и низовых 
информ. служб. 



В 1 990-е rr. произошла её структур
ная реорг. и переориентация на ин
форм. обеспечение культурной дея
тельности в Рос. Федерации на основе 
новых компьютерных технологий ,  
внедряемых во  всех звеньях отрасли 
культуры. 

В структуре Росянформкультуры 
два уровня: федер. и регион. На фе
дер. уровне функционируют: Науч. 
информ. центр п о  культуре и иск-ву 
(НИЦ Информкультура) в составе 
РГБ; специализир. информ. службы в 
составе Науч . -муз . б-ки Моек. гос.  
консерватории и Всерос. гос .  б-ки 
иностр. лит. На регион. уровне - ин
форм. службы по культуре и иск-ву в 
составе нац. (респ. ) ,  краевых, обл. и 
окр. универс. науч. б-к. 

Функции основного координатора 
системы выполняет НИЦ Информ
культура РГБ - полностью автомати
зир. информ. центр с уникальными 
информ. ресурсами, доступными для 
потребителей в традиционных и са
мых совр. формах. Интегрирующая 
роль НИЦ Информкультура в Росин
формкультуре заключается в созда
нии и распространении базового 
электрон. ресурса, в т. ч. через свой 
сайт (аналитика, фактография, биб
лиография по культуре и искусству) . 
В 2004 полностью реформирована 
система ин форм. изданий. Сегодня её 
основу составляют: текущие рефера
тявно-библиографические указатели 
новой отеч. и заруб. лит. (8 сер. по оси. 
областям культуры и иск-ва) , ин
форм.-аналит. журнал «Обсерватория 
культуры» , дайджест «Библиотека в 
эпоху перемеН». 

Основной задачей регион. служб 
информации Росянформкультуры 
является ин форм. поддержка процес
сов культурного развития регионов, 
регион. культурной политики. Для 
этого в системе Росянформкультуры 
используются все совр. формы и ме
тоды информ. обеспечения. Форми
руются фонды неопубл . док. и БД 
библиогр . ,  адресно-фактографичес
кой и полнотекстовой информации. 
Издаются информ. издания в печ. и 
электрон. формах: проблемно-ориен
тир. библиогр. справочники, информ. 
бюллетени, дайджесты. Не только фе-

РОССИЙСКИЙ ФОНД ЧТЕНИЯ 

дер. ,  но регион. службы Росянформ
культуры участвуют в создании разно
образных интернет-ресурсов. 

Система комплексного информ. 
обслуживания с учётом меняющихся 
информ. потребностей разл . групп 
пользователей осуществляется в режи
мах ИРИ, «запрос-отвеТ», а также пу
тём предоставления по запросам 
пользователей опубл. и неопубл. мат
лов и их копий; мультимедийной и др. 
электрон. информации, услуг Интер
нета. Пользователям предлагаются 
также массовые формы обслуживания: 
книж. и информ. выставки, дни ин
формации,  информ. сопровождение 
мероприятий и культурных акций, об
зоры информации, лекции и др. 

Росянформкультура взаимодей
ствует с информ. центрами по куль
туре нац. б-к стран СНГ через Библио
течную Ассамблею Евразии (БАЕ) , 
в т. ч. по обмену информ. ресурсами. 

Лит. :  Б а г р о в а  И. Ю. Информаци
онный центр по проблемам культуры и 
искусства // Сов. библиография. 1 973 .  
N2 3 ;  Главной службе информации по 
культуре и искусству - 30 лет (К юбилею 
НИЦ Информкультура РГБ) 11 Библиоте
коведение. 2002. N2 5; Интеграция инфор
мационных ресурсов по культуре и искус
ству в Российской Федерации: Мат-лы 
IV Всерос. совещ. руководителей служб 
информации сферы культуры (Ульяновск, 
26-28 сент. 200 1 г.) 1 Рос. гос. б-ка, Улья
новская обл . универс .  б-ка.  М . ,  2002;  
Л а п т е  в а Т. И. Библиотеки России в ин
формационном обеспечении культурной 
деятельности регионов // Библиотеки Рос
сии в информационном обеспечении 
культурной деятельности регионов: (Мат
лы 2-го Всерос . совещ. руководителей 
служб информ. сферы культуры, г. Уфа, 
14- 15 июня 1 995 г.) 1 Рос. roc. б-ка, Нац. 
б-ка им. Ахмет-Заки Валиди Республики 
Бащкортостан. Уфа, 1996; Л а п т е в а  Т. И. ,  
Г о р б у н о в а А .  В.  Стратегии формиро
вания и использования электронных ре
сурсов Росянформкультуры 11 Ин форм. 
бюл. РБА. 2004. N2 32; Л а п  т е в а Т. И. ,  
Т и х о н о в а  Л. Н.  Информационное обес
печение вопросов культурной политики // 
Проблемы социальной информации в сфе
ре культуры и просвещения 1 С.-Петерб. 
roc. ин-т культуры. СПб. , 1992; Электрон
ные ресурсы Росинформкультуры: реалии 
и перспективы: Мат-лы V Всерос. совещ. 
руководителей служб информации по куль
туре и искусству (Смоленск, 2 1 -24 сент. 
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2004 г.) / Рос. гос. б-ка, Смолен. обл. уни
верс. б-ка. М. ,  2005; WеЬ-сайт Российской 
системы научно-информационного обес
печения культурной деятельности (Росин
формкультура) - http:/infoculture.rsl.ru 

Л. Н. Тихонова 

РоссИйский Фонд чтЕния 
и м . Н .  А. Р у б а к и н а , учреждён 
21 мая 1 992 в Москве рядом обществ. 
орг. и частными лицами. Цель: объе
динение интеллектуальных сил учё
ных, педагогов, работников культуры, 
деятелей лит. и иск-ва, журналистов 
для совм. работы по распространению 
чтения, информ. культуры,  привлече
нию внимания широкой обществен
ности к актуальным проблемам раз
вития культуры речи, к функциональ
ной неграмотиости и т. д. 

По инициативе фонда в 1 996 бьmа 
проведена науч.-практ. конф. «Чита
ющая Россия: мифы и реальность» , 
организован конкурс науч . работ 
<<Н. А. Рубакин и общие проблемы со
циологии, психологии и библ. -биб
лиогр. орг. чтения», в к-ром приняли 
участие специалисты из Москвы и 
регионов РФ. 

Фонд является коллективным чл .  

Междунар. орг. по проблемам чтения 
(IRA) и принимает участие в реализа
ции её программ. За годы работы он 
установил связи с аналогичными фон
дами за рубежом, его представители 
участвуют в междунар. конф. ,  ярмар
ках, выставках в сфере издат. деятель
ности и изучения проблем чтения. 

Фонд осуществляет многочисл . 
мероприятия, направленные на изу
чение и осмысление теорет. наследия 
Н. А. Рубакина, пропаганду его идей,  
увековечение его памяти. 

Лит. :  Читающая Россия: мифы и реаль
ность: По материалам рос. науч. -практ. 
конф. м.,  1997. 

С. И. Самсонов, В. Я. Стрельцов 

РОсс Ийского ГОСУДАР
СТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА (РГГУ) БИБ
ЛИОтЕКА, Москва, одна из крупных 
науч. вузов. б-к РФ. Создана в 199 1  
путём слияния б-к  Моек. гос.  ист .
арх. ин-та (МГИАИ) и Моек. высш. 
парт. шк. (МВПШ) при ЦК КПСС. 



Б-ка МГИАИ бьmа образована в 1 93 1 ,  
основу е ё  составила богатая б-ка 
Центр. арх. упр. РСФСР с дорев. собр. 
Моек. археолог. о-ва, Имп. о-ва ис
тории древностей российских при 
Моек. ун-те, архива М-ва юстиции, 
архива МИД, а также отдельные кии
ги из обменных фондов крупных б-к 
Москвы (Политехн. и Ист. музеев,  
Соц.  акад . и др . ) .  В основе б-ки 
МВПШ - часть б-ки Народного уни
верситета А. Л. Шанявского. Имеются 
также собр. учёных: слависта Е. П. На
умова, лингвиста Г. О. Винокура, биб
лиофила С. Е. Поливановского и др. 
Фонд - о к. 1 ,5 млн.  экз. Ведётся кии
гообмен с партнёрами в США, Вели
кобритании, Германии,  Франции, 
Швейцарии, Швеции, Польше. Еже
год. обслуживается 200 тъ1с. читателей 
(гл. обр. преподаватели, аспиранты, 
студенты, сотрудники РГГУ) , в т. ч. в 
5 чит. залах. Оси. чит. зал оснащён 
переопальными компьютерами для 
самостоятельной работы. С 1 995 про
водится автоматизация процессов, 
с вязанных с приобретением и катало
гизацией изданий. С 1 992 ведутся ЭК 
в формате USМARC. В справ. -биб
лиогр. и информ. отделах - БД по гу
манитарным дисциплинам. С 1 992 в 
составе б-ки - Центр комплектова
ния б-к высш. учеб. заведений РФ 
иностр. лит. ,  обеспечивающий 200 ву
зов. б-к. С 1 994 функционирует Центр 
консервации док. вузов. б-к РФ. 

Издания б-ки: «Бюл. новых по
ступлений» (с 1 992, 12 вып. в год), 
«Бюл. книг на иностр. яз., получен
ных б-ками вузов РФ>> (с 1 995, 1 раз в 
год), «Алф. указ. иностр. период. из
даний, выписанных для вузов Рос
сии» (с 1 994, 1 раз в год), а также мат
лы конф. ,  симпозиумов, библиогр. 
указ. и метод. мат-лы. 

Лит. :  Всё для учёного, всё - для сту
дента // Библиотека. 1 996. NQ 9; Российс
кий государственный гуманитарный уни
верситет. Библиотека. М. ,  1996; WеЬ-сайт 
Библиотеки Российского государственно
го гуманитарного университета - http:j 1 
www.liber.rsuh.ru/ 

РОсс Ийской АКАД ЕМИИ 
ХУДОЖЕСТВ НАУчНАЯ БИБ
ЛИОТЕКА (НБ РАХ), С.-Петербург, 

«РОССИКА» 

осн. в 1 757 одновр. с Акад. художеств, 
созданной в России по инициативе 
М. В. Ломоносова и И. И. Шувалова. 
Первонач. была хранилищем не толь
ко книг, но и предметов иск-ва и по
собий для худож. шк. Основу фонда 
сост. частные кол. выдающихся дея
телей 19 в. С 1 9 1 7  по 1933 Акад. худо
жеств претерпевала разл. орг. изме
нения,  не отражавшиеся на дея
тельности б-ки. Среди её дир. был 
художник-архит. Ф. Г. Беренштам 
(янв. 1 894 - март 1 9 17) ,  к-рый также 
известен как один из основателей Об
щества библиотековедения и его ак
тивный член (неоднократно избирал
ея в Совет о-ва, бьm его пред.) .  

Обслуживает д. чл. и чл. -кор. РАХ, 
сотрудников учреждений РАХ, уча
щихся учеб. заведений РАХ, а также 
науч. сотрудников др. учреждений 
сферы иск-ва и архитектуры, уч-ся 
худож. вузов, творческих работников, 
в т. ч. по МБА. Параллельно с обслу
живанием читателей НБ ведёт науч.
исслед. работу в обл. искусствоведч. 
библиографии. 

Фонд - ок. 530 тыс. экз . ,  в т. ч.: 270 
тыс. книг, ок. 1 50 тыс. жури. (в т. ч. св. 
1 20 тыс. местных с 1 769); св. 30 тыс. 
газ. (в т. ч. св. 4 ты с .  местных с 1 9 17 ) ;  
о к .  64  ты с. изоизданий (в  т. ч .  б .  2 1  ты с .  
фото); карты, АВМ, газ. вырезки, экс
либрисы, промграфика и пр. Пред
ставлены собр. и кол. И. И. Шувало
ва, И. И. Бецкого, А. С. Строганова, 
А. И. Оленина, Г. Г. Гагарина, О. Мон
феррана, Г. С. Верейского, Г. И. Кото
ва, Д. А. Ровинского, Д. И. Митрохи
на, Л. М. Тверского, Л. В. Руднева и др. 

Депозитар. фонд - св. 500 тыс. экз. 
Ведутся традиционные карточные 

каталоги и картотеки. Издан ряд печ. 
каталогов (Клагес Ф. Каталоги б-ки 
Имп. Академии художеств. СПб.,  187 1 ,  
1 873, 1 89 1 ;  Белоутова Н. Е .  Книги 15-
16  вв.  в фонде Науч. б-ки Академии 
художеств СССР. Л. ,  1955 и др.) .  

Б-ка - чл. Междунар. ассоциации 
акад. б-к и науч.-информ. центров. 

Лит. :  Ал е х н  о в и ч Ю. П. Библиоте
ка Академии художеств: Крат. очерк. Л . ,  
1 940; В а с и л ь  е в Б . А. , П о т а п е н -
к о Б. В. Фёдор Густавович Беренштам. 
СПб. , 1998, 2004; Научная библиотекаАка
демии художеств СССР: Буклет. Л. ,  196 1 ;  
Научная библиотека РоссийскойАкадемии 
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художеств 11 Справочник-путеводитель по 
библиотекам Санкт-Петербурга. СПб . ,  
1993 ;  информацию о Научной библиотеке 
Российской Академии художеств см . :  
http:/ /www.шincult.ru/library jSpRAH.htm 

«РОССИКА», собр. док. , связан
ных с Россией по разл. признакам, но 
выпущенных вне терр. ,  занимаемой 
ею в конкретный ист. период, по
свящ. России и рос . днаспоре (по 
страноведч . признаку) , созданных 
гражданами или уроженцами России 
(по авторскому признаку) , опубл. на 
рус. яз. (по языковому признаку, но 
только в сочетании с двумя первыми) . 
Частный случай экстериорики (патри
отики). Часто употребляется в более 
узком знач . :  заруб. док. о России. Для 
мат-лов сов. периода используется 
также термин <<Советика». 

Первую большую кол . иностр . 
книг о России собрал историк А. Д. 
Чертков ,  выпустивший её каталог 
(<<Всеобщая библиотека России, или 
Каталог книг для изучения нашего 
отечества во всех отношениях и под
робностях», 1 838 ;  2-е изд . ,  1 863-64) . 
В 1 850 в Имп. Публ. б-ке было обра
зовано спец. отделение «Rossica» , 
предназначенное для собирания 
иностр. соч. о России, соч. на иностр. 
яз. ,  напечатанных в России, а также 
произв. ,  переведённых с рус . яз. на 
иностр.  В 1 873 был издан 2-томный 
каталог отделения ( «Cata1ogue de 1а 
section des Russica ou ecrits sur 1а 
Russie en 1angues etrangeres>> ), отра
зивший 28 39 1 назв. приобретённых 
до 1 870 отдельно изданных соч . ,  на
печ. лат. шрифтом. В последующие 
годы кол . быстро росла и к 1 9 1 7  дос
тигла 250 тыс. экз. Это самое полное 
собр. дорев. «Р.» в мире. 

В сов. период большая часть «Р.» 
( «Советики>>) направлялась в фонды 
спецхрана. Работа с ней в б-ках была 
эпизодической, ограничивалась сост. 
библиогр. картотек и изредка выпус
ком указ. ВГБИЛ с 20-х rr. ведёт кар
тотеку переводов произв. сов. (ныне 
рос . )  писателей. На её базе с кон . 
50-х rr. раз в неск. лет выпускаются 
хронолог. продолжающиеся указ. от
дельно изданных с 1 945 переводов. 
ФБОН АН СССР в 40-60-х гг. вела 



картотеки заруб. публ. о СССР (Рос
сии) в обл. социальных и гуманитар
ных наук: книг и статей иностр. ав
торов о России и СССР; переводов 
сов. авторов на иностр. яз. , их ори
гинальных работ и выступлений за 
рубежом; рец. заруб. авторов на сов. 
издания. В 197 1 -73 ГБЛ предприня
ла попытку издания «Советики» -
сводного каталога заруб. книг о Рос
сии и Сов. Союзе , поступивших в 
б-ки СССР, но, столкнувшись с орг. 
трудностями сбора информации, а 
главное - с идеолог. ограничениями, 
вынуждена бьша прекратить эту ра
боту. Вышло только неск. вып. ката
лога. 

Издания рус . зарубежья, а также 
лит. о России и СССР, отражались в 
немногочисл. указ. ,  выходивших за 
рубежом по инициативе эмигрантс
ких opr. и «советологических>) цент
ров. В отеч. б-ках возможность от
крыто собирать и изучать издания 
рус . эмиграции появилась в годы пе
рестройки. Во мн. б-ках (РГБ , БАН , 
Г П И Б ,  И Н И О Н ,  В Г Б ИЛ и др . )  
были созданы специализир. отделы
фондодержатели ,  занимающиеся 
приобретением и хранением док.  
рус . зарубежья, ведением спец. СБА, 
обслуживанием читателей, создани
ем библиогр. источников, подготов
кой печ.  работ, популяризирующих 
наследие рус . эмиграции. Др. мат
лы <<Р. » ,  прежде всего страноведч. ,  
остаются без серьёзного внимания 
б-рей и библиографов. Для устране
ния односторонности в этой работе 
крупнейшие б-ки, располагающие 
наиболее полными фондами <<Р. » ,  
провели рабочее совещание (июнь 
1 995) ,  на к-ром утвердили спец. про
грамму координированного комп
лектования фондов «Р. »  и их биб
лиогр .  учёта. Цель программы -
обеспечить возможно полное собр. 
<<Р. » и максимальный доступ к это
му фонду. Программа предусматри
вает оптимизацию состава и и с 
польз. фондов «Р.» в б-ках России, 
создание эффективной системы ин
формации о них, прежде всего свод
ного электрон. каталога док. «Р. >) как 
основы их всемирного библиогр. ре
пертуара. Участники конф . согласо-
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вали вышеприведённое определе
ние.  

К наст. вр.  выпущены сводные ка
талоги период. изданий рус. зарубе
жья в б-ках Москвы и С.-Петербурга, 
подготовлен к печати указ. библиогр. 
пособий «Россика» (РНБ), однако в 
целом библиогр. работа в данной обл. 
отстаёт от потребностей в такого рода 
информации. 

Лит. :  Р ы ж  а к Н. В. Первое рабо
чее 11 Библи ография . 1 9 9 5 . N2 6 ;  
Я к о б с о н А .  В. , М и ш е л  е в и ч И. Д. 
«Советика» в Фундаментальной библиоте
ке общественных наук Академии наук 
СССР 11 Труды 1 Б-ка АН СССР и Фун
дам. б-ка обществ. наук АН СССР. 1 963.  
т. 7 .  

Г. Л. Левин 

РОСС:ЙЯ:, Р о с с и й с к а я  Ф е 
д е р а ц и я, БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕ
ЛО. Первые б-ки в России появились 
в период древнерус. Киевского гос-ва 
(Киевской Руси) (см. Древней Руси 
библиотеки) . В 993 кн. Владимир ук
расил церковь Пречистой Богороди
цы (Десятинную) в Киеве «иконами, 
книгами и церковными сосудами»,  
повелев перед тем отдавать детей зна
ти <<На учение книжное» .  В летописи 
ок. 1 0 3 7  отмечалось,  что Ярослав 
Мудрый организовал в Киеве пере
писку КНИГ, К -рые <<ПОЛОЖИЛ В СВЯТОЙ 
Софии церкви», основав, как приня
то считать , первую б-ку на Руси .  
В последующие века церк. и монастыр. 
б-ки создавались в Новгороде, Полоц
ке, Владимире, Ростове, Суздале, Ря
зани, Смоленске и др. городах (см. Мо
настырские библиотеки Древней

' 
Руси) . 

Наиболее крупными из них были б-ки 
Кие во-Печерского монастыря, Со
фийского собора в Киеве и Софийс
кого собора в Новгороде. Большин
ство их погибло во вр. монголо-татар. 
нашествия, княжеских междоусобиц, 
пожаров и др. бедствий. 

Личные собр. рукописей имелись 
у князей (см. Княжеские библиотеки) 
и представителей высш. духовенства 
(см. Православные библиотеки в Рос
сии) . 

В период возвышения Моек. вел. 
княжества и образования Рос. цент
рализ. гос-ва ( 14- 1 7  вв.) кол-во б-к 
возрастает. Среди них выделялись 

<В!( 884 � 

б-ки Троице- Сергиевой лавры, Соло
вецкого, КирШIЛо-Белозерского (Успен
ского), Чудова, Иосифо-Волоколамс
кого монастырей;  создаются также 
б-ки Патриаршая (см. Синодальная 
библиотека) , Славяно-греко-латинс
кой академии и др. Общий обьём библ. 
фонда в России к кон.  1 6 в. составлял 
до 350 тыс. экз. (из них 6-8% - печ.) ,  
при этом в монастырях находилось 
ок. 37% всего фонда. 

В 17 в. возникли первые б-ки гос. 
ведомств - царских приказов: Посоль
ского, Аптекарского, Пушкарского, а 
также Типографская б-ка Моек. печ. 
двора с соотв. лит. Последняя насчи
тывала в 1689 св. 600 рукоп. и печ. книг 
на рус . ,  греч . ,  лат. , нем. и др. яз. Знач. 
книж. собр. имели церк. иерархи и 
знать: А. Адашев, князь И. А. Оболен
ский, А. Строганов, моск. митрополит 
Иоасаф, А. М. Курбский, В. В. Голи
цын, А. С. Матвеев, А. Л. Ордин-На
щокин,  Симеон Полоцкий, Сильвестр 
Медведев и др. 

Число светских б-к увеличилось в 
1 8  в. в связи с реформами Петра /: 
бьши оси. Б-ка Имп. Акад. наук в Пе
тербурге (см. Библиотека Академии 
наук) , б-ка Моек. ун-та (см. Москов
ского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова Научная библио
тека) , б-ки горных уч-щ в Екатерин
бурге, Оренбурге, Барнауле; во 2-й 
пол. 1 8  в . - Вольного экономического 
общества библиотека, Государствен
ного Эрмитожа Научная библиотека, 
РоссийскойАкадемиихудожеств Науч
ная библиотека и др. Появились пер
вые публичные библиотеки: в 1780-х гг. 
в Москве - бесплатная б-ка-читаль
ня Н. И. Новикова, обществ. - в  Туле, 
Калуге, Иркутске, а также при книж. 
магазинах в столичных и нек-рых губ. 
городах. В 1795 осн. Имп. Публ. б-ка, 
открытая для читателей в 1 8 14 (см. 
Российская национальная библиотека). 
Крупные личные б-ки в 18 в. имели 
Пётр 1, Я. В. Брюс, А. П. Волынский, 
кн . Воронцовы , Д. М. Голицын , 
А. Д .  Меншиков,  Г .  Ф .  М иллер ,  
М. В.  Ломоносов, А.  И .  Мусин-Пуш
кин,  Г. А. Потёмкин, В. Н. Татищев, 
гр. Бибиковы, Папины, Шереметевы. 
В 1 8  в. появились первые печ. ката
логи б-к, в т. ч. каталог БАН (сост. 



А. И. Богданов, 1742) , каталог коммерч. 
публ. б-к (И. Х. Кейзер, В. С. Сопиков) , 
личных собр. (Д. П. Бутурлин, П. Г. Де
мидов и др. ) .  

С формированием элементов сети 

б-к были предприняты первые по

пытки осмыслить методы орг. их де я
тельности, к-рые можно назвать за
чатками библиотековедения. В церк. 
уставах, наставлениях и памятках 
книгохранителям давались указания 
об орг. деятельности б-к, обязанно
стях б-рей при обслуживании чита
телей. Среди первых тр. по библ. де
лу - <<Опыт о библиотеке и кабинете 
редкостей и истории натуральной 
Санкт-Петербургской Академии наук» 
И.  Г. Бакмейстера. Прогрессивные 
идеи, касающиеся орг. библ. дела выс
казывали И.-Д. Шумахер, А. И. Богда
нов, В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов, 
Х. А. Чеботарёв и др. 

В 1 -й пол. 19 в. начали создаваться 
б-ки в гимназиях, ун-тах, уездных уч
щах, спец. б-ки науч. о-в. С 1 8 1 0  по
явились полковые библиотеки (офицер
ские) , с 1 850 - солдатские, в 1 8 1 1  оси. 
будущая Генерального и Главного шта
ба библиотека. Крупные платные б-ки 
этого вр. - В. А. Плавильщикава в Пе
тербурге (оси. в 1 8 15 ,  с 1 825 до 1 850 
владелец - А. Ф. Смирдин) , С. И. Се
ливановского в Москве. 

С 1 1  в. постепенно устанавлива
лись междунар. связи рус. б-к в целях 
обмена книгами и ознакомления с 
опытом б-к Византии, Болгарии, Сер
бии и др. стран. В 1 6-17  вв. появились 
первые заруб. публ. о б-ках России: о 
Полоцкой церк. , личной Ивана Гроз
ного библиотеке и др. В 1 8  в. начался 
книгообмен с б-ками и науч. учреж
дениями Европы; были предприняты 
поездки в Англию, Францию, Голлан
дию, Германию, Швецию (В.  Н. Та
тищев, И . -Д.  Шумахер и др. ) .  

Первая пол.  1 9  в .  характеризует
ся развитием б-к в науч . и образа
ват. сферах: были оси. унив. б-ки в 
Петербурге , Харькове, Казани , Ки
еве, Дерпте , при ин-тах ж.-д.  транс
порта и технол . в Петербурге , зем
лемерной школе и ремесленном уч
ще в Москве (ныне М ГТУ) , б-ки 
науч. о-в истории и древностей рос . ,  
испытателей природы , минерал . ,  
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физ.-техн . ,  мат. , с . -х. в Петербурге , 
Москве , Казани, Харькове , Одессе и 
др. городах. При нек-рых ун-тах от
крылись «казённые>> студенческие 
б-КИ , ЧИТ. залы ДЛЯ <<ПОСТОрОННИХ>> 

читателей . В 1 8 30  по инициативе 
Н.  С. Мордвинова издан циркуляр о 
необходимости открытия 50 публ . 
б-к во всех губ . городах России, но 
из-за недостатка средств к сер . 1 9  в .  
открылось всего 39 .  В большинстве 
губ. городов основывались коммерч. 
б-ки (в нек-рых по 2-3) ,  к-рые из
давали свои печ . каталоги. Плата за 
пользование публ . б -ками , непо
сильная для неимущих слоёв насе
ления , тормозила распространение 
чтения. Среди читателей преоблада
ло дворянство, духовенство ; мещан 
и крестьян было немного. В устрой
стве публ. б-к участвовали А. И .  Гер
цен, А. Ф. Смирдин, И .  А. Гончаров , 
Н.  Я. Языков и др. На развитие библ. 
дела оказали влияние обществ . -по
лит. движения (декабристов , петра
шевцев и др. ) ,  использовавшие б-ки 
для пропаганды антикрепостнич.  
идей. В кон.  40-х - нач. 50-х r r .  мн. 
б-ки закрылись из-за недостаточно
го финансирования. 

Продолжалось становление мето
дики и теории библ.  дела: рассмат
ривались социальная и просвет .  
роль б-к, проблемы обработки и орг. 
их фондов, разрабатывалась теория ка
талогизации и систематизации 
(А. Н. Оленин, Ф. Ф. Рейсе, К. К. Фойгт, 
К. М. Бэр) . Важное значение имеладе
ятельность И. А. Крылова в Имп. Публ. 
б-ке и Н .  И .  Лобачевского в Казанс
кого государственного университета 
Научной библиотеке. Издавались 
правила пользования б-ками, их от
чёты , речи выдающихся учёных и 
литераторов при открытии публ . 
б-к и др . 

Расширялись междунар. связи в 
обл.  библ. дела, продолжалось изуче
ние заруб. опыта орг. обслуживания 
читателей , формирования фондов , 
каталогов, систем библ. классифика
ции Мартена, Дебюра, Брэне и др . 

Кон .  50-х - нач. 60-х rr. отмечены 
обществ. движением за открытие б-к, 
появляются общественные библиоте
ки в губ. и уездных городах, разл. про-
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свет. , благотворит. ,  чит. и др. о-ва со

здают б-ки при воскресных шк. , нар. 

читальни; увеличивается число ком

мерч. б-к и кабинетов для чтения при 
книж. магазинах. Прав-во, стремясь 
сдержать распространение лит. , на
правленной на свержение существу
ющего строя, ввело адм. и цензурное 
регулирование этих процессов: б-ки 
воскресных шк. и нар. читальни бьши 
временно закрыты, установлена раз
решительная система открытия б-к, 
к-рая не препятствовала науч. и об
разоват. целям, но сдерживала разра
стание б-к антиправительственного 
направления. На деятельности обще
доступных б-к особенно сказались за
коны 1 865,  1 867, 1 884 и 1 890, усилив
шие цензуру путём издания алфавит
ных списков произведений печати, 
запрещённых для публ. б-к, т. н.  ми
нистерских каталогов. 

Во 2-й пол. 1 9  в. по разрешению 
М -ва нар. просвещения б-ки уездных 
уч-щ были преобразованы в публ . 
Большой вклад в развитие отече 
ственной книж. культуры внесли вы
дающиеся гос . деятели,  состоятель
ные аристократы, учёные-просвети
тели,  на основе пожертвований и 
личных кол. к-рых сложились многие 
крупные б-ки страны. 

Уникальное собрание редких книг, 
древних рукописей, археологических 
находок государственного канцлера 
Н. П. Румянцева, завещанное им об
ществу, позволило основать в 1 862 
Московский публ. и Румянцевекий 
музей (ныне Российская Государствен
ная библиотека) . 

В 1 863 по завещанию видного ар
хеолога , историка и книголюба 
А. Д.  Черткова открылась бесплатная 
публ. Чертковекая б-ка (ныне Госу
дарственная публичная историческая 
библиотека) , в которую вошла также 
кол. кн. А. Н. Голицына. 

Представитель др. ветви голицын
ского рода - С. М. Голицын основал 
Голицынекий музей с общедоступной 
б-кой, к-рая в 1 886  была поделена 
между б-ками Румяцевского музея и 
Эрмитажа. 

Знач. помощь открытию публ. б-к 
оказывали предприниматели и про
мышленники Е. Е. Арманд, В. А. М о-



розова, В .  И. Прохоров, Ф. И. Реза
нов и др. 

С 70-х гг. 19 в. гл. роль в откры
тии б-к и читален играло земское са
моупр. ,  созданное по указу Алексан
дра 11 ( 1 864) . К 1 898 было орг. ок. 
3 тыс. земских нар. б-к, к нач. 20 в. -
ок. 10 тыс.  

К этому вр.  публ. обществ. б-ки 
появились во всех губ . и большин
стве уездных городов . Наиболее 
крупные провинциальные публ. б-ки 
этого периода - Одесская, Самарс
кая, Воронежская, Харьковская, Ни
жегородская, Карамзинекая в Сим
бирске. В сёлах и деревнях откры
лось о к. 3 ты с. нар. б-к. Их создавали 
также просвет. о-ва и комитеты гра
мотности , попечительства о нар .  
трезвости и духовное ведомство - в 
большинстве случаев при шк. Про
должала расти сеть коммерческих 
публ. б-к и кабинетов для чтения при 
книж. магазинах. Создавались б-ки 
при ф-ках и з-дах, при разл. коммер
ческих, торг. предприятиях, ведом
ствах. 

Открывались б-ки новых науч. уч
реждений Акад. наук и высш. учеб. за
ведений: ун-тов в Одессе и Томске, 
Петровской с . -х. акад. в Москве , а 
также новых науч. о-в.  В Москве в 
1 872 была осн. б-ка Политехн. музея 
(ныне Научная библиотека Политех
нического музея), в 1 887 - Ист. музея. 
В ун-тах и др. вузах по инициативе 
студентов начали работать обществ. 
студенческие б-ки. 

В связи с развитием теории библ. 
дела постепенно образовалась само
стоятельная науч . дисциплина -
библ-ведение. В числе его осн. задач 
выдвинулись разработка принципов 
пользования б-ками, изучение чит. 
интересов, совершенствование библ. 
технологии. Активно участвовали в 
этом видные обществ. и библ.  деяте
ли В. И. Собольщиков, В. В. Стасов, 
Н. Ф. Фёдоров ,  Я .  Г. Кваско в ,  
А .  Ф .  Бычков, А. И. Калишевский и др. 
Вышли в свет первые рус. библ. рук. 
(напр. , «Об устройстве обществен
ных библиотек и составлении их ка
талогов» В. И. Собольщикова) , посо
бия , книги по истори и  публ . б -к  
(Астраханской, Воронежской, Вели-
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колуцкой, Херсонской и др. ) ,  отчёты; 
появились статьи о крупных науч. и 
унив . ,  об отдельных нар. б-ках. В 1 895 
В.  Томачинекий издал <<Начала биб
лиотековедения» - переработанный 
перевод пособия А. Грезеля. Библ-ве
дение начинают рассматривать как 
сферу науч.-практ. деятельности. 

Развитие сети публ. и нар. б-к спо
собствовало росту кол -ва публ. о них 
в период. изданиях «Русская школа» , 
«Образование»,  «Российская биб
лиография» и др. ;  появлялись там и 
статьи о библ.  деле Англии, Австро
Венгрии, Германии,  Италии, США и 
др. стран. Собольщиков,  посетив
ший 20 публ . ,  унив. и др. б-к гос-в 
центр. Европы, опубл. <<Обзор боль
ших б-к Европы в начале 1 859>> .  Его 
книга «Об устройстве общественных 
б-к и составлении их каталогов» бьmа 
издана в Париже и рассьmалась за
руб. б-кам. 

В целом библ. сеть развивалась без 
должной координации и планомер
ности. УсиливалисЪ идейные и полит. 
противоречия в библ. деле. Обществ. 
б-ки, возглавляемые либерально и 
революционно настроенными деяте
лями, вели пропаганду антимонархи
ческих и демокр. идей. В 1905-07 под 
давлением рев. ситуации была разре
шена свобода печати, но по мере по
давления рев. движения снова вступи
ли в действие правила о надзоре за 
нар. б-ками ( 1 9 1 2 ,  1 9 1 5) и алф. спис
ки книг, запрещённых для общедос
тупных б-к ( 1 9 14) .  Эту политику под
держивали монархические и др. пра
вые партии,  церковь. 

В кон. 19 - нач. 20 в. возникли пер
вые обществ. объединения специали
стов библ. дела: секции библ-ведения 
Русского библиологического общества 
( 1 899) и Русского библиографического 
общества (РБО) при Московском уни
верситете ( 1 900) , самостоятельные 
о-ва в Калуге , Перми, Ставрополе, 
Томске, Ялте и др. ,  Общество библио
тековедения ( 1 908) и Русское библио
течное общество ( 1 9 1 6) .  В нек-рых го
родах появились также о-ва и коми
теты по устройству нар. б-к и читален: 
Комитет по устройству сел. б-к Харь
ковского о-ва грамотности, Томское 
о-во содействия устройству с . -х .  
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б-к-читален, О-во нар. б-к-читален в 
Москве и др. Активно работали в этой 
сфере попечительства о народной 
трезвости, к-рые к 1905 открыли бо
лее 4 тыс. б-к. Все они содействовали 
объединению б-рей России и широ
кому включению разл. слоёв о-ва в 
развитие библ. дела. В 1 9 1 1 состоял
ся Первый Всерос. съезд по библ. 
делу (см. Съезды библиотечные и биб
лиографические) , в 1 9 1 3  открылись 
первые библ.  курс ы  в Москве 
(см. Московские библиотечные курсы) . 
С 1 9 1 0  по 1 9 1 5  издавался журн. «Биб
лиотекарь» . 

Формируется гос. земская и обще
ственная библиотечная статистика. 
В «Однодневной переписи нач. школ 
Российской империи . . .  1 8 янв. 19 1 1  г.» 
( 1 9 1 6) отмечалось, что из 100 749 нач. 
школ 73,4% имели учительские б-ки, 
а 7 1 ,6% - книги для внешкольного 
чтения. «Статистический ежегодник 
России» ( 1 9 14)  указывал наличие 
922 земских б-к и читален. 

Д. В.  Вальденберг в «Справочной 
книге о печати всей России» (СПб. , 
1 9 1 1 )  учёл 2 100 б-к различных форм 
собственности, в т. ч. св. 540 коммер
ческих, 580 - обществ. публичных, 
490 -дворянских, офицерских, купе
ческих клубов и обществ. объедине
ний. 

Кол-во церковных б-к возросло с 
1 6,8  ТЫС. В 1 883 ДО 33 ,2  ТЫС. В 1 9 1 5 .  

Большинство нар. б-к того перио
да - небольшие при шк. Подавляю
щая часть б-к размещалась в губ . 
центр. России, на др. терр. - в Сиби
ри, Ср. Азии, на Кавказе библ. дело 
бьmо развито слабо. Сеть б-к в сел. 
местности также оставалась малочис
ленной. 

В эти годы расширилось издание 
библ. рук. и пособий. Появились ра
боты Ф. Эйхлера,  М .  Племмер,  
Э. Шульце и др. заруб. библиотекове
дов; табл. десятичной классификации 
М. Дьюи и Ин-та междунар. библио
графии в Брюсселе . Публиковались 
очерки о юбилеях науч. и губ. публ. 
б-к, вышла монография <<Император
ская Публичная библиотека за сто 
лет, 1 8 14- 19 14» (СПб. ,  1 9 1 4) .  

Завершилось становление отеч. 
библ-ведения как науки, взаимодей-



ствующей с книговедением, библио
графией, педагогикой и др. Как и за
руб. ,  оно основывалось на принципах 
общедоступности , внеклассовости и 
беспартийности б-к, защиты свободы 
и прав человека на получение книг без 
цензурных ограничений. 

Активную роль в борьбе за широ
кое развитие сети общедоступных 
б-к играла РСДРП(б) . В то же вр. она 
провозгласила принцилы классово
сти и партийности библ. дела, его 
полного подчинения программе и 
директивам партии. Но и др. партии 
и обществ . движения, организуя по
лулегальные и нелегальвые б-ки,  
стремились использовать публ. б-ки 
и нар. читальни в полит. целях. Биб
лиотековеды просветительского на
правления считали гл. задачей б-к 
содействие самообразованию насе
ления, развитию науки и культуры,  
демокр. преобразованиям в стране. 

Большой вклад в развитие россий
ского библ-ведения внесли: Х. Д. Ал
чевская, П. М.  Богданов, К. Н .  Деру
нов, А. И. Калишевский, А. А. Покров
ский, Н. А. Рубакин, К. И. Рубинский, 
Л. Б. Хавкина и др. Б-ри России уча
ствовали в работе проф. междунар. 
конгрессов и съездов, напр. ,  в 1 9 1 0 -
Междунар. конгресса в Париже и 
Междунар. съезда деятелей арх. и 
библ. дела в Брюсселе. 

Февр. рев-ция 1 9 1 7  отменила ад
министративный надзор и цензуру, 
зависимость библ . дела от гос-ва, 
партий и обществ. -полит. движений, 
открыла простор широкой обществ. 
инициативе . Расширилась библ.  де
ятельность земских и гор. органов 
местного самоупр. ,  проф. ,  кооп. и др. 
обществ. орг. По всей стране ускори
лось создание б-к на ф-ках и з-дах, в 
сел. местности. Широкие возможно
сти открылись перед библ.  о-вами, 
к-рые образовали профсоюз библ. 
работников, предложили организо
вать Всерос. библ.  лигу, возобновить 
издание жури. «Библиотекарь» , про
вести в 1 9 1 7  второй библ.  съезд. Де
мокр. библ.  реформа в России в этот 
период не осуществилась, хотя про
изошёл ряд важных для библ.  дела 
страны изменений. Была осн. Книж
ная палата, при Гос.  комитете по нар. 
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образованию заработала внешк. ко
миссия с книж. -библ. секцией. Были 
увеличены ассигнования на внешк. 
работу, открытие библ.  курсов и нар. 
б-к.  Имп. Публ. б-ка стала гос . 

После окт. 1 9 1 7  под непосред
ственным рук. В.  И. Ленина разраба
тывается радикальная программа со
циалистич.  преобразования библ .  
дела: формирование единой общегос. 
сети б-к, привлечение к чтению все
го грамотного населения , использ. 
демокр. достижений передовых бурж. 
гос-в .  Впервые в истории России 
бьши созданы органы гос. рук. библ. 
делом :  библ . отделы и подотделы 
Наркомпроса, Центр. межведомств. 
библ. комиссия; состоялисЪ первые 
гос. совещания по библ. делу (библ. 
сессия Наркомпроса, Первый библ. 
съезд РСФСР и др. ) .  

Однако отвергалея гл. принцип де
мократии - свободный от идеолог. 
ограничений доступ к информации. 
Под лозунгом партийности книжно
го дела начались «ЧИСТКИ» фондов от 
религ. , филос. и др. лит. , не отвечав
шей догмам марксизма и полит. ли
нии большевиков. В результате унич
тожались наиболее ценные части 
книж. фондов, в т. ч. научная и худож. 
классика. 

Реорг. проводилась в сложных ус
ловиях Гражданской войны и восста
новления разрушенного нар. х-ва под 
знаком огосударствления системы 
библ .  обслуживания населения . 
Гл. задачами бьmи: национализация и 
реквизиция книж. кол. и б-к; запре
щение библ. деятельности земских и 
гор. органов местного самоупр. ,  про
свет. и др. обществ. орг. (кроме проф. ,  
коме. н др. разрешённых партией) ;  
ограничение библ.  деятельности ко
операции и запрещение частной 
библ. инициативы. 

В нач. 20-х гг. большая работа была 
проведена в связи с перестройкой 
сети. В соотв. с адм.-терр. делением 
страны основу сети общедоступных 
б-к составили губ . ,  уездные и гор. 
центр. б-ки .  В сел. местности откры
вались волостные б-ки и избы-чи
тальни. Стационарные б-ки дополня
лись филиалами ,  передвижкам и ,  
книгоношеством. Особое внимание 
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обращалось на развитие сети проф. ,  
красноармейских б-к и формирова
ние библ. сетей в нац. р-нах. Выпол
няя декрет Совнаркома <<0 централи
зации библиотечного дела в РСФСР» 
( 1 920) , ЦБК приступила к созданию 
единой библ. сети респ. ,  ликвидации 
ведомств. разобщённости, усилению 
кооперации, координации и взаимо
действия между б-ками разл. типов и 
видов. Реформе противодействовали 
профсоюзы и нек-рые ведомства, не 
желавшие расставаться со <<своими>> 
б-ками. 

Новая экон. политика останови
ла начавшуюся централизацию и 
привела к серьёзному кризису обще
доступных б-к, т. к. их передали с гос. 
на маломощные местные бюджеты. 
В 1 923 в ведении Наркомпроса оста
лись всего 534 центр. губ. и уездные 
б-ки. Положение б-к в деревне бьшо 
катастрофическим: сеть по сравне
нию с 1 920 сократилась на 60-70% ,  
кол-во изб-читален - н а  90% .  В нач. 
20-х rr. в б-ках уменьшилось кол-во 
книг и подписчиков, в связи с не
выплатой зарплаты - библ. работни
ков. В целом число общедоступных 
б-к РСФСР снизилось с 19 ,6  тыс. в 
1 920 до 1 3 ,6  тыс. в 1 930. Это не кос
нулось б-к профсоюзов и нац. респ. 
Лишь объём фондов за данный пери
од вырос с 30 до 9 1 , 2 млн.  В то же вр. 
усилилась идеологизация библ. рабо
ты, пропаганда марксистеко-ленин
ской обществ . -полит. лит. , совер
шенствовались её методы: в б-ках ус
траивались Ленинские комнаты и 
уголки , к парт. и гос . праздникам 
организовывались книж. выставки, 
политвикторины, политбои, агитсу
ды, позднее осуждённые партией как 
формы пропаганды книги, не отве
чающие интересам стр-ва социализ
ма. Б-ри участвовали в полит. и хоз. 
кампаниях. В практику вошли <<дни»,  
<<НедеЛИ>> ,  «МеСЯЧНИКИ» КНИГИ , <<ПО
ХОрОНЫ» контррев. книг и т. п.  ме
роприятия. Работа среди читателей 
проходила под лозунгами «Книгу -
в масс ы » ,  «Книгу - рабочему>> ,  
«Книгу - в деревню», «Книгу - про
изводству» . 

В 20-е гг. начали складываться ос
новы научно-методического руковод-



ства библиотечным делом. Этому спо
собствовало создание губ. и уездных 
б-к как научно-методических центров. 
Пропаrанде передового опыта содей
ствовали проф. издания: «Красный 
библиотекарЬ» , «Книгоноша», «Книга 
и профсоюзы» и др. В 1 92 1 -23 состо
ялисЪ губ . библ. съезды, в 1 924 -
Первый библ. съезд РСФСР, конста
тировавший неотложность укрепле
ния материалъно-техн. базы и книго
снабжения б-к, совершенствования 
орг. библ. дела. 

В более благоприятных условиях, 
чем массовые, развивалисъ науч. и 
спец. б-ки, число к-рых увеличива
лось быстрее. Они становились дос
тупнее для населения. Их фонды с 
1 920 комплектавались на оси. обяз. 
экз. рос. изданий, а затем (с 1928) 
общесоюз. Науч. б-ки имели наиболь
шие льготы и при распределении на
ционализир. и реквизир. книж. собр. 
В 20-х гг. восстановилось их снабже
ние (хотя и недостаточное) иностр. 
лит. 

Расширению библ. обслуживания 
способствовали первые сов. сводные 
каталоги и Положение о МБА ( 1 928),  
обязавшее все науч. б-ки вести обмен 
книгами, в т. ч. и с общедоступными 
б-ками. Развитие МБА сдерживалось 
недостатком средств для пересылки 
книг, а меры по координации и коо
перации деятельности науч. и спец. 
б-к не отвечали растущим потребно
стям науки, техники и пр-ва. 

В эти годы формируются сети 
науч.-техн. ,  с . -х. , мед. и др. отрасл. 
б-к, приобретают статус метод. цент
ров по своему профилю Научная биб
лиотека Политехнического музея (ос н.  
в 1 864) , Всероссийская патентно-тех
ническая библиотека ( 1 896) ,  Государ
ственная научная педагогическая биб
лиотека (ГНПБ) им. К Д. Ушинетеого 
Российской академии образования 
( 1 925) , создаются гос. б-ки во всех 
союз. и авт. респ. В 1924 при Рос. публ. 
б-ке им. В .  И .  Ленина образуется 
Ин-т библ-ведения (см. Российская 
государственная библиотека) . 

Активно разрабатывается вопрос о 
структуре библ-ведения, его месте в 
системе наук. Составляются сводные 
каталоги, единая инструкция по ка-
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талогизации. В то же вр. наблюдается 
кризис общедоступных б-к, что затор
мозило разработку теории opr. единой 
библ. сети. 

Постепенно складывалась гос. си
стема подготовки библ. кадров: библ. 
фак. (отделения) открывалисъ при 
внешк. , полит.-просвет. , пед. вузах и 
техникумах. Начало было положено 
основанием Ин-та внешк. образова
ния в Петрограде ( 1 9 18 )  и Библ. се
минарии Наркомпроса в Москве 
( 1 9 19) .  Проф. подготовка базирова
лась на изучении обществ. и гумани
тарных наук. Учеб. заведений, особен
но высш. ,  было недостаточно, кон
тингент обучающихся невелик, 
потребности развивающейся сети в 
кадрах не удовлетворялисъ, медленно 
разрабатывались программы и учеб
ники, не хватало квалифицир. педа
гогов. Преобладали краткосрочные 
библ.  курсы, курсы-съезды, курсы
конф. ,  экскурсии в целях подготовки 
работников для общедоступных б-к. 
Специалисты для науч. б-к готави
лись на высш. библ. курсах в Москве 
и Петрограде. В кон. 20-x rr. встал воп
рос о создании сети самостоятельных 
учеб. заведений - библ. ин-тов и тех
никумов. 

Соц. преобразования в библ. деле 
проходили в острой идеолог. борьбе. 
Библиотековеды-демократы продол
жали отстаивать свои позиции: напр. 
в проекте резолюции библ. секции 
1 Всерос. внешк. съезда обоснавыва
лись принципы внепарт. библ. рабо
ты. Однако пленум съезда идеологи
зировал эту резолюцию. Началось те
орет. обоснование новых социальных 
функций б-к, формирование социа
листич. теории обслуживания читате
лей и методики массовой пропаганды 
книги, появились первые варианты 
УДК, приспособленной к марксист
ской идеологии. 

Междунар. связи сов. б-к в этот 
период были эпизодическими и тор
мозилисЪ общей полит. ситуацией, 
н едостатком валютных средств . 
В 1923 при Рос. центр. книж. палате 
было создано Бюро междунар. книго
обмена, установившее к нач. 30-х rr. 
связи со 1 20 б - ками более чем 
60 стран. В 1 928 утверждены правила 
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участия науч. б-к РСФСР в между
нар. библ. абонементе. В 1929 пред
ставители СССР Г. К. Дермаи и 
Л. Б. Хавкина участвовали в 1 Меж
дунар. библ. конгрессе в Италии, но 
поездки за границу были единичны
ми, как и визиты в Россию заруб . 
библ. работников (преимуществ. из 
Германии, Польши, США) . По ре
зультатам одной из них Э. Спарн (Ар
гентина) издал за рубежом книгу 
«Крупнейшие б-ки европ. болъшеви
стекой России» ( 1 925) .  Вскоре кон
такты с заруб. специалистами ещё 
более сократилисъ. 

В нач. 30-х rr. по инициативе Нар
компроса и ВЦСПС вновь предпри
нималисъ попытки организовать еди
ную сеть б-к, планы централизации 
разрабатывались в Моек. , Ленингр. ,  
Самарской,  Свердловекой обл . ,  в 
р-нах сплошной коллективизации 
сел. х-ва. Вскоре эти начинания были 
квалифицированы как «левацкие ук
лоны» или «загибы>> и прекращены. 
В результате прервалась вплоть до 
60-х гг. теорет. разработка проблем 
централизации, создания единой об
щегос. системы библ. обслуживания 
населения. 

В 1 934 ЦИК СССР принял пост. 
«0 библиотечном деле в Союзе ССР», 
обязавшее при распределении гос . 
ассигнований ежегод. увеличивать 
расходы на библ. дело. В РСФСР и др. 
союз. респ. принималисъ пост. об ук
реплении и расширении сети обще
доступных б-к. ПроводилисЪ обще
гос. мероприятия в целях улучшения 
библ. обслуживания населения: библ. 
поход ( 1929-3 1) ,  формирование фон
да « Книгу - колхозам>> ,  всесоюз. 
библ. переписъ ( 1 934) , всесоюз. кон
курс на лучший р-н по постановке 
библ. дела на селе ( 1 936). Обращалось 
внимание на первоочередное откры
тие б-к на фабрично-заводских ново
стройках, в колхозах, совхозах и МТС, 
где стала складываться новая сеть об
щедоступных б-к. РазвивалисЪ сеть 
б-к при клубах, передвижки и книго
ношество. Знач. улучшилось обслу
живание детей окончательно сформи
ровавшейся сетью самостоятельных 
дет. и шк. б-к, к-рые дополняли дет. 
отделения при гор. и сел. б-ках. 



В связи с новым адм.-терр. делени
ем возросла потребность в б-ках рай
он.  центров и сельсоветов.  К нач. 
40-х гг. в каждом район. центре бьmа 
открыта самостоятельная б- ка, сел. 
б-ки открывались из расчёта 1 на 
5-6 сельсоветов. Ускоренно развива
лись б-ки в союз. и авт. респ. Общее 
число б-к в СССР превысило 77 ты с. 
(в РСФСР за 10 лет оно увеличилось 
с 1 3 , 6  до 48 , 8  тыс . ) ;  из них гос . -
38 ,5  тыс . ,  проф. - 15 , 3  тыс . ,  колх. -
1 9 , 3  тыс . Фонд достиг 1 4 6 , 8  млн . 
(в РСФСР - 102 млн. экз . ) .  Кол-во 
б-к в сел. местностях РСФСР вырос
ло С 9,3  ДО 38 ,7  ТЫС. ,  фонд - С 19 ,8  ДО 
34,2 млн. экз. Кол-во общедоступных 
б-к прирастало приклубными и колх. , 
имевшими от 265 до 365 экз. Только 
ок. 1 8  тыс. б-к имели б. 1 тыс. экз. и 
штатного работника. 

Знач. увеличились масштабы библ. 
пропаганды среди населения , она 
обогатилась новыми формами и ме
тодами работы с такими гр. читателей 
как рабочие и крестьяне . Большое 
внимание уделялось обслуживанию 
стахановцев, рационализаторов. Учи
тывалась также специфика работы с 
женщинами и детьми. Росло общее 
кол-во читателей: с 1 1 ,7  млн.  в 1 930 
до 55 млн. к нач. 40-х гг. 

Расширилась сеть науч. и спец. 
б-к (к кон. 30-х гг. - 15 ,7 тыс.  с книж. 
фондом ок. 234 млн.  экз.) .  Открылись 
отрасл. б-ки общегос. значения: Цен
тральная научная сельскохозяйствен
ная ( 193 1 ) ,  Государственная публич
ная историческая ( 1 938) и др. Быстро 
развивалась сеть техн. б-к на ф-ках и 
з-дах, в совхозах, на МТС (в 1934 -
2,4  тыс . ) .  Государственная научная 
библиотека (ГНБ) организовала фи
лиалы и опорные б-ки в ряде союз. 
респ. ,  в Сибири, на Урале. 

Науч. б-ки активно содействовали 
развитию науки, пр-ва, культуры и 
просвещения, распространению зна
ний среди широких кругов населе
ния. Они создавали науч. чит. залы, 
открывали филиалы, отделения, пе
редвижки в дворцах культуры,  домах 
пионеров, совхозах, колхозах. При 
гос. публ. б-ках в Москве и Ленинг
раде начали функционировать дет. и 
юнош. отделения. 
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В этот период несколько расшири
лисЪ закупки иностр. лит. , междунар. 
книгообмен (с 1936 его opr. была воз
ложена на ГБЛ, книгообмен с заруб. 
б-ками вели также БАН, ГПБ в Ле
нинграде , др . б-ки всесоюз. значе
ния) .  Несмотря на это поступление 
иностр. лит. не удовлетворяло нужды 
отеч. науки, техники, культуры,  обра
зования. 

Принимались меры по координа
ции деятельности б-к разл. ведомств. 
Этому способствовало новое положе
ние о МБА ( 1934) , ставшее обяз. для 
всех б-к и установившее бесплатную 
пересылку книг. Благодаря развитию 
МБА увеличилось кол-во сводных 
каталогов (б. 36 к кон. 30-х гг.) .  Нар
компросам рекомендовалось иметь 
межведомств. советы. В РСФСР та
кой совет начал работать в 1935 ,  но 
вскоре был расформирован. Задачи 
взаимодействия б-к решались также 
библ. объединениями и ассоциация
ми пед. (вузов. ) ,  техн . ,  с . -х. , мед. и др. 
науч. и спец. б-к Москвы, Ленингра
да, Новосибирска и др. крупных го
родов. С нач. 30-х гг. при ГБЛ действо
вала Ассоциация науч. б-к РСФСР. 
В 1937  все библ.  ассоциации были 
закрыты. 

Для укрепления рук. библ. делом 
при наркомпросак союз. респ. созда
вались библ. упр . ,  в обл. ,  краях, авт. 
респ. - библ. секторы, в р-нах нача
ли работать библ .  инспекторы. На 
библ. упр. возлагался гос. контроль за 
б-ками всех ведомств и opr. 

Была объявлена непримиримая 
борьба «против малейших извраще
ний идей коммунизма» . Началось 
«разоблачение» демократически на
строенных библиотековедов Л. Б. Хав
киной, А. А. Покровского, Н. А. Руба
кина, В. А. Невского, Б. В. Банка и др. 
Нек-рые из них, напр. М.  А. Смушко
ва, были репрессированы. 

Выросло кол-во библ. науч. -ис
след. центров, гл . обр. в результате 
создания спец. кафедр библ.  ин-тов. 
На базе Ин -та библ -ведения бьm об
разован Науч . -исслед. ин-т библ-ве
дения и рек. библиографи и .  При 
спец. кафедрах ин-тов и в нек-рых 
крупных б-ках Москвы и Ленингра
да была организована аспирантура. 
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Большое значение для утверждения 
социалистич. концепции библ -веде
ния имело совещание по теорет. 
вопросам библ-ведения и библио
графии ( 1 936) , а также неоднокр. пе
реиздание ( 1 929,  1 932 ,  1 934,  1939 )  
работы Н .  К. Крупской «Что писал и 
говорил Ленин о б-ках» . 

Сложилась новая система подго
товки кадров, основу к-рой состави
ли библ. вузы и техникумы. В 1930 
открылся Моек. библ. ин-т; Полит. 
просвет. ин-т в Харькове в 1935 пре
образован в Библ.  ин-т; в Ленинграде 
Пед.  ин-т  политпросветработы в 
1941  реорганизован в Ленингр. гос. 
библ. ин-т. К кон. 30-х гг. в РСФСР 
открылось 29 библ. техникумов. Знач.  
расширилось заочное и вечернее об
разование, в ведущих вузах был вве
дён экстернат. Но в союз. респ. высш. 
и ер. учеб. заведений было недоста
точно. К нач. 40-х гг. в б-ках работали 
примерно 10% выпускников вузов и 
ок. 50% - техникумов. 

Продолжались эпизодические 
контакты с заруб. коллегами. Так, в 
мае 1936 сов. делегация участвовала во 
11 Междунар. библ .  конгрессе , где 
Г. К. Дерман и А. Г. Кравченко высту
пили с докл. и сообщениями о состо
янии библ.  дела в СССР. Библ. печать 
публиковала мат-лы о б-ках кап . 
стран; их опыт анализировался с су
губо марксистских позиций.  

В канун Вел.  Отеч. войны в СССР 
насчитывалось 277 тыс. б-к с фондом 
527 млн. экз. Общее число читателей 
составило 56,5 млн. Число общедоступ
ных б-к превысило 95 тыс. ( 1 84,8 млн. 

экз . ) ,  науч . и спец.  было 1 8  тыс.  
(274 млн .  экз . ) ,  шк.  - 1 64 тыс.  
(68 млн.  экз . ) ;  62% общедоступных 
б-к составляли приклубные и колх. 
В годы войны особое внимание обра
щалось на обслуживание оборонной 
пром-сти, воинских частей, призыв
ных пунктов, бомбоубежищ, госпита
лей. Работа была максимально при
ближена к произв. коллективам; для 
этого использовались передвижные 
б-ки, книгоношество. К нуждам воен. 
вр. были приспособлены формы ра
боты: для населения проводились 
громкие чтения, читки сводок информ
бюро, мат-лов о важнейших воен. 



событиях, устраивались выставки 
книг в помощь изучающим вое н. дело 
и т. д. Гл. место в массовой работе за
нимала пропаганда произв. класси
ков марксизма-ленинизма ,  рук . 
партии и прав-ва. Широко распрос
транялась лит. о героике прошлого 
России и сов. периода страны. Боль
шое внимание уделялось подвигам 
сов. людей на фронте и в тылу, на ок
купированных терр. За самоотвер
женный труд мн.  библ .  работники 
были награждены орденами и меда
лями. В авг. 1 944 бьшо повышение 
зарплаты сотрудников общедоступ
ных, науч. и спец. б-к. 

Война нанесла серьёзный ущерб 
библ. делу страны, прежде всего на 
оккупированных терр. и в прифрон
товых р-нах. Фашисты уничтожили 
43 тыс. общедоступных б-к, расхити
ли св. 100 млн. экз. из их фондов, вы
везли в Германию ценные кол. ,  редкие 
книги и рукописи; бьшо утрачено мн. 
науч. и спец. б-к, сильно пострадала 
сеть учеб. ,  шк. б-к (св. 32 тыс . ) ,  вузов. 
(св. 330).  

ВосстаноRIIение библ. сети развер
нулось ещё до окончания войны. 
В февр. 1943 был создан Г ос.  фонд лит. : 
сюда поступало 52 обяз. экз . ,  а также 
лит. от Наркомпроса, ВЦСПС, изд-в 
и книготорг. орг. Собирались по всей 
стране книги для восстанавливающих
ся б-к. В 1 943-47 Г ос. фонд направил 
в б-ки освобожцённых терр. св. 1 3  млн . 
экз. , в т. ч. 1 ,7 млн. экз. - 62 респ. и обл. 
б-кам РСФСР. Особое внимание обра
щалось на восстановление сел . б-к, кол
во к-рых в СССР с 76,9 тыс. в 1 941  со
кратилось до 4 1 , 8 в 1946, а фонд соотв. 
с 64 до 32 млн. экз. 

В КОН .  40-Х ГГ. СОСТОЯЛИСЪ СОВеща
НИЯ по библ. делу в ряде союз. респ. и 
Всерос. совещание библ. работников 
( 1 948) ,  к-рое отметило отрыв науч. 
центров от разработки актуальных 
проблем библ. стр-ва, преобладание 
в тематике НИР частных и второсте
пенных вопросов,  ослабление крити
ки концепций бурж. библ-ведения. 
Были поставлены новые задачи: ак
тивизация пропаганды книги в по
мощь пром-сти и с . -х. пр-ву, развёр
тыванию справ . - библиогр . и и н 
форм . работы . Начал и  выходить 
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типовые рек. каталоги для колх. , сел . ,  
район. ,  дет. б-к. 

Восстановление сети б-к заверши
лось к 1 95 1 :  в СССР насчитывалось св. 
350 тыс. б-к с фондом 7 14 млн. экз . ,  
число общедоступных б-к достигло 
1 23 тыс. (244,2 млн. экз.) ;  в РСФСР 
св. 59 ты с. б-к с фондом б. 159 млн. экз. 
До 48 тыс. выросло кол-во науч. и спец. 
б-к, до 1 80 тыс. - шк. 

В 1953 были созданы М -ва культу
ры СССР и РСФСР, при общесоюз. в 
1 959 образована Гл. библ. инспекция 
и Всесоюзный библиотечный совет для 
орг. работы б-к всех систем и ве
домств, а при респ. м-вах культуры 
структуры с аналогичными функци
ями. Впервые взят курс на преиму
ществ. развитие стационар. гос . об
щедоступных б-к и сокр. числа при
клубных и колх. С 1 9 50  по 1 960  
последних стало меньше на  1 3  тыс. ,  
приклубных - н а  33  тыс. В то же вр. 
увеличилось кол-во самостоятель
ных сел. б-к (с 17,3 до 55,3 тыс . ) .  Бо
лее чем вдвое выросла сеть проф. 
б-к (до 29,5 тыс.) .  Среди общедоступ
ных б-к ок. 24% составили карлико
вые б-ки с фондом 3 тыс. экз. Появи
лись первые б-кл-автомобили . Во 
всех район. центрах действовали рай
он. б-ки, к кон. 50-х гг. гос . б-ка име
лась в каждом сельсовете . 

В 50-е rr. началось упорядочение 
сети общедоступных б-к, их укруп
нение и равномерное размещение по 
терр. Развернулось повсеместное 
движение за привлечение к чтению 
каждой семьи. Решалась задача вы
равнивания условий обслуживания 
населения в гор. и сел. местности: к 
нач. 1 956 из 2 1 , 8 тыс. б-к профсою
зов св. 6,6 ты с .  находились на селе . В 
регионах РСФСР б-ки работали по 
пятилетним планам обслуживания 
сел. жителей .  

Орг. в 1 957  совнархозов сопро
вождалась открытием центр. терр . 
науч. -техн. б-к (ЦНТБ) в краевых и 
обл . центрах,  столицах АС С Р  и 
РНТБ - в столицах союз. респ. С уч
режден и е м  С и б .  отделения АН 
СССР ( 1 958)  была создана Государ
ственная публичная научно-техни
ческая библиотека Сибирского от
деления АН СССР. 
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Больше внимания стало уделяться 
орг. научно-исследовательской работы 
(НИР) в обл. библ-ведения и библио
графии, координации работы науч. 
центров, сосредоточению их усилий 
на решении узловых задач библ. на
уки и практики. Составлялись всесо
юз. сводные и координац. планы науч. 
исслед. :  первый ( 1946-50) включал 
св. 200 тем, в т. ч . :  укрепление марк
систско-ленинских основ библ-веде
ния как обществ. науки, совершен
ствование обслуживания читателей , 
разработка сов. ББК и единых правил 
книгоописания, подготовка сводного 
каталога рус . книги, рек. библиогр. 
пособий и указ. 

Укреплялось метод. рук. б-ками, 
активизировалось распространение 
передового библ. опыта, в обл. ,  крае
вых, респ. б-ках были организованы 
науч.-метод. отделы. Система метод. 
рук. создавалась и в отрасл . сетях: 
науч. -метод. отделы (кабинеты) дей
ствовали в центр. б-ках. Функции 
центр. науч. -метод. учрежцения бьши 
возложены на ГБЛ, при к-рой в 1 950 
открьшся науч.-метод. кабинет (затем 
отдел) .  

Расширилась система библ. обра
зования. При вузах ряда союз. респ. ,  
ер. спец. учеб. заведениях, при Высш. 
шк. проф. движения в Ленинграде 
открывались библ. фак. (отделения) , 
появились новые библ.  техникумы. 
В 1 960 принял первых студентов 
Вост. -Сиб.  библ. ин-т в Улан-Удэ. 
НарЯдУ с подготовкой специалистов 
для науч. ,  общедоступных, дет. и шк. 
б-к, в кон.  50-х гг. вузы начали гото
вить кадры для техн. и др. спец. б-к 
на заоч . и веч . отделениях. К кон. 
50-х гг. мн. библ. техникумы припи
мали лиц только с законченным об
щим ер. образованием. Были изданы 
учебники, повысилось кач-во обуче
ния, расширилась произв. практика, 
студенты выпускались с квалифика
цией «библиотекарь-библиограф>> 
высш. квалификации. Укрепилась ас
пирантура при библ . ин-тах, ГБЛ , 
ГПБ. Но в целом в 40-50-х гг. потреб
ности в квалифицир. кадрах удовлет
ворялись ещё недостаточно. 

Активизировалось издание проф. 
лит. С 1 948 стали выходить науч. сб. 



«Библиотеки СССР. Опыт работы» (до 
1954 печатался на ротапринте) и «Биб
лиотековедение и библиография за 
рубежом» ( 1958) , возобновился выпуск 
уч. записок и тр. крупных б-к и библ. 
ин-тов, появился сб. «Библиотечное 
дело в СССР» ( 1 957). Были выпуще
ны доп. изд. брошюры Н. К. Крупской 
«Что писал и говорил Ленин о библио
теках» ( 1 955) и сб. её тр. по библ. делу 
( 1 957) ,  сб. «Ленин о библиотечном 
деле» ( 1 960). Издавались метод. посо
бия, рек. библиография. 

Расширялись междунар . библ .  
связи, особенно с социалистич. стра
нами. Всесоюз. библ.  совет стал чле
ном ИФЛА ( 1 959) .  Сов. делегация 
участвовала в семинаре по междунар. 
книгообмену в Токио ( 1 957) ,  в сим
позиуме нац. б-к Европы ( 1 958) ,  со
вещании Ю Н ЕСКО по междунар . 
книгообмену, в междунар. библиогр. 
совещании социалистич . стран 
( 1 958) .  Состоялся обмен делегация
ми б-рей СССР и Великобритании 
( 1 959-60) . Сов. библ. учреждения 
посещали мн. заруб. делегации, б-ри 
социалистич. стран стажировались в 
крупных б-ках СССР, обучались в его 
библ.  ин -тах. 

К нач. 60-х гг. знач. выросли по
казатели библ. обслуживания. Толь
ко в РСФСР насчитывался 3 1  млн. 
читателей , объём фондов составлял 
594 млн.  экз. В целом по стране на
блюдалось более чем двойное (по 
сравнению с 1 950) увеличение этих 
показателей. Фонд каждой общедо
ступной б-ки вырос в среднем с 5 , 3  
до 8 , 5  тыс. экз . Расширилась сеть 
науч. и спец. б-к: их стало ок. 50 тыс. 
с фондом св. 760 млн. экз. Этими 
б-ками пользовались19 ,8  млн.  читате
лей, к-рым бьшо вьщано ок. 480 млн.  
экз. Активно создавались чит. залы, 
специализир. по видам док. : микро
фильмов, спецвидов техн. докумен
тации и др. 

Большое значение для улучшения 
состава библ. фондов имело пост. Со
вета Министров СССР N2 1 1  от 
5 . 1 . 1 959 «Об использовании книж. 
фондов б-ю> ,  к-рым м-вам, ведом
ствам и др. орг. бьшо предоставлено 
право «безвозмездно передавать неис
пользуемую лит. из фондов своих б-к 
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б-кам др. м-в, ведомств и орг.>>. Док. 
послужил основанием для масштабно
го внутригос. книгообмена, точнее -
перераспределения фондов сообраз
но потребностям разл. б-к и их чита
телей, а в дальнейшем - юрид. базой 
депозитарного хранения библиотечных 
фондов. 

Координацию оси. направлений 
деятельности б-к разл. ведомств начал 
осушествлять Всесоюзный библиотеч
ный совет ( 1 959),  к-рый представлял 
интересы оси. метод. центров и респ.  
б-к союз. респ. СССР. Совет куриро
вало М-во культуры СССР, формаль
но отвечавшее за согласование рабо
ты б-к всех типов, но параллельна с 
этим при Гос. комитете Совета Ми
нистров по науке и технике (ГКНТ) 
бьша образована Межведомств. ко
миссия спец. и науч. -техн. б-к, про
водившая независимую политику уг
лубления библ. специализации по от
расл. принципу. Такое двухполюсное 
рук. заложило определённые проти
воречия между системами универс . и 
спец. б-к. Частично их помогали пре
одолевать припятые совм. М -вом 
культуры СССР и ГКНТ при участии 
М-ва высш. и ер. спец. образования 
СССР и Президиума АН СССР «По
ложение об организации депозитар
ного хранения книж. фондов б-к стра
НЫ» ( 1 975) , «Положение о взаимодей
ствии универс . и науч . -техн . б-к» 
( 1 978) , но в наибольшей степени 
созданная в 1 975  Государственная 
межведомственная библиотечная ко
миссия (ГМБК) при М-ве культуры 
СССР, положение о к-рой было утв. 
пост. Совета Министров СССР N2 847 
от 10 . 10. 1 975.  

В ряде городов проводились экспе
рименты по координации комплекто
вания общедоступных, техн . ,  вузов. и 
др. б-к. В РСФСР было создано экс
периментальное объединение шк. и 
сел. б-к. 

В респ . ,  обл. ,  р-нах были построе
ны дет. и юнош. б-ки, а в крупных го
родах - центр. дет. б-ки. В Москве от
крьшись ГРЮБ ( 1 966, ныне Российс
кая государственная юношеская 
библиотека) и ГРДБ ( 1 969, ныне Рос
сийская государственная детская биб
лиотека) - метод. центры дет. и юнош. 
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б-к; в обл. и краях в нач. 70-х rr. рабо
тали 25 юнош. б-к. 

Нараставшие в 60-80-е гг. проти
воречия в развитии сов. о-ва отрица
тельно сказывались и на развитии 
библ. дела. Падал престиж б-к, они 
постепенно отставали от реальных 
потребностей населения в произв. 
печати и др. источниках информации, 
сужалась сфера социального влияния 
б-к. Такое положение во мн.  было 
обусловлено состоянием издат. дела, 
к-рое не позволяло организовать ка
чественное комплектование б-к но
вой лит. ; на приобретение заруб. из
даний гос-во не отпускало необходи
мых валютных средств. 

Неудовлетворительным бьшо со
стояние материально-техн . базы 
библ. обслуживания , большинство 
б-к не имели совр .  оборудования,  
средств механизации и автоматиза
ции. Преобладал ручной труд, что за
медляло обработку новой лит. , затруд
няло оперативное распространение 
информации, снижало её кач-во, пре
пятствовало изданию остро необхо
димых библиогр.  указ . ,  реф. жури. , 
обзоров лит. и т. д. Знач. часть насе
ления СССР (около 50%, по данным 
социол .  исслед . )  не пользовалась 
б-ками. 

Для преодоления негативных те н
денций была поставлена задача про
вести в 1974-80 централизацию roc. ,  
проф. и др. общедоступных б-к и при
ступить к созданию межведомств . 
ЦБС. Полномасштабная централиза
ция готовилась б. 1 О лет. В 50-60-е гг. 
М-во культуры СССР и терр. органы 
культуры организовали и провели 
упорядочение сети б-к, целью к-рого 
было её планомерное размещение с 
учётом характера расселения жителей 
в городах и сел. местности. В ходе этой 
работы устранялось ненужное дубли
рование и обеспечивалось обслужи
вание новых р-нов со знач. кол-вом 
жителей. 

В кон. 60-х - нач. 70-х гг. по ини
циативе РСФСР проводились экспе
рименты по централизации сети гос. 
общедоступных б-к, с 1 975 на основе 
«Положения о централизации госу
дарственных массовых библиотек» 
ЦБС создаются по всей стране. В 1 976 



в СССР их уже 590 (в т. ч. в РСФСР -
320, в нач. 80-х гг. - 4 тыс. ) .  Медлен
нее централизовались проф. б-ки (к 
сер. 80-х гг. 70%) .  

Межведомств. централизация об
щедоступных б-к началась с экспери
мента по совм. централизации roc. и 
проф. б-к ( 1 978) .  Планировалось, но 
не было реализовано объединение в 
198 1-85 проф. и roc.  ЦБС в межве
домств. системы. 

Централизация позволила предо
ставить читателям более богатый вы
бор лит. благодаря объединению раз
розненных фондов, повысить кач-во 
каталогов, информ. -библиогр. дея
тельности , справ.  обслуживания , 
усилить метод. помощь сел. б-кам. В 
то же вр. из-за технол.  отсталости 
ЦБС не были достигнуты стратеги
ческие цели - обеспечить полное 
раскрытие и доступность единых 
фондов и справ . -библиогр. аппарата 
ЦБС. 

Существенные изменения проис
ходили в 60-80-е гг. в сети науч. и 
спец. б-к. После пост. Совмина СССР 
«Об общегос. системе науч. -техн. ин
формации>> ( 1 966) мн. техн. и нек-рые 
др. спец. б-ки потеряли самостоятель
ность и стали отделами справ . -ин
форм. фондов органов НТИ. Это ук
репило их взаимодействие по удов
летворению нужд науки , техники и 
пр-ва, по координации комплектова
ния и библиогр. работы, но лишило 
б-ки ряда специфически присущих 
им функций. 

В печати развернулась дискуссия 
по проблеме «б-ка и информация»:  
особенно остро стоял вопрос о месте в 
ГСНТИ универс. науч. б-к. В 1967 раз
рабатывается соотв. ведомств. (М-ва 

· культуры СССР) программа, затем на 
общегос. уровне принимается реше
ние о формировании на базе УНБ от
расл. службы ГСНТИ по культуре и 
иск-ву. В 1 972 в составе ГБЛ был со
здан Информ. центр по проблемам 
культуры и иск-ва (см. Российская си
стема научно-информационного обес
печения IС)Iдьтурной деятельности) -
центр. отрасл. орган информации, за
тем аналогичные подразделения в roc .  

б-ках союз. и авт. респ. ,  в обл. ,  крае
вых. 
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Взаимодействию науч. б-к способ
ствовали «Положение о единой об
щегос . системе межбибл. абонемен
та>> ( 1 969),  «Положение об организа
ции депозитарного хранения книж. 
фондов б-к  страны»  ( 1 97 5 )  и др . 
Терр. -ступенчатая система МБА ак
тивизировала использ. фондов центр. 
регион . б-к,  а система общесоюз. ,  
респ . ,  межобл. и обл. б-к-депозита
риев способствовала, кроме того , 
сокр . затрат на хранение малоис
пользуемых изданий. 

С сер. 60-х гг. в универс. науч. б-ках 
создаются отделы обслуживания спе
циалистов пром-сти и сел. х-ва, про
должают развиваться отрасл . НТБ 
союз. и респ. м-в. Укрепляется систе
ма науч. -метод. рук. библ.  делом на 
общесоюз. ,  респ. и отрасл. уровнях. 
На ГБЛ возлагаются обязанности об
щесоюз. метод. центра для универс. 
науч . и общедоступных б-к ,  на 
ГПНТБ - для науч. -техн. 

60-80-е гг. - начало механизации 
и автоматизации библ . -библиогр . 
процессов, использ. электрон. -вы
числит. техники, создания в нек-рых 
центр. б-ках соотв. отделов. Процесс 
обновления библ.  технологии шёл 
крайне медленно из-за отсутствия 
совр. компьютеров и копировально
множит. техники. Относительных ус
пехов добились только крупные спец. 
б-ки,  напр. ,  ГПНТБ, БЕН. 

К 1 987 в СССР насчитывалось св. 
50,2 тыс. науч. и спец. б-к с фондом 
2, 1 млрд. экз. (в РСФСР - 28 , 1  тыс. 
с фондом 1 , 3  млрд. экз. ) ;  они обслу
живали соотв. 43,8 и ок. 26 млн. чита
телей, книговыдача по СССР состав
ляла 1 ,5 млрд. экз. , по РСФСР - св. 
900 млн.  экз. 

В 80-е гг. в сов. библ. системе на
чали проявляться застойные явле
ния. Достигнув количественно свое
го апогея в 1 960 (382 тыс. б-к всех 
типов и видов) ,  сеть б-к сократилась 
В 1985 ДО 326 ТЫС. ,  В Т. Ч. ШК. - СО 1 96 
до 142 тыс. и общедоступных - со 
1 36 до 1 34 тыс . ,  науч. и спец. с 59 тыс. 
в 1 970 до 50 тыс. в 1985 .  Уменьшилось 
кол-во читателей и книговыдач: в об
щедоступ. б-ках со 1 44 млн .  чел. и 
3 млрд . экз. в 1 980 до 1 42 млн .  и 
2,9 млрд. экз. в 1988. В 1980-88 не рос-
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ло ер. кол-во читателей на одну б-ку 
( 1 ,  1 ты с.)  и книговьщач на одного чи
тателя (2 1 ) .  Число всех б-к РСФСР 
уменьшилось со 166 ,5  тыс. в 1 980 до 
1 64,8 тыс. Гос.  б-ки часто не могли 
удовлетворить спрос на т. н. дефицит
ные произв. ,  выпускавшиеся искусст
венно заниженным тиражом, преоб
ладающей категорией их читателей 
стали учащиеся и пенсионеры. 

В то же вр. усилилась науч.-исслед. 
работа в обл. библ-ведения. Увеличи
лось кол-во науч . -исслед. центров: 
науч. подразделения были созданы в 
ГБЛ и ГПБ ( 1 967), затем в др. б-ках 
всесоюз. значения, универс. , нек-рых 
спец. и гос. б-ках союз. респ. ;  появи
лись новые кафедры библ-ведения. 
Развивались аспирантура, докторан
тура ,  на базе ГБЛ в первые начал 
функционировать уч. совет по защи
те докт. дис. по библ-ведению и биб
лиогр-ведению. 

География и круг участников НИР 
по библ. делу расширялись и в резуль
тате проведения централиз. исслед. 
всесоюз. и респ. значения. Под рук. , 
как правило, ведущих библ. центров 
(прежде всего, ГБЛ и ГПБ) в них вов
лекались сотни б-к на местах, к-рые 
работали по единым программно-ме
тод. док. , обеспечивающим сопоста
вимость и репрезентативность резуль
татов. Составлялись всесоюз. и респ. 
координац. планы НИР и НМР. Дей
ствовали проблемные советы по ко
ординации науч.-исслед. работы при 
рос. ( 1964) и союз. ( 1 97 1 )  м-вах куль
туры. 

Среди важнейших направлений 
библ-ведения - единая система б-к, 
библ . -библиогр. ресурсы информа
ции,  книга и чтение в жизни сов.  
о-ва, экономика библ.  дела и НОТ, 
механизация и автоматизация, ББК и 
др. Активно начали разрабатываться 
общетеорет. проблемы библ-ведения, 
что явилось большой заслугой О. С. Чу
барьяна. Был создан терминолог. сло
варь «Библиотечное дело» , развива
лись системные представления о б-ке 
на осн. структурно-функционально
го подхода (Ю. Н. Столяров) , разра
батывались методология и методика 
НИР. Расширялись ист. -библ .  не
след. :  вышли моногр. по истории ГБЛ 



( 1 962) , ГПБ ( 1 963) ,  БАН ( 1 964) . С ис
след. разл. периодов развития библ. 
дела и библ-ведения в России связа
ны имена К. И. Абрамова, А. Н. Ване
ева, М. И. Слухавекого и др. специа
листов. Бьmи защищены докт. дис. по 
истории библ. дела в ряде союз. и авт. 
респ. ,  изданы сб. док. и мат-лов по 
истории библ. дела в России и нек
рых союз. респ. Изучалось наследие 
В. И. Ленина (сб. 1 969, 1 977, 1 987) и 
Н. К. Крупской (т. 1 -б в 1982-87) по 
библ. делу, выходили в свет мат-лы 
соотв. науч. конф. Фундам. значение 
для теории и практики библ .  дела 
имеют коллективные моногр. «Сов. 
читателЬ» ( 1 968),  «Специалист - биб
лиотека и библиография» ( 1 97 1 ) ,  
«Библиотековедческие исследова
ния>> ( 1 972) , «Книга и чтение в жизни 
небольтих городов» ( 1 973),  «Книга и 
чтение в жизни сов. села» ( 1 978).  Ре
зультаты разработки науч. и метод. ос
нов централизации и орг. единой сис
темы б-к отражались в сер. науч. сб. : 
«Централизация библ. сети», <<Основ
ные принципы организации единой 
системы библ. обслуживания населе
НИЯ>>, авторами к-рых были Р. 3. Зото
ва, Н. С. Карташов, В. В. Серов и др. 

Г ос. премией СССР отмечены спе
циалисты, работавшие над создани
ем и внедрением ББК (В. М.  Стрига
нов, О. П .  Тесленко, Н. П. Журжалина 
и др. ) .  

Интенсивно разрабатывались про
блемы формирования и использ . 
фондов науч. и массовых б-к, науч.
метод. основы системы депозитарно
го хранения, вопросы планирования 
и упр . ,  экономики и орг. науч . тр. 
(И.  М. Фрумин) и др. 

На осн. результатов НИР и анали
за практики коллективными усилия
ми органов упр. библ. делом и б-к -
науч.-метод. центров систематически 
разрабатывались перспектинные пла
ны, прогнозы и концепции развития 
библ. дела как науч. основа библио
течной политики. 

Науч. -исслед. и метод. работу от
ражали период. науч. сб. (журн.) <<Сов. 
библиотековедение» (см. «Библиоте
коведение») , «Научные и технические 
библиотеки СССР» (см. «Научные и 
технические библиотеки») , <<Библио-
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тековедение и библиография за рубе
жом>> , науч. тр. и метод. издания б-к, 
уч. записки крупных б-к. Достижения 
и проблемы библ. практики многоас
пектно фиксировал журн. «Библиоте
карь» (с 1 992 - «Библиотека») .  

Произошло знач . расширение 
высш. и ер.  спец. образования, обус
ловленное растущей потребностью в 
квалифицир. библ. кадрах. С 1 964 
библ. вузы и техникумы преобразуют
ся в ин-ты культуры и культпросвет
уч-ща, продолжают создаваться библ. 
фак. (отделения) в ун-тах и пед. учеб. 
заведениях. В кон. 70-х гг. библ.  кад
ры высш. и ер. квалификации гото
вили все союз. респ. :  библ. фак. и вузы 
имелись при 29 высш. и 1 3 1  ер. учеб. 
заведении (из них 17 фак. при вузах 
культуры) .  При Моек. , Ленингр.  и 
нек-рых др. вузах работали регион. 
филиалы. 

В нек-рых ин-тах культуры созда
вались недолго просуществовавшие 
фак. спец. б-к, которые готовили кад
ры для техн. и с. -х. б-к, на заоч. отде
лениях бьmо организовано двухгодич
ное обучение на базе высш. отрасл. 
образования, куда поступали гл. обр. 
гуманитарии. В учеб. планы библ.  
фак. (отделений) ввели курсы «Науч. 
техн. информация» и «Техн. средства 
обучения»,  а в общенауч. подготов
ку - высш. математику, основы есте
ствознания, пром. и с . -х. пр-ва. Была 
введена специализация для подготов
ки профессионалов по использ . в 
б-ках средств механизации и автома
тизации, а также методистов (на базе 
ер. спец. образования) .  Вскоре ес
теств . -науч . дисциплины были ис
ключены из планов, а высш. матема
тика заменена на курс «Мат. методы 
библ. работы».  

Существенно улучшилось учеб. 
метод. обеспечение обучения: издава
лись и переиздавались учебники по 
осн. проф. дисциплинам, учеб. посо
бия и лекции по дисциплинам специ
ализаций и курсам по выбору. Одна
ко ДИСЦИПЛИНЫ «Информатика» И 

«Техн. средства обучения» были недо
статочно обеспечены учебниками. 

С нач. 60-х гг. организуется метод. 
рук. деятельностью учеб. заведений: 
при м-вах высш. образования, куль-
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туры РСФСР и СССР были созданы 
учеб . -метод. советы по библ . -биб
лиогр. образованию с МГИКом в кач
ве головного метод. центра. 

В целом масштабы подготовки 
библ. кадров в 60-80-е rr. по-прежне
му были недостаточны: с 1 965 по 1975 
доля специалистов с высш. образова
нием в гос.  общедоступных б-ках воз
растает с 9 до 1 2% ,  в 1985 - до 16 ,5%,  
специалистов со  ер. образованием -
до 44,9%.  Преобладающими остают
ся заоч. и веч. формы обучения. 

Активизируется участие сов. деле
гаций в междунар. библ. орг. : ИФЛА, 
ЮНЕСКО и др. В Ген.  конф. ,  комис
сиях и комитетах ИФЛА, кроме офи
циальных делегаций, участвуют со
трудники библ.-библиогр. учрежде
ний союз. респ. В 1 970 и 1991  Ген .  
конф. ИФЛА проходят в Москве . 
По инициативе сов. представителей в 
структуре ИФЛА создаются два новых 
подразделения - по библ-ведению и 
библиографии, вице-президентами 
ИФЛА избираются М. И.  Рудомино, 
Э. В. Переслегина, Л. А. Гвишиани
Косыгина, Н .  П .  Игумнова, Е. Ю. Ге
ниева. 

Сов. специалисты активно уча
ствуют в разработке междунар. библ. 
программ, касающихся роли нац. б-к 
в гос. и междунар. системах науч. 
техн. информации, законодательства 
о нац. б-ках, универс. библиогр. учё
та, стандартизации и терминологии, 
opr. библ. сетей и систем, междунар. 
книгообмена, ММБА и др. 

Развиваются новые формы между
нар. связей: двусторонние и много
сторонние семинары,  сист. ( 1  раз 
в 2 года) совещания рук. библ.  дела и 
метод. центров социалистич. стран, 
редакторов библ. журн. ,  сравнитель
ные междунар. исслед. ,  совм. изда
ния. Преобладают контакты с б-ками 
и учеб . заведениями социалистич. 
стран. 

К моменту распада СССР ( 199 1 )  в 
стране насчитывалось св.  320 тыс . 
б-к с фондом св. б млрд. экз. По чис
лу б-к на 1 млн. жителей, кол-ву чи
тателей, книгообеспеченности СССР 
занимал одно их первых мест в мире. 
В РСФСР к 199 1  имелось св. 62 тыс. 
массовых б-к, 41 тыс. шк. , 3 тыс. б-к 



вузов и ер. учеб. заведений, к-рые об
служивали 148 млн. чел. Однако ста
тистика и социол. исслед. кон. 80-х 
первой пол. 90-х гг. свидетельствуют 
о растущей стагнации библ. дела: со
кратил ось обращение в б-ки наибо
лее квалифицир. читателей, снизил
ся социальный статус б-к. 

С нач. 90-х rr. библ. дело пережи
вает коренную реорг. :  прекращается 
идеолог. зависимость б-к от гос-ва, 
полит. партий и движений; отменя
ется библ. цензура; развиваются об
ществ. и частные инициативы; фор
мируется новое профессиональное со
знание библиотекарей. Повышение 
социальной востребованности б-ки 
в немалой степени связано с «обра
зовательным бумом>> 90-х rr. Федер. 
законы о культуре, образовании , ин
формации, информатизации и за
щите информации, об обяз. экз. док. 
и др. (см.  Библиотечное законода
тельство, Информационная безопас
ность) определяют в осн. чертах и де
мократизируют гос . библ. политику. 
В 1 994 издаётся Федеральный закон 
РФ «0 библиотечном деле». Он га ран
тирует создание условий для всеоб
щей доступности информации и 
культурн ых ценностей :  невмеша
тельство в проф. деятельность б-к, 
разработку и финансирование фе
дер. библ . проrрамм, бесплатное об
щедоступное обслуживание населе
ния. На осн . этого док. принимают
си законы и иные нормативные акты 
субъектами РФ. 

Обществ. инициатива nроявляется 
в создании библ. объединений и ас
социаций в крупных городах, обл . ,  
краях и респ. (Московская библиотеч
ная ассоциация, Петербургское библио
течное общество, Саратовское библ.  
о-во и др.) .  В 1995 утверждается устав 
Российской библиотечной ассоциации. 
Библ. общественность широко уча
ствует в работе этих орг. :  конф. ,  «круг
лых столах», издании темат. сб. , в под
готовке библ. законов субъектов фе
дерации, др. док. Так, в 1996-98 по 
инициативе М БА и РБА разрабатыва
ется «Кодекс профессиональной эти
ки российского библиотекаря>> (см. 
Кодекс этики библиотекаря) . В 1 99 1  в 
Москве учреждается Библиотечный 
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благотворительный фонд. Указом 
Президента РФ с 1 995 установлен 
ежегод. общерос. День библиотек -
27 мая. 

Появляются новые проф. продолж. 
издания: <<Мир библиотек сегодня» 
(закрыт в 1998) ,  «Мир библиографии>> ,  
информ. бюл. и листки Рос. и Моек. 
библ. ассоциаций, С.- Петерб. библ. 
о - ва ,  сер .  «Из  истории моек.  
б-К>> и др. ;  создаются новые изд-ва, 
издат. отделы при вузах культуры и 
крупных б-ках. В информ. поток по 
библ. делу включается печ. продукция 
издательства «Пашков доМ», «Изд-ва 
Либерея- Бибинформ» ,  науч . -вне
дренч. центра «Библиомаркеm». 

Активизируется компьютериза
ция библ. процессов , внедряются 
новые информ. технологии, расши
ряется использ. отеч. и заруб. авто
матизир. информ. систем. В 1997 ут
верждается программа создания об
щерос. информ. -библ. компьютерной 
сети ЛИБНЕТ. С 1995 при поддержке 
ин-та «Открытое общество» реализу
ется проект «Российские б-ки в Ин
тернете» .  Активно автоматизируют 
библ. процессы ГПНТБ , ВГБИЛ ,  
ЦНМБ, ЦНСХБ и мн. др. центр. от
расл. б-ки,  регион. ,  вузов. ,  нек-рые 
юнош. и дет. В целом оснащённость 
рос. б-к компьютерной техникой, со
здание ведомств. и регион. автомати
зир. библ. сетей пока отстают от за
руб. гл. обр. из-за недостатка средств. 

Б-ки России постепенно входят в 
новую экон. ситуацию. Расширение 
сферы их информ. -образоват. и куль
турно-досуговой деятельности обус
ловило развитие хоз .  инициативы, 
обоснованного использ. платных ус
луг в контексте маркетинга библио
течного. Управление библиотеками ме
няется в свете концепций библ. ме
неджмента. 

Официально приобретают статус 
нац. б-к и меняют назв. ГБЛ (РГБ) и 
ГПБ (РНБ) , открываются Библиоте
ка Администрации П резидента 
( 1 99 1 ) ,  Парламентская библиотека 
Российской Федерации ( 1 99 1 ) ,  на базе 
б-ки Ин-та марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС - Государственная 
общественно-политическая библиоте
ка ( 1 992) и др. Одновр. идёт резкое 
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сокр. сети проф. ,  шк. , науч. -техн . и 
спец. б-к. 

По данным экспертных оценок и 
статистики общее число б-к на нач. 
2003 в РФ - ок. 1 30 тыс. (в т. ч. б. 
48 ,7  тыс .  общедоступных б-к) систе
мы Минкультуры России.  Крупней
шие - две национальные библиотеки: 
РГБ ( Москва) с фондом 42 , 5  млн .  
экз.  и РНБ (С . -Петербург) с фондом 
33 ,8  млн. экз . ,  а также БАН (С.- Пе
тербург) с фондом 22 млн. экз. 

Наиболее знач. по терр. охвату и 
универс. ин форм. ресурсам сеть уни
вере . науч. и публ. б-к (ок. 49 тыс. с 
фондом б. 1 млрд. экз . ) ,  к-рые нахо
дятся в ведении органов культуры 
федер. уровня, субъектов РФ и орга
нов местного самоупр. Её возглавля
ют 9 федер. б-к Минкультуры Рос
сии :  Р Г Б ,  Р Н Б ,  В Г Б И Л ,  Г П И Б ,  
ГОПБ ,  РГБИ, РГЮБ, РГДБ и РГБС. 
Регион. метод. центры этой сети -
282  центр . б-ки 89  субъектов РФ 
(универс. науч . ,  дет. , юнош. ,  специ
ализир. для слепых) . Самое много
числ. звено сети - муницип . и гос . 
публ. б-ки, объединённые в осн. по 
терр. принципу в централиз. библ .  
системы, к-рые возглавляют центр. 
гор. и район . б-ки. 

В системе высш. и ер. спец. обра
зования ок. 3 тыс .  б-к, в т. ч. науч. 
б-ки крупнейших ун-то в страны -
МГУ им. М. В. Ломоносова, Петерб. 
гос. ун-та и др. В общеобразоват. уч
реждениях насчитывается б. 63 тыс. 
б-к, метод. центр к-рых - Гос. науч. 
пед. б-ка им. К. Д. Ушинского. 

Знач. информ. потенциал имеют 
375 б-к ин-тов и др. учреждений РАН. 

Науч.-техн. б-к отраслей пром-сти, 
транспорта и связи насчитывается, по 
оценкам экспертов, б. 3 , 5  тыс. В сфе
ре аграрно-пром. пр-ва действуют б. 
700 сельскохозяйственных библиотек. 
Ок. 1 , 5 тыс. медицинских библиотек 
имеет система здравоохранения РФ. 
М-во обороны и др. силовые ведом
ства располагают разветвлённой сетью 
военных библиотек. Небольшие б-ки 
есть в пенитенциарных учреждениях 
(см. Тюремные библиотеки) . Сохраня
ют своё значение в обслуживании 
трудящихся профсоюзные библиоте
ки, хотя их кол-во сильно сократи-



лось; действуют б-ки полит. объеди
нений,  религиозных учреждений 
разл. конфессий, нац.-культурных ав

тономий. 
Отеч . библ-ведение с 90-х гг. вхо

дит в русло мировой библ. науки и 
способствует обновлению проф. со
знания .  Кол-во крупных исслед . ,  
проводимых науч. центрами федер. 
уровня , сократилось, но творческая 
мысль в целом раскрепостилась, уси
лился интерес к филос. методолог. 

проблемам библ-ведения. Участни
ками процесса стали библ. ассоциа
ции: совм. с б-ками они проводят 
науч. конф . ,  симпозиумы, «круглые 
столы>> ,  семинары, посвящ. общим 
проблемам библ-ведения , чтению и 
читателям новой России,  истории 
библ. дела, роли б-к в информатиза
ции о-ва, разработке новых библ .  
технологий и методов упр. С 1 993 в 
Международной академии информа
тизации (МАИ) действует отделение 

библ-ведения. 
Происходят качественные изме

нения в системе библиотечно-библио
графического образования. Г ос. обра
зоват. стандарт специальности «Биб
лиотековедение и библиографиЯ>> 
( 1 996) позволил вводить новые ква
лификации .  Появилось ещё одно 
звено в системе учеб. заведений -

колледжи, после окончания к-рых 
выпускаются бакалавры библ-веде

ния. Библ. кадры готовятся на библ.
информ. фак. (отделениях) вузов, в 
т. ч. ун-тов, а также ер. учеб. заведе
ний культуры и иск-ва. В 2003 Гос .  
образоват. стандарт высшего проф. 
образования в обл. культуры и искус
ства ввёл б. совр. наименование ос
новной специальности - <<Библ. -ин
форм. деятельность» - и ряд новых 

квалификаций по менеджменту и 

технологии информ. ресурсов. 
Радикальные реформы в стране, 

модернизация библ. дела вызвали не
обходимость постоянного повыше
ния квалификации библ. кадров и пе
реподготовки пришедших в б-ки ра

ботников иных специальностей 
(педагогов, программистов и т. д . ) ,  
что совпало с мировой тенденцией 
перехода к непрерывному образова
нию. В связи с этими факторами знач. 
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возросла роль системы доп. библ. об
разования, к-рую возглавляет Акаде
мия переподготовки работников искус
ства, культуры и туризма (АПРИКТ). 
Др. звенья этой системы: учеб. центр 

ВГБИЛ - Школа Рудомино, Сиб. ре
гион. библ. центр непрерывного об
разования ГПНТБ СО РАН , Учеб.  
центр РГБ, учеб. часть РНБ, регион. 
инновационные центры, курсы повы
шения квалификации и т. п. Но их 
работа недостаточно согласована, не 

полностью обеспечивает регулярное 
повышение квалификации всех кате
горий специалистов, что бьmо отмече
но Всерос. совещанием федер. и центр. 
б-к - субъектов РФ (200 1 )  <<Управле

ние и кадры», к-рое рекомендовало 
М-ву культуры РФ сформировать гос. 
заказ на проф. обучение и обяз. пере
подготовку специалистов по ключе
вым направлениям модернизации 
библ. дела и разработать целевую про

грамму «Кадры б-к России».  

В 1 998 Совет Федерации Федер.  

Собр. РФ провёл парламентские слу
шания «0 библ. обслуживании насе
ления РФ>> ,  где были рассмотрены 
наиболее острые проблемы отеч .  
библ. дела. В рекомендациях по  ре
зультатам слушаний отмечено, что об
щедоступные б-ки остались единств. 
учреждениями, предоставляющими 
бесплатный доступ к информации .  
При уменьшении сети публ. б-к  с 1985 
на 15% кол-во их читателей за тот же 
период возросло на 1 1 % .  В то же вр. 

обострились проблемы комплектова
ния фондов: приток изданий сокр. по 
ер. с 1 993 более чем в два раза, осо
бенно катастрофична ситуация с по
полнением сел. б-к; в целом до 80% 
рос . изданий не попадает в б-ки ре
гионов, т. к. в стране нарушена сис
тема книгораспространения. О к. 70% 

общедоступных б-к, к-рыми пользу
ются 83 ,5% читателей, перешли в ве
дение органов местного самоупр. ,  но 

мн. рук. муницип .  образований не 
осознали роли и значения б-к в жиз
ни местных сообществ. В результате 
почти полного прекращения финан
сирования библ . деятельности в 
1 996-97 (как правило, средства вы
делялись на оплату труда и подписку 
на жури. и газ. )  сложилось крайне тя-
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жёлое положение по обеспечению 
доступности фондов, их сохранности 
и безопасности. Из-за роста почтовых 
тарифов почти прекратилась работа 
МБА и ММ БА. Участники слушаний 

признали недопустимо низким уро

вень оплаты труда библ. работников 

(в два раза ниже ер. оплаты труда в 
РФ, а в 26% субъектов РФ - ниже 
прожиточного минимума) . 

В рекомендациях подчёркивалась 
огромная роль б-к как информ. цент
ров по мн. вопросам жизнедеятельно
сти населения страны, особенно в пе

реломный для России момент, когда 

о-ву как никогда нужны достоверная 

информация, новые практ. и фундам. 
знания. Рекомендации содержали ряд 
предложений по укреплению библ.  
дела Федер. Собранию РФ, прав-ву, 
М-ву культуры РФ, органам гос. вла
сти и местного самоупр. субъектов 
РФ, к-рые во ми. способствовали раз

работке и реализации федер. и реги

он. программ,  отдельных мер по уст
ранению отмеченных негативных яв
лений и развитию библ. дела. 

Припятая в 2000 федер. целевая 
программа «Культура России (200 1 -
2005)» включала ряд крупных библ.  

проектов в неск .  подпрограммах 
(напр . ,  реконструкция РГБ , Гос . 
публ. ист. б-ки, стр-во здания для 
В Г БИЛ - в подпрограмме <<Развитие 
культуры и сохранение культурного 
наследия России») .  В спец. разделе 
«Б-ки России» предусматривалось 
создание и развитие общерос . ин

форм . - библ .  компьютерной сети 
ЛИБНЕТ. Последнее предполагало: 
внедрение междунар. машипочитае
мых форматов, разработку и внедре
ние стандартов и др. нормативных 
мат-лов, переход на корпоративные 
электро н .  технологи и ,  создани е  

библ. он-лайн-центров, подключе
ние регион. б-к к компьютерным се
тям ,  создание электрон.  информ.  
ресурсов и развитие автоматизир . 
технологий;  реализацию Нац. про
граммы сохранения библ .  фондов 
Рос. Федерации (обеспечение нор
мативного режима хранения и кон
сервации фондов, развитие федер. и 
регион. центров консервации док. , 
создание страхового фонда док. б-к 



и регистра страховых микрокопий ,  
орг. единого распределённого фон
да книжных памятников и их гос. ре
гистра, создание электрон. изданий 
книж. памятников) ; приобретение 
особо ценной лит. , повышение кач
ва и эффективности комплектования 
фондов; осуществление мер по адап
тации знаний библ.  работников к но
вым требованиям; комплектование и 
обеспечение спец. техн. средствами 
б-к для слепых; орг. работы б-к по 
информ. поддержке органов гос. вла
сти, содействию местному самоупр. ,  
а также п о  осуществлению правовой 
реформы; обеспечение прав детей,  
молодёжи и инвалидов на библ. -ин
форм. обслуживание. 

Программы развития библ.  дела 
были приняты во ми. регионах стра
ны,  напр . ,  в Респ.  Карелия,  Саха 
(Якутия) .  В большинстве субъектов 
РФ утв. законы о библ .  деле, часть 
к-рых содержит правовые нормы, 
обеспечивающие сохранение сети 
публ. б-к, социальную защиту библ. 
работников. 

С 1998 М-во культуры РФ по до
говорам с Федер. агентством правит. 
связи и информации при Президен
те РФ и Рос . фондом правовых ре
форм начали осуществлять масштаб
ную межведомств. программу «Со
здание общерос. сети публ. центров 
правовой информации на базе обще
доступных б-к», к-рая �нач. расши
рила доступ к текстам законодат. и 
нормативных док. 

В 90-е гг. начало складываться гос.
обществ . упр . библ .  делом.  В его 
структуру вошли: ежегод. всерос. со
вещания дир. федер. и регион. б-к, 
конф. РБА, междунар. конф. «Б-ки и 
ассоциации в меняющемся мире: но
вые технологии и новые формы со
трудничества» , организуемые с 1 995 в 
Крыму по инициативе ГПНТБ Рос
сии при участии М-в культуры РФ, 
Украины, Авт. респ. Крым и наиболее 
крупных б - к  ряда стран ; межве
домств. советы и рабочие гр. по акту
альным направлениям библ. дела. 

Ежегод. по предложениям федер. и 
регион. б-к публикуется в жури. «Биб
лиотека» сводный план оси . библ. 
мероприя'Гий, к-рый служит инстру-
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ментом информирования специали
стов отрасли и согласования деятель
ности метод. центров. 

Новое кач-во приобрело сотрудни
чество рос. б-к с междунар. и заруб. 
орг . :  укрепились позиции страны в 
руководящих органах ИФЛА, органы 
упр. отрасли и крупные б-ки устано
вили прямые контакты с ЮНЕСКО, 
Советом Европы, Онлайновым компь
ютерным библиотечным центром, Аме
риканской библиотечной ассоциацией, 
междунар. благотворит. фондами.  
С 1 994 рос. б-ки ежегод. представля
ют свои издания на коллективных 
стендах б-к РФ на междунар. книж. 

ярмарках в Лейпциге и Франкфурте
на-Майне (Германия).  В работе Ген.  
конф . И ФЛА принимают участие 
ежегод. б. 1 50 представителей из ре
гионов России. 

В целом возросшие полномочия в 
сфере культуры субъектов РФ и му
ницип. образований в кон.  20 в. при
вели к увеличению неравенства 
библ.  ресурсов и кач-ва обслужива
ния населения разных городов и 
р-нов страны. Напр. ,  объём приоб
ретения лит. разными центр. б-ками 
субъектов РФ в этот период разли
чался в 30  раз , а муницип.  публ . 
б-ками - б. чем в 1 000 раз. Т. о . ,  про
изошла дифференциация библ.  сис
тем на информ. обеспеченные , ус
пешно модернизирующиеся , и на 
нищие в информ. и технол. отноше
нии , что особенно подчёркивает на
личие совр. компьютеров, возмож
ностей использ. Интернета, др. элек
трон . ресурсов в одн и х  б - ках и 
полное отсутствие этих информ . 
средств в др. Тем не менее , интенсив
ное развитие наиболее инициатив
ных библ . систем, в т. ч .  в масштабах 
целых регионов, и общая политика 
информатизации о-ва создают пред
посылки для постепенного выравни
вания диспропорций и успешного 
прогресса отеч. библ . дела. 

Лит. :  А б р а м  о в К. И . Библиотеки 
революционных организаций в России 
(20-70-е гг. XIX в.). М., 1 995;  О н  ж е. 
Библиотечное строительство в СССР в 
первые годы советской власти, 19 17-1920. 
М., 1974; О н ж е .  Демократические ире
образования библиотечного дела России в 
период Февральской революции (февр.-
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окт. 1 9 1 7  г.) .  М . ,  1 993;  О н ж е. История 
библиотечного дела в СССР: В 2 ч. М . ,  
2000; О н ж е .  Ленинский план организа
ции библиотечного дела в СССР. М. ,  1 970; 
О н ж е. Нелегальные марксистские биб
лиотеки в России ХIХ в. М. ,  1 99 1 ;  Библио
тека в контексте истории: Тез. докл. и со
общ. первой, второй, третьей науч. конф. 
М. ,  1995, 1 997, 1 999; Библиотечное дело в 
период НЭПа ( 1 92 1 - 1 929): Сб. науч. тр. 
М . ,  1 99 1 .  Ч. 1 -2; Библиотечное дело в 
СССР: по страницам центральных газет 
( 1 9 1 7- 1 920):  Библиогр. указ. М . ,  1 977 ;  
Библиотечное дело в СССР: Сб. статей. 
М . ,  1957;  Библиотечные компьютерные 
сети: Россия и Запад. М., 1 998; Б о б ы 
л ё в а Н. В.  Организация библиотечной 
сети и системы централизованного книго
снабжения в рабоче-крестьянской Красной 
Армии ( 1 9 1 8- 1921 гг.) .  М. ,  199 1 ;  В. И. Ле
нин и библиотечное дело. 3-е изд. М., 1987; 
В а н е е в А. Н.  Библиотековедение в Рос
сии в первой половине XIX в. СПб.,  1 995; 
О н ж е .  Библиотековедение в России во 
второй половине XIX в. СПб.,  1999; О н 
ж е. Развитие библиотековедческой мыс
ли в России в начале ХХ в. СПб., 1 999; О н  
ж е. Развитие библиотековедческой мыс
ли в России в ХI-ХVIП веках. СПб. , 1 992; 
О н ж е .  Развитие библиотековедческой 
мысли в СССР. М. ,  1 980; В а р ф о л о м е 
е в а М.  В .  Роль массовых библиотек в 
культурной революции в СССР ( 1 928-
1941  гг. ) .  М . ,  1 974; В а с и л ь  ч е н ко В .  Е. 
История библиотечного дела в СССР. М. ,  
1 958; Г л а з к о в  М. Н. Массовыебиблио
теки в годы НЭПа ( 1 92 1 - 1 925 гг. ) .  М . ,  
1 996; Г р и г о р ь е в  Ю. В .  История рус
ского библиотековедения ( 1700- 1 860) 11 
Столяров Ю. Н. Ю. В. Григорьев ( 1 899-
1973).  М., 1 989; Из истории нелегальных 
библиотек революционных организаций в 
царской России: Сборник. М. ,  1 956; Ис
тория библиотек: Исслед. ,  материалы, док. 
СПб. , 1 996. Выл. 1 ;  История Библиотеыf 
Академии наук СССР, 1 7 14- 1 964. М . ;  Л. ,  
1 964; История библиотеки Московского 
университета, 1 755- 1 967. М. ,  1 969- 198 1 ;  
История библиотечного дела в СССР: Док. 
и материалы, 1 9 1 8- 1 920. М . ,  1 975;  Исто
рия библиотечного дела в СССР: Док. и 
материалы, 1920- 1 929. М. ,  1 979; История 
Государственной ордена Ленина библио
теки СССР им. В. И. Ленина за 100 лет, 
1 862- 1 962.  М . ,  1 962;  История Государ
ственной ордена Трудового Красного Зна
мени публичной библиотеки им. М. Е. Сал
тыкова-Щедрина. Л. ,  1963; К а р а т ы г и 
н а Т. Ф. История технических библиотек 
в СССР. М . ,  1 98 1 ;  К а р т а ш о в  Н. С. Вза
имодействие научных библиотек РСФСР 
( 1 9 1 7 - 1 96 7  гг. ) .  Новосибирск, 1 97 5 ;  
К р у п с к а я Н.  К .  О библиотечном деле: 
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Сб. тр. М . ,  1 982- 1987 .  Т.  1 -6 ;  К у з ь 
м и н Е.  И.  Библиотечная Россия на ру
беже тысячелетий. М. ,  1 999; М а з  у р и ц 
к и й  А М. Очерки истории библиотечно
го дела периода Великой Отечественной 
войны, 1 94 1 - 1 945 rr. М.,  1995; Материа
лы к истории библиотечного дела в СССР, 
1 9 1 7 - 1 959 .  Л . ,  1 960 ;  Общедоступные 
библиотеки Российской Федерации в 
цифрах за 1 999 год. М. ,  2000; Первый Все
российский съезд по библиотечному делу / 
Труды. СПб. ,  19 12 ;  Реmональные библио
теки России в зеркале цифр и информа
ции: Стат. сб. ( 1 993- 1 997). М . ,  1998;  Рос
сийская национальная библиотека: стра
ницы истории. СПб. ,  200 1 ;  С е р  о в В. В .  
Совершенствование системы библиотек в 
развитом социалистическом обществе : 
Вопр. теории и практики. М. ,  1 98 1 ;  С л у 
х о в с к и й  М .  И .  Библиотечное дело в 
России до XVIII века. М . ,  1 968; О н ж е. 
Русская библиотека, XVI-XVII вв. М . ,  
1 973;  С т о л я р о в  Ю. Н .  Библиотековеде
ние: Избранное, 1960-2000 годы. М. ,  200 1 .  

К. И. Абрамов, Ю .  А .  Гри:ханов 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
БИБЛИОТЕКА, см. Донская государ
ственная публичная библиотека. 

РОСТ6ВСКАЯ 6БЛАСТЬ. БИБ
ЛИотЕЧНОЕ дЕло. Первые публ. 
б-ки на Дону возникли во 2-й пол. 
19 в . :  в 1 859 в Новочеркасске, в 1876 
в Таганроге (здесь для формирования 
б-ки ми. сделал А П. Чехов), в 1 896 в 
Ростове-на-Дону. Открылись публ. 
б-ки в Александровске-Грушевском 
(ныне Шахтинекая ЦГБ им. А С. Пуш
кина) , в Азове (ныне ЦГБ им .  
Н .  К .  Крупской). Благодаря усилиям 
энтузиастов появились б-ки в стани
цах и на хуторах. В 1 885 б-ку в стани
це Усть-Быстрянекой Константинов
ского окр. открыл есаул Ф. П. Крю
ков. В 1 890 открылась читальня в селе 
Чалтырь, где жили армяне, пересе
лившисся на Дои в царствование Ека
терины 1 1 .  В 1 905 в станице Бешенс
кой в здании нар. дома по субботам и 
воскресеньям начала работать б-ка с 
читальней. По инициативе местной 
интеллигенции в 1 907 создана первая 
публ. б-ка в окр. станице Каменской. 
Всего до 1 9 1 7  на Дону насчитывалось 
ок. 200 б-к. 

После окт. 1 9 1 7  сеть гор. и сел. 
б-к, изб-читален и передвижек бы-

стро растёт. В Ростове организуется 
Донской библ. коллектор ,  активно 
работают 12 б-к. По данным Всерос. 
перелиси 1 920 в Донской обл.  рабо
тали 379 б-к с фондом св. 620 тыс. 
экз .  В 1 923 в с. Ефремовка Пекли
иовекого р-на открылась изба-чи
тальня, к-рой заведовал 1 7 -летний 
В .  Овечкин, ставший впоследствии 
писателем. В 1 923 в обл. было 447 
б-к. В 1 924 в Ростове-на-Дону про
шёл Первый обл. съезд библ . работ
ников. 

В 1934 Ростов-на-Дону занимал в 
стране одно из первых мест по кол-ву 
б-к и книг в них. В Донской обл. за
регистрировано 409 б-к разных типов 
и систем, в т. ч. 1 38  массовых, 128 -
науч. и спец. , 93 - проф. ;  5 1 6  штат
ных библ. работников, 1 65 тыс. чита
телей.  Общий фонд всех б-к составил 
св. 4 млн.  экз.  С 1 932 работал Ростов
ский библ. техникум , готовивший 
кадры для массовых б-к Азово-Чер
номорского края. 

Перед Вел. Отеч. войной в обл. 
было 1 960 б-к с фондом св. 4 ,2  млн.  
экз . ,  фонды сел. б-к увеличились в 
1 7  раз по ер. с 1 920. Население об
служивали крупные науч . и спец. 
б-ки, напр. Ростовская обл. науч. б-ка 
им. К. Маркса с фондом св. 800 тыс. 
экз . ,  Ростовская науч . -техн . б-ка 
(филиал ГПБ) , б-ки Ростовского ун
та, Новочеркасского политехн. ин-та 
и др. вузов, св. 50 б-к НИИ и проек
тных учреждений. Война нанесла ог
ромный ущерб библ. делу Ростовс
кой обл. Сохранилось всего 588 мас
совых б - к .  Были уничтожены и 
разграблены б-ки вузов, науч. учреж
дений. 

К нач. 50-х гг. сеть б-к и фонды на 
Дону бьши полностью восстановле
ны. К 1955 массовых б-к стало в 1 , 5 
раза больше, чем в 1 940, а фонд уве
личился в 3 раза. В 1 975 работали св. 
3 тыс. б-к разл. типов и систем с об
щим фондом ок. 60 млн.  экз . ,  чита
телями б-к стали 78% населения обл. 
Положительно повлияла на б-ки 
централ изация ( 1 9 7 5 - 8 0 ) , в т. ч .  
межведомств. В т о  же вр. как само
стоятельная перестала функциони
ровать Ростовская ЦНТБ с фондом 
св. 4 млн. экз. 
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В нач .  90-х гг. резко сократилась 
сеть шк. , техн. и проф. б-к. К 2003 в 
обл. действовали о к. 3 ты с. б- к разл. 
систем и ведомств ( 1 1 7 3 публ . и 
14 спец. системы М-ва культуры РФ, 
1 1 72 шк. , 1 5  вузов. ,  9 1  техникумов, 
83  ПТУ, 1 34 проф . ,  12 колх. ,  49 техн. 
и др . ) .  Крупнейшие в обл. - Донс
кая государственная публичная биб
лиотека и Ростовского государствен
ного университета Зональная научная 
библиотека. 

О б л. д е т. б - к а и м. В.  М. В е -
л и ч к и н о й, Ростов-на-Дону, от
крыта в 19 14 ,  фонд - 726 экз . ,  метод. 
центр для 2,7 тыс. дет. , шк. б-к обл . ,  а 
также сел. Имя врача Величкиной 
присвоено в 1 92 1 .  Статус обл. с 1 954. 
Большое внимание уделяется обслу
живанию воспитанников дет. домов и 
детей-инвалидов. Б-ка разработала и 
осуществила обл. программы <<Дети
сироты», <<Древо жизни», «Ая живу на 
Дону>> .  Благодаря хорошему техн. ос
нащению развивается как информ. 
центр по вопросам библ.  обслужива
ния детей.  

В фондах б-ки 1 26 тыс. экз . ,  еже
год. книговыдача составляет 250 тыс. 
экз . ,  б-кой пользуются 10  тыс. чита
телей.  В развитие б-ки знач. вклад 
внесли её первый дир. Т. К. Молодцо
ва, нынешние сотрудники Л. В. Па
рамонова, С. И.  Любченко, С. И. Ма
котченко и др. 

Го с .  о б л. с п е ц. б - к а д л я  
с л е п ы х, Ростов-на-Дону, оси.  в 
1 955-56 на базе отдела обл . науч . 
б-ки им. К. Маркса с фондом брай
левской лит. Активно комплектует 
фоНды с 70-х rr., имеет св. 108 ты с. экз. 
Статус обл. получила в 1 980. Обслу
живает инвалидов всех категорий. 
Имеет филиалы в Новошахтинске , 
Красносулинске, Зернограде, Ново
черкасске, Батайске, Азове, Таганро
ге и 1 8  библ. пунктов. Работают лит. 
гостиные (Новочеркасский, Красно
сулинекий филиалы). 

О б л.  н а у ч. м е д. б - к а, Рос
тов-на-Дон)(. оси. в 1 946, в 1 966 по
лучила статус науч. Фонд 1 74 ты с. экз. 
Гордость б-ки - кол. изв. деятеля на
уки проф. -офтальмолога К. Х. Орло
ва. СПА содержит св. 900 тыс. опи
саний. 



РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЗОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Во мн. б-ках обл. активно внедря
ются новые компьютерные техноло
гии,  используются оптич. диски. 

Специалистов для б-к готовят Рос
товское уч-ще культуры и Ростовский 
филиал С.-Петерб. гос. акад. культу
ры. Система повышения квалифика
ции библ .  работников имеет неск. 
уровней, используются разнообр. фор
мы обучения, проблемные семинары 
и творческие лаборатории. В 1 994 со
здана Донская библ. ассоциация. 

Лит. : Формирование культуры межна
ционального общения на Дону: Опыт и 
проблемы: Материалы обл. науч.-практ. 
конф. Ростов н/Д, 2002. 

М. Е. Мун 

РОСТ ОВСКОГО ГОСУДАР 
СТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
зонАлЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИО
ТЕКА, метод. центр 46 б-к вузов и 
234 б-к ер. спец. учеб. заведений Юга 
России, центр Ассоциации вузов. б-к 
Юга России.  Оси. в нач. 1 9 в. как б-ка 
Имп. Варшавского ун-та. В 1 9 1 5 ун-т 
был переведён в Ростов-на-Дону. 
В 1 9 1 6  б-ка имела св. 5 , 5  тыс. книг, 
жури. и рукописей. После 1 9 1 7  фон
ды стали быстро расти. В 1 935 б-ка 
преобразована в науч. ,  переведена на 
госбюджет. 

· 

Во вр. Вел. Отеч. войны полностью 
сгорел 700-тыс. фонд б-ки, в т. ч. старо
печ. книги, рукописи, кол. периодики с 
18 в. После войны началось восстанов
ление б-ки. В 1947 фонд составил 70тыс. 
экз., число читателей - 2,3 тыс. 

Б-ка имеет 1 3  пунктов обслужива
ния, 4 б-ки фак. ,  4 б-ки общежитий, 
47 б-к кафедр. В год её посещают св. 
730 тыс. читателей, к-рым вьщаётся 
1 , 5  млн. экз. У б-ки 1 1 5 партнёров по 
книгообмену в СНГ и 55 - в 1 9  заруб. 
странах. 

Становлению и расцвету б-ки спо
собствовала деятельность её первого 
дир. ,  а затем и ректора ун-та С. И. Ве
хова. Мн. сделали для б-ки Д. С. Фа
телевич и Н. К. Павлова. 

Лит. :  Б е л о з ё  р о в  С. Е. Очерки ис
тории Ростовского университета. Ростов 
н/Д, 1989; информацию о Зональной науч
ной библиотеке Ростовского государствен
ного университета см. :  http:/ jwww.rsu.ru/ 
rsujlibrary jeditor _.htm 

М. Е. Мун 

РУБАкиН Николай Александро
вич [ 1 ( 1 3) .7 . 1 862, Ораниенбаум (ныне 
Ломоносов) Петерб. губ. , - 23 . 1 1 . 1 946, 
Лозанна, Швейцария (похоронен в 
Москве) ] ,  писатель,  библиограф , 
библиотековед, книговед. Окончил 
физ.-мат. и юрид. фак. Петерб. ун-та 
( 1 887) . В кон. 80-х rr. работал в круж
ке по изучению читателей, в 1 889 в 
жури. <<Русское богатство» опубл. про
грамму изучения читателей, вступил 
в переписку с читателями из народа 
(б. 20 тыс. адресатов, переписка со
хранилась в арх.) . Опубл. <<Этюды о 
рус. читающей публике>> ( 1 895). Соста
вил св. 1 5  ты с. индивид. программ чте
ния и самообразования. Был тесно 
связан с учителями воскресных школ, 
работал в б-ке матери - Л. Т. Рубаки
ной, в петерб. Комитете грамотности. 
Как автор и редактор сотрудничал с 
А. М .  Калмыковой, Д. Г. Алексеевым, 
Ф. Ф. Павленковым, О. Н. Поповой, 
И. Д. Сытиным, Г. А. Куклиным и др. ,  
с мн. библиографами и б-рями. 

С 1 907 - в Швейцарии, где сохра
нил тесные связи с родиной, перепи
сывался с М. Горьким, Г. В. Плехано
вым, А. В. Луначарским, В. И. Лениным, 
С. И. Южаковым, А. С. Новиковым
Прибоем и др. Был избран поч. чл. 

Рус. библиогр. о-ва, Рус. библиолог. 
о-ва, д. чл. 0-ва любителей рос. сло
весности при Моек. ун-те. 

Весь заграничный период жизни 
Р. занимался разработкой теории биб
лиопсихологии. В 1 9 1 6  он был избран 
чл. Междунар. библиогр. ин-та, вхо
дил в секцию библиолог. психологии 
при пед. ин-те Ж. Ж. Руссо в Женеве. 
В 1929 Р. на базе своей б-ки преобра
зовал секцию в Междунар. ин-т биб
лиолог. психологии. В 1921  в Париже 
выпустил на фр. яз. «Введение в биб
лиолог. ПСИХОЛОГИЮ>> (В 2 ТТ.) ,  В 1928-
29 в Москве вышла <<Психология чи
тателя и книги».  

Р. - автор большого кол-ва науч . ,  
попул. ,  публицистич. ,  худож. произв. 
(св. 350 жури. статей,  280 книг и бро
шюр, 1 5  рук. для самообразования) .  

Крупнейший вклад Р. внёс в разви
тие рек. библиографии: в 1 906 вышло 
в свет 1 -е ,  в 1 9 1 1 - 2-е (в 3 тт.) изда
ние указ. <<Среди книг. Опыт обзора 
рус. книж. богатств в связи с истори-
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ей науч. -фил ос. и лит. -обществ. идей>>. 
Сохраняет науч . и практ. значение 
предложенная Р. уникальная методи
ка библиографирования . Не  поте
ряло своего теорет. значения введе
ние к тр. «Среди КНИГ>> - «Книжные 

Н. А. Рубакин 

богатства, их изучение и распростра
нение>> .  

Работы Р. в обл. библ-ведения и 
библиографии отразили его филос. 
(он был последователем позитивизма 
О. Конта, чья классификация наук 
легла в основу классификации книг) 
и жизненную позицию. Р. исходил из 
необходимости борьбы против трёх 
несправедливостей в распределении: 
материальных благ, гражданских и 
полит. прав, образования, т. е. знаний,  
идей и их свободного осуществления. 
Широкая просвет. позиция Р. стала 
основой разработки методики само
образования, теории комплектования 
фондов, книж. ядра б-ки ,  принцилов 
книж. дела, представления о системе 
<<книга - читатель» как объекте биб
лиографии и книж. дела в целом, о 
деятельноетнам характере всех отрас
лей книж. дела, психологии и социо
логии читателя, классификации биб
лиогр. пособий и др. 

Р. собрал две большие б-ки (о к. 230 
тыс. книг) , к-рые передал в дар наро
ду. Б .  80 тыс. тт. хранится в РГБ под 
шифром <<РБ». Сюда же поступил и 
архив Р. Междунар. связи Р. опреде
лили его особое место в культурной 
жизни Европы: сов. изд-ва, Книж. 
палата, Всесоюз. о-во культурных свя
зей, ГБЛ присьшали ему множество 



изданий; Книж. палата назначила его 
заруб. представителем. 

В 30-е гг. теорет. воззрения Р. под
верглись в СССР резкой критике . 
90-е гг. - время пересмотра их не
справедливых оценок. 

Соч.: Избранное: В 2 т. М. ,  1 975.  
Лит.:  М а в р и ч е в а К. Г. Н.  А. Ру

бакин ( 1 862- 1 946) . М . ,  1 972 ;  М а л ь 
г и н А. С. Библиофил, писатель, книго
вед и библиограф 11 Мир библиогр. 2002. 
N2 4; Р у  б а к и н А. Н. Рубакин: (Лоц
ман книжного моря). М. ,  1 967;  Ф о н  о -
т о в Г. П. <<Человек, любивший книгу и 
искавший истину>> // Мир библиогр. 2004. 
N2 5; Х о м я к о в а И.  Г. Теоретико-ме
тодологические проблемы библиографии 
в трудах Н. А. Рубакина. М. ,  1 996. 

Э. К. Беспалова 

РУБНОСКИЙ Константин Ива
нович ( 1 860 ,  Пенза,  - 2 . 1 2 . 1 9 3 0 ,  
Харьков) , б-рь, библиограф, библио
тековед, переводчик. Окончил ист. 
ф илол . фак. Харьковского ун-та 
( 1 884) , где получил уч. степ. канд. ист. 
наук ( 1 885) .  Работал учителем гимна
зии в Харькове , реального уч-ща в 
Пензе ; в 1 8 8 3 - 1 930 - помощник 
б-ря, б-рь (дир. )  б-ки Харьковского 
ун-та. Под рук. Р. расширено поме
щение б-ки, закончена opr. алф. ка
талога, продолжено печатание сист. 
каталога, бюл. новых поступлений и 
каталогов дарственных б- к, установ
лен книгообмен с науч. б-ками Рос
сии и Зап. Европы, организована сту
денч. б-ка. 

В публ. лекции <<Культурная роль 
б-ки и задачи библ-ведения>> ( 1 909) 
Р. раскрыл проблемы отеч. библ-ве
дения на оси . сравнит. анализа его 
состояния с заруб. В 1 9 1 1 принимал 
активное участие в работе Первого 
Все рос. съезда по библ. делу (со пред. ,  
докладчик, рук. секции акад. и спец. 
б-к) .  Ставил вопросы opr. библ. дела 
и создания системы библ. образова
ния. Опубл. св. 45 библ-ведч. тр. (сре
ди них - <<Положение вопроса о библ. 
персонале в Зап .  Европе и у нас») и 
1 5  - по др. отраслям знания, мн. ос
тались в рукописи. Наиболее знач. из 
неопубл. - «История рус. б-ки в до
революционное время» ( 1 925-26) . 
В последующие годы занимался науч. 
работой, подготовкой б-рей, перево-

РУДОМИН О 

дам и с фр. на укр. яз. Ему посвящ. св. 
100 публ. в спец. лит. 

Соч.: Библиотека Харьковского универ
ситета за 1 00 лет её существования ( 1 805-
1 905). Харьков, 1 907; Культурная роль биб
лиотеки и задачи библиотековедения 11 
Записки / Харьк. ун-т. 1 9 10 .  Кн. 1 ;  Поло
жение библиотечного дела в России и дру
гих государствах // Труды / Первый Все
рос. съезд по библ. делу. СПб. ,  1 9 1 2 .  Ч. 2. 

Лит. :  Б е р е з  ю к Н .  М .  Библиотеко
вед К. И. Рубинекий и 1-й Всероссийский 
съезд по библиотечному делу ( 1 9 1 1 г.) 11 
Библиотека в контексте истории: Мате
риалы 4-й междунар. науч. конф. Моск
ва, 24-26 окт. 200 1 .  М., 200 1 ;  С т о л  я 
р о в Ю. Н .  40 лет на профессиональном 
поприще 11 Мир библиогр. 1 999. N2 2; Бiб
лiотекознавець Костянтин Iванович Ру
бинський ( 1 860- 1 930): Бiобiблiогр. нар и с. 
Харкiв, 1 998.  

Т. П. Самойленка 

РУБРИкАТОР, см. Таблицы клас
сификации. 

РУДОМИН О Маргарита Иванов
на [3( 16) .7 . 1900, Белосток Гродненс
кой губ . ,  - 9.4. 1 990, Москва] , библ. 
деятель, библиотековед, основатель и 
первый дир. (до 1 973) Всесоюз. б-ки 
иностр. лит. Окончила романо-герм. 
отделение МГУ ( 1 926). На библ. работе 
с 19 18  (б-ка реального уч-ща и курсов 
иностр. яз. в Саратове). В Москве за
ведовала Неофилол. б-кой Акад. цен
тра Наркомпроса РСФСР ,  на базе 
к-рой была организована Б - ка 
иностр. лит. При Р. б-ка стала одним 
из крупнейших книгохранилищ стра
ны, науч.-библиоrр. и метод. центром 
по работе с заруб. лит. , центром Н И Р  
в обл. заруб. библ-ведения, реставра
ции книги, культурологии, библио
rрафии заруб. худож. лит. 

Р. привлекла в штат крупных учё
ных - лингвистов, историков и др. ,  
обеспечивших высокий уровень де я 
тельности б-ки. Благодаря инициати
ве Р. с 1 967 б-ка размещается в уни
кальном, специально для неё постро
енном здании. 

Р. содействовала opr. системы обу
чения иностр. яз. (в т. ч. кружков и 
курсов при б-ках) . На базе созданных 
при её б-ке курсов ( 1 925) был оси. 
Моек .  пед . и н - т  иностр . яз. и м .  
М.  Тореза. 

� 899 � 

Р. принимала участие в создании 
жури. «Интернациональная литерату
ра» ( 1 933-43) и послужившего его 
продолж. жури. <<Иностранная литера
тура>> (с 1955) , а также изд-ва <<Иностр. 
лит. >> ( 1 946) , входила в редколлегии 
жури. <<Сов. библиоrрафиЯ>> и др. из
даний. Автор и ред. 1 00 работ - биб
лиоrр. ,  справ. изданий, статей по ис
тории междунар. библ. связей, библ. 
дела в СССР и за рубежом, opr. работы 
универс. науч. б-к (справ. «Нац. б-ки 
мира>> ,  лит. -библиогр. справ. «Оси. 
произв. иностр. худож. лит. >> и др. ) .  

Р. бьша членом мн. обществ. орг. ,  в 
т. ч. нац. комиссии СССР по делам 
ЮНЕСКО, ИФЛА; с 1 973 и пожиз
ненно - поч . вице - президентом 
ИФЛА. ВГБИЛ носит имя Р. , функ
ционируют Школа Рудомино, изд-во 
<<РуДОМИНО» . 

М. И. Рудомина 

Соч.:  Научно-библиографическая рабо
та Всесоюзной государственной библиоте
ки иностранной литературы 11 Сов. биб
лиогр. 1 950. N2 1 ;  Из истории деятельности 
Всесоюзной государственной библиотеки 
иностранной литературы по распростра
нению знания иностранных языков в 
СССР / / Труды 1 Всесоюз. гос. б-ка ин остр. 
лит. М. ,  1958 .  Вып. 1 ;  Избранные статьи 
М. И. Рудомино, написанные в 1 976- 1 990 
гг. 11 Великий библиотекарь: Маргарита 
Ивановна Рудомино ( 1 900- 1 990) .  М . ,  
1 99 1 ;  Моя библиотека. М . ,  200 1 .  

Лит. :  А р т и с е в й;ч  В .  А. Современ
ница века 1/ Сов. библиотековедение.  
1 99 1 .  N2 2 ;  Великий библиотекарь: Мар
гарита Ивановна Рудомино ( 1 900- 1 990) . 



М . ,  1 99 1 ;  С т о л я р о в  Ю. Н. Это радостъ 
со слезами на глазах: К выходу книги 
М.  И.  Рудомин о «Моя библиотека» 11 Биб
лиотека. 200 1 .  N2 1 1 .  

Ю. Н. Столяров 

РУКОВОДUТЕJIЬ БИБЛИОтЕ
КИ, лицо в системе управления биб
лиотекой, отв. за планирование, орг. 
и координацию её деятельности. 

Одновр . с формированием кон
цепции библиотечного менеджмента 
родилось понятие менеджер библио
теки или библиоменеджер. При адм.
командной системе упр. в сов. пери
од Р. б. бьmи, как правило, специали
сты библ. дела, к-рые сравнительно 
успешно управляли собственно библ. 
процессами. В условиях рыночной 
экономики Р. б. должен иметь спец. 
управленческие знания , разрабаты
вать кадровую политику, осуrnеств
лять обучение и информирование 
сотрудников . Н еобходимы проф.  
библиоменеджеры , обладающие 
комплексом знаний, умений, личных 
кач-в,  навыков и способностей. Р. б .  
должен знать не только оси. направ
ления библ. деятельности, но и тео
рию и практику менеджмента, мето
ды моделирования орг.  структур 
б-ки ,  системное проектирование 
структур, методы комплексного ана
лиза результатов деятельности. Ему 
необходимы широта кругозора и си
стемное нестандартное мышление , 
умение разрабатывать, корректиро
вать и реализовывать стратегич .  и 
оперативные планы, осуществлять 
маркетингоные исслед . ,  прогнозиро
вать развитие б-ки с учётом потреб
ностей приоритетных гр. обслужива
ния. 

Важны этические нормы работы 
Р. б. :  достижение поставленных целей 
не за счёт доступности б-ки ,  а путём 
расширения её услуг, уважение к ин
тересам читателя. Расширяется при
менение демокр.  форм замещения 
руководящих должностей: выборы, 
конкурсы претендентов, конкурсы 
про грамм. Возрастает значение резер
ва на выдвижение , стимулирования 
должностного роста специалистов, 
учёта потенциальных возможностей 
выдвигаемых кадров. 

РУКОВОДИТЕЛЬ БИБЛИОТЕКИ 

Лит. :  С у с л о в а И.  М. Менеджер 
библиотеки: требования к профессии и 
личности. 2-е изд . ,  дораб. и доп. М. ,  2000; 
О н а ж е. Основы библиотечного менед
жмента. М . ,  2000. 

И. М. Суслова 

РУКов6дство чт:ЕниЕм, це
ленаправленное воздействие на со
держание и характер чтения с помо
щью разл. форм и методов деятельно
сти б-к. В разные периоды истории 
рус . просветительства теория Р. ч .  
имела разл. содержание и трактовку. 
Н. А. Рубакин, создавший наиболее 
законченную систему орг. самообра
зоват. чтения, предпочитал писать о 
рекомендации книг, подчёркивая тем 
не менее, что она «ничего не должна 
навязывать и никого не должна стес
нять, она должна лишь раскрывать 
перед читателем, во-первых, по воз
можности полную и обоснованную 
систему знаний, во-вторых, давать по 
возможности полный список относи
тельно хороших книг . . .  >> . Рубакин чёт
ко определил границы воздействия на 
чит. свободу: «Рекомендация книг 
должна быть не чем иным, как о р г а 
н и з о в а н н о й  с в о б о д о й  их вы
бора». 

Сходное понимание Р. ч. излага
ли в своих работах др. видные отеч. 
б иблиотековеды - напр . ,  А .  А .  
Покровский и Л .  Б .  Хавкина, к-рая 
считала, что гл. задача б-ки - «ВЫЗ
вать потребность в чтении» , исполь
зуя все имеющиеся у неё средства -
рекомендации, советы, беседы с чи
тателями, подбор фонда, орг. книж. 
выставок, кружков .  С точки зрения 
идейной направленности лит. эти 
специалисты вслед за Рубакиным 
признавали правомерным объектив
ное отражение б-кой разл . идеолог. 
и полит. течений в о-ве. Такая кон
цепция Р. ч .  была сформулирована в 
резолюции Русского библиотечного 
общества (РБО) после Февр. рев-ции 
1 9 1 7 ,  где подчёркивалось, что б-рь 
может быть партийным, но б-ка над
партийна. 

По мере укрепления сов. власти 
Р. ч. всё жёстче сводилось к агитаци
онно-пропагандистскому воздей
ствию на читателя. Прежняя трак-
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товка Р. ч. критиковалась как аполи
тичная, следствие влияния «буржуаз
ного объективизма>>. В сб. <<Библио
тека» ( 1 9 2 7 ) ,  посвящ.  3 5 -летию 
деятельности Л .  Б. Хавкиной, про
граммпая статья П. И. Гурова содер
жала прямое указание строить рабо
ту б-ки <<На принципах классовой 
борьбы>> .  В дальнейшем Ю. В .  Григо
рьев и др. сов. специалисты сфор
мулировали т. н. принцип партийно
сти библ. деятельности, к-рый рас
пространялся и на Р. ч .  

Творчески работавшие б-ри виде
ли негативные последствия подобной 
практики, доведённой до принуди
тельного «исправления» интересов 
читателя. Читатели теряли доверие и 
уважение к библ. персоналу, его ре
комендациям; нарастало восприятие 
б-ки как части официозной системы 
пропаганды. Для устранения про
блеммой ситуации в 1 963 ряд авторов 
книги <<Абонемент городской библио
теки» (Е. Е. Троицкая и др.)  заявили, 
что «библиотекарь не руководит чте
нием всех читателей, а осуrnествляет 
помощь им в выборе книг» . По их 
мнению, Р. ч. - лишь один из видов 
помощи читателям и осуrnествляется 
гл. обр. в работе с малоподготовлен
ными читателями, не имеющими оп
ределённых интересов и навыков 
сист. чтения. С 1 990 нек-рые библио
тековеды (напр . ,  М. Я. Дворкина) 
предложили не упоминать о Р. ч .  в 
проф. печати, учитывая идеологизир. 
роль этой теории в сов. период. Тем не 
менее, в обновлённом понимании, 
близком к концепции Рубакина, это 
понятие существует в спец .  лит.  
В наибольшей степ. оно укоренилось 
применительно к библ. обслужива
нию детей и юношества. В ин-тах 
культуры читается учеб. курс «Руко
водство чтением детей и юношества в 
б-ке» . 

Р. ч. содействует максимальному 
удовлетворению и развитию чит. ин
тересов и потребностей; помогает в 
повышении уровня проф. знаний и 
навыков, в воспитании культуры чте
ния и его совершенствовании. Р. ч. ба
зируется на изучении и учёте чит. ин
тересов и потребностей и осуrnеств
ляется разл . формами и методами 



индивид . ,  групповой и массовой ра

боты, а также через СБА 6-ки, систе

му рек. библиогр. пособий, наглядной 

пропаганды лит. , с помощью откры

того доступа к фондам, средств мас

совой информации, через наиболее 

подготовленных читателей - лидеров 

чтения. 
Р. ч. включает: 
- помощь читателям в выборе 

произв . печати и др . док. , информа
цию о лит. в соотв. с интересами и 
потребностями читателей ;  подбор и 
рекомендацию лит. по теме чит. зап
роса: содействие формированию но
вых чит. интересов и потребностей; 

- содействие читателю в овладе
нии навыками самостоятельного вы
бора книг (с ист. пропаганда библ . 
библиогр. знаний, обучение методам 
ориентации в библ. фонде и СБА) ; 

- помощь читателям в процессе 
чтения и восприятия прочитанного 
(беседы о прочитанном, анализ отзы
вов читателей о книге, их выступле
ния на чит. конф. ,  обучение методам 
рационального чтения) .  

В ходе демократизации о-ва с тер
мина «Р. ч .»  снята идеолог. окраска. 
Делались попытки заменить его др. 
понятиями, напр . ,  <<библ. ориентиро
вание» ,  «актуализация чтения», к-рые 
не содержат оттенка психолог. воз
действия на свободу воли читателя и 
в большей мере соответствуют кон
цепциям о медопустимости ограниче
ния интересов и проявлений личнос
ти в выборе информации. В зап. стра
нах распространено лишь сост. рек. 
списков лит. Напр . ,  Американская 
библиотечная ассоциация издавала 
указ . «Books for public libraries» («Кии
ги для публичных библиотек») и по
добные каталоги для шк. б-к. В Анг
лии выпускались указ . для орг. роди
телями чтениядетей (напр. ,  указ. книг 
для одарённых детей) и т. п .  

Лит. :  В о л к о в а С. И.  и д р. Руко
водство чтением: Учеб. пособие. Харьков, 
1 989; Руководство чтением детей и юно
шества в библиотеке: Учеб. для студентов 
библ. фак. ин-тов культуры, ун-тов и пед. 
ин-тов. М. ,  1992; Руководство чтением де
тей и юношества: Прогр. курса для высш. 
учеб. заведений культуры и искусства. М . ,  
200 1 .  

Ю. А .  Гриханов 

РУКОПИСНЫЙ ФОНД 

РУКОПНСНАЯ КИНГА, книга, 

текст и иллюстрации в к-рой выпол

нены от руки; форма книги до изоб

ретения книгопечатания и в первые 

века после его появления, вытеснен

ная затем печ. книгой. 
Р. к. - многогранное произв. иск-ва 

и (или) ремесла на материальной оси. в 

виде защищённого переплётом блока 
из листов пергамена или бумаги с на
несённым на нихрукоп. текстом, к-рый 
может иллюстрироватъся орнаментами 
и миниатюрами. 

Р. к., появились в Европе в первые 
века н. э. Более ранние памятники 
письменности (глиняные таблички, 
свитки папируса и т. п . )  в строгом 
смысле к Р. к. не относятся, как и разл. 
отдельно написанные грамоты (на 
пергамене , бересте , бумаге и т. п . ) ,  
а также бумажные свитки (столбцы) 
1 5-18  вв. В России Р. к. стали распро
страняться вместе с христианством, 
начиная с 9 в . ,  что является началь
ной границей их создания и бытова
ния (в отдельных случаях встречают
ся и б. поздние экз . ) .  

Весь массив Сохранившихея Р. к .  
делится на две части. Созданные про
фессионалами - каллиграфами, ху
дожниками и переплётчиками - из
готовлялись по заказам высокопос
тавленных лиц (аристократические).  
Это высокохудож. произв. иск-ва. Их 
переплёты нередко изготовлялись с 
использ . драгоценных металлов и 
камней, жемчуга. Р. к. , изготовленные 
с меньшим профессионализмом или 
же вообще непрофессионалами, -
это произв. ремесла - книги в пере
плётах из досок, обтянутых кожей или 
к. -л. тканью. СоздавалисЪ Р. к. либо в 
специализир. книгописных мастерс
ких (при княжеских дворах, при епис
копских кафедрах, в монастырях) , 
либо же отдельными ремесленника
ми на дому. 

Содержание Р. к. разнообразно -
это соч. богословские и богослужеб
ные, лит.-публицистич. ,  ист. , юрид . ,  
мед. и т. п .  В одной Р. к .  содержатся 
либо одно-два соч . ,  либо же три и бо
лее (разнообр. по тематике сб. ) .  Тек
сты Р. к. - важный источник для ис
ториков, филологов, а также для ис
ториков церкви, права, медицины, 
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музыки и т. п. Орнаменты и миниатю

ры интересны историкам изобр. иск

ва. В целом же Р. к. - важный источ

ник изучения истории культуры .  

Каждая Р. к.  неповторима: двух 

одинаковых по содержанию и худож. 

оформлению не существует. 
Предварительным изучением Р. к. 

является их археогр. описание. Здесь 
указываются назв. книги (по её тек
стовому содержанию) , дата создания, 
кол-во листов, тип письма (устав, по
луустав, скоропись), формат, характер 
переплёта, наличие украшений , над
писи и пометы, особые признаки и 
степень сохранности. Если Р. к. - сб. ,  
то перечисляются входящие в него 
соч. и их фрагменты. Описания Р. к. 
публ. в спец. изданиях. 

Р. к. имеются в гос. б-ках, архивах, 
музеях и в частном владении. Их хра
нение и использ. в науч. целях регла
ментируется спец. правилами. Каж
дая Р. к. должна иметь свой шифр с 
указанием места хранения, назв. собр. 
(фонда) и соотв. номер. 

Часть Р. к. опубл. (летописи, пове
сти, отдельные жития святых и др. ) ,  
нек-рые - факсимильно («Остроми
рово Евангелие» ( 1 883 ;  1 889), «Архан
гельское Евангелие» ( 1 9 1 2 ,  1 997) , 
«Изборник Святослава» ( 1 983) ,  «Жи
тия Кирилла и Мефодия» ( 1 986)  и 
др. ) .  

Лит.:  В л а д и м и р о в  Л. И.  Всеобщая 
история книги: Древний мир: Средневеко
вье: Возрожцение: XVII в. М . ,  1 988;  П о 
к р о в с к и й  Н. Н. Путешествие за редки
ми книгами. М. ,  1 988 ;  Проблемы научно
го описания рукописей и факсимильного 
издания памятников письменности: Ма
териалы Всесоюз. конф. Л . ,  198 1 .  

И. В. Лёвочкин 

РУКОПНСНЫЙ ФОНД, сост. 
часть библ. фондов и условное назв. 
части Гос. арх. фонда России, храня
щейся в б-ках страны, основу к-рой 
сост. рукоп. книги и арх. док. разл. про
исхождения , формы и содержания. 
В Р. ф. б-к входят рукоп. книги и их 
фрагменты, сохранившиеся от древ
нейших времён до 20 в. включ.,  грамо
ты , письма, дневники, фотографии, 
творческие рукописи учёных и писа
телей и т. п.  Кроме того, в Р. ф. входят 
рукоп. карты, чертежи, рис. ,  муз. -пев-



администрацию б-ки соотв. отноше
ние от администрации учреждения, 
в к-ром работает или учится желаю
щий получить доступ к Р ф. Использ. 
мат-лов Р ф. б-к, как правило, связа
но с проблемами физ. сохранности; 
вместо подлинников желательно вы
давать их копии (микрофильмы, фо
товоспроизв. и др. ) .  

Крупнейшими Р. ф. владеют Рос
сийская государственная библиотека, 
Российская национальная библиотека, 
Библиотека Академии наук, Московс
кого государственного университета 
им. М. В. Ломоносова Научная библио
тека, Государственная публичная на
учно-техническая библиотека России и 
ряд др. Их Р. ф. представлены в разл. 
справочниках и путеводителях. Часть 
Р. ф. этих и др. б-к (рукоп. книги) 
имеют опубл. науч. описания. 

Книги из рукописного фонда БАН, в т. ч. Сийское Евангелие ( 1340 г.) 

Р. ф. заруб. б-к комплектуются , 
хранятся и используются на принци
пах, близких к тем ,  к-рые действуют 
в б-ках России. 

ческие рукописи и др. мат-лы,  напи
санные преимуществ. на бумаге. 

Р. ф. б-к  Минкультуры России 
(федер. , краевых, обл . и др. ) ,  а так
же б-к др. ведомств и учреждений 
(РАН , М ИД, ун-тов, музеев и т. д.)  
сосредоточиваются в специализир. 
отделах (рукописей , рукоп. и старо
печ . книг, редких книг и рукописей 
и т. п . ) .  В адм.  отношении отделы 
б-к, хранящие Р. ф . ,  являются рав
ноправными подразделениями сво
их учреждений. 

Р. ф. имеются практически во всех 
крупных б-ках России. Их наличие в 
б-ках - объективное, естеств. явле
ние, связанное с самой сущностью 
б-ки как учреждения культуры и хра
нилища памятников письменности. 
Они возникали одновр. с б-ками. 
Практика совм. хранения книг и арх. 
док. сложилась ещё в древности . 
С развитием письменности, науки и 
делопр-ва возникали разл . архивы 
(гос . ,  вотчинные, личные и др. ) ,  но с 
их возникновением как специали
зир.  учреждений Р. ф.  продолжали 
находиться в б-ках, где они в наст. вр. 
хранятся, учитываются и использу
ются по правилам Гос .  арх. службы 
России. 

В отличие от учреждений (архивов) 
Гос.  арх. службы,  куда док. поступают 
в адм. порядке, Р ф. б-к комплекту
ются преимуществ. в результате даре
ний и покупок. Рукоп. книги и арх. 
док. поступали и поступают в б-ки 
либо в составе уже сложившихся собр. 
(кол . ) ,  либо в виде единичных экз. 
Мат-лы поступают от коллекционе
ров, а также владельцев док. и их на
следников. Крупные поступления 
док. в б-ки были осуществлены в ре
зультате национализации частных 
архивов после Окт. рев-ции. 

Р ф. б-к, как и архивов Гос.  арх. 
службы ,  имеют спец. назв. и шифры. 
Н а  целы й  фонд или на его части 
( собр. , кол . ,  арх. фонды личного про
исхождения) сост. науч . описание 
(для рукоп. книг) или же опись (для 
архива или кол . ) .  Кроме того, на весь 
Р ф. сост. карточные каталоги (имен
ные, предметные и др. ) .  Р. ф.  б-ки 
должен иметь паспорт и дело фонда, 
к-рые являются оси. док. его учёта и 
источниками по истории его комп
лектования. 

Р ф. б-к используется как сотруд
никами этих учреждений, так и чита-

Лит. :  Документы ГАФ СССР в биб
лиотеках, музеях и научно-отраслевых ар
хивах: Справочник. М., 1 99 1 ;  К о н о 
н о в Ю. Ф. Комплектование рукописных 
отделов библиотек и музеев в дореволю
ционной Росси и .  М . ,  1 96 1 ;  С а м о 
ш е н к о В.  Н.  История архивного дела 
в дореволюционной России. М. ,  1 989. 

И. В. Лёвочкин 

РУМЬIНИИ НАЦИОнАлЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА (BiЬlioteca Nationala 
а Romiiniei) ,  Бухарест. Первая попыт
ка создать в стране нац. б-ку бьша 

телями. К работе над мат-лами Р ф. Национальная библиотека Румынии. Буха-
допускаются лица, предъявившие в реет 
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предпринята в 1 9  в. Этот статус бьш 
присвоен б-ке Греч. акад. в Бухаресте 
(осн. в 1679) , имевшей богатый фоНд 
изданий по философии, богословию, 
физ . -мат. наукам и т. д. В 1 8 3 1  она 
бьша пополнена книгами из митропо
личьей б-ки ,  др. дарами и объявлена 
законом гл. гос. хранилищем нац. из
даний. В 1 864 назв. Центр. гос.  б-кой. 
Однако из-за фин. трудностей в 1 90 1  
прекратила существование. ФоНды и 
статус нац. б-ки были переданы Б-ке 
Рум. акад. , к-рая и ныне является вто
рой НБ страны и ведёт респроспект. 
нац. библиогр. учёт. 

В 1 955 создана б-ка, к-рая по 1989 
наз. Центр. гос. ,  после чего получила 
наим . НБ Румынии.  К 2003 фонд 
б-ки достиг 9 млн. экз . ;  в нём 6 тыс. 
назв. текущей периодики, 8 , 8  тыс. 
карт и планов, ок. 40 тыс. нотных из
даний, 30 ты с. звукозаписей. НБ име
ет б. 39 тыс . книг на старорум. и 
ин остр. яз. ,  б. 70 ты с. фотодок. , 1 1  тыс. 
арх. мат-лов, 1 35 инкунабул. 

Функции: гос .  хранилище обяз. 
экз . ,  нац . центр каталогизации и 
классификации ,  библиогр . и док
тной информации ,  библ-ведч . ис
след. и развития библ.  дела, гигиены 
и реставрации изданий, сводных ка
талогов, нац. центр МБА и обмена 
изданиями внутри страны и на меж
дунар. уровне, депозитарий и центр 
перераспределения дублетной лит. , 
нац. центр Междунар. системы дан
ных о сер. изданиях (ISDS). В б-ке ус
тановлен центр . сервер Междунар. 
банка данных франкояз. стран, она 
является депозитарием док. Европ. 
союза. 

НБ реализует культурные програм
мы в обл. распространения книг, чте
ния и непрерывного образования ; 
разрабатывает спец. программы для 
«социально изолированных групп» 
населения (забастовщиков, неуч-ся 
молодёжи, этнич. гр. и т. п . ) ,  рассмат
ривает и утв. программы информати
зации обслуживания читателей для 
публ. б-к. 

В кач-ве Нац. библиогр . центра 
ведёт текущую нац. библиографию 
(в форме книж. издания выходят 
5 сер . :  « Книги , альбом ы ,  карты» ,  
«Сериальные издания» , «Официаль-

РУМЯНЦЕВ 

ные изданиЯ>> ,  «Ноты, диски, кассе
ТЫ>> ,  <<Румыника») .  Организует разра
ботку стаНдартов и подготовку учеб. 
пособий по библ. делу. С 1 995 издаёт 
ежекварт. «Жури .  Нац. б-ки>> («Revis
ta а1 BiЬliotecii nationa1e>> ) .  

Располагается также в новом 
8-этажном здании. 

Лит. :  Библиотеки в Румынской На
родной Республике. Бухарест, 1 96 1 ;  На
циональные библиотеки Европы: По ма
териалам совещаний 1 995-2000 rr. Кон
ференции директоров европейских 
национальных библиотек (CENL) 1 РНБ.  
СПб. ,  2002; В е r g а n G. � Вiblioteca nati
onala а Rornfuliei in perioada de tranzitie 11 
Rev. BiЬl. Nat. 1995 .  А. 1 .  NQ 1 ;  WеЬ-сайт 
Национальной библиотеки Румынии -
http:/ /www.blbnat.ro/ 

Л. М. Степачёв 

РУМЯНЦЕВ Николай Петрович 
[3( 14).4. 1754, Петербург, - 3(15) . 1 . 1 826, 
там же] , гос.  деятель, издатель, меце
нат, собиратель рус. древностей, лето
писей, грамот, книг, основатель Ру
мянцевского музеума, поч. чл . ряда 
рос. и заруб. науч. о-в, поч. чл . Рос. 
акад. наук. 

По представлению Р. распоряже
нием АлексаНдра 1 в 1 8 1 0  при Моек. 
архиве Коллегии иностр. дел была 
создана Комиссия печатания гос. гра
мот и договоров во главе с Н. Н. Бан
тыш-Каменским. К работе комиссии 
Р. привлёк мн. талантливых исследо
вателей и собирателей книг, оплачи
вал из собственных средств все науч. 
предприятия и печатание тр. комис
сии. Он стал инициатором и вдохно
вителем Румянцевекого кружка ,  
объединившего патриотически на
строенных россиян разных сословий 
и национальностей. Велась огромная 
работа, связанная со сбором док-таль
ных мат-лов по истории России, их 
копированием и изданием, розыском 
древних рукописей и редких книг. 
С Р. сотрудничали Е. А. Болховитинов 
(митрополит Евгений) , К. Ф. Калай
дович, П. И. Кеппен, П .  М .  Строев и 
др. Румянцевекие археогр. экспеди
ции обследовали св. сотни архиво- и 
книгохранилищ не только в России, 
но и за рубежом, добьши интересней
шие мат-лы, часто совершенно неизв. 
В собр. Р. поступили тысячи их ко-
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пий, оформлением к-рых нередко за
нимались первоклассные художники. 
Были сост. подробные описания фон
дов мн. хранилищ - гос. ,  церк. , част
ных. 

Р. и чл. его кружка мыслили зало
жить основание науч. истории Рос
сии и создать единое хранилище , 
музей ист. свидетельств, сотрудники 
к-рого вели бы исслед. , готовили к 
печати док-тальные источники, «до 
истории России касающиеся». Было 
выпущено св. 40 капитальных науч. 
изданий. Мн.  книги, не только из
данные на его средства, Р. передавал 
бесплатно разл. учреждениям и ли
цам, провинциальным рос. городам 
дарил целые б-ки.  

Б-рями в доме Р. служили видные 
учёные: А. Х. Востоков, А. Ю. Гип
пинг, А. М. Шегрен и др. 

Собр. Р. легло в основание Румян
цевекого музеума, названного так по 
указу Николая I Правительствующе
му Сенату ( 1 828) уже после смерти Р. 
Оно содержало св. 1 тыс. ориг. рукоп. 
кодексов и разл. копий, ок. 30 тыс.  
печ. книг, в т. ч .  нек-рые изв. в Евро
пе частные б-ки или части их, куп
ленные или полученные Р. в дар , 
напр. книги из кол. Наполеона 1 и его 
жены Марии Луизы . Среди особо 
ценных - пергамеиные рукописи 
1 1- 1 3  вв. ,  уникальный экз. Судебни
ка 1497,  одна из первых слав. печ . 
книг Триодь цветная (ок. 1493) ,  из
дания Ф. Скорины нач. 16 в.  Среди 
рус. ист. лит. источников кон. 1 8 -
нач. 1 9  в. мн. книг с дарственными 
надписями авторов .  Полно была 
представлена иностр. лит. по рус. ис
тории. Р. собрал мн. соч. по геогра
фии и атласов, имеющих отношение 
к терр. империи. Знач. была кол. эс
тампов (ок. 5 тыс . ) .  Почти 1 тыс .  ед. 
хр. составлял архив самого Р. В собр. 
Р. входили также ок. 200 этногр. пред
метов, монеты, произв. иск-ва, кол. 
минералов. 

Имя Р. неразрывно связано с ис
торией Российской государственной 
библиотеки, к-рая официально носи
ла его до 20-х rr. 20 в.  Ежегод. прово
дятся Румянцевекие чтения, функци
онирует Румянцевекое общество друзей 
библиотеки. 



Н. Л. Румянцев 

Лит.: К л е в е н е к и й  М. М. История 
библиотеки Московского публичного Ру
мянце векого музея, 1 862- 1 9 1 7  rr. М . ,  
1953;  Л а б ы  н ц е в Ю .  А .  Завещано Оте
честву: (Коллекции графа Н. П. Румянце
ва и их судьба). М . ,  1 994; Николай Петро
вич Румянцев. Жизнь и деятельность: Биб
лиогр. указ. М . ,  200 1 ;  Собрания графа 
Николая Петровича Румянцева. М. ,  1 9 1 3 .  

С. И. Ефремова 

<<РУМЯНЦЕВСКИЕ ЧfЕНИЯ>>,  
ежегод. науч. -практ. конф. РГБ, про
водимых с 1 994. Мат-лы конф. отра
жаются в одноимённом изд. 

РУМЯНЦЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ДРУЗЕЙ БИБЛИОТЕКИ (РОДБ), 
добровольная самостоятельная орг. , 
ист. преемник О-ва друзей Румянцев-
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ского музея. Создано 23 июня 1 992. 
Основатели общества - акад. РАН 
Н .  Н .  Моисее в ,  Е .  П .  Челышев ,  
Б .  А .  Рыбаков, Б .  С.  Соколов и др. 
крупнейшие учёные, деятели науки , 
культуры, иск-ва. Пред. РОДБ - чл. 
кор. Рос . Акад. наук Н .  В .  Карлов. 
Призвано содействовать Российской 
государственной библиотеке в реше
нии её культурной миссии, возрожде
нию традиций меценатства и бла
готворительности , привлекать де
нежные средства путём сбора 
пожертвований, получения субсидий,  
проведения платных мероприятий ,  
передавать в фонды приобретённые 
на эти средства и безвозмездно полу
ченные книж. и рукоп. кол . ,  отдель
ные публ . ,  музейные экспонаты. 

РОДБ популяризирует деятель
ность гр. Н.  П.  Румянцева <<На благое 
просвещение>>, осуществляет просвет. 
и образоват. программы, организует 
передачу в дар РГБ рукоп. и печ. на
следия. Является инициатором и уча
стником совместных с б-кой науч . ,  
издат. , информ. и культурных про
грамм. 

Наиболее заметными мероприяти
ями РОДБ были встречи ,  посвящ. 
200-летию А. С. Пушкина, юбилей
ные выставки и презентации тр. учё
ного Н.  Н.  Моисеева, междунар. сим
позиумы И <<Круглые СТОЛЫ>> ,  ПОСВЯЩ. 
деятельности Н. П. Румянцева, как в 
РГБ, так и в Посольстве Респ. Бела
русь в РФ, размещённом в моек. двор
це Румянцевых, совм. проекты с дея
телями культуры и науки Белоруссии 
и Украины, с гор. властями Гомеля 
(открытие памятника Н. П. Румянце
ву) , где было его имение и для 
к-рого он многое сделал. По предло
жению РОДБ осуществлены: проект 
электрон. передачи полнотекстовой 
информации («Русский курьер>>) ,  из
дат. проекты (<<Руслан и Людмила>> с 
ил. В. Королькова, «Борис Годунов» с 
ил. Б. Зворыкина и др.) ,  подготовле
ны телефильмы («Дневники Ю. В. Го
тье>> ,  <<Судьба Главной библиотеки 
страны>>) .  

Н. Л. Игумнова 

РУНЕТ, РУСНЕТ [Runet, Rusnet] . 
Российская часть Интернета, в ключа-



ющая все виды ресурсов и пользова
телей.  География распределения Ру
нета отличается неоднородностью и 
высокой концентрацией. Постепенно 
снижаются доли Москвы и Московс
кой области, на них падает почти по
ловина информационных ресурсов 
сети, а 12% ресурсов приходится на 
С . -Петербург и Ленинградскую об
ласть. Существенную долю в Р. со
ставляют Свердловская, Ростовская, 
Самарская, Нижегородская и Ново
сибирская обл . ,  Краснодарский и 
Приморский края. 

Основным законодательным ак
том,  регулирующим отношения при 
обмене информационными ресурса
ми в Интернете, является закон РФ 
NQ 85-ФЗ от 4.6.96 «Об участии в меж
дународном информационном обме
не>>. Начало нормативных инициатив, 
связанных с Рунетом, открыто появ
лением в 1 995-2002 ряда российских 
стандартов по информационной бе
зопасности ( ГОСТ Р И С О/МЭК 
1 5408-2002 ;  гост р 5 0 7 3 9 - 9 5 ;  
гост р 50922-96; гост р 5 1 1 88-98; 
ГОСТ Р 5 1 275-99) . Ведётся работа 
над законодательством стран СНГ в 
области защиты информационных 
прав граждан. 

Кол-во российских пользователей 
И нтернета в 2000 оценивается от 
3 , 1  до 8 млн.  чел. (в зависимости от 
методов подсчёта) . По данным Рамб
лера, кол-во пользователей Р. в 2002 
увеличилось на 40% и их дальнейший 
рост должен соответствовать форму
ле «В два раза за три года» .  Эти дан
ные близки к оценкам аналитической 
службы On-1ine Monitor (на конец 
2003 - 12, 1 млн.  чел.) .  Сходные циф
ры опубликов'!Ла фирма SpyLOG 
( <www.spylog. ru> ) .  Относительный 
рост российской аудитории в Рунете 
в 2004 составил - 40% ;  повысилась 
активность «домашнего>> использо
вания сети - соотношение офис/ 
дом, изменилось с - 50/50% в 2003 , 
на 45/55% в 2004; «недельная» ауди
тория, представляющая наиболее ак
тивную часть пользователей, состав
ляет знач. б. 8 млн .  чел . ,  а общее чис
ло русскоязычных пользователей во 
всём мире - 28-32 млн.  чел. Однако 
доля рос. сайтов в Интернете неве-

РУСИНОВ 

лика: на конец 2004 зарегистрирова
но - 670 тыс. сайтов и - 1 32 тыс. актив
ных сайтов, всего в Интернете 55 млн.  
сайтов, зарегистрированных на тот же 
период. 

По данным SpyLOG, наиболее по
пулярными поисковыми системами в 
2004 в России являлись Yandex (52, 1 %) ,  
RamЬler (26,7%) и Google ( 1 2,2%).  По
лезной инициативой, направленной 
на повышение эффективности поис
ка в Интернете стало открытие пор
тала <www.404.ru>, обеспечивающего 
пользователям возможность произво
дить одновременное обращение сра
зу к нескольким ресурсам. 

Так же, как и за рубежом, в России 
начал быстро развиваться широкопо
лосный доступ к Интернету. Наибо
лее распространённой является техно
логия DSL. Это же относится и к бес
проводному доступу с использованием 
Wi- Fi. Однако число пользователей 
Wi-Fi в России ещё невелико. По мне
нию аналитиков J'Son&Partners, пока 
их всего - 3 тыс . ,  по сравнению с 
30 млн.  во всём мире. Однако число 
пронайдеров Wi- Fi и хот-епотов в 
2004 выросло в России более чем на 
250%. 

Тематические интересы пользова
телей Р.: компьютеры и Интернет -
33%;  развлечения - 1 8 % ;  новости и 
СМИ - 10%;  бизнес - 7%;  музыка и 
общественная жизнь - по 5 % ;  наука 
и образование - 4%; дом и семья, от
дых и спорт - по 3%;  культура, искус
ство, литература, здоровье, техника и 
электроника - по 1 %  (2002) . 

Межпарламентская ассамблея го
сударств - участников СНГ Поста
новлением NQ 14- 1 9  от 16 . 10.99 при
няла Модельный закон «0 персональ
ных данных» , целью к-рого стала 
«защита прав человека в отношении 
его персональных данных и операций 
с ними, определение правового режи
ма использования персональныхдан
ных и функций их держателей».  

В связи с появлением на Западном 
рынке телекоммуникационных услуг 
Интернета 2, поддержанного прото
колом lpv6, российская фирма-про
вайдер Карбина Телеком объявила в 
начале 2005 о реализации этого про
екта в России. 
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См. также Интернет. 
Лит.: Н а у м о в В. Б. Право и Интер

нет: очерки теории и практики. М. ,  2002; 
Е с а у л е н к о А. Первые вёрсты In
temet-2 // Network World Сети. 2005. N2 1 ;  
Т а т а р  н и к о в О .  Второе десятилетие 
российского Интернета 11 Компьютер 
пресс. 2005. N2 2 ;  О н ж е. Развитие бес
проводных сетей в России / 1 Там же. N2 5; 
Т ю р и  н М. Особенности национальной 
стандартизации информационной безо
пасности 11 PCWEEK (Russian Edition). 
2005. N2 36; Ш л я х т и н а С. Интернет 
в цифрах и фактах 1 /Компьютер пресс. 
2005. М 2; О н а ж е. Тенденции разви
тия Всемирной сети 11 Там же. 2004. N2 2. 

Ф. С. Воройский 

РУСНИОБ Николай Валериано
вич [24. 12. 1873 (5. 1 . 1 874), Петербург, -
2.7 . 1 940, Москва] , библиограф, биб
лиотековед, специалист в обл. теории 
и практики применения Универсаль
ной десятичной классификации. Полу
чил домашнее образование . Окон
чил в 1 900 Харьковский ветеринар
н ы й  и н - т  со степенью магистра 
ветеринарных н аук ( вёл частную 
практику до последних дней жизни) . 
С 1 902 - в Москве, посещает заня
тия в Моек. гос .  ун-те на естеств. ,  
мед. и ист . -филол. фак . ,  совмещая 
учёбу с работой в физиол. лаборато
рии Петровской (ныне Тимирязев
ской) акад. В 1 9 1 0- 1 5  обучается в 
Моек. археолог. ин-те ,  к-рый закан
чивает с отличием; ему присваивает
ся звание учёного- архивиста .  В 
1 9 1 8-23 - сотрудник Нар. комисса
риата рабоче-крестьянской инспек
ции. С 1 92 1 - д. чл .  Рус. библиогр. 
о-ва, хранитель его б-ки. С апр. 1 923 
и до кончины - индексатор Книж. 
палаты. Десятичную классифика
цию изучал по заруб. источникам, 
переписывался и во вр. заруб. коман
дировки встречался с П. Отле. Раз
работал методику централиз. систе
матизации в « Книж.  летописИ>> 
(докл . на 1 Всемир . конгрессе по 
библ.  делу и библиографии, 1929) , в 
соотв. с к-рой на протяжении почти 
двух десятилетий ( 1 923-40) систе
матизировал в Книж. палате весь по
ток книж. продукции России (табл. 
были изданы после смерти Р. ) .  

Автор ок. 50 книг, статей,  обзоров, 
рец. 



Соч. : Десятичная классификация доку
ментов: Руководство и краткие табл. М. ,  
1 924; 2-е  изд. 1 925; Десятичная классифи
кация и систематический каталог: Введе
ние. М . ,  1 93 1 ; Десятичная классификация 
книг: Табл. и метод. указания. М. ,  1 944. 

Лит. :  С у к и а с я н  Э. Р. Николай Ва
лерианович Русинов ( 1 873- 1 940) 11 Науч. 
и техн. 6-ки. 1 993. NQ 1 0. 

Э. Р. Сукиасян 

«РУССКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ», 
ежемес. жури. ,  издавался в Петербурге 
в 1 856-58 А. А. Смирдиным и В. Е. Ген
келем. Здесь реrулярно помещались со
ставлявшиеся Генкелем списки новых 
книг, поступивших в продажу, объяв
ления о подписке на период. издания в 
магазине Смирдина, реклама книг, 
книготорг. информация. В 1 858 жури. 
преобразован в «Русский библиографи
ческий листоК>>. 

Г. А. Алексеева 

РУССКАЯ БИБЛИОТЕКА-ЧИ
тАльня им. н. в. гоголя, см. 
Русские библиотеки за рубежом. 

РУССКИЕ БИБЛИОТЕКИ з а  
р у б  е ж о м, б-ки выходцев из России, 
создававшиеся с кон. 19 в. рус. эмиг
рантскими сообществами (земляче
ствами) с целью поддержания интел
лектуального и духовного общения с 
родной культурой. Их оси. задачами 
были: ознакомление читателей с раз
витием обществ. мысли, науки, куль
туры и экономики в России, содей
ствие opr. социальной взаимопомощи 
и восстановлению утраченных взаи
мосвязей, сохранение отеч . культур
ных традиций и рус. яз. ,  opr. досуга и 
земляческого общения. 

По опубл. данным, с 1 8 7 1  по 1 902 
из России эмигрировали только в 
США св. 1 млн. 1 17 тыс. чел . ,  в Вели
кобританию с 1 900 по 1902 - б. 75 тьтс. 
чел. Однако Р. б. создавались гл. обр. 
в городах, где возникали крупные об
щины рос. интеллигенции. Одной из 
первых и наиболее изв. является Тур
геневская библиотека в Париже. 

В 1 902 в Италии бьmа создана Биб
лиотека-читальня им. Н.  В. Гоголя. 
Затем возникло ещё неск. небольтих 
рус. б-к в крупных культурных цент
рах - Риме , Болонье, Милане, Не-

«РУССКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ» 

аполе, а также на попул. курортах - в 
Генуе, Нерви, на о. Капри. Они суще
ствовали и пополняли фонды за счёт 
пожертвований книгами и деньгами, 
иногда на оси. небольшой абонентс
кой платы (напр. ,  взнос за пользова
ние б-кой 0-ва помощи нуждающим
ся больным из России в Нерви состав
лял 2-4 лиры в мес . ,  О-во рус. б-ки в 
Милане взимало в мес. за абонемент 
1 ,5 лиры).  

Нек-рые редакции, изд-ва России 
посылали свои издания в обществ. 
Р. б. в кач-ве даров или за уменьшен
ную плату. Рук. б-к  обращались с 
просьбой о присылке книг к издате
лям,  писателям - М .  Горькому, 
В. Г. Короленко и др. ,  к-рые содей
ствовали пополнению б-к. 

Для посетителей б-к читались лек
ции, рефераты. Напр. , лекционный 
комитет б-ки 0-ва им. Л.  Н. Толстого 
в Риме за 1 год организовал 13 лекций. 
В числе лекторов бьm Г. В. Плеханов. 
Б-ки осуществляли экскурсии для 
вновь приезжающих. Так, за 1 год 
б-ка 0-ва им. Л. Н. Толстого провела 
1 5  экскурсий. Одну из гл. статей до
хода Р. б. составляли концерты , в 
к-рых участвовали гл. образом рус. ар
тисты, обучающиеся в Италии. Б-ки 
служили местом встреч за самоваром 
рус. эмигрантов. 

Ограничений для записи в Р. б. не 
было. Напр. ,  в 1 9 1 3  в числе 1 1 6 чита
телей Р. б. в Неаполе было 23 рус . 
эмигранта, 8 итальянцев, 2 болгари
на, 1 черногорец, 7 5 уч -ся неаполитан. 
ун-та. 

Передко из-за недостаточной орга
низованности Р. б. распадались, что 
произоiПЛо с созданной в 1 907 в Не
аполе б-кой им. М. Горького. Дольше 
существовали те б-ки,  рук. к-рых об
ладали большим организаторским и 
библ. опытом.  Большинством б-к 
(0-ва им.  Л.  Н .  Толстого, 0-ва помо
щи нуждающимся больным из Рос
сии) руководили библ. комиссии. 

В Италии Р. б. бьmи в определён
ной мере форпостами рус. культуры,  
их посещали итальянцы. Здесь созда
вались кружки по изучению рус. яз. 
для итальянцев и итал. яз. - для рус
ских, поддерживались контакты 
(книгообмен, межбибл. абонемент) с 
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итал. б-ками. В 1 9 1 1 по инициативе 
М. Горького на Капри была создана 
рус.-итал. б-ка. Кроме обществ. Р. б. 
в Италии бьmи личные б-ки рус. дея
телей. Изв. б-ка М. Горького и худож
ника Н. Домбровского на о. Капри, 
А. В.  Амфитеатрона в r. Сестри-Леван
тее , А. В. Луначарского в r. Болонье. 
В личной б-ке М .  Горького бьmо б.  
3 тыс. книг, газ . ,  жури. ,  в т. ч .  комп
лект «Колокола» А. И .  Герцена, пода
ренный Горькому рус. семьёй, жив
шей на о. Капри.  Личная б - ка 
Г. В .  Плеханова, к-рый лечился в 
r. Нерви, к кон. 1 9 1 7  включала в себя 
16 ,5  тыс. тт. на 1 8  яз. 

В 1 907 в Швейцарию эмигрировал 
Н. А. Рубакин, создавший богатейшую 
личную б-ку (к кон. его жизни в 1946 
она насчитывала 80 тыс. экз . ) ,  к-рая 
бьmа доступна соотечественникам и 
зап. специалистам. Б-ка находилась 
вначале в г. Кларане ,  с 1 9 22 - в 
г. Лозанне, где Рубакин осн. Между
нар. ин-т библиопсихологии, в 1 946 
по его завещанию поступила в фонд 
ГБЛ (сохраняется как мемор. собр.) .  

Существовали связи между Р. б. в 
разных странах. В марте 1 9 1 3  в при
вететвин 1 съезду рус. культурных и 
экон. обществ. opr. в Италии от Тур
геневской б-ки в Париже говорилось, 
что за 38 лет её существования не раз 
приходилось испытывать «горечь 
одиночества на чужбине>> ,  что отсут
ствие уверенности в прочности рус. 
учреждений за границей сильнее все
го тормозит их развитие и что насто
ящий съезд - шаг к установлению 
союза этих учреждений.  

Стр-во в кон. 1 9 - нач. 20 в .  Кит. 
Вост. ж. д. (КВЖД) силами знач . 
кол- ва рабочих и специалистов из 
России вызвало создание мн. образо
ват. , культ. -просвет. и др. opr. , в т. ч. 
б-к. Первой из них была осн. в 1 887 
б-ка-читальня для строителей КВЖД 
в Харбине. В 1 902 упр. стр-ва дороги 
открыло б - ку Харбинского ж. -д .  
собр . ,  к-рой ок. 25  лет заведовал 
Л. Г. Шадрин. Изданный в 1 9 1 3  ката
лог б-ки включал ок. 7 тыс. назв. В 
1 9 2 5  она была преобразована в 
Центр. б-ку КВЖД (первый дир. -
Н. Н. Трифонов) . Очередной печ. ка
талог содержал 22 тыс. назв. С 1 928 по 



1 935 Центр. б-ку возглаRЛЯЛ изв. по
лит. деятель партии кадетов,  библио
граф и публицист Н. В. Устрялов 
(лит. псевд. П. Сурмин, 1 890- 1 938) ,  
издавший в 1 932 <<Биобиблиогр. сб.» ,  
в к-ром отразил рус . эмигрантскую 
печать на терр. Китая до нач. 30-х гг. 
С 1 93 1  по 1 934 б-рем Центр. б-ки ра
ботал М. С. Тюнин, автор мн. работ 
по библиографии Маньчжурии,  в 
т. ч. <<Указателя периодических и по
временных изданий,  выходивших в 
Харбине на рус. и европ. яз. ,  на 1 янв. 
1 927 Г. >> (Харбин, 1 927). 

Фонды рус. лит. в Китае имели так
же Центр. справ.-учительская б-ка с 
1 906 (4 тыс. экз . ) , местный кружок 
друзей детства с 1 909, б-ки двух ж. -д. 
коммерч . уч-щ и двух жен.  гимназий 
с 1 906, двух муж. гимназий с 1 9 10 ,  ре
ального уч-ща с 1 9 1 6 , б-ки вузов: 
Ин-та Св. Владимира Христианского 
союза молодых людей, Ин -та ориен
тальных и коммерч. наук, др. харбин
ских ин-тов: пед. ( 1 925-30) , поли
техн. ( 1 922-35) ,  юрнд. ( 1920-30). По 
данным ежегодника «Весь Харбин» за 
1 925 ,  солидные собр. рус . изданий 
предоставляли читателям О-во б-ки
читальни мастеровых и служащих гл. 
мастерских КВЖД (5 тыс. экз . ) ,  б-ка
читальня Харбинского узла, б-ка ти
пографии КВЖД, б-ка книж. нови
нок при книж. магазинах <<Заря» и 
«Родная речь» . 

Библиографом и собирателем док. 
по истории рус. диаспоры в Харбине 
была О. М. Бакич, сотрудница кит. 
б-ки Лесного ин-та ( 1 956-58) , уехав
шая позднее в Австралию ( 1 959) , за
тем в Канаду, где с 1 975  работала 
проф. Торонтского ун-та, издавала 
ежегодник «Россияне в Азии>> .  Она 
сост. наиболее полный указ. рус. пе
чати в Харбине ( Harbln Russian 
imprints: ЬiЬliograthy as history. 1 898-
196 1 .  N. У.; Paris, 2002) . 

Р. б .  создавали харбинские об
ществ. opr. : Коммерч. союз, О-во до
мовладельцев, Беженский комитет, 
Грузинское о-во, Совет профсоюзов 
Особого р-на. 

По мере перемещения рус. днаспо
ры в Китае после 1 9 1 7  возникали Р. б. 
в др. городах: с 1 930 до 1 956 в Пекине 
действовала православная рус. б-ка 

РУССКИЕ БИБЛИОТЕКИ ЗА РУБЕЖОМ 

Пекинекого рус . дома (ок. 3 , 5  тыс . 
экз . ) ,  пока не была упразднена Рус. 
духовная миссия ; в Ш анхае неск. 
б-к: с 1 925 по 1 933 - при книж. мага
зине «Рус. книж. дело» Н. М. Щерба
кова ( 1 5  ты с. экз. с дет. отделом в 
2 тыс. экз.) ,  в 1929-30-е гг. - читаль
ня клуба Воен.-науч. о-ва, в 1 930 - при 
книж. магазинах Б. Я. Риммермана 
«Второе рус. книж. дело», «Глобус» и 
<<Скифы>> ,  а также б-ка Офицерского 
собр. В 1 935 осн. платная Р. б. поэтес
сы М. И. Колосовой ( 1903-64) , к-рая 
в 1958 уехала в Чили, где также откры
ла б-ку; в Тяньцзине в 1 92 1  оси. част
ная Р. б. Режина, в 1923-27 - rmатная 
б-ка писателя И. И. Серебренникова, 
к-рая была перевезена новым вла
дельцем в Шанхай. С 1 937 содержал 
платную Р. б. «Знание>> издатель и 
книготорговец В. П .  Камкин ( 1 902-
74) , переехавший в 1 949 в США и про
должавший там рус. книж. дело. 

Неск. Р. б. ос н. Союз рус. эмигран
тов в 1 9 1 3- 1 7  в Австралии: в Брисбе
не, Ипсуиче, Мельбурне, Порт-Пири 
и др. 

Волна эмиграции из России, выз
ванная социальными потрясениями 
1 9 1 7  и Гражданской войной , знач. 
расширила рус. днаспору и привела к 
появлению Р. б. в самых отдалённых 
уголках земного шара. Так, в 20-е гг. 
были открыты: в Сан-Паулу (Брази
лия) б-ка <<Книга» (оси. Л .  С. Руба
нов) и ещё одна при книж. магазине 
С. И. Розова; в Сиэтле (США) б-ка 
Н. В. Кочергина, популярность к-рой 
среди соотечественников помогла 
организовать в 1 923 Рус . обществ. 
центр. 

Наиболее знач. кол. рус. книг, ком
плектуемая с 1937 ,  находится в Га
мильтоновской б-ке (Hamilton Lib
rary) Гавайского ун-та ( Гонолулу, 
США) . В 1970 библиограф П. Полаи
ски начала собирать рус. эмигрантс
кие издания в Китае, Корее и Японии; 
ныне их фонд - св. 1000 назв. 

Крупные рус. общины еложились 
к нач. Второй мировой войны в стра
нах Европы, где возникали Р. б. и ар
хивы новой эмиграции:  в Бельгии (ар
хив-б-ка А. Шапрона дю Ларре, об
русевшего потомка фр. эмигрантов, 
зятя ген. Л.  Г. Корнилова), в Германии 
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(архив-б-ка-музей им. кн. Д. И. Бебу
това) , в Болгарии (музей и архив рус. 
заруб. жизни) , во Франции (музей 
С.  П. Дягилева, включавший собр. 
рус. книг и рукописей, в т. ч. письма 
А. С. Пушкина и др. док.) .  Большин
ство Р. б .  эмигрантских сообществ 
имели недолговечную или крайне 
драматичную судьбу. 

Знач. Р. б. в предвоен. годы бьmи 
осн. в балканских славянских странах 
благодаря родственности культур их 
народов и большому кол-ву эмигран
тов из России (ок. 8 тыс. в Белграде и 
б. 37 тыс. на терр. Сербии, Словении 
и Хорватии).  В их числе : воен. б-ка и 
архив (зав. ген . -лейт. Н. А. Обручев) , 
б-ки Земского союза и его opr. : Союза 
писателей и журналистов, 0-ва рев
нителей воен . знаний; Рус. б-ка Зе · 
гора (Представительства Всерос. со 
юза городов) , к-рую в 1 928 принял на 
свой баланс Комитет рус. культуры и 
переименовал в Рус. публ. б-ку в Бел
граде. Эта б-ка к 1 945 имела 1 20 тыс. 
экз. и была 2-й по богатству рус. за
руб. собр. после Тургеневекой б-ки в 
Париже, первой по кол-ву читателей 
( офиц. 2 ты с. подписчиков, фактич. 
7-8 тыс. рус . населения Белграда) . 
Нем. оккупац. администрация закры
ла б-ку, но после войны она возобно
вила работу. После обострения отно
шений Югославии и СССР в кон .  
40-х гг. б -ку расформировали. 

В Чехословаким известностью 
пользовались т. н .  б-ка Н .  П. Конда
кова ( 1 844- 1 925), к-рую его преем
ники во время захвата страны нем. 
армией тайно вывезли в Белград, где 
она в апр. 1941 погибла во время бом
бардировки. В 1 934 по инициативе 
литератора В. Ф. Булгакова ( 1 866-
1 966) был осн. Рус . культурно-ист. 
музей с хорошо подобранной б-кой 
(3 тыс. экз. ) ,  содержавшей издания и 
рукоп. мат-лы М. Алданова, И. Буни
на, Б.  Зайцева, Д. Мережковского , 
А. Ремизова, И. Шмелёва и мн. др. 
рус. писателей. Б-ка и музей находи
лись в старинном замке г. Збраслав 
под Прагой, к-рый предоставил чеш. 
меценат К. Бартонь-Добенин. В 194 1  
нем. власти арестовали В .  Ф. Булга
кова, в 1 944 закрьmи музей; позже ч.  
фонда погибла от бомбёжек, оставша-
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яся в 1 945 была передана прав-вом 
Чехасловакии АН СССР в составе 
Рус. заграничного ист. архива, что со
ответствовало п. 1 Положения о му
зее, касающемуся его перенесения в 
будущем в Россию. 

На терр. США Р. б. и архивы имели 
не менее сложную историю. Б-ка Му
зея рус. культуры в Сан-Франциска, 
оси. в 1 948 П. Ф. Константиновым, 
дополняла богатое арх. собр. музея и 
отдела период. изданий. Наиболее 
полно в б-ке были представлены эмиг
рантские издания на терр. США и Ки
тая, т. к. в состав фондов музея влился 
т. н. «Далъневост. арх. фонд» (20 тыс. 
экз.) ,  привезённый в США одним из 
создателей 0-ва изучения Маньчжур
ского края А. С. Лукушкиным. В 1966 
музей издал справочник «Хранилища 
памятников культуры и истории За
рубежной Руси», в к-ром указаны 1 22 
рус. заруб. архива, б-ки и музея. По ду
ховному завещанию владельца музея 
его собр. в будущем должны быть воз
вращены в Россию. 

Архив рус. истории и культуры (т. н. 

Бахметъевский), оси. рус. эмигранта
ми при Колумбийском ун-те гл. обр. 
на средства бывш. рос. посла в США 
Б. А. Бахметьева, включает, наряду с 
арх. собр. разл. ист. периодов, богатую 
б-ку, прежде всего газ . ,  жури. ,  книж. и 
листовые издания (буклеты, плакаты, 
листовки и т. п.) .  В соотв. с договором 
Бахметьева с президентом США 
Д. Эйзенхауэром архив до 1977 рабо
тал автономно под упр. рус. эмигрант
ского совета, но позже Колумбийский 
ун-т сделал его частью своей б-ки. 

В целом эмигрантские Р. б. сыгра
ли благородную роль в сохранении и 
распространении отеч. культуры за ру
бежом, поддержании связей с роди
ной, работали под девизом: «Рассеяны, 
но не разобщены». В то же вр. они по
степенно утрачивали своё значение, в 
т. ч. и в связи с улучшением комплек
тования местных публ. б-к лит. на рус. 
яз. В США крупные собр. рус. док. 
имеют мн. б-ки ун-тов, Библиотека 
Конгресса США и Нью-Йоркская пуб
личная библиотека, совр. рос. издания 
приобретают публ. б-ки Сиэтла, где в 
кон. 20 в. увеличилась рус. диаспора. 
В Германии приток эмигрантов из 

России, в т. ч. этнических немцев, чи
тающих по-русски, обусловил откры
тие чит. зала рус. лит. в Лейпцигской 
гор. б-ке и в ряде др. городов. 

Лит. :  Дальний Восток России - Се
веро-Восток Китая: Ист. опыт взаимодей
ствия и перспективы сотрудничества: Ма
териалы Междунар. науч. -практ. конф. Ха
баровск, 1 99 8 ;  Китайско-Восточная 
железная дорога. Библиотека: Биобибли
оrр. сб. Харбин, 1932; К о в а л ь  Л. М. Рус
ские библиотеки в Италии в начале ХХ в. / 1 
Книга: Исслед. и материалы. М . ,  1978 ;  
М а е в с к и й  В .  Русские в Югославии: 
Взаимоотношения России и Сербии. Нью
Йорк, 1 966. Т. 2; П о  л а н с к и П. Русская 
печать в Китае, Японии и Корее в собра
нии библиотеки им. Гамильтона Гавайско
го университета. М. ,  2002; П о  л о в А. В. 
Русские архивы и музеи в США// Вопр. ис
тории. 1999. NQ 6; Х и с а м у т д и н о в  А. А. 
По странам рассеяния. Владивосток, 2000. 
Ч. 1-2;  О н ж е.  Российская эмиrрация 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Юж
ной Америке: Биобиблиоrр. словарь. Вла
дивосток, 2000; О н ж е. РусскаяКОJИек
ция на Гавайях// Библиотека. 1999. NQ 12 .  

Ю. А. Гриханов 

«РУССКИЙ БИБЛИОГРАФН
ЧЕСКИЙ ЛИСТ6К», жури. ,  изда
вался в Петербурге А. А. Смирдиным 
и В. Е. Генкелем в 1 858 2 раза в мес. 
(всего 16 номеров) .  Первые 8 номе
ров вышли в кач-ве прилож. к жури. 
«Сын отечества» . С N2 9 определён 
как «жури. лит. новостей, книж. тор
говли, тип. иск-ва и проч.» .  Печатал 
списки вышедших книг и рец. на 
них, а также статьи о книж. торговле 
в России и за рубежом,  тип. и книго
издат. деле. С 1 856 до выхода «Рус
ского библиографического листка» 
выпускалея под назв. «Русская биб
лиография» . 

«РУССКИЙ БИБЛИОФ:ЙЛ», ил
люстр. ист.-лит. и библиогр. жури. для 
собирателей книг и гравюр. Издавал
ся в Петербурге в 1 9 1 1 - 16 ,  8 вып. в 
год. Ред . -изд. - Н.  В. Соловьёв, с 
N2 6 за 1 9 1 5 - ред. В. А. Верещагин, с 
N2 6 за 1 9 1 6  - В. А. Соловъёва-Тре
филова. Оси. внимание уделялось 
мат-лам о развитии книгоиздат. дела 
в России, рассказывалось о частных 
книж. собр . ,  редких книгах и жури. , 
дворянеко-усадебной культуре ,  теат
ре, иск-ве. Отдельные номера посвящ. 
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А. С. Пушкину ( 1 9 1 1 ,  N2 5),  В. А. Жу
ковскому ( 19 12, N.! 7-8), Т. Г. Шевчен
ко ( 1 9 14, N2 1 ) .  Печатались в кач-ве 
прилож. библиогр. тр. М. К. Азадовс
кого, У. Г. Иваска, А. В .  Петрова, 
А. С. Полякова, В .  П .  Семенникова. 
Жури. выделялся оформлением и по
лигр. исполнением. 

Лит. :  М а ш к о в а  М .  В. История 
русской библиографии начала ХХ века 
(до октября 1 9 1 7  года) .  М . ,  1 969 ;  Э л ь 
з о н  М. Д. Библиофильство на страни
цах русских журналов: Указ. лит. Воронеж, 
1975. Ч. 1 :  «Антиквар» и «Русский библио
фил». 

Г. А. Алексеева 

РУССКОГО ГЕОГРАФ:ЙЧЕСКО
ГО 6БЩЕСI'ВА (РГО) БИБЛИотЕ
КА. Отдел БАН, оси. в 1 845 одновр. с 
Имп. рус. геогр. о-вом по указу Ни
колая 1 в С.-Петербурге. Сначала по
полнялась пожертвованиями, изда
ниями РГО, затем бьm налажен обмен 
с иностр. и рус. науч. учреждениями. 
Большую роль в становлении б-ки 
сыграли П. П. Семёнов (впоследствии 
Семёнов-Тян-Шанский,  чл . РГО с 
1 849) , Е. И.  Ламанский, Ю. В. Брун
неман. По инициативе П. П. Семёно
ва в б-ку бьmи переданы дублеты из 
Имп. Публ. б-ки, закуплены ценные 
книги в магазине А. Ф. Смирдина, а 
также налажена закупка книг за рубе
жом. Наличие в б-ке всех геогр. рус. 
словарей и др. источников позволи
ло Семёнову составить уникальный 
«Географическо-статистический сло
варь Рос. Империи» ( 1 863-85, т. 1-5), 
а также курировать знаменитое эн
цикл. издание «Россия. Полное геогр. 
описание нашего отечества» ( 1899-
1 9 14, т. 1 - 19).  В б-ку РГО вошли собр. 
вел. кн. Константина Николаевича 
(пред. о-ва) , историка и этнографа 
В. И. Ламанского, географа и геолога 
П. А. Чихачёва, климатолога и геогра
фа А. И. Воейкова, геодезиста и кар
тографа А. А. Тилло,  географа и гео
лога В. А. Обручева, океанографа и 
картографа Ю. М. Шокальского, а 
также др. выдающихся рус. и сов. учё
ных. С 1946 б-ка получает обяз. экз. 
геогр. лит. В фондах - редкие изда
ния 1 6- 1 8 вв. (в т. ч. сообщения ино
странцев о России) , описания путе
шествий и открытий 1 6- 1 9  вв. , стат. 



РУССКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (РБО) ПРИ МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

издания, в отделе картографии - уни
кальные собр. рус. и иностр. карт и 
атласов. В 1 933 выделился науч. -от
расл. архив РГО (фонды учреждений 
и отдельных лиц, кол. рукописей -
ок. 60 тыс.  ед. хр. ) .  Общий фонд - ок. 
500 тыс. экз. 

Печ .  каталоги : Гильтембрандт 
Н. А, Мельгунов Е. П .  Каталог биб
лиотеки Русского географического 
общества. СПб. ,  1 876;  Каталог биб
лиотеки Русского географического 
общества. Отд. 1 -2.  СПб. , 1 878;  Зе
ленин Д. К. Описание рукописей Учё
ного архива Императорского Русско
го географического общества. Пг. ,  
1 9 14- 1 6. Вып. 1 -3; Систематический 
каталог книг библиотеки РГО. Ч. 1 .  
Книги на рус. яз. Пг.,  1 922. Вып. 1 .  

Лит. :  Г р у м - Г р ж и м а й л о  А .  Г .  
Страницы истории библиотеки Всесоюз
ного географического общества 11 Вест
ник / АН СССР. 1 947. Ng 2; Справочник
путеводитель по библиотекам Санкт-Пе
тербурга. СПб. , 1 993;  Т и х  о м и р о в  И.  К. 
Библиотека Ю. М. Шокальского: (К пере
даче этой библиотеки в Географическое 
общество СССР) 11 Известия 1 Всесоюз. 
геогр. общество. 1 947. Вып. 2; информа
цию о Библиотеке Русского географичес
кого общества см . :  http://www.ban . ru/ 
about/struct/structgo.htm 

Д. Н. Бакун 

РУССКОГО ЗАГРАННЧНОГО 
ИСТОРЙЧЕСКОГО АРХЙВА (РЗИА) 
БИБЛИОТЕКА, Прага, сост. часть 
РЗИА, учреждённого Объединением 
рос. земских и гор. деятелей в Чехос
ловацкой респ . в 1 92 3 .  В ключала 
док-тный и газетный отделы. Вместе 
с др. подразделениями собирала, хра
нила, систематизировала издания по 
истории России и входящих в её со
став народов (кон. 1 8  в .  - 30-е rr. 
20 вв. ) ,  в т. ч .  печ. продукцию рус . 
эмиграции (2-я пол. 1 9  в. - 1 939) и 
рос. нац. меныпинств, про)КИВавuших 
после Окт. рев-ции в пограничных 
гос -вах (Латвия , Литва, Эстония , 
Польша, Финляндия) , а также «Рос
сику». Издания поступали от авто
ров, издат. фирм, а также сотрудни
ков ,  работавших в странах Европы, 
Азии ,  Америки, Австралии, Африки 
(обычно бесплатно) .  Осуществлял
ся книгообмен с науч. учреждения-

ми Франции, Польши, США, СССР, 
что позволяло восполнить лакуны в 
комплектовании. На 1 янв. 1938 б-ка 
насчитывала 48 332 назв. книг и бро
шюр, 109 920 номеров жури. 

Велись алф. и сист. каталоги. Б-ка 
обслуживала чл. совета и уч. комис
сии РЗИА. Доступ к работе с док. по
лучали учёные-историки, про)КИвав
шие в Чехословакии, а также учёные 
и аспиранты из Австралии,  США, 
Германии, Франции. 

После расформирования РЗИА 
( 1 939)  большая часть книж. -журн. 
собр. и науч . -справ. аппарат б-ки 
бьши сохранены его сотрудниками и 
переданы Слав. б-ке в Праге (до 100 
тыс. ед. хр . ) .  После окончания Вто
рой мировой войны разрозненные 
собр. РЗИА бьши подарены пр-вом 
Чехословаким Акад. наук СССР. Ча
стью мат-лов из б-ки РЗИА (ок. 4 
тыс. назв. книг и брошюр, св. 800 
назв. жури.)  располагает Науч. б-ка 
федер . архивов (до 1 99 2  - Науч . 
б-ка ЦГАОР СССР) . 

Лит. :  Б р е ж г о  Б. Р. Русский загра
ничный исторический архив.  Двинск, 
1 929; Г р и ш  и н а О. А. Научная библио
тека федеральных архивов (НБ ФА) // Ли
гература русского зарубежья в фондах биб
лиотек Москвы: Крат. справ. М . ,  1993;  
И з ю м о в А. Ф. Записка о Русском загра
ничном историческом архиве в Праrе: До
полнение к моей записке о Русском исто
рическом архиве в Праrе 11 Политика, иде
ология , быт и учёные труды русской 
эмиграции, 1 9 1 8- 1 945:  Библиография. 
Нью-Йорк, 1 993. Т. 2; Русский загранич
ный исторический архив при Министер
стве иностранныхдел Чехословацкой рес
публики в 1 930 году. Праrа, 1 93 1 ;  Русский 
заграничный исторический архив при Ми
нистерстве иностранных дел Чехословац
кой республики в 1 936 году. Прага, 1 936. 

А. П. Ивкина 

РУССКОГО ТЕХННЧЕСКОГО 
6БЩЕСТВА (РТО)БИБЛИОТЕКА, 
образована р Пез;:ербурге в 1 866 од
новр. с первым в России крупным 
объединением представителей науч. 
техн. интеллигенции и пром. буржу
азии - Рус. техн. о-вом, оси. целью 
к-рого являлось в т. ч. содействовать 
посредством учреждения техн. б-ки 
развитию в России техники и пром-сти, 
получивших мощный толчок благо-
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даря отмене крепостного права и 
ряду последовавших за этим бурж. 
реформ. 

В отчёте РТО за 1 870 сообщалось, 
что б-ка о-ва имеет 4 ты с .  тт. , приоб
ретённых преимуществ. на пожерт
вования,  а также большое кол-во 
техн . и спец. жури. на рус . ,  англ . ,  
нем . ,  фр. яз. и пр. лит. В 1 929, к мо
менту упразднения б-ки в связи с 
ликвидацией РТО, её фонд насчиты
вал 14 380 книг и 445 назв. иностр. 
жури. ,  полученных путём книгооб
мена, гл. обр. на «Записки Рус. техн. 
о-ва» . В соотв. с правилами, припя
тыми в 1 896 ,  б-кой могли пользо
ваться свободно только чл. о-ва; по
сторонние лица - не иначе как по 
рекомендации чл . о-ва и за плату 
(студенты - бесплатно) . 

Б-ка комплектовалась соотв. оси. 
направлениям деятельности отрасл. 
отделов РТО . К 1 9 1 7  их было 15 (воз
духоплавание, электротехника, стр
во, химия, механика, воен. -морское, 
ж.-д .  дело и др. ) .  Н ачиная с 1 86 8 ,  
б-ка способствовала opr. н а  обществ. 
началах сети периферийных б-к как 
в центр. России (Москва, Иваново
Вознесенск, Екатеринбург) , так и в 
нац. регионах (Тифлис, Киев, Баку, 
Грозный, Вильно) , специализир. по 
отрасл. признаку с учётом местной 
специфики и работавших на принци
пах взаимоиспольз. фондов. Во ми. 
городах б-ки РТО бьши первыми техн. 
б-ками. 

Лит. :  Г а р а и и н а  С. П. Из истории 
сети библиотек Русского технического об
щества 11 Науч, и техн. б-ки СССР. 1 97 1 .  
Ng 1 0 ;  К а р  а т ы  г и н а Т .  Ф .  История 
технических библиотек в СССР: Учебник. 
м.,  1 98 1 .  

Т. Ф. Каратыгина 

РУССКОЕ БИБЛИОГРАФН 
ЧЕСКОЕ 6БЩЕСТВО (РБО) ПРИ 
моск6вском УНИВЕРситЕТЕ, 
книговедч. науч. о-во, работавшее в 
1 900-30.  Предшественником о-ва 
был Моек. библиогр. кружок, создан
ный в 1 889 по инициативе А Д. Торо
пова.  В числе пред . о - в а  были 
А И.  Кирпичников, И .  Т. Тарасов, 
Р. Ф. Брандт,  Н. М. Лисовский, 
Б.  С. Боднарский. С докл.  и сообще
ниями по вопросам истории,  теории 
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и методологии книговедения, биб
лиографии и библ-ведения выступа
ли В. Я. Адарюков, В. Я. Брюсов, 
К. Н. Дерунов, Н. В. Здобнов, У. Г. Иваск, 
А. И .  Калишевский, М .  Н .  Куфаев, 
А. М. Ловягин, И. Ф. Масанов, А. А. Си
доров, И. Д. Сьпин, А. Д. Торопов и др.  
Спец.  докл .  присылали П. Отле и 
Н. А. Рубакин. С первых дней возник
новения РБО его чл. вели работу по 
сост. репертуара рус. книги. Усилия
ми В. Ф. Фреймана, Н. М. Лисовско
го, Я. Г. Кваскова и др. бьши созданы 
сист. и алф. каталоги, насчитывавшие 
к 1 9 1 7  до 600 тыс. библиогр. записей 
(впоследствии эти мат-лы погибли) .  
В нач. период библиофильская тема
тика отгеснила на второй план кни
говедч. и библиогр. С 1 9 1 0  под влия
нием Б. С. Боднарекого вновь веду
щее место в работе заняли исслед. по 
книговедению. 

Годовые отчёты и текущая ин
формация о деятельности о-ва печа
тались в науч. -теорет. жури. «Биб
лиографические известия�. Издано б .  
1 00 период. изданий, работ по исто
рии библиографии, о библиографах, 
библиогр. указ . Б .  С. Боднарского, 
Н .  В .  Здобнова ,  У. Г .  И васка,  
Н .  Н .  Орлова и др.  В 1 9 1 0 делегация 
о-ва участвовала в работе Междуна
родного конгресса по библиографии и 
документации в Брюсселе. О-во взя
ло на себя инициативу орг. Рус . биб
лиогр. ин-та ( 1 92 1 -22) и созыва 1 
Всерос. библиогр. съезда ( 1 924). При 
РБО работали комитет по подготов
ке к празднованию 200-летия рус . 
период. печати ( 1 90 1 -03) ,  Комис
сия библ-ведения (с 1 9 1 1 ,  в 1 9 1 6  на 
её  о с и .  образовалось Рус . библ . 
о-во) , Толстовская комиссия ( зани
малась сост. библиографии произв. 
Л .  Н .  Толстого, изданных на рус . и 
иностр. яз. ) ,  кружок (с 1 9 1 3  - ко
миссия) сиб. библиографии, комис
сия по регистрации лит. текущего 
момента ( 1 9 1 7- 1 8) .  

РБО закрыто п о  рекомендации 
правит. комиссии. 

Лит. :  Б е с п а л о в а  Э. К. Как закры
вали Русское библиографическое обще
ство // Сов. библиогр. 1989.  NQ 1 ;  М а ш 
к о в а М. В.  История русской библиогра
фии начала ХХ века (до окт. 1 9 17 ) .  М . ,  
1 969; О р л о в  Н. Н. Русское библиогра-

фическое общество при Московском уни
верситете в 1 9 1 7-1924 rr. / / Труды / 1 Все
рос. библиогр. съезд в Москве, 2-8 дек. 
1 924 г. М . ,  1 926; О н ж е. 35-летие Рус
ского библиографического общества при 
Московском университете 11 Библиогр . 
известия. 1 924. NQ 1 -4. 

И. Ф. Мартынов 

РУССКОЕ БИБЛИОЛОГЙЧЕС
КОЕ 6БЩЕСТВО, создано в 1 899 в 
С-Петербурге. С 193 1 стало библио
лог. секцией 0-ва библ-ведения (см. 
Ассоциации и общества библиотечные 
в России) . Пред. РБО в разное вр. были 
Л. Н. Майков, А. М. Ловягин, А. И. Ля
щенко, А. И. Малеин, А. Г. Фомин. 
С докл. и сообщениями по вопросам 
книговедения выступали С. Д. Балу
хатый, А. М.  Белов , П .  Н .  Берков, 
Б. С. Боднарский, В. Ф. Боцяновский, 
С. А Венгеров, Л. К. Ильинский, М. Н. Ку
фаев, Н. М. Лисовский, А. М. Ловягин, 
А. Г. Максимов, Б. Л. Модзалевский, 
Н. К.  Пиксанов , П. К .  Симони,  
А. Д .  Торопов, Д .  Д .  Шамрай , 
К. И. Шафрановский и др. Сводные 
отчёты и текущая информация о дея
тельности о-ва печатались в «Докла
дах и отчётах� (вып. 1 -4, 1 908- 17) ,  а 
мат-лы по истории книговедч. орг. в 
России, очерки о деятельности видных 
рус. книговедов и теорет. статьи -
в <<Библиолог. сборнике•> (т. 1 ,  вып. 
1 -4; т. 2 ,  вып. 1 -2,  1 9 1 5 - 1 8) .  Ряд 
статей по теории книговедения и по 
истории книги напечатан в юбилей
ном сб. в честь А. И. Малеина «Sertum 
ЬiЬliologicum•> ( 1 922) и в критико
библиогр. жури. о-ва «Библиогр. ли
сты� ( 1 922, NQ 1 -3) .  

РБО выдвинуло проекты учрежде
ния Книж. палаты, Гос. книж. фон
да, кафедр библиографии и библ-ве
дения в высш.  учеб .  заведениях.  
В 1 920 О-во совм. с Книж. палатой 
организовало первые в России курсы 
книговедения. При РБО возникали 
разные секции; из секции библ-веде
ния в 1 908 образовалось Общество 
библиотековедения. В 1 9 1 7  при РБО 
была создана комиссия по аналит. 
росписи рус. жури. 1-й четв. 19 в . ;  те
орет. и метод. работа этой комиссии 
напmа отражение в «Лит.-библиолог. 
сборнике� (вып. 1 ,  1 9 18 ) .  

Прекратило деятельность в 1930. 
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Лит. :  И л ь и н с к и й  Л. Русское биб
лиологическое общество: (За годы револю
ции) // Библ. обозрение. 1 926. Кн. 1 -2;  
М а р т ы н о в  И. Ф. Русское библиологи
ческое общество в годы Советской власти 
( 1 9 1 7- 1 93 1 rr. ) // Книга: Исслед. и мате
риалы. М. ,  1 974. Сб. 29; Ш а ф р а н  о в 
с к и й К. И. Русское библиологическое 
общество 11 Труды 1 Первый Всерос. биб
лиогр. съезд. Москва, 2-8 дек. 1 924. М . ,  
1 926. 

И. Ф. Мартынов 

РУССКОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ 
6БЩЕСТВО (РБО), образовано в 
апр. 1 9 1 6  по инициативе слушателей 
Московских библиотечных курсов На
родного университета А. Л. Шанявско
го на базе комиссии библ-ведения при 
Русском библиографическом обществе 
(РБО) при Московском университете. 
Гл. задачей о-ва явилось объединение 
б-рей в целях совершенствования 
библ. дела России, улучшения под
готовки и условий труда работников 
б-к. В правление входили: Л. Б. Хав
кина (пред . ) ,  А. И. Калишевский (зам. 
пред . ) ,  А.  А.  Покровский (секре
тарь) , Ю.  В .  Готье, А. К. Покровская, 
Л. И. Галкина. В нач. 1 9 1 7 имелось 355 
чл . ,  в т. ч .  в Москве - 1 87,  в 1 9 1 8  ок. 
600 , треть к-рых составляли б-ри 
Москвы. РБО организовало 4 комис
сии: проф. ,  акад. б-к, общедоступных 
б-к, библ. работы с детьми. Филиалы 
о-ва были открыты в Оренбурге , 
Харькове, Самаре, Ниж. Новгороде, 
Омске, Чистополе и Сосницах Чер
ниговской губ . При о-ве имелись 
б-ка и библ. музей.  

Оси. формами деятельности РБО 
являлись собр. ,  на к-рых обсуждались 
положение б-к в России, планы раз
вития библ. сети в городах и уездах, 
пути улучшения работы б-к; чл. ин
формировались о деятельности заруб. 
библ. о-в и б-к. Б-рям оказывались 
метод. помощь, содействие в трудоус
тройстве, велась справ. и консультац. 
работа. 

После Февр . рев-ции 1 9 1 7  РБО 
вместе с Обществом библиотековеде
ния организовало ряд мероприятий по 
демократизации библ. дела в России, 
в окт. 1 9 1 7  выпустило «Листок Рус. 
библ. общества для библиотек и биб
лиотекарей�. 0-вом был организован 



проф. союз б-рей с правленнем в 
МЬскве, предложено образовать Все
рос. лигу библ. о-в. РБО выступало за 
свободу печати, против библ. цензу
ры; организовало издание и рассыл
ку практ. пособий: «0 выборе книг 
для б-К>> А. А. Покровского, «0 рабо
те в дет. и школьных б-ках>> А. К. По
кровской, «Обзор попул. лит. по ис
тории>> В. Я. Улановой. Были подго
товлены к печати << Руководство к 
классификации» А. А. Покровского, 
<<Азбука библ. дела>> Л. Б. Хавкиной, <<0 
сел. библ. сетях» Е. А. Звягинцева. По 
заказам б-рей издавались карточки для 
каталогов, чит. формуляры и др. 

РБО закрылось в 1 92 1  ввиду недо
статка фин. средств и отсутствия под
держки со стороны Наркомпроса. 

Лит. :  Р ы ч к о в А. В. Русское библио
течное общество ( 1 9 1 6- 1 92 1 )  // Науч. и 
техн. б-ки. 1 994. N2 7; Устав Русского биб
лиотечного общества. М. ,  1 9 1 6. 

К. И. Абрамов 

«РУССКОЕ ЗАРУБЕжьЕ», Б и б 
л и о т е к а - ф о н д ,  создана в июле 
1 995 по пост. мэра Москвы Ю. М. Луж
кова на осн. арх. фондов рус. эмигра
ции,  собранных писателем А. И.  Со
лженицыным, книж. даров парижско
го изд-ва <<ИМКА-Пресс» ,  его дир. 
Н.  А. Струве. 

Предыстория б-ки относится к 
1 975,  когда А. И. Солженицын обра
тился к эмигрантам первой волны с 
призывом присьшать ему мемуарные 
свидетельства и док. по истории Рос
сии с целью их передачи на родину. 
Вторым шагом была проведённая в 
чит. зале ВГБИЛ выставка изданий 
<<ИМ КА-Пресс>> с 1 92 1 ,  после боль
шого успеха к-рой это изд-во, ВГБИЛ 
и ГМИИ им. А С. Пушкина учредили 
в Москве филиал «ИМКА-Пресс>> 
изд-во «Русский путЬ» для выпуска 
рус. гуманитарной лит. и формирова
ния фондов «ИМКА-Пресс» в б-ках 
России,  др. стран на терр . бывш . 
СССР и Воет. Европы. Автор этой 
идеи В. А. Москвин бьш назначен дир. 
нового изд-ва и б-ки-фонда «Р. з.» .  

Ядро рукоп. фонда б-ки - архивы 
Л. Зурова - секретаря И. А. Бунина, 
С. Франка и Н.  Оболенского - нач. 
канцелярии вел. кн. Николая Никола-
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евича, уникальное собр. воспомина
ний <<Всероссийская мемуарная б-ка>> , 
кол. писем и рукописей Н. Бердяева, 
о. Сергия Булгакова, И .  Бунина, 
Б. Зайцева, А. Ремизова, И.  Шмелёва, 
П .  Струве , митрополита Евлогия , 
М. Алданова, М. Цветаевой, А. Бенуа 
и др. Док. из рукоп. фонда издаются в 
сер. :  <<Всерос. мемуарная библиотека>> 
под ред. Н .  Д. Солженицыной , <<Ис
следования новейшей рус. истории» 
под ред. А. И.  Солженицына, <<Рос. 
воен. сб.>> ,  << Библиотека-фонд " Рус
ское зарубежье" :  Материалы и иссле
дования» , либо отдельными изд. 

Библиотека «Русское зарубежье». Москва 

Основу книж. фонда, помимо да
ров «ИМКА-Пресс>> и Н. А. Струве 
(в т. ч. ценнейшей кол. сб. поэтов рус. 
зарубежья с автографами,  принадле
жавшая В. Смоленскому) , составили 
собр. редких книг, поступившие бла
годаря Ю. А. Трубникову от Объеди
нения рос . земских и гор. деятелей в 
Чехословацкой Респ. ,  от М. И .  Ли
фарь (кол . парижского типографа 
Л.  Лифаря).  Большую помощь в фор
мировании книж. фондов б-ки оказы
вает созданный в США комитет 
<<Книги для России>> (пред. Л .  Флам
Оболенская, чл. :  О. Раевская-Хьюз, 
М. Ростропович, И .  Сикорский, сын 
авиаконструктора, бывш. посол Рос
сии в США Ю. Воронцов) . Благодаря 
усилиям комитета в Россию поступа
ют десятки тыс. книг, часть к-рых 
включается в б-ку-фонд «Р. з. >> ,  а дуб
лет. экз. направляются в б-ки др. го
родов. 

К 2005 в книжном фонде б-ки -
50 тыс. экз . ,  в арх. фонде св. 20 тыс. 

� 911 � 

ед. хр. ,  аудио- и видеоматериалов 
более 500 ед. хр. 

С 1998 б-ка-фонд «Р. з.» при фи
нансовой поддержке Рус. Обществ. 
Фонда А. И. Солженицына помогает 
б-кам субъектов СНГ, стран Балтин и 
Воет. Европы комплектовать фонды 
новыми отеч. книгами (за 1 998-2005 
подарено св. 400 ты с. книг) . По 350-
400 назв. книг подарены <<И М КА
Пресс>> 73 городам России, Украины, 
Белоруссии,  стран Воет. Европы. 

В б-ке проводятся науч . конф .  
(<<Пушкин и культура рус. зарубежья>> , 
<<Томаш Масарик и "рус. акция" че
хословацкого правительства» , «Науч. 
и культурное наследие рос. эмиграции 
в Великобритании: 1 9 1 8- 1 939 rr.» и 
др. ) .  Организуются творческие вече
ра, выставки уникальных мат-лов и 
созданных в эмиграции произв. мас
теров рус. изобр. иск-ва, напр. В. Буб
новой, Г. Махровой, В. Вольского. 
В стенах б-ки происходит вручение 
лит. премии Александра Солженицы
на, учреждённой в 1 998.  

За работу в обл. просвет. деятель
ности, за сохранение и пропаrанду 
культурного наследия рус. зарубежья 
в России гл. ред. изд-ва <<ИМКА
Пресс» проф. Н. А. Струве в 1 999 удо
стоен Гос. премии РФ. 

К 10-летию б-ки возведено новое 
здание с книжным, архивным и му
зейным хранилищами. Работают вы
ставочные и конференц-залы, аудио
и видеостудии .  Высоко технически 
оборудованы абонемент, три читаль
ных зала, медиатека. В том же здании 
расположен книжный магазин. 

WеЬ-сайт Библиотеки-фонда «Русское 
зарубежье>> - http:/ /www.bfrz.ru 

В. А. Москвин 

P hiCKИH Евсей И саакович 
[ 1 1 (24) . 1 0 . 1 903,  м. Милославичи Мо
гилёвской губ . , - 3 .5 . 1 965,  Москва] , 
библиограф, библиографовед, источ
никовед, педагог. 

Окончил Сев . - Кавк. roc . ун-т 
( 1 927) , аспирантуру МГБИ ( 1 936) .  
Работал учителем, преподавателем 
библ. техникума, зав. библиогр. отде
лом Ростовской науч . б-ки им.  
К. Маркса. С 1 936 - в МГБИ (с 1962 -
проф. кафедры библиографии). В 1938 



защитил канд. дис. на тему <<Библио
графия - методика составления биб
лиогр. указ. по худож. лит. для массо
вого читателя>> .  Автор 1 О книг и св. 30 
статей по проблемам теории, методо
логии и методики лит. библиографии. 
Дал глубокий анализ взаимосвязей 
библиографии худож. ,  лит-ведч. лит. 
и лит-ведения.  Определил задачу 
науч.-информ. библиографии как со
бирание и разработку библиогр. зна
ний о публикации худож. и лит-ведч. 
текстов. Установил связи библиогра
фии с формированием культуры чте
ния .  Предложил классификацию 
читателей худож. лит. по этапам (сту
пеням) развития чит. культуры. Ха
рактер библиогр. методики соотно
сил с психологией чтения ,  результа
тами изучения чит. интерес о в .  
Проследил тенденции развития ме
тодики библиографии в 1 9-20 вв.  
Определил задачи и методы биб
лиогр .  источниковедения рус . лит. и 
лит-ведения, анализа библиогр. ис
точников и состояния библиографии 
по разделам лит. Дал своё толкование 
ПОНЯТИЯ «библиогр. ИСТОЧНИК>>. Раз
работал и читал б. 30 лет курс «Биб
лиография худож. лит. и лит-ведения>>, 
создал комплекс учеб. -метод. доку
ментации по данной дисциплине. 

Соч . :  Основные издания сочинений 
русских писателей XIX в. М., 1 947 ; Биб
лиографические указатели русской лите
ратуры XIX в. М. ,  1 949; Библиография тек
стов. М . ,  1 95 3 ;  Методика составления 
библиографических указателей художе
ственной литературы и литературоведе
ния. М. ,  1955;  Библиография художествен
ной литературы и литературоведения: 
Учеб. для библ. ин-тов. М.,  1958; Научно
информационная библиография русской 
художественной литературы в послевоен
ные годы 11 Советская библиография: Сб. 
ст. М. ,  1 960; Библиографические пособия 
по русской и дореволюционной литерату
ре, опубликованные в 1 938- 1 962 гг. М . ,  
1 963; Вопросы чтения художественной ли
тературы и рекомендательная библиогра
фия // Учён. зап. 1 МГБИ. М. ,  1 963.  Вып. 
1 О; Очерки теории и методики литератур
ной библиографии. М. ,  1 965; Журнал А. С.  
Пушкина «СовременнИК>> , 1 8 36- 1 83 7 :  
Указ. содерж. М. ,  1 967. 

Лит.: Д а в ы д о в а  М. И.  Е.  И.  Рыс
кин как теоретик библиографии 11 Б-ки 
СССР: Опыт работы. 1 966. Вьш. 3 1 ;  О н а 
ж е. 1 00-лети е Е. И. Рыскина 11 Библио-

РЫСКИ Н 

графия. 2003. N2 5; Евсей Исаакович Рыс
кин // Библиотекарь. 1 965. N2 7 ;  Е. И.  Рыс
кин // Сов. библиогр. 1 965. N2 3 .  

В.  А. Фокеев 

Р ЬIСКИН Юрий Давыдович 
(27 . 1 0 . 1 924 ,  Мокшан Пензенской 
обл. , - июль 2005,  Москва) , специа
лист в области лит-ведения , библио
графии и библиогр-ведения , канд. 
филол . наук. Участник Вел .  Отеч . 
войны. 

Окончил М ордовский гос . пед . 
ин-т ( 1 952) и аспирантуру Ин-та ми
ровой лит. им. А. М. Горького ( 1 956).  
С 1956 в ФБОН - ИНИОН РАН (зав. 
сектором, ст. науч. сотрудник) . Орга
низатор работы по подготовке отрасл. 
текущих и ретроспект. библиогр. указ. 
по лит-ведению и истории лит. , раз
делов базы данных Автоматизир. ин
форм. системы по общ. наукам (фи
лол. науки) .  С 1957 отв. ред. ежемес. 
библиогр. указ. «Новая сов. лит. по 
лит-ведению>> (в наст. вр. - <<Новая 
лит. по социальным и гуманитарным 
наукам . Лит-ведение>> ) .  Отв. ред. и 
один из составителей ряда ретроспект. 
указ. по сов. лит. и литературоведению. 

Награждён орденом Великой Оте
чественной войны 2-й сте п . ,  меда
лями . 

Соч.:  Николай Александрович Добро
любав: Указ. лит. , 1 9 1 7 - 1 960. М . ,  1 96 1 ;  
Методика отбора материала для отрасле
вых ретроспективных библиографий 1/ 
Сов. библиогр. 1 964. N2 3; Библиография// 
История эстетики: Памятники мировой 
эстетической мысли. М. ,  1 969. Т. 4. Ч. 1 :  

Ю. Д. Рыскин 
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Рус. эстетика XIX в. ;  Принципы отбора ли
тературы для отраслевых ретроспективных 
библиографий 11 Теория и история биб
лиографии: Сб. ст. в память К. Р. Симона. 
М., 1 969; Библиография и библиографи
ческие пособия 11 Словарьлитературовед
ческих терминов. М. ,  1 974. 

С. К. Виленская, М. Н. Смирнова 

РЯЗАRСКАЯ ОБЛАСfНАя УНИ
ВЕРСАJIЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБ
ЛИОТЕКА и м. м. г о р ь к о г о,  
крупное универс . книгохранилище, 
культурный,  образоват. и информ. 
центр; центр краеведч. ,  науч. -исслед. 
и науч. -метод. работы б-к на терр. обл. 

Вопрос о необходимости открытия 
публ. б-ки обсуждался в губ. с 1 830. 
В 1836 бьm организован комитет по её 
созданию, в к-рый вошли: губерна
тор, губ. предводитель дворянства, 
дир. уч-щ, гор. голова, направившие 
акт об учреждении б-ки на рассмот
рение министру нар .  просвещения. 
Получив положительный ответ, ко
митет в 1 837 обратился к жителям Ря
зани и губ. с просьбой поддержать со
здание б - ки пожертвованиями.  
В связи с малочисленностью собран
ных средств (62 р. 80 к.) в формиро
вании публ. б-ки наступило затишье, 
длившееся почти 15 лет. В 50-е гг. бла
годаря активной деятельности губер
натора П. П .  Новосильцева и дир. 
уч-щ Ф. И.  Шиллинга удаётся собрать 
необходимые средства для орг. б-ки. 
Она открьmась 2( 14) янв. 1858 .  Руко
водил б-кой комитет, возглавлявший
ел губернатором,  к-рый назначал по
печителей - из лиц, пользовавшихся 
в губ. уважением. Поч. звание обязы
вало к уплате еже год. денежных взно
сов. Комитет определял, какие книги 
приобретать ,  утверждал правила 
пользования б-кой , контролировал 
расходование средств, предоставле
ние удобств читателям. Попечителем 
б-ки в 1 858-59 бьm М. Е. Салтыков
Щедрин, занимавший пост рязанско
го вице-губернатора. Знач. вклад в орг. 
работы б-ки внесли также попечите
ли А. И. Кошелев - земский обществ. 
деятель, помещик; А. И. Хлудов 
фабрикант, владелец бумагопрядиль
ной ф-ки в г.  Егорьевске; А. С. Клева
нов - дворянин,  поч . смотритель 
Пронекого уездного уч-ща; А. В.  Ан-
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тонов - потомственный поч. гражда

нин Рязани; Ф. Н. Рюмин - камер

юнкер двора Его Имп. Величества. 

Существовала б-ка за счёт ежегод. 

взносов попечителей, пожертвований 

и платы за выдачу книг на дом ( 1 О к. 

серебром за чтение в течение суток) . 
Чтение в стенах б-ки бьшо бесплат
ным. 

В 60-е гг. увеличивается число чи
тателей. В 1 864 кол-во посещений со
ставило б. 13 тыс . ,  в т. ч. дворянами и 
чиновниками б. 5 тыс. ,  воспитанни
ками учеб. заведений б. 5 тыс . ,  куп
цами - ок. 250 чел . ,  мещанами - 1 50, 
духовенством - 1 30,  крестьянами -
76. Бьшо выдано 3, 7 тыс. книг по всем 
отраслям знания и ок. 30 назв. пери
одики. 

В последующие годы сокращают
ся поступления средств от попечите
лей и от горожан, ухудшается текущее 
комплектование , падает популяр
ность б-ки. Число читателей, поку
павших абонемент, с 1864 по 1 87 1  сни
зилось с 285 до 1 35 .  На кон. 187 1 бюд
жет б-ки составил ок. 65 р. Чтобы 
вывести её из критич. состояния, в 
1 872 бьшо принято решение создать 
под председательством губернатора 
Н. А. Болдырева особый комитет для 
упр. б-кой, к-рый в 1 872 дважды про
водил подписку среди граждан и су
мел собрать 320 р. Эти и др. собран
ные средства позволили выписать 
23 назв. газ. и жури. ,  а также попол
нить фонд 1 20 новыми книгами. Од
нако наладить сист. финансирование 
б-ки не удалось, и в 1878 она закры
лась. 

Правопреемницей её стала откры
тая в 1 9 1 8  центр. б-ка, получившая 
статус губ. Фонды в знач. мере по пол
нились за счёт национализир. б-ки 
Благородного дворянского собр . 
В 1 928 в связи с 60-летием со дня рож
дения М. Горького б-ке присвоено его 
имя. К этому вр. в б-к е насчитывалось 
50 тыс. экз. , ок. 4 тыс. читателей,  вы
дача превышала 1 1 8 тыс. экз. В 1938 в 
связи с образованием Рязанской обл. 
б-ке присвоен статус обл. В кон. 1 964 
она получила специально построен
ное здание, что позволило иметь совр. 
структуру, расширить штат, усовер
шенствовать обслуживание читате-

лей, увеличить книговыдачу. В кон. 
1965 фонд составил 786 ты с. экз . ,  чис
ло читателей - св. 15 тыс . ,  книговы
дача - 327 тыс. экз. 

В 1 996 открьшся филиал б-ки. Он 
разместился в одном из первых ка
менных зданий Рязани, построенных 
по плану переустройства губ. городов, 
утв. Екатериной 11 .  Здесь с марта 1 858 
по апр.  1 860 жил М. Е. Салтыков
Щедрин. В филиале размещены отде
лы автоматизации,  актовый зал , 
консультац. центр по вопросам обра
зования в заруб. странах, обменно-ре
зервный фонд, часть отдела книгохра
нения (РЖ за 1 960-95 ,  лит. -худож. 
жури .  за 1 9 30-93) ; отдел лит. на 
ин остр. яз.  с кружковыми комнатами 
по изучению яз. ; фр. -нем. чит. зал, 
к-рый создан на осн. трёхстороннего 
соглашения прав-в РФ, Германии и 
Франции в 1 996. За первый год зал 
посетили 2800 абонентов, к-рым бьшо 
выдано 1 7  900 док. 

Рязанская областная универсальная научная 
библиотека им. М. Горького 

В универс. фонде б-ки св. 1 млн.  
экз. Она получает бесплатный обл. 
экз. док. , издаваемых в обл. и за её 
пределами. Ежегод. б-ка выписывает 
1 1 8 назв. газ. , 762 жури. В фонде есть 
собр. прижизненных изд. соч. [ Р. Дер
жавина, А. Н .  Майкова, А. Н .  Ост
ровского, И. А. Гончарова и др. клас
сиков рус. лит. , а также книги 18 в . ,  
представленные, напр. ,  такими рари
тетами, как <<Деяния Петра Великого, 
мудрого преобразователя России» 
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И. И. Голикова, «Указы . . .  императри
цы Екатерины Алексеевны самодерже
цы Всероссийской . . .  >> ( 1 763 -64) , 

<<Краткий Российский летописец с ро
дословием>> ( 1 760) М. В. Ломоносова, 
«Древняя Российская Вивлиофика, 
содержащая в себе собрание древно
стей российских>> .  

В последние годы фонд пополня
ется изданиями на совр. носителях 
информации - CD-ROM и др. :  «Эр
митаж>> , «Космонавтика>> ,  РЖ и т. д. 
Б-ка имеет локальную компьютерную 
сеть, формирует ЭК. Источник ин
формации о всех сторонах жизни Ря
занского края - краеведч. сист. ката
лог - также переводится на компью
терную основу. 

ОУН Б обслуживает б .  5 0  тыс .  
пользователе й ,  к-рым выдаётся 
1 ,6 млн.  экз. Введены платные виды 
обслуживания (копирование, звуко
запись, консультации по справ.-пра
вовой электрон. БД «Консультант
плюс>> и др. ) .  

Б-ка ведёт социол. исслед. ,  орга
низует семинары, совещания, науч. 
практ. конф. по  актуальным пробле
мам библ. дела. Ежегод. издаёт пере
чень знаменат. и памятных дат по 
Рязанской обл . ,  мат-лы по обмену 
опытом «В библиотеках области>> ,  
дважды в год - указ. лит. <<0 Рязани и 
Рязанской обл. >> ,  ежекварт. - список 
«Новая литература в помощь библ. ра
ботнику>> .  

ОУНБ - популярное место встреч 
горожан с писателями, поэтами, об
ществ. деятелями, краеведами,  уча
ствующими в чит. конф. ,  лит. и муз. 
вечерах, «круглых столах>> .  Св. 30 лет 
при б-ке работает клуб «Олимп>> и 
20 лет - клуб краеведов, есть др. клу
бы по интересам. 

С 1 994 б-ка - чл. ИФЛА. Её неод
нокр. посещали заруб. коллеги, со
трудники ОУНБ побывали в б-ках 
США и ФРГ Формируется фонд лит. 
по заруб. библ-ведению. 

С 1 974 ОУН Б  возглавляет 
Л.  А. Пронина. 

Лит.: Оrчёт Рязанской Публичной биб
лиотеки за 1 873 год. Рязань, 1 874; Рязанс
кая областная универсальная научная биб
лиотека им. М. Горького, 1 858- 1 993: Бук
лет. Рязань,  1 99 5 ;  1 25 лет Рязанской 
областной библиотеке: Путеводитель. Ря-
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зань, 1983 ; Ш е р е м е т е в с к и й  А. А. От
чёт Рязанской Публичной библиотеки за 
1 862 год // Ряз. губ. ведомости. Неофиц. 
часть. 1 863.  N2 1 26;  WеЬ-сайт Рязанской 
областной универсальной научной биб
лиотеки им. М. Горького - http:jjwww. 
Iibrary.ryazan.su 

Л. Ф. Загайнова 

РЯЗАuСКАЯ 6БЛАСТЬ. БИБ
ЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Его истоки ис
торики относят к 1 1 - 1 3  вв. По их 
мнению, очевидно наличие книж. 
собр. в сер. 12 в. в церкви Николы в 
Зарайске, где Евстафием была созда
на «Повесть о разорении Рязани Ба
тыем>>. Жители средневековой Ряза
ни имели и личные книж. собр. При 
раскопках Старой Рязани в 1 948 на 
месте домов обнаружены медные за
стёжки от переплётов. В 1 5 - 1 7  вв. 
книж. собр. сосредоточивались в цер
квах и монастырях, о чём свидетель
ствуют записи в писцовых книгах. 
В 16 в. эти собр. состояли из рукоп. 
книг, в 17 в. - из печ. («печать литов
ская», «печать московская>>) .  Пометы 
на книгах свидетельствуют о том, что 
ими пользовались. К кон. 1 9  в. в цер
квах и монастырях Рязанской епар
хии сохранилось ок. 100 книг, <<заме
чательных по своей древности>>. 

Первая публ. б-ка открылась в Ря
зани 2(14) янв. 1 858 (ныне - Рязанс
кая ОУНБ ) .  Первые уездные публ . 
б-ки появились в 1860 в Ряжске, Прон
ске, Данкове, Раненбурге , в 1 86 1  -
в Скопине . Существовали они на по
жертвования граждан и на деньги , 
получаемые за право брать книги на 
дом (в 1861  пожертвования состави
ли по Скопинекой б-ке 1 7 1  р . ,  Ранен
бургской - 44 р. 90 к . ) .  Спонтанное 
финансирование б-к привело к тому, 
что в сер. 60-х гг. они прекратили своё 
существование. 

Однако со 2-й пол. 1 9  в. под влия
нием обществ . инициативы гор . и 
земскими органами самоупр. вновь 
открыты публ. б-ки в уездных горо
дах. Так, Скопинеким гор. банком в 
апр. 1 876 оси. обществ. б-ка с читаль
ней, к-рая после его краха содержа
лась на средства гор. о-ва. В 1 868 уез
дным земством организуется публ. 
б-ка в Пронске, а в 1 8 8 1 - в с. Гулын
ки. Открылись также б-ки в Ранен-

бурге (в 1 869 оси. духовным уч-щем),  
в Касимове (в  1 87 2 ,  по пост. гор . 
думы),  в Спасске (в 1 872 - уездной 
земской управой) ; 1 2  сент. 1 872 на 
съезде мировых судей на пожертвова
ния создаётся публ. б-ка в г. Михай
лове. 

В 19 в. платные б-ки ,  обслуживав
шие привилегированные гр. населе
ния, были при рязанском Благород
ном собр. , губ. Всесловном собр . ,  при 
Троицком семейном собр. Аналогич
ные б-ки были и в уездных городах. 
С 70-х гг. 19 в. при книж. магазинах и 
лавках имелись коммерч. б-ки. Что
бы получить книги на дом, абоненты 
вносили деньги вперёд - подписыва
лись на срок от месяца до года. В 90-е 
гг. формируется сеть бесплатных нар.  
б-к-читален для рабочих и крестьян. 
Размешались они при школах, где 
б-рями по совместительству работа
ли учителя. К 1 9 1 6  их было 54. 

Рязанская гор. управа 28 дек. 1 909 
открывает гор. бесплатную б-ку-чи
тальню им. имп . Александра 1 1 ,  в 
фонд к-рой вошли книги Рязанской 
нар. б-ки, дары редактора «Рязанско
го вестника» В. Н. Розанова, студен
тов-рязанцев Моек. ун-та и гласного 
И. Ф. Жиркова. Деньги на её содер
жание (2500 р . )  пожертвовали чл . 
кружка «Рязанская народная библио
тека>> - объединения интеллигентов
энтузиастов, к-рые с 1 895 в течение 
13 лет руководили на обществ. нача
лах нар. платной б-кой, оси. учитель
ницей Н .  П .  Ширяевой.  Впослед
ствии её фонды влились в б-ку-чи
тальню им. имп. Александра 11 .  

Нар .  бесплатные б - ки создава
лись и духовным ведомством. В кон. 
90-х гг. 19 в. Рязанская епархия име
ла 16  б-к при церковно-приходских 
школах, религ. о-вах. В ряде уездов 
работали нар. бесплатные б-ки ,  со
зданные крестьянами по решению во
лостных сходов, а также организован
ные Рязанским попечительством о 
нар. трезвости. Именно на его сред
ства содержалась знач. часть нар. б-к, 
поддерживались б-ки, оси. земства
ми, крестьянскими сходами,  религ. 
о-вами. Их сеть составила в 1909 138  
ед. ;  37 б-к были открыты на средства 
Ф. Ф. Павленкова. 
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Начало становления сети спец. б-к 
в Рязанском крае относится к 80-м гг. 
19 в. В числе первых были б-ки ,  от
крытые губ. стат. комитетом, Рязанс
кой уч. арх. комиссией, с . -х. о-вом, 
вспом. о-вом приказчиков, мед. о-вом. 
В 1 899 Рязанским о-вом устройства 
нар . развлечений оси . театральная 
б- ка. Этот процесс продолжался и в 
последующие годы. 

Важную роль играли б-ки учеб. за
ведений. К нач. 20 в .  наиболее круп
ными были б-ки 1 -й муж. гимназии 
(ок. 12 тыс. экз . ) ,  Александровской 
учительской семинарии (о к. 7 тыс. 
экз.) .  Учеб. б-ки содержались за счёт 
сбора сумм на обучение, ассигнова
ний гос . и земских учреждений, част
ных пожертвований .  Обшее рук. 
б-ками осуществляли пед. советы , 
обязанности б-рей выполняли учите
ля и воспитатели. 

Т. о. к 1 9 1 7  в Рязанской губ. сфор
мировалась многообразная и развет
влённая библ. сеть. После окт. 1 9 1 7  
губ. комиссариат п о  нар. просвеще
нию создал комиссию по охране па
мятников иск-ва и б-к, первым прак
тическим шагом к-рой стало оси. в 
марте 1 9 1 8  фундам. б-ки при губ. со
вете на базе национализир. б-ки Бла
городного собр . ,  получившей наим. 
Центр . сов . б-ки г. Рязани.  В мае 
принимается пост. комиссариата об 
орг. дет. б-ки-читальни. В июне 1 920 
в 10 уездах действовали 8 5 2  б-ки.  
В 1 9 2 1  началось создание единой 
библ. сети: в каждой волости откры
вались б-ки, в сёлах б-ки становились 
филиальными отделениями волост
ных, в нас. пунктах, где не было б-к, 
организовывались передвижки. 

К нач. 30-х гг. , несмотря на рост 
сети б-к, библ. дело Рязанской губ . ,  
как и страны в целом, было отсталым 
участком культурного стр-ва. В 1 929 
на 38 тыс.  жителей губ. приходилась 
одна б-ка (по Моек. губ. одна б-ка 
на 10 тыс.) .  С 1 929 в Рязанском окр.  
начался библ. поход с целью плано
мерного пополнения фондов б-к, осо
бенно в сел. местности. В 1 930 на со
вещании культурно-просветительной 
комиссии при окружкоме ВКП(б) 
рассматривались вопросы создания 
единой сети б-к, введения единого 
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чит. билета, обслуживания населения 
проф. б-ками. 

В 1 937 образована Рязанская обл. с 
52 р-нами, в каждом из к-рыхдейство
вала район. б-ка, обязанная оказывать 
инструкт.-метод. помощь всем массо
вым б-кам и обслуживать передвижка
ми работников колхозов и совхозов. 
Напр. ,  Раненбургская район. б-ка раз
вернула на селе 50 передвижек, к-рые 
обслуживали 4500 читателей. 

За годы Вел. Отеч. войны сеть б-к 
сократилась ,  резко уменьшились 
объёмы фондов, снизилось кач-во 
комплектования, но б-ри обл. развер
нули формирование б-чек для воин
ских частей и госпиталей. Захарове
кий, Михайловский и Скопинекий 
р-ны подвершись оккупации, и фон
ды их б-к были частично уничтоже
ны. 

В 1 947 в обл. действовали 359 б-к с 
фондом 1 ,  1 7  млн. экз. В 50-х rr. актив
но открывались б-ки системы М-ва 
культуры,  уже в 1 960 их сеть состави
ла 746 ед. ,  фонды - 5 , 84 млн.  экз.  
Действовали др. массовые б-ки: 43 -
при клубах, 78 - проф. Зародилась 
инициатива по созданию б-к на об
ществ. началах (в 1 970 - их 28) ,  рос
ло кол-во передвижек (в 1 970 - 1465) 
и филиалов ( 1 22) .  

С 1 975 по 1978 проведена центра
лизация б-к системы М-ва культуры 
(ранее , в 1972 ,  объединились мед. 
б-ки на базе обл. науч. мед. б-ки) . К её 
началу в обл. функционировало 1438 
б-к всех ведомств (с фондом 21 млн. 
экз.), в т. ч. 799 - М-ва культуры, 122 -
проф. ,  78 - учеб. ,  178 - техн. ,  спец. , 
парт. Две тыс. б-рей обслуживали ок. 
77% населения (б. 1 млн. чел.) .  В даль
нейшем процесс наращивания библ. 
ресурсов обл. сохраняется: в 1980 дей
ствовало 805 гос. массовых б-к, объе
динённых в 27 ЦБС, в т. ч . :  34 гор. ,  48 
дет. , 692 сел. Функционировали 4 обл. 
б-ки: универс. им. М. Горького, дет. и 
юнош. ,  спец. для слепых. НасчитьiВа
лось 86 проф. ,  3 1 5 учеб. ,  1 63 техн. ,  мед. , 
спец. , парт. б-к, в целом по обл. - 1 369 
б-к с фондом 22 млн. экз. Ими обслу
жено о к. 80% жителей. Но в 90-х rr. сеть 
б-к сократилась, закрылись ми. проф. 
и техн. б-ки. К 2003 б-к всех систем и 
ведомств насчитывалось св .  1 300 

(фонд - 20,8 млн.  экз.) ,  в т. ч. 766 б-к 
системы М-ва культуры (27 ЦБ, 48 дет. , 
46 гор. , 641 сел. ,  4 обл.) ,  77 проф. , 340 
учеб. , 1 1 5 техн. и спец. Гос. б-ки обл. 
обслуживали св. 560 тыс. читателей. 

Ведущей б-кой региона является 
Рязанская областная универсальная на
учная библиотека им . М Горького. На
ряду с нею существенную роль в библ. 
деле Рязанщины играют др.  
б-ки:  

О б л. д е т. б - к а, Рязань, органи
зована в 1954 на базе гор. дет. б-ки. 
Обслуживает детей и юношество. С 
1 994 при б-ке действует студия <<Пер
воцвет>>, к-рая готовит детей к шко
ле. Фонд - св. 177 ты с. экз . ,  в т. ч. лит. 
на англ. ,  нем . ,  фр. яз. 

О б  л.  ю н о ш. б - к а, Рязань, оси.  
в 1 974 на базе гор. юнош. N2 1 .  Обслу
живает все гр. читателей в микрор-не 
и молодёжь обл. Осуществляет метод. 
обеспечение б-к всех ведомств, обслу
живающих юношество. Фонд - св. 
75 тыс. экз . ,  в т. ч .  АВМ ,  CD-ROM. 
Есть лит. на англ. ,  нем . ,  фр. яз.  В б-ке 
хранится собр. стихов рязанского поэта 
Е. Маркина из личной кол. В. Н. Ше
стопалова. Б-ка располагалась в од
ной из построек бывш. монастыря 
Симеона Столпника, в 1991  перееха
ла в новое здание. 

О б л. с п е ц. б - к а д л я с л е -
п ы х, Рязань, открыта в 1958. Нынеш
ний статус - с 1 967. Обслуживает ин
валидов по зрению, чл .  их семей, ра
ботников предприятий УПП ВОС. 
Имеет надомный абонемент, ЗА, фи
лиал, 12 библ. пунктов. Работает кру
жок дет. творчества. Фонд - ок.  
65 тыс. экз. 

О б л. н а у ч. м е д. б - к а, Ря
зань, оси. в 1 948 по инициативе вра
чей. Гл. обл. хранилище мед. лит. , ин
форм. -библиогр. , орг.-метод. и коор
динац. центр для 42 мед. б-к края. 
С 1 972 - центр. б-ка ЦБС, объеди
нившая работу 20 филиалов, в т. ч .  
12  при центр . район .  больницах. 
Б-ка издаёт сводный библиогр. указ. 
<<Новые поступлениЯ>> по фондам 22 
мед. б-к Рязани и обл . ;  аннотир. биб
лиогр.  указ. « Новое в работе учреж
дений здравоохранения Рязанской 
области» ;  ежегод. - св. 1 50 выл. сиг
нальной информации по узкой тема-
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тике, темат. рек. указ. и 1 0  списков 
лит. по актуальным проблемам здра
воохранения и медицине. Фонд -
400 тыс. экз . ,  в т. ч. ценные издания 
1 9-20 вв. Читателей - св. 17 тыс . ;  
7 4  абонента обслуживаются п о  сис
теме ИРИ ( 1 34 темы) .  Проводятся 
ежекварт. дни врачей-информаторов. 

Н а у ч. б - к а Н И И п ч е л о -
в о д с т в а, Рыбное, оси. в 1 930. Об
служивает 400 сотрудников НИИ и 
слушателей Акад. пчеловодства в 
г. Рыбное . Специализир.  фонд -
50 тыс. экз. Есть уникальные мат-лы 
19 в. по пчеловодству. Ведётся ЭК. 

Н а у ч. б - к а В с е р о с . Н И И  
к о н е в о д с т в а, пос. Дивово Рыб
новекого р-на ,  оси . в 1930 .  Ныне 
структурн.ое подразделение сектора 
анализа й' проработки информации 
НИИ. Узкоспециализир. фонд док. -
св. 26 тыс. экз. ,  есть уникальные изда
ния по коневодству 18-19 вв. ,  руко
писи 1 9  в. Обслуживает 240 сотрудни
ков НИИ. 

Высш. проф. образование рязанцы 
получают в оси. на библ. фак. Моек. 
ун-та культуры и иск-в, в Рязанском 
филиале МГУКИ (с 1980) ,  ер. - на 
библ. отделениях Рязанского (г. Шацк) 
и Владимирского уч-щ культуры ,  а 
также в Моршанском библ. технику
ме. В системе повышения квалифи
кации ведущее положение занимают 
курсы работников культуры при обл. 
комитете культуры. Ежегод. ,  начиная 
с нач. 50-х rr. ,  через них проходят три
пять потоков работников центр. ,  дет. , 
гор . и сел. б-к (за последнее 25-ле
тие - св. 2 тыс.) .  Формирование про
грамм, потоков слушателей, подбор 
преподавателей,  определение баз 
практики, opr. деловых игр и т. п .  -
прерогатива ОУНБ. С 1 979 курсы до
полняются ежегод. семинарскими за
нятиями в ОУНБ для работников ЦБ, 
а в каждой ЦБ - для работников б-к
филиалов. 

В 1990 создано проф. объединение 
Рязанское библ. о-во (РБО). Инициато
ром основания РБО и первым его пред. 
была гл. б-рь ОУНБ Л. Н. Гладкова, 
заел . работник культуры РСФСР. 
Членство - индивидуальное. Финан
сирование - членские взносы и бла
готворительные пожертвования. О-во 



проводит проф. конкурсы на лучше
го б-ря, на лучшую программу Дня 
б-к. Подготовлен к изданию сводный 
каталог «Репертуар Рязанской книги» 
( 1 826- 1 9 1 7) .  Ведётся сбор мат-лов 
ДJIЯ библ. тома «Рязанской энцикло
педии» (справ. тома) . Правление о-ва 
обращается к администрации обл. по 
вопросам финансирования б-к и упо
рядочения льmт в библ. деле, помо
гает безработным б-рям в трудоуст
ройстве, оказывает помощь, в т. ч. и 
материальную, ветеранам библ. тру
да. РБО тесно взаимодействует с меж
ведомств. советом методистов и сове
том дир. ЦБС, заруб. о-вами и ассо
циациями. 

Л. Ф. Загайнова 

РЯЗАНСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУf 

РязАнский зАочный ин
ститУт (ФилиАл> москов
ского ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА КУЛЬТWЫ И 
ИСКУССТВ, осн. в 1 980,  осушеств
ляет подготовку кадров по заоч. фор
ме обучения для Рязанской, Смолен
ской , Пензенской, Владимирской, 
Тульской , Ульяновской обл . Срок 
обучения лиц со ер. образованием -
5 лет, со ер. спец. - 4 г. Библ.  фак. 
создан в 1 984, подготовку кадров ве
дёт по специальностям: «Opr. обслу
живания специалистов гуманитарно
го профиля» ,  «Орг. обслуживания 
специалистов универс .  профиля» ,  
«Opr. обслуживания специалистов 
науч. -техн. профиля»,  <<Библ. - биб-
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лиогр. обслуживание детей и юноше
ства» ,  «Библ .  менеджмент» , «Opr. 
краеведч . работы б-к» ,  «Библиогр. 
обслуживание в б-ке».  

Обучение по специальности 
<<Библ-ведение и библиография» осу
ществляется на кафедре библ-веде
ния, библиографии и информатики, 
оси. в 1 984. Здесь работают исслед. 
студенческие гр.,  изучающие историю 
развития б-к в Рязанской обл . ,  исто
рию библиографии в крае. 

Лит. :  У р м а н о в С.  И . ,  Ч е к у -
р и н Л. В. Рязанский филиал Московс
кого ордена Трудового Красного Знамени 
государственного института культуры 11 
Рязанская энциклопедия: Справ. матери
алы. Рязань. 1 993. Т. 5. 

В. В. Jrалинин, Аf. В. l(еликова 



САВАР Режан (Rejean Savard) , ка
над. специалист в обл. маркетинга в 
библ-ведении и подготовке кадров 
для библ. и информ. обслуживания; 
проф. В 197 1  окончил ун-т в Торонто, 
в 1 973 получил в ун-те Лаваля степ. 
бакалавра философии, в 1 975 - степ. 
магистра. 

С 1975 по 198 1 работал б-рем в НБ 
Квебека. С 1 98 1  работает в Школе 
библ-ведения и информ. наук Мон
реальского ун-та. В наст. вр. является 
её вице- президентом, заведует кафед
рой библ-ведения и информ. наук. До 
2002 состоял в адм. совете школы. 
Оказывает публ. б-кам в кач-ве кон
сультанта услуги по связям с обше
ственностью. 

С. - чл .  ALA, ALISE. 
Соч. : Toward а New Model of Professio

nalism // RQ. 1986. Vol. 4. N2 25; Guidelines 
for the Teaching of Marketing in Schools of 
Library and Information Science 1 UNESCO. 
Paris, 1988 .  

Лит. :  Le conceil d'administration, ses ac
tivites et les comites du Conceil 11 Rapport 
annuel 1999-2000. 

Н. А. Самойлова 

СМОВА Мария Александровна 
[6( 1 8) . 1 1 . 1 888 ,  Петербург, - 3.2 . 1 968, 
Ленинград] , библиограф, б-рь, биб
лиографовед . Окончила словесно
ист. отделение Жен. пед. ин-та. С сент. 
1 9 1 7  работала в Гос. Публ. б-ке (ГПБ). 
После окончания Высш. библ. курсов 
при ГПБ вела на них занятия. 

С 1926 - сотрудник гр. по установ
лению дезидерат. В Рус. отделении 
участвовала в разработке теории, со
вершенствовании практики биб
лиогр. эвристики. С.  обобщила мно
голетний опыт библиогр. разыска-

ний,  обосновала своё понимание 
сущности и технологии библиогр . 
поиска, создала модели (профессиог
раммы) библиографа. Добилась со
хранения от расформирования дорев. 
алф. каталога ГПБ. 

С нач. Вел. Отеч. войны С. участво
вала в эвакуации библ. ценностей из 
блокадного Ленинграда. 

Соч. :  Руководство для наведения спра
вок в алфавитных каталогах Русскою фон
да Государственной Публичной библиоте
ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л . ,  1 939 
(в соавт.) ;  Библиографические разыска
ния при выполнении читательских требо
ваний: Из опыта работы библиографов 
Рус. фонда. Л . ,  1 955; В поисках книги. М. ,  
1963. 

Лит. :  Б е р к о в  П .  Н.  Библиографи
ческая эвристика. М. ,  1 96 1 ;  Г у ч н и н с 
к и й  М. Г. М. А. Садова ( 1 888- 1968) // 
Историко-библиографические исследова
ния: Сб. науч. тр. / РНБ. СПб. , 1 995. Вып. 5; 
О н  ж е. Садова ( 1 888- 1 968) // Библио
граф: Личность, мастерство, этика: Сбор
ник. Челябинск, 1995; [Некролог] 11 Сов. 
библиогр. 1 968. N2 3; Ювелир библиотеч
ного дела// Ленингр. правда. 1 957, 3 нояб. 

М. Г. Гучнинский 

CAUTOB Владимир И ванович 
[5( 1 7) .6 . 1 849, Петербург, - 29. 1 . 1938 ,  
Ленинград] , историк рус. лит. , тексто
лог, библиограф, чл.-кор. Петерб. АН 
( 1 906) . 

Из-за болезни окончил лишь 5 кл. 

петерб. гимназии ( 1 867); обширные 
знания в обл. истории, лит., библиогра
фии приобрёл самостоятельно. Инте
рес к собиранию и описанию ист. и лит. 

памятников определил круг науч. заня
тий. Археогр. и библиогр. шк. С. про
шёл под началом А Ф. Бычкова, к-рый 
зачислил С. на службу в ПБ ( 1 883), где 
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тот проделал пугь от вольнотрудящего
си до зав. Рус. отделением хранилища 
произв. отеч. печати ( 1909-28). С. спо
собствовал обеспечению полноты обяз. 
экз. ,  ликвидации пробелов за старые 
годы, формированию и совершенство
ванию системы каталогов; принимал 
меры к воссозданию репертуара рус. 
книги. По его инициативе была начата 
работа по выявлению и описанию отеч. 
библиогр. пособий, орг. фонда справ. 
изданий; выступал за приоритетную 
ориентацию библиографов на справ. 
обслуживание читателей. Начинаю
щим учёным С. оказывал археогр. и 
библиогр. помощь, учил составлять 
комментарии к лит. памятникам (кру
жок В. И. Саитова). 

Библиогр. картотека С. (учёные, пи
сатели, обществ. деятели России 19 -
нач. 20 вв.) является частью справ. фон
да ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). 

По инициативе Н. Я. Марра в 1 938 
Рус. отделению ПБ было присвоено 
имя В.  И. Саитова. 

Соч. : Заметки и разъяснения к «Опыту 
российской библиографии» В. Сопикова. 
СПб. ,  1 878; Петербургский некрополь. М. ,  
1883 ;  Московский некрополь: В 3 т .  СПб.,  
1907- 1 908 (совм. с Б. Л.  Модзалевским); 
Русские портреты XVIII  и XIX вв. СПб. , 
1 908. Т. 4; Петербургский некрополь: В 4 т. 
СПб. , 1 9 1 2- 1 9 1 3  (в соавт.) .  

Лит. :  Гр и н Ц. И. Саитов В.  И . // Со
трудники Российской национальной биб
лиотеки - деятели науки и культуры. СПб., 
1 995; Л е р  н е р  Н .  80-летие В .  И.  Саито
ва 1/ Красная панорама. 1 929, 2 авг. 

Ц. И. Грин 

сАМАРсКАЯ ГОСУдАРеТВЕН
ПАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТWЫ И 
ИСКУССТВ (СГАКИ), оси. в 1 97 1  



САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

как Куйбышевекий гос . ин-т куль
туры, в 199 1 переименован в Самар
ский гос . ин-т иск-в и культуры ,  с 
1 996 - совр. назв. Готовит специа
листов для сферы культуры ,  иск-ва 
и образования, является регион. об
разоват. науч . -культурным центром 
Поволжья. 

Библ.  фак. открыт в 1 97 1 ,  в 1 993 
преобразован в фак. библ-ведения и 
информатики (ФБИ). Спец. кафедры 
Ф Б И :  библ-ведения (оси. в 1 97 1 ) ,  
библиографии ( 1974) , информатики и 
информ. технологий ( 1 982), док-тных 
коммуникаций ( 1 997). При кафедрах 
действуют кабинеты и лаборатории. 
В 1 996 создан информ.-компьютер
ный центр. 

По специальности <<Библ-ведение 
и библиографиЯ>> ведётся обучение по 
след. направлениям и специализаци
ям: менеджмент библ. дела, библ-ве
дение и библиография гуманитарно
го комплекса (худож. лит. и лит. по 
иск-ву) , библ. работа с детьми и юно
шеством, науч. и массовые б-ки, ин
форм . - аналит. деятельность б-к .  
С 1 994 по  специальности «Информа
ционные системы в сфере культУРЫ>> 
открыта специализация «Автоматиза
ция обработки данных и анализа ин
формации в сфере куЛЬтУРЫ>>. Срок 
обучения - 5 лет, имеются дн. и заоч. 
формы обучения. 

В 1 992 открыта аспирантура по 
специальности «Библ-ведение и биб
лиогр-ведение» (с 200 1 - «Библ-ве
дение , библиогр-ведение и книго
ведение» ) .  ФБИ СГАКИ - центр 
науч . - исслед. деятельности в обл . 
библ-ведения, библиографии и ин
форматики Поволжского региона. 

Выпушены библиогр. указ. тр. пре
подавателей СГАКИ за 1 97 1 -90 и 
1 990-95. 

В 1998 на ФБИ обучалось ок. 700 
студентов, в т. ч. 50 - в гр. учеб.-кон
сультац. пункта в Ниж. Новгороде на 
договорных началах. За годы суте
ствования ФБИ подготовил б. 4 тыс. 
б-рей-библиографов высш. квалифи
кации. 

В едущие специалисты Ф Б И :  
проф.  М .  Г .  Вохрышева , доценты 
О. Л. Бугрова, Л. Н. Голенок, Л. М. Мо
това и др.  

Лит.:  В о х р ы  ш е в а М. Г.  Синтез куль
турологического и художественного обра
зования // Самар. зем. сб. 1997. NQ 1 ;  Са
марский государственный институт ис
кусств и культуры: 25 лет: Буклет. Самара, 
1996; WеЬ-сайт Самарской государственной 
академии культуры и искусств - http:/ / 
www.acis.vis.ru/ 

Г. И. Кузичкина 

САМ АРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОтЕКА, центр. б-ка региона, 
крупное универс. книгохранилище, 
культурный, образоват. и информ.  
центр; центр краеведч. ,  науч. -исслед. 
и науч.-метод. работы б-к на терр. обл. 
Оси. 1 янв. 1 860 по распоряжению гу
бернатора К. К. Грота. Меняла статус 
и назв. :  до 1 928 - Самарская, в т. ч. 
обществ. (публ . )  б-ка ( 1 860- 8 2 ) , 
Александровская (в честь Александ
ра 11 )  публ. б-ка ( 1 882- 1 9 1 8) ,  центр. 
публ. ( 1 9 1 8- 1 9) ,  губ. центр. им. Окт. 
революции ( 1 9 1 9-28); затем - Сред
неволжская, в т. ч. обл. б-ка ( 1 928-
29) ; краевая науч. ( 1 929-35);  после 
1 935 - Куйбышевская, в т. ч. крае
вая ( 1 935-36),  обл. ( 1 936-68) ,  обл. 
им .  В .  И .  Ленина ( 1 968-77) , обл . 
науч. им. В .  И. Ленина ( 1 977-83) ,  
обл. универс. науч. им .  В .  И .  Ленина 
( 1 983-9 1 ) ;  с 1 99 1 - совр. назв. 

Первонач . фонд - 800 книг и 
жури. на рус. и иностр.  яз. из кабине
та для чтения при ред. газ . «Самар. губ. 
ведомости». В разные годы б-ке дари
ли книги : И м п .  Публ . б-ка ,  АН , 
Центр. стат. комитет, поч. гражданин 
Самары К. К. Грот, предприниматель 
К. М. Сибиряков, учитель гимназии 
П. М. Панафидин, дворянин А А  Пу
тилов, историк гр. [ А  Милорадович, 
семья Ульяновых, чл .  к-рой постоян
но пользавались ею, и др. После 1 9 1 7  
в б-ку поступили фонды национали
зир. частных собр. и ликвидирован
ных орг. После закрытия Самарского 
ун-та б-ка переводится в его здание и 
принимает его богатую б-ку, откры
ваются нотный, метод. , библиогр. от
делы,  МБА и отдел редких книг. 
С 1932 б-ка получает платный обяз. 
экз . ,  участвует во всерос . экспери
менте по созданию единой библ . 
сети, в 193 1 -34 создаёт библ. техни
кум. К 1 94 1  б-ка обслуживала св.  

� 918 � 

30 тыс. читателей, в фондах насчиты
валось б. 900 тыс. экз. 

В годы Вел. Отеч. войны при б-ке 
работал филиал Государственного 
фонда литературы, к-рый помогал 
восстановлению б-к, пострадавших 
от оккупации. За годы войны б-ри 
выдали св. 3,5 млн. экз. , обслужили 
100 тыс. чел . ,  к-рые посетили б-ку б. 
1 млн. раз. 

В послевоен. период приоритет
ной становится информ.-библиогр. 
деятельность. Создаётся система ка
талогов и картотек, выходят биб
лиогр. пособия, в т. ч .  ежекварт. бюл. 
«Лит. о родном крае>> (с 1 958) ,  1 1  вып. 
указ . « На Куйбышевгидрострое » .  
В 1 957 открыт патентно-техн . отдел. 
С 1 960 б-ка получает бесплатный экз. 
местных изданий, в 1 975  становится 
межобл. депозитарием Поволжья , с 
нач.  70-х гr. - регион. центром ин
формации по проблемам культуры и 
иск-ва,  издаёт науч . - вспом . биб
лиогр . пособия, проводит крупные 
мероприятия для специалистов 
пром-сти и сел. х-ва. В кон. 80-х гг. 
открыла клуб любителей истории 
Отечества. В б-ку поступили круп
ные дары учёных Н. Е .  Кавецкого, 
Б. М .  Гринберга, писателя М. Я. Тол
кача,  биолога А. В.  Виноградова. 
В 90-е гг. б-ка начала получать лит. по 
междунар. книгообмен� 

В 2003  в б - ке насчитывалось 
б. 4 млн. экз . ,  св.  51 тыс. читателей;  
книговыдача составила б. 2,2 млн. экз. 
Фонд редких и рукоп. книг - 32 тыс. 
экз. на рус . ,  лат . ,  греч. ,  иврите, араб. 
и совр. европ. яз. Его общие хронолог. 
рамки - 1 5-20 вв. В кол. редких книг 
неск. палеотипов, инкунабула ( 1 489). 
В собр. рукоп. книг (330 экз.) - сб. 
духовных песен и молитв нетрадици
онных конфессий, док. по истории 
церкви, произв. древнерус. лит. ,  в т. ч. 
6 книг 15 в .  В отделе хранятся кол. 
видных учёных, библиофилов, об
ществ. деятелей России, б-ка петрогр. 
учёного и библиофила П. К. Симони. 
Есть темат. кол. : «Вольная русская 
печать», «Запрещённые царской цен
зурой», «Иностранцы о России>>. Ин
тересны собр. изд. Н .  И .  Новикова, 
образцов худож. оформления и по
лигр. исполнения. 
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В 1988 б-ка получила новое здание. 
В 14 чит. залах одновр. могут работать 
1 100 читателей. Патентно-техн. отдел 
с сектором изданий по агропром. 
комплексу располагает богатым фон
дом описаний изобретений к авторс
ким свидетельствам и патентам. Наи
более ранние из них относятся к 1 924 
(медицина, сел. х-во) . Полный комп
лект описаний изобретений б-ка по
лучает с 1 952. 

Традиционная часть СБА включа
ет 50 каталогов и картотек. С 1993 со
здаётся ЭК книг (б. 76 тыс.  записей). 
Словарь ключевых слов содержит 
б. 14 тыс. рубрик. В электронном кра
еведч. каталоге ок. 1 7  тыс. записей с 
1 994. Имеются машиначитаемые БД: 
гос.  библиографии РКП, норматив
ной правовой информации и др. 

Науч. -исслед. работа охватывает 
проблемы автоматизации, истории 

б-ки, описание кол. рукоп. и редких 
книг, проблемы взаимодействия с 
б-ками обл. Сотрудники б-ки участво
вали в создании «Историка-культур
ной энциклопедии Самарского края>>. 

Как метод. центр б-ка осушествля
ет сбор и анализ стат. сведений о де я
тельности публ. б-к,  оказывает им 
метод. помощь, организует и прово
дит обл. мероприятия по повышению 
квалификации кадров, обобщает и 
распространяет лучший опыт. 

В становление и развитие б-ки в 
разл. периоды внесли знач. вклад гор. 
глава Самары П. В. Алабин, дир. б-ки 
( 1 884- 1 9 2 1 )  Ю .  Д. Богомолова, 
Е. М. Рябова, Я. Т. Журавлёв, Л. Ю. Сы
чёва, В. И. Дубцова, В. И. Иванова, 
П. В. Петрищев, Л. Ф. Родина, Н. П. Фо
мичёва, А М. Колядина и др. 

Лит. :  З а в а л ь н ы й  А. Н. Раскрытая 

книга: Страницы истории Самар. обл. уни-
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Самарская областная универсальная 
научная библиотека 

вере. науч. б-ки. Самара, 1994; К у д р я ш 
к и н Н.  И. В мире книжных сокровищ: 
О фондах отд. редких кн. обл. б-ки. Куй
бышев, 198 1 ;  П. В. Алабин и библиотека: 
Материалы обл. науч. -практ. конф. Сама
ра, 1994; Самарской областной универ
сальной научной библиотеке - 135  лет: 
Буклет. Самара, 1 994; Фонды редких и 
ценных изданий (книжных памятников) в 
библиотеках РСФСР: Указатель. М. ,  1 990; 
WеЬ-сайт Самарской областной универ
сальной научной библиотеки - http:/ 1 
www .lib.smr.ru/ 

Л. Г. Завальная, А. Н. Завальный 

сАМАРсКАЯ оБЛАсть. БИБ
лиотЕчноЕ дЕло. Первыми на 
терр. обл. во 2-й пол. 18 в .  были уса
дебные и церковные б-ки: Усольская 
б-ка кн. и графов Орловых и Орло
вых-Давьщовых, содержавшая худож. 
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лит. , книги по философии, богосло
вию, политике, экономике, сел. х-ву, 
иск-ву; б-ка храма Святой Троицы в 
Ставрополе (ныне r. Тольятги) ,  оси. в 
1738 ,  имела богатую кол. богословс
ких книг. Их фонды после 1 9 1 7  час
тично были переданы в гос. б-ки, но 
в оси. утеряны. 

В 1 -й пол.  19 в .  небольшими собр. 
лит. располагали приходекие и уезд
ные уч-ща (по 600-700 экз.) .  Потреб
ности состоятельных людей в чтении 
удовлетворялись гл. обр. подпиской 
на столичные газ. и жури. 

Доп. стимулом к развитию библ. 
дела послужило образование в 1 8 5 1  
Самарской губ. Появились б-ки гор. 
обществ. (ныне Самарская ОУНБ) ,  
б-ки при Благородном, Коммерч. и 
С.-х. собраниях, при учеб. заведениях, 
релиr. opr. Напр . ,  б-ка Троицкой цер
кви в Самаре (оси. в 1 844) , кроме бо
гослужебных книг, имела лит. духовно
нравственного содержания, учеб. лит. , 
дет. жури. и обслуживала церковно
приходскую школу. Имел б-ку Коми
тет православного миссионерского 
о-ва, созданный в 187 1 .  На средстваду
ховенства и церквей открывались т. н .  
благочиниические б-ки. 

На рубеже 1 9-20 вв. в губ. были 
заложены основы сети б-к учеб. заве
дений, число к-рых в 1 9 1 3  составило 
26 1 6, из них 1 29 - в губ. центре . По 
неск. десятков экз. имели нар. уч-ща 
и церковно-приходские школ ы .  
Крупной была б-ка Самар. муж. клас
сич. гимназии (в 1 892 св. 5 ,5  тыс. экз.) .  
Популярностью у жителей Самары 
пользовалась платная б-ка книготор
говца П. Х. Грау, открытая в 1 866; она 
имела 2600 рус. и нем. книг, 200 под
писчиков (в 1 877 сгорела) . 

Знач. влияние на развитие библ. 
дела оказало Самар. земство. В 1 889 
открыты первые 10  б-к при земско
обществ. уч-щах в Самар. у. В 1 903 
было зарегистрировано 1 29 б-к, в т. ч .  
42 ,  оси. Комитетом попечительства о 
нар. трезвости, 6 - волостными уп
равлениями, 7 - совм. сел. община
ми и Комитетом попечительства о 
нар. трезвости , 5 - Павленковских 
библиотек, открытых земскими уезд
ными учреждениями, 1 - частная, ос
тальные - земско-обществ. или чис-

то земские. В целом 52% б-к содержа
лисЪ на средства земств. Комплекто
ванием фондов занималось губ. зем
ство, отбирая издания на губ. складе 
по образцовому (типовому) каталогу 
для нар. б-к-читален. Представители 
земств неоднокр. ходатайствовали о 
расширении этого каталога. 

Большинство б-к появлялось в ре
зультате обществ. инициативы: напр . ,  
б-ка 0-ва взаимного вспомощество
вания книгопечатников была оси. в 
1 885 при участии М .  Горького (к 1 9 1 5  
фонд - 5 тыс. экз . ) .  В 1 904 открьmась 
справ. б-ка Комитета попечительства 
о нар.  трезвости при Пушкинском 
нар. доме, где проводились также нар. 
чтения, лекции, вечера и др. культур
но-просвет. мероприятия. Подобные 
б-ки функционировали в Бугульме, 
Новокузнецке, Николаевске, в с. Бе
рёзовском Самар . у. и др. местах. 
Б-ка при Самар. о-ве нар. ун-тов в 
1 9 1 4  имела 1 2  тыс. экз . ,  1 905 подпи
счиков, книговыдачу 54,5 тыс. экз. 

В 1 9 1 8  при губ. отделе нар.  образо
вания бьmа учреждена спец. коллегия 
по охране и использ. культурно-ист. 
ценностей, в т. ч. б-к, к-рую возгла
вил акад. В. Н .  Перещ, описавший 
местные рукоп. собр. В янв. 1 9 1 9  ра
ботал губ. съезд по внешк. образова
нию, в составе к-рого действовала 
библ. секция, признавшая б-ку цент
ром внешк. работы. 

В 1 9 1 8  по инициативе Н .  В. Здоб
нова создаётся Самар. книж. палата, 
одна из первых в России.  При ней 
был биб.Лиогр. кабинет, переданный 
в 1 9 1 9  ун-ту, включавший б-ку губ . 
земства, док. уездных и губ. земств, 
местную периодику, плакаты, афи
ши,  воззвания (ок.  3 , 5  тыс . экз . ) .  
Впоследствии кол. распалась, попол
нив фонды обл. б-ки, обл . архива, 
б-ки пед. ин-та. 

В это же вр. изв. библиограф·и ли
тературовед С.  Д. Балухатый высту
пил одним из инициаторов создания 
ин-та библ-ведения и библиографии 
науч. ассоциации Самар. ун-та, к-рый 
мог бы готовить библ. кадры. 

К 19 19 в обл. было 410 общедоступ
ных б-к ( 1 60 гор. и 250 сел . ) ,  решаю
щую роль в обслуживании населения 
играли избы-читальни; на 1 920 фонд 
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составил 3 ,9  млн. экз. , кол-во читате
лей превысило 1 ,5 млн.  чел . ,  числен
ность б-рей выросла со 1 50 до 700 чел. 
После перевода б-к в 1921 на местный 
бюджет их осталось 62. Чтобы ком
пенсировать потери, местные органы 
власти стали повсеместно создавать 
фабрично-заводские ,  вузов .  б-ки ,  
пытались восстановить закрытые .  
К 1 928 удалось организовать работу 
262 б-к и 770 изб-читален, довести 
фонд каждой б-ки до 2 , 5  тыс.  экз. , 
изб-читален - до 500-800 экз. Тогда 
же бьmа предпринята попытка повто
рить Орехово-Зуевский эксперимент по 
централизации сети библиотек и цен
трализовать б-ки, их фонды и финан
сы на оси. краевой центр. б-ки, но она 
не удалась. 

Переломными для библ. дела Ср. 
Поволжья оказался кон . 30-х  гг.  
Библ. сеть выросла с 304 б-к в 1 938 
до 887 в 1 941 , увеличилось кол-во со
трудников . Сложилась сеть сел . и 
колх. б-к.  В структуре Дома-музея 
В. И. Ленина в 1 937 открьmась дет. 
б-ка. Появились техн. б-ки: Дорож
ная НТБ Куйбышевекой ж. д. ( 1 93 1  ) ,  
НТБ Куйбышевекого гос . ин-та по 
проектированию и исслед. работам 
нефтедобывающей пром-сти ( «Гип
ровостокнефтЬ» , 1 939) .  

За годы Вел. Отеч. войны сеть мас
совых б-к сократилась до 410,  объём 
фонда до 1 , 8  млн. экз. Помещения б-к 
передавались воен. ведомству, эваку
ированным предприятиям и учрежде
ниям, госпиталям. Обслуживание чи
тателей осуществлялось гл. обр. через 
передвижки. При б-ках и избах-чи
тальнях в 1 9 4 1  функционировало 
800 оборонных кружков. В 1 943 про
шли обл. ,  а в 1944 межобл. совещания 
политпросветработников, на к-рых 
обсуждалась работа б-к в воен. пери
од. Сотни тыс. книг были переданы в 
б-ки, пострадавшие от оккупации.  
Мн. библ. работники обл. награждены 
медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-45 rr.». 

В послевоен .  годы развитие пром
сти и науки обусловило рост сети 
спец. б-к. В 1 945 открылась НТБ Куй
бышевекого НИИ нефтяной пром
сти , в 1 95 8  - Ц Н Т Б  Совнархоза 
Средневолжского экон. р-на (впос-



ледетвин - Ц НТБ Самарского 
ЦНТИ),  др . крупные НТБ, в т .  ч .  
Н П О  АвтоБАЗ , Всесоюз. Н И И  не
рудных строит. мат-лов и гидромеха
низации; неск. спец. б-к: филиалов 
Физ. ин-та им. П. И. Лебедева, Ин-та 
машиноведения АН РСФСР, а также 
Волжского отделения Ин-та геоло
гии и разработки горючих ископае
мых и др. В 1 966-68 проведено упо
рядочение библ . сети в гор. и сел. 
р-нах. В 1 967 в обл. почти не осталось 
нас . пункта, не охваченного услуга
ми стационарной или передвижной 
б-ки. Читателями стали ок. 82% ве
душих работников с . -х. пр-ва и 35% 
их семей. К 1 976 в обл. функциони
ровали св. 2,5 тыс. б-к всех ведомств 
с фондом 46 млн.  экз. (св. 1 5  экз. на 
жителя) ,  кол-вом читателей 2 , 1 млн. ,  
книгавыдачей 50,5 млн.  экз. В 1 975-
8 0  проведена централизация гос . 
массовых б-к. 

В 2003 в обл.  было св. 2 тыс. б-к 
всех систем и ведомств , в т. ч .  832  
публ. (массовые) б-ки, объединённые 
в 38 ЦБС; 1 1 5 - проф. (с 1987 по 1 997 
их кол-во сократилось на 72) ; 16 б-к 
гос. вузов и 10 пегое. вузов. Ведуши
ми б-ками универс. типа, осуществ
ляющими в регионе функции науч. 
метод. центров, являются: 

Самарская областная универсаль
ная научная библиотека. 

О б л. д е т. б - к а, Самара, оси. в 
1 937 как дет. ЦБ на базе б-ки Дома
музея В. И. Ленина. В янв. 1 957 реор
ганизована в обл. Обслуживает уча
щихся 1 -9-х кл. и рук. дет. чтения. 
Фонд - св. 1 00 тыс. экз. 

О б л. ю н о ш. б - к а, Самара, уч
реЖдена в 1 973 как центр. гор. юнош. , 
открыта для читателей в апр. 1 974. В 
1975 б-ке присвоен статус обл. Центр 
общения молодёжи. Обслуживает 
юношество (с 14  лет до 21 года) , вос
питателей юношества. Фонд св. 1 07 
тыс. экз. 

О б л. б - к а д л я  с л е п ы х, Са
мара, открыта в 1 955 на базе б-ки вое 
и отдела брайленекой лит. обл. науч. 
б-ки. С 1 974 - статус обл. Обслужи
вает инвалидов по зрению, чл. их се
мей; зрячих, работающих в о-ве сле
пых и проживающих в обл . ;  инвали
дов др . категорий.  Имеет 1 8  библ .  

САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 

пупкто в, 4 филиала в Самаре, Сызра
ни, Чапаевске. Фонд - ок. 93 тыс. экз. 

Н а у ч . б - к а С а м а р . г о с . 
у н - т  а ,  открыта в 1 969 одновр . с 
ун-том.  Помощь в формировании 
фонда оказали ВГБИЛ , ГПИБ, ГПБ, 
б-ки МГУ, ЛГУ, Саратовского ун-та и 
др. С 1 990 - метод. центр для б-к ву
зов области. Обслуживает студентов, 
преподавателей, сотрудников ун-та, 
Самар. гуманитарной акад. Б-ка под
ключена к вузовской компьютерной 
сети с выходом в Интернет. АИБС: 
програм . комплекс « Библиотека 
4.02», ЭК. Фонд - 620 тыс. экз . ;  мн. 
изданий до 1 9 17 .  

Важную роль в интеллектуальной 
жизни региона играют б-ки др. вузов: 
Самар. пед. ин-та (оси. в 1 929, обла
дает ценными и редкими изданиями) ; 
Самар. ин-та повышения квалифика
ции и переподготовки работников 
образования (оси. в 1 938 ,  фонд - 82 
тыс. экз . ,  читателей - 7 тыс.) ;  Самар. 
гос. аэрокосмического ун-та (оси. в 
1 942, фонд - св. 1 млн. экз .) .  

Особое место занимают б-ки нац. 
культурных центров (св. 1 О), семейно
го чтения (Самара) , Самар. духовно
го уч-ща ( 1994) и Иверекого жен. мо
настыря ( 1 992) , собр . последней 
включает архив митрополита Ману
ила (Лемешевского). 

Подготовку библ.  кадров осуще
ствляют уч-ще культуры, Самарская 
государственная академия культуры и 
искусств. 

Большой вклад в орг. библ .  дела 
обл. внесли Е. И. Аркадьев, О. Л. Буг
рова, Р. Г. Букина, М. Г. Вохрышева, 
Н .  В .  Забашта, М .  С. Колбина,  
Л.  С. Колесников, Г. Н. Румянцева, 
А. С. Сидоренко и др. 

Лит. :  З а в а л ь н ы й  А Н. Библиоте
ки Самарской области 11 Самарская об
ласть: (География и история, экономика 
и культура) : Учеб. пособие. Самара, 1 996; 
Каталоги и картотеки крупнейших биб
лиотек Самары: Справочник. Самара, 
1 99 1 ;  Ч и ж о в а  К. В .  Выигрывает чита
тель-педагог 11 Библиотеки в помощь по
вышению квалификации педагогов. М . ,  
1 997; О н а ж е .  Работа с компьютером в 
библиотеке - наш сегодняшний день 11 
Новые тенденции в библиотечно-библио
графическом и информационном обслу
живании педагогов. Минск, 1 994. 

И. Ю. Акифьева 
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САМООБРАЗО В АТЕЛЬНОЕ 
ЧТЕНИЕ, один и з  способов сист. и 
целенаправленной реализации позна
ват. функции чтения,  важнейший 
компонент и метод самообразования 
и непрерывного образования, сред
ство самосовершенствования личнос
ти. С. ч. обусловлено обществ. и лич
ными потребностями, оно позволяет 
читателю самостоятельно приобре
тать необходимые знания. Цель - рас
ширение культурного кругозора в це
лом или познаний в определённых 
обл . Первое соотносится с обл. т. н. до
сугового чтения, второе - делового 
или нормативного (к последнему от
носят обычно и чтение в процессе по
лучения формального образования) . 

Чтобы эффективно использовать 
б-ку как инструмент самообразова
ния, необходим определённый уро
вень информационной культуры и куль
туры чтения, т. е .  читатель должен 
владеть навыками выбора книг, при
ёмами рационального чтения, навы
ками восприятия, понимания и оцен
ки текста, освоения и использ. ин
формации. С. ч.  не связано с жёсткой 
регламентацией (что особенно важно 
для людей зрелого возраста) и пред
полагает выбор книг, определяемый 
степенью интереса к предмету, разно
образие используемых источников, 
подвижность объёма знаний. 

УбеЖдение в том, что <<настоящее 
образование есть только самообразо
вание» (Д. И.  Писарев) , возникло и 
распространилось в кругах рос. ин
теллигенции в 60-х гг. 19 в. Просве
тительное движение того вр . бьшо 
направлено на всемерную поддержку 
тяги читателей из народа, <<самоучек» 
к знаниям. В 1 863-64 в С.-Петербур
rе издавался жури.  <<Самообразова
ние» ; в 1 893 в Москве была создана 
комиссия по орг. домашнего чтения 
при учеб. отделах 0-ва распростране
ния техн. знаний, к-рая разрабатыва
ла спец. программы по предметам, 
изучающимея в ун-тах, выпускала 
«Б-ку для самообразования», прово
дила консультации ; облегчённые 
программы для широкого круга зани
мающихся самообразованием выпус
кал отдел для содействия самообразо
ванию в С.-Петербурге (с 1 894) . Орг. 



С. ч. занимались разл. обществ. кур
сы и ун-ты для народа ( Народный уни
верситет А. Л Шанявского в Москве 
и др. ) .  

В кон. 1 9  - нач.  20  в .  создаются 
пособия в помощь занимающимся 
самообразованием, библиогр. указ . 
С. ч. рассмотрел в ряде книг и статей 
Н. А. Рубакин. Его «Письма к читате
лю о самообразовании» ( 1 9 1 3) содер
жат советы <<Читателям, получившим 
образование ниже среднего», о том,  
как приступить к самообразованию и 
вести его, в т. ч. наметить цель и об
щий план С. ч . ,  правильно выбирать 
книги, использовать «В жизни и для 
жизни>> приобретаемые знания. Труд 
«Практика самообразования>> ( 1 9 14) 
показывал, как приспоеобить само
образоват. работу к личным особен
ностям читателя. Рубакиным было 
сост. ок. 20 библиогр. указ. в помощь 
занимающимся самообразованием, 
крупнейший из к-рых «Среди книГ» . 

В 1 920-30-е гг. самообразование 
считалось «постоянным элементом 
работы по компросвещению>> .  Од
новр. большое внимание уделялось 
изучению разл . наук в объёме шк. 
программ. В 20-х гг. издавались посо
бие «Рабфак на Дому», жури. <<В по
мощь самообразованию>> ,  «Деревенс
кий самоучка» и др. Знач. развитие 
получила кружковая работа. Пробле
мы С.  ч . ,  кружковой работы, заоч. 
обучения и др. обсуждались на всесо
юз. совещаниях по самообразованию 
( 1 925,  1 927, 1928) .  В орг. С. ч. активно 
участвовали б-ки,  эта их роль подчёр
кнута в пост. ЦК ВКП(б) «Об улучше
нии самообразования» ( 1 933 ) .  При 
всех б-ках предлагалось организовать 
консультации по самообразованию и 
спец. раздел книж. фонда, шире ис
пользовать МБА. Особое внимание 
обращалось на необходимость изда
ния темат. указ. ,  кругов чтения, про
грамм для разл. гр. читателей. В б-ках 
стали использовать типовые планы и 
программы чтения. Немалое значение 
имели ст. Н. К. Крупской, обращённые 
к читателям, занимающимся самооб
разованием, и к б-рю: «Организация 
самообразования» ( 1 922) , «Памятка 
занимающемуел самообразованием» 
( 1 934) и др. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ В БИБЛИОТЕКЕ 

В дальнейшем сложилась система 
самообразования, определилисЪ его 
осн. направления . С 1 957  выходит 
журн. «Политическое самообразова
ние>> (<<Политическое образование>>) .  
С. ч. было включено в число осн. зве
ньев полит. просвещения. Однако из
лишняя регламентация и шаблон 
мешали реализации творческого по
тенциала С. ч . ,  моноидеология огра
ничивала его рамки. 

В 1 960-80-е гг. проблемы С. ч. от
разились в неск. изд. учебника <<Рабо
та с читателями» ( 1 96 1 ,  1 97 1 ,  1 9 8 1 ) .  
Теория и методика С. ч .  рассматри
вается в докт. дис . А. Я. Айзенберга 
( 1 9 8 1 ) .  Этой проблемой занимались 
также Е. С. Боханевич, Н. Е. Добры
нина, В. С. Крейденко, 3. Э.  Лусс ,  
Е. М. Нагловская, Б.  А.  Смирнова, 
В.  И. Терёшин и др. 

Соц.-экон. перемены в жизни Рос
сии в 90-е гг. во мн. изменили харак
тер и содержание С. ч . ,  избавив его от 
идеолог. диктата. Реальную роль стала 
играть изменившалея по содержанию 
и жанрам попул. или рекомендатель
ная библиография. В круг С. ч. вошли 
книги ранее запрещённых или незас
луженно забытьiХ авторов, новые про
изв . ,  написанные без огЛЯдки на цен
зуру, духовная лит. В то же вр. С. ч. ста
ло страдать от сокр. издания науч. и 
науч. -попул. лит. , снижения покупа
тельной способности населения, недо
статочного финансирования б-к. 

Каждая б-ка - естеств. база С.  ч. 
Б-ри помогают читателям в обновле
нии и углублении знаний, их переос
мыслении под влиянием: объектив
ных потребностей жизни. Это поло
жение осознано и многоаспектно 
обосновано в отеч. и заруб. библ-ве
дении. В США, напр . ,  в кон. 80-х гг. 
было проведено исслед. общенац. 
масштаба, гл. целью к-рого было по
вышение роли публ. б-к в непрерыв
ном образовании взрослых, в т. ч. -
пожилых, безработных, инвалидов. 

Важно создать в б-ках условия, об
легчающие свободный доступ к ин
формации, пользованию разл. ин
форм. источниками, организовать по
мощь в выборе мат-лов для С. ч. Для 
углублённой проработки текста чита
телю важно иметь возможность снять 
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его копию. Требуются комфортные 

условия, особенно для использ. СП А: 
карточньiХ и электрон. каталогов, эн

цикл. и др. справочников, библиогр. 
пособий. Поскольку читатели имеют 
разл. подготовку и культуру чтения , в 

фонде общедоступных б-к должна 
быть представлена лит. разл . степ . 
сложности. 

Лит. :  А й з е н б е р r  А. Я. Самообразо
вание: история , теория и современн ы�  

проблемы: Учеб. пособие для вузов. М . . 
1 986; Обслуживание взрослых публичны 
ми библиотеками США. М. ,  1 995. Ч . 1-2 :  
Р у б а к и н  Н .  А .  Избранное. М . ,  1975 .  
Т. 2:  Письма к читателям о самообразова
нии. Практика самообразования. Чтение 
в целях самообразования 11 Работа с чита

телями: Учебник. М. ,  1 98 1 .  

А .  Е. Шапошников 

САМОУПРАВЛ ЕНИЕ в б и б 
л и о т е к  е ,  форма управления биб
лиотекой, осн. на участии в нём тру
дового коллектива. Гл . органы С. в 
б-ке - общее собр . ,  совет трудового 
коллектива (СТК) , к-рые утверждают 
коллективные договоры с админист
рацией, заслушивают её отчёты о де
ятельности учреждения, рассматри
вают и вносят предложения по экон. 
и соц. развитию б-ки. С. в б-ке допол
няет администрацию, помогает реа
лизации её решений, если они отве
чают интересам коллектива. В иных 
случаях применяются процедуры со
гласования интересов сторон. 

Мера С. в б-ке определяется сте
пенью централизации и децентрали
зации её системы упр. В сов. период 
коллектив б-ки участвовал в упр. с 
помощью проф. орг. В условиях де
мократизации обществ. жизни Рос
сии в 90-е гг. роль С.  в б-ке объектив
но возрастает. Введение в кон. 80-х гг. 
новых форм opr. и оплаты труда (кол
лективного ,  бригадного подряда и 
т. п . ) ,  разрешение предприниматель
ской деятельности (напр. ,  платных 
услуг, продажи неиспользуемой лит.) 
способствовали пересмотру произв. 
отношений - перераспределению 
штата с учётом трудового вклада ра
ботников, повышению взаимной от
ветственности, инициативности. 

С. в б-ке опирается на децентрали
зацию системы гос . упр. в стране,  



формирование правовой базы в сфе
ре культуры. 

Развитие С. в б-ке предусмотрено 
действующими нормативными акта
ми: «Основами законодательства Рос
сийской Федерации о культуре», Фе
деральным законом РФ «0 библиотеч
ном деле» ( 1994) и законодательством 
о труде. 

Позиция персонала библиотеки 
особенно важна при долгосрочном 
стратегическом планировании, прове
дении экспериментов, от результатов 
к-рых зависит эффективность рабо
ты б-ки, её престиж. Библ.  коллектив 
заинтересован в изыскании внутр. ре
зервов,  получении заказов ,  совер
шенствовании орг. и нормирования 
труда, критериев его оценки и меха
низмов оплаты, рациональном рас
пределении бюджетных и внебюджет
НЬIХ средств. Адаптивность, гибкость 
по отношению к внешней среде -
существенная особенность коллекти
ва в условиях С. в б-ке. 

Задачи рук. в условиях С.  в б-ке 
усложняются: ему требуются знания 
теории и практики хоз. деятельности, 
основ экономики и права, соци
альньiХ и психолог. аспектов упр. -
библ. менеджмента в целом. 

Лит.:  Инициативнаядеятельность биб

лиотеки: плат. услуги и обслуживание: 

Науч.-практ. пособие 11 Библиотеки Рос

сии: СТРатегия выживания и развития. М. ,  

1996. Вып.  2 ;  К а р т а ш о в  Н. С. Общая 

теория библиотечного дела 11 Общее биб

лиотековедение: Учебник. М. ,  1 997.  Ч. 2; 

К у л и к о в а Л. В. Библиотечный кол

лектив в условиях самоупрамения 11 Орга
низационные основы деятельности биб

лиотек в новых условиях. Л. ,  1 99 1 .  Вып. 1 ;  

Ф е н  е л о н о в Е .  А Упрамение обще

доступными библиотеками в современной 

России. М. ,  1 997. 

И. П: Осипова 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА БИБ
ЛИОТЕКИ. История С . - П .  б .  ведёт 
начало с 17 14,  когда Пётр / перевёз 
из Москвы в Петербург книж. фонд 
Аптекарского приказа и осп. первую 
гос.  общедоступную б-ку (ныне Биб
лиотекаАкадемии наук) . Тогда же воз
никли библиофильские собр. Неск. 
позднее появились б-ки учеб. заведе
ний (напр. ,  Сухопутного и Морского 
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кадетских корпусов) ;  на осп. книж. 
кол. Екатерины II, из книг монасты
рей сформировались дворцовые биб
лиотеки (см. также Императорского 
дома Романовых библиотеки);  были 
осп. б-ки Рос. придворного театра 
( 1 756, см. Театральные библиотеки) , 
Акад . художеств ( 1 757,  см. Российской 
Академии художеств Научная библио
тека) , Эрмитажа государственного 
Научная библиотека ( 1 762) , Вольного 
экономического общества библиотека 
( 1 765) . В 1 795 Екатерина 11 осп. Имп. 
Публ. б-ку (ныне Российская нацио
нальная библиотека). 

Во 2-й пол. 18 в. появились первые 
частные общедоступные б-ки, фонды 
к-рых составляли от 2 тыс. (Л. И. Бак
мейстер) до 8 тыс. экз. (И. Г. Ганс
ланд) . Их открывали чаще всего ино
странцы , проживавшие в России. 
Специфика города предопределила и 
др. особенность: церковные и учеб. 
б-ки дополнилисЪ б-ками с фондами 
науч. и светской лит. Первая из них 
осп. в 1 760 по инициативе проф. фи
зиологии акад. И. Я. Вейтбрехта. За 
последующие 40 лет возникли ещё 1 8 ,  
в т .  ч. чл .  Нем. о-ва чтения (А И. Гиль
денштедТ, И. А Эйлер, И. Х. Кейзер, 
К. Т. Дальгрен и др. ) ,  выходцев из 
Франции (лавка Ш. Эвальда, кабинет 
для чтения Я. Бува и др.) .  Существо
вали и «смешанные» б-ки, напр. ,  Нем. 
и фр. о-ва для чтения книг (И. Г. Бус
се, И. З. Логан, И. Ц. Цилле) . Единств. 
на тот период частная б-ка рос. книг 
принадлежала немцу К. В. Миллеру, 
остальные состояли из книг на 
иностр. яз. 

К кон. 18 в. появились изв. рус. ча
стные б-ки - издателя попул. жури. 
Ф. О. Туманского , книготорговцев 
М. К. Овчинникова, В.  С. Сопикова, 
И. Х. Кейзера. Продолжателями их 
дела в 19 в. были В. А Плавильщиков 
(после его смерти А Ф. Смирдин) , 
Н. А Серно-Соловъевич, А А Слеп
цов, А А Черкасов ( 1 867, см. Цент
ральная городская публичная библиоте
ка ЦГПБ им. В. В. Маяковского) .  Всего 
со 2-й пол. 1 8  в. до 1 9 1 4  насчитывает
ся 3 1 5  частных С . - П .  б. Одними 
пользовались только их владельцы 
(см. Личные библиотеки) , др. были от
крыты для читателей за довольно вы-
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сокую плату (см. Коммерческие биб
лиотеки) . 

В 19  в. с расширением сети учеб. за
ведений бьmи организованы б-ки при 
ун-те ( 1 8 19,  см. Санкт-Петербургского 
государственного университета Науч
ная библиотека им. М. Горького) , при 
ин-тах инженеров путей сообщения, 
технол . ,  гражданских инженеров,  
жен. мед. и др. ,  при гимназиях и уч
щах. Особый интерес представляли 
собр . Царскосельского лицея -
Пушкинская и Лицейская б-ки (про
изв. выпускников). В 1 839 одновр. с 
Пулконской обсерваторией В. Я. Стру
ве началадействоватъ её б-ка (см. Глав
ной астрономической обсерватории 
РАН Научная библиотека) ,  нек-рые 
др. акад. б-ки, напр. Ботанического 
института им . В. Л. Комарова ( 1 824) , 
Зоологического института РАН Науч
ная библиотека ( 1 83 1  ) .  

В кон. 1 8 - первой пол. 1 9  в. полу
чили развитие военные библиотеки. 
Так, в 1798 бьmа осп. Военно-медицин
ской академии Фундаментальная биб
лиотека , в 1 79 9  - Морская б - ка 
(ныне - Центральная военно-морская 
библиотека) . С 1 8 1 0  организуются 
полковые библиотеки (офицерские) 
(первой бьmа б-ка Семёновского пол
ка) . Фонды наиболее крупных из них 
насчитывали до 10 тыс. книг. В 1 8 1 1 
была осп. Генерального и Главного 
штаба библиотека, в 1 8 16 - б-ка шта
ба гвардейского корпуса,  в 1 8 1 9  -
б-ки Николаевской инж. акад. (вклю
чила часть собр. гр. Сухтелена и вел. 
кн. Михаила Павловича, книж. дары 
ген. Г. Е. Паукера, Н. Н. Шильдера, 
М. А Домонтовича) , в 1 8 20 - б-ки 
Михайловской артиллерийской акад. 
и уч-ща, в 1 832 - б-ки Имп. воен. акад. 
(включила собр. ген. Эггерса и Велья
минова) . Фонд этих б-к к 1 900-м гг. 

составлял 30-50 тыс. экз. В 1 83 1  от
крылся для публики Румянцевекий 
музей. С 1 837 функционировала б-ка 
Учёного комитета М-ва гос . иму
ществ (ныне Науч. с . -х. б-ка Всерос. 
науч.-исслед. ин -та растениеводства 
им. Н. И. Вавилова) . 

С сер. 1 9  в. стали возникать б-ки 
разл. о-в: в 1 845 открылась б-ка Рус. 
геогр. о-ва (ныне б-ка Геогр. о-ва Рос
сии), б-ка Петерб. слав. благотвори-



тельного о-ва ( 1 868- 1 923) ,  оси. гр . 
П .  А. Голенищевым- Кутузовым. В 
1 882 чл. Рус. муз. о-ва (М. П. Азанчев
ский, А. Г. Рубинштейн) бьmа созда
на б-ка Филармонии .  Основой её 
фонда послужили ноты для придвор
ного оркестра, а также частные собр. 
муз. деятелей. Наибольшее развитие 
б-ки о-в получили в 1 900-е гг. К 1 9 1 3  
и х  имели о-ва драм. ,  ист. , лит. , мед . ,  
муз . ,  пед . ,  спорт. , технол. и др. ,  а так
же профсоюзы (к кон.  1 900-х гг. их 
было 1 1 ) .  

Отдельную гр. составляли б-ки ду
ховного ведомства: при монастырях, 
соборах, церквах, духовных учеб. за
ведениях (см. Православные библиоте
ки в России, Монастырские библиоте
ки Древней Руси) . 

В кон. 1 9 - нач. 20 в. получили раз
витие народные библиотеки. Интен
сивную деятельность по их устройству 
вёл Петерб. комитет грамотности, но 
наиболее заметную роль играли нар. 
б-ки, открытые гор. думой на её сред
ства. Таких б-к бъто две с фондом св. 
3600 и 3800 экз. Читателей у одной 
бъто б. 5600, у др. - 2 1 00,  и с каждым 
годом их становилось больше; в осн. 
читали дети и подростки. Руководил 
деятельностью гор. нар. б-к, к-рых к 
1 902 стало 9, библ. совет. Они имели 
б. 44 ты с. экз. лит. , ок. 1 5  тыс. читате
лей в чит. залах, св. 4400 на абонемен
те. К 1 91 5 в ведении гор. думы нахо
дилось Зо б-к. 

Знач. вклад в развитие библ. обслу
живания населения внесли О-во нар.  
развлечений (7 б-к) , О-во помощи в 
чтении больным и бедным (5) , По
печительство о трудовой помощи, 
Обуховекий з-д, з-д Э. Л .  Нобеля, 
Попечительства о народной трезвос
ти, устраивавшие нар. б-ки и читаль
ни при чайных, нар. домах и воскрес
ных шк. (6) . 

В 1 906 была открыта б-ка Гос .  
думы. 

Действовали также нелегальвые 
рабочие б-ки. Самой знач . из них 
была б-ка Сев. союза рус . рабочих 
( 1 878,  организатор - С. Н. Халтурин). 
В 80-90-е гг. бьmи созданы б-ки мар
ксистских гр. Д.  Благоева и П. В.  То
чисского, центр. б-ка Союза борьбы 
за освобождение рабочего класса 
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( 1 895) , комитетов РСДРП и др. рев. 
партий. 

В кон. 19 - нач. 20 в. образовались 
еврейские б-ки - частные (напр. ,  б-ка 
Д. Г. Гинцбурга) и обществ. ,  в т. ч. 0-ва 
для распространения проевещеимя 
междуевреями в России (нач. 1880-хгг.) 
и Евр. ист.-этногр. о-ва (с 1908). 

Всего в Петербурге к 1 9 1 3  имелось 
339 б-к (фонд ок. l 00 млн. экз.) .  Из них 
30 б-к - в системе АН, 38 - в духов
ном ведомстве, 10 - в крупных музе
ях, 12 - в театрах. Большая часть б-к 
принадлежала о-вам и попечитель
ствам. Как и в России в целом, в Пе
тербурге отмечались быстрый рост 
кол-ва платных публ. и бесплатных 
нар. б-к, разобщённость б-к разл. ве
домств и opr. , неорганизованность их 

стат. учёта. Сведения о б-кахдовольно 
противоречивы, о нек-рых (гимнази
ческих, шк. , rражд. о-в и клубов, пром. 
и торг. предприятий, проф. ,  церковно
приходских и т. д.) их вообще нет. 

После 1 9 1 7  в Петрограде для рук. 
б-ками был создан библ. отдел Нар
компроса (в  1 9 1 9  преобразован в 
Петрогр. отдел науч. б-к) и Центр. 
комитет гос.  б-к, к-рые осуществля
ли охрану фондов и национализацию 
частных б - к .  Были разработаны 
принцилы орг. библ. сети, к-рые на
шли отражение в << Положении о 
б-ках, состоящих в ведении внешк. 
подотдела Петроrр. гор. отдела нар. 
образования». 

К нач. 1 9 1 9  насчитывалось 48 об
щедоступных б-к (бывш. бесплатные 
нар. читальни, б-ки благотворитель
ных о-в и др . ) .  На их базе во всех 
р-нах города открылись центр. гор. и 
район. б-ки. Появилось ми. б-к новых 
гос. учреждений;  фонды закрывших
ся учреждений свозились в помеще
ние Сената в б-ку будущего Ист. ар
хива. Возникли первые дет. б-ки, в 
т. ч. центр. ( 1 92 1 ) ;  всего в 20-х гг. их 
бъто 10 .  В 1 927 оси. б-ка для слепых. 

К 1941 в Ленинrраде и ближайших 
пригородах работали 52 массовые 
б-ки (фонд ок. 1 ,4 млн. экз.) .  Каждая 
обслуживала в ер. 600 читателей. Во 
вр. Вел. Отеч. войны 1 2  б-к были за
консервированы, нек-рые - эвакуи
рованы. Продолжали работать ГПБ 
им. М.  Е. Салтъiкова-ЩедРина, БАН, 

<W( 924 � 

б-ки Акад. художеств, ЛГУ, центр. дет. 
и дорожная, гор. им. В. В. Маяковс
кого , театральная и 25 район . 
б-к. В период блокады города ( 1 94 1 -
42) книговыдача составила 82  тыс . 
экз. В 1 944 была открыта Ленингр .  
обл. б-ка (см. Ленинградская област
ная универсальная научная библиоте
ка) . В 1 946 бьmа вновь открыта Б-ка 
С . -Петерб. православной духовной 
академии (см. Духовных академий биб
лиотеки) . Уже в первые послевоен. 
годы в Ленинграде открылись науч. 
б-ки при новых ин-тах: химии сили
катов ( 1 948) ,  высокомолекулярных 
соединений ( 1 949) , электромеханики 
( 1 950), полупроводников ( 1952) , эво
люционной физиологии ( 1 954) и др. 
В сер. 50-х гг. в городе насчитывалось 
90 гос. б-к и св. 1 600 при клубах, з-дах 
и учреждениях. К сер. 80-х гг. число 
массовых б-к выросло до 1 94 (фонд 
14 млн. экз . ,  1 млн. читателей) . Дет. 
б-к было б. 50. Всего в тот период в 
Ленинграде насчитывалось ок. 3 тыс. 
б-к 1 30 м-в и ведомств. Они обслужи
вали ок. 3 млн. читателей. Совокуп
ный библ. фонд города составлял ок. 
250 млн. экз. 

В кон. 20 в. в связи с изменившей
ся обществ.-экон. обстановкой чис
ло б-к стало сокращаться: за 1 990-
95 НТБ - в 2,5 раза; б. чем на 1 00 -
проф. б-к; в т. ч. закрьmась б-ка ДК 
им. Первой Пятилетки, клуба им.  
1 0-летия Октября, ДК им.  Капрано
ва. Исчезли парт. б-ки. В сложном по
ложении оказались ЦНТБ и Ленинг
радская ОУНБ.  

В то же вр .  публ. б-ки получили 
возможность выбирать формы и на
правления работы - семейное чте
ние, досуговые, эстетические и дело
вые центры. В 1 996 открылись: б-ка 
книг блокадного города, Центр слав. 
письменности и культуры,  в пос. Ры
бацкое - зал истории и краеведения. 
При новых учеб. заведениях (лицеи, 
гимназии) также открываются б-ки.  
В муницип. б-ках расширился набор 
платных услуг (видеозалы, выставки
продажи лит. , типографские работы, 
ксерокопирование ,  консультации 
специалистов и др. ) .  

В С.-Петербурге как про м. ,  науч. и 
культурном центре России имеется, 



наряду с Российской национальной 
библиотекой, мн. крупных б-к разл. 
систем и ведомств. Только б-к вузов 
насчитывается б. 50, в т. ч. НБ ун-та. 
Обширна сеть б-к науч. -исслед. уч
реждений С.-Петерб. центра РАН (см. 
Академические библиотеки, Библиоте
ка Академии наук) . 

Кадры для б-к готовят Санкт-Пе
тербургский государственный универ
ситет культуры и искусств и библ. 
техникум. Работают Петербургское 
библиотечное общество и Творческий 
союз работников культуры.  

Лит.:  Б а б и н ц е в С. М. Библиотеки 
Ленинграда: Справочник. М. ,  1 964; Б е 
л е в и ч О. К. О городских бесплатных чи
тальнях г. С.-Петербурга / / Труды 1 I Все
рос. съезд по библ. делу, 1 -7 июня 19 1 1 .  
СПб.,  1 9 1 2. Ч . 2; Г о р я н с к а я  С .  Ф. Пер
вые бесплатные городские читальни в 
Санкт-Петербурге // Рус. мысль. 1 889. М 10; 
К у б а с о в И .  А. Материалы к историчес
кому обзору петроrрадских библиотек 11 
Библ. обозрение. 1 920. Кн. 2 ;  М а т в е е -
в а И. Г. Иммиграция и книга: иностран
цы - создатели первых библиотек в Рос
сии: (Санкт-Петербург второй половины 
XVIII - нач. XIX в.) // Библиотека и чте
ние в ситуации культурных изменений. 
Волоrда, 1 998;  Петербургские чтения 97: 
Сборник. СПб . ,  1 997 ;  Р у  з а  н о в с 
к и й  И .  Г. О кадетских библиотеках // 
Пед. сб. воен. -учеб. заведений. 1 9 1 3. М 8 ;  
Справочник-путеводитель по библиоте
кам Санкт-Петербурга. СПб.,  1 993;  Т и 
щ е н к о Н. Н.  Пущкинские читальни: К 
истории первых бесплатных народных 
библиотек Санкт-Петербурга // С . -Пе
терб. библ. щкола. 1 999. N� 2;  Х а в к и  н а 
Г а м б у р  г е р  Л .  Городские народные 
библиотеки в Петербурге 11 Вести. воспи
тания. 1 909. N� 8 ; Ч е б о т а р ё в  А. И. Биб
лиотеки Академии наук СССР: Справоч
ник. М . ; Л . ,  1 959; Я р  В. Литературная, из
дательская и библиотечная деятельность в 
Петербурге // Книговедение. 1 894. N� 3 .  

И. Г. Матвеева, М. Ю. Матвеев 

САНКТ-ПЕТЕРБУFГСКИЙ ГО
СУдАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИ
ТЕТ КУЛЬТУFЫ и ИСКУССТВ, 
один из ведущих в России учеб. и 
науч. -исслед. центров книговедения, 
библ-ведения,  библиогр- ведения , 
культурологии и всех видов иск-в .  
Осн .  в 1918  в Петрограде как Ин-т 
внешк. образования, в 1 924 переиме
нован в Пед. ин-т политпросветрабо
ты им. Н. К. Крупской, в 1941 реорга-
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низован в Ленингр. гос. библ. ин-т, в 
1964 - в Ленингр. гос. ин-т культуры,  
в 1993 - в Гос. акад. культуры и иск-в, 
с 1999 - совр. назв. 

С 1925 размещается на Дворцовой 
набережной в здании, построенном 
Джакомо Кваренги ( 1 790) , к-рым ра
нее владели кн. Е. П .  Барятинская , 
ген. -фельдмаршал Н .  И. Салтыков, 
гр. Карл-Людвиг Финкельмон, посе
щал А. С. Пушкин. Второе здание ун
та на Дворцовой набережной связано 
с именами И. А. Крылова, В. А. Пла
вильщикова, О. М. Дерибаса. С 1986 
имеется также здание на Миллион
ной у л. - бывш. дворец Д. К. Канте
мира. Заоч. отделение разместилось в 
особняке, к-рый до 1 9 1 7  занимало 
Вольное экон. о-во. Ун-т имеет ещё 
4 здания, в 3-х из к-рых находится об
щежитие, в 4-м - спорт. комплекс. 

Библ.-информ. фак. (БИФ) гото
вит кадры по специальностям <<Библ
ведение и библиография» и «Инфор
мационные системы>> (ок. 1 800 сту
дентов) . Структура их подготовки 
ориентирована на федер. и регион. 
потребности. Традиционно БИФ об
служивает сев. -запад России.  В связи 
с новой концепцией подготовки 
библ . -информ.  кадров проведена 
структурная реорг. фак. Кафедры 
библ-ведения, общей библиографии 
и книговедения обеспечивают фун
дам. общепроф. подготовку студен
тов. Выделены 5 выпускающих ка
федр: социологии и психологии чте-
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ния, рук. чтением детей и подростков, 
науч . -техн. информации, гуманитар
ной информации, информатики. 

БИФ сотрудничает с б-ками горо
да и службами информации. Студен
ты ст. курсов проходят про из в. и пред
дипломную практику в этих учрежде
ниях,  выполняют курсовые и 
дипломные работы. Под рук. ведущих 
преподавателей фак. работают спец. 
секции студенч. науч. о-ва. 

Петерб. библ. шк. сильна своими 
традициями, основы к-рых заложили 
изв .  учёные : М .  К. Архипова ,  
Б.  В.  Банк, М. А.  Брискман, Б. Я.  Бух
штаб, Е. А. Горш, И. В .  Гудовщикова, 
В. А. Ефимова, Н. Н .  Житомирова, 
Л. В.  Зильберминц, А. В.  Мамонтов, 
Г. М. Михайлова, И. А Мохов, С. А Рей
сер, В .  Ф. Сахаров, Д .  Ю. Теплов, 
Н. Г. Чагина, Г. Г. Фирсов, Б. Ю. Эйдель
ман и др. На фак. преподают такие 
специалисты, как И. Е. Баренбаум, 
А. В. Блюм, Л. Ю. Брауде, А. Н .  Ване
ев, В. С. Крейденко, С. Л. Лохвицкая, 
В. А. Минкина, В .  М .  Мот ылёв,  
Г.  И .  Позднякова , А.  В. Соколов, 
Г. В. Тараченко, Л. В. Трапезникова, 
И. А Шомракова. В 1930 открыта ас
пирантура, с 1 938 уч. совет получил 
право присуждать уч. степ. канд. пед. 
наук по специальности <<Библ-ведение 
и библиография>> ,  с кон. 60-х гг. -
канд. филол. наук по специальности 
<<Книговедение». За вр. существования 
аспирантуры защишено б. 400 канд. 
дис. В 1990 уч. совет получил право 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОМИТЕТ ГРАМОТНОСТИ 

присуждатъ уч. степ. д-ра пед. и филол. 
наук по назв. специальностям. Среди 
преподавателей БИФ - 9 д-ров и 67 
канд. наук. 

Оси. направления науч. деятельно
сти фак. :  библ-ведение и библиогр
ведение в контексте новых обществ. 
отношений; библ.-информ. учрежде
ния в системе соц. коммуникаций; 
работники б-к как соц . - проф. гр . 
о-ва; соц. функция б-к; книгоиздание 
и книгораспространение ; основы 
библ. ин форм. менеджмента и марке
тинга; ист. закономерности развития 
культуры .  БИФ участвует в работе 
ряда ассоциаций и фондов разл. ста
туса (междунар. - программа «Рус
ские в иноэтнической среде>> ,  Меж
дунар. ассоциация чтения, Междунар. 
совет по дет. книге, рус.- нем. рести
туционная программа). 

В 1 97 1-76 издавался <<Сборник ас
пирантских работ>> ( 1 3  вып.) ;  в 1956-
93 вышли 142 тт. «Трудов . . .  » (с т. 25 -
межвуз . ) .  С 1 995  БИФ издаёт сер . 
учеб .  пособий,  продолж. изданий 
межвузов .  характера «Совр. библ . 
информ. образование: учеб. тетради» .  

Преподаватели и студенты БИФ 
участвуют в науч. обменах с вузами 
заруб. стран. В 1997 заключён договор 
о совм. деятельности с Калифорний
ским ун-том ( программа совм. конф. ,  
публ . ,  студенческого обмена) . 

Лит. :  История и перспектины биб
лиотечного образования. Л., 1 988;  Одна из 
гуманитарных профессий - библиоте
карь 11 Санкт-Петербургская Академия 
культуры. Библ.-информ. фак. СПб. ,  1 998; 
С к р ы п н е в Н.  П.  Ленинградский госу
дарственный библиотечный институг им. 

Н. К. Крупской ( 1 9 1 8-1958) // Труды / Ле

нингр. гос. библ. ин-т им. Н. К. Крупской. 
Л . ,  1958.  Т. 4; Ф и р  с о в Г. Г. 40 лет ЛГБИ 
им. Н. К. Крупской / 1 Сов. библиогр. 1958.  
Вып. 52; WеЬ-сайт Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры 
и искусств - http:/ /fitm.spba.neva.ru/aЬout/ 

Е. П. Сударикава 

САНКТ-ПЕТЕРБWГСКИЙ КО
митЕт ГРАмоmости, крупней
шая просвет. орг. , созданная в 1861  при 
Вольном экон. о-ве. Комитет поддер
живал издат. и библ. дело, библиогр. 
деятельность. Первые 20 лет осуществ
лял в оси. рассьтку книг в шк. б-ки и 

сост. списка книг для нар .  чтения.  
В 1 86 1 -95 разослано ок. 2 млн. книг. 
Затем комитет выпускал дешёвые из
дания соч. рус. классиков, попу л. про
изв. Особый отдел Уч. комитета зап
ретил большую часть его изданий дЛЯ 
нар. и ученич. б-к. Офиц. круги были 
медовольны просвет. деятельностью 
о-ва, к-рая,  по их мнению, приняла 
«противоправит. характер». Чтобы <<ОГ
радить грамотную часть населения от 
пропаганды в её среде к.-л. вредных 
учений и умствований ничтожной куч
ки заблуждающихся и злонамеренных 
людей ,  покушающихся извратить 
здравый смысл народа» , особое пра
вит. совещание 1 7  нояб. 1 895 преобра
зовало комитет в офиц. орган - Пе
терб. о-во грамотности. 

Лит.:  Бл ю м  А. В. Издательская дея
тельность С.-Петербургского комитета гра

мотности 11 Книга: Исслед. и материалы. 
М . ,  1979. Сб. 38 ;  П р о т о п о п о в  Д. Д. 
История С.-Петербургского комитета гра
мотности ( 1 86 1 - 1 895). СПб. ,  1 898. 

А. В. Блюм 

САНКТ-ПЕТЕРБ УРГСКОГО 
ГОСУдАРСТВЕННОГО УНИВЕР
СИТЕТА НАУчНАЯ БИБЛИОТЕКА 
и м. М. Г о р ь к о г о, зональный 
метод. центр вузовских б-к С.-Петер
бурга и Сев.-Зап. региона России, де
позитарий изданий ООН. Оси. 1 3  дек. 
1 783 как б-ка учительской семинарии 
при Гл. нар. уч-ще в С.-Петербурге. 
Статус унив. с 1 8 19 .  Среди собр . ,  со
ставивших основу фонда, - кол . 
библиофила П. Ф. Жукова ( 1736-82), 
б-ки астронома акад. П. Б.  Иноходце
на ( 1742- 1 806) , основателя славяно
ведения в России П .  И .  Прейса 
( 1 8 10-46) , б-ка и архив Вольного о-ва 
любителей рос. словесности, наук и 
художеств. 

Фонд - св. 6 ,5  млн. экз. на всех 
европ. и воет. яз. , в т. ч. книг - б. 4,2 
млн.  (старопеч. ок. 1 00 тыс.) .  Имеют
ся кол. инкунабул, палеотипов, книг 
кириллической печати 16- 1 7  вв. и др. 
СПА - справ. фонд 45 тыс. ед. хр. ,  
каталоги: ген.  и чит. алф. ,  сист. , пери
од. и продолж. отеч. изданий. Функ
ционирует АБИС. 

Лит. : Г о р ф у н к е л ь А. Х. , Н и к о л а
е в Н. И. НеО'I'Ч}')I<Цаемая ценность: расска-
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зы о книжных редкостях университетской 
библиотеки. Л. ,  1 984; Справочник-путево

дитель по библиотекам Санкт-Петербурга. 
Л . ,  1993 ;  WеЬ-сайт Научной библиотеки 
Санкт-Петербургского государственного 
университета им. М. Горького - http:/ 
www.lib.pu.ru 

САПОГ ОВ Александр Ильич 
(р.  7 .3 . 1 920, раб. 1:юс. Знаменка Там
бовекой обл . ) ,  библиотековед, биб
лиограф . Окончил МГБИ ( 1 950) . 
С 1 944 работал в Тамбовекой ОУНБ 
им. А. С. Пушкина (в 1 950-85 - зам. 
дир. по науч. работе) . Основал сектор 
редкой и ценной книги, к-рый возгла
вил. Внёс большой вклад в упорядо
чение сети массовых б-к региона, в 
opr. их фондов и каталогов. Разрабо
танные им полочные разделители дЛЯ 
сел. б-к ( 1 967) находят применение и 
в наст. вр. во ми. филиалах ЦБС. В 
ряде статей положил начало изуче
нию истории б-к региона, частных 
кол. фонда редкой книги ОУНБ. Осо
бый интерес представляет работа по 
поиску в фонде ОУНБ следов б-ки 
[ Р. Державина. Удалось идентифици
ровать 341 экз. этой кол. 

Наrраждён орденами Отечествен
ной войны 1 и 11 степ. ,  орденом «Знак 
Почёта» . 

Соч.:  Здание бывшего обшества народ
ных чтений // Материалы свода памятни
ков истории и культуры РСФСР: Тамбон
екая область. М., 1978; Тамбонекая област
ная научная библиотека им. А. С. Пушкина, 
1830- 1980: Крат. очерк. Тамбов, 1980; Рус
ская книга первой четверти XIX века: Ка
талог ТОУНБ. Тамбов, 1993.  

Лит. :  О в с я н н и к о в  И. Библиотеч
ный старейшина // Тамб. жизнь. 1 995 ,  
9 февр. 

В. М. Иванова 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАя 
УНИВЕРСАлЬНАЯ НАУчНАЯ 
БИБЛИОТЕКА, ведущая б-ка реги
она, крупное книгохранилище, куль
турный, образоват. и информ. центр; 
центр краеведч . ,  науч . -исслед . и 
науч. -метод. работы б-к на терр. обл.  
Осн.  1 9  февр. (4 марта) 1 8 3 1  по ини
циативе Вольного экон .  о-ва как 
публ . ,  но долгое вр. была закрытым 
учреждением, т. к. не имела своего 
помещения и ютилась в здании муж. 
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гимназии. Даже получив в 1 856 офиц. 
статус публ . ,  б-ка вынуждена была 
постоянно изыскивать д оп. помеще
ния и ассигнования . Её фондом 
пользавались состоятельные под
писчики ( 1 59 чел . ) ,  вносившие пред
варит. плату. Произв. рус. и иностр. 
классиков , книги по философии, 
полит. -соц. наукам в б-ке почти от
сутствовали. Лишь через 1 5  лет пос
ле открытия она смогла выписывать 
журн .  и газ . ,  приобретать старые 
журн. К 1 860 бьши собраны комплек
ты за 1 04 года. 

Оживление в деятельности б-ки 
обозначилось после её перевода в 
авг. 1 885 в здание худож. музея им. 
А. Н .  Радищева по инициативе со
здателя музея внука А. Н .  Радищева 
акад. А. П. Боголюбова. В б-ку по
ступили бесценные пожертвования 
от Моек. публ. Румянцевекого музея 
(92 306 тт. ) ,  Рус . геогр. о-ва ,  Акад. 
наук, Геогр .  комитета,  В ольного 
экон. о-ва. Среди частных даров 
книги сына Н .  Г. Чернышевского -
М .  Н .  Чернышевского ( 1 50 ) ,  акад. 
А. А. Шахматова, Д. И. Менделеева. 
В 1 884-94 б-ка получила 10 ты с .  экз. 
лит. - втрое больше, чем за предше
ствующие 52 года. В нояб. 1 899 для 
б - ки было приспособлено крыло 
одного из строящихся з.nаний. Здесь 
к 1 9 1 7  разместился фонд в 56 тыс . 

экз . Услугами б - ки пользавались 
3 тыс. читателей. 

В первые послерев. годы фонд по
полнился за счёт национализир. собр. 
учреждений и частных лиц. С 20-х гг. 
б-ка начала получать обяз. экз. В те
чение 2-3 лет прирост фонда ежегод. 
сост. св. 30 ты с. экз. 

В соотв. с адм. преобразованиями 
в 1 934 б-ка стала краевой, затем обл. 
В её структуре появились метод. и 
библиогр. отделы. В годы Вел. Отеч. 
войны ОУНБ организовала пропаган
ду лит. на призывных пунктах, в гос
питалях, выполняла заказы эвакуиро
ванных в Саратов орг. , в т. ч .  дир. 
МХАТа им. М.  Горького И.  М.  Моск
вина. 

За 1 70 лет б-ка сформировала бо
гатейшие фонды (к 2003 св. 2,8 млн. 
экз . ) ,  в т. ч. б .  1 00 тыс. АВМ.  Имеют
ся редкие книги 1 8  - нач.  20 в в . :  из б
ки Саратовского коммерч. собр . ,  кол. 
купца Д .  М .  В акурова,  издания 
Н .  И.  Новикова (напр . ,  <<Древняя Рос
сийская вивлиофика» в 20 тт.) ,  сати
рич. жури. ,  издававшиеся И. А. Кры
ловым («Почта духов» , <<Трутень» ) ,  
<<Древняя Российская история» 
М .  В .  Ломоносова ( 1 766), <<Описание 
земли Камчатки» С. П. Крашенинни
кова ( 1 786) , «Политическое завеща
ние г-на Вольтера» И. Рахманинова 
( 1 785) и ми. др. Украшение редкого 

� 927 � 

фонда - краеведч. дорев. кол. ,  вклю
чающая св. 8600 книг и 70 назв. жури. 

В структуре б-ки - 24 подразделе
ния. Ведётся работа с разл. категори
ями читателей, к-рых св. 39 тыс. Орга
низуются лит. -муз. мероприятия, пре
зентации книг, творческие вечера 
писателей, деятелей кино, встречи с 
журналистами, выставки-просмотры. 
Работают исп. культ. центр, консуль
тац. пункт по вопросам изобретатель
ства и рационализации .  Налажено 
сотрудничество со СМИ: работники 
б-ки подготовили ряд публ. для мест
ной период. печати в связи с 200-ле
тием Саратовской губ . ,  участвуют в 
издании краеведч. сб. «Саратовский 
вестниК>> ,  выпускаемого обл. Цент
ром культуры и нар. творчества совм. 
с саратовскими отделениями Союза 
писателей, Союза композиторов и др. 
Оси. издания б-ки - ежекварт. указ. 
«Лит. о Саратовской обл.» (с 195 1 ) , св. 
40 пособий в год в помощь ЦБС. Ве
дётся работа по оказанию б-кам горо
да и обл. консультац. ,  метод. и практ. 
помощи (семинары,  практикумы ,  
выезды в ЦБС, обучение дир. центра
лиз. систем).  

В б-ке создана локальная вычис
лит. сеть и внедряется автоматизир. 
система АС «Библиотека» . Автома
тизированы процессы комплектова
ния и обработки лит. , формируется 
ЭК. В ряде отделов установлены ав
тономные АРМ. Получен грант по 
междунар. программе <<Библиотека на 
пороге XXI века» на реализацию про
екта «Формирование Саратовской ре
гион. библ. компьютерной сети>> .  

Лит. :  А р т и с е в и ч  В. А .  К истории 
Саратовской городской публичной биб
лиотеки // Труды 1 Науч. б-ка СГУ. Сара
тов, 1 964. Вып. 1 1 1 ;  М а т в е е в  М. Ю .  
Особенности общественных библиотек в 
губернских городах России // Библиоте
коведение. 1 995.  N2 4/5; Н о с о в а А. С. 
Саратовской областной - 1 60 лет // Биб
лиотекарь. 1 99 1 .  N2 6;  Саратовская област
ная библиотека: Путеводитель. Саратов, 

1956; Страницы истории Саратовской об

ластной универсальной научной библио

теки: Указ. лит. Саратов, 1 996; WеЬ-сайт 

Саратовской областной универсальной 

научной библиотеки - http:/ /library.sgu.ru/ 

sounb/ 

Л. А. Канушина 
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САРАТОВСКАЯ 6БЛАсrь. БИБ
лиО'I'ЕчноЕ дЕло. Одна из первых 
б-к Саратовской губ. появилась при 
Саратовском братстве Св.  Креста. 
В неё поступило собр. книг и рукопи
сей из жен. Крестовоздвиженского 
монастыря. Открытие б-к в регионе 
во ми. связано с признанием в о-ве 
важности идей просвещения, а также 
с деятельностью конкретных лично
стей в администрации губ. и, прежде 
всего , с именем президента Имп.  
Вольного экон. о-ва, видного гос.  и 
обществ. деятеля и экономиста 1 -й 
пол. 19 в. гр. И .  С. Мордвинова. Он 
считал б-ки одним из средств распро
странения просвещения , развития 
пром-сти и сел. х-ва. Саратов в это вр. 
превращался в ремесленно-пром. и 
торговый центр края, существовали 
гимназия, духовное уч-ще и два при
ходских, духовная семинария. Ини
циатива Мордвинова, касающаяся 
открытия публ. б-ки, упала на благо
датную почву. Одной из первых в 
февр. 1 83 1  открылась Саратовская 
публ. б-ка. Фонд состоял из книг, по
лученных в кач-ве частных пожерт
вований. Только через 1 5 лет б-ка на
чала выписывать жури. и газ . ,  при
обретать новые книги. В 1 856 она 
получила статус публ. Помимо само
го Саратова, б-ки создавались и в губ. 
Первая открылась в селе Вязовка 
Вольского у. Она обязана своим по
явлением С. И. Черноголовкину, гл. 
управляющему имения гр. Уварова. 
Он завещал б-ке тысячу книг. В февр. 
1 877 гор. дума постановила открыть в 
Волыиске публ. б-ку и выделила сред
ства на покупку книг, бьши также по
жертвования частных лиц. Обслужи
вание читателей (кроме учителей) 
было платным. В 1894 по почину губ. 
земства в десяти у. бьши открыты сел. 
б-ки. С сокр.  деятельности губ. зем
ства забота о б-ках всецело легла на у. 
земства. Кол-во б-к возросло с 47 в 
1 896 ДО 1 29 В 1 900. 

С изданием в 1 894 правил для б-к 
упрощался порядок их открытия. Уп
разднение спец. министерских ката
логов пр иравпивало народные библио
теки в отношении комплектования к 
публ. Но уже в 1 9 1 2 ,  после издания 
министром нар. просвещения правил, 

ограничивающих права учредителей 
б-к, помещавшихся в шк. (таких б-к 
было 80%) ,  открытие новых б-к пре
кращается. 

Из 354 нар. б-к Саратовской губ. в 
4 1  имелись читальни.  Такие б-ки по
сещались знач. б6льшим кол-вом чи
тателей,  чем не имеющие читален. По 
губернии библиотеки-читальни рас
пределялисЪ неравномерно, размеща
лись, как правило, при шк. , правле
ниях, нар. домах. 

В 1 9 1 2  в Саратове была открыта 
одна из старейших губ. б-к - б-ка 
Саратовской консерватории (ныне 
Науч. б-ка Саратовской гос. консер
ватории им. Л. В. Собинова) . 

После 1 9 1 7  саратовские б-ки раз
вивались с учётом задач, к-рые дик
товало вр. В 20-30-е гr. они участво
вали в ликвидации неграмотиости и 
пропаганде знаний среди населения, 
для чего приобретались соотв. произв. 
писателей-классиков и сов. авторов, 
а также массовая просветительская 
лит. Открывались вузов. б-ки: юрид. 
ин-та ( 1 925) , автодор . ( 1 930) , пед. 
( 1 932) , экон . ( 1 93 3 ,  ныне - Науч . 
б-ка Саратовского гос . социально
эком. ун-та) и др. 

В годы Вел.  Отеч. войны в обл. ра
ботало ок. 1 500 б-к. Они обслужива
ли специалистов эвакуированных 
предприятий и учреждений, инфор
мировали население о ходе воен. дей
ствий, вели массовую работу воен.
патрио� тематики. 

В кон. 50-60-х гг. обл. перепmа на 
новую прогрессивную форму обслу
живания - открытый доступ к фон
дам б-к. В 70-е гг. знач. роль в разви
тии библ. дела региона сыграла цен
трализация 1 0 1 6  гос . массовых б-к: 
была ликвидирована их разобщён 
ность, активно внедрялся внутриси
стемный книгообмен, усилилось ме
тод. рук . ,  целенаправленной и сист. 
стала работа с кадрами.  

К 2003 население обл. обслужива
ли б. 1 300 б-к всех систем и ведомств, 
в т. ч . :  муницип. общедоступных -
1059, вузов. - 1 3 ,  шк. - 208 ,  техн. и 
др. спец. - 20. Совокупный фонд со
ставил св. 40 млн. экз. 

Ведущей б-кой региона является 
Саратовская областная универсальная 
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научная библиотека. Наряду с ней в 
регионе действуют: 

О б л .  б - к а д л я д е т е й  и 
ю н о ш е с т в а  и м . А. С. П у ш к и 
н а,  Саратов ,  оси. в авr. 1 9 1 8 ,  когда 
вместо дет. б-ки Коммерч. собр. от
крыли читальню, а в марте 1 9 1 9  -
абонемент. В 1 935 б-ка становится са
мостоятельной, в 1937 ей присваива
ется имя поэта. В 1955  становится 
обл . ,  с 1 992 - совр. назв. 

К 2003 фонд б-ки составил б. 250 
тыс. экз. , кол-во читателей - б. 27 тыс. 
чел. , книговыдача - б. 350 тыс. экз. 

Б-ка - информ. центр для детей и 
юношества, центр просвет. работы, 
гуманитарного, духовного и эстетич. 
воспитания. В 1 998 создан Пушкин
ский кабинет-музей ,  его фонд сост. 
дары почитателей таланта А. С. Пуш
кина - книги , монеты , портреты , 
скульптуры, картины и др. С 2000 от
крыт Информ.- библ. центр по про
блемам молодёжи. 

С 1 992 в б-ке ведётся внедрение но
вых информ. технологий:  имеется 
ЭК, создаётся локальная компьютер
ная сеть. 

О б л. с п е ц. б - к а д л я  с л е 
п ы х, Саратов, оси. в 1 937, фонд со
ставлял нес к. сотен книг, напечатан
ных по системе Брайля. К 2003 в нём 
бьшо б. 140 тыс. экз . ,  в т. ч. брайлевс
кие, плоскопеч. и «говорящие» кни
ги. Кол-во читателей - 3,5  тыс. чел. 
Незрячие читатели имеют озвучен
ный доступ в Интернет, брайлевский 
принтер, создано автоматизир. рабо
чее место для незрячих студентов в 
Зональной науч. б-ке Саратовского 
гос. ун-та. 

Среди крупнейших вузовских 
б-к обл . ,  наряду с Саратовского го
сударственного университета им. 
Н. Г. Чернышевского Зональной науч
ной библиотекой им . В. А. Артисевич, 
имеются: 

Н а у ч. - т е х н. б - к а С а р  а т о в -
с к о г о г о с. т е х н . у н - т а, оси. в 
1 930 как б-ка автодор. ин-та. К 2003 
фонд - б.  1 , 5  млн .  экз . ,  читателей 
ок. 25 тыс. Имеются ЭК, БД. 

Н а у ч .  б - к а С а р  а т о в -
с к о г о г о с. м е д. у н - т  а, оси. в 
1 95 2  на базе фондов ,  выделенных 
б-кой Саратовского гос. ун-та. К 2003 
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фоJЩ - ок. 600 тыс. экз . ,  читателей 
б. 8 тыс. Имеются ЭК, БД. 

Ф у н д а м. б - к а П е д. и н - т а  
С а р а т о в с к о г о  г о с. у н - т а  и м. 
Н. Г. Ч  е р н ы ш е в с к о г о, осн. в 1 932 
на базе бывш. филиала б-ки Саратов
ского гос. ун-та; в её состав вошли так
же фоJЩы бывш. Саратовского ин-та 
иностр. яз. К 2003 фоJЩ - ок. 500 тыс. 
экз., читателей - ок. 8 тыс. Имеется ЭК. 

Н а у �  б - к а С а р а т о в с к о г о  
г о с . а г р а р н о г о  у н - т а  и м . 
Н .  И. В а в и л о в а, осн. в 1 998 в ре
зультате слияния б-к обьединившихся 
Саратовской гос. с. -х. акад. , Саратовс
кого roc. агроинж. ун-та и Саратовской 
гос .  акад. ветеринарной медицины 
и биотехники. К 2003 фоJЩ - ок. 1 , 5  
млн. экз. , читателей - б .  17  тыс. Име
ются ЭК и БД. 

Н а у ч . б - к а С а р а т о в с к о й  
г о  с .  а к а д. п р а в а, осн. в 1933  на 
базе части книж. фоJЩа фак. права и 
х-ва Саратовского гос. ун-та. К 2003 
фоJЩ - б. 700 тыс. экз . ,  читателей -
8,5  тыс.  Имеются ЭК, БД. 

Действует обл. метод. центр проф. 
образования в сфере культуры и иск
ва. Для разл. категорий библ.  работ
ников проводятся стажировки, семи
нары-практикум ы ,  н ауч . - практ. 
конф. ,  тренинги, творческие лабора
тории, мастер-классы. 

В б-ках обл .  осушествляется по
этапная компьютеризация. Центр. 
гор. б-ка Саратова принимает учас
тие в создании корпоративного ка
талога с участием 25 городов России. 
Создаётся межбибл. корпоративная 
сеть б-к города. 

С 1 9 8 9  действует Саратовское 
библ. о-во. 

Лит. :  А й  г и с т о в Р.  А. , С у х  о -
р у к  о в К. М. Саратовская сессия РБА// 
Библиография. 200 1 .  N.! 4; Н а з  а р  о 
в а Т. Н .  Развитие библиотечного дела в 
Саратовской обл. // Мир библиотек сегод
ня: Науч.-информ. сб. М. ,  1 998. Выn. 1 (7); 
Саратов - библиотечная столица России 
2001 года 11 Библиотековедение. 200 1 .  N.! 2. 

Л. А. Канушина 

САРАТОВСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМ. Н . Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 
зонАлЬНАЯ НАУtiНАЯ БИБЛИО
тЕКА и м. В. А. А р т и с е в и ч, одна 

из крупнейших вузов. б-к Юго-Вос
тока России, осн. одновр. с ун-том в 
1 909 как фуJЩам. В 1968 утв. в кач-ве 
зональной для б-к вузов и техникумов 
Ср. и Ниж. Поволжья. С 1 975 - меж
обл.  депозитарий для б-к Ниж. По
волжья. 

В формировании фондов приняли 
участие профессора Саратовского и 
др. ун-тов России, учёные и интешш
rенция Саратова. В 1 9 1 8-20 б-ка по
лучила св. 200 ть1с. книг из национа
лизир. б-к. 

К 2003 фонд составил ок. 3 млн .  
экз . ,  в т. ч. науч. - б. 2 млн.  экз. От
дел редких книг и рукописей насчи
тывает б. 50 тыс. экз . ,  в т. ч.  старопеч. 
книг - 1 824, рукописей - 3370. Сре
ди них кол . :  проф. С.-Петерб. ун-та, 
видного специалиста по древнерус . 
лит. И .  А. Шляпкина; зап . - европ.  
изданий 15- 1 7  вв. ; книг, напечатан
ных при Петре I, изданий граждан
ского шрифта 1 725- 1 800; саратов
ских изданий периода Вел. Отеч . 
войны 1 94 1 -45. Есть кол. старооб
рядч. певческих рукописей, письмо 
Н. М. Карамзина, автограф П. А. Вя
земского, автограф Наполеона. Фон
ды отдела редких книг отражены в 
печ. каталогах: «Редкие книги Науч. 
б-ки Саратовского гос.  ун-та» ( 1 966-
93. Вьш. 1 - 1 3) ,  «Каталог инкунабул 
Науч. б-ки Саратовского гос.  ун-та» 
( 1 970) . 

Б-ка обслуживает по единому чит. 
билету б. 2 1 , 5  тыс. чел. 

С 1 993 ведётся ЭК, создаются БД. 
Большой вклад в развитие б-ки 

внесла В .  А. Артисевич - дир. б-ки в 
1 942-99. 

Лит. : Ар т и с е в и ч В.  А. О директо

рах Научной библиотеки СГУ 11 Библио

течная легенда. Саратов, 1 996;  Научная 

библиотека Саратовского государствен

ного университета им. Н. Г. Чернышевс

кого: Путеводитель. Саратов, 1 979; С о 

л о м о н о в В. А. К истории возникнове

ния научной библиотеки СГУ 11 История 

и историография : [ М атериал ы  науч . 

конф. ,  5-6 окт. 1 999 г . ,  Саратов] .  Сара

тов, 1 999; WеЬ-сайт Зональной научной 

библиотеки им. В. А. Артисевич Саратов

ского государственного университета им. 

Н. Г. Чернышевского - http:f /library. 

sgu.ru/nbsgu/ 

И. В. Лебедева 
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сАУдовской АРАвии НАЦИ
онАльнАЯ БИБЛИОТЕКА и м .  
к о р о л я  Ф а д х а  ( King Fadh 
National Libгary) ,  Эр-Рияд, одна из 
самых крупных совр. б-к королев
ства, осн. в 1 990. Имеет независимые 
статус и бюджет. Организует разви
тие библ. сети страны,  информ. цен
тров, сбор и хранение нац. печ. про
дукции (поступает по обяз. экз . ) ,  за
руб. изданий саудовских авторов и 
публ. о стране,  а также иностр. изда
ний по актуальным для отеч. специ
алистов темам. Обслуживает потре
бителей, используя компьютерные 
технологии, проводит книж. выстав
ки, форумы и конф. ,  участвует в меж
дунар. конф. по проблемам библ-ве
дения, информации и док-тации;  
поддерживает связи с меЖдУНар. орг. 
и нац. крупными науч. б-ками мн.  
стран. 

В фонде НБ - ок. 500 тыс .  тт. , 

4,3 тыс. манускриптов, б. 1 1  тыс. ста
ропеч.  издани й ,  8 инкунабул , б .  
2 3  тыс. старинных монет стран ближ
невост. региона, св .  1 0  тыс.  дис . ,  
8 5  ты с .  старинных и совр. карт, марок, 
фотографий, отражающих прошлое и 
настоящее Саудовской Арави и .  
Иностр. часть фоJЩа - ок. 1 8  тыс.  из
даний на мн. яз. Заруб. период. изда
ния приобретаются по разным отрас
лям знания как в печ. форме, так и на 
лазерных дисках. Обширную кол. со
ставляют комплекть1 газ. ( совр. и за 
прошлые годы) ,  имеется собр. док. по 
истории Королевства и правящей ди
настии (ок. 1 млн .  экз . ) .  

Одна из гл. функций НБ - созда
ние нац. библиографии, как в печ. 
форме, так и на компакт-дисках. 

НБ издаёт справ. пособия, катало
ги, книги по библ-ведч. и информ. 
тематике. Библ-ведч. вопросам по
свящ. науч. жури. «Маджалат Макта
бит Аль-Малик ФадхАль - Ватания». 

Б-ка расположена в центре столи
цы в спец. построенном 4-этажном 
здании. Имеет 10 чит. залов с откры
тым доступом, а также демонстраци
онный и конф.-зал. Учеб. аудитории 
для сотрудников оснащены совр. тех
никой. 

Лит. :  Wor1d Encyc1opedia of Library and 

lnformation Services. Jnl ed. Chicago, 1 993;  



WеЬ-сайт Национальной библиотеки Са
удовской Аравии им. короля Фадха -
www.kfnl.gov.sa 

Л. Н. Нагаева 

САФИУЛЛИНА Зульфия Абдул
ловна (р. 14.4. 1952, Казань) , библио
графовед, педагог, д-р пед. наук ( 1 994) , 
проф. ( 1 997) . Окончила библ. фак. 
( 1 973) и аспирантуру ( 1 976) ЛГИКа, 
докторантуру МГИКа (1993). С 1973 -
в Казанской гос .  акад. культуры и 
иск-в (с 1 998 - проректор) .  Автор б. 
80 работ - моногр. , учеб. пособий, 
статей по проблемам рек. библиогра
фии, библиогр-ведения, библ. -биб
лиогр.  образования , формирования 
информ. культуры. Разработала ме
тод, обеспечивающий определение 
библиогр . ориентации читателей,  
предложила авторскую концепцию их 

тестовой диагностики. Пред. совета 
по защите канд. дис. 

Соч.:  Тестовая библиотечно-библиогра
фическая диагностика читателей. М. ,  1994; 
Библиографическое отражение 11 Библио
графия. 1 995. N2 4; АСОД как научная про
блема и предмет преподавания 11 Там же. 
1 998. N2 8; Библиографическая диагности
ка читателей // Там же. 1 998. N2 3.  

В. А. Фокеев 

САХАЛННСКАЯ ОБЛАСТНАя 
УНИВЕРСАлЬНАЯ НАУчНАЯ БИБ
ЛИаrЕКА, Южно-Сахалинск, центр. 
б-ка региона, крупное универс. кни
гохранилище Дальнего Востока, куль
турный, образоват. и информ. центр; 
центр краеведч . ,  науч . - исслед . и 
науч.-метод. работы б-к на терр. обл. 
Оси. в авг. 1947. На момент открытия 
фонд б-ки составлял 5,5 тыс. экз. Ядро 
коллектива образовали 7 выпуск
ников МГБИ, из числа к-рых был на
значен и первый дир. - А. В.  Тресков. 
В пополнении штатов положит. роль 
сыграли годичные курсы учениче
ства, организованные при б-ке в 1948. 
Здесь получили нач. библ. образова
ние св. 70 чел.  Старейшие работники 
б-ки: Т. Б. Хлусович, Т. М. Ефремен
ко, Л .  Н.  Климова, В .  Г. Борисова, 
В. А. Малышева, Т. Т. Даниленко 
дир. б-ки. 

К 2003 фонд б-ки составил св. 650 
тыс. экз . ,  в т. ч .  б. 12 тыс. АВМ. Име
ется лит. на 10 яз. :  англ . ,  нем. ,  фр. , яп. ,  

САФИУJUIИ НА 

кор. ,  кит. и др. ;  словари. Ежегод. по
ступает от 15 до 20 тыс. экз. разл. из
даний. Б-ка получает обяз. экз. ,  до 700 
назв. жури. и св. 300 газ. Налажена 
обработка всей поступающей лит. в 
автоматизир. режиме. Ежегод. от 6 до 
8 тыс. экз. б-ка передаёт в др. б-ки из 
обменно-резервного фонда. 

Среди наиболее ценных изданий 
краеведч. лит. : <<Остров СахалиН>> 
А. П. Чехова ( 1 903),  «Как я попал на 
СахалиН>> и <<Сахал и н .  Каторга» 
В .  М. Дорошевича, соч. дорев. исслед. 
Сахалина В. Головина (1872), К. Н. Тум
чинского ( 1 907) , Н. Новомбергекого 
( 1 903) , И. П. Миролюбова ( 1 90 1 ) .  Со
брана кол. редких изданий в микро
фильмах: «Очерк острова Сахалина в 
сельскохозяйственном отношении» 
М. С. Мицуля ( 1903) , «Путешествие 
на остров Сахалин в 1 88 1 - 1 882 гг.» 
И. С. Полякова и др. В наст. вр. мик
рофильмированы все издания «Саха
линского календаря» в 4 тт. ( 1 895-99). 
Нек-рые ценные издания представле
ны ксерокопиями (<<Каторга и поселе
ния на Сахалине» Н. Лобаса, «Из бьгга 
Сахалинской каторги>> А. И. Ершако
ва, «Остров сокровищ. Северный Са
халиН>> В. Я. Аболтина) . Уникально по 
объёму, полноте и сохранности собр. 
лит. о Сахалине и Курильских о-вах 
сов. периода. Ведётся книгообмен с 
б-ками Гавайского и Окефордекого 
ун-тов (США) , Парламентской б-кой 
Японии, б-ками г. Саппоро. В 1 985 
организован сектор депозит. хранения 
краеведч. лит. и лит. на яз. коренных 
национальностей. В нём 40 тыс. экз. 
В фонде редкой книги (7 тыс. экз . )  
хранятся: Острожекая Библия ( 1 5 8 1 ) ,  
<<Грамматика» М. Смотрицкого ( 1 648) 
и «Арифметика» Л.  Ф. Магницкого 
( 1 703), факсимильное изд. книги «Пу
тешествие из Петербурга в Москву» 
А. Н. Радищева (изд-во А. С. Сувори
на, 1 888) .  Бережно сохраняются кни
ги, имеющие штампы Рус. Тургенен
екой б-ки в Париже, в т. ч .  издания 
соч. А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, 
И .  С .  Тургенева,  В .  Шекспира,  
Ф. Шиллера из сер. «Библиотека ве
ликих писателей» . Знач. собр. дорев. 
жури. ,  среди к-рых: <<Русская мысль» , 
«Отечественные записки>> ,  <<Русское 
богатство» , «Вестник Европы», «Теле-
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скоп» . Есть миниатюрные издания 
(св. 1 тыс . ) ,  книги с дарственными 
надписями ( 1 90 экз). 

ОУНБ ежегод. обслуживает почти 
28 тыс. читателей. Введены машино
читаемые чит. билеты. Полностью ав
томатизированы процессы записи 
читателей и выдачи лит. на гор. або
нементе. Книговыдача - 560 тыс. экз. 
в год; 260 б-к обл. и страны являются 
абонентами МБА. 

В кон .  1 990-х в б-ке созданы сек
тор деловой информации (бизнес, 
финансы, маркетинг, менеджмент, 
банковское и биржевое дело, зако
нодательство и право , таможенные 
правила) , отдел орг. массовых ме
роприятий и рекламы; установлены 
связи с разл. информ. структурами, 
к-рые располагают БД по вопросам 
внешнеэкон. деятельности, торгов
ли, выпускаемой в России продук
ции и услуг. 

Оказываются платные услуги: ксе
рокопирование, ночной абонемент, 
разл . кружки , обслуживание пред
приятий по договорам, сост. темат. 
библиогр. списков, экспонирование 
рекламных материалов в б-ке и т. д. 

Направлениями науч. -метод. дея
тельности б-ки являются повышение 
квалификации библ. работников обл. , 
изучение передового отеч . и заруб. 
опыта, внедрение результатов науч. 
исслед . ,  консультирование по акту
альным вопросам библ. дела и др. 

Лит.:  А т а ч к и н а О. «Дошедшие до 
нас через столетия . . .  » 11 Сов. Сахалин. 
1 996,  1 1  сент. ; Д а н и л е н к о  Т. Т. Сах
ОУНБ: современное состояние и перспек
тивы развития 11 Библиотеки Сахалинской 
области: новые возможности, новые про
блемы 1 СахОУНБ.  Южно-Сахалинск, 
2002. Ч.  1; Положения об отделах и секто
рах Сахалинской областной универсальной 
научной библиотеки: Сб. док. Южно-Са
халинск, 1 999 ;  Сахалинская областная 
универсальная научная библиотека: Путе
водитель. Южно-Сахалинск, 1 98 1 ;  Фонды 
редких и ценных изданий (книжных па
мятников) в библиотеках РСФСР: Указа
тель. М. ,  1 990; WеЬ-сайт Сахалинской об
ластной универсальной научной 
библиотеки - http:/ /www. 1ibrary.snc.ru/ 

В. А. Малышева, Г. М. Нефёдова 

САХАЛ ННСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло, берёт на-
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чало со 2-й пол. 19 в., когда в посту 
Александровском была открыта об

ществ. б-ка, состоящая из книг по ес

тествознанию и сел. х-ву, что даёт ос
нование признать её организатором 
М. С. Мицуля ( 1 836-83) - агронома 

и исслед . ,  прибывшего на остров в 
1 8 7 1  с экспедицией гл . тюремного 
упр. д11я изучения опыта колонизации 
Сахалина, его климата и природных 
ресурсов, возмо�ости использ. как 
места уголовной и полит. каторги . 

Впоследствии он стал начальником 
о-ва. Б-ка существовала на частные 

пожертвования и плату от читателей; 

со смертью Мицуля распалась. 
Последующие сведения о б-ках на 

Сахалине появились в печати лишь в 
90-х гг. 19  в. Согласно <<Сахалинско
му календарю на 1 896 год>> ,  в посту 

Александровском функционировала 

обществ. б-ка, к-рая имела 275 1 кни
гу и обслуживала 78 чел. В 1 899 откры
лась обществ. б-ка в посту Корсаков
ском. Обе существовали на частные 
пожертвования и небольшие казённые 
суммы, были недоступны для большей 
части населения. В кон .  19 в. были 
созданы бесплатные б-ки - в Рыков
еком двухклассном уч -ще ,  к-рой 
пользовалось и население, при воин
ских командах (в постах Дуэ, Алек
сандровском,  Корсаковском ,  в с .  

Рыковском) , в лечебницах и школах. 

Начиная с 1 892 необычным и знач. 
событием стало создание, по приказу 
воен .  губернатора Мерказина, не
больших тюремных б-к из книг религ. 
и нравоучит. содержания. 

Формированию библ. дела на Са
халине содействовали революцио
неры, сосланные на каторгу по по

лит. процессам партий «Народная 
воля>> ,  <<Пролетариат», Польской соц. 
партии. Г. Госткевич, Н. Перлашке
вич, М. Манучаров, Ф. Свидерский, 
М.  Тригони и др. занимались просвет. 
деятельностью, были первыми учи
телями и б-рями. Развитию шк. б-к 
Сахалина помог А. П. Чехов, к-рый, 
объехав почти все поселения о-ва, 
организовал сбор и отправку книг 
б-кам. Администрация острова выде

ляла б-кам небольшие средства. 
Приведённые выше сведения от

носятся к сев. Сахалину, т. к. юж. часть 

с сер. 1 9  в. осваивалась Японией, пре
тендовавшей на о-в в целом и добив

шейся отторжения юж. Сахалина от 

России после её поражения в рус. -яп. 
войне 1 904-05.  

Данных о библ. деле Сахалина с 
1 906 по 1 925 не сохранилось. Одним 
из первых док. Сахалинского ревко
ма было пост. об орг. полит. -просвет. 
учреждений, в т. ч. центр. окр. б-ки в 
г. Александровек-Сахалинский (от
крыта 4 июля 1 925) .  Одновр. нача
лось формирование сети передви
жек, и к о кт. в 28 нас . пунктах на базе 

2 ,5  тыс. книг и попул. брошюр было 

организовано библ. обслуживание,  
ориентированное гл . обр.  на повы
шение культурной и полит. грамот
ности. Развитие библ.  дела сдержи
валось из-за отсутствия новой лит. , 
квалифицир. библ . кадров. Подго

товкой деревенских б-рей-кулы
просветчиков занялась центр . окр. 
б-ка,  организовав постоянно дей
ствующий семинар. 

Программой развития библ. дела 
на сев. Сахалине стало пост. 1 -го окр.  
съезда советов от 25 янв.  1 929, к-рое 
предусматривало создание сети ста
ционар. б-к, рост фондов, изучение 
запросов читателей и продвижение 
книг в массы ,  улучшение состава 
библ. кадров <<Путём приглашения с 

материка более квалифицирован

ных>>. В 1 935 на сев. Сахалине была 
уже 1 0 1  б-ка с фондом 1 30 тыс. экз. , 
из к-рых 90 тыс. имели б-ки Алексан
дровского и Охинекого р-нов, сел . 
б-ки располагали мизерными фонда
ми. В 1935 Александровская б-ка ста
ла обл. и пополнилась книгами из 

личного собр. Н. К. Крупской, при

славшей 245 экз. произв. худож. отеч. 
и иностр. лит. В ликвндации негра
мотности, кулы. -массовой работе и 
полит. проевещении населения нема
лую роль сыграли проф. б-ки. В 1 940 
из 1 04 массовых б-к обл. 5 1  была 
проф. В городах они преобладали (32 
из 34) , в то вр. как на селе большин
ство было гос. ( 5 1  из 70) . В совокуп
ном фонде массовых б-к ( 1 96 тыс. 
экз.)  фонд проф. сост. св. 43% .  Одна
ко, по данным др. источников, в 1 940 
в обл. было всего 44 б-ки с фондом 
1 1 3 , 8  тыс . экз. 
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За годы Вел.  Отеч. войны кол-во 
б-к сократилось, практически пре
кратилось поступление новых книг, 
но б-ки продолжали действовать. 

После освобождения юж. Сахали
на и Курильских о-вов от яп. окку
пации стали создаваться б-ки на ос
вобождённой терр. 2 янв. 1 947 Саха
линская обл .  была в ыведена из  
состава Хабаровского края, и в её  но
вом центре - Южно-Сахалинске -
в авг. 1 947 оси. новая обл. б-ка. Алек

сандровек-Сахалинская б-ка стала 
район . К 1950  в обл .  работали 1 99 

б-к, в т. ч. в сел. местности - 1 1 9.  Ха
рактерно, что тогда каждой район. и 
гор . б -кой было организовано от 
4 до 23  передвижек. Всего их было 
направлено в колхозы , на шахты, ле
соучастки 273 .  Фонд увеличился в 
5 раз и составлял 648 , 3  тыс. экз. 

Сахалинская обл. испытывала ос
трую нужду в библ . кадрах. 25 авг. 
1 948 Комитет по делам кулы. -про

свет. учреждений при Совмине 
РСФСР издал приказ <<0 мерах по 
укреплению кулы.-просвет. учрежде
ний Сахалинской обл. и улучшению 
их работы» .  В обл. были направлены 
1 О специалистов с высш. образовани
ем и 50 выпускников Кировекого 
библ.  техникума. Среди первых бы
ли Н. А. Банина, К. И.  Баженова, 

В. Ф .  Мариева,  Т. М. Фролова,  

А. Я.  Коновалова, Н. Ф. Николаева и 
др. ,  проработавшие затем на о-ве почти 
50 лет. С 1948 в обл. началась подготов
ка местных библ. кадров. На базе обл. 
6-ки было организовано,  в оси. д11я 
сел . б-к, 6-мес. ученичество, просу
ществовавшее до 1 957 .  

К 1 960 в обл. бьmо уже 395 массо

вых б-к, из них 207 не входили в сис
тему М-ва культуры .  В целом 1 б-ка 
приходилась на 1600 жителей. Посте
пенно укрепилась материально-техн. 
база б- к, несмотря на удалённость от 
издат. центров,  дефицит лит. , слож
ности её доставки на о-в, увеличина
лись и качественно улучшались фон
ды. За 1 5  послевоен. лет библ. фонд 
вырос в 22 раза и достиг 3 млн.  экз. 
Если сеть гос. массовых б-к развива
лась планомерно ,  то 6 -ки др. ве
домств создавались хаотично,  без 
учёта уже сложившейся сети. С целью 



преодоления ведомственной разоб

щённости и порождённых ею недо
статков в обл .  был создан межве 
домств. библ. совет, благодаря к-рому 
удалось скоординировать обслужива
ние читателей, формирование фон
дов, создать сводные каталоги на пе
риод. издания, поступающие в б-ки 
Южно-Сахалинска. 

В ряду мер, направленных на со
вершенствование библ. дела в регио
не, важнейшее место принадлежало 
централизации сети гос. б-к. Она осу
ществлена в специфических услови
ях: сложное геогр. и климат. положе
ние обл . ,  расположенной на о-вах, 
трудности транспортного сообщения 
и связи между нас. пунктами, низкая 
плотность населения. В 1 978 1 -й этап 

централизации завершился создани
ем 1 5  ЦБС. На 2-м этапе, учитывая 
трудности коммуникаций между Ку
рильскими о-вами, создали 2 ЦБС на 
Ср. и Юж. Курилах; была сохранена 
как самостоятельная Сев . - Курильс
кая район. б-ка. К 1 986 бьmи сформи
рованы 3 проф. ЦБС: 2 - в Южно
Сахалинске, 1 - в  Охе. Межведомств. 
ЦБС в Долинском, Александровске
Сахалинском, Корсаковеком и Тома
ринеком р-нах объединили , кроме 
гос. ,  проф. б-ки комитетов шахт, ры
бозаводов, торгового порта и др. 

К кон. 80-х гг. в обл. было 629 б-к, 
но в 90-е гг. их сеть уменьшилась на 
1 1 1  ед. Б оен. закрылись техн. ,  проф. ,  
др. массовые б-ки,  не относящиеся к 
М-ву культуры. Гос. б-ки оказались 
более жизнестойкими. При поддерж
ке обл. и муницип. органов упр. в гос. 
с и стему была переведена часть 
б-к, к-рым грозило закрытие. Это по
требовало перераспределения ресур
сов и пересмотра opr. обслуживания 
читателей. 

К 2003 в обл. функционировали 
527 б-к: 223 публ. б-ки системы М-ва 
культуры Р Ф ,  3 массовые др.  ве
домств, 9 проф . ,  22 1 шк. , 1 9  учеб. за
ведений системы профтехобразова
ния, 16 вузов. и ер. спец. учеб. заведе
ний, 22 НТБ. Совокупный фонд -
10,8  млн. экз . ,  в т. ч. 5 млн. экз. - в 
публ. б-ках. Б-ки обл. (без шк.) обслу
живают 345 , 5  тыс. читателей, к-рым 
за год выдаётся ок. 7 млн. книг. 

САХАРОВ 

Ведущее место в библ. деле регио

на занимает Сахалинская областная 
универсальная научная библиотека. 
Среди др. крупных библиотек: 

О б л. д е т. б - к а, Южно-Саха
линск, открыта в 1 970 благодаря кни
гам, приелаиным в дар из ГБЛ ( 1 0 тыс. 
экз . ) ,  б-к Владивостока, Горького , 
Калинина, Ленинграда, Оренбурга, 
Риги и др. городов. К 2003 в фонде 
было св. 105 тыс. экз. ,  в т. ч. лит. на 
ми. иностр. яз. Б-ка обслуживает де
тей и юношество. Работают клуб об
щения «Радуга», лит. гостиная, игро
вая комната. 

О б л. с п е ц. б - к а д л я с л е -
п ы х, Южно-Сахалинск, открыта в 
1 947. Фонд - св. 58 тыс. экз. ,  в т. ч .  
ок.  26 тыс. «говорящих» книг. Обслу
живает инвалидов по зрению и сла
бовидящих, чл. их семей; лиц, рабо
тающих с данной категорией населе
ния; инвалидов др. гр. Чл. Дальневост. 
ассоциации б-к для слепых. Имеет 1 1  
ПунКТОВ ВЫДаЧИ «ГОВОрЯЩИХ» КНИГ. 

Работают клуб по интересам, кружки 
громкого чтения. 

Б - к а Ю ж н о - С а х а л и н с к о 
г о  г о  с.  п е д. и н - т а, оси. в 1 95 1 .  
Фонд - 3 1 7  тыс . экз. , в т. ч .  науч . 
63 650 экз. 

Лит. :  Библиотеки Сахалинской облас
ти: новые возможности, новые решения. 
Южно-Сахалинск, 2002. Ч. 1 -2; М и х 
н о в а И .  «Две веши несовместные?» :  
(О работе библиотек Сахалина в новых ус
ловиях хозяйствования) 11 Библиотекарь. 
1 99 1 . N� 6, 8, 9; Сахалинская областная дет
ская библиотека отметила свой 25-летний 
юбилей // Остров сокровиш. 1 995. N� 17 .  

В.  А. Малышева, Г. М Нефёдова 

САхАРОВ Василий Фёдорович 
[2 1 . 1 2 . 1 90 1 ( 3 . 1 . 1 902) , Ораниенбаум 
С . - Петерб. губ . ,  - 2.6. 1 986, Ленин
град] , библиотековед. Окончил библ. 
отделение Петрогр. инструкторского 
ин-та РККА им. Толмачёва ( 1 92 1 ) .  С 
193 1 преподавал на кафедре библ-ве
дения Ленингр. ком. полит. -просвет. 
ин-та им. Н. К. Крупской, бьm дека
ном библ. фак. ( 1 945-56), зав. кафед
рой библ-ведения ( 1 957-74) . В 1 94 1  
защитил канд. дис. Автор б. 1 00 публ. 
по проблемам работы с читателями, 
открытого доступа к фондам, М БА, 
пропаганды лит. в б-ках, стр-ва и обо-
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рудования библ. зданий. С. принад

лежит ряд проектов оборудования 

б-к в условиях открытого доступа чи

тателей к лит. Один из основателей 

учеб. дисциплины <<Работа с читате

лями» ,  науч. ред. трёх изд. по этому 

курсу ( 1 96 1 ,  1 970, 1 98 1 ) .  
Соч.: Вечера рабочей критики. М . ,  1 927; 

Писатель перед судом рабочего читателя. 
Л. ,  1 928; За открытый доступ к полкам. Л. ,  

1 93 1 ;  Основное библиотечное оборудова
ние. Л. ,  1 935 ;  Англо-русский словарь биб

лиотечных терминов. Л. ,  1 94 1 ;  МеЖдУбиб

лиотечный абонемент. Л. ,  1 946; Между

библиотечный и заочный абонемент. М. ,  

1 953.  
Лит.: К р е  й д е н к о В. С. ,  Л е п н и -

н о в а Н. В. В. Ф. Сахаров // Сов. библио

тековедение. 1981 . N� 5; 0 с т р о в с к и й  Л. 
Труд и поиск // Библиотекарь. 1962. N� 2. 

А. Н. Ванеев 

САхАРОВ Иван Петрович [29 . 8  
( 1 0 . 9) . 1 807,  Тула, - 24 . 8 ( 5 . 9 ) . 1 8 6 3 ,  
усадьба Заречье Новгородской губ.] , 
фольклорист, библиограф, этнограф, 
искусствовед, историк книги. Окон
чил Тульскую духовную семинарию 
( 1 830) и мед. фак. Моек. ун-та ( 1 835) .  
С 1 836 и до кон. жизни служил вра
чом в Почтовом департаменте Петер
бурга. Преподавал палеографию в уч
ще правоведения и Александровском 

музее. 
Библиогр. деятельность начал с 

сост. одного из первых опытов крае
ведч. библиографии «Росписи писа
телям, родившимся и жившим в Туль
ской губернии» (напеч. в жури. «Мос
ковский телеграф» в 1 833) .  С. создал 
один из первых библиогр. указ. рус. 
библиогр. - «Летопись русской лит.»,  
помещённую в его анонимно издан
ной книге «Русские древние памятни
ки» ( 1 842) . В «Летопись» , наряду с 
указ. книж. изданий, включены 5 ру
коп. ( 1 653-97) и 20 печ. ( 1 742- 1 84 1 )  
библиогр. работ. 

С. принадлежит замысел 3-томно
го тр. «Обозрение славяно-рус. биб
лиографии» (изданы отдельные части) .  
В 1 849 вышла часть «Обозрения» -
«Хронолог. роспись славяно-рус . 
библиографии», содержавшая сведе
ния о печ. книгах 149 1 - 1 656 (есть ру
коп . продолжение этой работы до 
1 730) . Приводятся исчерпывающие 
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библиогр. справки о каждом вклю
чённом издании.  Особый интерес 
представляют сведения о местона
хождении изв. автору экз. старопеч. 
изданий. С. описал Часовник 1 565 
И. Фёдорова и П. Т .  Мстиславца, 
<<Хронологию» А. Рымши. Для 2-го т. 
С. П ОДГОТОВИЛ 40 ЛИСТОВ СНИМКОВ 

древнерус. актового письма и 67 лис
тов репродукций старопеч. изданий 
(выпушены в 1 8 9 1  петерб. книгопро
давцем и издателем Н. А. Шигиным в 
виде альбомов <<Образцы древней 
письменности>> и «Образцы славяно
русского книгопечатания с 1 49 1  
года>>) .  Г. Н .  Геннади отмечал неточ
ное употребление С. термина <<биб
лиография» к обозрению книг. 

С. - автор первой работы по исто
рии рус. гравюры - «Летописи рус
ского гравирования>> ,  напеч. в газ . 
«Северная пчела» ( 1 84 1 ) .  

Лит. :  З д о б н о в  Н.  В.  История рус
ской библиографии до начала ХХ века. М. ,  
1 955; Н е м и р о в е к и й  Е. Л. Очерки ис
ториографии русского первопечатания 11 
Книга: Исслед. и материалы. М . ,  1 963 .  
Вып.  8 ;  С р е з н е в с к и й  И .  И .  Воспоми

нания // Записки Имп. Акад. наук. 1 864. 
Кн. 2.  

Э. К. Беспалова 

САХАРОВ Николай И ванович 
( 1 2 . 1 2. 1 92 1 ,  с.  Вятское Некрасовско
rо р-на Ярославской обл. ,  - 16.2 . 1 999, 
Москва) , библиограф, педагог, доцент 
( 1 970). В 1 939-41 учился в Ленингр. 

Н. И. Сахаров 

ин-те физкультуры, с 1 94 1 - студент 
библ .  фак. МГБИ.  Участник Вел . 
Отеч. войны. Окончил МГБИ ( 1 947) , 
аспирантуру ( 1 952) . В 1 947-99 рабо
тал на кафедрах общей и отрасл. биб
лиографии , затем - ассистент, ст. 
преподаватель, доцент. 

Наряду с лед. деятельностью, вёл 
активную исслед. работу, посвящ. в 
осн. вопросам библиографирования 
произв. классиков марксизма-лени
низма и соч. по истории КПСС. За
нимался библиографией, касающей
ся шахмат. 

Автор б. 1 80 книг, статей, библиогр. 
указ . ,  учеб. -метод. пособий и т. д. 

Поч. гражданин г. Химки. 
Соч. : Библиография общественно-по

литической литературы: Учеб. для студен
тов библ. фак. ин-тов культуры и педву
зов. М. ,  1 963 ,  1968 , 1 976, 1988 (в соавт.) ;  
Библиография общественно-политичес
кой литературы: Учеб.-метод. пособие для 
студентов-заочников библ. фак. М. ,  1 964; 
Шахматная литература СССР: Библиогра
фия ( 1 775- 1966). М.,  1968; Библиография 
истории КПСС: Лекция. М. ,  1973;  Мы из 
библиотечного: Страница воспоминаний. 

м. ,  1 995. 
Лит.: Н. И. Сахаров: [Некролог, 192 1-

1999] // Библиография. 1999. N2 3 ;  Н. И.  Са
харов - 50-лети е со дия рождения 11 Сов. 
библиогр. 1972. NQ 2.  

П. С. Соков 

СБ НТНЕВ Стас Андреевич 
[ 1 8 . 3 . 1 9 1 8 ,  Москва, - 26.8 .2002, Ке
мерово] , библ .  и информ. деятель, 
заел . работник культуры РСФСР. 
Окончил МГБИ ( 1 957) .  

Работал зав.  НТБ Кемеровского 
горного ин-та ( 1 9 5 1 -60) , зам . дир. 
Кемеровского межотрасл. терр. цен
тра НТИ ( 1 960-73) .  С 1 973 - зав. ка
федрой Кемеровского ГИИКа. Гл. на
правление науч. и практ. деятельнос
ти - комплексная механизация и 
автоматизация библ.-библиогр. и ин
форм. процессов. Под его рук. подго
товлен ряд отрасл. дескрипторных 
словарей,  в т. ч. по горному делу. С. 
обеспечил создание и широкое вне
дрение в практику межотрасл. терр. 
автоматизир. информ. сети «Квантор>> 
(удостоена Золотой медали ВДНХ 
СССР) , инициировал открытие отде
ления техн. б-к,  подготовку б-рей
библиографов по специальности 
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«Технолог автоматизированных биб
лиотечных систем»,  преобразование 
библ. фак. в фак. информ. техноло
гий , введение специальности <<Ин
формационные системы». 

С.  - инициатор создания комп
лекса стандартов на разл. виды учеб.
·метод. док. , автор публ. по осн. про
блемам своей деятельности. 

Награждён боевыми орденами и 
медалями, орденом Трудового Крас
ного Знамени. 

Соч . :  Изучение и определение соста

ва справочно-информационных фондов 

предприятий Кузбасского экономичес

кого района. М . ,  1 966 (в соавт . ) ;  Автома

тизированная ИПС <<Квантор» для ин

формационного обслуживания специа

листов Кемеровской области // Науч . и 

техн . б-ки СССР. 1972 .  NQ 5 ;  Взаимодей

ствие научно-технических библиотек ре

гиона по выполнению тематических биб

лиографических справок 11 Там же . 1 984. 

NQ 5 (в соавт . ) ;  Функциональная специ

ализация - технолог автоматизирован

ных библиотечных систем 11 Там же . 

1 984. NQ 1 (в соавт. ) .  

Лит. :  А. Сбитневу - 70 лет // Науч. и 

техн. б-ки СССР. 1988. NQ 4; П и л ко И. С.  

Слово об учителе // Науч. и техн. б-ки. 

1 998. NQ 6;  Т у е в В.  Сбитнев и его учени

ки 11 Библиотекарь. 1 987. NQ 7. 

В. А. Фокеев 

СБОРНИК, издание, содержащее 
ряд произв. В зависимости от перио
дичности различают непериод. ,  пери
од. и продолж. сб. 

СВЕРДЛОВеКАЯ ОБЛАСТНАя 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА и м.  В .  Г. Б е л и н -
с к о г о, Екатеринбург, гл. б-ка реги
она, крупное универс. книгохранили
ще, зональный депозитарий, культур
ный, образоват. и информ. центр; 
центр краеведч . ,  науч . - исслед . и 
науч. -метод. работы для 1 027 муни
цип. б-к обл. Осн. в 1 899 как публ. 
обществ. по инициативе Екатерин
бургского о-ва любителей изящных 
иск-в в память о В. Г. Белинском. От
крытие состоялось 26 мая, в день его 
кончины. Гл. источником финанси
рования бьmи пожертвования состо
ятельных граждан, напр. чл. Госдумы 
И. А. Поклевского-Козелла. В фор-
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мирование фонда наиболее весомый 
вклад внесли Уральское мед. о-во, 
Екатеринбургская епархия, гор. дума, 
земства, чл. правления б-ки художник 
А. К. Денисов. Пользование б-кой 
было платным. Имелся кабинет для 
чтения. Б-ка работала ежедн. Первые 
25 лет ею управляла Е. М. Кремлёва, 
пожертвовавшая б - ке 2500  книг. 
В последующем по разл. причинам 
мало кому из дир. довелось руково
дить б-кой подолгу, за исключением 
Е. М. Григорьевой, проработавшей на 
этом посту 33 года. 

Первое собственное помещение 
б-ка обрела благодаря учреждению 
спец. денежного фонда в 1 9 1 6. Изве
стный архит. Екатеринбурга К. Т. Ба
быкин выполнил проект перестрой
ки одного из старых домов, а затем 
вместе с А. А. Фёдоровым безвозмез
дно осуществлял техн. надзор. 

После 1 9 1 7  фонды б-ки знач. по
полнились за счёт национализир. ча
стных б-к. В 1 932 она начала получать 
обяз. экз. В послевоен. годы в б-ке 

развернулась науч.-метод. работа, ста
ли издаваться метод.-библиогр. мат
лы в помощь б-кам обл. 

Постепенно создавались новые 
подразделения: 1 924 - отдел обработ
ки, 193 1 - метод. служба, 1 934 - от
делы лит. на ин остр. яз. и справ. -биб
лиогр . ,  1 937 - МБА, 1 940 - отдел 
брайленекой лит. , 1 970 - кабинет 
краеведения, 1 993 - отдел автомати
зир. библ. технологий,  1 997 - Интер
нет-центр. 

В 2003 фонд б-ки составил св .  
2 млн. экз. Представлена лит. на  50 яз. 
Ежегод. ОУНБ получает св. 1 500 назв. 
газ. и жури. Из общего числа поступ
лений 1 3 %  приходится на долю ме
стного обяз. экз . В 1 997 принят раз
работанный при участии её специ
алистов закон « 0  библиотеках и 
библиотечных фондах Свердловекой 
обл.» .  Идёт работа по созданию реги
он. системы «Книги в наличии и пе
чати>> .  

На рубеже 20-2 1 в в. важным ис
точником комплектования стали 
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Свердловекая областная универсальная 
научная библиотека им. В. Г. Белинского 

книж. дары Ин-та им. Гёте , изд-ва 
«Ланге-Шпрингер» ,  Б-ки Конгресса 
США, ин-та «Открытое общество>> ,  
посольства Франции, Рус. христиан
ского гуманитарного ин-та, Между
нар. комитета Красного Креста и др. 
opr. , а также изд-в и частных лиц из 
разных городов Урала. 

Фонд редких изданий включает 
рукоп. и старопеч. книги (ок. 2 тыс. 
экз . ) ,  прижизненные издания про
изв. А. С. Пушкина и Н. В .  Гоголя; 
продукцию изд-в А. Ф.  Смирдина, 
И. Д.  Сытина, А. С. Суворина. Осо
бенно ценны книги из дорев. частных 
кол. Н. А. Демидова, И. Я. Кривощё
кова, В. В. Голубцова. Уникально собр. 
изографики (альбомы, открытки, пла
каты, авторские экз. ). Есть нотно-муз. 
раритеты: «Музыкальная грамота для 
немузыкантов» В .  Ф .  Одоевского 
( 1 868), ноты опер Панзиелло и Третри 
( 1 8  в . ) ,  к-рые в России не издавались, 
репринт. переиздание 1 895 первой 
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напеч. в России в 1 7 9 1  партитуры рус. 
оперы «Начальное управление Олега» 
и др. 

60 тыс. экз. насчитывает собр. кра
еведч. лит. (с 1 8  в . ) ,  в т. ч. редкие биб
лиогр. издания, посвящ. Уралу, пери
одика с 1 83 1 .  С 30-х гг. 20 в. ведётся 
«Уральская» картотека. Б-ка возглав
ляет создание сводного каталога 
книж. памятников региона ( 1 8 - пер
вая треть 19 вв. ) .  

СБА сочетает преимущества тра

диц. и электрон. каталогов. Повышен
ным спросом пользуются ЭК «Новые 
поступления>> ,  БД «Лоцию> - ст. из 
текущей периодики, <<Свердловская 
обл.»,  «Романовы на Урале>>, <<Поста
новления местных органов власти>>, 
«Урал в цифрах и фактах», <<Библ-ве
дение>>. Имеется автоматизир. доступ 
к внеш. БД. Действует система элект
рон. доставки док. Пользователи мо
гут получить сканированные копии 
мат-лов из фондов ОУНБ и др. круп
ных б-к России. Действует информ.
правовой центр б-ки (с  1995).  

Б-ка обслуживает 47,5 тыс. читате
лей (кроме школьников) , выдавая им 
в год св. 970 тыс. экз. Мн. годы при 
б-ке работают клуб «Уральский биб
лиофил», англ. ,  фр. ,  итал. клубы, пресс
клуб «Взгляд» (существует 30 лет). 

ОУНБ возглавляет Уральское реги
ональное объединение по краеведч. 
библиографии и ряд корпоративных 
проектов :  «Сводная база данных>> 
«Статьи», «Точка опоры» (автоматиза
ция б-к обл.) и др. ,  является участни
ком проекта «Consensus omnium: кор
поративная сеть библиотек Урала» . 

Б-ка является реmон. координато
ром мегапроекта <<Пушкинская биб
лиотека: книm для российских биб
лиотею> (участвуют 147 б-к разл. ве
домств) ,  издаёт библиогр .  и метод. 
мат-лы: <<Лит. о Свердловекой обл.>> ,  
«История Урала>>, «Творческий поисю> 
(опыт б-к обл . ) ,  реф. библ . жури.  
«Schola>>, информ. бюл. «Екатеринбург
ский библиогид» (5 раз в год), «Сбор
ник методико-библиогр. мат-лов в по
мощь библ. работникам>> и т. д. 

В 90-е гг. развились связи б-ки с 
заруб. партнёрами. Она - чл. И ФЛА, 
участница проекта Новой школы со
циальных исслед. Воет. и Центр. Ев-

ропы (США) по обеспечению рос. 

б-к науч. жури. по социальным про

блемам;  консорциума <<Л анге 

Шпрингер>> - РБА - Рос. фонда фун

дам . исслед . по предоставлению 

б-кам бесплатного доступа к полно

текстовым электрон. жури. и др. При 

содействии Ин-та им. Гете в б-ке со

здан Нем. чит. зал. 
ОУНБ участвует в opr. мн. меЖду

нар. конф. ,  осуществляет повыше

ние квалификации сотрудников, со

четая проф. и культуролог. аспекты 
(гр.  «Перспектива>> ,  «Новые техноло
гии>>) ,  практикует стажировки в отеч. 
и заруб. б-ках. 

С 1 960 б-ка располагается в спец. 
построенном для неё здании на ули
це В. [ Белинского. 

Лит.:  <<Белинка»: Очерки истории. Ека
теринбург, 1 999; Г р и г о р ь е в а  Е. М .  
6 5  лет со дня основания Свердловекой го
сударственной б-ки им. В. Г. Белинского 1/ 
В помощь краеведу. Свердловск, 1 966;  
Екатеринбургская публичная обществен
ная библиотека им В. Г. Белинского: От

чёт о деятельности Екатеринбург. публ. 
б-ки им. В. Г. Белинского (за 1 899 г .) .  Ека

теринбург, 1 900; Из истории духовной 

культуры дореволюционного Урала. Свер
дловск, 1979; Мировой опыт - специали

стам 11 Библиотека. 1 998. NQ 7 ;  Свердлов
екая областная межнац. б-ка в 1 997 году: 
обзор деятельности. Екатеринбург, 1 998; 
Фонды редких и ценных изданий (книж
ных памятников) в библиотеках РСФСР: 

Указатель. М., 1 990; WеЬ-сайт Свердловс

кой областной универсальной научной 
библиотеки им. В .  Г. Белинского - http:j / 
library. uraic.ru/ 

М. В. Коптяева 

СВЕРДЛ ОВСКАЛ ОБЛАСТЬ. 
БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Первые 
книж. собр. на Урале бьmи монастыр
ские. Как свидетельствует опись 1 726, 
в б-ке Верхотурекого Николаевского 
монастыря насчитывалось 67 книг. 
Невьянский Богоявленский монас
тырь имел 43 экз. Одна из замечатель
ных б-к первой пол. 1 8  в. принадле
жала В .  Н .  Татищеву. Книж. кол. в 
1 8- 1 9  вв. имели заводчики, купцы, 
земские деятели. Мн. представители 
семьи предпринимателей Демидовых 
владели тысячами томов.  Сохрани
лись док. о б-ках разл. учреЖдений на 
демидовских з-дах - в уч-щах, завод-
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ских конторах, школах. Весьма круti
ными даже по общерос. масштабам 
были б - ки верхотур е кого купца 
Я .  Я .  Кузнецова (ок. 2000 экз . ) ,  ир
битского мещанина А. Гуляева, про
тоиерея Градо-Екатеринбургского 
собора Ф. Л .  Карпинского и др. Дей
ствовали платные б-ки Головой, Во
дянниковой и др. к 19 в. относится 
появление первых общедоступных 
б-к. Так, в Ирбите б-ка при уездном 
уч-ще выдавала книги не только уча
щимся и учителям, но и подписчикам 
из местного населения. Богатейшей 
по составу фондов была б-ка Уральс
кого о-ва любителей естествознания, 
созданного в 1 870. По инициативе об
щественности в память о В. [ Белин
ском в 1 899 бьmа открыта публ. об
ществ. б-ка его имени. 

В кон. 1 9 - нач. 20 в .  появились 
бесплатные нар. б-ки , открытые зем
ствами (напр . ,  в Екатеринбургском у. 
на их средства было организовано 
36 б-к и читален).  Созданием б-к за
нимались и самодеятельные о-ва -
попечения о начальном образовании, 
народной трезвости. Вносили свою 
лепту церкви ,  благотворительные 
фонды, частные лица. Так, по завеща
нию изв. книгоиздателя Ф. Ф. Павлен
кова на проценты от его капитала по 
всей России открылись т. н .  Павлен
ковские библиотеки. В Екатеринбург
ском, Верхотурском, Красноуфимс
ком у. их было б. 30. Продолжали 
свою деятельность и частные б-ки. 
Популярностью у молодёжи пользо
валась екатеринбургская читальня 
С. А. Тихоцкой. 

В нач. 20 в. были заложены осно
вы системы внешк. образования, по
высилась в этом деле роль б-к. В 1 9 1 6  
в Екатеринбургском у. было 64 чи
тальни (фонд 1 28 тыс. экз.) .  На каж
дую б-ку в ер. приходилось 434 чита
теля. Кроме стационарных, в у. чис
лилось 73 передвижки, в каЖдой из 
к-рых читали примерно 60 чел. 

После 1 9 1 7  мн. б-ки частных лиц 
и б-ки закрывавшихся учреЖдений 
бьmи национализированы и рассре
доточены. Так, часть собр. Н. А. Де
мидова оказалась в Выйском уч-ще,  
позднее бьmа передана в фонд редкой 
книm ОУНБ.  



В 20-30-е гг. в Свердловске (Ека
теринбург до 1 924 и с 1 99 1 )  было со
здано 8 высш. учеб. заведений с науч. 
б-ками, в т. ч. гос.  ун-т. Росла сеть б-к 
на новых з-дах - Уралмаше, Тагилст
рое, Уралмедьстрое. Из стен б-к ра
бота переносилась в цехи, бригады, 
бараки. За годы довоен. пятилеток 
Свердловекая обл . превратилась в 
один из крупнейших в стране регио
нов машиностроения и металлургии, 
а во вр. Вел. Отеч. войны сюда бьmо 
эвакуировано мн. пром. предприятий 
и науч. учреждений из зап. обл. В ре
зультате в обл. сформировались круп
ные информ.-библ. ресурсы. 

Свердловекая обл. стала одним из 
«полигонов» эксперимента 1966-67 
по созданию ЦБС - в числе первых 
6 городов России была централизова
на библ. сеть в Нижнем Тагиле. По
явились варианты централизации -
гор. ,  сел . ,  проф. ЦБС и одна из пер
вых в стране межведомств. система в 
Камышлове . В 1 972  на базе ЦБС 
Нижнего Тагила бьmа организована 
Всесоюз. школа передового опыта, 
проведён всесоюз. семинар-практи
кум «Комплектование фондов биб
лиотек в условиях централизации».  
Опыт свердловских б-к широко осве
шалея в проф. изданиях. Зам. дир. по 
науч.-метод. работе ОУНБ П. Я. Ха
занова была награждена орденом 
«Знак Почёта>> за заслуги в централи
зации б-к обл. 

К 2003 в обл. было ок. 60 б-к науч. 
исслед. учреждений , в т. ч .  Центр . 
науч. б-ка Уральского отделения РАН, 
св. 20 б-к вузов, ок. 80 - ер. спец. 
учеб. заведений. 

Муницип.  б-ки развивают след. 
направления деятельности: освоение 
новых информ. технологий и расши
рение репертуара оказываемых на их 
базе услуг (лидерами являются б-ки 
гор . Каменск-Уральский,  Лесной,  
Новоуральск, Нижний Тагил) ;  ин
форм. поддержка органов местного 
самоупр. ,  укрепление роли и места 
б-ки в местном сообществе; ин форм. 
поддержка образования; библ. крае
ведение; экол. просвещение населе
ния; культ.-просвет. и досугаво-раз
влекательные услуги (возрождение 
нар.  традиций и обрядов, создание 
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центров общения и творческих объе
динений). 

Региональная библ. политика осу
ществляется в рамках обл. программы 
сохранения и развития культуры, раз
работанной М-вом культуры по зака
зу прав-ва Свердловекой обл. Учреж
дены и присуждаются ежегод. библ. 
премии: «Путь к успеху» (за сохране
ние традиций и развитие инноваций в 
б-ках) и им. А. Н. Бычковой (за лич
ный вклад в развитие библ. дела). 

Наряду со Свердловекой областной 
универсальной научной библиотекой 
им . В. Г. Белинского важную роль в 
библ. деле играют др. обл. б-ки, выпол
няющие функции метод. центров для 

муницип. б -к  в соотв . с Законом 
«0 библиотеках и библиотечных фон
дах в Свердловекой обл.» от 8 апр. 1 997: 

О б л. б - к а д л я д е т е й  и 
ю н  о ш е с т  в а, Екатеринбург, созда
на в 1 994 путём объединения обл. дет. 
и юнош. б-к. Фонд св. 285 тыс. экз . ,  в 
т. ч. на англ . ,  нем. ,  фр. яз. В составе 
СБА имеются машиначитаемые БД 
«Краеведение>> ,  <<Проблемы образова
НИЯ» и др. Действуют воскресная гу
манитарная школадля детей 3-5 лет, 
пед. клуб для учителей англ. яз. Б-ка 
располагается в уникальном по архи
тектуре здани и ,  реконструкция 
к-рого (сер. 90-х rr.) знач. расширила 
её возможности. Чл. ИФЛА. 

О б л. с п е ц. б - к а д л я с л е -
п ы х,Екатеринбург, открыта в 1 952 на 
осн. брайлевекого фонда ОУНБ; совр. 
статус - с 1 972.  Имеет филиалы в 
Екатеринбурге и др. городах. Фонд 
СВ. 66 ТЫС. ЭКЗ . ,  В Т. Ч. б. 40 ТЫС. <<ГОВО
рЯЩИХ» книг. Машиначитаемые БД: 
Press - периодика, Book, TALV - <<ГО
ворящие>> книги, BRA ARTB - ста
тьи. В б-ке работает муз. гостиная. 

Эти б-ки вместе с О б л. м а с с  о 
в о й м е ж н а ц.  б - к о й организо
вали ряд крупных мероприятий, на
правленных на улучшение кач-ва об
служивания населения и повышение 
проф. уровня библ. специалистов: вы
ездные зональные семинары <<Биб
лиотека в меняющемся мире» ( 1 995-
97) , обл.  фестиваль библ. творчества 
( 1 999) ,  цикл конф. по праблемам чте
ния на 5 терр. обл. (2000) , выездные 
курсы повышения квалификации 
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(2000-0 1 ) ,  смотр-конкурс на лучшую 
постановку метод. работы Ц Б С  
(200 1 ) .  

Ведутся сводные каталоги: алф. кра
еведч. ,  иностр. книг, периодики и др. 

В последние годы регион. библ.  
политика осуществляется в рамках 
обл .  культ. программ, направленных 
прежде всего на сохранение фондов 
б-к  и создание телекоммуникац.  
библ. -информ. сети. 

Лит. :  В о р о б  ь ё в а Л. Конкурировать 
сотрудничая 11 Библиотека. 1 994. NQ 5; Из 
истории духовной культуры дореволюци
онноrо Урала. Свердловск, 1 979; Путево
дитель по фондам научно-технических 
библиотек России. М . ,  1996. 

А. И. Баканова, Т. А. Колосова, 
В. И. Рябухина 

СВОДНЫЙ КАТАЛОГ, библиогр. 
библ. каталог, отражающий док. , име
ющиеся в фондах двух и более б-к, с 
указанием их местонахождения путём 
простановки сиглы обладателя каждо
го док. Может вестись как карточный, 
печ. (до 1 9 в. - рукоп.) или электрон. ,  
либо параллельна в неск. формах. 
Долгое вр. рассматривался исключит. 
как инструмент библ. работы и объект 
библ-ведения (в СССР - А. И .  Брау
до, В. Э. Банк, Л. Б. Хавкина, Л. В. Тро
фимов, Л. Г. Чернышёв и др. ,  за рубе
жом - Ф. Милькау, Э. Ричардсон, 
А. Бертольд, Л. Бруммель и др.) .  С сер. 
60-х гг. его рассматривают и как биб
лиографическое пособие (Т. Н. Данчен
ко, Л. Н.  Жоголева, Е. Н .  Малевич),  в 
80-х гг. - как некую коммуникац. 
сферу, интегрирующую библиогра
фию, библ. дело и науч. -информ. де
ятельность (А. С. Аугустинайтис) . 

Библиогр. ( ориентировочно-поис
ковая) функция С. к. состоит в иден
тификации док-тных потоков, посту
пающих в библ. фонды или накоплен
ных в них массиво в ,  а также в 
оповещении потребителя информа
ции о док-тных ресурсах б-к. Как по
собие общей библиографии С. к. дол
жен максимально полно отражать 
фонды б-к-участниц в рамках фор
мально установленных границ отбо
ра. Отбор по качественным критери
ям (идеолог. , науч . ,  худож. и др.) дол
жен быть исключён. С. к. не может 
выполнять функцию ин форм. обеспе-



чения отдельных категорий потреби

телей, как это полагали мн. авторы. 

Библ. (адресно-поисковая) функция 

С. к. заключается в обяз. указании 

местонахождения отражаемых док. 

В отдельных случаях С. к. охватывает 

фонды не только б-к, но и архивов, 

музеев,  информ.  (док-тационных) 

центров, а также старопечатные изда

ния, док. на небумаж. носителях. 

Гл. цель создания С. к. - обеспе

чение полноты и оперативности по

лучения сведений о наличии и место
нахоЖдении док. в фондах б-к. Онитак
же помогают выявить состав библ .  

фондов и учитывать их терр. распреде
ление, способствуют повышению эф
фективности использ. библ. фондов,  
межбибл . взаимодействию ( М БА, 
комплектование , справ . -библиогр. 
обслуживание и др. ) ,  анализу библ.  
фондов и их рекаталогизации. 

Типизация С. к. осушествляется по 
признаку терр. охвата библ. фондов: 
меЖдунар. (фонды двух и более стран: 
С ША и Канады,  Скандинавских 
стран, стран СНГ и Балтии и др.) ;  нац. 
(общегос . ) ;  регион.  разл . уровней 
(библ . фонды любой терр . внутри 
страны) ; местные (библ. фонды круп
ного города) . В отеч. практике в осо
бый тип выделяют респ. сводные ка
талоги, к-рые являются одновр. нац. 
и регион. Особый тип также представ
ляют С. к. , охватывающие фонды б-к 
ведомств. библ. сети, однако их роль 
постоянно уменьшается. 

По функционально-хронолог. при
знаку С. к. подразделяются на: 1) ку
мулятивные, постоянно накапливаю
щие текущую библиогр. информацию 
(о новых поступлениях) , преобразо
вывая её в ретроспект. , которые реа
лизуются только в карточной или 
электрон. форме; 2) новых поступле
ний, регулярно и оперативно отража
ющие вливающиеся в библ. фонды 
док. за опред. период (не более чем за 
год);  3) ретроспект. , охватывающие 
накопленные в фондах док. за о пред. 
прошедший период. С. к. часто наз. 
указ. выписанных б-ками сер. изда
ний, что спорно, т. к. в нём нет дан
ных о наличии номеров изданий. 

По содержанию отражаемых док. 
С. к. бывает универс. ,  многоотрасл . ,  
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отрасл. ,  темат. (в т. ч. краеведч. ) .  Он 

может включать док. на одном яз. или 

на неск. В зависимости от мест изд. 

док. выделяются С. к. с междунар. 

(всемирным) охватом, отеч. ,  местных 

и заруб. док. С. к. отеч. док. и (или) 

док. на яз. одного народа может вы

полиять функцию нац. библиогр. ре

пертуара. На КаЖдЫЙ вид док. созда

ются, как правило, отдельные катало

ги (книг, сер . ,  картогр . изданий , 
инкунабул, микроформ и др. ) .  Боль

шинство С. к. во всём мире отражают 
наиболее активно обращающиеся и 
имеющие спрос у читателей док. , 
прежде всего заруб. , т. к. они не могут 
приобретаться в кол-ве , удовлетворя
ющем потребности всех б-к. Потреб
ность в адресной библиогр. инфор
мации о всех без исключ. видах док. 
растёт по мере развития нетрадиц. но
сителей информации. 

По способу библиогр. группиров
ки С. к. (за исключ. электрон.)  быва
ет алф. ,  сист. , словарным. Ранее воп
рос о группировке занимал знач . 
место в теории С. к. , но с распростра
нением машипочитаемой каталогиза
ции потерял свою остроту. 

Создание и ведение С. к. осушеств
ляется на оси. разграничения обя
занностей б-к-участниц, в соотв. с 
к-рым на одну из них возлагаются 
функции головной орг. , а на др. 
функции базовых орг. Головная, базо
вые и др. б-ки-участницы определя
ются для каЖдого С. к. отдельно; одна 
и та же б-ка может выполнять разл. 
роли в разных каталогах. 

Создание С. к. начинается с опре
деления его типа - совокупности 
признаков: вид док. , яз. (графика) , 
хронолог. период, терр. охват библ. 
фондов, а также состава б-к-участниц 
и их функций. Следующим этапом 
является сбор данных, осушествляе
мый по одному из двух способов. Сбор 
данных «снизу» означает передачу ад
ресной библиогр. информации, пред
назначенной для включения в С. к. , 
б-ками-участницами в головную б-ку. 
Такая технология предпочтительна 
для сбора информации о новых по
ступлениях. При сборе данных 
«сверху», в головной б-ке (имеющей, 
как правило, наиболее представитель-
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ный фонд соотв. вида док.) создаётся 

базовый массив библиогр. информа

ции (на оси. её каталога и (или) др. 

библиогр. источников) .  Базовый мас

сив рассьшается в б-ки-участницы, 

каЖдая из к-рых при наличии док. 

проставляет свои сиглы в библиогр. 

записях, а также вводит записи (со 

своими сиглами) имеющихся в них 

док. , отсутствующих в базовом масси

ве. В отеч. лит. такой метод получил 
назв. «снежного кома». Он целесооб

разен для создания ретроспект. ката
логов. Головная б-ка осуществляет 

обработку полученной из б-к-участ
ниц адресной и (или) библиогр. ин
формации, формирует и ведёт полный 
каталог, а также осушествляет обслу
живание потребителей, подготовку 
библиогр. изданий и (или) баз данных 
на машипочитаемых носителях для 
коммерч. распространения. При ЭК 
с удалённым доступом роль головной 
б-ки в обслуживании снижается. 

Древнейшим прообразом С. к .  
считаются таблицы Каллимаха (260 
до н.  э.), к-рые включали рукоп. кни
ги Александрийской библиотеки (см. 
Библиотека Александрина) и др. б-к 
античного мира. Первые С. к. (рукоп.) 
отражали книги, хранящиеся в мона
стырских б-ках средневековой Анг
лии:  «Registrum librorum Angliae» 
(«Указатель англ. книг», 2-я пол. 13 в.) 
и «Catalogus scriptorum ecclesiae» («Ка
талог церковных писателей>>) Дж. Бо
стона (ок. 1 4 1 0) .  Первый печ. С.  к. 
также издан в Англии; он охватывал 
фонды унив. б-к: «Catalogi librorum 
manuscriptorum Angliae et Hiberiae in 
unum collecti . . .  » (<<Каталог рукопис
ных книг Англии и Ирландии . . .  >> ) 
Э. Бернарда ( 1 697) . 

Во Франции в кон. 1 8  в. был создан 
план общефр. С. к. , к-рый должен 
был вырасти из рЯда местных катало
гов. Было собрано 1 , 2  млн. карточек 
на 3 млн. тт. , но до конца работа дове
дена не бьша. 

В 1 859 в Италии опубл. первый те
кущий печ. С. к. период. изданий в 
б-ках Милана. С 1 870-х rr. они мзда
вались в большом кол-ве в разл. гос
вах. В 1 886 вышел первый общенац. 
С. к. в Швеции. В 70-90-х гг. появи
лись проекты создания междунар . 



С. к. Такие каталоги прусских науч. 
б-к ( 1 895- 1 939) бьmи первым шагом 
на пути к орг. С. к. в совр. понима
нии. В рамках этого проекта выходил 
бюл. новых поступлений, а с 1 902 на
чат сбор информации о старых фон
дах, для к-рого впервые бьm приме
нён метод «снежного кома>>. С. к., со
ставлявшийся в Германии под рук. 
Х. В. Бергхеффера с 1 89 1 , основывал
ся на использ. печ. каталогов б-к раз
ных стран. С 1 895 издавался много
томный ретроспект. каталог унив. 
б-к Франции. С 1901 начато ведение 
С. к. Библиотеки Конгресса США. 

После Первой мировой войны на
блюдается знач. рост кол-ва С. к. Со
здаются нац. карточные С. к. ( 1 922 -
Нидерланды, 1 928 - Швейцария) , ох
ватывающие фонды почти всех 
б-к. С 1 925 начинается изд. междунар. 
«Сводного каталога инкунабул» 
( «Gesamtkatalog der Wigendrucke>> ) ,  
продолжающееся до сих пор. С кон. 
20-х rr. в Великобритании формируют
ся регион. библ. системы, при каждой 
из к-рых имеются С. к . , копии 
к-рых собираются в Нац. сводном ка
талоге в Лондоне. В 1 926 издаётся пер
вый С. к. - репертуар англ. старопеч. 
книги 1475- 1 640. В 1 927 выпускается 
первое изд. самого крупного в мире 
С. к. сер. изданий в б-ках США и Ка
нады << U nion list of serials . . .  >> (<<Сводный 
список сериальных изданий . . .  >> , 
2-е изд. , 1943). С 1 93 1  начинается публ. 
С. к. прусских (с 1936 - нем.) науч. 
б-к, прерванная Второй мировой вой
ной. В послевоен. годы работа по со
зданию С. к. вновь активизируется. 
С 195 1 Б-ка Конгресса США начала 
выпускать ежемес. жури. <<New seria1 
tit1es» («Новые назв. сериальных изда
НИЙ>>)  с кумуляциями, отражающий 
сведения о поступлениях текущих сер. 
изданий в б-ки США и Канады. В 1 965 
выходит 3-е изд. << U nion 1ist of serials . . .  ». 
Ретроспект. С. к. период. изданий вы
пускаются в Великобритании: «British 
union catalogue ofperiodicals» ( «Британ
ский сводный каталог периодических 
изданий», 1955-58), Франции «Cata-
1ogue collectif des periodique des debut 
du XVII-e siec1e а 1939 . . .  » («Сводный 
каталог период.  изданий с 17 в. по 
1 939 г. . . .  ») и др. С нач. 50-х rr. начи-

СВОДНЫЙ КАТАЛОГ 

нается междунар. сотрудничество по 
созданию общескандинавских С. к. 
В 1 956 Б-ка Конгресса США иреобра
зовала каталог своих текущих поступ
лений в <<Нац. сводный каталоГ>> б-к 
США и Канады («National union 
catalog» ) .  К наст. вр. он превратился в 
разветвлённую системуизданий. В 1 982 
осуществлён переход к выпуску катало
га на микрофишах; с нач. 90-x rr. парал
лельно выпускаются кумулятивные 
базы данных на компакт-дисках. 
С 60-х гг. при подготовке печ. С. к. ис
пользуются средства автоматизации. 
В 80-х гг. С. к. реализуются в библио
течно-информационных сетях. 

С. к. нац. и междунар. охвата пред
полагает создание централиз. или рас
пределённого банка данных, форми
руемого и поддерживаемого совр. 
средствами электронно-вычислит. 
техники. Примером может служить 
LINDA - нац. С. к. Финляндии, со
держащий информацию о фондах 
200 б-к страны по всем видам док. На 
междунар. уровне наиболее распрост
ранённой моделью системы С. к. яв
ляются информ. -библиогр. системы, 
формируемые в результате коопериро
ванной автоматизир. каталогизации 
док. Крупнейшим таким С. к. являет
ся OLUC («On-line Union Catalog>>) , 
поддерживаемый OCLC (см. Онлайно
вый комп ьютерный библиотечный 
центр) , на 2004 в его наполнении уча
ствуют 45 ты с. б-к из 84 стран, он по
лучил назв.  Всемирного каталога 
(Wor1dCat) и содержит 53  млн. запи
сей, к-рые отражают б. 880 млн.  док. 

В России первым С. к. бьmа сост. 
по поручению патриарха Никона ру
коп.  «Опись книгам, в степенных мо
настырях находящихся» ( 1 653) ,  вклю
чавшая 2672 рус . рукоп.  книги из 
39 монастырей. Первым печ. С. к. сле
дует считать << Мат-лы для сводного 
списка период. изданий по этногра
фии, антропологии, фольклору и ар
хеологии в петроградских б- ках» 
Э. А. Вольтера ( 1 9 1 3) ,  но по-настоя
щему С. к. начинают развиваться пос
ле совещаний по этому вопросу, со
званных по инициативе Наркомпро
са (Петроград и Москва, 1 9 1 8) .  Гос . 
публ. б-ка в виде эксперимента при
ступила к подготовке С. к. науч. б-к 
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Петрограда: в 1 924-25 издан С. к. 
иностр. книг за 1 920-24, в 1 928 -
иностр. период. изданий за период с 
1 авг. 1 9 1 4 по 1 янв. 1 928. В 30-е гг. вы
пускаются местные С. к. иностр. лит. 
и отрасл. ведомств. каталоги, гл. обр. 
по технике и медицине. В 1 94 1  вышел 
первый на терр. СССР сводный ка
талог-репертуар , отразивший груз . 
книгу за 1 629- 1 920. К 1 940 в СССР 
были созданы по инициативе отдель
ных б-к св. 60 печ. и карточных С. к. 
В период Вел.  Отеч. войны отражён
ные в них фонды в знач. стел. были 
уничтожены или перемещены. 

В послевоен. годы формируются 
системы С. к. на общесоюз. ,  респ. 
(союз. и авт. респ. ) ,  обл.  (краевом) и 
гор. уровнях. 

В 1 944 в ГБЛ начато ведение двух 
общесоюз. алф. С. к. : книг и сер. из
даний на иностр. яз. В 60-х гг. созда
ются общесоюз. карточные каталоги 
картогр. изданий на ин остр. яз. ( 1 965) 
и нотных изданий на европ. яз. ( 1 968). 
С 1 949 В ГБИЛ издаёт <<Сводный бюл. 
новых иностр. книг, поступивших в 
б-ки СССР» (вначале по универс . 
тематике, с 1 973 - по гуманитарной) . 
С сер. 60-х гг. ГПНТБ СССР начина
ет работу по выпуску текущих С. к. за
руб. изданий по естеств. наукам, тех
нике , сел . х-ву, медицине : новых 
жури. (с 1 965) ,  книг (с 1 969), период. 
изданий (с 1 973) .  ГБЛ издаёттекущие 
С. к. новых иностр. нот (с 197 1 ) ,  карт 
и атласов (с 1 979) .  Выходит в свет 
<<Ретроспективный сводный указа
тель иностр. период. и продолж. из
даний,  имеющихся в крупнейших 
б-ках СССР, 1 750- 1 965.  Естеств. на
уки. Техника. Медицина. Сельское 
хозяйство>> (6 тт. , 1 974-79) . Анало
гичный указ. жури. и продолж. изда
ний по обществ. и гуманитарным на
укам за 1 700- 1 975 выпущен в 1991  на 
микрофишах. В 50-70-е гг. изданы 
С. к. рус. книги, охватывавшие фон
ды лишь узкого круга крупнейших 
б-к Москвы и Ленинграда (они име
ют значение прежде всего как нац. 
библиогр. репертуары) . В 80-х гг. со
вершенствование систем автомати
зир. вьшуска С. к. ГПНТБ СССР обес
печило создание АСНТИ заруб. изда
ний. С 1987 в системе наряду с заруб. 
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отражаются и отеч. малотиражные из

дания. Ныне функционирует автома

тизир. система Рос. сводного каталога 

по заруб. и отеч. науч.-техн. лит. Сис

тема С. к. , охватывающих фонды б-к 

Сибири и Дальнего Востока (в т. ч .  

наиболее полно - Новосибирска) , со

здаётся ГПНТБ СО РАН .  В 25 респ. ,  

краях и обл. России сформированы 
карточные сводные краеведч. катало
ги, в отдельных регионах изданы рет
роспект. краеведч. каталоги. 

В 1 986 утв. <<Положение о системе 
сводных каталогов в библиотеках 
СССР», но оно не было реализовано, 
т. к. в кон. 80-х - нач. 90-х гг. стало 
сокращаться кол-во участников обще
союз. С. к. и др. каталогов из-за экон. 
трудностей, а также снизилось кол-во 
поступающих в б-ки заруб. изданий. С 
нач. 2 1  в. формируются преимуществ. 
электрон. С. к. и С. к. на микроноси
телях. Идёт процесс ретроконверсии 
карточных каталогов в ЭК. В перспек
тине в машипочитаемую форму будут 
переведены и ранее изданные книж . 

С. к. На оси. ЭК возможен вьш. печ. 
карточек, книж. изданий, микроформ 
и оптич. дисков. В конечном счёте дол
жна быть создана общегос. система 
С. к. Рос. Федерации. 

Лит. :  Д а н ч е н к о Т. Н. Сводные пе
чатные каталоги, изданные в СССР: Биб
лиоrр. указ. Л. ,  1 97 1 ;  О н а  ж е. Сводные 
печатные каталоги: Принципы и методы 
их составления. Л. ,  1 973; М а л е в и ч  Е. Н. 
О функциях сводных каталогов 11 Сов. 

библиотековедение. 1 982. NQ 3 ;  Сводные 
каталоm в СССР: Библиоrр. указ. М. ,  1 983; 
Сводные каталоги России: Аннот. указ. 
М . ,  1 995; Х а в к и н а  Л. Б. Сводные ка
талоги (история - теория - практика). 
М . ,  1 943; Ч е р н ы ш ё в  Л. Г. Некоторые 
вопросы теории сводных каталогов: (Оп
ределение, классификация, терминоло
гия) // Б-ки СССР. 1969. Вьш. 44; О н ж е. 

Система сводных каталогов: Структура, 
условия и пути создания // Там же. 1 97 1 .  
Вып. 48; Guidelines for d e  compilation of 
union catalogues of serials / IFLA. Paris, 1 982. 

Г. Л Левин 

СЕБЕСТОИМОСТЬ БИБЛИО
ТЕЧНОЙ ПРодУкции, экон. ка
тегория, отражающая величину из
держек пр-ва, приходящихся на ед. 
опред. ВИда библиотечной продукции. 
Издержки пр-ва представляют собой 

сумму затрат на оплату труда, покуп

ку мат-лов и комплектующих изде

лий, а также амортизационных отчис

лений в расчёте на объём всей библ. 

продукции или опред. её вИда. 

Величина, динамика и структура 

себестоимости зависят от содержания 

хоз. деятельности и пр-ва библ. ,  ин

форм. ,  образоват. , издат. и др. вмдов 

библ. продукции. Этот показатель 
используется для проведения библ. 
хоз. расчёта и установления цен на 

платное обслуживание, хотя себесто
имость имеют и бесплатные виды ус
луг, к-рые являются оси. в б-ках. 

Различия в специализациях, типах, 
материально-техн. и кадровом обес
печении б-к значительны, в связи с 
чем усреднение себестоимости одно
типной библ. продукции разных б-к 
для определения исходной цены про
блематично, если вообще возможно. 
Поэтому в кач-ве базовой цены на 
библ. продукцию должна принимать
с я индивидуальная себестоимость 
опред. вида продукции или библио
течной услуги, складывающаяся в 
конкретной б-ке.  

С. б. п .  определяется путём каль
куляции по следующим наим. статей 
затрат с указ. сумм по каждой из ста
тей: прямые затраты, в т. ч . :  оси. зар
плата библ. сотрудников, начисления 
на зарплату (26,2% от оси. зарплаты и 
доп. зарплаты), материальные издер
жки, услуги сторонних подразделений 
и орг. , накладные и пр. расходы (% от 
оси. зарплаты) ,  амортизационные от
числения, транспортные расходы. 

Библ. продукция может быть нор
мативной и сверхнормативной. Нор
мативная продукция является соб
ственностью б-ки, и доходы от её ре
ализации поступают в библ. бюджет. 
Сверхнормативную создают отдель
ные сотрудники после выполнения 
своих оси. произв. функций, и дохо
ды от её реализации также должны 
принадлежать этим сотрудникам. Со
вмещение оси. работы с вып. сверх
нормативной продукции обусловли
вает изменение калькуляции её себе
стоимости, в частности исключение 
статей, касающихся доп. зарплаты, 
начислений на зарплату, накладных и 
пр. расходов. 
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Для окончат. расчёта С. б. п . ,  на

ряду со статьями калькуляции, ис

пользуется показатель рентабельнос
ти (прибыли) . 

Лит. :  К а с ю к И. В. Вопросы ценооб

разования на издательскую продукцию биб

лиотек в условиях вхождения в рынок// Ру

мянцевские чтения: Материалы науч . 

практ. конф.  по итогам науч . - исслед. 

работы Рос. roc. б-ки (25-27 апр. 1995) .  

М. ,  1998. Ч. 1 ;  К л ю е в  В.  К. , А б б а к у 

м о в а Н. П .  Ценообразование и ценовой 

маркетинг в библиотеке: Науч. -метод. по

собие. М. ,  1 997. 

И. В. Касюк 

СЕВЕНСМА (Sevensma) Тиестсе 
Петер ( 1 879, Снеек, - 1 966, Хилвер
сюм) , гол. библ. деятель. Окончил Ам
стердамский ун-т, где получил степ. 
д-ра теологии и полит. наук. В 1 908 ра
ботал б-рем в Амстердамском ун-те, 
в 1 9 1 3  назначен дир. б-ки Коммерч. 
ун-та в Роттердаме, в 1 9 1 6  - публ. 
б-ки в Амстердаме,  с 1 929 совмещал 
эту должность с должностью дир. б-ки 
Амстердамского ун-та. В 1 9 1 2-23 -
1 -й презмдент Гол. библ. ассоциации. 
С 1 927 - дир. 6-ки Лиги наций ,  в 
1 929-58  первый Ген .  секретарь 
ИФЛА. В 1938 С. оставил Лигу наций, 
чтобы возглавить старейшую в НИдер
ландах унив. б-ку (Лейден) , при этом 
оставался Ген. секретарём И ФЛА. 

Вёл активную науч . работу как 
один из ред. 4-го изд. «Энциклопе
дИИ>> У Принса и гл. ред. гол. энцик
лопедии <<Zoecklicht» ( «Прожектор» ) .  
В честь 60-летия С .  коллеги основали 
премию его имени, к-рая ежегод. вру
чается ИФЛА за лучшую работу на 
избранную тему. 

Лит. :  W е d g е w о r t h R. Sevens
ma, Т. Р. // Wor1d Encyc1opedia of Library 
and Information Services. 3n1 ed. Chicago, 
1 993.  

Е. В. Деревянко 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АТIА
ния, Р е с п у б л и к а  С е в е р н а я  
О с е т и я - А л а н и я, БИБЛИО
ТЕЧНОЕ дЕло. Первая б-ка созда
на в 1 862 дворянским собр. во Влади
кавказе; она была платной. В 1 874 оси. 
нелегальпая нар. б-ка. Её пополнила 
частная б-ка С. Попова. К кон. 19 в. во 
Владикавказе насчитывалось 9 б-к,  
ими пользовалисЪ гл. обр. избранные 
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читатели. Первая обществ. б-ка была 
открыта в 1 895 .  

В 20-ЗО-е гг. массовые б-ки появи
лись во всех р-нах Сев. Осетии. 

К 2003 в респ. было 473 б-ки: 1 6 1  
публ. (массовая) ,  20 высш. и ер. учеб. 
заведений, 19  профтехуч-щ, 2 1 2  шк. , 
45 спец . ,  1 проф . ,  1 4  б-к разл. орг. 
Совокупный фонд - ок. 1 3  млн .  
экз . ,  в т. ч .  фонд б-к системы Мин
культуры России - св. 4 млн. экз . 
Сеть б-к М-ва культуры в 1 997 по
полнилась переданными ей 6 проф. 
б-ками. Общее число читателей в 
б-ках - ок. 500 тыс. 

Ведущей в респ. является НБ (см. 
Северная Осетия - Алания. Нацио
нальная научная библиотека) . Наряду 
с ней важную роль играют др. круп
ные б-ки во Владикавказе: 

Р е  с п. д е т. б - к а, Владикавказ, 
открыта в 1 967 в здании обл. архива, 
в 1 985 переехала в новое здание. Об
служивает детей, юношество, студен
тов вузов, преподавателей уч-ш, ли
цеев, шк. Фонд - ок. 200 тыс. экз . ,  в 
т. ч. лит. на англ . ,  нем . ,  фр. яз. Среди 
7 чит. залов - зал нац. и краеведч. лит. 
Есть комната сказок. 

Р е  с п. ю н о ш. б - к а, Владикав
каз, метод. центр для б-к всех систем 
и ведомств, обслуживающих юноше
ство. Открыта в 1 977. Основа фонда 
дублеты , переданные респ . науч . ,  
центр. гор. и др. б-ками. Обслуживает 
детей и юношество .  Фонд -
св. 1 30 ты с. экз. , имеется лит. на осет. , 
англ . ,  нем . ,  фр. ,  итал. яз. 

Р е с п. с п е ц.  б - к а д л я с л е -
п ы х, Владикавказ, открыта в 1 960 на 
базе брайлевекого фонда Респ. науч. 
б-ки.  Обслуживает чл. ВОС, инвали
дов др. категорий. Имеет 1 филиал, 9 
библ . пунктов .  Фонд - св. 37 тыс . 
экз . ,  в т. ч .  ноты, напечатанные по 
системе Брайля, графич. изоматери
алы для ,Слепых, кол. книг незрячих 
деятелей науки, техники, лит. , собр. 
поэзии незрячих; книги 1 9  в. 

Ф у н д а м . б - к а С е в е р о 
О с е т и н с к о г о  г о с . у н - т а  
и м. К. Л .  Х е т а г у р о в а, Владикав
каз, оси. в 1 920 одновр. с созданием 
Горского пед. ин-та на базе существо
вавших до 1 9 1 7  б-к,  Учительского 
ин-та, Терской войсковой учительс-

кой семинарии и обл. Фребелевских 
курсов. В период Вел.  Отеч. войны 
часть её фонда и оборудования погиб
ла. Изв. учёный Л. П. Семёнов пере
дал в дар б-ке личное собр. лит. , став
шее ядром фонда рус. и заруб. клас
сики. В 1969, после получения ин-том 
статуса ун-та, б-ка пополнилась кии
гами из ГБЛ, б-к Казанского, Ростов
ского и Дагестанского ун-тов . На 
2003 фонд составил св .  650  тыс.  экз . ,  
кол-во читателей - св .  30 тыс . ,  кии
говыдача б. 600 тыс. экз .  Имеются 
уникальные собр . :  книги о Терском 
казачестве (с 1 577) , по истории ре
лиг. учений ( 1 8-20 вв. ) ,  по истории 
Рос. гос-ва (кон. 1 7-20 вв. ) ,  архив 
кн . Воронцова, б-ка акад. Г. С. Ахв
ледиани, тр . проф. Б .  А. Алборова, 
И. А. Тахо-Годи, Л. А. Страковой , 
В. И. Абаева и др. 

Н а у ч. б - к а С е в е р  о - О с е 
т и н е к о й  г о с . м е д . а к а д е 
м и и, Владикавказ, открыта в 1 939 на 
базе б-ки Дома сан . просвещения. 
Фонд - б. 400 тыс. экз . :  издания по 
медицине и смежным отраслям,  об
ществ. наукам, лит-ведению, иск-ву, 
худож. лит. К редким изданиям отно
сятся <<Лекции по общей психопато
логии» Н .  М. Попова ( 1 897) , <<Сбор
ник мат-лов для изучения Кавказских 
Минеральных Вод» в 2 тт. ( 1 873-75) , 
книги дорев. владикавказских врачей 
М. Мисикова, К. Атарова, С. Шапош
никова, Г. Багдасарова, прижизнен
ные изд. тр. И. Павлова, В .  Бехтере
ва, В. Снегирёва. Б-ка издаёт биб
лиогр. указ. 

Кадры для б-к респ. с 1985 готовит 
библ . отделение при Владикавказ
ском Уч-ше иск-в. Знач.  вклад в раз
витие библ. дела Сев. Осетии внесли: 
первый историограф Нац. науч. б-ки 
Т. Б. Шанько, первый методист Осе
тии Т. В.  Слободская, исследователь 
осетинского фольклора и лит. Т. А Цо
маева, создательница уникальной мас
совой б-ки нотных изданий Т. Г. Ло
лаева,  а также В. Ф. Бацунова, 
Е. А Газданова, А Т. Гатеева, К. Б. Дзу
сова, В. С. Крейденк:о, Т. В. Кузовлева, 
Н. И.  Подкатилина, А Т. Темирлае
ва, Л. К. Тлатова, Р. К. Тургиева, 
3. У. Уруймагова,  Е. Г .  Цаликов , 
Р. Е. Чердлжиева и др. 
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Лит. :  Г а з  д а н о в  а Е. А. О моей про
фессии . . .  11 Сев. Осетия. 1 997, 28 мая; Ин
форматизация библиотек: задачи, пробле
мы, опыт: рек. указ. лит. 1 Нац. науч. б-ка 
РСО-А. Т. 1 -3 .  Владикавказ, 2000-2003 ; 
Путеводитель по фондам библиотек вузов 
Северного Кавказа. Ростов н/Д, 1 992 ;  
Служба деловой информации в библиоте
ках: Метод. пособие. Владикавказ, 2004. 

И. А. Хайманова 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛА.
ния, Р е с п у б л и к а  С е в е р н а я  
О с е т и я - А л а н и я, НАЦИО
нАлЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИотЕ
КА, Владикавказ, центр. б-ка регио
на, универс. книгохранилище, обра
зоват. , культурный и информ. центр; 
центр краеведч. науч. -исслед. и науч. 
метод. работы б-к  на  терр. респ. От
крыта в 1 895 во Владикавказе как об
шеств. по инициативе прогрес. интел
лигенции во главе с начальницей жен. 
гимназии В. Г. Шредерс - просвети
тельницей, другом осетинского поэта 
К. Хетагурова. 

Первонач. фонд составили 50 книг, 
полученных в дар. В дальнейшем лит. 
покупалась на пожертвования граж
дан, средства от благотворительных 
вечеров и т. п. 

С 1 920 Владикавказская обществ. 
б-ка стала именоваться центр. и пе
решла в ведение подотдела нар. обра
зования. К этому вр. фонд составлял 
30 тыс. экз. В 1937 б-ка переводится 
в систему Наркомпроса Сев . -Осет. 
АСС Р  и становится респ.  Статус 
науч. получает в 1 965,  начав издавать 
метод. и библиогр. мат-лы в помощь 
б-кам респ. ,  напр. указ. <<Осетинская 
советская драматургия» , <<Комсомол 
Северной Осетии» , << Поэзия в 
строю» . 

К 2003 фонд составил ок. 1 , 3  млн. 
экз. Среди редких книг единств. на 
терр. России экз. «Осетинской грам
матики» ,  первые изд. стихов К. Хета
гурова на рус . яз. ( 1 895) , «Юности 
честное зерцало, или показания к жи
тейскому обхождению» ( 1 7 17) ,  <<Дея
ния Петра Великого мудрого преобра
зователя России, собранные из досто
верных источников и расположенные 
по годам» И .  И. Голикова в 1 5  тт. 
( 1837-43),  <<История царствования го
сударыни императрицы Екатерины» 
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Национальная научная библиотека Республики Северная Осетия - Алания. Владикавказ 

А. А. Лефорта в 5 ч. ( 1 837-38), редкие 
издания по истории Осетии, кавказо
ведению, философии, обществ. мыс
ли, в т. ч. прижизненные издания вы
дающихся рус. и заруб. писателей. 

Читатели (36 ,5  тыс . )  обслужива
ются на абонементе с сектором нац. 
лит. и в 8 чит. залах. Книговыдача -
880 тыс . экз . Ежегод. выполняется 
почти 8 ты с. библиогр. справок, орга
низуется 200 те мат. выставок, 1 20 об
зоров лит. , пропагандирующих ред
кие издания, видеофонд и др. Сфор
мированы БД - новых поступлений 
и темат. (финансы и сел. х-во) . 

Б-ка разрабатывает актуальные 
библ.-информ. проблемы, организу
ет повышение квалификации кадров, 
внедряет новые информ. технологии. 

Лит. :  Листая памяти страницы: Этю
ды по библиотечному краеведению 1 Нац. 
науч. б-ка РСО-А. Владикавказ, 2005; На
циональная научная библиотека 1 895-
2005 : путеводитель 1 Нац. науч . б -ка 
РСО-А. Владикавказ, 2005 ; Фонды редких 
и ценных изданий (книжных памятни
ков) в библиотеках РСФСР: Указатель. 
М. ,  1990; WеЬ-сайт Национальной науч
ной библиотеки Республики Северная 
Осетия - Алания - http://www.mincu1t.ru/ 
1ibra�y/SoNB.htm 

И. А. Хайманова 

СЕГЛИН Елизавета Владимиров
на [3 1 .7( 12 .8) , 1 895 ,  с.  Нарин Курляп
декой губ . , - 8 . 1 . 1 985 ,  Москва] , библ. 
деятель, гл. 0-ва по пропаганде лит. 
наследия Н. К. Крупской при Ин-те 
педагогики АН СССР Училась в тор
говой школе (Тальсен, 1 9 1 1 ) ,  окончи
ла аспирантуру Ин-та библ-ведения 
при ГБЛ ( 1 933) .  Во вр. гражд. войны 
заведовала подотделом изд-в и б-к 
Царицынекого губкома РКП(б) .  
В 1 922-33 руководила б-кой Моек. 
губ. совета профсоюзов им. В. И. Ле
нина, Центр. б-кой профсоюза тек
стильшиков, обл. б-кой Моек. отдела 
нар. образования, Центр. б-кой Моек. 
обл. совета профсоюзов (МОСПС), 
возглавляла кафедру библиотековеде
ния в библ. комбинате М ОСП С, бьша 
зам . дир . по науч . - исслед. работе 
МГБИ. С. - один из организаторов, 
а затем рук. НИИ библ-ведения и рек. 
библиографии ( 1 937-40) , отв. ред. 
жури .  « Красный библиотекарь>> 
( 1939-41) .  В 1943 возглавилабибл.-биб
лиогр. изд-во Наркомпроса, с 1946 -
гл. ред. ВКП и зам. дир. по науч. час
ти, в 195 1 -56 - зам. зав. науч. -метод. 
кабинетом ГБЛ. 

Автор б. 8 0  публ . ,  касающихся 
практики проф. б-к, специфики мае-
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совых форм работы с читателями.  

Сер. мат-лов мемуарного характера 
содержит сведения о деятельности 
Н. К. Крупской. Ряд статей посвяш. 
видным библиотековедам. Один из 

ред. учеб. пособия для техникумов и 
библ.  отделений культпросветуч- щ  
«Библ-ведение>> ( 197 1 -72). 

Награждена медалями, имя С. за
несено в Книгу почёта РГБ. 

Соч.:  Читательские организации и биб
лиотека // Крае. библиотекарь. 1 925. N2 5; 
Библиотечная комиссия в клубе. М. , 1 927; 
О библиотечном ученичестве // Крае. биб
лиотекарь. 1936. N2 4; Система изданий го
сударственной библиографической реги
страции произведений печати// Сов. биб
лиогр. 1 9 50 .  Вып.  4 (29) ; Районные и 
сельские библиотеки Латвийской ССР // 
Библиотекарь. 1954. N2 4; Над чем работа
ет научно-методический кабинет библио
тековедения// Тамже. 1956. NQ 1; Чемуучи
ла нас Н. К. Крупская // Там же. 1 959. N2 2;  
Н.  К. Крупская об активности и самостоя
тельности масс в библиотечной работе // 
Б-ки СССР. 1 972. Вып. 53.  

Лит. :  Ф о к е е в  В. А. Сеглин Елиза
вета Владимировна// Библиография. 1 999. 

N2 2. 

В. А. Фокеев 

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА, 
Р е с п у б л и к а  С е й ш е л ь с к и е  
О с т р о в а , НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА С е й ш е л ь с к и х  
О с т р о в  о в ( S eychelles National 
Library) , создана в 1 90 8 ,  открыта в 
1 9 1 0 ,  первонач . называлась б-кой 
Карнеги. Финансировалась его фон
дом, получала дотации Брит. совета, 
б-ки Рэнферли (Ranfur1y Library, по
ставляет б-кам подержанные юшги) , 
фр. посольства и др. Фонд состоял из 
англ. и фр. изданий. Б-кой руководил 
совет дир . ,  назначаемый губернато
ром, непосредственное рук. осуще
ствляли куратор и его ассистент, 
к-рые не бьши проф. б-рями. 

В 1 909 специально для б-ки было 
построено 2-этажное здание, но из
за незнач. объёма фондов ей бьш вы
делен только первый этаж. В 1 970 
книж. фонд составлял 1 7  ты с .  экз . ,  из 
них 5 тыс. - на фр.  яз. (в оси.  родно
го яз. сейшельцев - креольского -
лежит фр.  яз . ) ;  читателями были 
эмигранты или сейшельцы, принад
лежащие к высш. сословию. В это вр. 
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б-ка становится частью М -ва образо
вания и информации и получает 
назв. Публ . б -ка Карнеги.  Чтобы 
оживить её работу, Брит. совет пре
доставил крупную субсидию на об
новление здания и покупку книг и 
мебели. 

После получения страной незави
симости ( 1 976) б-ке был присвоен 
статус нац. В 1978 она переехала в но
вое помещение. Великобритания пе
редала ей в дар фонд полностью 
укомплектованной передвижной 
б-ки,  а также фонды для б-к-филиа
лов на о-ве Праслен. М-во образова
ния и информации выделило знач. 
денежные средства на приобретение 
книг и др. библ .  мат-лов. Книж. дары 
были получены и от др. стран , в т. ч .  
СССР. 

К 2003 фонд нас· . rывал б. 47,7 тыс. 
книг на англ. и фр. яз. В нём выделе
ны лит. для взрослых, детей, периоди
ка ( б .  7 5  назв . )  и справ.  издания 
( 1 30тт.). Имеются собр. reorp. карт, об
зоров, док. о-ва Алъдабра. С 1 98 1  НБ 
приобретает лит. о Сейшельских о-вах 
и Инд. океане, к нач. 90-х - б. 400 тт. 
Фонды б-к-филиалов окраинных 
о-вов гранитной группы - Праслен 
(3200 экз. и 2300 читателей) и Ла-Диг 
(2000 экз. , 7 1  читатель) - полностью 
обновлены в 1 970 и 1 98 1 .  

Через сеть публ. б-к Н Б  обслужи
вает 65 тыс. чел . ,  в 1 98 1  создана пере
движная б-ка, совершающая 8 выез
дов в мес. в 15 центров и школ. НБ 
организует книж. выставки и др. мас
совые мероприятия. 

Лит. :  Д ж е к с о н  Ф. Национальная 
библиотека Республики Сейшельские Ост
рова 11 Библиотековедение и библиоrр. за 
рубежом. 1 987. Вып. 1 1 1 ;  Encyc1opedia of 
library history. N. У. ; L. ,  1994; WеЬ-сайт На
циональной библиотеки Сейшельских Ост
ровов - http :/ /www.dpb .dpu.dk/survey 1 
seychelles_ desc.htшl 

Н. Ф. Корноушенко 

СЕКТОР СЕТЙ СПЕЦИАлЬ
НЫХ БИБЛИОТЕК АКАДЕМИИ 
НАУк СССР, образован в 1 934 в свя
зи с переездом в Москву Президиу
ма,  ряда ведущих учреждений АН 
СССР и их 1 1  б-к с фондом 1 80 тыс. 
экз. Первонач. именовался Времен
ным постом (ВП) б-ки Акад. наук в 

М оскве и осуществлял функции 
представители БАН (см. Библиотека 
Академии наук) и посредника между 
нею и Президиумом АН СССР, др. 
учреждениями. Одновр. ВП руково
дил работой б-к моек. сети, обслужи
вал специалистов по МБА, органи
зовывал выставки новых поступле
ний и темат. к сессиям АН . В 1935  
начал централиз. комплектование 
б-к моек. сети отеч. лит. на базе од
ного из обяз. экз. БАН, а также фон
да иностр. лит. и обработку переда
ваемой б-кам сети лит. В 1 936 пере
именован в Моек. отделение Б-ки 
АН СССР (МоБАН) .  В 1 938  в состав 
БАН на правах моек .  отделения 
включена Фундам . б - ка обществ . 
наук - ФБОН (ныне - Институт 
научной информации по общественным 
наукам (ИНИОН) РАН) . МоБАН 
было ликвидировано, а его функции 
переданы Сектору сети спец. б-к,  
организованному в составе ФБОН. 
В 1 939 Сектор сети был выведен из 
ФБОН и вновь подчинён БАН . Его 
функции знач. расширились. По по
ручению Президиума АН СССР он 
начал комплектование б-к филиалов 
и баз АН на Дальнем Востоке, в Ка
захстане, Таджикистане, Закавказье и 
на Урале, а с  1 940 - б-к филиалов АН 
СССР в Туркмении и Узбекистане. 

В годы Вел .  Отеч. войны Сектор 
сети продолжал работу в Москве и 
даже расширил её, приняв на комп
лектование в 1 943 б-ки вновь создан
НЬIХ филиалов АН в Киргизии и Зап. 
Сибири, в 1 944 - в Коми АССР, в 
1 945 - в Карелии и Татарии. После 
войны он руководил работой по вос
становлению акад. б-к. 

В 1 946 ,  по предложению акад . 
С. И. Вавилова, в помощь МБА со
здан сводный каталог иностр. лит. , 
к-рый с 1 953  стал охватывать и отеч. 
издания. 

В 1 9 5 1  пост .  Президиума АН 
СССР при Секторе сети организован 
науч. -метод. отдел, расширена биб
лиогр. и справ . - библиогр . работа, 
организован обменный фонд. В 1 956 
создаются б-ки будушего науч. город
ка в Пущино (ныне Пущинекий науч. 
центр) , в 1 957-58 комплектуются 
центр. б-ки Воет. отделения БАН в 
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Новосибирске (ныне Государственная 
публичная научно-техническая библио
тека Сибирского отделения Российской 
академии наук). В 1 959  Сектор сети 
обслуживал 237 науч. учреждений и 
их б-к, в т. ч. 8 1 - в Москве, 1 8  б-к 
филиаловАН СССР и их учреждений, 
96 др. науч. учреждений на перифе
рии, 42 учреждения СО АН СССР. 
Это были б-ки отделений филиалов, 
науч. центров, ин-тов, баз, станций и 
т. п. Их фонды насчитывали б. 6 млн. 
экз . ,  они обслуживали св. 37 тыс. чи
тателей. За 25 лет б-ками, входящи
ми в сеть Сектора сети , издано 
219 темат. библиогр. указ. 

К сер. 60-х гг. кол-во б-к, объеди
няемых Сектором сети, уменьшилось 
до 1 54 в связи с образованием акад. 
наук союз. респ . ,  выделением их б-к 
в самостоятельные сети, созданием в 
Новосибирске ГПНТБ СО АН СССР, 
а также переходом нек-рых науч. уч
режд. в др. ведомства. Однако бурное 
развитие науки в 60-70-е гг. способ
ствовало появлению новых акад . 
структур. В 1 972 в состав Сектора сети 
входили уже 1 7 3  б-ки науч. -исслед. 
учрежд. В связи с необходимостью 
упорядочения их комплектования из
даниями смежной тематики, гл. обр. 
приобретаемой на валюту ин остр. пе
риодикой, встал вопрос о создании 
единого централиз.  фонда. Кроме 
того, в нач.  70-х гг. заявили о себе про
грес. технологии информ.-библ. обес
печения науч. исслед. на базе элект
ронно-вычислит. техники . Всё это 
побудило рук. АН СССР создать в 
1 973 центр. б-ку, соотв. профилю об
служиваемых Сектором сети науч.
исслед. учрежд. ,  - Библиотеку по ес
тественным наукам (БЕН) Российской 
академии наук. Сектор сети перестал 
функционировать. 

Лит.:  А б р а м  о в а В. И. Сектор сети 
специальных библиотек Академии наук 
СССР за 25 лет 11 Библ.-библиоrр. инфор
мация б-к АН СССР и акад. наук союз. 
респ. М. ,  1 953.  N2 25; Б а  ч а л д и н  Б. Н. 
Централизация библиотечной сети АН 
СССР // Науч. и техн. б-ки СССР. 1 974. 
N2 6; Г р  и в к о в И.  И. Сектор сети спе
циальныхбиблиотекАкадемии наук СССР 
за 30 лет 11 250 лет Библиотеке Академии 
наук СССР. М. ;  Л . ,  1 965; К р у г  л а к о в 
с к и й А. Н. Некоторые проблемы цент
рализации научных библиотек и инфор-



мационно-библиотечного обслуживания. 
М . ,  1 976;  Ф и л и п п о в  Н. Г. Развитие 
сети академических библиотек и методи
ческого руководства ими // Библ. -биб
лиогр. информ. б-к АН СССР и АН союз. 
респ. 1 969. NQ 4 (70); Щ е н к о в а  М. В.  
Специфика становления и использования 
сводного каталога Сектора сети специаль
ных библиотек Академии наук СССР 11 
250 лет Библиотеке Академии наук СССР. 
М.; Л., 1 965. 

3. Г. Высоцкая 

СЕЛИГЕРСКИЙ Александр Пав
лович [ 1 1 (24).6. 19 16, с. Медведь Шим
ск-.>го у. Новгородской губ . ,  -
�4: 1>':79, Москва] , библиотековед, 
спе�ист в обл. библ. фондоведения. 

Окончил рабфак в Ленинграде 
( 1 932) , учился на физ.-мат. фак. Ле
нингр. пед. ин-та им. А И. Герцена 
( 1 932-35) .  Окончил МГБИ ( 1 949) , 
аспирантуру ЛГБИ ( 1 956) ,  защитив 
дис. на соискание уч. степ. канд. пед. 
наук. Участник Вел. Отеч . войны. 
После тяжёлого ранения в 1 942 был 
направлен на работу в воен.-морские 
учеб. заведения, возглавлял б-ки разл. 
воен. вузов. В 1964-76 - в ГПБ им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина: зав. сек
тором отдела фондов и обслуживания, 
рук. проблемной комиссии <<Состоя
ние и перспектины развития книж
ных фондов массовых библиотек 
РСФСР» в отделе теории библ-веде
ния, зав. сектором исслед. проблем 
комплектования и использ. книж. 
фондов массовых б-к РСФСР. 

С. - один из создателей теории и 
методики формирования фондов мас
совых б-к и единого фонда централиз. 
библ. системы. Принимал участие в 
подготовке для органов гос. рук. библ. 
делом рекомендаций по вопросам со
вершенствования комплектования и 
использ. фондов массовых б-к. 

В 1 976-79 сотрудник ГБЛ . Уча
ствовал в работе проблемной комис
сии «Библиотека и научная информа
ция», возглавлял проблемную комис
сию « Состояние и перспектины 
развития книжных фондов массовых 
библиотек РСФСР>> .  

Соч. :  Организация фондов вузовских 
библиотек/ / Труды / ЛГБИ им. Н. К. Круп
ской. Л. ,  1958. Т. 4; Книжные фонды мас
совых библиотек: состав, комплектование 
и использование в государственных биб-
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лиотеках РСФСР. М. ,  1 974; Экономичес
кие аспекты в проблемах комплектования 
библиотечных фондов централизованных 
систем j j Сб. материалов по комплектова
нию и использ. книжных фондов массовых 
библиотек РСФСР. М.,  1 976. Вып. 27. 

И. В. ЭйдемШUlер 

СЕЛЛИЙ Адам Бурхард ( 1 695-
1 746, Петербург) ,  историк, библио
граф, писатель. Датчанин по проис
хождению. Обучался в ряде европ .  
ин-тов (медицина, богословие, фило
софия и словесность) . Образование 
получил в Йенском ун-те. В 1 722 при
ехал в Петербург, сотрудничал с Фео
фаном Прокоповичем. Бьш учителем 
лат. яз. в гимназиях, работал в Акад. 
наук. Принял монашество под име
нем Никодима ,  был смотрителем 
Александра-Невской духовной семи
нарии. Написал на лат. яз. ряд знач. 
ист. работ с указанием источников. 
В переводе на рус. яз. тр. С. позднее 
изданы Н. И. Новиковым и Е. А Бол
ховитиновым. С. составил первый в 
России биобиблиогр. словарь, став
ший также и первым указ. лит. по ис
тории (изд. в 1 736 в Ревеле) .  Болхо
витинов издал его в рус. переводе под 
заглавием <<Каталог писателей, сочи
нениями своими объяснявших граж
данскую и церковную российскую 
историю>> ( 1 8 1 5) .  В «Каталоге>> отра
жены соч. 1 64 рос. и иностр. авторов 
в алф. порядке с крат. биографиями. 
Особенно ценны обстоятельные биб
лиогр. сведения. 

После смерти С. в Александра-Не
вскую лавру поступили его рукописи и 
б-ка, содержавшая ряд рус. летописей. 

Лит . :  Б е р к  о в П. Н. Бурхард-Адам 
(Никодим) Селлий и его «Каталог писателей 
о России>> ( 1736 r.) // Вестн. ЛГУ. 1966. NQ 20. 
(Сер. истории, яз. и лит. Вып. 4); 3 д о б 
н о в Н.  В. История русской библиогра
фии до начала ХХ века. М. ,  1 955; К а у ф 
м а н И. М. Русские биографические и 
биобиблиографические словари. М. ,  1955. 

Э. К. Беспалова 

СМЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА, об
щедоступная, универс. публичная му
ницип. библиотека, низовое звено 
библ. системы в сельской местности. 
Кол-во С. б. на 1 . 1 .2004 - 37 476 (б-к 
всех ведомств на селе - 37 670). Яв-
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ляясь, как правило, филиалом ЦБС, 

обслуживает жителей сел. нас. пунк

та, в к-ром она находится,  и близле
жащих поселений. 

Как тип б-ки С. б .  - преемница 
существовавших до 1 9 1 7  публ. , нар . ,  
земских б - к .  О к .  2 тыс. С .  б .  были 
открыты в нач. 20 в. на деньги, заве
щанные издателем-просветителем 
Ф. Павленковым (см. Павленковские 
библиотеки) . 

В течение всего сов. периода библ. 
обслуживанию на селе уделялось осо
бое внимание.  Вместо небольших 
приклубных и колх. б-к, изб-читален 
преимущественное развитие посте
пенно получили (особенно в послево
е н. период) , самостоятельные С. б .  
(к кон. 70-х гг. б. 86% от общего числа 
б-к, работавших на селе) .  В целом 
С. б.  составляли к сер. 70-х гг. подав
ляющую часть массовых б-к СССР 
б. 72%; в зоне их деятельности прожи
вала почти половина населения стра
ны. Они имели, как правило, 1-2 ра
ботника и фонд 3-5 тыс. книг обще
образона т. и произв.  характера ,  
рассчитанных н а  массового читателя. 

Согласно нормативам 70-х гг. , ста
ционарная массовая б-ка в сел. мест
ности могла быть открыта для 750-
1000 жителей при условии, что рассто
яние между б-ками не превышает 
2-3 км. При наличии в зоне обслу
живания С. б. 500 и более учащихся 
1-8-х кл. и дошкольников до 6 лет 
при ней организовывалось дет. отде
ление (филиал) со штатными работ
никами. 

В связи с демогр. изменениями в 
сел. местности, начавшимиен в 1 965,  
проводились сокр. кол-ва стационар
ных С. б.  

В 70-е гг.  бьша осуществлена цен
трализация сети гос.  б-к: в ЦБС на 
базе районных библиотек бьши автома
тически включены все гос. массовые 
б-ки р-нов. К др. попыткам повыше
ния уровня деятельности С. б. в 70-
80-е гг. относят создание сел. культур
ных комплексов (СКК) , орг. отделов 
(секторов) с . -х .  лит.  и кабинетов 
науч . -техн . информации на базе 
центр. район. б-к и нек-рых С. б. -фи
лиалов. В кон. 20 - нач. 21 в. органы 
местного самоупр. из-за недостатка 
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средств нередко принимают решения 
о закрытии С. б. 

В России к нач.  90-х гг. стационар. 
С. б. (обычно филиалы ЦБС) имелись 
в 23 ,7% нас. пунктов, нестационар. 
в 52,4%, вовсе не имели их 23,9% по
селений . Филиалу выделялось на 
комплектование от 200 до 1 ,5 тыс. р. 
в год, на к-рые можно было приобре
сти в то вр. от 30 до 1 80 книг. В целом 
поступления в фонды б-к-филиалов 
сократились примерно в 5 раз, плат
ность МБА фактически лишила чита
телей С. б. данной услуги. Тем не ме
нее , в ер. по России сохраняется кии
гообеспеченность 5-6 книг на одного 
сел. жителя и 8- 1 2  книг на читателя. 

Во второй пол.  90-х гг. показатели, 
характеризующие состояние С. б . ,  
продолжали снижаться, н о  медлен
нее, чем в первой пол. десятилетия. 
Наиболее существенно сократился 
объём новых поступлений: он соста
вил всего 52,2% от уровня 1 995:  в 1 999 
все С. б. России получили чуть б. 5 млн. 
экз. Мн. С. б. совсем не получали но
вых книг. Заказы по МБА в 1 999 со
ставили 69,3% от уровня 1995,  при
обретение персональных компьюте
ров 6 1 ,4%.  

В то же вр .  социальная значимость 
С. б . ,  если судить по данным охвата 
населения библ . обслуживанием 
(52, 1 %  в 1 999) , практичес� не умень
шилась даже по сравнению с кон . 
70-х гг. , когда проводилось исслед. 
«Книга и чтение в жизни советского 
села» . С. б. активно участвуют в жиз
ни и культурной деятельности мест
ных сообществ: устраивают семейные 
праздники, организуют лит. -муз. го
стиные, занимаются краеведением, 
работают с учащимися в тесном вза
имодействии со школами. На Урале 
действует обществ. opr. «Содружество 
павленковских библиотек» (в рамках 
работающего под эгидой ЮНЕСКО и 
Рос. отделения Ин-та «Открытое об
щество» движения «Демидовский 
конгресс») , цель к-рой - обновление 
форм и методов работы С. б. С 2000 
реализуется спец. проект Ин -та «От
крытое общество» в помощь обновле
нию фондов С. б. - «Сельская б-ка». 

Минкультуры России совместно с 
благотворительными орг. осуществ-

ляет с 2003 всерос. программу созда
ния модельных сел. б-к, оснащённых 
совр. компьютерным оборудованием, 
фондом док. на различных носителях 
информации, предоставляющим чи
тателям доступ в Интернет. 

Принятие Федер .  закона от 
6. 1 0.2003 NQ 1 3 1 -ФЗ о местном само
управлении в Рос. Федерации, кото
рый разграничил полномочия адми
нистраций сел. поселений и муници
пальных р-нов,  вызвало закрытие 
многих С. б. в ряде регионов. Однако 
на большинстве территорий их сеть 
бьша в оси. сохранена благодаря пре
образованию ЦБС в межпоселенчес
кие объединения б-к на основе согла
шений органов самоупр. сел. поселе
ний и муницип . р-нов о передаче 
соответствующих полномочий и суб
венций на районный уровень. 

Лит. :  Г о р б у н о в  Ю., Ю р г а н о в  М. 
<<Свеча на ветру»: Семинар сельских пав
ленконских библиотек в Екатеринбурге 11 
Библиотека. 1 999. N2 7 ;  Книга и чтение в 
жизни советского села: проблемы и тен
денции. М. , 1978;  К у з ь м и н  Е.  И. ,  М а 

н и  л о в а Т. Л. Состояние и перспектины 
развития сельских библиотек в Российс
кой Федерации 11 Библиотековедение. 
2005. N2 2 ;  Общедоступные библиотеки 
Российской Федерации в цифрах за 1 999. 
М., 2000; Общедоступные государствен
ные библиотеки Российской Федерации 

в 1 995- 1 998 годах. М . ,  1 999 ;  Сельская 
библиотека в новых условиях. М . ,  1 996; 
Сельская библиотека в условиях местно
го самоуправления 1 Тюменская ОНБ им. 
Д .  И .  Менделеева. Тюмень, 200 1 .  Ч .  2: 
Пользователи библиотек: анализ социаль
ной структуры; Ф е н е л о н о в Е. А. Про
блемы библиотечного строительства. М. ,  

2005. 

И. П. Осипова 

сЕльскохозЯйствЕнныЕ 
БИБЛИОТЕКИ, спец. отрасл. б'-ки, 
осуществляющие библ. -информ. об
служивание opr. , науч. -исслед. учреж
дений, предприятий агропром. ком
плекса; структурные подразделения 
opr. (учреждений) системы М-ва сел. 
х-ва и продовольствия РФ и Рос. акад. 
с. -х. наук (РАСХН). 

Возникновение и развитие отеч. 
науч. С. б. тесно связано с историей 
становления с . -х. науки, начиная со 
2-й пол. 18 в . ,  когда в России начали 
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формироваться агрономич . науч . 
школы. Созданное в 1 765 Имп. Воль
ное экон. о-во, ставившее оси. целью 
способствовать развитию и усовер
шенствованию сел. х-ва и близких ему 
отраслей пром-сти, издавало «Тру
ды»,  где печатались проекты улучше
ния сел.  х-ва. Вольного экономическо
го общества библиотека собрала лит. 
по экономике и сел. х-ву, вела книго
обмен с заруб. б-ками. 

В 1 779 в Москве была открыта Зем
лемерная школа, преобразованная в 
1 835 в Межевой ин-т (ныне Гос. ун-т 
по землеустройству) , в 1 840 образован 
Горы - Горецкий земледельч . ин-т 
(ныне Белорус. с. -х. акад.), в 1 865 -
Петровская земледельч. и лесная акад. 
(ныне Моек. с.-х. акад. им. К. А. Ти
мирязева, МСХА). Видную роль ста
ли играть опытные с. -х. учреждения 
Никитский ботанич. сад ( 1 8 12), Казан
ский ветеринарный ин-т ( 1 8 13) ,  Смо
ленская с.-х. опытная станция ( 1 896) , 
Саратовская с . -х. опытная станция 
( 1 9 1 0 ,  ныне НИИ сел. х-ва Юго-Во
стока) и др. Численность их возрос
ла с 25 в 1 865 до 2 1 0  в 1 9 1 2 .  При этих 
учеб. и науч. учреждениях создава
лись б-ки ,  к-рые, хотя и выполняли 
функции проводника науч . мысли, 
но бьши закрыты для широкого кру
га пользователей, оси. своей функци
ей они считали накопление книж. 
фондов. 

В 20-30-е гг. 20 в. наблюдался ак
тивный рост науч . -исслед. ин-тов 
с . -х. профиля. В 1 929 организована 
Всесоюз. акад. с. -х. наук им. В. И. Ле
нина (ВАСХНИЛ) , а в 1930 при ней 
создана Всесоюз.  науч . с . -х .  б-ка 
(с  1 9 34 - Ц Н СХБ ВАСХНИЛ ) .  
В дальнейшем при региональных от
делениях ВАСХНИЛ (Среднеазиатс
кое, Сибирское, по Нечернозёмной 
зоне, Восточное, Южное, Закавказс
кое и Западное) были открыты центр. 
(респ.) науч. С. б.  

Организационно сеть С. б. оформи
лась в 1 960, на ЦНСХБ ВАСХНИЛ 
были возложены функции науч.-метод. 
рук. всеми С. б. страны. В 60-80-е гг. 
развитие сети , насчитывавшей ок. 
1 400 С. б., шло по линии взаимодей
ствия с др. б-ками и органами науч.
техн. информации. Отрасл. система 



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

НТИ по сел. х-ву становится органи

ческой частью единой общегос. сис

темы науч . -техн . информаци и ,  в 

к-рой ЦНСХБ заняла ведущее место 

наряду с Всесоюз.  науч . -исслед . 

ин-том техн . -экон .  исслед. по сел. 

х-ву. Большую роль в развитии сети 

сыграло «Положение о совместной 

работе по обслуживанию работников 

сел. х-ва универс. и с. -х. б-камИ>>, при

иятое Бюро Всесоюз. библ. совета, где 

чётко определены функции каждого 

типа С. б. На обл. уровне были обра

зованы терр. объединения б-к, обслу

живавших работников сел. х-ва. Сли

яние ресурсов б-к и органов НТИ 

произошло на базе единого терр . 

справ . -информ. фонда (ЕТ СИФ) .  

Б-ки осуществляли библ . -информ. 
обслуживание с . -х.  науч . ,  произв. 
коллективов и отдельных работни

ков .  Комплектование шло на оси. 
сводного тематико-типолог. плана, 
координировалась подписка на пе
риод. издания, создавался сводный 
справ. аппарат б-к региона, выпуска
лись справочники-путеводители по 
фондам. 

После 1 992 РАСХН стала право
преемницей ВАСХНИЛ, а сложивша
яся система ирекратила своё суще
ствование. Иерархич. схема метод. 
рук. сетью С. б. выглядит так: гл. ме
тод. и координац. центр - ЦНСХБ 
РАСХН , отделения - С . - П етерб. 
Ц Н СХБ РАСХН , Ц Н СХБ СО 
РАСХН. Сеть б-к насчитывает 178 
С.  б. в Нечерноземье, 304 - в Центр. 
р-не, Урале и Поволжье, 145 - в Си
бири и на Дальнем Востоке, 93 - на 
Сев. Кавказе. Всего в наст. вр. функ
ционируют 720 С. б . ,  в т. ч. 24 1 б-ка 
науч. -исслед. ин-тов, 46 б-к опытных 
станций, 65 б-к с . -х. вузов, 291 б-ка 
ер. с. -х. учеб. заведений, 73 б-ки ин
тон и школ повышения квалифика
ции. Их совокупный фонд насчиты
вает б.  55 млн. экз . ,  пользователей ок. 
2 млн. ,  киигоныдача - о  к. 50 млн . экз. 

Состав фондов конкретной б-ки 
зависит от профиля учреждения, при 
к-ром она функционирует. Фонды 
б-к учеб. заведений более универсаль

ны и содержат наряду с лит. с . -х. и 

смежной тематики, худож. произв. ,  

лит. п о  истории, иск-ву, философии 

и т. д. Б-ки НИИ имеют узко специа

лизир. фонды. Наиболее полные кол. 

книг по отдельным с . -х. культурам 

имеют б-ки соотв.  Н И И ,  напр . ,  

В Н И И  картофелеводства ,  В Н И И  

люпина, ВНИИ льна, ВНИИ рапса и 

т. д. Особенно крупными фондами 

располагают б-ки вузов: МСХА им. 

К. А. Тимирязева (ок. 2 млн .  экз . ) ,  

Воронежского, Кубанского, С . -Пе

терб. гос. агрономических ун-тов (ок. 
1 млн. экз. в каждом) . 

Старейшая С .  б .  - С . - Петерб.  
ЦНСХБ Сев . - Зап . науч . центра 
РАСХН (ныне Науч. с. -х. б-ка Всерос. 
науч.-исслед. ин-та растениеводства 
им. Н. И. Вавилова) оси. в 1 8 3 8  как 
б-ка Уч. комитета М-на гос. имуществ. 
Фонд (о к. 1 ,  7 млн. экз.) включаетсобр. 
редких книг начиная с первых изданий 
18 в.,  в т. ч. «Флоринова экономия», пе
реведённая по приказу Петра I, тр. пер
вых рос. агрономов А. Т. Болотова, 
П. А. Костычева, В. В. Докучаева, Тр. 
Имп .  Вольного экон. о-ва с 1 7 8 5 ,  
<<Земледельч. газета» з а  8 4  года, ме
мориальные б-ки - пред. Уч. коми
тета М-ва гос .  имуществ (ок. 8 тыс.)  
Е. А.  Петерсона и др. Полно представ
лены мат-лы опытных учреждений на
чиная с работ Д. И. Менделеева - пер
вого организатора с . -х .  опытного 
дела в России. 

К наиболее крупным С. б.  отно
сятся б-ки с . -х. вузов. Старейшая из 
них - Центр. науч. б-ка им. Н.  И. Же
лезнова МСХА им. К. А. Тимирязева 
создана одновр. с открытием Петров
ской земледельческой и лесной акад. 
в 1865. Имя первого ректора акад. , изв. 
ботаника и агронома акад. Н. И. Же
лезнова присвоено б-ке в 1967. Фонд 
б.  2 млн. экз .  В нём сосредоточены 
уникальные издания по естествозна
нию, биологии, сел. х-ву, богатейшие 
кол. старинной рус. и заруб. с . -х. кни
ги со вр. возникновения книгопеча
тания, книги изв. деятелей с. -х. науки 
А. П. Богданова и Е. А. Богданова, 
И. А. Каблукова, Н .  М .  Кулагина, 
Н. А. Майсуряна и др. 

Б-ка старейшего вуза - Гос.  ун-та 
землеустройства (бывш. Межевой 
ин-т) оси. в 1835 ,  имеет редкий фонд, 
в к-ром собраны книги по межевому 
делу, землеустройству, земельному ка-
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дастру, дорев. издания проф. И. Е. Гер

мана, К. А. Кофода и др. 

Б-ка Воронежского гос . аграрно

го ун-та оси. в 1 9 1 3 .  Имеет кол. ред

ких книг с 1 837 ,  среди к -рых личная 

б-ка проф. И. В .  Якушкина, состоя

щая из дорев. изданий по сел. х-ву, тр. 

агроун-та с 1 9 1 3  и др. В список б-к, 

имеющих уникальные фонды, вклю

чены 37 С. б.  Кол. книг изв. деятелей 

с .-х. науки с их автографами находят

ся в б-ках МСХА им. К. А. Тимиря

зева, Почвенного ин-та им. В.  В . До
кучаева, Всерос. ин-та животновод

ства и др. 
Справ .-поисковый аппарат С.  б .  

представлен каталогами и картотека
ми. Используемая в большинстве б-к 
схема классификации - УДК, для 
обществ . -полит. разделов - ББК.  
Б-ки ер .  с. -х. учеб. заведений работа
ют только по Б Б К. 

С. б.  используют разнообр. формы 
массового, группового и индивиду
ального информирования пользова
телей: книж. выставки, дни информа
ции, дни специалиста, декады и ме
сячники пропаганды спец .  лит. , 
развито индивидуальное информиро
вание. С. б . ,  сохраняя традиц. формы 
информ. -библиогр. обслуживания, 
активно внедряют новые информ.  
технологии: создают ЭК,  выпускают 
с помощью ЭВМ библиогр. указ . ,  ве
дут электрон. картотеки книгообеспе
ченности учеб.  лит. , переводят на 
электрон. технологии индивидуаль
ный учёт фонда, подписку на период. 
издания и т. п .  В оси. С. б. использу
ют АИБС МАРК. 

Развиваются междунар. связи С. б. 
Их координация осуществляется 
Объединением С. б.  субъектов СНГ, 
созданным в 1992 с целью обмена ин
формацией по проблемам агропром.  
комплекса с использ. новых информ. 
технологий. 

Лит.:  Б о ч е в е р  А .  М. Роль научных 
сельскохозяйственных библиотек в систе
ме информации 11 Совещание-семинар 
работников сельскохозяйственных биб
лиотек, 7- 10  дек. 1 966 г. М., 1 967; П о 
з д н я к о в  В .  Г . ,  Ш и т и к о в а  А. С.  Де
ятельность Центральной научной сельско
хозяйственной библиотеки и её cem по 
информационно-библиотечному обсЛу
живанию АПК 11 Бюл. МС Агропромин-



форм НТИ стран - чл. СЭВ. 1989. N2 4; 
Я й к о в а А. Т. Информационно-библио
графическое обеспечение специалистов 
сельского хозяйства // Сов. библиотекове
дение. 1984. N2 3 .  

Н. П. Абакумова, В .  В. Пикулина 

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ, чтение 
книг вслух взрослыми чл. семьи детям 
или детьми в домашней обстановке, 
давняя традиция рус. быта 1 8 - нач. 
20 вв. ,  присущая разным сословиям. 
Как метод домашнего образования с 
кон .  80-х rr. 20 в. поддерживается 
публ. и дет. б-ками, к-рые сост. спис
ки лит. для детей с метод. рек. по их 
использ. в условиях семьи, организу
ют лектории для родителей, работа
ют с семьями индивидуально. 

С. ч. является одной из эффектив
ных форм формирования читателя с 
раннего возраста и средством привле
чения его и чл. семьи в б-ку. 

Обсуждение прочитанного (если 
продуманно выбраны книги для С. ч .  
и правильно понято их содержание) 
учит детей размышлять, анализиро
вать, отстаивать свою точку зрения, 
развивает их коммуникативные 
кач-ва, родителям помогает реализо
вывать свои пед. установки. 

Лит.:  К о р ч и н е к а я  И.  Чтение де
тей: проблемы сотрудничества семьи и 
библиотеки // Библиография. 1 995. N2 3 ;  
Н е в с к и й  В .  Развитие по спирали // 

Библиотека. 1994. N2 4; П о л и щ у к  М. А. 
Семейное чтение и библиотека: грани вза
имодействия (по результатам исследова
ния) // Библиотековедение. 2002. N2 2 ;  
Я щ е н к о  Н. ,  З а д у б и н и н а  А. От 
идеи к практике // Там же. 1 994. N2 10 .  

И. П. Осипова 

СЕМЕНОВКЕР Борис Арьевич 
(р. 2 1 . 10 . 1 935 ,  Москва) , библиограф, 
библиографовед, д-р пед. наук ( 1990) , 
д. чл. МАИ ( 1 994) . 

Окончил Моек. гос. ин-т иностр. 
яз. ( 1 958) ,  работал учителем ер. шк. 
С 1 963 - в ГБЛ, затем во ВГБИЛ.  
В 1 975-98 - зав. сектором теории 
гос. библиографии, ведущий науч. со
трудник Всесоюз. книж. палаты, с 
1998 - гл. науч. сотрудник РГБ. 

Гл. направления науч. деятельнос
ти - теория и история нац. библио
графии, всемирный (универс.) биб-

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ 

лиогр. учёт, развитие библиографии в 
странах Лат. Америки, Древнем мире, 
стандартизация в обл. издат. дела и 
библиографии. Новаторское исслед. 
библиогр . памятников Византии ,  
Египта, Месопотамии повлекло пере
смотр в ист. -библиогр. науке пред
ставлений о генезисе и ранних этапах 
развития библиографии. С 1 998 сто
ял у истоков разработки проблемы 
автоматизации библиогр. процессов, 
написал один из первых моногр. тр. 
по данной проблеме.  

Автор б. 1 60 публ. , в т. ч . 1 0 моногр. 
и справочников. 

Соч . :  Представление библиотечной и 
библиографической информации в авто
матизированных системах: (Развитие фор
матов). М. ,  1972; Национальная библио
графия в странахЛатинской Америки. М. ,  
1 97  4 ;  Стандартизация в издательском деле 

( 1 932- 1982) // Книга: Исслед. и материа
лы. М. ,  1982. Сб. 45; Ретроспективная го
сударственная библиография СССР:  

(Справочник) . М. ,  1990; Государственная 

библиография в информационном обще
стве. М. ,  199 1 ;  Потребительская модель го

сударственной библиографии. М . ,  1 993.  

(Издательское дело: Научно-технический 
информационный сборник. Вып. 5); Биб
лиографические памятники Византии. М. ,  
1 995; Эволюция библиографии как лите
ратурного феномена // Книга: Исслед. и 
материалы. М. ,  1 995. Сб. 70; Библиографи
ческая культура древней Месопотамии. 

М., 1 999; Государственная библиография 

России и современные проблемы ретрос

пективной библиографии // Ретроспектив
ная национальная библиография Российс
кой Федерации: Сб. ст. и материалов / РНБ; 
РГБ. СПб.,  1999; Государственная библио
графия России: XVIII-XX вв. : Моек. пе
риод, 1 920- 1933 ;  1934- 1 945. М . ,  2000. 
Вып. 1 -2; Государственная библиография 

России: XVIII-XX вв. :  Петерб. период, 
1 7 1 0 - июнь 1 920. М . ,  200 1 .  Вып. 1 -2;  
К вопросу о ретроспективном государ
ственном архиве печати // Вестн. архиви
ста. 200 1 .  N2 3 .  

Лит. :  Л е т а л о в и ч  Е. Г. Модели госу
дарственной библиографической инфор
мации // Библиотековедение. 1994. N2 5/6; 
Г а р а и и н а  С. Поэт библиографии // 
Библиография. 2000. N2 6; Непроторённой 
дорогой // Сов. библиография. 1992. N2 2.  

А. Н. Верёвкина 

СЕМИuАРИЙ, науч. -вспом. биб
лиографическое и методическое посо
бие. Оси. разделы: историогр. обзор 
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общей темы С. ,  «темник» - совокуп
ность проблем,  выдвигаемых для са
мостоятельного исслед. с ориентиро
вочным планом и лит. к каждой из 
них. Наибольшее развитие С .  полу
чили в лит-ведении . Среди них раз
личаются персональные,  посвящ. 
жизни и творчеству отдельных писа
телей,  и проблемно-темат. по отдель
ным периодам развития лит. , лит. на
правлениям, жанрам и т. д. Оси. при
менение находят в практике работы 
вузов. 

Лит. :  Б а р с у к  А. И. Печатные семи
нарии по русской литературе ( 1904- 1963): 
Ист. -библиогр. очерк. М., 1 964. 

СЕНЕГАлА НАЦИОнАлЬНЫЕ 
БИБЛИОТЕКИ (National Libraries of 
Senegal) . Функции нац. б-к в Сенега
ле выполняют три б-ки. Старейшая из 
них - Б-ка Нац .  архива Сенегала 
(Library of the Archives National of 
Senegal) , оси. в 1 9 1 3  в Дакаре. Гото
вит и издаёт библиогр. бюл. «Библио
графия Сенегала» , хранит все офиц. 
гос. публ. страны. 

Б-ка Ин-та фундам. исслед. Чёр
ной Африки (Library ofthe Fundamen
tal Institute of Black Africa) возникла в 
1 938 на базе Б-ки прав-ва Фр. Зап .  
Африки (Library of the Govemment of 
French West Africa) , получив от неё в 
наследство б. 6 тыс. разл. док. В наст. 
вр. её фонды составляют 26 тыс. экз. 
В числе кол. - собр. рукописей, ста
ринных и редких книг, подшивки газ. 
колониальных вр. С 1 946 б-ка обяза
на вести регистрацию авторского пра
ва, с 1 976 - получать и хранить обяз. 
экз. печ. продукции страны.  

Полномочиями нац. б-ки наделе
на и Б-ка Центра исслед. и док-тации 
Сенегала (Library of the Centre for 
Research and Documentation of Sene
gal) , оси. в 1 944 в Сен-Луи. 

Лит.:  Wor1d Encyc1opedia of Library and 
Information Services. 3n1 ed. Chicago, 1 993 .  

Л. Н. Нагаева 

«СЕРАЯ» ЛИТЕРАтУРА (grey li
terature) ,  единого общепринятого оп
ределения среди б-рей и документа
листов нет. По мнению специалистов 
Британской библиотеки, к ней моrут 
быть отнесены док. , к-рые невозмож-



но свободно получить через обычные 

книготорг. каналы и поэтому трудно 

идентифицировать и приобретать. 

Фр. ассоциация стандартизации на

зывает «С.» л. напеч. на машинке или 

тип. путём док. , выпущенные в рас

чёте на ограниченную аудиторию и 

находящиеся вне коммерч. книгоиз

дания и торгового оборота, на грани

це возможностей библиогр. учёта. 
В отеч . библ . - информ.  лексике 

60-80-х rr. бьmо более распростране
но близкое по смыслу понятие <<не
публикуемые док.» .  

Прогресс в обл. издат. дела сопро

вождается появлением всё большего 

числа относящихся к «С. >> л. док. вне 
традиц. книгоиздания (науч. докл . ,  
обзоры,  ежегод. отчёты, заключения 
экспертов и др. ) .  Автоматизация уп
равленческого и науч. труда позволя
ет <<публиковать» их непосредствен
но в кабинетах учёных и управленцев 
(desktop puЬlishing) .  Это док. , пред
полагающие необходимость частого 
обновления , как правило,  межот
расл. характера. К выпуску «С .»  л. 
прибегают гл. обр. для ускорения и 
удешевления издат. процесса и в свя
зи с узкоспец. характером издаваемых 
мат-лов. 

Специалисты различают два типа 
«С.>> л. - публ. науч. характера, выпус
каемые обычно НИИ, ун-тами (отчё
ты об исслед. ,  мат-лы совещаний, тр. 
конф. и семинаров, дис . ,  переводы) ; 
пр. док-тальные мат-лы (внутриве
домств. и внутриучрежденч . ,  публ . 
торг. и пром. палат, ассоциаций, полит. 
партий и профсоюзов, экон. пере пис
ка, планы, листовки и др. ) .  

Количественное соотношение 
«С.» л. с др. публ. определить трудно: 
предположительно оно сост. от 9 до 
20% . «С.» л .  выпускается, как прави
ло, небольшими тиражами и выбо
рочно распространяется гл. обр. в ру
ководящих и дочерних структурах 
издающей орг. почти без рекламы. 
Из-за трудностей получения «С . >> 
л. мн. б-ки предпочитают вовсе её не 
собирать. 

В наст. вр . положение в данной 
обл. улучшается благодаря усилиям, 
предпринимаемым как на нац. уров
не, так и в сфере международного биб-
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лиотечного сотрудничества. Большую 
помощь в идентификации <<С.» л. ока
зывают базы данных в oп-1ine или на 
CD-ROM. 

Самым крупным в мире фондом 
<<С.» л .  располагает Центр обеспече
ния док. Британской б-ки: б.  4 млн. 
науч. отчётов - амер . и европ. , б .  
3 15  тыс .  мат-лов конф. (ежегод. их 
прирост - 15-18  тыс. экз.) , б. l ОО тыс. 
брит. докт. дис . ,  б. 400 тыс. дис . из 
США, переводы. Все они отражаются 
в ежемес. печ. указ . ,  их можно полу
чить в виде микрофиш, на CD-ROM. 

Различные агентства в течение мн. 
лет собирают «С.» л. в США. Одно из 
них - NТIS (Natioпal Technica1 Infor
mation Service) - выполняет в год о к. 
1 50 тыс. рефератов НИР, ведущихся 
в США и за рубежом (в Германии, 
Великобритании,  Франции ,  Япо
нии) , издаёт ежегодники и каталоги 
по «С.» л. В России накоплением и 
обработкой отчётов о НИР и ОКР, 
канд. и докт. дис. занимается Всерос
сийский научно-технический информа
ционный центр (ВНТИЦентр). 

Европ. сотрудничество в работе с 
«С.» л. началось с конф. ,  организо
ванной Европ.  экон. комиссией в 
Йорке (Великобритания, 1978) ,  к-рая 
приняла решение о формировании 
БД информ. системы по <<С. >> л. в Ев
ропе - SIGLE (System Information on 
Grey Literature in Europe).  Созданная 
в 1980, эта многоотрасл. БД включает 
б. 325 тыс. записей и ежегод. увели
чивается примерно на 40 тыс. запи
сей; доступна в on-line и на CD-ROM. 

В 1985 10  нац. центров - участни
ков SIGLE образовали Европ. ассоци
ацию по использ. «С.» л. - EAGLE 
(European Association for Grey Litera
ture Exp1oitation) . Гл. её задача - мак
симальный охват «С.» л. путём акти
визации деятельности чл. орг. и рас
ширения членства в ней  - она 
открыта для любой европ. страны. 

Разработаны правила, унифициру
ющие работу с «С.>> л. Они касаются 
идентификации док. , правил обра
ботки и распространения. 

Хотя развитие электрон. сетей об
легчает поиск и получение <<С.» л . ,  эта 
проблема ещё далеко не решена. Ко
ренные улучшения здесь связаны с 
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междунар. кооперацией и использ. 

новых технологий. 
Лит.: Б а г р о в а  И. Ю. Серая литера

тура: проблемы поиска, приобретения и 

доступности: (По зарубежным материа

лам) // Библиотечные фонды. Формиро

вание и использование: Науч. -реф. сб. 1 

РГБ. М. ,  1 998.  Ч. 2; В е с с е л  Р. Значе

ние меЖдУНародного сотрудничества для 

доступности серой литературы // Там же; 

К л ю е в  В. К. Библиотека на рынке нео

публикованной и малотиражной инфор
мационной продукции 11 Науч. и техн. 
б-ки .  1 99 7 .  NQ 1 ;  М а л и н о в с к а  Э . ,  
К в а н ь е н  Б .  Серая литература - фон

ды, системы, пользователи // Там же. 

200 1 .  NQ 4. 
И. П. Осипова 

С ЕРБИИ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОтЕКА (Народна библиоте
ка Србиjе) ,  Белград, гл . науч. б-ка 
страны, центр единой библ. -информ. 
системы, реф . -науч. информации и 
метод. работы, старейшее учреждение 
культуры в Сербии. Оси. в 1 832, тогда 
же начала получать бесплатный обяз. 
экз. произв. печати. В 1 845 имела 2283 
экз. ( 1 42 1 назв. ) ,  вела алф. каталог по 
яз. изданий. Княжеским указом 1 853 
введена должность гл .  б-ря в ранге 
проф. Высш. школы. В 1856 им стал 
изв. серб. филолог акад. Д. Даничич, 
к-рый утв. нац. концепцию полити
ки комплектования и назв. << Нар.  
б-ка», начал создавать текущую нац. 
библиографию. Дальнейший подъём 
б-ки происходил в 19 в . ,  когда её воз
главляли выдающиеся представители 
серб. науки, культуры и просвещения: 
Я. Шафарик ( 1 86 1 -69) , С. Новакович 
( 1 869-74) , Й. Бошкович ( 1 875-79) , 
Н. Дучич ( 1 880-85) ,  М. Миличевич 
( 1 886-96) . 

Наиболее знач . реформы были 
проведены при С. Новаковиче, акад . ,  
учёном с мировым именем, м -ре про
свещения и религии, к-рый обеспе
чил получение обяз. экз. отеч. изда
ний («Закон о печати>> 1 870) , выделе
ние б-ки и музея из состава М-ва (в 
1 8 8 1  принят «Закон о Нар. б-ке и му
зее» как особых нац. учреждениях 
культуры). Нар. б-ка одной из первых 
в Европе в 1 8 7 1  начала публиковать 
сер. печ. каталогов,  была создана 
<<Серб. ретроспект. библиография» 



( 1 869) , продолжена работа над теку
щими библиогр. указ. серб. и хорват. 
лит. ( 1 868-76),  создана новая слав. 
концепция политики комплектова
ния. С 1 872 б-ка налаживает между
нар. сотрудничество, участвует в меж
дунар. обмене и выставках. 

П еред Первой мировой войной 
б-ка имела св. 1 35 тыс . экз . книг, 
782 назв. газ. и журн. ,  1 172 рукописи, 
2 1 9  инкунабул и старопеч . книг, 
3 , 8  тыс. карт и др. Во вр. войны была 
уничтожена часть её фонда, инвентар. 
книги и каталоги . Остальной фонд 
был размещён в разл . местах, а самые 
ценные рукоп. ,  старопеч. книги, газ. 
и жури. бьши эвакуированы в гг. Ниш 
и Косовека Митровица, откуда болг. 
войска вывезли их в Софию. Б-ка ут
ратила 56 ценных рукописей (в т. ч .  
неск. 13 в.) , б. 3 тыс. книг, 4 тыс. журн. ,  
почти все газ. 1 9 1 4- 1 5  и др. 

В 1 9 1 9  б-ка стала Центр. гос. всего 
Королевства сербов, хорватов ,  сло
венцев. Во вр. Второй мировой вой
ны б апр. 1941 бьша разбомблена, пол
ностью сгорели фонд и каталоги, в 
т. ч. 500 тыс. книг, св. 1 ,4 тыс. кирил. 
рукописей,  картогр. кол . ,  1 500 гра
фич. произв. , 4 тыс . назв. журн. и 
1 800 назв. газ . ,  архив тур. док. о Сер
бии, письма деятелей культуры и по
литики Сербии и Югославии.  Благо
даря усилиям прав-ва и пожертвова
ниям граждан почти полностью бьши 
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восстановлены нац. книж. фонды, 
кроме рукоп. ,  утерянного навсегда. 
С 1 947 б-ка определяет направления 
развития библ. сети страны, органи
зует подготовку и повышение квали
фикации библ. кадров. 

В 1 954 к 1 50-летию 1 -го серб. вос
стания прав-во приняло решение о 
стр-ве нового здания б-ки на Свето
совеком плато, перед храмом Св. Сав
вы, к-рое открьшось 6 апр. 1973 (эта 
дата стала в респ. Днём б-ки) .  

В 1960 бьши созданы отделы: биб
лиогр. ,  рукописей, консервации и со
хранности библ. кол. и исслед. бума
ги. Изданы «История Нар. б-КИ>> и пер
вый номер <<Ежегодника Нар.  б-ки» , 
усовершенствованы старые и организо
ваны новые каталоги: сист. по УДК и 
центр. каталог Сербии, открыт Центр 
науч. информации и реф. деятельно
сти, к-рый в 1 985 начал осуществлять 
проект <<Система науч. и технол. ин
формации ЮгославиИ>> ,  в результате 
чего была сформирована автомати
зир. сеть, объединившая в единую си
стему НБ Сербии, б-ку Матицы Сер
бской, Унив. б-ку им. С.  Марковича, 
Нар. и унив. б-ку в Приштине, Югосл. 
библиогр. ин-т и б-ку Ин-та физики 
в Белграде. 

Фонд - 5 ,5  млн.  экз . ,  разделён на 
3 части: общий, спец. и рукописей. 
Общий - 2,5 млн. книг на яз. наро
дов Югославии после 1 8 68  и на 
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иностр. яз. после 1 700, 500 тыс. экз. 
журн. и газ. на яз. народов Югосла
вии и иностр. яз. ,  70 тыс. экз. справ. 
изданий.  Спец. фонд - поздние ру
кописи и арх. мат-лы учёных, литера
торов, обществ. и культ. деятелей 1 9-
20 в в . ,  старые и редкие книги до 1 868 ,  
графика, печ. и рукоп. ноты, звукоза
писи, издания для слепых, фотодок. 
Фонд рукописей - серб . ,  болг. и рус. 
рукоп. книги 1 3- 1 8  вв. , инкунабулы 
и старые серб. печ. книги 1 5- 1 7  вв. ,  
собр. оттисков со старых серб. резных 
деревянных изделий 1 6- 1 8  вв. 

Каталоги: карточные и ЭК (с 1989) . 
Как р:ентр науч. информации НБ ре
ализует интегрир. программу библ. 
деятельности. 

Наиболее знач. издания НБ: 19 в. 
каталог фондов в 7 тт. ; 20 в. - ежегод. 
отчёты о работе; жури. <<Вестник Нар. 
Б-КИ>> (до о кт. 1940 вышло 1 О номеров, 
с 1960 возобновлён) ; «Српска ретрос
пективна библиографиjа .  Кн,иге 
1 868- 1 944>> в 15 тт. ; <<Српска биб
лиографиjа 18 в.» Г. Михайловича; 
<<Српске библиографиjе 1 766- 1 850» 
Д .  Павковича; «Каталог кн,ига на 
jезицима jугословенских народа 
1 5 1 9- 1 86 7 » ;  << Каталог кн,ига на 
jезицима jугословенских народа 
1 868- 1 972>> в 14  тт. ; «Каталог Биб
лиотеке манастира Хиландара: од 1 8  
до 2 0  в .» ;  «Каталог кн,ига Библиотеке 



Српске православне епархиjе будим
ске од 1 9  до 20 в .» ;  «Каталог кн.ига 
библиотеке Георгиjа Зубковиhа>> ; <<Ка
талог Српске рукописне и штампане 
кн.иге у Славониjи од 1 5 до 1 8  в.>> ;  <<Ка
талог Ъирилских рукописа манасти
ра Хиландара>> ;  <<Опис Ъирилских ру
кописа Н БС>> .  Кн.ига 1 .  <<Палеограф
ски албум>> ;  << Годишнак Н БС>> ;  
<<Споменица НБС 1 832- 1 982»; «Ар
хеографски прилози» и др. 

Ежегод. обслуживает 8- 1 0  тыс .  
читателей, организует выставки, лек
ции, докл. ,  презентации. 

НБ сотрудничает с 230 б-ками из 
40 стран и 89 центрами славистики 
и кафедрами серб. яз. (книгообмен, 
М БА и М М БА, обмен выставками) .  
Участвует в междунар. науч. исслед. 
по археографии с Национальной биб
лиотекой им. свв. Кирилла и Мефодия 
в Софии (выпушены 2 изд.  фотоко
пий средневек. кирил . рукописей 
болг. и серб. редакций) ,  междунар. 
обмене специалистами, проф. конф. 
и совешаниях. Чл. ИФЛА. 

Лит.:  Извештаjи о раду НБС. Беоrрад, 
1 996; К о в иj а р и h  Г. Архивска rpaba о 
Народноj библиотеци у Беоrраду, 1 82 1-
1 944. Кн. 1-3 .  Беоrрад, 1 990- 1992; Wor1d 
Guide to Libraries. 16th ed. Mйnchen, 2002; 
WеЬ-сайт Национальной библиотеки Сер
бии - http://www.nbs.bg.ac.yu/ 

Д Бараг 

СЕРЖПУТОБСКИЙ Иван Оси
пович ( 1 850 - ок. 1 9 1 8) ,  библиограф, 
библиофил. Двадцать лет посвятил 
сост. полного репертуара рус .  книг 
гражданской печати , вышедших до 
1 855 (на осн. раннихбиблиогр. работ) . 
В 1 909 опубл. первый вып. репертуа
ра, представляющий собой результат 
подготовит. работы для создания пол
ного каталога. С. считал невозмож
ным сост. репертуара по самим кни
гам без предварительного сбора све
дений по библиогр . источникам . 
Полностью тр. С. не был издан. Со
ставил ценное собр. соч. и рукоп. мат
лов о А. С. Грибоедове, к-рое передал 
Н .  К. Пиксанову. 

Соч . :  Справочник о русских книгах 
гражданской печати, изданных в свет с 
1 708 по 1 855 rr. СПб. ,  1 909. Вып. 1 .  

Лит.: Б а р  с у к А И .  Рабочаялаборато
рия учёного: (О б-ке Н. К. Пиксанова) 11 

СЕРОВ 

Книга: Исслед. и материалы. М . ,  1 968 .  
Сб.  17 ;  М а ш к о в а  М.  В .  История рус
ской библиографии начала ХХ в. (до ок
тября 19 17 года). М . ,  1969. 

Э. К. Беспалова, А. И. Толстяков 

СЕРиАлЬНОЕ ИЗдАнИЕ, изда
ние, выходящее в течение к.-л.  време
ни неск. или мн. выпусками (томами ,  
частями) через одинаковые или раз
ные промежутки вр. в большинстве 
случаев н�мерованными и (или) дати
рованными выпусками (частями, то
мами) , к-рые объединяет общее заг
лавие и типизированное или даже 
одинаковое оформление. Подвиды 
С. и . :  периодическое издание, продол
жающееся издание, серийное издание 
(серия) . 

СЕРUЙНОЕ издАниЕ, 1 )  изда
ние, входящее в серию, один из её вы
пусков; 2) то же, что серия. 

СЕРИЯ, совокупность изданий, 
объединённых обшей темой, целью, 
чит. адресом, выходящих под общим 
заглавием и в однотипном оформле
нии; является подвидом сериальных 
изданий. Различаются следующие раз
новидности : С. з а к р ы т  а я, или 
б и б л и о т е к а (рассчитана на зара
нее определённое число вып. ,  исчер
пывающих в той или иной степени её 
тему или назначение, и на вып. в те
чение намеченного срока; такова, 
напр . ,  «Б-ка всемирной лит.>> ) ,  н е 
п е р и о д и ч е с к а я  (с вып. , выходя
щими через разные промежутки вр. ) ,  
п е р и о д и ч е с к а я  (с вып. , выходя
щими через равные промежутки вр. ) ,  
о т к р ы т  а я (срок и кол-во изданий 
заранее не установлены , напр.  
«Жизнь замечательных людей>> ) ,  
п о д с е р и я  (часть С . ,  имеющая б. 
узкое, чем С. в целом, целевое и чит. 
назначение или тему, а также соб
ственные, отличные от С. заглавие и 
оформление).  

А. Э.  Мильчин 

СЕРНЙКЛИ (Sernikli) Алтинай 
(р. 1 942, Эрзурум) ,  тур. библ. деятель. 
Бибя.  дело изучала в ун-те Анкары, 
где получила степень магистра в обл. 
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араб. рукописей и редких книг, карь
еру б-ря начала в 1 966 в Турецкой на
циональной библиотеке, в 1 969 возгла
вила отдел рукописей, через год -
отДел микрофильмов, одновр. препо
давала англ. яз. в тур. школах. 

С 1 978 С. - зам. дир. б-ки ,  актив
но занималась проектом её нового 
здания и peopr. библ. служб. В 1 984 
изменился статус б-ки,  и С. стала её 
вице-президентом, а с апр. 1 990 -
президентом.  В 1 972-80 С. - ген .  
секретарь, затем президент Ассоциа
ции исслед. обществ. жизни женшин, 
с 1 970 - чл . Тур .  нац . комиссии 
ЮНЕСКО, с 1 988 - нице-президент 
Тур. библ. ассоциации. Она - автор 
мн. статей на разные темы и перевод
чик с нем. яз. дет. книг. 

О. А. Дьяконова 

СЕР ОВ Василий Васильевич 
(4.9. 1 93 1 ,  с .  Ряссы Рязанской обл . , -
6.3 .2000, Москва) , деятель культуры, 
организатор библ. стр-ва в СССР, пе
дагог, библиотековед, д-р пед. наук 
( 1 982) , проф. ( 1 99 1 ) .  Окончил фак. 
библ-ведения ( 1 95 3 ) ,  аспирантуру 
МГБИ ( 1 956). Работал зам. дир. Ря
занской ОНБ ( 1 956-58),  преподавал, 
был деканом библ .  фак. М ГИ Ка 
( 1 958-64) . В 1 96 1  - советник по 
культуре посольства СССР в Демокр. 
Респ. Вьетнам, в 1 964-68 - нач. Упр. 
б-к М-ва культуры РСФСР, в 1 968-
83  - нач. Упр.  по делам б-к М -ва 
культуры СССР, в 1 983-92 - зам. 
м-ра культуры СССР. Совмещал эту 

В. В. Серов 



СЕРТИФИКАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ/ПРОДУКЦИИ 

работу с преподавательской в М ГИКе. 
С 1 992 по 1 998  - проф. кафедры 
библ- ведения М ГИ Ка по курсу 
«Организация работы советской биб
лиотеки» . Разрабатывал курс <<Библ
ведение» для библ.  техникумов. 

Гл. направление его науч. интере
сов и гос. деятельности - создание в 
стране единой системы б-к. Идеолог 
централизации библ. дела, осуществ
лённой при его участии в 70-х rr. Ини
циатор исслед. развития книж. фон
дов науч. б-к, по результатам к-рого в 
1 975 создана система депозитарного 
хранения библ.  фондов.  Внёс знач. 
вклад в развитие межведомств. взаи
модействия б-к и органов упр . ,  в раз
работку <<Положения о библ. деле в 
СССР» ( 1 984) , др. нормативных пра
вовых актов в обл. библ. дела, а также 
в издание сб. док. «Руководящие ма
териалы по библиотечному делу» 
( 1 982) , редактором к-рого он был . 
Автор б. 1 20 науч. публ. ,  в т. ч. вышед
ших за рубежом. Входил в состав до кт. 
дис. советов ГБЛ и М ГИКа, редкол
легий жур и .  <<Библиотекарь>> ,  сб .  
«Советское библиотековедение » .  
Многокр. выступал с до кл .  н а  всерос. ,  
всесоюз. ,  междунар. конф. ,  н а  пле
нарных заседаниях сессий И ФЛА 
( 1 969, 1972, 1979) . Был чл. гр. по раз
работке долгосрочных программ 
ИФЛА. 

Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов, 
«Знак Почёта» , медалями. 

Соч. :  Библиотековедение: Учеб. посо
бие для библиотечных техникумов. М . ,  
197 1 - 1972 ( в  соавт.) .  Ч. 1 - 2 ;  Централи
зация сети государственных массовЬIХ биб
лиотек. М . ,  1 973 (в соавт. ) ;  Новый этап 
библиотечного строительства в СССР. М. ,  
1975; Централизованная библиотечная си
стема. М. , 1976 (в соавт.) ;  Совершенство
вание системы библиотек в развитом 
социалистическом обществе. М., 198 1 ;  Ос
новные направления развития библиотеч
н ого дела в стране на 198 1- 1 985 годы и на 
период до 1 990 года. М. ,  1 982 (в соавт.) ;  
Информационно-управленческие про
фессии - выбор XXl века 11 Библиотеко
ведение. 2000. NQ 2.  

Лит.: Для нас он был образцом служе
ния культуре 11 Библиотека. 2000. NQ 6 ;  
П а ш  и н А .  И .  В .  В. Серов - видный 
организатор библиотечного дела 11 Библио
тека в контексте истории: Материалы 4-й 
междунар. науч. конф. Москва, 24-26 окт. 

200 1 г. М. , 2001 ;  Ф е н е л о н о в  Е. А. Годы 
совместной работы с В. В. Серовым 11 Там 
же ; О н  ж е. Преданность делу // Сов. 
библиотековедение. 1 99 1 .  NQ 4. 

Ю. Н. Столяров 

СЕРТИФИКАЦИЯ БИБЛИО
ТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 
YCJIYr /пРодУкции, форма леза
висимого подтверждения соответ
ствия результатов деятельности б-ки 
установленным положениям стан
дартов, эталонным образцам . Основ
ная цель - создание условий для её 
успешного функционирования в 
конкурентной среде , содействие 
пользователям в компетентном 
выборе необходимых услуг и продук
ции, а также в их защите от недобро
совестиости исполнителя. Сертифи
кация является одним из инетрумел
тов правового регулирования кач-ва 
библ. деятельности , предусматрива
ет выдачу официального док. ,  под
тверждающего соответствие положе
ниям стандарта (сертификата соот
ветствия) и присвоение информ .  
знака (знака соответствия) . Регули
руется Законом РФ «0 техническом 
регулировании» (2002) , к-рым уста
новлены формы обяз . или добро
вольной сертификации и её порядок. 
Орг. работ по сертификации регла
ментируется Правилами проведения 
сертификации Системы ГОСТ Р и 
др. нормативными док. , припятыми 
Госстандартом России. 

Сертификация в библ. практике 
обеспечивает контроль стандартизир. 
качественных характеристик предо
ставляемых услуг/продукции, явля
ясь важным средством повышения 
доверия к б-ке , формирования и под
держания потребительских предпоч
тений. 

В библ . -информ .  деятельности 
применяется добровольная сертифи
кация. Она проводится по инициати
ве б-ки на оси. договора с юрид. ли
цом, имеющим полномочия органа 
добровольной сертификации,  напр. ,  
с обществ. проф. библ. объединени
ем, профильным вузом, специализир. 
науч. -исслед. центром. 

При освоении ин форм. технологий 
осуществляется добровольная серти-

� 950 � 

фикация баз данных, цельк-рой - пре
доставить потребителю необходимые 
гарантии соответствия БД комплексу 
необходимых требований: содержит 
заявленную информацию, позволяет 
решать пользовательские задачи,  со
вместима с указанными в документа
ции техн. и проrрам. средствами, со
провождается должным пакетом док. 
В данном кач-ве прошли аккредита
цию в Госстандарте России науч . 
техн. центр (НТЦ) «Информрегистр>> 
( Москва) , Гос .  науч . -исслед .  ин-т 
( ГН И И) «Тест» ( С . - Петербург) и 
центр «Проблемы вычислительной 
техники и информации>> (Чебокса
ры) . На базе НТЦ «Информрегистр» 
функционирует аккредитованный 
орган по сертификации БД по след. 
параметрам: совместимость с про
rрам. и техн. средствами ,  функцио
нальные возможности, формат и пра
вильиость (безошибочность) данных 
в Б д, объёмно-временные парамет
ры, тематика и тип БД, поисковые 
(лингвистические) характеристики. 

С 1 994 сложилась система серти
фикации средств и служб информа
ции , охватывающая проrрам. сред
ства, переопальные ЭВМ,  информ. 
системы, локальные вычислит. сети. 

В рос. б-ках используется также 
аттестация (самооценка) результатов 
обслуживания и идентификация -
установление соответствия характе
ристик предоставляемой б-кой услу
ги/продукции описанию (эталону) и 
выделение параметров отклонения. 
Аттестация и идентификация могут 
рассматриваться как подготовитель
ные этапы к сертификации и позво
ляют б-ке эффективно управлять кач
вом услуг/продукции ,  адаптировать 
их к профильлому рынку. 

Лит.: Б о й  к о в а О. Ф. Библиотечно

информационная продукция и услуги: ка
чество и конкурентоспособность // Биб
лиотека и закон: Справочник. М . ,  1 997. 
Вып. 3 ;  К л ю е в  В .  К. Идентификация, 
сертификация и стандартизация услуг как 
важнейшие факторы обеспечения конку

рентоспособности библиотеки на инфор
мационном рынке 11 Библиотековедение: 
исследования, история и современность: 
Сб. науч. тр. М. ,  1995; О н ж е.  Проблемы 
сертификации и стандартизации библио
течно-информационных услуг: Учеб. по-



собие. М. ,  1995; У г р ю м о в а  В. Н . ,  П о 
з д н е е в  Б. М. ,  В а с и л ь е в  В.  В .  Сис
тема сертификации средств и систем в 
сфере информатизации 11 Сертификация. 
1 997. N2 1 .  

О. Ф. Байкова, В. К Клюев 

СЕТЬ СВ.ЙЗИ, с е т ь  п е р е д а ч и  

д а н н ы х (СПД) , совокупность око

нечных устройств (терминалов) свя

зи, объединённых каналами переда

чи данных и коммутирующими уст

ройствами, обеспечивающими обмен 

сообщениями между всеми оконеч

ными устройствами. В вычислит. се

тях С. с.  и её элементы часто наз. сре
дой передачи данных. 

В ы ч и с л и т е л ь н а я  с е т ь  

( ко м п ь ю т е р н а я с е т ь , с е т ь  

Э В  М )  - это единый комплекс , 
включающий территориально рассре
доточенную систему компьютеров и их 

терминалов, объединённых в единую 
систему средствами связи, коммуни
кационным оборудованием, проrрам. 
обеспечением и протоколами для ре
шения информ. ,  управленческих, вы
числит. и др. задач. В зависимости от 
размеров терр. ,  охватываемых вьiЧис
лит. сетью, используемых каналов свя
зи и архитектуры построения различа
ют локальные вычислительные сети 
(ЛВС), терр. (в т. ч. - регион.)  и гло
бальные (см. Интернет). 

К а н а л с в я з и  (передачи дан
ных) - часть С. с . ,  связывающая меж
ду собой каждую пару её оконечных 
терминалов и состоящая из техн . 
средств передачи и приёма данных, 
линии связи, а также средств проrрам. 
обеспечения и т. н. протоколов. Ли
ния связи , являясь частью канала, 
представляет собой физ. среду (теле
фонную, телеграфную, компьютер
ную и др. ) ,  по к-рой осуществляется 
передачаданных междутерминалами 
сети . В зависимости от характера, 
принцила построения, назначения и 
использ. различают каналы провод
ной, оптоволоконной, радиотелефон
ной, телеграфной, компьютерной, 
аналоговой, цифровой связи и др. 

В общем плане каналом принято 
также называть соединение для пере

дачи электрических или оптических 

сигналов между двумя ед. активного 

сизо в 

оборудования, состоящее из линей

ного и соединительного кабелей; ло

гический маршрут передачи инфор

мации; конструктивный элемент для 

прокладки кабеля. 
Канал , допускающий передачу 

данных только в одном направлении, 
наз. однонаправленным, или симп
лексным. Канал, обеспечивающий 
одновр. передачу данных в обоих на
правлениях, наз. дуплексным кана
лом и эквивалентен двум симплекс
ным.  Каналы связи различаются 
скоростью передачи данных. Низко
скоростные обеспечивают скорость 
50, 1 00 или 200 бит/с. ,  высокоскорост
ные - 9600, 24 000, 48 000 бит/с. и 
более. Получили широкое распрост
ранение оптические линии связи , 
использующие оптоволоконную 
технику и обеспечивающие высокую 
скорость и хорошее кач-во передачи 
сигналов. 

Физ. среда телефонной, телеграф
ной, компьютерной и др. связи, по 
к-рой осуществляется передача дан
ных междутерминалами сети, наз. ли
нией связи. 

Различают следующие разновид
ности каналов и линий связи: 

- выделенный канал (линия) -
постоянно закреплённый за источни
ками передачи и приёма информации; 
наз. также арендованным, т. к. аренду
ется у телекоммуникац. компании или 
нац. администрации (м-ва) связи; 

- виртуальный канал (линия) -
функциональный аналог выделенно
го, однако маршрут следования дан
ных в виртуальном канале не являет
ся фиксированным, он выбирается в 
момент передачи данных; 

- коммутируемая линия связи -
устанавливаемая только на вр. соеди
нения передающего и примимающе
го устройств (как правило, в телефон
ной сети).  

Элементами каналов связи также 
являются: 

- у з  е л - в сетях передачи дан
ных - точка разветвления сети, фун
кциональное устройство, соединяю
щее каналы передачи данных; в аппа
ратных средствах - часть устройства; 

- п р о т о к о л: 1 )  совокупность 
правил, регламентирующих формат и 
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процедуры обмена информацией 

между двумя или неск.  независи

мыми устройствами или процесса

ми; 2) выполненная в хронолог. по

рядке запись информации о ходе и ре

зультатах нек-рого процесса; 

- а п п а р а т у р а п е р е д а ч и  

д а н н ы х (А П Д) - общий термин, 

применяемый по отношению к аппа

ратным средствам, обеспечивающим 

соединение с сетью (как локальной, 

так и распределённой) терминально

го оборудования. АПД могут служить 

модемы, приёмопередатчики и т. д . ;  
- т е р м и н а л ы  как оконечные 

устройства сети (л ереональны е компь
ютеры, мониторы, принтеры, сканеры, 
плоттеры и т. д.) .  Терминал е собствен
ной памятью и микропроцессором ,  
предоставляющий средства редактиро
вания и прообразования данных неза
висимо от компьютера, к к-рому он 
подключён, наз. интеллектуальным 
терминалом. Таковым является перео
пальный компьютер, подключённый в 
системе к хост-компьютеру. 

См. также: Библиотечные компью
терные сети, Программное обеспечение 
автоматизированной информационной 
системы. Техническое обеспечение ав
томатизированных информационных 
систем. 

Лит. :  Б а к л а н о в  И . Г. Аббревиату
р ы ,  применяемые при измерениях в 
ИК.М -системах 11 Сети и системы связи. 
1 998. N.! 2 (24) ; В о д о в о д о в  А. А Крат
кий англо-русский толковый словарь тер
минов СКС 11 Там же. N2 1 (23) .  

О. А. Лаврёнова, Ф. С. Воройск:ий 

С:ЙГЛА, краткое условное (буквен
ное или цифровое) обозначение б-ки, 
используемое в сводных каталогах, 
библиоrр. изданиях и указывающее 
местонахождение док. 

СИЗ ОВ Б орис Николаевич 
(р .  1 9 . 7 . 1 93 6 ,  Москва) , работает в 
библ.-информ. сфере. Окончил Мос
ковский авиационный ин-т ( 1 960) , в 
1 96 1 -68 работал по основной специ
альности. В 1 968-88 - зав. отделом, 
зам. директора Гос. публ. науч.-техн. 
б-ки, с 1988 - директор Государствен
ной научной педагогической библиоте
ки (ГНПБ) им. К Д. Ушинского Россий-



ской академии образования. Под его ру
ководством начата информатизация 
библ. процессов: создан электрон. 
каталог, выпускается электрон. жури. 
«Образование: исследовано в мире» ,  
разработан рус. -англ. тезаурус по об
разованию для ведения полнотексто
вых БД. Имеет б. 50 публ. 

Чл. редколлегии жури. «Школьная 
библиотека» , зам . председатеяя 
Библ. -информ. комиссии. С.  - заел. 
работник культуры РФ (200 1 ) .  

Лит. :  Использование сетевых инфор
мационных технологий для обслуживания 
и непрерывного образования пользовате
лей 11 Библиотеки и ассоциации в меняю
щемся мире: новые технологии и новые 
формы сотрудничества: Материалы 5-й 
Юбил. Междунар. конф. <<Крым-98>>. М . ,  
1 998;  Методические рекомендации п о  по
строению библиотечно-информационных 
автоматизированных систем крупных биб
лиотек. М . ,  1 97 1 ;  Чем живёт главная педа
гогическая // Библиотека. 1 997. NQ 2 .  

Т. С. Маркарава 

СИКОРСКИЙ Николай Михайло
вич (4.4. 1 9 1 9 ,  с. Хутор Червенекого 
р-на, Белоруссия, - 29.6. 1 997, Мос
ква) , книговед, проф. ( 1 966) , д-р Фи
лол. наук ( 1 972) . Окончил Моек. по
лигр. ин-т ( 1 948) , работал зав. кафед
рой книговедения и редактирования 
МПИ ( 1954-72) , гл. ред. Изд-ва АН 

Н. М. Сикорский 

СИКОРСКИЙ 

СССР ( 1 96 1 -63) ,  дир. ГБЛ ( 1 972-
79) , гл. ред. сб. <<Книга. Исследования 
и материалы>> ( 1 960-92) . Пред. Ко
миссии комплексного изучения кни
ги Науч. совета по истории мировой 
культуры АН СССР (с 1979) . Возглав
лял Специализир. совет по защите 
докт. дис. при ГБЛ, Всесоюзный биб
лиотечный совет (ВБС). Внёс знач. 
вклад в разработку вопросов общей 
теории книговедения, журналисти
ки, редактирования, библ. дела. Уча
ствовал в создании учебников, учеб. 
пособий и хрестоматий по редактиро
ванию и журналистике . Автор учеб
ника <<Теория и практика редактиро
ваниЯ>> ( 1 97 1 ;  2-е изд. ,  1 979) , гл. ред. эн
цикл. словаря <<Книговедение>> ( 1 98 1 ) .  

Соч.: Книга. Читатель. Библиотека. М . ,  
1 979. 

Лит. :  Г р а ч  ё в а О.  А. , С о к о л ь 
с к а я К. П. Н.  М.  Сикорский: Библиогр. 
указ. М . ,  1 979; Н е м и р о в е к и й  Е. Л.  
Николай Михайлович Сикорский - ди
ректор и учёный 11 Библиотековедение. 
2004. NQ 4. 

Е. Л. Немировекий 

СИЛЬВЕСТР (Sylvestre) (р. 1 7 . 5 .  
1 9 1 8 ,  Сорель, Квебек) , канад. библ. 
деятель, библиограф, литературовед. 
В 1 94 1  закончил ун-т в Оттаве. Был 
личным секретарём премьер-мини
стра страны,  вошёл в историю отеч. 
библ. дела прежде всего как второй 
дир. НБ с 1 968 (см. Канады Нацио
нальная библиотека) . Инициировал 
пересмотр первонач. закона о Нац. 
б-ке ( 1 953)  и принятие нового акта 
( 1 969) , ' по к-рому НБ получает обяз. 
экз . ,  координирует библ.  обслужива
ние страны. С.  учредил отделы: раз
вития фондов,  редких книг и рукопи
сей, исслед. и планирования (позже 
преобразованный в Центр развития 
автоматизир. систем) ; организовал 
вып. «Новостей Нац. б-ки>>, создание 
Канад. формата МАRС и нац. стан
дартов на двуяз. осн . ,  агентства по 
присвоению ISBN и ISSN. Мн. сде
лал для укрепления позиций библ. 
сообщества как в стране , так и на 
междунар. уровне. В 1 974 был избран 
первым пред. Конференции директо
ров национальных библиотек. Имеет 
ряд публ. в обл. франко-англ.-канад. 
лит. В 1 95 1  стал чл. Королевского 
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о-ва Канады, а с 1973 - его президент. 
Обладатель мн. поч. званий и правит. 
наград. 

Лит. :  Wor1d Encyc1opedia of Library and 
1nformation Services. 3"' ed. Chicago, 1 993.  

Л. Н. Нагаева 

СИМАНОНСКИЙ Иосиф Бенцп
аиович [ 2 5 . 4 ( 8 . 5 ) . 1 8 9 2 ,  Бобруйск 
Минской губ . , - 8 . 10 . 1 967, Минск] , 
библ. деятель, библиотековед, биб
лиограф , заел . деятель культуры 
СССР ( 1 957) . Учился в Сорбоннском 
и Бернском ун-тах (до 1 9 14) .  С 1 9 1 7  
работал в разл. б-ках Москвы, Боб
руйска, Минска; в 1 922-36 - дир. 
Гос. б-ки и Книжной палаты БССР. 
Был методистом-консультантом по 
библ . делу Н аркомпроса Б С С Р  
( 1936-40). В годы Вел. Отеч. войны 
работал в науч . б-ках Сталинграда, 
Саратова, в МГБИ ( ст. преподаватель, 
декан библ. фак.) .  В 1 943-47 - дир. 
Фундам. б-ки АН БССР, в 1947-6 1 -
Гос.  б-ки БССР им. В .  И. Ленина. По 
инициативе С. в 1 944 открыт библ . 
фак. в Минском пед. ин-те,  где он за
ведовал кафедрой библ-ведения. 

Участвовал в работе 1 и 1 1  Всерос. 
библиогр. съездов ( 1 924, 1 926) , 11 Все
рос. конф. науч. б-к ( 1 926) , совеща
нии по теорет. вопросам библ-веде
ния и библиографии ( 1 936),  Между
нар. симпозиуме нац. б-к Европы 
(Вена, 1958) ,  неск. совещаниях дир. 
книж. палат. 

Исследовал библиогр . деятель
ность б - к ,  библ . библиограф и ю ,  
библиогр . метод. и др. Автор б .  5 0  
работ. Среди них первый обобщаю
щий тр . по истории библ. дела и биб
лиографии Белоруссии сов. перио
да. 

Награждён двумя орденами Трудо
вого Красного Знамени. 

Соч. :  Развитие библиотечного дела в 
БССР, его итоги и перспективы . . .  /1 40 лет 
библиотечного строительства в СССР. М . ,  
1 958 ;  Белорусская советская библиогра
фия. Минск, 1 965. 

Лит.: 40 лет на библиотечной работе: [К 
70-летию со дня рождения И.  Б .  Симанов
ского] // Сов. библиогр. 1962. NQ 2; Ф р а  н 
ц к  е в и ч В.  Н. На службе советской биб
лиографии и библиотековедения 11 Там 
жe. 1 967 . NQ 2 . 

В. Е. Леончикав 



СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ, в миру 

Самуил Емельянович (по некоторым 
данным - Гаврилович) Петровс
кий-Ситнякович [ 1 629 , Полоцк, -
25.8(4.9) . 1 680, Москва] , просветитель, 
церковный деятель, писатель, изда
тель, переводчик, книголюб. Изучал 
«семь свободных искусств>> в Киево
Моrилянской коллегии, затем в Виль
но пополнил свои знания по филосо
фии и заруб. лит. В 27 лет принял мо
нашество в полоцком Богоявленском 
монастыре, там же стал преподавате
лем в братской шк. В 1664 переселил
ся в Москву, где был назначен учите
лем царевичей Алексея и Фёдора, за
тем царевны Софьи и малолетнего 
Петра 1 .  По инициативе С. П.  в Крем
ле бьша организована т. н. Верхняя ти
пография, к-рая выпустила 6 изданий, 
а также Духовная акад. в Заиконоспас
ском монастыре с б-кой при ней. В 
своих произв. пропаrандировал пользу 
нравоучит. чтения, духовной мудрости, 
rреч. философии, поучительной книги 
как средства образования. Был выдаю
щимся книгособирателем: его б-ка на
считывала ок. 1 000 печ. и рукоп. книг. 

На мн. из них - владельческие записи, 
заканчивающиеся словами «вместили
ще мудрости Симеоновой». Четверть 
собр. - светская лит. После кончины 
просветители его б-ка перешла к 
С. Медведеву и была им пополнена. 

Соч. : Избранные сочинения. М . ;  Л . ,  
1 953.  

Лит. :  П у ш к а р ё в  Л. Н. Симеон По
лоцкий 1/ Русские писатели XVII века. 
М. ,  1 972; Р о б и н с о н  М. А. , С а з о н о 
в а Л .  И. Заметки к биоrрафии и творче
ству Симеона Полоцкого 11 Рус. лит. 1 988. 
N2 4; Т а т а р с к и й  И .  Симеон Полоц
кий, его жизнь и деятельность. М . ,  1 886; 
Ю с  и м М. А. Книги из библиотеки Си
меона Полоцкого - Сильвестра Медведе
ва // Труды / Отдел древнерус. лит. РАН. 
Ин-т рус. языка. 1 993.  Т. 47 . 

А. Г. Глухов 

сИммопс (Simmons) Джон Си
мон Габриель (8 .7 . 1 9 1 5 ,  Бирмингем, 
Великобритания, - 2 1 .9 .2005 , Оке
форд) , англ. славист, историк книги 
(специалист в обл . восточнослав. 
книж. культуры) , библиограф. В 1 937 
окончил Бирмингемский ун -т. В 
1937-39 и 1 946-48 - сотрудник унив. 
б-ки в Бирмингеме, в 1939-45 - на 

СИМОН 

воен. службе. В 1949-69 - б-рь Оке
фордекого ун-та; одновр. вёл там кур
сы по истории СССР и сов. лит. , ис
тории рус. библиографии, б-к и архи
вов. В 1970-82 - ст. науч. сотрудник 
и б-рь Олл Соулз колледжа в Оксфор
де, где изучал его историю и архивы. 
В 1 987 Бирмингемский ун-т приево
ил С. степень поч. д-ра - honoris 
causa. Неоднокр. бывал в СССР. 

С. - автор б. 400 науч. работ, во мн. 
из них он раскрьш новые мат-лы, важ
ные для истории культур рус . ,  укр. и 
белорус. народов. Среди них описание 
редчайших книг кирилловской печа
ти 1 6 - 1 7  вв . ,  находящихся в англ . 
б-ках и неизв. сов. исследователям 
( «Some inrecorded ear1y printed S1awonic 
Ьooks in English 1ibraries», 1 95 1 ) ,  в т. ч.  
единств. в мире экз. острожского <<Бук
варя>> ( 1 598), единств. сохранившего
си экз. киевского календаря Памво 
Берынды ( 1 629) и др. В 1969 С. подго
товил первую факсимильную публи
кацию в Великобритании памятника 
книж. культуры мирового значения 
«Азбуки>> 1 578 (выпущенную И. Фёдо
ровым в Остроге),  совм. с нем. слави
стами Х. Грассхофом и Г. Клаусом. 
Перевёл и издал мн. работы сов. учё
ных - П .  Беркова, Н .  Киселёва, 
С. Клепикова, Е. Гранстрем,  Н.  По
кровского, Л. Киселёвой и др. Под ред. 
С. в 1965 выпущено факсимильное из
дание и перевод классич. альбома фи
лиграней К. Я. Тромонина ( 1844) , а в 
1 974 - факсимильное издание ката
лога «Библиотека Д. В. Ульянинского» 
( 1 9 1 2- 1 5) .  С. рецензировал наиболее 
интересные сов. книговедч. работы, 
библиофильские издания, информи
ровал англояз. читателя о новейшихтр. 
по истории, лит-ведению, архивоведе
нию, кодикологии; подготовил и вы
пустил серию брошюр о рус. книгове
дах и библиографах. 

Соч.:  О некоторых старопечатных ки
риллических книгах в Дублине 11 Книга: 
Исслед. и материалы.  1 96 3 .  Сб .  9 ;  
Incunabu1a i n  the USSR 11 Book collector. 
1 965-67. Vo1. 14- 1 6 ;  An autoЬiЬliography. 
1 933- 1 974. Oxf. , 1 975 ; An autoЬiЬliography: 
Supp1ement. 1 975- 1 984. Oxf. , 1 985 .  

Лит.: Б а тл е р  У. Э. Джон Симмонс 
библиотекарь библиотекарей 11 Сов. биб
лиоrр. 1 988. N2 4; Доктор Джон Симон Габ
риель Симмонс. Киев, 1 990; Л а б ы  н -
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ц е в Ю. А. Доктор Дж. С. Г. Симмонс: 
(К 80-летию со дня рождения) // Книга: 
Исслед. и материалы. 1 995. Сб. 7 1 ;  Н е м  и 
р о в  с к и й  Е.  Л. Д. Симмонс. Памяти 
книговеда, слависта и вообше хорошего 
человека 11 Там же. 2005. Сб. 84; С в и -
д е р А. Б. Дж. С. Г. Симмонс: Указ. сла
вяноведч. работ. Киев, 1 990; С е м е н о в 
к е р  Б .  А .  М емориальные брошюры 
Дж. С. Г. Симмои са 1/ Сов. библиоrрафия. 
1991 . N2 4. 

Н. Ф. Корноушенко 

СИМОН Константин Романович 
[4( 16) . 8 . 1 887,  Москва, - 1 .7 . 1966, там 
же] ,  библиографовед, библиотековед, 
специалист в области истории биб
лиографии,  д-р  ист. наук ( 1 96 5 ) .  
Окончил ист. - филол . фак.  М ГУ 
( 1 9 1 1 ) .  Продолжил и завершил обра
зование в Европе (Германия, Фран
ция , Швейцария, Италия, Греция) , 
был оставлен на кафедре для прохож
дения подготовки на звание профес
сора ( 1 9 1 2- 14) . Владел шестью яз. 
С 1 9 1 9  работал в Нар. комиссариате 
путей сообщения в разных должнос
тях. Библиогр. деятельность начина
ется с 1 928 - Междунар. аграрный 
ин-т (библиограф-референт, 1 928-
3 1 ) ,  Всесоюз. ассоциация с . -х. биб
лиографии (ст. библиограф, 193 1 -
33) ,  ГБЛ (гл.  библиограф, 1 934-37) , 
Гос. политехн. б-ка Наркомпроса (зав. 
науч.-библиогр. отделом, гл .  консуль
тант по истории техники, 1 937-39). 
С 1939 до конца жизни - в ФБОН 
зав. сектором истории, гл . библио
граф, ст. науч. сотрудник. 

Основная область науч. интересов 
С.  - ист. и заруб. библиография. По 
существу С.  является одним из осно
воположников рос . школы ист. биб
лиографии. Последняя, по его мне
нию, должна строиться в полном со
ответствии с периодизацией ист. 
процесса и отражать его основные 
составляющие . Это в равной степе
ни относится и к истории самой биб
лиографии, к-рая,  хотя и является, по 
мнению С . , вспом . дисциплиной,  
должна рассматриваться в тесном 
взаимодействии с историей о-ва ,  
культуры и науки. Эти идеи были 
воплощены в подготовленных С. трёх 
фундам. работах, не потерявших зна
чения до сих пор. Это «Иностр. уни-



СИНГАПУРА НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

вере. библиография: Справ. табл. »  
( 1 940) , «Иностр. общая библиогра
фия» ( 194 1 ) ,  «История иностр. биб
лиографию> ( 1 963) .  Последний из 
назв. науч. тр. имеет мало аналогов по 
обстоятельности изложения, глубине 
трактовки и ширине охвата мат-ла. 
К нему примыкают исслед. С. по ис
тории античных и западноевроп. эн
цикл. ,  разработки о сущности, зна
чении, структуре энцикл .  вообще. 
Мн.  из этих работ не были опубл. 
С. принадЛежит также ряд статей по 
теории и методике библиогр. работы, 
реф. периодике, справ.-библиогр. ра
боте, терминологии и типологии биб
лиографии. Нек-рые переведены на 
иностр. яз. Всего опубл. б. 70 работ. 

С .  был редактором многочисл . 
прикниж. библиографий и автором 
ряда фундам. библиогр. проектов. В 
первую очередь речь идёт о 2-томной 
работе «История СССР. Указ. сов. лит. 
за 1 9 1 7- 1 952 rr.» (М. ,  1 956-58), по
дытожившей основные достижения 
сов. ист. науки. С. также составил про
спект этого издания и почти все ме
тод. инструкции. Библиография груп
пирует огромный мат-л (ок. 30 тыс. 
назв. )  по специально разработанной 
схеме и представляет собой ценней
ший инструмент науч. исслеn. ,  �
стольный справочник для специали
стов по истории СССР. & меньшее 
значение имеет вышедшая под ред. С.  
«История ер.  веков: Библиогр. указ. 
лит. , изданной в СССР», охватываю
щая 1 9 1 7-57. Эrа работа была подго
товлена совм. с коллективом J:Iayч. 
б-ки МГУ, как и 3-томная библиогра
фия дис . ,  защищённых в ун-те. 

С. вёл большую пед. деятельность: 
в МГБИ, на Высш. библиогр. курсах 
при ВКП, на ист. фак. МГУ и в Ин-те 
истории АН СССР. Участвовал во всех 
библ.-библиогр. совещаниях в Мос
кве ,  начиная с 30-х rr. Был чл. совета 
В КП,  уч. совета МГБИ, Библ. комис
сии М-ва высш. образования СССР 
и библиогр. секции Совета по вопро
сам библиогр. работы при М -ве куль
туры СССР. 

Награждён орденом «Знак Почёта» 
( 1 945) и медалями. 

Соч.:  О нашей библиографической тер
минологии // Сов. библИОГР. 1937. Вып. 

2 ( 16); Важнейшие иностранные библио
ГРаФические, справочные, книговедческие 
и библиотековедческие издания, 1933-
1938 // Труды / МГБИ. 1939. Вып. 3 ;  Про
блемы реферативной периодики 11 Сов. 
библиоГР. 1943. Вып. 3-4; О методике со
ставления прикнижных библиоГРаФий // 
Там же. 1949. Вып. 4; Объект, целевое на
значение, методика и формы библиоГРа
фии в их историческом развитии // Тру
ды / БАН СССР и ФБОН АН СССР. 196 1 .  
Т. 5 ;  Вопросы периодизации истории биб
лиографии 11 Сов. библиоГР. 1963. Вып. 79; 
БиблиоГРаФия: Основные понятия и тер
мины. м., 1 968.  

Лит. :  К. Р. Симон как библиоГРаФ и 
книговед 11 Теория и история библиоГРа
фии: Сб. статей в память К. Р. Симона. М. ,  
1 969; Кр и ч е в с  к и й  Г .  Г .  Список печат
ных работ К. Р. Симона // Труды / БАН 
СССР и ФБОН АН СССР. 196 1 .  Т. 6; Ли
тераТУРа о жизни и деятельности К. Р. Си
мона 11 Симон К. Р. Избранное. М . ,  1 984. 

С. К Виленскал, М. Н. Смирнова 

СИНГАIIУРА НАЦИОнАлЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА (Nationa1 Library) , 
Сингапур, крупнейшая б-ка страны, 
занимает одно из ведущих мест среди 
б-к стран Юго-Вост. Азии. Оси. в 1 823 
при Сингапурском ин-те , получила 
имя первого брит. правителя о-ва 
Т. Раффлза (в 1 8 1 9- 1 963 Сингапур 
был в составе Брит. империи, в 1 963-
65 входил в Малайзию, с 9 авг. 1 965 -
суверенная респ.) .  С момента своего 
возникновения б-ка обслуживала ме
стную администрацию, военнослужа
щих. В кон. 1 840-х гг. при ней орга
низуется музей .  В 1 870-х rr. б-ка и 
музей переходят в ведение прав-ва, в 
1 887 для них было построено спец. 
здание. В 1 923 создан юнош. отдел, в 
1938 - архив Сингапура. 

В результате яп. оккупации о-ва 
( 1 942-45) во вр. Второй мировой вой
ны пострадали фонды, прекратилось 
поступление англояз. лит. В послево
ен. вр. б-ка была отделена от музея и 
начала получать обяз. экз. печ. продук
ции Сингапура ( 1 955), что привело к 
выделению и быстрому росту фондов 
лит. , наряду с англ.,  на др. яз. - малай
ском, кит. и тамильском. С 1 957 б-ка 
стала публ. ,  в 1 960 перестала носить 
имя Т. Раффлза, тогда же получила 
новое здание. В 1970 спец. законодат. 
актом она была объявлена нац. и публ. 
б-кой Респ. Сингапур (архив был вы-

<W( 954 �· 

веден из её состава) . Находится в ве
дении М -ва культуры, финансируется 
прав-вом, имеет филиалы в комму
нальных центрах, а также обслужива
ет население с помощью библиобусов. 

Фонд - 5,6 млн. тт. , б. 32 тыс. те
кущих период. изд. ,  св. 1 35 тыс. АВМ, 
9 ,6  тыс.  муз. записей (доступ в on
line),  60 тыс. микроформ, 1 ,4 тыс. карт 
и т. д. Есть редкие издания, карты и 
иллюстративные мат-лы, раскрываю
щие прошлое Сингапура, Пенанга, 
Малакки и т. н.  Стрейтс-Сетлментс 
колонии, оси. в 1 826 англ. Ост-Индс
кой компанией, куда входила нынеш
няя терр. респ. Спец. кол . ,  посвящ. 
детям Азии, содержит 76 тыс . экз . 
Б-ка собирает полный репертуар печ. 
продукции Сингапура по всем отрас
лям знания. В 1 887- 1 941  была депо
зитарием для Стрейтс-Сетлментса, с 
1 946 - Сингапура, депозитарий изда
ний ООН, приобретает офиц. мат-лы 
Бирмы, Индонезии, Малайзии, Таи
ланда, Филиппин, UПри-Ланки, а так
же док. об этих и др. странах Юго
Вост. Азии. 

Ежегод. в чит. залах и на абоне
ментах обслуживает ок. 500 тыс. чи
тателей, вместе с филиалами и биб
лиобусами - св. 2,6 млн. читателей. 
В едёт междунар . книгообмен с 
64 странами. Н Б  - центр. агентство 
Сингапур. интегрир. библ. автомати
зир . службы (S ingapore Integrated 
Library Automation Service - SILAS),  
с 1985 - центр нац. библиогр. сети и 
нац. сводного каталога. Активно уча
ствует в междунар. библ.  жизни как 
чл. ALA, ASLIВ,  CLA, LA, CONSAL, 
IAOL, I FLA, LAS. 

Издаёт с 1 969 ежекварт. указ. теку
щей нац. библиографии, список ста
тей из период. изданий, к-рый вклю
чает св. 2 тыс. библиогр. описаний из 
б. чем 60 изданий, а также указ. книг 
о Сингапуре, пособия для детей, под
ростков и юношества. 

Лит. :  Н а з  м у т д и н о в И. К. Биб
лиотеки Си�а // Библиотековедение 
и библиоrl}. за рубежом. 1983 .  Вып. 92 ;  
Encyclopedia of Library Нistory. N. У. ; L. , 
1 994; World Guide to Libraries. 1 6'• ed .  
Miinchen, 2002;  WеЬ-сайт Национальной 
библиотеки Сингапура - http :/  1 
www.lib.gov.sg/ 

Н. Ф. Корноушенко 



СИНОДАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА 

СИНОдАлЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
(до 1 72 1  - П а  т р и  а р  ш а я б и б -

л и о т е к а) , одна из старейших б-к 

Москвы (см. Москвы библиотеки) . 
В оси. С. б. легли слав. -рус. рукописи 

митрополичьей книж. казны, дата 

возникновения к-рой не установлена. 

Нек-рые исследователи относят это 

событие ко вр. формирования (40-

50-е rr. 16 в . )  собр. знаменитого рус. 

книголюба и мецената Макария, мит
рополита. 

Патриаршая б-ка входила в состав 

т. н. <<патриаршей казны». В 1 7  в. су

ществовали домовая и ризная б-ки. 

Они отличались составом книг, риз

ная хранилась в Успенском соборе, а 

затем в церкви Апостола Филиппа, 

домовая - в «казённом приказе».  По 

описи 163 1  ризное собр. содержало 

1 7  рукоп. и 4 печ. книги, домовое -

1 54 КНИГИ , В Т. Ч. 5 КНИГ «ЛИТОВСКОЙ 

печати» ,  5 на греч. яз. , преобладала 

лит. религ. содержания. Светские 

книги были представлены двумя ле

тописями и «Историей Варлаама и 

Иоасафа». В б-ке патриарха Филаре

та описью учтено 1 7 5  книг, из них 

46 ранее принадлежали митрополичь

ей б-ке. Б-ка пополнялась из запасов 

моек. церквей и патриарших монас

тырей: в 1639 из Кирилло-Белозер

ского монастыря забрали 34 книги, 

приблизительно тогда же из Троице

Сергнева - 19 .  Иногда утверждают, 

что в составе б-ки сохранилось и ве

ликокняжеское книж. собр . с т.  н .  

Ивана Грозного библиотекой. 
При патриархе Никоне Патриар

шая б-ка приобрела мировую славу. 

Он затребовал в 1653 для исправления 

богослужебные книги из 40 монасты

рей. Тогда же бьmа составлена «Опись 

книгам, в степенных монастырях на

ходящимся» (2672 рус. рукоп.) .  Ок. 500 

книг привёз в 1655 учёный монах Ар

сений Суханов в Москву из афонских 

монастырей, в т. ч. книги 9- 1 2  вв. ; 

кроме церковной лит. среди них были 

произв. Гомера, Софокла, Демосфена, 

Плутарха, Фукидида, Гесиода, Аристо

теля, тр. по медицине, грамматике, 

лексиконы, они также поступили в 

домовую казну патриарха. 

В 1658 ,  после удаления Никона в 

Ново-Иерусалимский Воскресенс-

кий монастырь, была сост. опись Пат

риаршей б-ки: в ризной б-ке было 

28 книг, а в домовой - 1 348. Через 

20 лет положение изменилось, знач. 

часть книг из домовой б-ки перепmа в 

ризную, в к-рой стало 999 книг. В б-ке 

сохранились один из старейших па

мятниковдревнерус. письменности 

Синайский патерик 1 1 - 1 2  в в . ,  Из

борник Святослава 1073 и Юрьевекое 

Евангелие нач.  1 2  в. Отличалась раз

нообразием светская лит. : книги по 

астрономии, географии, истории, фи

лософии, медицине, худож. лит. Кни

ги из ризной б-ки выдавались с раз

решения хранителя на Печ. двор, пре

подавателям и уч-ся Слав. -греко-лат. 

акад. ,  представителям высш. духовен

ства. 

Домовая б-ка к кон. 17 в. насчиты

вала 1 774 книги , но её величина 

объясняется многоэкземплярностью. 

Домовую б-ку можно сравнить с совр. 

коллектором, подсобным книж. скла

дом, т. к. её назначением было, по

видимому, формирование монастыр

ских б-к. В первой четв. 18 в. ризная 

б-ка претерпела сравнительно мало 

изменений, а домовая сократилась в 

1721  ДО 1090 КНИГ. 
В 1 721  патриаршие домовая и риз

ная казна перешли в ведение Синода; 

упр. ими бьmо поручено казначею Фи

лаrрию. Так образовалась С. б. Сино

ду было передано 1 274 печ. книг и ру

кописей, а также 300 грамот. Тогда же 

С. б. упорядочивается и создаются пер

вые каталоги. В 1723 издано 2-томное 

описание rреч. рукописей, выполнен

ное Афанасием Скиада. В 1 7 1 8  сост. 

опись Патриаршей б-ки, а в 177 1  -

«Реестр книгам русским рукописным, 

в Синодальной библиотеке хранящим

ся»; эти каталоги не были опубл. Оста

лись в рукописи подробный инвентарь 

1 823, а также описания К. Ф. Колайдо
вича и В. М. Ундольского. 

В 1 9-20 вв. в состав Синодальной 

б-ки бьmи включены рукоп. собр. мо

настырей и церквей: в 1 893 - Архан

гельского собора Моек. Кремля, в 

1 895 - Успенского собора, в 1 899 -

Чудова монастыря, в 1 903 - Ново

спасского и Симонова монастырей, в 

1 906-07 - Воскресенского Ново

Иерусалимского монастыря, в 1 908 -

� 955 )В> 

Донского. Подробное описание руко

писей С. б. сост. А. В .  Горским и 

К. И .  Невоструевым в 1 85 5- 1 9 1 7  в 

6 тт. В Синод. собр. слав. рукописей 

насчитывалось 1 172 тт. (без монастыр. 

собр.), в собр. rреч. рукописей - 5 14тт. ,  

в собр. старопеч. книг - 372 тт.  Среди 

наиболее изв. рукописей С. б. - Избор

ник Святослава, Мстиславоно Еван

гелие 1 2  в . ,  Галицкое Евангелие 

1 1 43-44,  Ген надиевекая Библия 

1499, 2 списка Миней-Четъих митро

полита Макария, 2 тт. Лицевого лето

пис. свода 16 в . ,  каждый из к-рых ил

люстрирован св. 1 000 миниатюр. Сре

ди греч . рукописей - списки соч. 

Аристотеля, Гомера, Аристофана, Де

мосфена, Плутарха. В собр. старопеч. 

книг - экз. первой точно датирован

ной моек. печ . книги - Апостола 

1 564. В 1 920 рукописи и старопеч. 

книги С. б. переданы в Гос. ист. му

зей, а затем - частично в Государ
ственную публичную историческую 
библиотеку (ГПИБ) России, где хра

нятся до наст. вр. 

В кон.  20 в. С. б. была создана за

ново (см. Синодальная библиотека 
Московского Патриархата) . 

Лит. :  В и к т о р о в  А. Е. Обозрение 
старинных описей патриаршей ризницы. 
М. ,  1 875; Г л у х  о в А. Г. Русь книжная. 

М.,  1 979; Г о р с к и й А. В . ,  Н е в о с -
т р у е в К. И. Описание славянских ру
кописей Московской Синодальной (Пат
риаршей) библиотеки . М . ,  1 85 5- 1 9 1 7 .  
Т. 1 -6;  П о п о в  Н. П .  О возникновении 
Московской Синодальной (Патриаршей) 
библиотеки 11 Сборник статей к сорокале
тию учёной деятельности академика 
А. С. Орлова. Л . ,  1 934. 

А. Г. Глухов, Е. Л. Немировекий 

СИНОдАлЬНАЯ БИБЛИОтЕКА 
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРхАТА 
( Р у с с к о й  П р а в о с л а в н о й  

Ц е р к в и) ,  воссоздана в янв. 1 987  

вместо расформированной в 1918  Си
нодальной библиотеки с новым офиц. 

назв. - Библиотека Духовно-адми

нистративного центра Русской Пра

вославной Церкви в Данилове мона

стыре ( 1 988) .  Находящаяся в непос

редственном подчинении Патриарха 

Московского и всея Руси С. б. М. П.  

является фундам. б-кой Рус. Право

славной Церкви ,  общецерковным 



книгохранилищем печ. изданий и ру
коп.  мат-лов , ведёт библ . ,  исслед . ,  
информ. -библиогр. и издат. работу. 
Читателями б-ки являются клирики 

Рус. Православной Церкви, студенты 

и преподаватели православныхдухов

ных школ, студенты, аспиранты и 

преподаватели высш. учеб. заведений, 

рос. и заруб. учёные и сотрудники гос. 

и обществ. учреждений и орг. , к обл. 

интересов к-рых относятся богосло

вие, церковная история, текстология 

памятников христианской письмен

ности. С сент. 1 994 С. б. М. П. разме

щается в комплексе бывш. моек. Ан

дреевского монастыря. Фонд (кон. 

2003) - ок. 1 00 тыс. экз . ,  включает 

неск. десятков рукописей (ранние от

носятся к 1 6  в . ) ,  арх. мат-лы, старо

печ. кириллические издания, печ. из

дания богословского, церковно-ист. , 

филол. и филос. содержания. Наряду 

с изданиями православного направ

ления С. б. М. П. содержит произв. 

разл . христианских конфессий и 

иных религ. направлений . Весьма 

знач. является кол . копий редких 

отеч. и заруб. книг и период. изданий, 

в т. ч .  в виде микрофильмов, микро

фиш, а также на электрон. носителях. 

В б-ке хранятся именные кол. книг и 

арх. мат-лов иерархов Рус . Право

славной Церкви. С. б.  М.  П.  выпус

кает печ. и электрон. каталоги. 

В дорев. России, наряду с б-ками 

четырёх духовных акад . ,  гл . книж. 

собр. Рус. Церкви были Моек. Сино

дальная (Патриаршая) б-ка, являвша

яся первым по значимости рос. цер

ковным собр. памятников слав. и 

греч. палеографии, и б-ка Святейше

го Синода (С.-Петербург) , формиро

вавшаяся в знач. степени изданиями, 

проходившими духовную цензуру. 

Эти два собр . ,  создававшиеся усили

ями иерархов Рус. Церкви, выполня

ли ряд функций, связанных с хране

нием, учётом и изучением церковной 

книги. В 1 9 1 8 ,  когда собр. рукописей 

Синодальной б-ки бьшо передано на 

оси. пост. Наркомпроса в Гос .  ист. 

музей (Москва) из Патриаршей риз

ницы Моек. Кремля, где оно находи

лось с начала его формирования, а 

книги, составлявшие фонд С. б. М. П.  

и б-ки Святейшего Синода, оказались 

СИРИИ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

в ряде гос. учреждений, обе б-ки пре

кратили своё существование. К кон.  

20-х rr. прошлого века были закрыты 

все учеб. заведения, относившиеся 

ранее к духовному ведомству дорев. 

России, и Рус. Православная Церковь 

в результате национализации принад

лежавшего ей имущества осталась без 

к. -л. книж. и арх. собр. При отсут

ствии в СССР законодат. основы для 

существования религ. б-к лишь в свя

зи с открытием духовных учеб. заве

дений в 40-е гг. властями бьшо разре

шено формирование новых книж. 

собр. ,  ориентированных на учеб. цели 

духовных семинарий и акад. Позднее 

появились б-ки при синодальных от

делах Моек. Патриархата. Необходи

мость создания центр. б-ки, подобной 

прежним синодальным б-кам и б-ке 

Святейшего Синода, осознавали мн. 

иерархи Рус. Православной Церкви. 

Однако вопрос о её создании бьш под

нят лишь в связи с определением 

судьбы личного книж. собр. вьщаю

щегося богослова архиепископа Ми

хаила (Чуба, 1 9 1 2-85) .  Возглавляв

ший в то вр. Упр. делами Моек. пат

риархии будущи й  Патриарх 

Московский и всея Руси Алексий Il 
настоял , чтобы б - ка покойного 

иерарха бьша перевезена из Тамбова, 

где он осуществлял своё архипастыр

ское служение, в Москву. В нач. 1 987 

Ответственная комиссия по восста

новлению и реставрации Свято-Да

нилова монастыря приняла решение 

о создании на оси. книж. собр. архи

епископа Михаила Б-ки Духовно

адм. центра Рус. Православной Цер

кви. Директор С. б.  М. П. с момента 

её воссоздания - протоиерей Борис 

Даниленко, канд. богословия, выпус

кник Моек. духовной акад. 

Первонач. С. б. М. П. размещалась 

в бывш. больничном корпусе Данило

ва монастыря , но это помещение 

бьmо недостаточным для растущего 

библ. фонда. В 1 99 1  акад. Н. И. Тол

стой ( 1 923-96) предложил размес

тить С. б. М.  П. в бывш. Андреевском 

монастыре, расположенном рядом с 

новым зданием Президиума РАН, что 

представлялось мн.  деятелям отеч . 

науки и культуры полезным для вза

имодействия специалистов из цер-
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ковных и науч. учреждений. На оси. 

Патриаршего Указа от 14 .8 . 1 99 1  нача

лась работа по подготовке перевода 

С. б. М. П. в древнюю моек. обитель. 

Прав-во Москвы обеспечило в 1 997 

передачу С. б. М.  П. комплекса зда

ний Андреевского монастыря. В сент. 

200 1 Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий Il  освятил новые чит. 

залы и хранилище б-ки .  
Лит. :  Высокопреосвященный Миха

ил, архиепископ Тамбовекий и Мичурин
ский: [Некролог] 11 Жури. Моек. патри
архии. 1985. N2 1 1 ;  Запечатлённая память 
Православин 11 Библиотека. 1 997. N2 4; 
Истоки и преемственность // Сов. биб
лиография. 1988 .  N2 3; Конференция в 
Синодальной библиотеке 11 Ж урн. Моек. 
патриархии. 1 999. N2 1; Ф о н к и ч  Б.  Л . ,  
П о  л я к о в Ф .  Б .  Греческие рукописи 
Московской Синодальной библиотеки: 
Палеографические, кодякологические и 
библиографические дополнения к катало
гу архимандрита Владимира (Филантропо
ва) . М. ,  1993; WеЬ-сайт Синодальной биб
лиотеки Московского Патриархата (Рус
ской Православной Церкви) - http :/ / 
ortlib.narod.ru/synod1 .htm 

Протоиерей Борис Даниленко 

С UРИИ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИаrЕКА и м. Х. Ас а д а (Assad 
National Library) , Дамаск, офиц. от

крыта 1 июля 1 984 в соотв. с Законом 

Сирийской Арабской Респ. «0 созда

нии Нац. б-ки им. Х. Асада» от 26 июля 

1983.  Ранее в стране действовали две 

нац. б-ки: Аз-Захирия в Дамаске (оси. 

в 1 878) и Аль-Ватания в Халебе (Алеп

по, оси. в 1 924) . Задачи новой НБ -

обеспечение информацией всех потре

бителей, сохранение культурного на

следия (получает 5 обяз. экз.) .  

Функции: комплектование фонда 

отеч. лит. ; приобретение иностр. лит. , 

в первую очередь о стране,  собирание 

рукописей и ист. док. (или их копий); 

каталогизация и классификация по

ступающих мат-лов в соотв. с между

нар. стандартами и схемами ,  распро

странение их в б-ках страны; НИР в 

обл . библ. дела и библиографии;  

подготовка и издание библ-ведч. и 

библиогр. пособий, в т. ч. нац. биб

лиографии; opr. системы повышения 

квалификации кадров для б-к страны; 

центр МБА и ММБА; нац. центр до

кументации и информации. 



Фонд - 262 тыс. экз. (книги, пе
риод. издания, фоно- , фото- и кино
док. и видеозаписи, почтовые открыт
ки и слайды , книги брайлевекого 
шрифта и «говорящие>> ) ,  некниж. 
фонды - почти 12 тыс. ед. хр . НБ -
одно из ведущих учреждений араб. 
культуры в мире - имеет 19 тыс. араб. 
рукописей ( 1 3  тыс. поступило из б-ки 
Аз-Захирия, она также передала цен
ные кол. пере. ,  тур . ,  греч. ,  лат. и др. 
рукописей) . Н Б  использует Англ . 
амер. правила каталогизации (Aпglo
american cataloguing rules) и Десятич
ную классификацию Дьюи. 

НБ готовит высококвалифицир. 
кадры для работы с ЭВМ; совм. с Цен
тром науч. исслед. в Дамаске создаёт 
гос.  автоматизир. систему б-к и ин
форм. центров САР и араб. информ. 
систему ARABSTAR для стран -
участниц Лиги араб. стран, руководит 
созданием автоматизир. сети б - к  
ун-тов Сирии. Ведутся БД сирийской 
нац. библиографии, поступающих в 
б-ку законодат. док. САР и жури. 

НБ издаёт «Сирийскую нац. биб
лиографию>> (с 1 984,  ежегод . ) ,  <<Нац. 
библиографию сирийских публ . до 
1 984>> ,  «Аналит. указ . сирийских пе
риод. изданий» (с 1 985 ,  ежекварт. ) ,  
«Кандидатские и докторские дис
сертации в сирий ских и заруб . 
ун-тах>> .  

Лит. :  К у т о в е м к о  Н.  Е . ,  Л я к 
х а м Г. Современное состояние и перс
пектины автоматизации Национальной 
библиотеки Сирии им. Х. Асада 11 Библио
тековедение и библиогр. за рубежом. 1 990. 
Вып. 125 ;  М у х а н н а  А. М.  Новая наци
ональная библиотека Сирийской Арабс
кой Республики 11 Там же. 1984. Вып. 99; 
Н а з м у т д и н о в  И. К. Библиотеки Си
рийской Арабской Республики 11 Там же. 
1 987 .  Вып.  1 1 1 ;  Wor1d Encyc1opedia of 
Library and Information Services. 3'd ed.  
Chicago, 1 993. 

Е. В. Деревянко, Н. Ф. Корноушенко 

систЕМА КАТАЛогов и КАР
тотЕк, часть справочно-библиогра
Фического аппарата, представляюшал 
собой совокупность планомерно 
организованных, взаимосвязанных и 

взаимодополняющих библиотечных 
каталогов и библиогр. картотек (рас
положенных по о пред. правилам биб-

СИСТЕМАТИЗАТОР 

лиогр. записей независимо от нали

чия или отсутствия док. в фонде б-ки 

или информ. центра) , а также указа

телей вспом. характера, содержащих 

сведения , предназначенные для орг. 

поиска информации в С. к. и к. По

нятие «С. к. и к.» введено отеч. биб

лиотековедами и отсутствует в заруб. 

каталоговедении. 
С. к. и к. строится на ос н. принци

пов научности, доступности, плано

мерности и экономичности, целесо

образно размещается в помещении 

б-ки, обеспечивается средствами на

глядной информации, путеводителя
ми и памятками. Все читатели б-ки 
должны иметь возможность получе
ния квалифицир. консультац. помо
щи, при необходимости - обучения 
методам эффективного использ .  
С. к. и к. При наличии в системе элек
тронного каталога проведение заня
тий с читателями становится обяз. В 
С. к. и к. исключаются дублирование 
и параллелизм, а каждый из элемен
тов выполняет системные (связанные 
с местом в системе) функции. В рам
ках системы обеспечивается единооб
разие метод. решений, а также прин
ципов оформления и ведения катало
гов. Сокр. объёма обяз. информации, 
раскрывающей состав и содержание 
фондов и взаимосвязи между катало
гами и картотеками (напр . ,  отказ от 
добавочных или д оп. карточек, от по
мещения полного индекса на лицевой 
стороне оси. карточки алф. каталога 
и т. п . )  не допускается. 

Формирование С. к. и к. определя
ется функциями, назначением и мес
том б-ки в системе б-к, составом и 
структурой её фондов и др. С. к. и к. 
должна обеспечить выполнение всех 
функций б-ки, в первую очередь 
связанных с комплектованием и рас
крытием фондов в интересах читате
лей б-ки.  

Общесистемными функциями 
С. к. и к. являются образоват. и ин
форм. Каталоги и картотеки, входя
щие в состав системы, выполняют 
разл. функции, обусловленные их по
исковыми возможностями. 

Элементы системы - отдельные 
каталоги, картотеки и указ . в обяз. 
порядке учитываются, имеют паспорт 
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каталога. В число обяз. док. б-ки вхо

дит Положение о С. к. и к . ,  сост. на 

осн. типового Положения. 

В отеч. практике разработаны тре

бования к составу С. к. и к. для б-к 

общегос. сети Минкультуры России, 

б-к учеб.  заведений (шк. и вузов . ) ,  

б - к  науч . -исслед. учреждений сети 

РАН и др. Состав С. к. и к. крупней

ших б-к страны,  имеющих б. 50 ката
логов и картотек и сложную много
уровневую структуру системы, опре
деляется общими требованиями к 

б-кам вузов, АН и т. д. 
Лит. :  Ж а к  Д. К. , Ш а м у р и н а  С.  Е. 

Система каталогов областной библиотеки: 
Практ. пособие. М . , 1 96 1 ;  Ж а р о в а  Т. В .  
Система каталогов вузовских библиотек: 
Метод. рек. М . ,  1983 ;  Каталоги и карто
теки централизованной библиотечной 
системы: Практ. пособие. М.,  1985; П о 
л я н о в В.  П. Система каталогов советс
кой библиотеки: Учеб. пособие. М. ,  1 990. 

Э. Р. Сукиасян 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БА
ЗАМИ дАнных (СУБД), комплекс 
проrрам. и линrв. (языковых) средств, 
предназначенный для реализации 
функций создания, ведения и эксплу
атации баз данных пользователями.  

Понятие существенным образом 
пересекается с понятием «информаци
онно-поисковая система». СУБД явля
ется частью автоматизированной ин
формационной системы (АИС). 

Объектная СУБД - построенная 
на т. н.  «объектном подходе» к струк
туре БД, к-рый предполагает использ. 
моделей, близких к реальной сущно
сти объектов. При этом данные о каж
дом объекте и методе его описания 
помещаются в память ЭВМ. В основе 
разработки объектных СУБД лежит 
использ. «объектного программиро
вания>> .  

СУБД, предназначенная для орг. 
доступа пользователей к распределён
ной БД, наз. системой упр. распреде
лёнными БД (СУРБД). 

Ф. С.  Воройский 

СИСТЕМАТИЗАТОР, специа
лист, осуществляющий систематиза
цию док. , имеющий ,  как правило,  
спец. библ. образование и опыт рабо
ты с библиотечными каталогами.  



В обязанности С. входит системати
зация, работа с сист. каталогами ,  
алф.-предм. указ. и сист. контрольной 
картотекой к нему. Как в отеч. ,  так и 
в заруб. практике, к С. предъявляют
ся требования, учитывающие специ
фику опред. типа б-к. В науч. б-ках 
ваяаffа отрасл. подготовка, а та]DКе до
статочное для анализа док. знание 
языков. Спец. библ. знания и навыки 
приобретаются в системе повышения 
квалификации или при получении 
доп . (второго) образования. Обяз. его 
обучение на рабочем месте под рук. 
опытного инструктора. 

С появлением автоматизир. библ. 
систем и электронного каталога про
исходят существ. изменения в содер
жании труда С. Интегрированный 
процесс библиогр. обработки прово
дится, как правило, одним специали
стом - каталогизатором. 

Э. Р. Сукиасяп 

СИСТЕМАтизАция, вид индек
сирования, при к-ром содержание док. 

и (или) запроса выражено классифи
кационными индексами в соотв. с пра

вилами к . - л .  классификац.  И П Я  

(классификационной системы). С .  осу

ществляется в б-ках и информ. цент

рах систематизаторами. 
С. состоит из последовательных 

взаимосвязанных процессов. При не

посредственном ознакомлении с док. 

проводится категориальный анализ 

его содержания по заранее разрабо

танному алгоритму, выявляются и от

бираются смысловые компоненты в 

содержании док. , выделяются компо
ненты, отражающие предмет (пред
меты) и аспект (аспекты) его рассмот
рения. Компоненты формулируются 

в виде предварительного классифи
кап. решения в произвольной словес
ной форме. Далее словесная форма 

переводится по таблицам классифика
ции на яз. классификап. индексов. Ис
пользуется метод. аппарат (пособия, 
рекомендации, картотека и др. ) ,  сис
тематический каталог и алфавитно
предметный указатель (АПУ) к систе
матическому каталогу. Затем произ
водится категориальный синтез -
выявленные классификап. признаки 

объединяются с учётом их взаимодей-
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ствия и взаимосвязи в соотв. с клас
сификац. формулой в полном класси
фикап. индексе, имеющем при мно
гокр. отражении неск. классификап. 
индексов. Индексы можно допол
нять, уточнять и при необходимости 
изменять. На оси. принятого решения 
составляются и оформляются пред
метные рубрики алф.-предм. указ. к 
сист. каталогу. Классификац. реше
ние фиксируется в библиографической 
записи док. (на каталожных карточках 
или в машипочитаемой форме , при 
необходимости с одновр. оформлени
ем записи в алф.-предм. указ. и сист. 
контрольной картотеке) .  Припятые 

метод. решения фиксируются. Завер

шает С. процесс редактирования, во 
вр. к-рого проверяется правильиость 
проведённого анализа док. , соответ

ствие отобранных смысловых компо
нентов его содержанию, оценивают
ся глубина, точность и многоаспект
н ость классификац. решения , его 
соотв. припятой в б-ке методике сис

тематизации , техника оформления 

решения. 
В процессе С. систематизатор дол

жен прогнозироватъ будущий запрос 

потребителя и принимать классифи

кац. решение с учётом возможных 
путей поиска док. 

Лит. :  Индексирование документов.  

Общие требования к систематизации и 
предметизации:  Инструкт.-метод. указа
ния. М., 199 1 ;  Систематический каталог: 
Практ. пособие. М. ,  1990. 

Э. Р. Сукиасяп 

СИСТЕМАТИКА, обл. знания, в 

рамках к-рой решаются задачи упо
рядоченного определённым образом 

обозначения и описания всей сово

купности объектов, образующих нек

рую сферу реальности. Решение задач 
С. опирается на общие принципы ти
пологии, теорет. достижения систем

ного подхода и соображения практ. 

порядка. В зависимости от избранной 

предметной области различаются С. 

животных, С. растений, С. почв и т. д. 

С. док. в библ. практике имеет мно
говековую историю, теорет. принци
пы и практ. результаты - классифи
кационные системы. 

Э. Р. Сукиасяп 
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СИСТЕМАТЙЧЕСКАЯ КАРТО
ТЕКА СТАТЕЙ, библиографическая 
картотека, отражающая мат-лы из 
период. и продолж. изданий, сб. и 
организованная в соотв. с о пред. клас
сификационной системой. С. к. с. -
обяз. элемент системы каталогов и 
картотек любой б-ки. 

В универс. науч. б-ках включает 
библиографические записи на статьи из 
жури. ,  газ . ,  сб. , а также рец. (при от
сутствии самостоятельной картоте
ки рецензий) по всем отраслям знания 
с разл. хронолог. охватом: обществ. 
науки - 3-4 года, естеств. и техн . 
науки - 4-5 лет, иск-во, лит-веде

ние, худож. лит. - 7 и более лет. В 

массовых б-ках носит, как правило, 

универс. характер, но имеет меньший 
хронолог. охват. В науч. и спец. б-ках 

отражает характер запросов читателей 

и специфику б-ки, по профильным 
разделам собирается без хронолог. ог
раничений, с максимально возмож

ной полнотой. Функции вспом. аппа

рата к С. к. с.  выполняет, как прави

л о ,  единый к картотеке и сист.  

каталогу алф. -предм. указ. 
Лит. :  Х а л и м о в а  И. Ш. Системати

ческие картотеки статей в УНБ: (По ито
гам анкетирования) 11 Систематический 
каталог. Проблемы и перспективы: Сб. 
науч. тр. М.,  1 992. 

Э. Р. Сукиасяп 

СИСТЕМАТЙ:ЧЕСКИЙ КАТА
Л6Г, библиотечный каталог, в к-ром 
библиографические записи располага
ются по отраслям знания в соотв. с 
опред. классификационной системой. 

По ист. сведениям, ещё в б-ке Аш
шурбанипала (7 в. до н.  э.) информа

ция о фондах бьmа представлена в ка

талоге в сист. порядке. С развитием 

науки , распространением знаний,  

расширением кол-ва публикуемых 

док. функции С. к. приобретали всё 

большее значение. В крупных книго

хранилищах, напр. в унив .  б- ках, 
С. к. начал играть роль «ключа к зна
ниям». Ведущее положение он зани
мает в системе каталогов совр. б-ки, 
имеюще й ,  как правил о ,  многояз. 
фонды: С. к. независим от любого яз. , 
т. к. исполъзует собственный яз. клас

сификап. индексов. 



С. к. раскрывает фонд б-ки в содер

жат. аспекте, обеспечивая последоват. 

просмотр деления по опред. отрасли 

знания или поиск лит. по конкретной 

теме. Отличит. чертой С. к. является 

возможность его использ. при нео

пред. спросе. Т. о. реализуется его ин

форм. функция. Поскольку в основу 

структуры любого С. к. положена 

классификац. система, отражающая, 

как правило, о пред. уровень развития 

человеческих представлений об окру

жающем мире, С. к. является инстру
ментом познания, средством ориен
тировки в многообразии явлений и 
связей природы и о-ва. Будучи отра
жением наглядности систематики, 
С. к. становится для читателей путе
водителем в мире науки и может по 
любой отрасли знания рекомендовать 
новую лит. Поэтому в совр. теории, 
наряду с информ. ,  признана также 
пед. функция С. к. как совокупность 
образоват. и воспитат. функций. 

С. к. в равной степени может ис
пользоваться как в учеб. целях, так и 
при направленном поиске лит. по уз
кому вопросу. Эффективность С. к. 
зависит от полноты алфавитно-пред
метного указателя (АПУ) к системати
ческому каталогу. В совр. практике 
считается нормой та система С. к. -
АПУ, в к-рой указ. становится обяз. 
элементом, адекватно отражающим 
содержание С. к., взаимосвязанным с 
его внешним и внутренним оформле
нием. Эта система эффективно обес
печивает как логический поиск (от 
общего к частному, путём последова
тельного углубления в иерархическую 
структуру С. к.) ,  так и поиск по конк
ретному предмету (наименованию, 
персоналии и т. д . ) .  

Принципы содержательного (те
мат.) поиска по отраслям знания, ина
че говоря - сист. поиска, в той или 
иной мере находят отражение в любой 
автоматизир. системе. Электронный 
каталог сохраняет преимущества С. к., 
когда пользователь может «переби
раТЬ>> отделы, разделы каталога, само
стоятельно вести поиск нужного деле
ния по принципу «выше - ниже». 

Лит. :  А м б а р ц у м я н  3. Н. Система
тический каталог: Учеб. пособие. М. ,  1 954; 

Систематический каталог: Практ. пособие. 

СКОРИНА 

М. ,  1990; Ш а м у р и н  Е. И. Систематиче
ский каталог и его организация. М. ,  1936. 

Э. Р. Сукиасян 

«СКАНДИНАВИЭН ПАБЛИК 
лАйБРЕРИ КУОТЕРЛИ» (<<Scandi
navian puЬ!ic library quarterly>> - «Еже
квартальник скандинавских публич
ных библиотеК>>) ,  междунар. регион. 
журн. ,  выходит е 1 962, сначала в Сток
гольме, затем в Осло, в наст. вр. - в 
Хельсинки. До 1968 - «Реол» ( «Reol>> ) .  

СКВОРЦОВ Виктор Васильевич 
(5 .7 . 1 939, с.  Больше-Лаврова Мичу
ринского р-на Тамбовекой обл . ,  -
24 .6 .2005 , Москва) , библ. деятель, 
библиотековед, педагог, д-р пед. наук, 
проф. ( 1 992) . Окончил библ . фак. 
( 1 962) и аспирантуру ( 1 974) М ГИКа. 
Работал дир. б-ки Калининекого по
литехн. ин-та ( 1 965-69) , зав. отделом 
библ-ведения и науч. -метод. работы 
ВГБИЛ ( 1 975-76) , зав. сектором об
щетеорет. проблем библ-ведения и 
истории библ. дела ГБЛ ( 1 976-78) ,  
зам. дир. Центр. ин-та повышения 
квалификации руководящих и творч. 
работников культуры ( 1 9 7 8 - 8 0 ) .  
С 198 1  преподавал в МГУКИ. 

Осн. направления науч. деятельно
сти - общетеорет. проблемы библ.  
дела, методология , методика и орг. 
НИР в обл. библ-ведения, библ. на
уки и практики за рубежом.  Выдви
нул и обосновал информ. концепцию 
библ-ведения, в соотв. с к-рой сущ
ность библ-ведения составляет тео
рет. воспроизведение человека-ин
форм. взаимодействия, обеспечивае
мого б- рем в сфере библ. дела. 

Автор ок. 200 науч. тр. ,  опубл . в 
России и за рубежом, в т. ч. учебни
ков, учеб. и метод. пособий. 

Соч.: Теоретические основы библиоте
коведения: Учебник. М. ,  1 99 1 .  Ч. 1 ;  Общее 
библиотековедение. М . ,  1 996. Ч. 1 :  Тео
ретические основы библиотековедения 
(в соавт.); Становление и развитие библио
тековедения как науки // Библиотековеде
ние. 1996. NQ 2; Библиотечное дело и демо к
ратия // Библиотековедение. 1 997. NQ 3 ;  
В авангарде развития российской библио
течной науки // Библиотековедение. 1997. 
NQ 1; Библиотековедение на пороге XXI в. / 1 
Библиотечное дело на пороге XXI века: Тез. 
до кл. межлунар. науч. конф. (Москва. Ч. 1 ) .  
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М., 1998; Библиотечное образование и прак
тика: поиски взаимопонимания// Библио
графия. 2002. NQ 5; Личная библиотека -
объект книжного социокультурного про
странства / 1 Библиотековедение. 2002. NQ 4; 
Современная концепция библиотеки // Ве
стник МГУКИ. 2003. NQ 2. 

Лит. :  Виктор Васильевич Скворцов: 
Биобиблиогр. указ. (К 60-летию со дня 
рождения) .  М., 1 999. 

В. А. Фокеев 

СКОРМНА Франциск (ок. 1 486 ,  
Полоцк, - до 2.6 .  1 54 1 ,  Прага) , бело
рус. просветитель, основатель первых 
кирилловских типографий в Праге и 
Вильне. Нач. образование получил в 
Полоцке, возможно в шк. при Софий
ском соборе, и в Вильне. В 1 504-06 
учился в Краковском ун-те, где полу
чил степ. бакалавра свободных иск-в, 
затем по тому же предмету получил 
степ. д-ра в одном из герм. ун-тов. В 
1 5 1 2  в Падуанеком ун-те сдал экзамен 
на степеньд-ра медицины. Из Италии 
С . ,  видимо, возвратился на родину, 
где работал над перевадом Библии на 
слав. яз. в белорус. редакции. Затем 
переехал в Прагу, где в 1 5 1 7- 1 9  вы
пустил 20 изд. ,  содержавших 23 кни
ги Ветхого Завета. Пражские изд. ил
люстрированы гравюрами на дереве, 
украшены заставками и инициалами. 

Вернувшись в Вильно, С. в 1 522 
организовал там типографию, где при
мерно за 3 года выпустил 22 издания: 
Псалтырь, Часословец, 1 7  изданий 
акафистов и канонов, Шестодневец, 
Последовани е церковного собрания с 
Пасхалией и Апостол ( 1 525)  и др . 
2 1  изд. объединено в единое, назван
ное в общем послесловии <<Малой по
дорожной книжкой>> .  Пражские и 
виленекие издания С. снабжены пре
дисл. и послесловиями, позволяющи
ми исследователям реконструировать 
мировоззрение С. ,  систему его право
вьrх, эстетич. ,  пед. и др. взглядов. 

С 1 535 С. работал в Праге на службе 
у короля Фердинанда 1 ,  где осн. один 
из первьrх в Европе ботанич. садов. 

Соч. : Творы. Мiнск, 1 990. 
Лит. :  Н е м и р о в с  к и й  Е.  Л. Ф. Ско

рина. Жизнь и деятельность белорус. про
светителя. Минск, 1990; Франциск Скори
на и его время: Энциклопедич. справоч
ник. Минск, 1990. 

Е. Л. Немировекий 



СКРИПТ6РИЙ (от лат. scriptor 

писец) , мастерская рукоп. книг в зап. 

европ. монастырях и при дворах вли

ятельных особ в 6- 1 2  вв.  В С. пере

лисывались книги преимуществ. ре-

Скрипторий 

лиг. содержания. Здесь существовало 

разделение труда: между скриптора

ми, оформителями книг - иллюми

наторами ,  миниатюристами ,  пере

плётчиками и т. д. Широкое распрос

транение С. в Зап. Европе относится 

к 10- 1 2  вв. С кон. 12 в. С. вытесня

ются гор. цеховыми мастерскими. 

На Руси рукоп. мастерские по типу 

С. возникли в Новгороде в кон. 1 1  в.  

В 1 5- 1 6  вв. такие мастерские встре

чались сравнительно часто: мастерс

кая Дионисия - Феодосия, новгород

ского архиепископа (впоследствии 

Моек. митрополита) Макария и др. 

Е. Л. Немировекий 

«СКУЛ ЛАЙБРЕРИЭН» (<<School 

Librarian» - <<Школьный библиоте

карь») ,  жури. , выпускаемый с 1 937 

ежекварт. , Лондон. Издатели - Ассо

циация шк. б-к и ряд др. opr. ; тематика: 

деятельность шк. б-к, профессия шк. 

б-ря, работа б-ря в нач. и ер. школе. 

СЛАВЯНО- ГРЕКО-ЛАТUН
СКОЙ АКАДЕМИИ БИБЛИОтЕКА. 
Акад. - первое высш. учеб. заведение 

Москвы - учреждена в 1687 по ини-

СКРИПТОРИЙ 

циативе Симеона Полоцкого. Истоки 

акад. б-ки восходят к книж. собр. тип.  

школы, книги для к-рой приобрета

лись в России и за рубежом. Так Ки

рилл Юрьев в 168 1 привёз из Кон

стантинополя 109 книг, в т. ч .  произв. 

Аристотеля, Демосфена, Платона, 

Птолемея, Пифагора, Павсания, Го

мера, Эсхила, Софокла, богослужеб

ную лит. В 1 684 для б-ки были закуп

лены ещё 1 76 книг: 90 азбук, грамма

тики, Псалтыри и др. 

Акад. унаследовала книж. собр. 

школы. В 1 73 1  б-ка пополнилась кни

гами церк. деятеля Гавриила Бужинс

кого, из них 296 иностр. и 60 рус. Из 

светской лит. - ист. , юрид . ,  худож. и 

филол. соч . ,  в т. ч. Гуго Гроция, Ник

коло Макиавелли, Самуила Пуффен

дорфа, Тита Ливия, Фукидида, Юлия 

Цезаря, Гомера, Вергилия, Теренция, 

Ювенала, Горация, Овидия. 

Первая дошедшая до нас опись 

б-ки относится к 1 739 (обнаружил 

С. П. Луппов) : в ней 696 книг, в т. ч. 

545 на лат. яз. ,  122 - на рус . ,  29 - на 

польск. В числе книг светского содер

жания имелось мн. лексиконов, грам

матик, ист. , религ. и нравоучит. лит. , 

рукоп. <<курсы>> на лат. яз. по предме

там, преподававшимел в акад. (фило

софия, логика, физика, риторика, те

ология) . Было в б-ке ,  как писал её 

историк, <<сверх летописей, сочине

ний церковных отцов и других бого

словских КНИГ>> и <<Малое количество 

физических и математических тру

дОВ>> (соч. Галилея, Декарта , Тихо 

Браге, Полидора Урбинского).  

Б-ка пополнялась путём покупки 

лит. из частных книж. собр. просве

шённых людей.  Так, после кончины 

Лаврентия Горки, ревностного по

борника просвещения, горячего сто

ронника реформ Петра !, церк. дея

теля и собирателя книг, в б-ку посту

пила его кол. :  325 книг на рус . ,  лат. , 

греч. ,  евр. и польск. яз. В ней была 

светская и религ. лит. (соч. Афанасия 

Александрийского, Иоанна Златоус

та, Ефрема Сирина, тр. по истории 

церкви,  проповеди) .  После 1 737  в 

акад. б-ку была передана знач. часть 

личного собр. просвещённейшего че

ловека того вр. епископа Суздаль

ского Афанасия Кондонди - св .  
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900 книг, в т. ч. 696 лат. , 1 25 греко

лат. , 60 греч. ,  40 фр. и 9 рус . ,  в подав

ляющем большинстве религ. содер

жания. Из 67 светских - книги по 

истории, праву, географии, филосо

фии, биологии и др. Преподаватель, 

а затем ректор ( 1 778-82) Д. С. Семё

нов-Руднев (в монашестве - Дамас
кин) постоянно пополнял фонды б-ки, 

составлял её каталог по образцу зап. 

б-к. Среди питомцев акад. и читателей 

её б-ки бьmо немало выдающихся де

ятелей России - Карион Истомин, 

М.  В.  Ломоносов, П. С. Крашенинни

ков, Ф. П.  Поликарпов, В.  К. Тредиа

ковский, Л. Ф. Магницкий. 

С учреждением ун-та в Петербурге 

в 1 725 и Моек. ун-та в 1 755 Слав.-гре

ко-лат. акад. стала терять своё значе

ние как общеобразоват. учеб. заведе

ние. Она превратилась в высш. бого

словскую ш колу, а в 1 8 1 4  была 

преобразована в Моек. духовную 

акад. и переведена вместе с б-кой в 

Троице-Сергиеву лавру. 

Лит. :  Л у п  п о  в С. П. Книга в России 
в первой четверти XVIII в.  Л . ,  1973;  О н 
ж е. Книга в России в послепетровское 
время. Л . ,  1 976; С м и р н о в С. К. Исто
рия Московской славяно-греко-латинс
кой академии. М., 1855 .  

А. Г Глухов 

СЛАВЯНСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
УНИВЕРСИТЕТА в Х е л ь с и н к и  

(Финляндия) , создана первонач. в г. 

Або (Турку) в 1 820 по указу Алексан

дра I с правом получения бесплат

ного обяз . экз . изданий России .  В 

1 827 пострадала от пожара и восста

новлена в Хельсинки . В 1 83 2  сын 

вел. кн. Константина Павловича 

П .  К. Александров подарил С. б. у. 

личное собр. - 24 тыс. тт. (дворцовые 
библиотеки Гатчинского и Мраморно

годворцов С.-Петербурга). Знач. вклад 

в становление С. б. у. внёс её рук. с 1 841  

по  1852 изв. учёный Я. К .  Грот, создав

ший каталоги и самостоятельную орг. 

рус. фонда. 

С 1 9 1 7  прекратилось поступление 

обяз. экз. рус . изданий. Фонд полол

иялея на осн. закупок, даров и кни

гообмена и в 20-е rr.  составлял ок. 

350 тыс. экз. Особо ценные и редкие 

издания - <<Казанье двое>> (<<Две про-



СЛОВАЦКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

поведи») Леонтия Карповича ( 1 6 1 5) ,  

<<Зерцало богословия>> Кирилла Т ран-

квиляиона ( 1 6 1 8) ,  Острожекая Биб

лия ( 1 5 8 1 ) ,  книги из личной б-ки 

М .  В. Ломоносова с его пометками,  

жури. 1 8  и 19  вв. 

На нач. 21 в. в фонде было 400 ты с. 

экз . ;  создаётся электрон.  каталог 

С.  б. у. (ок. 400 тыс. наим.) .  Одновр. 

б-ка вливается в общий фонд центр. 

б-ки ун-та (см. Хельсиюсского универ
ситета библиотека) . 

Лит . :  И о ф ф е  Э. Где ближайшая 
библиотека? // Звезда. 1999. NQ 3 ;  WеЬ-сайт 
Славянской библиотеки университета в 
Хельсинки - http:/ jwww. lib .helsinki.fi/ 
nyik/nul 

Ю. А. Гриханов 

СЛОВАРНЫЙ КАТАЛОГ, см.  

Библиотечный каталог. 

СЛОВАРЬ, справочное издание в 

форме упорядоченного перечия заг

лавных слов - назв. объектов спра

вок - и относящихся к ним справ. 

сведений. С. строятся чаще всего по 

алфавиту. По объектам справок раз

личаются С. :  1) б и о г р а ф и ч е с к и е  

(со статьями - биографиями лиц) ; 

2) биобиблиографические (со статьями, 

содержащими биографию лица и биб

лиогр. список его произв. и лит. о нём) ; 

3) лингвистические,  или языковые 

(разъясняющие значения и (или) 

употребление слов) : а) лексические 

однояз. , представляющие лексику яз. 

в целом либо того или иного вида: ан

тонимов; арго ; диалектов ;  иностр. 

слов;  ист. , объясняющие историю 

слов; личных имён; неологизмов; об

ратные, в к-рых слова располагаются 

в алфавите их концов; омонимов; ор

фогр . ;  орфоэпические ; паронимов; 

правильностей;  синонимов; сокр . ;  

терминолог. ; толковые , объясняю

щие значения слов и дающие грам

матическую и стилистическую их ха

рактеристику;  топонимические 

(геогр. назв . ) ;  частотные, т. е .  с рас

положением слов по частотности их 

употребления; этимол. , объясняю

щие происхождение слов;  яз. писа

теля , содержащие лексику произв. 

писателя с примерами употребления 

слов и словосочетаний; б) лексичес-

Словацкая национальная библиотека. Мартин 

кие дву- и многояз. ,  или переводные 

(с переводом слов на один или неск. 

яз. ) ,  тех же подвидов, что и лексичес

кие однояз. ,  но с добавлением общих 

и спец. ; в) лексические фразеол. (ус

тойчивых словосочетаний) , одно- ,  

дву- и многояз . ,  среди к-рых разли

чают: общие; диалектные; сочетаемо

сти слов; упр. ;  пословиц и поговорок; 

4) э н ц и кл .  (см. Энциклопедическое 
издание) ; 5) с л о в а р и - с п р а в о ч 

и и к и, в помощь орг. жизнедеятель

ности чел . ,  в к-рых даются не только 

определения понятий ,  но и справ . 

сведения практ. характера. 
А. Э. Мильчин 

словАцКАЯ нщионА.льнля 
БИБЛИОТЕКА (S i o v e n s k a  N a 

r о d n а  К n i z n i с а) , ранее называ

лась Матица словацкая ( Matica 

SlovenskЭ.) аналогично назв. компл. 

обществ. -просвет. учреждений, в со

став которого входит наряду с музе

ем, r. Мартин. 

Оси. в 1 863. Приобретала и предос

тавляла читателям памятники словац. 

культуры. Основой её фонда сталалич

ная б-ка деятеля словац. культуры 

Мартина Гомуляка (2 тыс. тт.) ,  к-рую 

он в 1 858 завещал будущему нац. кни

гохранилищу. В первое десятилетие 

б-ка приобрела 10 тыс. книг и 852 ру

кописи для лит. архива, создала музей, 

где хранились археолог. находки, об-
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разцы худож. промыслов 1 5- 1 8  вв. , 

картины и гравюры, нумизмат. кол. 

Филол. , лит. , ист. , юрид.-филос. ,  мат.

естествоведч. и муз. отделы вели не

след. , итоги к-рых печатались в <<Ле

тописи Матицы словацкой». 

В 1875 венг. прав-во закрыло Мати

цу словацкую за <<антипатриотическую 

деятельность>> ,  конфисковало её иму

щество. После провозглашения Чехос

ловацкой Респ. в 1 9 1 8  был издан дек

рет о возобновлении с 1 янв. 1 9 1 9  её 

деятельности. Для б-ки к тому вр. бьшо 

собрано 70 тыс. тт. , в 1921  бьшавозвра

щена ч. конфискованных книж. фон

дов. Как НБ официально учреждена 

1 мая 1 94 1 .  Право на получение обяз. 

экз. - с 1 947. В 1954 официально при

знана словац. нац. б-кой. В наст. вр. 

получает обяз. экз. Словакии (до 1 992 

получала и обяз. экз. Чехии). 

К 2003 в фонде НБ бьшо б. 5,5 млн. 

экз . ,  в т. ч .  1 , 2 млн. старопеч. книг, 

40 тыс . экслибрисов, 2 , 5  тыс. карт. 

Представлена самая крупная кол . 

<<Словацики>> , в т. ч. уникальные рукоп. 

мат-лы, отражающие историю словац. 

культуры и лит. : 8 л. рукописи, напи

санной глаголицей в 14 в . ,  лат. тексты 

легенд о св. Витте и св. Вацлаве (нач. 

1 5  в . ) ,  словац. стихотворная запись 

<<Десяти заповедей>> ( 1 532), церк.-слав. 

Требник Грегора Куйбеды ( 1 652) и др. 

Среди рукописей 1 9-20 вв. - лит. 

произв. ,  письма и док. словац. писа-



СЛОВЕНИИ НАЦИОНАЛЬНАЯ И УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

телей и деятелей культуры Я. Колла
ра, Л. Штура, И. Гурбана, Я. Краля, 
П. С. Гвиездослава. Хранятся также 
письма и мемуары Б .  Бьернсона, 
А. Гумбольдта, Р. Вагнера, Ф. Шилле
ра, Л. Толстош, переписка рядасловац. 
и заруб. учёных. Знач.  ч. лит. архива 
сост. нотные рукописи, есть сб. нот 
Б. Барrока стекстами 2,6тыс. песен. Ос
нова печ. книж. фонда б-ки - полное 
собр. словац. печ. изданий 1 5- 1 8  вв. 
Среди изданий 19 в. - словац., напеч. 

на терр. Австро-Венгрии в 180 1-1918.  
В фонде редких изд. - св. 600 ин

кунабул. Наиболее значимы вею: хро
ника Яна Турочи ( 1 488) ,  где впервые 
используется этноним «словак>> ,  бога
то иллюминированные 4 экз .  чеш. 
Б иблии ( 1 48 8 ) ,  произв . Я на Гуса.  
Фонд мемориальных б-к насчитыва
ет 2 ,2  млн.  ед. хр. Это личные б-ки 
словац. деятелей науки , культуры ,  
лит. , б-ки орденов капуцинов и фран
цисканцев из Братиславы, семинарии 
в Банска-Быстрице, ордена пиарис
тов из Подолинца. 

Б-ка - центр микрофильмирова
ния, реставрации и охраны словац. 
книг. 

Система каталогов включает слу
жебные и чит. каталоги. Нек-рые из 
них имеют хронолог. рамки, напр . ,  
картотека статей из словац. газ. и жури. 
за 1 9 1 8-45. Ведётся ЭК, доступный в 
Интернете. В сотрудничестве с б-ками 
учеб .  заведений,

' 
ун-тов и регион.  

б-ками создаётся общая словац. биб
лиогр. БД, публикуется словац. нац. 
библиография. Отдел библ. фондов 
ведётряд БД: ISBN (список изд-в, вы
шедших и поступивших изданий) , 
ISSN (CDS OSIRIS ISSN),  банк дан
ных по комплектованию дезидерат. 

Чит. залы: общий, естеств . наук, 
библиографии, библ-ведения, словац. 
периодики, иностр. периодики, рабо
ты с АВМ.  В 1957 открыт чит. зал в зам
ке в Дивийках вблизи Мартина. Здесь 
же размещён музей Яна Коллара. 

Б-ка изучает проблемы библ-веде
ния, книговедения и библиогр-веде
ния,  координирует работу в этих обл. ,  
оказывает метод. помощь б-кам по 
автоматизации библ. -библиогр. про
цессов, внедрению новых техноло
гий, проектированию, стр-ву, обору-

дованию б-к. Участвует в использ . 
библиобусов в сел. местности, зани
мается подготовкой библ. кадров. 

Библиогр. отдел обеспечивает со
здание интегрированной библиогр. 
системы, выпускает 1 0  библиогр. пе
риод. изданий в электрон. форме. В 
аналит. сер. обрабатываются статьи из 
период. и продолж. изданий, сб. док. 

Б - ка публикует библиогр . указ . 
мат-лов <<Словацики», изд. за грани
цей, моногр .  работ - ретроспект. 
указ . ,  пособия по отраслям науки , 
библиографию словац. библиогра
фии, издаёт текущую нац. библиогра
фию ( 1 0 сер.) ,  ежемес. журн. «Kniznice 
а informacie >> ,  сб .  «BiЬliograficky 
zbornik» и «Кniha», а также моногра
фии, информ. и др. мат-лы. 

Матица словацкая - д. чл. ИФЛА, 
активно участвует в деятельности сек
ций и реализации осп.  программ:  
напр . ,  MARC/UN I MARC , UAP, 
« Междунар. поток информации» и 
«Развитие библ. дела>> ,  является нац. 
агентством UBC (Universal ЬiЬliograp
hik control, формат MARC/UBCIM). 

НБ - центр Чеш. и Словац. библ.
информ . сети CASLIN (Chech and 
Slovak Library Information Network) , 
ведёт словац. ч. своднош каталога всех 
участников сети. Б- ка - нац. аrентство 
Словац. Респ. по Междунар. стандар
тному книж. номеру (ISBN) ,  Между
нар. стандартному номеру сер. изда
ний (ISSN) и Междунар. стандартно
му номеру муз. издани й  ( I S M N ) .  
Координирует М М БА и междунар. 
книгообмен на терр. Словакии. 

Взаимодействует с унив. б-кой в 
Братиславе, к-рой передала ряд фун
кций нац. б-ки, в частности, нац. цен
тра междунар. книгообмена, между
нар. библ. связей, М БА и М М БА. 

Лит . :  Н а б а т о н а  М. Б. Нацио

нальные библиотеки Чехословацкой Со

циалистической Республики - Государ

ственная библиотека ЧСР и Словацкая 

национальная библиотека Матицы сло

вацкой. М . ,  1 98 7 ;  М u n t а g S . ,  W i n 

k 1 е r Т. The S1ovak national library 11 Matica 

Slovenska. Work centres collections services. 

Martin ,  1955 ;  Slovenska narodna kniznica 11 

Mruskovic V. Matica Slovenska. Sprievodca. 

Martin, 1 98 8 ;  WеЬ-сайт Словацкой нацио

нальной библиотеки - http:/ jwww.snk.sk/ 

М. Б. Набатова 
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слонЕнии НАЦионАльНАЯ 
И УНИВЕРСИтЕТСКАЯ БИБЛИО
ТЕКА (Narodna in Univerzitetna Кnji
znica) , Любляна, осп. в 1 774 указом 
имп. Марии Терезии на базе книж. 
собр. расформированнош иезуитско
го колледжа как б-ка Любляпекого 
лицея, к-рая с 1807 получала обяз. экз. 
изданий провинции Карньола (во вр. 
фр. оккупации - всех Иллирианских 
провинций) . В 1 850 лицей был закрыт, 
а б-ка стала Гл. справ. б-кой провин
ции, в 1919 переим. в Гос. справ. б-ку, 
гл. б-ку Словении. НБ получает обяз. 
экз. изданий (с 1921 ) .  С осп. Славен. 
ун-та в Л юбляне ( 1 9 1 9) б-ка выполня
ет также функции унив. б-ки, а с 1 938 
паз. унив. б-кой, с 1945 - Нац. и унив. 
б-кой в Любляп е .  

Б-ка собирает поступающую по 
закону об обяз. экз. отеч. лит. , обнов
ляет репрезентативную кол. иностр. 
лит. по всем обл. знания; предостав
ляет информацию о славен.  издани
ях и сами издания заруб. б-кам; вы
пускает текущую и ретроспект. ело
вен . нац .  библиографию;  ведёт 
централиз. каталогизацию текущих 
поступлений в б-ки и каталогизацию 
в издании славен. публ. ;  является нац. 

справ. центром. 
Сотрудничает с нац. и др. крупны

ми заруб . б - ками , в оси .  в сфере 
М М БА и междунар. книгообмена. 

С отделением Словении от Юго
славии ( 1 99 1 )  С. н. и у. б. выполняет 
также функции нац . агентства по 
Международному стандартному номе
ру сериШlьных изданий ( I SSN) и Меж
дународному стандартному номеру 
книги (ISBN);  является нац. депози
тарием правит. и офиц.  изданий и 
организует обмен ими; поддержива
ет нац. библ. сеть и нац. информ. си
стему. Ведущее учреждение в сфере 
создания карточных и on-line сводных 
каталогов; издаёт справочник ел овен. 
б-к и координирует комплектование 
наЦ. библ. фонда. 

Фонд насчитывает 2 , 3  млн .  печ . 
книг и период. изданий, неск. сотен 
совр. и старинных рукописей (самая 
старая относится к 9 в . ) ,  508 старо
печ. книг; имеются картогр. и изомат
лы, правит. и офиц. издания, звукоза
писи, «серая» литература, дис. и т. д. 



Б-ка вьmисывает 3 ,2 тыс. назв. пери

од. изданий (53% - на иностр. яз. ) .  

Издания: с 1 945 ежемес. текущая 

нац. библиоrрафия Словении в разл. 

жури. ,  с 1 95 3 - в жури. «Knjiga» , в 

1945-50 - «S1ovenska Ьibliografija», нац. 

библиоrрафия периодики, книг и нот, 

с 195 1 - ежегодник под этим же назв. 

(охватывает периодику, книги, ноты и 

статьи из всех словенских жури.).  
Информацию о Национальной и уни

верситетской библиотеке Словении см. :  
http:/ /www.nuk.uni-1j.si/; http: /1 www.Ьl. Uk 

Н. Ф. Корноушенко 

«CJ16BO» , иллюстр. жури. худож. 

лит. и обществ. мысли для широкого 

круга читателей. Издаётся в Москве с 

сент. 1 936, сначала как жури. рек. биб

лиографии «Что читать>> ( 1 936-40, 

1 957-6 1 ) ,  затем в кач-ве критико

библиогр. ежемесячника <<В мире 

книг» ( 1 96 1 -89) .  После 1 990 носит 

совр. назв. 

Публикует мат-лы,  посвящ. рус . 

истории и культуре,  книж. новинки 

(разделы «Русский мир», «История», 

«Иск-во»). Жури.  не имеет возможно

сти печатать целиком большие про

изв. ,  он представляет собой своеобраз

ный лит.-худож. путеводитель в совр. 

отеч. и мировом книж. мире, отража

ет и формирует обществ. мнение о лит., 

издающейся в нашей стране. 

А. П. Куликова 

СЛУЖЕБНЫЙ КАТАЛ6Г, см. 

Библиотечный каталог. 

СЛУХ6вский Михаил Ивано

вич [ 1 4 (26) . 1 . 1 89 6 ,  Кострома,  -

20 . 8 . 1 980 ,  Москва] , библ. деятель, 

библиотековед, библиоrраф, книго

вед. В 1 9 1 9-23 нач. библ. секции по

литупр . Туркестанского фронта,  

библ. инструктор Главполитпросвета 

РСФСР. Участвовал в формировании 

гос . библ. сети. Исследовал и пропа

гандировал многообр. формы актив

ного продвижения книги в нар. мас

сы, уделял внимание подготовке кад

ров для б-к, преподавал в разя. учеб. 

заведениях. Принимал участие в ра

боте Первого библ. съезда РСФСР 

( 1 924) , редактировал и подготовил к 

печати его мат-лы. Бьш уч. секрета-
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рём и дир. Гос. б-ки по нар. образо

ванию им. К. Д.  Ушинского АПН 

РСФСР, гл . б-рем Библ. комиссии 

при Президиуме АН СССР. 

Автор св. 150 публ. ,  в т. ч .  по opr. 

работы массовых б-к, моноrр. тр. по 

истории библ. дела в России 1 1- 1 8  вв. 

В 1 924-26 жури. «Красный библио

текарь» публиковал подготовленные 

С. списки новой библ-ведч. и биб

лиоrр-ведч. лит. Знач. часть созданно

го С. свода библ-ведч. публ. не напе

чатана и хранится в архивах. 

Наrраждён орденом Красной Звез

ды, медалями. 

Соч.: Организация и техника красноар
мейских библиотек: (Пособие для полко
вых б-к) . М. ,  1923;  Передвижка, коллек
тивка, книгоноша, филиал. Их суШность, 
организация и техника. М . ,  1 927; Указа
тель книг по библиотечному делу. М. ;  Л . ,  
1927; Книга и деревня. М. ,  1 928; Газета в 
библиотеке. М . ,  1930; Читальный зал. М. ,  
1 94 1 ;  Из истории книжной культуры Рос
сии: Старорус. книга в междунар. культур
ных связях. М. ,  1 964; Библиотечноедело в 
России до XVIII века: Из истории книж
ного просвещения. М. ,  1 968;  Русская биб
лиотека ХVI-ХVП вв. М. ,  1 973. 

Лит.:  В труде и поиске 11 Библиотекарь. 
1 976. N2 1 ;  80 лет М. И. Слуховскому // 
Сов. библиогр. 1976. N2 3; М. И. Слуховс
кий: (Некролог) // Библиотекарь. 1 980. 
N2 1 1 ;  Материалы из архива Михаила Ива
новича Слуховского: Опись фонда // За
писки / Отд. рукоп. ГБЛ. 1976. Вып. 37;  
1 98 1 .  Вып. 42-45. 

П. С. Соков 

СЛМНЕВА Наталья Андрианов

на (р. 1 3 .2 . 1 950, Ярославль) , библио

графовед,  педагог, д-р пед. наук 

( 1 994) ,  д. чл. МАИ , проф. ( 1 99 5 ) .  

Окончила библ. фак. ( 1 973) и аспи

рантуру ( 1 976) МГИКа. С 1 977 - в 

МГИКе,  в т. ч. декан библ. фак. ,  де

кан фак. менеджмента и социально

информ. технологий. Опубл. св. 100 

работ по общему и отрасл. библиоrр

ведению, библиоrр. эвристике, ин

форм. образованию, информатиза

ции, информ. культуре,  информ.-ана

лит. деятельности. Одной из первых 

разработала проблему сравнит. биб

лиоrр-ведения в обл. лит. библиогра

фии, обосновала идеодокументогр. 

концепцию библиоrрафии. 

С 2000 - уч. секретарь дис. совета 

при МГУКИ по присуждению уч . 
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степ. канд. наук по специальности 

«Библ-ведение и библиоrр-ведение». 
Соч. : Библиографическая эвристика 

художественной литературы и литературо
ведения: Учеб. пособ. М . ,  1987;  Библио
графическая интерпретация процессов 
дифференциации - интеграции в науке // 
Проблемы дифференциации и интеграции 
в отраслевой библиографии. М. ,  1 992; Биб
лиография в системе универсума челове
ческой деятельности: Опыт системно-дея
тельностного анализа. М. ,  1993; Информа
ционно-управленческие профессии -
выбор XXI века 11 Библиотековедение. 
2000. N2 2. 

В. А. Фокеев 

СМИРДЙН Александр Филиппович 

[21 . 1 ( 1 .2) . 1795, Москва, - 16(28).9. 1 857, 

Петербург] , издатель, книгопродавец, 

владелец коммерч. б-ки. В 1 8 1 7 посту

пил приказчиком в изд-во В. А. Пла

вильщикова, после смерти к-рого 

( 1 823) стал владельцем его книж. ма

газина, б-ки и типоrрафии. В исто

рию культуры вошёл как издатель 

соч. А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя , 

В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, 

Н. М. Карамзина, М. В .  Ломоносова, 

Г. Р. Державина, трёх сб. «Сто русских 

литераторов» ( 1 839-45)  и ми .  др. 

Б-ка С. представляла собой обширное 

собр. произв. рус. лит. В 1 828 С. вы

пустил сист. «Роспись российским 

книгам для чтения , из библиотеки 

А. Смирдина» , содержащую ок .  

10  тыс. назв. и являющуюся продолж. 

«Опыта российской библиоrрафии» 

В.  С. Сопикова. Включает знач. часть 

описаний, вошедших в предьщущую 

роспись б-ки В. А. Плавильщикова. 

Авторство <<Росписи» С. длит. вр. при

писывалось В. Г. Анастасевичу. Доп. 

к ней (в 4 ч . )  составлялись до 1 856. 

Б-ка и книж. магазины С.  были 

своеобразным клубом петерб. литера

торов. 

О значимости деятельности С. для 

рус. культуры свидетельствуют Смир

динские чтения, проводимые с 1 978 

П етерб.  акад. культуры и посвящ. 

проблемам книж. дела, истории чита

теля, чтения и др. 
Лит.:  А Ф. Смирдин: [Крат. очерк жиз

ни и деятельности] 11 Б-ка для чтения. 
1 857. Т. 146 ;  Был долго полезен литерато
рам и литературе // Библиотека. 2005 .  
N2 1 ;  К о б л е н ц И. Н .  «РосписЬ» биб-



лиотеки А. В. Смирдина: (Её значение в 
истории и статистике печати пушкинской 
поры) 11 Книга: Исслед. и материалы. 
1 973. Сб.  26;  П о  л о т о в с к а я И. Л. За
гадочный книжник 11 Библиография. 2000. 
N2 2; Сборник литературных статей ,  
посвящённых русскими писателями памя
ти покойного книгопродавца-издателя 
А. Ф. Смирдина. СПб.,  1 858- 1 859. Т. 1 -6; 
400 лет русского книгопечатания. М., 1964. 
Т. 1 .  

Э. К. Беспалова 

СМИРНОВ Александр Василье
вич [26 .8 (7 .9) . 1 854, с. Башки Пере
славекого у. Владимирской губ. , -
3 . 1 2 . 1 9 1 8 ,  Владимир] , краевед, биб
лиограф, врач, обществ. деятель, чл. 
Рус. библиогр. о-ва (с 1 893) .  Учился в 
Переславеком духовном уч -ще 
( 1 862-70) , Владимирской духовной 
семинарии ( 1 870-74) . В 1 874 посту
пил на мед. фак. Варшавского ун-та, 
в 1 876 перевёлся в Моек. ун-т, к-рый 
окончил в 1 88 1 .  В 1 898 стал одним из 
учредителей Владимир. губ. уч . арх. 
комиссии (ВУАК) , хранителем её 
б-ки, архива и музея. Принимал уча
стие в подготовке к печати Тр. ВУАК 
( 1 8  книг, 1 898- 1 9 1 8) .  Передал в б-ку 
ВУАК личную книж. кол. 

В увлечении библиографией боль
шую роль сыграли знакомство в 1 887 
с книготорговцем и издателем А. В. 
Скалоном и совместная с ним работа 
над <<Левиафаном» - универс. указ. 
рус. лит. за 1777- 1 877 (не издан) .  

Опубл. ок .  700  своих мат-лов, из 
к-рых б. 400 - краеведч. характера, в 
т. ч. указ. содержания владимир. газ. 
и библиогр. очерки об уроженцах и 
деятелях Владимир. губ . 1 8 - 1 9  вв . ,  
ИСТ. ДОК. 1 3 - 1 8  ВВ. С. - СОСТ. ОДНОГО 
из первых словарей псевдонимов, 
принцилы подготовки к-рого исполь
зованы его учеником - изв. библио
графом И. Ф. Масановым. 

Гл. библиогр. тр. С. - 5-томный 
справ. о 55 уроженцах и деятелях Вла
димир. губ. 

Архив С. хранится в Гос .  архиве 
Владимир . обл . и в рукоп.  отделе 
Ин-та рус. лит. РАН. 

Соч. : К словарю псевдонимов русских 
писателей // Библиогр. зап. 1 892. Ng 5-6, 
1 1 ; Уроженцы и деятели Владимирской гу
бернии, получившие известность на раз
личных поприщах общественной пользы: 

СМИРНОВ 

[В 5 вып.] .  Владимир, 1 896, 1 897, 1 898, 19 10, 
1917 ;  Портретная галерея уроженцев и дея
телей Владимирской губернии: [В 3 вып. ] .  
Владимир, 1 900, 1902, 1904; Материалыдля 
истории Владимирской губернии: [В 4 
вып . ] .  Владимир, 1 90 1 ,  1 903 ,  1 904, 1 906; 
Опыт библиографического указателя о ку
старной промышленности Владимирской 
губернии. Владимир, 1 902; Указатель содер
жания неофициальной части «Владимирс
ких губернских ведомостей» с 1 838 по 1 900 
год включительно и «Владимирских епар
хиальных ведомостей» с 1 865 по 1900 год 
включительно. Владимир, 1 902 ;  Труды 
ВУ АК за первое десятилетие её сушество
вания. Владимир, 1909. 

Лит. :  А. В. Смирнов // Библиогр. изв. 
1 9 1 8 . Ng 3/4; М а с а н о в  Ю. И .  
А. В .  Смирнов 11 Сов. библиогр. 1948. Вып. 5; 
О с е т р о в  Е. И .  Владимирский Плу
тарх 11 Осетров Е .  И .  Ветка Лауры. Вла
димир , 1 96 0 ;  Т е л ь ч а р о в  А. Д .  
А .  В.  Смирнов и И .  Ф .  Масанов // Пробле
мы истории СССР.  М . ,  1 97 8 .  Вып.  7 ;  
О н ж е .  Александр Васильевич Смирнов// 
Сов. библиогр. 1 979. Ng 4; О н ж е. Исто
рия в человеке: А. В. Смирнов и его время. 
Ярославль, 1 990; О н  ж е. Об архиве А. В. 
Смирнова // Археогр. ежегодник за 198 1 
год. М. ,  1 982. 

В. Г. Толкунова 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАя 
УНИВЕРСАлЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА, центр. б-ка региона, 
крупное универс. книгохранилище, 
культурный, образоват. и информ. 
центр; центр краеведч. ,  науч. -исслед. 
и науч. -метод. работы б-к на терр. обл. 
Осн. в 1 8 3 1  смоленским губернатором 
Н. И. Хмельницким ( 1 789- 1 846) со
гласно предписанию министра внутр. 
дел «0 заведении в губерниях публич
ных библиотек» ( 1830). Первонач. раз
мещалась в его доме, затем в помеще
нии мануфактурной выставки, в уч-ще 
детей канцелярских служителей, в зда
нии гор. думы. С 1856 б-ка действова
ла как публ. при Смоленском губ. стат. 
комитете, в 1 889 - гор. публ. 

После 1 9 1 7  фонд б-ки пополнялся 
книгами из национализир. частных и 
казённых собр. и в 1 922 достиг 250 
тыс. экз. Б-ка обслуживала 6 тыс. чи
тателей. К 1941 её универс. фонд со
ставил св. 650 тыс. экз . ,  а кол-во чи
тателей - 23 тыс. Но в нач .  Вел. Отеч. 
войны здание б-ки при бомбёжке 
было разрушено, мн. книги сгорели; 
немало ценных мат-лов было увезено 
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во вр. оккупации в Германию. После 
освобождения Смоленщипы в обл. 
б-ку поступило мн. лит. из Гос .  фон
да, а также из воет. р-нов страны. К 
нач. 1 944 бьmо восстановлено довоен. 
здание (дом бывш.  Купеческого 
собр.) ,  где б-ка находится по сей день. 
В 1965 сооружена большая пристрой
ка, в 1 990 б-ке передано примыкаю
щее к ней здание. 

К 2003  в фонде б - ки было с в .  
1 ,8 млн .  экз . ,  в т. ч .  80 тыс. АВМ.  Она 
получает 900 назв. газ. и жури.  Св. 
1 6  тыс. экз. насчитывает фонд редких 
книг, среди к-рых 300 изданий 1 7-
1 8  вв. Особо ценные кол . - книги 
кирилловской печати ; издания 
«Academia» ; книги с автографами 
Г. Р. Державина, М.  К. Тенишевой, 
А. Т. Твардовского, Ю. А. Гагарина и 
др. ;  кол. лит. из б-ки Е. Н. Клетновой, 
поэта Н. И. Рьmенкова. Есть издания, 
иллюстр. вьщающимися художника
ми, образцы полигр. иск-ва, мини
атюрные издания. 

С 1991  б-ка формирует ЭК, осуще
ствляет ретроспект. конверсию ген. 
каталога (введено св. 200 тыс. запи
сей) . Создано 33 АРМ. Действуют ло
кальная электрон. сеть, электрон. по
чта, имеется выход в Интернет. 

Б-ка обслуживает св. 59,5 тыс. чита
телей. Книrовыдача - ок. 1 ,  7 млн. экз. 

В 90-е rr. изменился контингент 
пользователей,  их запросы приобре
ли ярко выраженный информ. харак
тер, деловую направленность. В то же 
вр. интересы пользователей стали 
разнообразнее. 

В б-ке созданы нем. -фр. и англо
яз. чит. залы, науч. -консультац. отдел, 
электроН. ЧИL Зал, ЛИL ГОСТИНая, пер
ВЫЙ в стране публ. центр правовой 
информации.  

На лит. -муз. вечера, праздники , 
выставки местных художников, пре
зентации приглашаются спонсоры, 
представители прессы,  писатели ,  
композиторы и исполнители, друзья 
б-ки. В свою очередь, б-ка участвует 
в мероприятиях, организуемых музе
ями, обл. администрацией (по эколо
гии окр. среды, информатике, куль
туре и т. д . ) ,  вузами,  писательскими 
opr. и творческими союзами. Благода
ря такому взаимод�йствию сформи-



СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

Смоленская областная универсальная научная библиотека 

ровалея круг друзей б-ки , готовых 

помочь ей в проведении массовых 

мероприятий ,  издании библ . -биб

лиогр. мат-лов и др. делах. Созданию 

широкого чит. актива способствуют и 

клуб краеведов <<Феникс>> (с 1986), лит. 

объединение <<РодниК>> .  В 1 999 эти 

достижения были отмечены 1 -й пре

мией Всерос. конкурса <<Окно в Рос

сию» по номинации <<Б-ка года». 

ОУНБ развивает междунар. связи, 

опираясь на тесное сотрудничество с 

Всероссийской государственной библио
текой иностранной литературы 
( ВГБИЛ) им. М. И. Рудомино. Не 
однокр. экспонировались заруб. изда

ния, предоставленные нем. ,  фр. ,  амер. 

культурными центрами. На меропри

ятиях нем.-фр. и англояз. чит. залов 

(конкурсы песни, фестивали сказок и 

т. п . )  присутствуют представител и 

культурных центров Германии, Фран

ции, США, посольств этих стран. Эф

фективны контакты с коллегами из 

б-к Седлецкого и Ченстоховского во

еводств Польши (обмен делегациями, 

информ. мат-лами и т. д.). Сотрудни

ки б-ки участвовали в работе сессий 

ИФЛА в Стамбуле и Копенгагене, ста

жировались в Германии, в нем. и фр. 

культ. центрах в Москве. 

Б-ка выпускает о к. 30 назв. ежегод. 

изданий, в т. ч. метод. ,  библиогр. ,  ин

форм. пособия: календари знаменат. 

дат с 1965,  ежекварт. указ. новой лит. 

<<Край наш Смоленский» (с 1 976) , 

аналит. справки <<Культурная жизнь 

Смоленской обл. >> (с 1982).  
Лит. :  Ар т а м о н о в а Г. И .  Если ра

ботать творчески, проблемы будуr всегда: 
Интервью с директором Смоленской 
ОУБ // Библиотека. 1 997. N2 9;  Библио
тека - центр распространения правовой 
информации: (Опыт Смоленской област
ной универсальной библиотеки) .  Смо
ленск, 2002; Ру д н е в А. Г. Библиотека 
им. В. И. Ленина в Смоленске: Опыт орга
низации, те хн. оборудования и деятельно
сти Губ. центр. б-ки им. В. И. Ленина за 
5 лет. Смоленск, 1927; О н ж е. Смоленс
кая губернская центральная библиотека 
им. В. И. Ленина 11 Крае. библиотекарь. 
1 924.  N2 1 0- 1 1 ;  Т а з о в  В. И .  Ларе ц ·  
книжных ценностей. Смоленск; Смядынь, 
200 1 ;  Фонды редких и ценных изданий 
(книжных памятников) в библиотеках 
РСФСР: Указатель. М.,  1 990. 

Г. И. Артамонова 

СМОЛ ЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ . 
БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. В 183 1  в 

Смоленске была открыта публ. об

ществ. б-ка. В 19  в. библ. дело губер

нии было представлено частными 

кол . ,  небольшими б-ками храмов и 

монастырей,  реальных уч-ш и др. 

учеб. заведений М-ва просвешения. 

В нач. 20 в. открывались нар. б-ки по 

инициативе попечительств о нар. 

трезвости. В 1 887-88 такие б-ки по-
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явились при чайных в Поречеком и 

Краенинеком у. , в Любавичах (Руд

нянский у.) .  Воен. -рев. события нач. 

20 в. затормозили развитие библ. дела, 

но б-ки продолжали открываться. 

В 1 9 1 8  начала работать науч . б-ка 

Смоленского пед. ун-та. 

В 30-е гг. впервые открыты избы

читальни, небольшие стационарные 

б-ки в пос . ,  орг. ,  на з -дах, ф-ках. 

В 1938 бьша осн. науч. б-ка Смоленс

кого roc. мед. ин-та. 

Фашистская оккупация во вр. Вел. 

Отеч. войны нанесла колоссальный 

урон нар.  х-ву, науке, культуре обл. 

Фонды б-к бьти уничтожены, расхи

щены, вывезены в Германию. Погиб

ла большая часть собр. обл. б-ки.  

В полностью разрушенной обл. нор

мально функционировать библ. дело 

смоглолишь к нач. 50-x rr. Оно возрож

далось комплексно и повсеместно в 

р-нах и городах. В 1955 открьmась обл. 

дет. б-ка им. Н. К. Крупской. Расши

рялась сеть проф. ,  техн. и др. спец. 

б-к. Быстрый, подчас хаотичный, рост 

библ. сети предопределил в 60-е гг. её 

упорядочение, нацеленное на плано

мерное размещение на терр. обл. В нач. 

1965 сеть состояла из 487 сел. ,  44 рай

он. и зональных б-к. В 1 967 во всех 

р-нах бьшо открыто 35 б-к. К 1 974 их 

число увеличилось ещё на 60. Этот 

процесс регулировался утверЖдённы

ми М-вом культуры и обл. упр. культу

ры «Едиными планами библиотечно

го обслуживания населения книгой>> .  

Важным этапом развития библ .  

дела стала централизация сети массо

вых б-к. В 1 973 организована первая 

экспериментальная ЦБС Руднянеко

го р-на, затем Демидовекая ( 1 976) и 

Рославльская ( 1 978).  Среди ЦБ есть 

б-ки с длительной историей , напр . ,  

Вяземская центр . ,  ос  н.  в 1 898 на  сред

ства Попечительства о нар. трезвос

ти. В нояб. 1 930 получила статус рай

он. , с дек. 1 977 стала центр . б-кой 

ЦБС. Сейчас в её фонде ок. 75 тыс. 

экз . ,  читателей - св. 7 тыс. К 1980 в 

обл.  было 25 ЦБС. Централизация 

обеспечила дальнейший рост сети 

массовых б-к, её упорядочение, при

ток новых читателей, рост фондов.  

Характерной особенностью разви

тия библ. дела в Смоленской обл. в кон. 



СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ 

80-х - нач. 90-xrr. бьm продолживший
ел рост сети массовых б-к (в 1 995 -
642) , кол-ва читателей (в 1 990 -
555,2 тыс . ,  а в 1 996 - 588 ,8 тыс. ) ,  кии
говыдачи (в 1 990 - 1 2 , 4  млн .  экз . ,  
1 996 - св. 1 4  млн.  экз . ) .  Важнейший 
показатель востребованности б-к 
рост посещаемости на 50'--70%. Посте
пенное уменьшение, а затем и полное 
прекращение финансиnования куль
туры во 2-й пол. 90-х rг. поставили 
библ. дело в тяжёлое положение. На
чали закрываться публ. б,ки. Почти 
полностью ликвидировщш сеть техн. 
б-к. Знач. сократилось кол-во проф. 
б-к (в 1 990 - 90, в 1 997 ; 30) . Из-за 
отсутствия средств на комплектова
ние наметилась тенденция обеднения 
фондов, к-рые пополняются гл. обр. 
период. изданиями ,  подписка на 
к-рые проводится на средства мест
ных бюджетов. 

К 2003 в обл. было о к. 1 300 б-к всех 
систем и ведомств, из них 625 - б-ки 
М-ва культуры РФ. В ЦБС работают 
св. 1 100 чел. ,  в т. ч. с высш. библ. обра
зованием - 1 44, со ер. спец. - 662. 
Наметилась тенденция к увеличению 
специалистов с высш. и ер. спец. об
разованием, чему способствует откры
тие в Смоленске в 1997 Ин-та иск-в. 

В становлении и развитии библ . 
дела большой вклад вносят обл. науч.
метод. и координац. центры, среди 
к-рых ведущее место принадлежит 
Смоленской областной универсальной 
научной библиотеке. 

Имеются также: 
О б л. д е т. б - к а, Смоленск, от

крыта 6 июня 1 922 как дет. отделение 
при Смоленской губ. б-ке ,  преобра
зованное в 1934 в гор. дет. б-ку, ста
тус обл. с окт. 1955 .  Обслуживает де
тей, рук. дет. чтения - всего б. 1 5  тыс. 
чел. Фонд - св. 2 1 2  тыс. экз . ,  в т. ч .  
лит. на англ . ,  нем . ,  фр .  яз .  Работают 
кружки по подготовке дошкольни
ков в шк. , по изучению детьми 5-
7 лет англ. яз.  

О б л. ю н о ш. б - к а, Смоленск, 
открыта в февр . 1 97 5  на базе гор . 
юнош. б-ки. Обслуживает детей и 
юношество - всего 1 6  тыс. Фонд 
св. 198  ты с. экз. Центр досуга, метод. 
центр для б-к 36 профуч-щ и лицеев, 
27 колледжей и техникумов обл. 

О б л. с п е ц. б - к а д л я с л е -
п ы х, Смоленск, осн. в 1 955 как гор. 
Статус обл. с 1 985.  Основу фонда со
ставили 2 тыс. книг рельефно-точеч
ного шрифта, переданные ОУНБ .  
В наст. вр. в нём св. 6 4  ты с .  экз . ,  в т. ч .  
ок. 2 8  тыс. «говорящиХ» книг. Обслу
живает слепых, слабовидяших и чл. их 
семей, инвалидов др. категорий. Име
ет 8 библ. пунктов, филиал в Вязьме. 
При б-ке работают лит. -муз. объеди
нение незрячих писателей, музыкан
тов, коллективная любительская ра
диостанция, клуб любителей шахмат, 
дет. кружки, кукольный театр и др. 
С 1 989 б-ка расположена в новом, 
специально построенном помеще
нии. Во главе б-ки 40 лет стоял незря
чий историк Г. Г. Хотченков. 

Н а у ч .  б - к а С м о л е н с к о г о 
г о с. п е д. у н - т а, осн. в нояб. 1 9 1 8  
как б-ка Смоленского ун-та, нынеш
ний статус с 1930 после peopr. ун-та. 
Фонд - св. 700 ты с. экз. , в т. ч .  17 ты с. 
редких книг. Ведётся ЭК. Читателей -
6600. В 1 977 для б-ки построено но
вое здание. 

Лит. :  А в д е е в а М. И. Три библиоте
ки - ТРИ жизни. Смоленск, 2004; Элект
ронная доставка документов в библиоте
ки области на базе отдела МБА. Смоленск, 
2003 . 

Г. И. Артамонова 

СМОЛ ЕНСКИЙ ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИС
кУССТВ, о с  н.  в 1 996 н а  базе Смолен
ского высш. уч-ща - колледжа куль
туры и иск-в им. М. В. Исаковского, 
открытого в 1 96 1 .  Новый статус кол
ледж получил в 1 99 1  как структурное 
подразделение МГУКИ. Высш. проф. 
образование завершалось в ун-те по 
сокр. образоват. программам. По та
кой системе осуществлялась подго
товка кадров по специальностям 
«Библиотековедение и библиогра
фия>> ,  << Менеджмент в социально
культурной сфере>> (квалификация 
менеджер информационных и ком
мерческих служб) ,  <<Социокультурная 
деятельность>> (квалификация - со
циальный педагог) , <<Дирижирование 
народным хором>>. 

Смоленский гос. ин-т иск-в имеет 
3 фак. : :худож.-пед. , культуроведения, 
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библ.-информ. ;  в его структуре - дет. 
школа иск-в,  колледж иск-в, центр 
досуга, б-ка, нар. коллективы - сту
денческий театр нар. песни и танца, 
джаз-оркестр. 

На библ.-информ. фак. выпускни
ки получают специальность <<Библ
ведение и библиография>> , квалифи
кации: 6-рь-библиограф - организа
тор обслуживания специалистов 
гуманитарного и науч. -техн. профи
ля, б-рь-педагог по работе с детьми 
и юношеством. Приём на каждый 
фак. - 30-35 чел. Ин-т имеет дн. и 
заоч. отделения. 

Информацию о Смоленском государ
ственном институте искусств см. :  http:/ / 
www .mincult.ru/institut/Slll. htm 

В. Н. Гаврилова 

СМУШКОВА Мария Аркадьевна 
[ 1 2(24) . 1 2 . 1 893,  Елизаветград (Киро
воград) , Украина, - 28.3 . 1 986, Моск
ва] , библ. деятель, журналист. Училась 
на Моек. высш. жен. курсах (с 19 12) .  
Окончила ускоренные курсы по библ. 
делу ( 1 9 1 9) .  Работала зав. библ. отде
лом Наркомпроса, приняла активное 
участие в opr. жури. «Красный библио
текарЬ» (ныне - <<Библиотека>>) ,  бьmа 
первым его ред. ,  внесла знач. вклад в 
развитие проф. библ. журналистики. 
Возглавляла Центр. библ. комиссию 
(ЦБК) .  Бьmа пред. оргбюро Первого 
библ. съезда РСФСР ( 1924) , выступи
ла с одним из осн. докладов <<Итоm и 

М. А. Смушкова 



перспектины библиотечного дела». В 
20-е гг. принимала деятельное участие 
в opr. ряда всерос. съездов, совещаний, 
конф. науч. ,  дет. и др. б-к. Сотрудни
чала также в НИИ библ-ведения и рек. 
библиографии, где разрабатывала ме
тодику изучения читателей,  используя 
опыт, накопленный в дорев. России. 
Считала, что необходимо выделить 
категории читателей и на этой оси. со
здать типовые методы подхода к ним. 
Критиковала проведение библ. кампа
ний, утверждая, что важнее сист. и уг
лублённая работа с читателями. Зани
малась библ. психологией, определе
нием её места в системе психолог. и 
библ-ведч. дисциплин, изучением ре
зультативности форм и методов дея
тельности б-ки с использ. сравнитель
ного метода. Внесла знач. вклад в раз
работку проблем централизации библ. 
дела, приняла активное участие в под
готовке проектадекрета СНК РСФСР 
«0 централизации библиотечного 
дела» ( 1 920) . 

С. была теоретиком и практиком 
соц. библ. стр-ва, придававшим боль
шое значение политпросвещению 
трудящихся; настаивала на открытии 
самостоятельного библ. вуза. 

В 1 937 репрессирована и выслана 
из Москвы. Вернулась в 1 956 после 
реабилитации. В 1 950-80 выступала 
в печати с воспоминаниями о разви
тии библ. дела в первые годы сов. вла
сти, способствовала развитию ист. 
библ.  исслед. 

Соч.:  Об очередных задачах методичес
кой библиотечной работы // Ком. nросве
щение. 1 922. N2 1 ;  Политическая работа 
библиотеки 11 Там же. 1 922. N2 3; Первые 
итоги изучения читателя: Обзор лит. М. ;  
Л. ,  1 926; Массовая работа библиотеки. М. ,  
1 927; Очередные вопросы библиотечной 
работы // Ком. просвещение. 1 928.  N2 4; 
На библиотечной работе 11 Воспоминания 
о Надежде Константиновне Крупской. М. ,  
1 966. 

Лит.: Б е н д е р  с к и й  И. Неповтори
мый след: К 1 00-летию со дня рождения 
М. А. Смушковой 1/ Библиотековедение. 
1 993. N2 5/6; О н ж е. Она была первой // 
Библиотека. 1 99 3 .  N2 9; Б е р е з  о в 
с к а я И.  Е. М .  А. Смушкова // Сов. биб
лиотековедение. 1 984. N2 2;  Мария Арка
дьевна Смушкова 11 Библиотекарь. 1986. 
N2 6 ;  Первый редактор // Там же. 1973.  
N2 1 2 ;  С о к о в П.  С. М. А. Смушкова -

СО БКО 

организатор библиотечного дела, библио
тековед и nрекрасный человек 1/ Новая 
б-ка. 2004. N2 6(42); Сто летмеждупрошлым 
и будущим 1/ Библиотека. 1994. N2 1 .  

П. С. Соков 

СМЫШЛНЕВ Дмитрий Дмитри
евич [ 1 3 ( 2 5 ) . 3 . 1 82 8 ,  Пермь,  -

? . 1 1 . 1 898,  там же] , обществ. деятель, 
издатель, библиограф, потомствен
ный поч. гражданин Перми. С. был 
первым пред. Пермской губ. земской 
управы и на этом посту мн. сделал для 
нар. образования, для исслед. исто
рии края и Перми. 

В 1 859-60 изд. в Москве на соб
ственные средства 2 тт. <<Пермского 
сборника» , получившего широкий 
отклик в печати; в 1 872-78 ред. сб. 
губ. управы краеведч. направленнос
ти (вышло 34 сб.) .  Благодаря дальней
шей деятельности С. как ред. и изда
теля увидели свет сб .  «Пермский 
край» (кн. 1 ,  2) , а также памятные 
книжки Пермской губ. на 1 8 9 1 -94, 

каталог б-ки Пермского стат. комите
та, мат-лы переписи пермяков. В тр. 
«Источники и пособия для изучения 
Пермского края» С. проявил себя как 
незаурядный библиограф. Примеча
тельна подаренная местной гимназии 
кол. собранных С. книг, к-рая соста
вила особое отделение , паз . «Спра
вочная о Пермском крае Д. Д .  Смыш
ляева библиотека» . С .  пожертвовал 
также большое собр. книг о Пермском 
крае губ. стат. комитету. Книги по ис
тории и культуре Востока из кол. С. 
имеются в Пермской гос .  обл. уни
верс. науч. б-ке им. А. М. Горького. 

С. заботился о развитии библ. дела. 
В 1 859 ,  видя неудовлетворительное 
состояние гор. обществ. б-ки, принял 
активное участие в открытии первой 
в Перми частной б-ки. 

В 1899 по инициативе по пул. в Пер
ми врача Е. П. Серебренниконой со
стоялось открытие публ. б-ки, нося
щей имя С. (в 1 90 1  в Мотонилихе от
крыто отделение этой б-ки). Одновр. 
в Перми создано библ.  о-во им. С . ,  
к-рое просуществовалодо 19 17. В наст. 
вр. в Перми регулярно проводятся кра
еведч. Смышляевские чтения. 

Лит. :  Страницы nрошлого . . .  Пермь, 
1 995. 

В. А. Фокеев 
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СОБК 6 Николай Петрович 
[ 9 (2 1 ) . 7 . 1 85 1 ,  Царское село, ныне 
Пушкин, - 1 6(29) .8 . 1 906, Петербург] , 
библиограф , искусствовед . Н а  
формирование науч . интересов С .  
серьёзное влияние оказали библио
графы Г. Н.  Геннади, Д. А. Ровинский, 
В. И. Межов, бывшие друзьями се
мьи. С юности коллекционировал му
зейные справочники и биогр. слова
ри. В 1 87 1 -84 работал в Имп. Публ. 
б-ке, стал ближайшим сотрудником и 
помощником В. В. Стасова. В замыс
лы С. входило издание мат-лов по ис
тории художеств в России - своего 
рода программы библиографирова
ния мат-лов по всем отраслям рус . 
иск-ва и худож. орг. На оси. картотек 
С. вёл большую консультац. работу в 
кругах деятелей иск-ва. Характерным 
для его методики был строго источ
никоный подход к мат-лу: извлечение 
максимума информации из опубл. и 
неопубл. док. , порой весьма далёких 
по тематике от предмета исслед. 

С 1 867 С. работал над своим осн. 
тр. - «Словарём русских художни
ков . . .  » ,  включающим биографии,  
библиогр . списки и иконографию 
отеч. мастеров с 1 1  в. Задумано бьшо 
12 книг, но в свет вышли лишь 3 на 
буквы «А», «И>> ,  <<П>> . Остальная часть 
картотеки хранится в отделе рукопи
сей РНБ. Ценно предисловие к сло
варю, содержащее анализ работ пред
шественников С. и играющее роль 
библиогр. справочника. 

С. участвовал в сост. <<Справочно
го словаря о рус .  писателях и учё
ных . . .  » [ Н. Геннади (т. 2,  1 880) , «Рус
ской библиографии» А. Голубева 
( 1 879), «Библиографии напечатанных 
в России в 1 865- 1 876 книг и статей 
по части искусств и археологии» 
В .  И. Межова (т. 5 ,  1 884) . 

Соч.:  Словарь русских художников, ва
ятелей, живописцев, зодчих, рисовалыци
ков , гравёров, литографов, медальеров, 
мозаичистов, иконописцев, литейщиков, 
чеканщиков, сканщиков и nроч. : С древ
нейших времён до наших дней (Хl

ХIХ вв.) .  СПб. , 1 893- 1 899. Вьш. 1-3 .  

Лит. :  О с т р о й  О.  С. Вольнотрудя
щийся Н. П. Собко 11 Историко-библиоrр. 
исслед. СПб. , 1 994. Вып. 4; О н а ж е. Ис
тория искусствоведческой библиографии 
в России (Xl - нач. ХХ). Л. ,  1 99 1 ;  О н а  



ж е. Сотрудники Российской националь
ной библиотеки - деятели науки и куль
турьi: Биогр. словарь. СПб. , 1995. Т. 1 ;  Р е 
п и н И .  Е.  Портрет Н. П. Собко // Репин: 
Художественное наследство. М. ,  1 948. Т. 1 .  

О. С. Острой 

СОБОЛЕВСКИЙ Сергей Алексан

дрович [ 1 0(22 ) . 9 . 1 80 3 ,  Рига, -

6( 1 8) . 10 . 1 870, Москва] , библиофил, 

библиограф, поэт. В 1 8 1 8-2 1 воспи

тывался в Благородном пансионе при 

Гл. пед. ин-те в Петербурге. Был дру

жен с А. С. Пушкиным, к-рый в 1820-

30-х гг. часто пользовался б-кой С . ,  

в частности получил от него <<Путеше

ствие из Петербурга в Москву>> 

А. Н. Радищева. В 1 826-27 С. участво

вал в создании жури. «Моек. вестниК>>. 

В 1 852 поселился в Москве, сблизил

ся с моек. библиофилами М. Н. Лон
гиновым, М. П. Погодиным, С. Д. Пол
торацким, А. Д. Чертковым и др. ,  а так

же с часто бывавшим в Москве 

Г. Н.  Геннади (помогал ему в работе над 

книгами <<Лит. рус. библиографии>> ,  

1 858 и «Указатель б-к России», 1 864) , 

вёл многолетнюю переписку с Я. Ф. Бе

резиным-Ширяевым и др. библиофи

лами. Участвовал в орг. доступныхдля 

публики б-ки кн. С. М. Голицына, 

Чертковекой публичной библиотеки 
(один из сост. её каталога, изд. в 1 863-

64) и б-ки Моек. Англ. клуба (подго

товил и издал в 1 862 её каталог) , мн. 

сделал для пополнения фондов Имп. 

Публ. б-ки в Петербурге и б-ки Моек. 

Румянцевекого музея. 

В осн. б-ки С. - собр. его отца. Сам 

С. собирал гл. обр. описания путеше

ствий 1 5 - 1 7  вв. , а также тр. по кни

говедению и библиографии (после

дний раздел отличался исключит. 

полнотой и не имел равных среди ча

стных б-к России) .  В 1 860-х гг. в 

б-ке С. было ок. 25 тыс. тт. (в т. ч. ок. 

3 тыс. на рус. яз. ) ,  а также небольшое 

собр. рукописей и автографов. По за

вещанию С. его б-ка после смерти 

перешла к С. Н. Львовой, к-рая про

дала её лейпцигской книготорг. фир

ме «Лист и Франке». Знач.  часть книг 

куплена Брит. музеем (Лондон) ,  ос

тальные в 1 873-74 распроданы с аук

циона (изданы 2 каталога) , часть при

обрёл гр. С. Д. Шереметев. 

СОБОЛЕВСКИЙ 

Соч.: Новые явления в русской библио
графии. М. ,  1 869. 

Лит. :  Б а р  т е н е в П. И. Некролог 
С.  А. Соболевского 11 Рус.  архив. 1 870. 
N2 1 2 ;  Б е р е з и н - Ш и р я е в  Я. Ф. 
С. А. Соболевский. Из воспоминаний биб
лиофила // Библиограф. 1 892. N2 1 ;  3 а -
б о л о т с к и й  Б. В. Книги Соболевского 11 
Встреча с историей. М. ,  1988 .  Вып. 2;  О н 
ж е . Книжная Москва: Ист. очерки. М . ,  
1 990; И в а с к У .  С. А .  Соболевский и его 
библиотека. М . ,  1 906; К у н и н В. В. Биб
лиофилы пушкинской поры. М . ,  1979; О н 
ж е. История библиотеки Соболевского 11 
Альманах библиофила. М . ,  1 973.  Вып. 1 .  

Б. Ю. Иванов 

СОБОЛЬЩИКОВ Василий Ива

нович [ 1 3 (25 ) . 1 . 1 8 1 3 ,  В итебск, -

19(3 1 ) . 10 . 1 872 ,  Петербург] , библ. де

ятель, библиотековед, архит. С 1 834 

служил в Имп. Публ. б-ке в Петер

бурге. Одновр. занимался в Акад. ху

дожеств, где за проект публ. б-ки губ . 

города получил звание свободного 

художника архитектуры ( 1 839) .  Как 

архит. Публ. б-ки (с 1 844) мн. труда 

вложил в переустройство её помеще

ний, вентиляции, отопления и про

тивопожарные мероприятия; осуще

ствил по проекту И. И. Горностаева 

устройство «готического зала» (Ка

бинет Фауста) для хранения инкуна

бул . По его проекту осуществлено 

стр-во нового чит. зала во дворе б-ки 

( 1 859-62). 

В. И. Собольщиков 
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С 1 850 - зав. отделением иск-в и 

технологии, эконом, казначей Публ. 

б-ки. С 1 870 - зав. чит. залом, сост. 

каталогов эстампов. Выдвинул проект 

карточного <<передвижного>> каталога, 

где карточки можно переставлять в 

любом порядке; предложил расста

новку книг по их величине, простав

ляя на книге и каталожной карточке 

шифр (начинания не были поддержа

ны). Занимался орг. собр. инояз. соч. 

о России, фактически основав отде

ление «Росси ка>> : сост. инвентарные и 

алф. каталоги , начал разрабатывать 

классификац. схему. Предлагал ввес

ти функциональные должности : 

б-рей, каталогизаторов, хранителей. 

С. называют родоначальником рус

ского библ-ведения и историографом 

Публ. б-ки. Написал первое отеч. рук. 

по библ .  делу, в к-ром обосновал 

стройную систему орг. ,  хранения и ис

польз. фондов. 

Ознакомился с крупными б-ками 

Германии, Франции ,  Бельгии, Анг

лии, Австро-Венгрии и сделал обзор 

их работы, положив начало изучению 

заруб. библ. опыта. 
Соч. :  Некоторые замечания по поводу 

статьи П. М. Строева «0 простом и удоб
ном способе располагать библиотеки боль
шого размера» 11 Известия II Отд-ния АН. 
1 856.  Т. 5 .  Вып. 5 ;  Об устройстве обше
ственных библиотек и составлении их 
каталогов // Журнал М-ва нар. просвещ. 
1 859. Ч . 100. N2 10-1 1 ;  Обзор больших биб
лиотек Европы в начале 1 859 года 1/ Там 
же. 1860. Ч. 104. N2 10- 1 1 ;  Мнение по про
екту Устава Имп. Публичной библиотеки: 
Прил. к проекту Устава. СПб. , 1 863;  Бри
танский музеум в Лондоне и Имп. Публич
ная библиотека в С.-Петербурге /1 С.-Пе
терб. ведомости. 1 864, 24 янв. ;  Перестрой
ки,  предпринимаемые в здании Имп.  
Публичной библиотеки с 1 864 1/ Журнал 
М-ва нар. просвещ. 1 864. Ч. 1 22.  N2 4/6; 
Воспоминания старого библиотекаря // 
Барону М. А. Корфу в день 50-летия его 
службы.  СПб. ,  1 867; То же // Ист. вести. 
1 889. Т. 38 .  N2 10- 1 1 .  

Лит. :  В о л о д и н  Б .  Ф .  Взгляды 
В.  И.  Собольщикова на работу библиотек 
Западной Европы 11 Сов. библиотековеде
J;Iие. 1 9 7 8 .  Вып.  6; Г о л у б е в а  О. Д . ,  
Г о л ь д  б е р  г А .  Л.  В .  И .  Собольщиков. 
М. ,  1 983 ;  Г р  о м о в а А. А. Первое руко
водство по библиотечному делу в России 11 
Б-ки СССР. 1 96 1 .  Вып. 16 ;  И в а с к  У. 
Жизнь и труды В. И. Собольщикова, стар-



шего библиотекаря и архитектора Имп. 
Публичной библиотеки. М., 19 14;  П е т 
Р о в П .  Биография В. И .  Собольшикона // 
Зодчий. 1 872. NQ 12 ;  Сотрудники Российс
кой национальной библиотеки - деятели 
науки и культуры: Биогр. словарь. СПб. ,  
1995. Т. 1 ;  С т а с о в В .  В. Собрание сочи
нений. СПб. , 1 894. Т. 3. 

О. Д. Голубева 

СОВЕТ ПО БИБЛИОТЕЧНО
ИНФОРМАЦИ6ННОМУ И КНИ
mвtцчЕСКОМУ ОБРАЗОВАuИЮ 
(СБИКО) у ч е б. - м е т о д. о б ъ е 
д и н е н и я  (У М О) Р о с . Ф е д е 
р а ц и и  п р и  М Г У К  И. В составе 
СБИКО - ведущие специалисты из 
учеб. заведений отрасли, представи
тели орг. , заинтересованных в подго
товке библ . -информ. и книговедч. 
кадров. Решения совета носят ин
форм. -рек. характер, он заседает не 
реже 2 раз в год. 

Осн. цель СБИКО - обеспечение 
эффективной проф. подготовки сту
дентов в нач . ,  ер. и высш. учеб. заве
дениях иск-ва и культуры по специ
альностям: 05 .27 .00 <<Библ-ведение и 
библиография», 05 .28 .00 «Музейное 
дело и охрана памятников», 07. 19 .00 
<<Информационные системы в социо
культурной сфере» на осн. преем
ственной модели проф. образования. 

Гл. задачи совета: оценка состоя
ния подготовки кадров по назв. спе
циальностям; содействие разработке 
и реализации гос. политики в данной 
обл . ,  развитию науч. исслед. для сис
темы подготовки кадров; разработка 
науч . -метод. рек. для профильных 
учеб. заведений; развитие междунар. 
связей для интеграции рос. учеб. за
ведений в мировое сообщество. 

Функции совета: сбор и анализ ин
формации о состоянии и тенденциях 
подготовки кадров по библ. -информ. 
и книговедч. специальностям; созда
ние перспектинной модели подготов
ки специалистов ;  формирование 
соотв . гос .  стандартов ; разработка 
принцилов и методики создания 
учеб.-метод. док-тации, компьютер
ных программ для разя. уровней под
готовки специалистов; сотрудниче
ство с гос. органами в лицензирова
нии, аттестации учеб. заведений, орг. 

постоянной межвузовской НИР по 

соколов 

теме «Формирование оптимальной 

системы непрерывного библ . -ин

форм.  и книговедч . образования в 

России», развитие взаимодействия 

отеч. и заруб. специалистов, учеб. за

ведений и науч. учреждений; участие 

в деятельности Междунар. акад . ин
форматизации,  Рос. акад. образова

ния, Рос.  и Моек. библ. ассоциаций 

по вопросам подготовки библ . -ин
форм. и книговедч. кадров; анализ, 
обобщение и распространение соотв. 
данных, в т. ч. с помощью средств мас
совой информации. 

Лит.: Положение о Совете по библиотеч
но-информационному и книговедческому 
образованию в области культуры. М., 1994. 

В. И. Терёшин 

СОВЕТ СОДЕЙСТВИЯ БИБ
ЛИОТЕЧНОМУ дЕлУ РОССИй
СКОГО Ф6НДА КУЛЬrУРЫ, обра
зован в 1 988  в Сов. фонде культуры 
(в 199 1  переименован в Рос . между
нар . ,  затем в Рос. фонд культуры) . 
Осн.  писателем , чл . редколлегии 
журн. <<Наше Наследие» В. Я. Лазаре
вым при поддержке акад . Д. С. Лиха
чева. В него ВХОДИЛИ ИЗБ. б-рИ, биб
лиографы, книговеды из разных ре
гионов страны: М.  И.  Рудомино, Л. И. 
Владимиров, В.  А. Артисевич и др. Со
вет поддержал создание обществ. 
библ. объединений - Моек. ассоци
ации, Ленингр. о-ва и др. 

Совет инициировал в 1994 паряа
ментекие слушания о разработке 
библ . законодательства.  В период 
кризиса в развитии РГБ совет совм. с 
представителями Румянцевекого обще
ства друзей библиотеки в 1 995 обра
зовал Обществ . комитет спасения 
РГБ, к-рый содействовал началу её 
реконструкции. 

Лит. :  Л а з  а р  е в В. Я. «Похвала раз
рушителям»: (О жизни крупных библио
тек) // Рос. вести. 1 993. NQ 1 36 ;  Р у б а н 
ц е в а М .  Последний день «Пашкова 
дома» // Новое вр. 1 995. NQ 38 ;  Тишайший 
бунт: (По проблеме реституции) 11 Лит. 
Россия. 1994. NQ 23. 

В. Я. Лазарев 

«СОВЕmКА», см. <<Россика». 

«СОВ ЕТСКАЯ БИБЛИОГРА
ФИЯ», см. «Библиография». 
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«СОВЕТСКАЯ КНЙГА», критико
библиогр. журн. ,  издавался ежемес. в 
Москве в 1 946-53 АН СССР. Пред
назначалея широкой науч . обще
ственности, б-рям и библиографам. 
Печатал обзоры, рец. о сов. науч. кни
гах, разрабатывал проблемы критики. 
Гл. ред. - П. Ф. Юдин. 

«СОВЕТСКОЕ БИБЛИОТЕКО
ВWНИЕ», см. <<Библиотековедение>>. 

СОКОЛ6В Аркадий Васильевич 
(р. 10 .2 . 1934, Ленинград), библиогра
фовед, библиотековед, специалист в 
обл . информатики , теории соци
альных коммуникаций, педагог, чл. 
кор. Акад. естеств. наук ( 1 992), д. чл. 
МАИ , д-р пед.  наук ( 1 97 9 ) ,  проф. 
( 1 980) , заел. работник культуры Рос
сии. Окончил Воен. -техн. ин-т ( 1958) , 
заоч. Политехн. ин-т ( 196 1 ) ,  аспиран
туру ЛГИ Ка ( 1 965).  Работал зав. лабо
раторией отдела НТИ НИИ радио
электроники ( 1961 -67) , одновр. пре
подавал в Л ГИ Ке ,  где в 1 96 7 -
8 4  возглавлял первую в системе библ. 
образования кафедру информатики, 
в 1987-9 1 - кафедру отрасл. библио
графии. В 1992 - в БАН и Петерб. гу
манитарном ун-те профсоюзов. Ини
циатор проведения исслед. «Библ. 
профессия» ( 1987-90) , создания Ле
нингр. библ. о-ва ( 1 989) . Внёс боль
шой вклад в разработку ИПЯ деск
риmорного типа, семиотич. проблем 
релевантности , обосновал концеп
цию социальной информатики, читал 
одно им. курс лекций. Автор и ред. о к. 
300 науч. работ на рус . ,  англ . ,  исп . ,  
нем . ,  чешском и др . я з .  Ч л .  ISKO 
(Междунар. о-ва по орг. знаний). 

Соч. :Современные методы библиотечно
информационного обслуживания: (Пробле
ма анализа докуменгов): Учеб. пособие. Л. ,  
1978;  Автоматизация библиографического 
поиска. М., 198 1 ;  Информационно-поиско
вые системы: Учеб. пособ. для вузов. М. ,  
198 1 ;  Информационно-поисковые системы. 
Автоматизация библиогр. поиска: Учеб. по
собие. Л. ,  1983; Информационный подход к 
документальной коммуникации: Учеб. по
собие. Л. ,  1988; Ретроспектива - 60: Труды 
А В. Соколовадля библиотекарей и инфор
матиков, биографические и библиографи
ческие материалы. СПб. ,  1994; Эволюция 
социальных коммуникаций: Учеб. пособие. 
СПб. , 1995; Введение в теорию социальной 



коммуникации: Учеб. пособие. СПб. , 1 996; 
Вехи и альтернатива русской библиогра
фии // Библиография. 200 1 .  NQ 6; Знакомь
тесь: метатеория социальной коммуника
ции 11 Науч. и техн. б-ки. 2001 .  NQ 4; Биб
лиотечная профессиология в системе 
библиотековедческих наук // Библиоте
коведение. 2003. NQ 4; Доживём до воскре
сения: (Перспективы библиотечной профес
сии в ХХI в.) // Науч. и техн. б-ки. 2003. NQ 5. 

Лит.: Б е л о г л а з  к и н а И. Г. Изу
чая жизнь своих учителей, мы учимся 
сами // Библиография . 1 994. NQ 4; 3 в е -
р е в и ч В. В. Профессор, педагог, прези
дент профессионального общества // 
Науч. и техн. б-ки. 1 994. NQ 2; К а р а т ы 
г и н а Т. Ф. Оптимистический педагог: 
К 70-летию А. В. Соколова // Новая б-ка. 
2004. NQ 3. 

Г. Ф. Гордукалава 

СОкУРОВА Милица Венедиктов

на [ 1 9 .9( 1 . 1 0) . 1 895 ,  Бузулук Самар

ской губ . , - 3 1 . 8 . 1 975 ,  Ленинград] , 

библиограф, библиографовед. Учи

лась на Стебутовских высш. жен. кур

сах ( 1 9 1 3) .  В 1 9 1 8-22 работала в сис

теме нар. образования. В 1 923-29 -
дир.  б-ки Среднеазиатского ком .  

ун-та в Ташкенте . С 1 930 - в Ленинг

раде, где закончила Высш. библ. кур

сы при ГПБ. В 1937-47 руководила 

гр. библиографии рус. библиографии 

консультац.-библиогр. отдела ГПБ. 

С. подготовила 1 -й т. сер. «БJ!блио
графия рус. библиографии>> ,  посвящ. 
общей библиографии книг граждан
ской печати с нач. 1 8  в. ( 1 944) . В кон. 

40-х гг. из-за идеолог. проблем рабо

та над сер. бьmа свёрнута. В 50-х гг. 

выпустила 2-е изд. указ. и перечень,  

охватывающий общие библиографии 

рус. период. изданий за 1 50 лет (в со
авт. с М. В. Машковой) . Впервые в 
отеч. практике библиографирования 
С. разработала метод. приёмы отбо

ра, описания и аннотирования мат
лов для универс. указ. библиогр. по

собий. Её работы - ценные справоч

ники и надёжные пособия по истории 
библиографии в России .  Метод . 

принцилы С. получили развитие в 

последующих тр . по библиографии 

библиографии. 
Соч. : Общие библиографии кии г граж

данекой печати, 1 708- 1 937:  Аннот. указ. 
Л . ,  1 944; Общие библиографии русских 
книг гражданской печати, 1 708- 1955: Ан
нот. указ. 2-е изд . ,  перераб. и дол. Л., 1956; 

СОКУРОВА 

Общие библиографии русских периоди
ческих изданий, 1 703- 1 954 и материалы 
по статистике русской периодической пе
чати: Анн от. указ. Л., 1 956. 

Лит. :  К а н д е л ь  Б. Л . ,  М а ш к о 
в а М. В .  Милица Венедиктовна Сокуро
ва ( 1 895- 1975) // Сов. библиогр. 1 975. NQ 5. 

М. А. Мамонтов 

СОЛДАТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ. 
С нач. 1 9  в. книги для нижних чинов 

приобретались войсковым началь

ством за счёт хоз. сумм, т. е.  <<без рас

ходов от казны>>. В 1 859 для обучения 
грамоте нижних чинов в ротах, эскад

ронах, батареях бьmо назначено по 10  

к .  в год на  каждого штатного нижнего 

чина. В инж. войсках отпуск средств 

увеличивалея для батальонных и рот

ных шк. Гл. комитету по устройству и 

образованию войск в 1 877 было пору

чено позаботиться об устройстве чита

лен для нижних чинов. Тогда же сове

щательный комитет Ген. штаба принял 

на себя обязанность рекомендовать 

книги для обращения в войсках. Бъто 
установлено, что в ротные б-ки следу

ет приобретать лишь рекомендован

ные книги. К 1 879 гл. комитет по уст

ройству и образованию войск вырабо

тал «Систематический каталог книг, 

одобренных к обращению в войсках>>, 

в 1 897 каталог был переиздан, до 1 908 
включ. к нему издавались доп. 

Из-за ограниченности средств от 
казны на приобретение лит. для обу
чения грамоте нижних чинов (азбук, 

учеб. руководств) и полезных книг для 

чтения в свободное вр. начальству 

было разрешено за счёт ротных ар

тельных сумм доводить расходы на эту 

надобность до 20 к. на человека. По 

уставу внутр. службы 1 9 1  О рекомендо
вано устраивать одну общую для всей 

части б-ку, преимуществ. для унтер

офицеров. Фонд. С. б. составляли ду

ховно-нравственная лит. , беллетрис

тика, соч. по истории,  географии, ес

тествознанию,  сел. х-ву, гигиене ,  

медицине, ветеринарии, воен. лит. 

См. также: Военные библиотеки. 
Лит. :  К о л ь д е в и н  Н. Ф. Периоди

ческий каталог книг, учебников, руко
водств и классных пособий для солдатс
ких библиотек, ротных школ и учебных 
команд пехотных войск. СПб. , 1 875; От
чёт главного комитета по устройству и об-
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разованию войск за 1 874- 1 878 гг. СПб. ,  
1 879; Сводвоенных постановлений. СПб. ,  
1 859. Кн. 3 .  Гл. IV; 1 869. Кн. 1 9  и 20. 

Г. Л. Кива 

СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ 
БИБЛИОтЕКА. Монастырь возник в 
1 429 на одном из о-вов Белого моря. 

Начало орг. б-ки точно не установле

но. Первые поселенцы - преподоб

ные Савватий и Зосима имели лишь 

необходимый минимум религ. книг. 

Организатором С. м. б. принято счи
тать игумена Досифея (кон. 1 5 - нач. 

1 6  в .) .  Он обеспечил закупку и пере
писку книг для своей обители в Нов
городе Великом, отбирая наиболее ав

торитетные оригиналы.  В описи 

б-ки 1 5 1 4  книги <<Досифеева даньЯ>> 

вьщелены в особую рубрику и указано 

кол-во - «пятьдесят без четырёх» . 
В большинстве случаев это не богослу

жебные, а <<четьи» - книги разнообр. 

тематики. Среди них - тр. Василия 

Великого, Иоанна Златоуста, Иоанна 

Дамаскина. Досифей ввёл свой экслиб

рис, позже его использовали др. соло
вецкие библиофилы - монах Мака

рий Забелин и игумен Иаков. 
По описи 1 5 1 4  в б-ке насчитыва

лось 1 27 рукоп. книг, к кон. века -

48 1 рукопись и 38 печ. книг. В числе 

последних 2 Библии литов. печати 
форматом в четверть, т. е. пражские 
изд. Библии Франциска Скорины. Та

кой рост произошёл благодаря забо
там игумена Филиппа, а затем Иако

ва; последний бьm инициатором ме

стного летописания, а также усердно 

пополнял б-ку и собирал свою соб

ственную, к-рая после его кончины 

( 1 597) влилась в монастырскую б-ку. 
С кон. 16  в. книж. собр. бьmо уже не 

частью монастырской казны, а рассмат

ривалоськакб-ка. Все книги, поступав

шие в неё, записывались во вкладные 

или приходно-расходные книги, за со

хранностью фонда следил книгохрани

тель. С 1 602 на зап. паперти Преобра

женского собора была устроена книж. 

палата для хранения монастырской 

б-ки. Помимо осн. ,  в Соловецкой оби
тели небольшие книж. собр. имелись в 

больнице, поварне и др. службах. 
Постоянный рост фонда отражают 

17  описей (5 сост. в 1 6  в . ,  1 1 - в 17  в . ,  



Спасо-Преображенский собор Соловецкого монастыря. Гравюра нач. 20 в. 

1 - в нач. 1 8  в .) .  По последней ( 1 7 1 1 )  

числилось 1 1 54 рукоп. и 543 печ. кни

ги . Б-ку по численности фонда мож

но сравнить с крупными б-ками того 

вр. - Кирилл о-Белозерского и И оси
фо-Волокодамского монастырей, а по 
разнообразию репертуара - Троице

Сергиеной лавры. С нач. 1 7  в. на Со

ловках действовал скрипторий,  
в к-ром священник Варлаам создал 

«Сказание об Иоанне и Логгине Яран

гских», безвестный автор - «Повесть 

о блаженном старце Германе . . .  », монах 

Пафнутий - <<Житие Филиппа митро

полита>>. Среди др. писателей - игу
мен Бассиан, дополнивший <<Житие 

Зосимы и Савватия>> ,  некий Сергий, 

создавший <<Слово похвальное рус

ским святым>> ,  <<Слово похвальное 

Иоанну Лествичнику>> , а главное 
<<Слово о Кресте» , любимое старооб

рядцами. Сост. сб. ,  перепиской и ре
дактированием занимался изв. книго

люб и книгописец Сергей Шелонин, 

ещё при жизни передавший в С. м .  б .  

31 рукоп. и 6 печ. книг, 16  поступило 

после его кончины. Среди др. книж

ников обители можно назвать неск. 

имён: Иоасаф Сороцкий, Никифор 
Толочанов, Иринарх Тарбеев, Ельфа

рий из Архангельска, архимандрит 
Фирс. Этим изв. и многим безвест-
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ным людям и обязана становлением и 

развитием одна из лучших б-к средне

век. России. Книги изготовлялись для 

пополнения фонда б-ки, продажи и 

бесплатной раздачи паломникам. Ис

точник пополнения - вклады. По 

подсчётам М.  В .  Кукушкиной, они 

сост. примерно половину фонда. Сре

ди дарителей - Благовещенский поп 

Сильвестр (вложил 66 книг) , цари: 

Иван Грозный, Фёдор Иванович, Ва

силий Шуйский, Борис Годунов; пат

риархи: Филарет, Иоасаф, Адриан , 

Нико н ;  м итрополиты : Макарий , 

Исидор и др. 

К сер. 1 7  в. в б-ке бьшо о к. 70 книг 

истор. ,  нравств. - и религ.-публиц.  со
держания, напр. ,  хронографы, <<Сте

пенная книга» , <<Хроника>> Георгия 

Амартола, Палея, <<История Иудей

ской войны» Иосифа Флавия , <<По

весть о Варлааме и Иоасафе», <<Прит

чи Соломоновы>>, <<Христианская то

пография» Козьмы И ндикоплова, 

учеб.  книги , соч . Нила Сорского , 

Иосифа Волоцкого, Максима Грека, 
житийная и др. лит. 

Б-ка сильно пострадала во вр. Со

ловецкого восстания ( 1 668-76) , на

правленного против церковной ре

формы патриарха Никона. А во вр. 

Крымской войны ( 1 853-56) и бом

бардировки монастыря англичанами 

монахи успели вывезти из монастыря 

1 356 рукоп. ,  83 старопеч. книги и пе
реправить их в Антониево-Сийский 

монастырь. По просьбе Казанского 
архиепископа Григория их передали в 

1 8 5 5  в Казанскую духовную акад . 

Записывание жития и чудес преподобных 
Зосимы и Савватия Соловецких 



Вскоре решением Синода было опре

делено: <<Книги и рукописи Соловец

кой библиотеки оставить в Казанской 

академии навсегда». В акад. было сде

лано описание б-ки, написана её ис

тория. В 1 928 оси. книж. собр. Соло

вецкого монастыря ( 1 482 рукописи) 

было передано в Гос. публ. б-ку им. 

М.  Е. Салтыкова-Щедрина (РНБ), где 

хранится до наст. вр. 
Лит.:  Л и л о в А. И. Библиотека Соло

вецкого монастыря // Православный собе
седник. Казань, 1 859. Ч. 1 -3;  Описаниеру
кописей Соловецкого монастыря, находя
шихся в библиотеке Казанской духовной 
академии. Казань, 1 88 1 - 1 889 .  Ч. 1 - 3 ;  
Р о з  о в Н. Н.  Соловецкая библиотека и её 
основатель игумен Досифей // Т руды 1 От
дел древнерус. лит. АН СССР. Ин-т рус. 
языка. 1 962. Т. 1 8 .  

А .  Г. Глухов 

СОЛОВЬЁВ Александр Николае

вич [2 1 . 1 (2.2) . 1 864 - 2.8. 1 942] , книго

вед, исслед. рус. книж. дела 17 в. Чл.

учредитель и первый уч . секретарь 

( 1 889-9 1 )  Моек. библиогр. кружка (в 

1 900 преобразован в Русское библиогра
фическое общество (РБО) при Москов
ском университете) . Получил образо

вание в Моек. духовной акад. ,  где, в ча

стности, изучалдревнерус. книжность. 

В 1 892 редактировал жури. <<Библиогра
фические запискw>,  издававшийся бу

кинистич. фирмой Шибановых. Мн. 

годы бьш справшиком Моек. Сино

дальной типографии, редактировал 

печатавшиеся здесь издания, написал 

ряд оригинальных работ, посвяш. ис

тории этой типографии. 
Соч. :  Государев Печатный Двор и Си

нодальная типография в Москве. М. ,  1 903; 
Первая русская книгопечатня. М., 1 903;  
Московский печатный двор. М. ,  1 9 17 .  

Лит. :  Классики библиографии: Мысли 
по сути // Мир библиогр. 2004. NQ 5; О р 
л о в Н .  Н.  35-летие Русского библиогра
фического обшества при Московском 
университете // Библиогр. известия. 1 924. 
NQ 1 -4. 

А. П. Толстяков 

СОМОВ Николай Михайлович 

[30.7( 1 1 .8) . 1 867, Москва, - 22.7. 195 1 ,  

там же] ,  библиограф, книговед, д. чл. 

Рус. библиогр. о-ва (с 1 9 1 3) .  Окончил 

Виленекий пед. ин-т ( 1 89 1 ) .  С 1 899 

работал в б-ке Румянцевекого музея; 

СОЛОВЬЁВ 

с 1 92 1 - в Ин-те журналистики (зав. 

б-кой и преподаватель библиогра

фии) , в 1 924-27 - в Ин-те В .  И.  Ле

нина при ЦК РКП(б) , участвовал в 

подготовке ряда томов 2-го и 3-го изд. 

соч. В. И. Ленина. Осн. книговедч. и 

библиогр. работы С. относятся к 20-

30-м гг. До наст. вр. сохранили свою 

ценность его опыты создания библио

графии лит. о рус. общественности и 

оригинальной «Карты знаний•> -

классификации наук. Работа в Ин-те 

журналистики помогла создать тр. по 

библиографии журналистики и кри

тической библиографии. Обобшаю-

Н. М. Сомов 

ший характер носят книговедч. рабо

ты С., в к-рых он выразил свои тео

рет. представления о сущности и со

ставе книговедения. 
Соч.: Систематический указатель книг и 

статей по журналистике: (Библиография 
журнализма). 2-е изд. [М.] ,  1924; Библиогра
фия русской обшественности: (К вопр. об 
интеллигенции) . М . ,  1 927- 1 93 1 .  Ч. 1 -2; 
Карта знаний: (Новая классификация 
наук) : Докл . в Рус . библиогр. о-ве при 
Моек. ун-те 20. IX. 1926. М . ,  1 927; Крити
ческая библиография: Очерк газ. и журн. 
библиогр. М . ,  1 928;  Состав книговедения. 
Библиология - библиография - журна
лизм. К построению системы книговеде
ния. М . ,  1 93 1 ;  Сущность книговедения: 
Библиологич. очерк. М., 1933 .  

Лит. :  В л а д и с л а в л е в  И .  В. «Сущ
НОСТЬ>> книговедения и коллекционирова
ния // Сов. библиогр. 1933 .  NQ l/3; С и -
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д о р о в А. А. Советская история книги // 
Книга: Исслед. и материалы. М . ,  1 967 .  
Bьm. l5 .  

Э.  К. Беспалова 

СОНЕГОС, см. Евразийское общее 
библиотечное пространство (ЕОБП). 

СОПИКОВ Василий Степанович 

( 1 765 ,  Суздаль, - 2 1 .6 . 1 8 1 8 , Петер

бург) , книготорговец, издатель, пере

водчик, библиограф, б-рь. 

Самоучка. Работал приказчиком в 

лавках моек. книготорговцев Т. А. По

лежаева и Н .  Н.  Кольчуrина. В 1 788 

переехал в Петербург, купилуИ. П. Гла

зунова книж. лавку и открьш при ней 

публ. б-ку, издавал росписи имеющей

ел лит. Впоследствии стал сост. репер

туар рус. книг. В 1 8 1 1 поступил в Публ. 

б-ку, с 1 8 1 8  вместе с И. А. Крыловым 
заведовал её Рус. отделением, проде

лал большую работу по формирова

нию фонда, сист. доставке обяз. экз. Во 

вр. Отеч. войны 1 8 1 2  организовал эва

куацию книг ПБ. Вместе с Крьшовым 

в 18 16  сост. каталог отделения: б. 2 ты с. 

книг в алфавите заглавий. С. предло

жил составлять 4 <<росписи»: гл. (ин

вентарную) по номерам поступающих 

книг; в алфавите авторов; в алфавите 

заглавий; по системе наук. Во всех ука

зывался номер, под к-рым книга зна

чится в гл. росписи. 

Гл. библиогр. тр. С . ,  снискавший 

ему славу <<отца русской библиогра

фии•> , - <<Опыт российской библио

графиИ>> в 5 ч .  ( 1 8 1 3-2 1 )  - первый 

крупный опубл . ретроспект. указ . ,  

включивший 1 3  249 книг и период. 

изданий на рус. и церковно-слав. яз. 

«ОТ начала заведения типографий•> до 

1 8 1 3  (частично 1 8 1 8) .  Ч. 1 имеет са

мостоятельное значение , включает 

книги церковной печати и справ. мат

лы к ним. Ч. 2-5 - книги гражданс

кого шрифта. Расположен материал в 

алфавите фамилий авторов, предмет

ных и существенных слов заглавий и 

имён существительных в именитель

ном падеже наименований жанров. 

Особенности методики - включение 

выписок из книг и вьщеление курси

вом «избранной библиотеки» -

придают тр. рек. , просвет. характер. 

Предуведомление к указ . трактует 



библиографию как науку «основа

тельного познания книг» , «образую

щую вкус читателей к хорошим сочи

нениям». Особую заботу С. проявлял 

о проевешении юношества. Он дал 

характеристику проф. свойств и зна

ний б-ря и библиографа. 
Соч.:  Записка В. С. Сопикова и В. Г. Ана

сrасевича о составлении каталогов Пуб
личной библиотеки // Труды / ГПБ. Л . ,  
1 957 .  Т. 3 ;  Завещание // Сов. библиогр. 
1 973 .  N2 6. 

Лит.:  Б е р к  о в П. Н. Идеологическая 
позиция В. С. Сопикова в «Опыте россий
ской библиографии» 11 Сов. библиогр .  
1 933 .  Вып. 1 -3 ;  Б ы с т р о в  И.  П .  Био
графические и библиографические замет
ки. Ч. I I :  В. С. Сопиков // Сев. пчела. 1 848, 
2 сент. ;  Г о л у б е в а  О. Д. Сопиков Васи
лий Степанович 11 Сотрудники Российс
кой национальной библиотеки - деятели 
науки и культуры: Биогр. словарь. СПб. , 
1 995. T. l ;  Л е л и к о в а  Н. К. «Опыт рос
сийской библиографии» В. С.  Сопикова в 
книговедческом контексте 11 Библиотеко
ведение. 2004. N2 5; М а р  т ы  н о в И. Ф. 
Новое о Сопикове 11 Кн. дело Петербурга 
Петрограда - Ленинграда: Сб. науч. тр . 
Л . ,  1 98 1 .  Т. 58 ;  Неопубликованные мате
риалы, связанные с жизнью и деятельно
стью Сопикова // Сов. библиогр . 1 973 .  
N2 6; П о л т о р а ц к и й  С. Д. Материалы 
для словаря русских писателей. Опыт Рос
сийской библиографии Сопикова 11 Рус. 
вестн. 1 858. T. l 8 .  Кн. 2. N! 1 1 ; С у х о м л  и 
н о в  М .  Библиограф В .  С.  Сопиков // 
Древняя и новая Россия. 1 876. Т. 1 .  N2 1 ;  
Э й х е н г о л ъ ц  А Д. В. С. Сопиков - ос
новоположник русской библиографии 11 
Сов. библиогр. 1 949. Вып. 1 .  

Э. К Беспалова 

СОРБ6ННЫ БИБЛИОТЕКА, 
б-ка старейшего во Франции Париж

ского ун-та ( 1 1 50) ,  частью к-рого яв

ляется Сорбонна, назв. так после раз

мещения б-ки в коллеже, оси. Робе

ром де Сорбоном (ок.  1 2 5 7 )  -

каноником, духовником и родствен
ником короля Людовика IX, образо

ванным, прогрессивным человеком 

своего вр. 
Впервые в статусе упив. С. б. откры

лась в 1 770 с фондом 20 тыс . экз . ,  

к-рые составились из библ .  собр. 

29 парижских коллежей и личной 

б-ки Ж. Г. Пети де Монтампюи. Во вр. 

Вел. фр. рев-ции ( 1789-94) оси. фонд 
был передан Нац. б-ке (см. Франции 
Национальная библиотека), где до сих 

СОСТАВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

пор образует стройное собр. Позднее 

оставшийся фонд С. б. пополнился 

книж. собр. ,  конфискованными у цер

кви, аристократии и эмигрантов, да

рами, а также благодаря целенаправ

ленной политике комплектования. В 

то же вр. ми. дублетные экз. редких и 

ценных книг были переданы б-кой 

Имп. (впоследствии Нац.) б-ке. 

Фонд С.  б. в наст. вр. насчитывает 

3 млн. экз. Он является культурным 

достоянием страны. В первую очередь 

это мат-лы до 1 800: 3032 рукописи, 

197 папок арх. док. ,  о к. 1 00 ты с .  книг, 

5 тыс. эстампов и карт, 364 диапози

тива. Весь фонд состоит из трёх обо

собленных частей :  первонач . собр. 

б-ки;  личной б-ки и архива философа 

Виктора Кузена, переданных Париж

скому ун-ту в 1 863,  и «Фонда Рише

лье>> ,  подаренного в 1933 последним 

герцогом Ришелье . В комплектова

нии приоритет отдаётся ист. темати

ке . В кач-ве даров принимаютел печ. 

издания до 1 800. Покупаются только 

ценные книги. Из рукописей б-ка 
обязана в первую очередь приобретать 

личные архивы упив. преподавателей. 

С. б. - Центр комплектования и рас

пространения науч . -техн . инфор

мации (Centre d'acquisition et de diffu

sion de 1'inforrnation scientifique et tech

nique - CADIST) и чл. нац . упив. 

сети, образуемой этими центрами. 

Работа С. б. по обеспечению со
хранности фонда и его продвижению 

к читателям значительно активизиро

валась после создания в 1 975 на оси. 
резервного фонда и фонда В. Кузена 

отдела рукописей и старинных книг, 

к-рому в 1985 переданы мастерские 

микрофильмирования и реставрации.  

Он выполняет заказы на микрофиль

мирование и создаёт страховой фонд 

(о к. 30 микрофильмов в год) . 200 ты с. 
франков расходуется ежегод. на рес
таврацию старинных книг в мастерс

ких Парижа, не принадлежащих б-ке. 

В С. б. осушествляется программа 

издания каталогов, рукописей, инку

набул, книг 1 -й пол. 16 в. и эстампов. 

Рукописи, поступившие в б-ку после 

выхода соотв. каталогов, отражаются 

в библиогр. списках жури. <<Me1anges 
de 1а Ьibliotheque de la Sorbonne» ,  вы
пускаемого б-кой совм.  с изд-вом 
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«Юincksieck», к -рый используется спе

циалистами-библиографами, напр. 

составителями и издателями «Библио

графического ежегодника по истории 

Франции» ( <<Bibliographie annuelle de 

1'histoire de Fraпce» ). Эти списки слу

жат основой для подготовки и издания 

д оп. к каталогу рукописей. 

Каталоги книг 1 6- 1 7  вв. не выхо

дят в печ. виде с тех пор, как С. б. ста

ла чл. SIВIL - информ. сети упив. 

б-к Франции и фр. Швейцарии. Ста

ринные книги (антиквар. издания) 

для БД SIВIL описываются в соотв. с 

ISBD(A) . 

Б-ка - активный участник проек

та «Значение изобр. иск-ва в развитии 

истории книги>> ( «Le Coгpus icono

graphique de l 'histoire du livre» ), осу

ществляемого по инициативе М-ва 

нац. образования Франции с нач . 

90-х гг. Его цель - широкое раскры

тие фондов старинных ценных и ред

ких книг, к-рыми располагают б-ки 

высш. учеб. заведений страны. 
Лит. :  A r t i e r  J.  Les ЬiЬliotheques des 

uпiveгsites et de leuгs colleges 11 L'histoire des 
ЬiЬliotheques fran�aises. Paris, 1 988.  Т. II :  Les 
ЬiЬ!iotheques sous l'Aпcien Regime ( 1 530-
1 789) ; A r t i e r  J .  Les collections patrimo
пiales de !а ЬiЬliotheque de !а Sorbonne: une 
politique de valorisation 1/ Bull. des ЬiЬI. de 
France. 1 996. Т. 4 1 ,  N2 3; D a  u m a s  А Des 
ЬiЬ!iotheques des facultes aux ЬiЬJiotheques 
univeгsitaires // L'histoire des ЬiЬ!iotheques 
fran�aises. Paris, 1 99 1 .  Т. III :  Les ЬiЬ!iotM
ques de !а Revolution et du XIXe siec1e ( 1 789-
1 9 14) ;  P o m m e r o l  М . - Н. J .  d е. Livres 
d 'etudiants, ЬiЬi iotheques de colleges et 
d'univeгsites 11 L'histoire des Ьibliotheques 
ftaщaises. Paris, 1989. Т. 1: LesbiЬliothequesme
dievales du Vle siecle а 1 530; R о u s е R. Н . ,  
R о u s е М. А La ЬiЬiiotheque du college de 
Sorbonne /1 L 'histoire des ЬiЬliotheques 
fran�aises. Paris, 1989. Т. 1 :  Les ЬiЬJ iotheques 
medievales du Vlc siecle а 1 530; WеЬ-сайт 
Библиотеки Сорбонны - http ://www. 
sigu7 .jussieu.fr/comm/ЬiЬliop7 .htm 

Т. А. Недашковская 

СОСТАВ БИБЛИОТЕЧНОГО 
Ф6НДА, характеристика содержа

ния фонда в разл. аспектах: по видам 

док. , их тематике, гос. принадлежно

сти, яз. ,  вр. выпуска, кол. ценности 

произв. печати и иным параметрам. 

Детально, подокументно С. б. ф.  
отражается в системе библ. каталогов, 

в обобшённой форме может быть 
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представлен как краткое описание 
его содержания в справочниках и 
путеводителях б-к, рекламных букле
тах и т. п .  

С. б. ф. зависит от профиля комп
лектования и наряду с др. факторами 
определяет структуру фонда (см .  

Структурная модель библиотечного 
фонда). Большое влияние на фонд ока

зывают также книгоиздание и выпуск 

др. видов док. , ист. обстоятельства раз
вития б-к, социально-экон. ситуация 

в гос-ве, информ. потребности чита

телей. В 20 в. в б-ках появились новые 

виды док. : видеофильмы, оптические 

диски, электрон. издания. 

С. б. ф. определяет информ. по

тенциал б-ки. Ю. В.  Григорьев обо

сновал принцип соответствия С. б. ф. 

запросам читателей б-ки как важней

ший закон библ-ведения. Э. Н. Дол

жиков математически доказал тес

ную корреляцию между удовлетворе

нием чит. требований на лит. той или 

иной отрасли знания и отрасл . 
С. б. ф. Оптимизации С. б. ф. с пози
ций соответствия задачам б-ки, зап

росам пользователей и требованиям 

экономичности формирования фон

да способствует его сист. изучение. В 

библ-ведении применяются показа

тели эффективности формирования 
и соответствия С.  б. ф. потребностям 

читателей: книговыдача, коэффици
ент соответствия фонда книговыда
че, обращаемость фонда и др. 

Ю. А. Гриханов 

СОСТАВЛЕНИЕ БИБЛИОГРА
Ф:ЙЧЕСКОГО описАния, выяв

ление библиогр. сведений о док. , оп

ределение необходимого набора эле
ментов библиографического описания и 
приведение их по установленным 
правилам в такой вид, к-рый позво
ляет осуществить идентификацию и 

поиск док. С. б. о. является началь

ным этапом формирования библиогра
фической записи. 

С. б. о. состоит из ряда взаимосвя

занных процессов. На 1 -м этапе про
изводится непосредственный ( de 
visu) анализ док. , устанавливаются 

его особенности - вид, характер по
лигр.  оформления и т. п . ,  изучаются 
связи данного док. с др. ,  родственны-

ми или однотипными, что необходи
мо для принятия единообразных ме

тод. решений. Следующий процесс 

выявление библиогр. сведений, со
держащихся в выходных данных 

док. , его тексте и справ. аппарате -

включает отбор необходимых для 

представления образа док. сведений, 

отождествление библиогр. сведений 

с элементами библиогр . описания 

или преобразование их в элементы 

описания по установленным прави

лам. Процесс определения необходи

мого набора элементов библиогр . 

описания и распределения их в уста

новленной последовательности по 

областям библиографического описа
ния с предшествующими условными 

разделительными знаками заверша

ется фиксацией элементов описания 

на материальном носителе - ката

ложной карточке , странице биб

лиогр. указ . ,  машипочитаемом носи

теле в виде библиогр. записи. В про

цессе С .  б. о .  используется справ. и 
метод. аппарат (каталоги , справоч
ники, пособия, рекомендации). При

пятые решения вносятся в картоте
ку методических решений. Заключает 

С. б. о. процесс редактирования , во 

вр . к-рого проверлютея полнота вы

явленных библиогр. сведений, доста
точность набора элеме нтов биб

лиогр .  описания , правильиость их 

представления и последовательнос

ти расположения и т. д. 
При сост. библиогр. описания учи

тываются возможный характер запро

сов и пути поиска док. 
Лит. :  ГОСТ 7. 1 -2003.  Библиографи

ческое описание документа: Общие требо
вания и правила составления. М . ,  2003 ;  
Правила составления библиографическо
го описания. М. ,  1 986- 1993. Ч. 1 -6. 

Т. А. Бахтурина 

«СОХРАuНОСТЬ И КОНСЕР
вАция>) ( <<Preservation and Conserva

tion>> - РАС), программа ИФЛА, цели 
к-рой - обеспечение в доступной 

форме возможно более длительной 

сохранности опубл. и неопубл. библ. 

мат-лов всех форматов; содействие 
поиску решений важных проблем 

физ. разрушения библ .  и информ.  
мат-лов, развитию нац. и междунар. 
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стандартов, относящихся к пр-ву, со

хранности и обработке библ .  мат

лов. Впервые была представлена на 

ежегод . конф. И ФЛА в Найроби 
( 1 984) . 

В 1 98 5  в Библиотеке Конгресса 
США (Вашингтон) разместился Меж

дунар. центр ИФЛА по сохранности 

и консервации ,  дир. к-рого в 1 986 ста

ла М. Смит. В 1 989 он переместилея 

во фр. НБ (см. Франции Национшtьная 
библиотека) . С 1994 дир. программы 

М . -Т. Варламофф. Регион. центры 

располагаются в Б-ке Конгресса,  

ВГБИЛ (Россия) ,  Нац. б-ке в Кара

касе (Венесуэла) , Нац. парламент. 

б-ке в Токио (Япония) , Нац. б-ке в 

Канберре (Австралия) .  Междунар. 

центр в Париже служит также реги

он. центром для Зап. Европы, Ближ. 

Востока и Африки. Другие регион. 

центры обеспечивают связь и сотруд

ничество с Междунар. центром, по
могают ему в реализации разл. проек

тов, издании рекламы, сборе инфор
мации о сохранности и консервации 
и др. видах деятельности, ведущей ел 

в том или ином регионе, подготавли

вают мат-лы для бюл. <<Междунар. 

новости по сохранности>) ( << lnter

nationa1 Preservation News>> - «IPN>> ,  

выходит с 1 987) и содействуют его 

распространению, осуществляют пе

ревод разл. док. , финансируют прове

дение спец. мероприятий и выполне

ние проектов. Регион. центры - вла

дельцы информации о состоянии дел 

в обл.  сохранности в определённом 

регионе совм. с Междунар. центром 

послужили основой для создания 

междунар. информ. сети в обл. со

хранности и консервации. 

Программа офиц. провозглашена 
на 1 -й Междунар. конф. по сохран
ности библ. мат-лов (Вена, 7- 10  апр. 

1 986) , организованной Конференцией 
директоров национшtьных библиотек 
совм. с ИФЛА и ЮНЕСКО, на к-рой 

присутствовало б. 1 20 дир. нац. б-к и 

экспертов по сохранности. Действия 

по программе РАС направлены на 

координацию, выработку политики, 
исслед . ,  повышение уровня осведом

лённости , обучение , образование и 

эксперим. проекты. Бьши разработа

ны и пересмотрены в 1 997 <<Принци-



пы И ФЛА по сохранности и консер

вации библ.  мат-лов» ( «IFLA Prin

cip1es for the Preservation and Conser

vation of Library Materia1s») .  

На оси. поступивших из б. чем 400 

архивов и б-к ответов на анкету, рас
пространённую ИФЛА и Междуна
родным советом архивов, был подго
товлен <<Обзор по сохранности библ. 

и архивного наследия» ( «Survey on the 

Preservation ofthe Library and Archiva1 

Heritage») и выработаны рекоменда

ции для Ю Н ЕСКО,  гос - в  - чл . 

ИФЛА и проф. ассоциаций. 
Под эгидой ЮНЕСКО проводятся 

долrовр. исслед. по вопросам контро

ля за процессом поражения плесенью 

фондов б-к и архивов; готовности к 

стихийным бедствиям; методов массо

вой консервации; уничтожения насе

комых в фондах б-к и архивов и др. 

Создаются аудиовизуальные програм

мы на неск. яз. по проблемам предот

вращения последствий стихийных 

бедствий,  БД по сохранности, вклю
чающая информацию о сохранности 
и консервации библ. мат-лов. 

Регион. центры по абонементу пре

доставляют фр. и нем. варианты слайд

кассетной программы <<Хранение и 

использ. КНИГ В ОСИ. фонде» ( <<Handling 

Ьooks in General Collection» ) ,  вьшущен

ной Б-кой Конгресса США 

Программа РАС сотрудничает с 
Секцией ИФЛА по сохранности и 
консервации, оси. программами: UDT 

(производство информации для сети 

IFLANET), UBCIM (проект введения 

данных в библиогр. описание) , UAP 
(проект по сохранности и доступнос

ти электрон. информации) , нац. ,  ев

рол. (Европ. комиссия по сохраннос

ти и доступу) и междунар. (Междунар. 

совет архивов, Междунар. орг. по стан

дартизации, ЮНЕСКО и ИФЛА) орг. 

Кроме «IPN» издаёт сер. мат-лов 
«lnternationa1 Preservation Issues -

IPI» (<<Междунар. проблемы сохран

ности»). 

В России с 2000 реализуется Нац. 

программа сохранения библ. фондов 

РФ под эгидой Минкультуры России. 

Лит. :  Новости Российского комитета 
ИФЛА 1 995 . NQ 4; 1 996. NQ 10 ;  1 998. NQ 1 8-
19 ;  1 999. NQ 23-24; Основные программы 
ИФЛА. М . ,  1 988 ;  Основные программы 

СОХРАННОСТЬ ФОНДА 

ИФЛА / 1 Библиотековедение и библиогр. 
за рубежом. 1 988. Вып. l l9; С м и т  М. Ос
новная программа ИФЛА «Сохранность и 
консервация» и глобальные тенденции в 
области со:хранности // Там же. 1 989. Вып. 
1 22;  IFIA Directory 2000/2001 .  Hague, 1 999. 

Н. Ф. Корноушенко 

СОХРАнносrь ООНДА. состо

яние фонда, характеризуемое уровнем 

сохранения целостности собрания 

док. и степенью удержания эксплуата

ционных свойств отдельных док. , яв

ляется результатом принятия спец. мер 

по безопасности и консервации док. 

Б-рей проблема С. ф. волновала 

издавна. В западноевроп. монастыр

ских б-ках книгу прикрепляли к сто

лу или шкафу цепью. Рукопись в слу

чае износа или порчи переписывали. 

С появлением тип. станка и широким 
распространением издаL продукции 

появилось стремление сохранять уже 

не только содержание книги, но и её 

первонач . вид. Задача обеспечения 

С. ф. стала рассматриваться как со
хранение интеллектуального содер
жания собр. б-ки и физ. формы мат

лов в кач-ве ист. свидетельства разви

тия цивилизации и достижений 

книгопечатания. 

В наст. вр. проблема С. ф. актуаль

на для б-к всех стран мира. По оцен

кам экспертов, в США под угрозой 
разрушения ок. 20% библиотечных 
фондов, в Германии - 15%, в России 

ок. 30% , т. к. материальная основа 

док. (бумага, пергамен и др.) теряет со 

вр. первонач. прочность, текст и ри

сунки выцветают и т. д. Знач. ущерб 

фондам наносят стихийные бедствия 

и техногеиные аварии (затопления, 

пожары) , а также хищения док. 

Наиболее важные направления 

обеспечения С.  ф .  - безопасность 

библиотечных фондов, в т. ч. охрана 

от хищений, предотвращение и лик
видация возгораний, затоплений и 

т. п . ;  консервация документов и со

блюдение норм длительного хране

ния фонда. 

Обеспечение С. ф. - важная об

ществ. проблема, т. к. накопленные и 
сохраняемые б-ками док. представ
ляют не только материальную, но и 
духовную ценность. Существенный 
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урон фондам наносят хищения. Так, 

проф. Моек. ун-та Христиан-Фреде

рик Маттеи во 2-й пол. 1 8  в. испор

тил в моек. книгохранилищах св .  

50 редчайших рукоп. сб. , вырывая из 

них отдельные ч.  для продажи за гра

ницу. Нашумевшим в 19 в. оказалось 

дело Алоизия Пихлера, баварского 

подданного, теолога, имевшего дос

туп к фондам Имп.  Публ . б-ки в 

С-Петербурге. Он украл 4478 книг и 

427 гравюр; был пойман с поличным. 

Некий Пассинеи сумел опустошить 

б-ки швейцарских монастырей 1 8  в. 
Итальянец Либри похитил ми. книг 

из фр. б-к (40-е rг. 19 в.) .  Известен слу

чай хищения ок. 1 тыс. репродукций 

1 8- 1 9  вв. из обществ. б-ки ист. и фи

лос. фак. Петерб. ун-та; из РНБ ис

чезли 4 тт. уникального сб. «Птицы 

Америки» ,  89 древних воет. и зап.-ев

роп. манускриптов; из Гос. обществ. 

полит. б-ки в Москве похищено ок. 

1 600 антиквар. книг. Нек-рые читате

ли считают позволительным «зачи

тать книгу» (т. е .  оставить у себя) , по

лагая, что это не воровство, т. к. кни
га не делается предметом торговли. 

Иногда выявляется причастность к 

кражам сотрудников б-к. 

Бывают и непреднамеренные по

тери книг читателями. 

Док. получают повреждения мех. , 

физ . ,  хим. и биол. свойства. Наибо

лее распространены м е х  а н и ч е с  -
к и е п о  в р е  ж д е н и я вследствие 
частого, а иногда небрежного пользо

вания док. : отрыв корешка и крышек 

переплёта, разрыв и выпадение лис

тов, раскол книж. блока; разрывы и 
царапины на фотоплёнке и т. п.  

Ф и з и ч е с к и е  п о в р е ж д е 

н и я - следствие воздействия света, 

влаги, тепла; проявляются они в де

формации (скручивание , коробле

ние) док. , сцементировании листов, 

возникновении трещин на пересох
ших мат-лах - коже, бумаге, фото

плёнке. При х и м и ч е с к и х  п о  -

в р е  ж д е н и я х док. изменяется со

став материальной основы,  что 

приводит к потере её прочности . 

Напр . ,  вследствие имеющейся или 
поглощаемой в условиях атмосфер
ных загрязнений кислотности бумага 
становится хрупкой и саморазрушает-



с� Б и о л о г и ч е с к и е  п о в р е ж 
д е н и я вызываются преимуществ. 
плесневыми грибами и насекомыми. 
Особенно интенсивно им подверга
ются кинофотодок. ,  т. к. содержаща
яся в них желатина является белко
вой питательной средой для микро

организмов. Повреждения плесенью 

постепенно приводят к полной поте

ре док. 

В целях обеспечения С. ф. пред

принимается комплекс мер по безо

пасности фондов профилактическо
го и восстановительного характера. 

Создаётся благоприятный режим хра
нения фонда; организуется его охрана; 

используются совр. методы контей

нерного хранения и переплёта док. ; 

разрабатывается оптимальная техно

логия стабилизации и реставрации 

док. фонда; осуществляется замена 

изношенных и утраченных док. иден

тичными экз . ,  репринтными издания
ми; проводится воспитательная рабо

та с читателями и персоналом. При 
невозможности или нецелесообраз
ности сохранения формы док. сохра

няется содержашаяся в нём информа

ция путём перевода на др. носитель. 

Как оптимальные перспектинные 

меры по обеспечению максимальной 
сохранности док. можно рассматри

вать формирование страховых фон
дов, единого фонда книжных памят
ников, создание системы общегос. ,  в 

т. ч. библиогр. ,  учёта библ. фондов, 

ведение рос. регистров страховых ко

пий (микроформ и страховых копий) , 
а также его интеграцию в европ. ре

гистр . страховых микроформ 

(EROMM). 
В таких крупных б-ках страны, как 

РГБ, РНБ, БАН, ВГБИЛ, разработа

ны новейшие технологии и методы, 
обеспечивающие долговечную С. ф. 

на разл. материальных основах. 

В 2000 М -во культуры РФ утверди

ло Нац. программу сохранения библ. 

фондов РФ, к-рая включает 7 разде

лов: консервация библ. фондов, со

здание Рос. страхового фонда док. 

б-к, книж. памятники РФ, безопас
ность библ. фондов, сохранение библ. 
фондов в процессе использ . ,  учёт 
библ. фондов, кадровое обеспечение 
процессов сохранения фондов. Про-

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

грамма финансируется в рамках Фе
дер. целевой программы <<Культура 

России>>. Её цели согласуются с меж

дунар. программой ИФЛА « Сохран
ность и консервация» ( 1 984). 

Важными направлениями работы 

по С. ф. являются подготовка соотв. 

нормативных док. , создание в стране 

регион. центров реставрации и кон

сервации библ. фондов и учеб.-про

изв. центров, внедрение новой техни

ки и технологии, обследования и ана

лиза состояния физ.  сохранности 
редких фондов и условий их хранения 

в рос. б-ках, создание БД о состоянии 

памятников и работах по их рестав

рации, обеспечение срочной квали

фицир. помощи книж. памятникам, 

находящимся в критическом состоя

нии, создание системы безопасности 

фонда при возникновении чрезвы

чайных ситуаций в хранилищах. 
Лит. :  Государственная политика в об

ласти сохранения библиотечных фондов: 
Материалы Всерос. совещ. 10-14 апреля 
2000 г. СПб. , 2000; К у н ь я  Д. М. Методы 
оценки для определения потребностей со
хранности фондов в библиотеках и архи
вах: исследование РАМП 1 Подгот. Дж. М. 
Кунья. Париж, 1 988; Национальная про
грамма сохранения библиотечных фондов 
Российской Федерации 11 Библиотека и 
закон. 200 1 .  NQ 1 1 (2);  С е р г а з и н  Ж. В. 
Основы обеспечения сохранности докумен
тов: Учеб. для вузов. М. ,  1986; Сохранение 
библиотечных фондов: партнёрствои соrруд
ничество: Материалы науч.-практ. конф. 1 
Рос. гос. б-ка. М., 2002; С т о л я р о в  Ю. Н. 
Как сохранить библиотечный фонд: (Сек
реты старого хранителя) :  Учеб.-метод. по
собие. 2-е изд. М. , 200 1 ;  Х а х а л е в а  Н. И .  
Как обеспечить полноту сохранения доку
ментною наследия России? 11 Библиоте
коведение. 2002. NQ 4. 

Ю. А. Гриханов, Н. И. Хохолева 

социАльнАя ИНФОРМА
ция, информация, циркулирующая 
в о-ве и имеющая смысл (в отличие, 

например, от машинной, т. е. техни

ческой) .  

Актуализация понятия «С.  и . >> свя

зана с формированием представле

ний о социальной коммуникации. 

Это закономерно и объясняется их 
сущностной близостью: если С. и .  -

это осмысленная (о-во м, чел.) инфор

мация, то социальная коммуникация 
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есть движение смысла в социальном 

времени и пространстве. При таком 

подходе в рамках понятия «информа

ция» рассматриваются как понятия 
типа «тиражирование информации», 
<<хранение информации», так и содер
жание (смысл) сообщения (в выраже

ниях <<извлечь информацию>> ,  «иска

зить информацию») .  Отождествляя 

информацию с сообщением, можно 

различать док-тную и недок-тную 

информацию, библиогр . ,  патентную, 
устную, аудиовизуальную, печ . ,  ру
коп. и т. п. В данном случае фиксиру

ется форма сообщения , но может 

фиксироваться и его темат. содержа

ние. Тогда коммуникац. сообщения 

делятся на массовую информацию, 

адресуемую массовым аудиториям 

(публицистическая , эстетическая , 

обьщенная) и специальную информа

цию, адресуемую отдельным соци

альным гр. (науч. ,  техн . ,  мед. , воен. ,  

коммерч. и т. п . ) .  Информ. подход к 

разнообр. сообщениям позволяет об
наружить их общую пр ироду, что име
ет познават. значение, поэтому он по

лучил широкое распространение в 

библ-ведении, библиогр-ведении,  

книговедении. 

Отождествление информации со 
знанием (сведениями) не бесспорно, 

т. к. не всегда можно заменить клас
сич . термин гносеологии <<знание» 

термином <<информация>>. Например, 

книга, к-рую никто не читает, это 

только носитель знания, но в руках 

читателя она превращается в источ

ник информации,  т. к. <<вовлекается в 

орбиту обществ. жизни>> ,  приобретая 

социальное значение. 

В результате поисков отеч. и заруб. 

исследователями разумного соотно

шения между понятиями «информа

ция» и <<знание>> выделились след. 

точки зрения: 
1 .  Информация объективна, она 

существует независимо от сознания, 

а знание субъективно, оно локализо

вано в человеческой памяти. Остаёт

ся открытым вопрос: можно ли ин

формацию субъективировать, а зна
ние объективировать? Обыденный 
опыт показывает, что такие операции 

«опредмечивания» - «распредмечи
вания» происходят в коммуникац. 



процессах постоянно: в противном 

случае знание ,  добытое отдельным 

человеком, не стало бы достоянием 

др. людей, а книгу нельзя было бы 

назвать источником знания. Но сто

ронники этой точки зрения не соглас

ны со столь простой схемой обмена 
знаниями между людьми, потому что 
тогда нужда в категории «информа

ция>> отпадает, достаточно категории 
«знание» .  Ими предлагается более 

сложная схема, где идеальное по при

роде знание в голове одного субъекта 
должно преобразоваться в материаль
ную информацию, чтобы достигнуть 

сознания др. объекта, и вновь дема
териализоваться. 

2. Информация - знание в комму

никабельной форме, способ переда

чи (транспортировки) знания, движу

щееся знание, знание, вовлечённое в 
орбиту обществ. жизни. Здесь инфор
мация не особое, отличное от знания 
явление, а обозначение определённо

го состояния знания, как парообраз
ное состояние воды. Подобное раз
граничение может быть практически 
удобно, но когда речь идёт о позна
нии сущности информации,  странно 
считать, что знание само по себе не 
информация, но <<превращается в ин

формацию>> как только начинает ис

пользоваться о-вом. 

3 .  Информация - сырьё для полу
чения знания, полуфабрикат, сурро
гат знания; в свою очередь, данные 
выступают в роли полуфабриката ин
формации. Т. о. , между понятиями 

<<данные» - «информация» - «зна

ние>> устанавливается то же логичес

кое отношение, что и между поняти

ями «зерно» - «мука» - «хлеб». Но 
если хлеб от зёрен отличать неслож
но, то <<знание>> от его <<полуфабрика

та» отграничить невозможно. Всякое 
знание может быть использовано для 

получения нового знания, следова
тельно, предыдущее знание выступа

ет в роли <<данных» или «информа

ции» . В социальных познават. и ком

муникац. системах разграничение 

информации и знания оказывается 

невозможным. 
4.  Семиотические трактовки ин

формации выражаются в двух проти
воположных, на первый взгляд, суж-
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дениях: а) знания - данная в ощуще

ниях информация, принявтая знако

вую форму; б) информация - это зна

ние, воплощённое в знаковой форме. 

Вопреки видимой парадоксальности 

эти суждения совместимы, т. к. в пер
вом имеется в виду познават. процесс, 
а во втором - процесс коммуникац. 
Но эти суждения ни тот, ни др. про
цесс целиком не охватывают: первое 

выводит за пределы знания чувствен

ные образы, переживания , мотивы, 

не поддающиеся вербализации, вто
рое то же самое оставляет за предела
ми информации. 

Представленные выше попытки 
разграничения понятий <<информа

ЦИЯ>> И «ЗНаНИе» ПОДВОДЯТ К ОТКазу ОТ 

использ . термина <<информация» в 

смысле «знание>> (сведения) ,  сохра

нив его в кач-ве синонима термина 

«сообщение». 
Лит. :  А ф а н а с ь  е в В .  Г. Социальная 

информация. М. ,  1 994; Б л ю м е  н а у  Д. И. 
Информация и информационный сервис. 
Л. ,  1 989; К о г а н В.  3. Человек в потоке 
информации. Новосибирск, 1 98 1 ;  С е м е -
н ю к Э. П .  Информационный подход к 
познанию действительности. Киев, 1988;  
С о к о л о в А. В. Введение в теорию со
циальной коммуникации: Учеб. пособие. 
СПб.,  1 996; О н  ж е. Метатеория социаль
ной коммуникации. СПб. , 200 1 ;  О н  ж е. 
Эволюция социальных коммуникаций: 
Учеб. пособие. СП б., 1995; У р с  у л А. Д. 
Проблема информации в современной 
науке. М., 1 974. 

А. В. Соколов 

СОЦИОЛОГИЯ б и б л и о т е ч 

н о г о  д е л а, науч. и учеб. дисцип

лина в структуре библиотековедения, 
раздел социологии культуры (наряду 

с социологией театра, социологией 
чтения и т. д . ) ,  связанный с изучени
ем закономерностей функционирова
ния б-ки как социального ин -та. 

Предмет С.  библ. дела - социальные 
механизмы, действующие внутри 

библ. дела и определяющие пути его 
развития. 

Вопрос о соотношении С. библ. 

дела и библ-ведения долгое вр. вызы

вал дискуссии ,  поскольку сфера 
С. библ. дела ограничивалась использ. 
социол. методов (прежде всего - про
ведением опросов) для получения 
информации , интерпретировать 
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к-рую должны библиотековеды. Ста
новление С. библ. дела как самостоя

тельного науч. направления, преследу

ющего собственные науч. цели в отеч. 
библ-ведении произошло позднее,  

чем за рубежом, где уже в 50-е rr. 20 в .  

появились классические работы 

П.  Карштедта (<<Очерки по социоло
гии б-ки») ,  Б. Берелсона (<<Читатели 
б-КИ>>) и Дж. Х. Шира («Социол. ос

новы библ.  дела>> ) .  

Существуют два н аправления 

С. библ. дела: прикладвое - конкрет
ные социол. исслед. , призванные до
полнить и конкретизировать стат. ин

формацию данными об интересах и 
запросах, мнениях и настроениях лю
дей; теорет. - осмысление социаль

ной Проблематики библ. дела. 

В методологии библ-ведения на
коплен знач. опыт использ. социол. и 

общенауч. методов сбора эмпирич. 

данных. Широко применяются опрос 

(его оси. разновидности - анкетиро

вание и интервьюирование) ,  наблю

дение и анализ док. Наиболее распро
странены в библ. социологии массо
вые и специализир. опросы. В первых 
опрашиваются абоненты б- к или 
реже - жители тех или иных поселе

ний, иногда - работники б-к по воп

росам, не относящимся к сфере их 
проф. компетенции, скажем, об их 

чит. предпочтениях; во вторых специ
алисты - эксперты по тем или иным 
проблемам библ. дела. Наблюдение 
используется обычно для изучения 

поведения читателей в б-ке.  До мини

рующей обл. применения метода док

тного анализа в библ.  исслед. Остаёт

ся изучение книж. и чит. формуляров, 
весьма продуктивно изучение чит. ав
тобиографий, а также контент-анализ 
док-тных мат-лов (отчётов, газетных 
публ . ) .  Актуальная задача С. библ . 
дела - переход от господства <<жёст

ких» методов социол. изучения (ан
кетный опрос , стат. интерпретация 
полученных результатов) к использ. 
«МЯГКИХ» - для выявления ценност
ных ориентаций респондентов и др. 

социокультурных факторов. 
Активные конкретн о - социол .  

исслед . начались в библ .  деле уже в 
20-е rr. 20 в. Они касались гл . обр. 
двух проблем: изучения чит. спроса 



( формировалась социология чтения) и 
оценки читателями работы конкрет
ных б-к. Длительное вр. после этого 

социол. исслед. в библ. деле практи

чески не проводились. Возобновив

шись на рубеже 60-70-х rr. , они по
степенно стали важной составляю
щей научно-исследовательской работы 
(НИР) в области библиотечного дела. 

Гл. роль в этом сыграла ГБЛ, под эги

дой к-рой были проведены такие мас

штабные исслед. как <<Книга и чтение 
в жизни небольших городОВ>> , «Кни
га и чтение в жизни советского села» , 
в к-рых знач. внимание уделялось не 
только чтению и читателю, но и б-ке 

как одному из каналов получения 

лит. , её социальной роли. Сформиро

вавшийся в ГБЛ в кон.  1 960-х гг. по 
инициативе О. С. Чубарьяна сектор 

социологии чтения и библ.  дела (рук. 

В. Д. Стельмах) стал теорет. и науч.
орг. центром С.  библ.  дела. Создание 
в 1 984 Отрасл. социол. службы М-ва 
культуры РСФСР, стимулировало 
орг. социол. служб в крупнейших 
б-ках. Но в связи с начавшейся во 
2-й пол. 80-х гг. перестройкой это на

чинание не получило должного разви

тия. Масштабные исслед. бьmи прове

дены в эти годы ГПБ им. М. Е. Салты
кова-Щедрина, ГРЮБ, РГДБ, ГПИБ. 
В социол. исслед. включились регион. 
библ. центры, вскоре приступившие 
к самостоятельной разработке близ
кой им проблематики. 

80-е гг. ознаменовались рядом ис

след. ,  одной из задач к-рых было оп
ределение места общедоступных б-к 
в о-ве, их соотношения с др. канала
ми получения лит. («Динамика чтения 
и чит. спроса в массовых б-ках» , «Че
ловек и учрежцения культуры», «Кни
га в жизни населения РСФСР>> , <<Б-ка 
и эстетическое воспитание», «Б-ки 

личные и общественные»).  Они отве
чали на вопросы, всё с большей ост
ротой встававшие перед библ. работ
никами: кто и зачем ходит в б-ку? 
Получает ли пользователь то, что хо
чет? Какими ещё каналами получе
ния информации он пользуется? Об
щим для этих НИР было стремление 
отказаться от «библиоцентризма» , 
ведомств. подхода, связать проблемы 
б-к с общими тенденциями развития 
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страны. Кон.  80-х - нач. 90-х гг. оз
наменовались исслед. , направленны
ми на изучение обществ. мнения о 
б-ках. Одно из наиболее крупных 
было проведено в Ленинграде под 
эгидой Ин-та культуры, ряд социол. 
опросов аналогичной тематики орга
низовали обл . , гор . и даже район . 
б-ки.  Эти НИР были реакцией библ. 

сообщества на стремительно меняв

шуюся социокультурную ситуацию, 
когда встал вопрос о «перестройке>> 
работы б-к и даже об их <<выживании». 
Дальнейшие социол. исслед. в б-ках 
бьmи связаны с маркетингоными про
блемами и проводились, чтобы при

влечь новых читателей и не потерять 
старых, повысить престиж б-ки,  по
лучить внебюджетные средства. 

В 90-е гг. для социол. исслед. при
оритетными были социокультурные 

факторы и их воздействие на процес
сы, происходящие в библ. деле. При 
анализе состояния библ. кадров от 
статистико-социол. методов пере
шли к изучению проф. идеологии , 
проф. сознания б-рей (В.  Д. Стель
мах, О .  Л .  Кабачек и др. ) .  Не менее 
важным был переход от собирания 

мнений читателей о работе б-к к раз

работке проблемы обществ . пред
ставлений, обществ. мнения о б-ках, 
включающей в себя по крайней мере 
три аспекта: отношение читателей к 
конкретным б-кам , общественное 
мнение о б-ках, образ б-ки в об

ществ. сознании (М.  М. Самохина, 

М. Д. Афанасьев, В .  Д.  Стельмах) . 
Методолог. направление развития 

С. библ. дела ориентировано на разра
ботку спец. социол. теории для науч. 
анализа социальных механизмов 
функционирования б-ки и шире 
библ.  дела. Интересна в данной связи 
рассмотренная П. Карштедтом соци
ол. теория б-к, их взаимоотношений 
с социальной средой ,  а также тех 
структур мышления и орг. знания , 
к-рые оказали особое влияние на 
функционирование б-к. Плодотвор

ны и попытки анализа деятельности 
б-к в контексте тех или иных обще
социол. концепций, напр. ,  Т. Парсон
са, П. Бурдье. Разработка самостоя
тельных социол. концепций библ. 
дела находится сегодня в русле соче-

<8!< 978 >В> 

тания СОЦИОЛ. И культурОЛОГ. ПОДХОДОВ. 
Отталкиваясь от концепции П. Карш
тедта, Л. Д. Гудков и Б. В. Дубин трак
туют б - ку как социализирующую 
структуру для устойчивого воспр-ва 
данной социальной целостности . 
Интерес библиотековедов к изуче
нию б-ки как ин-та социализации 
(Ю. П.  Мелентьева, В. Р. Фирсов) сти

мулировал поиски исслед. методик, 

сочетающих черты социол. и культу
ролог. ПОДХОДОВ. 

Лит.:  А ф а н а с ь е в  М. Д. За книгой. 
М., 1 987; Библиотека и чтение: проблемы 
и исследования. СПб. ,  1 995; Книга и чте
ние в зеркале социологии. М. ,  1 990; Про
блемы социологии и психологии чтения. 
М., 1975;  Социология и психология чте
ния. М. ,  1979; Чтение: проблемы и разра
ботки. М. ,  1 985;  Ш и р а  Дж. Х. Введение 
в библиотековедение. М. ,  1 990; О н  ж е. 
Социологические основы библиотечного 
дела. М . ,  1973.  

Д. К. Ровинекий 

СОЦИОЛОГИЯ ЧТЕНИЯ, науч. 
дисциплина, обл. социологии культу
ры. Предмет С. ч. - роль и функции 
чтения, чит. деятельность в контексте 
конкретных социокультурных ситуа
ций, функционирования конкретных 

социальных структур и ин-тов. Об
щий объект исслед. (чтение) связыва
ет С. ч. с психологией чтения, отчасти 
с библиотековедением, изучающим 
библ. чтение. Подход к объекту как 
социокультурному феномену опреде

ляет связи С. ч. с др. обл. социологии 

культуры (в частности, с социологи

ей лит. и социологией библиотечного 
дела) , с социологией образования, 
иск-ва, СМИ, а также философией, 
культурологией, эстетикой, педагоги
кой, лит-ведением, историей. 

Методы сбора информации - об
щесоциол . :  опросы (анкетирование, 

интервьюирование) населения, посе
тителей б-к, экспертов, наблюдение 
(напр. ,  за процессом выбора книги) и 

самонаблюдение (напр. ,  фиксация 

респондентом всего прочитанного за 

определённый период) . Важную роль 
играет изучение док. - статистики, 
данных др. исслед. , библ. дневников, 
чит. формуляров и т. п. Гораздо реже 
применяется эксперимент. В рамках 
С. ч. разработаны и специф. методи-



ки, учитывающие особенности б-к 

как баз исслед. (напр. ,  анализ библ. 

спроса, сочетающий элементы опро

са и наблюдения) . 
При анализе информации приме

няются вербальные и количествен
ные методы. Вербальные:  моногр. 
(case-study) , биогр. (анализ чит. био
графий, автобиографий, дневников), 
сравнительно-ист. , типологизация и 
др. Количественные: контент-анализ, 
социометрия, разл. стат. методы (кор

реляционный, факторный анализ) , 
шкалирование в разл. модификациях 
(в частности - метод семантич. диф
ференциала) и т. п. Инструментом 
социол. анализа и прогноза динами
ки чтения являются панельные ис
след. , когда по одной программе и 
методике изучается с временными 

интервалами один и тот же объект. 
С.  ч .  в России зародилось в ходе 

изучения читателей в сер. 1 9  в . ,  на 
волне пореформенной либерализа
ции. Чтение крестьян рассматрива
лось как показатель уровня их просве
щённости . В 70-80-х rr. внимание 
исслед. привлекают и читатели-рабо
чие. Методы: индивидуальная и груп
повая беседа, наблюдение во вр. гром
ких читок, сбор статистики. Важней
шей задачей считалась связь 
науч. -исслед. деятельности с культур

но-просветительской. Такую работу 
вели земства, изд-ва (в частности , 
И. Д. Сытин), кружки и гр. интелли
генци и ,  просветители-одиночки . 
Данные о составе читателей, фонда, 
содержании спроса и выдачи пред

ставляли в своих отчётах шк. , публ . ,  

частные б-ки, бесплатные нар.  чи

тальни. Сбор данных через нар. шко
лы был инициирован Л. Н. Толстым 
(нач .  60-х rr. ) .  Далее изучение чита
телей развивается под влиянием идей 
педагога Н .  А. Корфа; по его про
грамме работали Х.  Д. Алчевская, 
С.  Анекий (С. А. Рапопорт) , к-рые 

анализировали чтение в б-ках; свою 
программу централиз. изучения чи
тателей предложил А. С.  Пругавин, 

сделавший акцент на анализе покуп
ки книг, подписки на периодику, по
скольку выбор в б-ке не мог, по мне
нию автора, объективно отражать 
предпочтения народа. К сожалению, 
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он не успел обобщить и опубликовать 

мат-лы исслед. Наиболее успешной и 
разносторонней была деятельность 
Н. А. Рубакина. Полученные от сбор
щиков данные дополнялись его лич
ными наблюдениями, анализом пи
сем, мат-лами изд-в. В <<Этюдах о рус

ской читаюшей публике» ( 1 8 9 5 )  
представлена типология читателей по 
социально-профессиональным при

знакам. В пособии для самообразова
ния «Среди книг>> ( 1 9 1 1 - 1 5) проана

лизированы тенденции в массовом 
чтении. Социальный аспект присут
ствует и в библиопсихолог. теории Ру
бакина. Он внёс вклад также в разра
ботку методолог. проблем (необходи
мость изучения чтения в связи с 
условиями жизни, быта, профессией, 
длительность и систематичность ис

след . ,  использ. разл. источников, до

верие между исследователем и рес
пондентом) . 

После 1 9 1 7  новая власть, нуждав
шалея в информации о состоянии об
ществ. сознания, активно поддержи
вает исслед. чтения. Объектом их, как 

и в предыдушие десятилетия, был в 
оси. нар. читатель. Значимость соци
ол. подхода к объекту определялась, 
в частности, тем, что заказчик, в кач
ве к-рого выступало гос-во, желал 
знать о роли чтения для разл . соци

альных гр . и возможности воздей
ствия социальных структур и ин-тов 
на эти гр. через печ . слово. Исслед. 
проводили гос. ,  парт. и проф. органы, 
полит. структуры в армии, школах, 
редакциях газ . и жури . , изд- вах , 

книж. магазинах, б -ках. В 1 9 1 8-
26 опубл. ок. 200 книг и статей . Наи
более активно исслед. чтение крес
тьянства (Я . М.  Шафир, М .  И .  Слу
ховский, Б. В. Банк и А. Я. Виленкин, 
А. М .  Топоров) . Изучалось чтение 
красноармейцев (Е. И. Хлебцевич) , ра
бочих (Б. В .  Банк и А. Я. Виленкин) , 
служащих, молодёжи (Л. С. Переплёт

чикова) . Особое внимание уделялось 
отношению к худож. и полит. книге , 

к газ. Анализировалась роль чтения 

как способа приобщения к социаль
ному опыту; подчёркивалась необхо
димость изучения социальной среды 
и влияния её на формирование чита
теля (С. Л. Вальдгард, В. А. Невский, 
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Я .  М .  Шафир) .  Издавались метод. 

указания с подробным описанием 

процессов сбора и обработки данных 
(Н.  Я. Фридьева и Д. А. Балика) . Воп
росы изучения читателей включались 
в программы обучения и повышения 
квалификации библ .  работников .  

С.  ч. 20-х rr. была в сильной степени 
идеологизирована как на методолог. , 

так и на метод. уровне . Постепенно 
исслед. свёртьшались, а к кон. 30-x rr. 
социология в целом бьmа объявлена 

лженаукой .  
Возрождение С. ч . ,  как и всей со

циологии, связано с либерализацией 

обществ. жизни во 2-й пол. 50-х rr. 
Важнейшим предметом исслед. ста
новится распространённость чтения, 
в кач-ве цели декларируется приоб

щение к чтению и культуре на науч. 
основе. Изучались запросы разл. со

циальных и возрастных гр. ,  регуляр
ность и объём чтения, источники ин
формации, предпочтения и мотивы 
выбора. Представители уральской 
школы (Л. Н. Коган, 3. И.  Файнбург) 
исслед. чтение рабочих в рамках изу
чения духовной культуры.  Изучалась 
аудитория печ. СМИ (Б .  А. Грушин, 
В .  Э. Шляпентох) . Анализ места чте

ния в бюджете вр. уже в нач. 70-х гг. 
показал, что усложнение форм досу
га уменьшает вр. на чтение (Л . А. Гор

дон и Э. В. Клопов) . Чаще всего в кач
ве организаторов и баз исслед. высту
пали б-ки, библ. и пед. учеб. заведения. 
С. ч. тесно смыкалась с библ-ведени
ем, во мн. была ориентирована на ути
литарные задачи отрасли - совершен

ствование методов работы, формиро

вание сети и т. д. В то же вр. началась 
разработка собственного пробдемно
го поля С. ч. (В.  Д. Стельмах). В 60-
70-х rr. под рук. ГБЛ в рамках долго
срочной программы «Книга и чтение 
в жизни сов. общества>> велись круп
номасштабные исслед. - <<Читатель
ские интересы рабочей молодёжи» 
( 1 963-65 , совм. с ЛГИКом) , «Совет

ский читатель» ( 1 965-67, изучались 
рабочие, колхозники, ИТР, учителя, 

молодёжь) , <<Книга и чтение в жизни 
небольтих городов >> ( 1 969- 7 2 ) ,  
«Книга и чтение в жизни советского 
села» ( 1 973-75 , последнее проходи
ло по репрезентативной всесоюз. вы-



борке, единицей к-рой была семья).  
Оси. базами были массовые б-ки. 
Получен большой объём эмпиричес
ких данных о чтении оси. социальных 
гр. ;  их анализу и обобщению посвя
щён ряд моногр. и сб. ,  ми. статей. За
фиксирована широкая распростра
нённость чтения (не читают лишь 
5 % ) .  В кач-ве дифференцирующих 

факторов выделены возраст и образо
вание. При анализе данных о струк
туре и содержании чтения централь

ным явилось понятие <<читательский 
интерес)), припятое в библ-ведении; 
однако были выделены и проф. ,  учеб. 
цели чтения. Подтверждено разнооб
разие чит. потребностей при ведущей 

роли худож. лит. Б-ка рассмотрена 

как оси . источник получения лит. 
Изучались влияние СМИ (М. Г. Ха
нин, М. Д. Смородинская), чит. об

щение в семье, роль лидеров чтения 
(М. Д. Афанасьев) , представления его 
о престижности, тенденции его раз

вития (В. Э. Шляпентох, Б. В. Дубин). 
Со 2-й пол. 70-х гг. началось сокр.  
масштабов исслед. ГБЛ и региональ
ных социол. гр . ;  объектом остаётся 
лишь библ. чтение. Проект <<Динами
ка чтения и читательского спроса в 

массовых библиотеках)) ( 1 975-85)  
бьш попыткой создать службу стати
стико-социол. информации. Паиель
мое исслед. по многоступенчатой 
выборке позволяло отслеживать из
менения чит. характеристик по соци

ально-демогр. составу респондентов, 

регионам и типам поселений. Мето
дика исслед. использована в между

нар. проекте с аналогичным назв. в 
контексте развития сравнительного 
библиотековедения. Последующие ра
боты ГБЛ - «Чтение как фактор 
сближения культур народов СССР>> 
( 1 978-85) , «Советский рабочий-чи

тателЬ» (совм. с ВЦСПС, 1 980-83) .  
В кон. 60-х гг. начал работу отдел 

социологии ГРЮБ. В 70-х гг. им орга
низованы масштабные исслед. чтения 
разл. гр. :  «Книга в жизни рабочей мо
лодёжи)) ( 1969-7 1 ) ,  «Книга в жизни 

молодёжи современного села)) ( 1 973-
74, в сотрудничестве с ГБЛ),  «Чтение 
старшеклассников>> ( 1 974-75).  Изу
чались структура и содержание чте
ния молодёжи, роль разл. источников 
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информации, чит. общение и лидер
ство. Одним из важнейших результа
тов стало выявление значимости об
разования, его влияния на показате
ли чтения и на чит. интересы. Исслед. 
«Юный читатель 80-х годов>> ( 1 980-
8 1 )  подтвердило гипотезу о существо

вании двух типов чтения - делового 
(учеб.)  и свободного. Эти понятия 

впоследствии вошли в проф. лекси
кон С. ч. Исследовалось также соот
ношение реального и желаемого , 
библ. и небибл. чтения, объём, содер
жание и роль домашних б-к, бюджет 
чит. вр. В сер. 80-х гг. предметом не
след. бьшо, в оси. ,  библ. чтение: проект 
«Эстетическое образование и эстети
ческое воспитание юношества в биб

лиотеке)), комплексная методика «Ана

лиз библиотечного спрос� (модифи
цируясь, применяется и в нач. 2 1  в.) .  

В сер. 80-х гг. М-ва культуры СССР 
и РСФСР начали создание социол. 
службы. В её рамках ГБЛ и ГПБ совм. 
с НИИ культуры организовали исслед. 

«Чтение в Вашей жизни)) ( 1 986-87) , 
к-рое подтвердило широкую распро
странённость чтения, его престиж
ность, но отметило , что электрон . 
СМИ уменьшают его интенсивность, 

особенно у молодёжи; зафиксировало 
рост значимости домашних б-к .  
В 90-е гг. служба бьша упразднена из
за отсутствия финансирования. 

Ещё в кон. 70-х гг. бьш осознан 
методоло� кризис: недостаточность 

анализа чтения как замкнутой систе
мы, поэтому в ГБЛ начала работать 
теоретико-методоло� гр. ,  к-рая рас

сматривала С. ч. в проблемном поле 
социологии лит. и с учётом опыта 
культурологии,  герменевтики, семи
отики. В сер. 80-х гг. деятельность гр. 
была административно прекращена, 
но её участники (Б. В. Дубин, Л. Д. Гуд

ков, Н. А. Зоркая, А. Г. Левинсон,  
А.  И. Рейтблат, С. С. Шведов) продол
жали значимые для С. ч. исслед. в др. 
орг. ;  их идеи и разработки выноси
лись на обсуждение, в частности, на 
моек. социол.  семинарах Ю. А. Ле
вады. Метод. проблемы разрабатыва
ла О. М. Маслова. 

Рос. реформы кон. 20 в. освободи
ли С. ч. от идеолог. ограничений и рез
ко интенсифицировали изменения в 
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чтении, что потребовало обновлен и я 

методоло� и метод. подходов. Усил и 
лась социокультурная дифференци 
ация аудитории.  Предметами исслед. 
становятся рост значимости перио
дики , публицистики , реорг. книж. 
рынка (Б. В .  Дубин и Л. Д. Гудков) , 
изменение функций, статуса, норм, 
структуры чтения (В .  Д. Стельмах, 
М. М.  Самохина, Д. К. Равинский) , 
влияние семьи, школы, новых техно

логий на чтение нового поколения, 
проблемы функциональной негра
мотиости (В .  П. Чудинова) . Спец. 
внимание уделяется метод. пробле
мам , разработке инструментария 
(И. А. Бутенко, Л .  С. Бахурина) . 

С. ч. нуждается в разграничении с 

библ-ведением , в разработке соб

ственной теории и системы понятий, 
однако б-ки остаются важными цен
трами деятельности специалистов и 
базами исслед. РНБ совм. с РГБ, ре
гион. б-ками, С.-Петерб. ГАК начала 
в 1 995 масштабное исслед. «Чтение в 

библиотеках России)) (0. С. Либова, 
Е. Г. Муравьёва, Л. В. Глухова) . Спе
циалисты РГБ изучают совр. аудито
рию б-ки, совм. с Всерос . центром 

исслед. обществ. мнения проводят 

опросы о покупке книг (В. Д. Стель
мах) , участвуют в междунар. исслед. 
«Что читают дети мира)) (Ю. В. Про
салкова) , анализируют ист. -социол . 
проблемы чтения (А. И. Рейтблат) .  
Социологи РГЮБ ведут исслед. «Биб
лиотека как социальный институт>> 

(М.  М .  Самохина) . В РГДБ,  кроме 

исслед. читателей-детей, экспертных 

опросов, анализа чит. предпочтений 
(Б. Г. Умнов), ведутся кумуляция и ана
лиз исслед. данных дет. б-к (В. П. Чу
динова, Н. В. Бубекина) . Исслед. про
екты реализуются в ГПНТБ СО РАН 
(«Чтение в концепции устойчивого 

развития региона))) ,  Красноярекой 

краев. науч. б-кой («Читатель и биб
лиотека в зеркале социологии>> ) ,  Ли
пецкой ОНБ («Библиотека и чтение 
в жизни читателей))) , Кемеровской, 

Пермской ОНБ, Иркутской,  Волго

градской ОЮБ. Участвуют в регио
нальных исслед. или проводят соб
ственные Тверской центр дет. и се
мейного чтения , Ивановская обл. 
б-ка для детей и юношества, Ниже-



городская, Мурманская, Белгород
ская, Тамбовская, Смоленская, Кур
ская, Пермекая ОДБ.  Мн. б-ки, как и 
другие opr. , практикуют маркетинго
вый анализ чтения. 

С.  ч .  развивается также в нек-рых 

ун -тах, пед.  вузах. В сер .  80 -х  гг. 
С. Н. Плотников осн. науч. о-во «Чте

ние» (с нач . 90-х гг. - Межвузов .  
центр исслед. чтения) .  НИИ книги 
при РКП провёл НИР «Книга в совре
менном обществе» ( 1988-89), изучив 
природу книж. бума и появления 
бестселлеров (С. С. Шведов, О. С. Во
стоко в ,  И .  Ф. Девятко) . Опросы 
1 995-96 зафиксировали продолжаю
щееся социокультурное расслоение, 
падение распространённости и ин

тенсивности чтения, рост значимости 

релаксационного чтения (Э. П. Седо
ва) . Сходные явления отмечены в не

след. НИИ культурологии «Тенденции 
массового чтения» (И. А. Бутенко). 

Лит. :  Б а н к Б. В.  Изучение читателей 
в России (XIX в.) .  М . ,  1 969; Библиотека и 
чтение: Проблемы и исследования. СП б . ,  
1 995;  Г у д к о в  Л. Д . ,  Д у б и н  Б. В.  Ли
тература как социальный институт. М . ,  
1 994; Книга и чтение в зеркале социоло
гии.  М . ,  1 990; С а м о х и н а  М. М. Зерка
ло социальных перемен 11 Ч итающая 
Россия: мифы и реальность. М . ,  1 997 ;  
С т е л ь  м а х  В. Д. Чтение в постсоветской 
России // Библиотеки и чтение в ситуации 
КУЛЬтурных изменений. М. ,  1 996; Ч у д и 
н о в а  В. П. Книжная вселенная детства// 
Читающая Россия: мифы и реальность. М. ,  
1 997. 

М. М. Самохина 

С П Е ЦИАЛ И З U РОВАН НАЯ 
БИБЛИотЕКА, б-ка со специализир. 
фондом (напр. ,  патентно-техн. б-ка, 
нотная , б-ка период. изданий, б-ка 
для слепых) , назначение к-рой -
удовлетворять потребности пользова
телей в отдельных видах док. или об
служивать особую гр. читателей. 

СПЕЦИАЛИЗ UРОВАННЫЙ 
ФОНД, библ.  фонд,  состоящий из 
док. , отобранных по функционально
му и (или) чит. назначению. К С. ф. 
относятся: газетный фонд, журншtь
ный фонд, изоизданий фонд, фонд спе
циализир. чит. зала библ-ведения и 
др. С. ф. по чит. назначению являет-

СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

ся фонд дет. отделения при б-ке для 
взрослых. В спец. б-ках также органи
зуются С. ф. ,  что определяется задача
ми дифференцир. работы с разл. док. 
Напр. ,  в техн. б-ке формируются фон
ды пром. каталогов, переводов мат-лов 
заруб. печати, ведомств. произв. -техн. 
лит. и др. Назначение С. ф. - удовлет

ворять спец. запросы читателей. 

См. также: Отраслевой фонд. 

СПЕЦиАлЬНАЯ БИБЛИОГРА
ФИЯ, область деятельности, обеспе
чивающая дифференцир. удовлетво

рение потребностей читателей, заня
тых в той или иной сфере пр-ва. В 
кач-ве синонимов С. б. встречаются 
термины «прикладная>> ,  «практичес

кая» ,  <<Прагматическая» ,  «выбороч

ная», <<адресно-селективная>> библио

графия и др. Термин употребляется 

также в значении «Вид библиографии>>. 
Термин <<Ьibliographie speciale>> 

впервые был применён выдающимся 
фр. библиографом Г. Пеньо в нач . 
1 9  в. для обозначения отрасл. и темат. 
библиогр. тр. ,  а также указ. изданий 

опред. вида (период. ,  продолж. ,  сб. ,  
старопеч. ,  редких, ценных, запрещён

ных; библ . ,  издат. и книготорг. ката
логов и т. д .)  в противоположность 
общей библиографии, к-рая включа

ет всемирные универс. библиогр. ре
пертуары и указ. нац. библиографии 
(Л . Н .  Мшtьклес, М. Дембовска, 
Х. Тренков, А Е. Яновский, Б. С. Бод
нарский, Н. В. Здобнов, Е. И. Шамурин, 
К. Р. Симон, Д. Ю. Теплов и др. ) .  Раз
граничение общей и С. б. на осн. от

ношения к содержанию библиографи

руемых произв.  было обосновано 
М. А Брискманом: С. б. отражает мат-л 
в первую очередь по содержанию про
изв . ;  термин является обобщающим; 
разновидности С. б. - отрасл. ,  темат. ,  
персональная, краеведч. 

О. П. Коршунов использовал поня

тия общей и С. б. для классификации 
как обл. деятельности , так и биб

лиогр . пособий по признаку их об
ществ. назнач. ,  а не по виду библио
графируемых произв . Согласно его 

концепции, С.  б. реализует оценоч
ную функцию библиогр. информа
ции, является деятельностью по все
стороннему библиогр. обеспечению 
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опред. сферы обществ. практики и 

включает создание и исполъз . биб
лиогр. мат-лов конкретного целевого 
и чит. назнач. В совр. отеч. библиогр
ведении такой подход к С. б. стал об
щепризнанным. 

Определения, данные спец. и рек. 
библиографии, спец. и рек. библиогр. 

пособию в терминолог. изданиях ( сло

варь «Библиотечное дело» 1 997 и 
ГОСТ 7 .0-99) в знач. степени совпа
дают. 

С. б. аналогична рекомендательной 
библиографии в её широкой трактов

ке - как функции, метода библиогра

фии (Э. К. Беспшtова, О. П. Коршу
нов, М. Г. Вохрышева, В. А Фокеев и 
др. ) .  Б оен. С. б. - оценка и отбор док. 

с точки зрения их полезности и дос
тупности для опред. чит. категории. 

С. б. опирается на понятия целе

вого и чит. назнач. В отеч. библиогр
ведении целевое назнач. в широком 
смысле отождествляется с понятием 
обществ . назнач . и характеризует 
связь библиогр. деятельности (про
дукции - см. Библиографическая про
дукция) с осн. сферами жизни о-ва 
(наука, пр-во, образование и т. п . ) .  
В узком смысле целевое назнач. оп
ределяется как общая библиогр. ори
ентация, углублённое изучение лит. , 
наведение справок; помощь в учёбе, 
проф. деятельности. Чит. назначение 
предусматривает удовлетворение по
требностей и запросов читателей оп
ред. категорий и гр. ,  выделяемых на 
осн. социально-проф. ,  демогр . ,  пси
холог. признаков. Целевое и чит. на
знач . находятся в диалектическом 
единстве. 

Дифференциация С.  б. (библиогр. 
продукции) по обществ. назнач. оста
ётся дискуссионной .  Традиционно 
выделяются науч. -вспом. и просвет. 
(рек. ) библиография. В кон. 20 в. был 
признан ещё один вид - проф.-про
изв .  библ иография . Существуют 
предложения включить в данный ряд 
учеб . -вспом.  и социально-вспом.  
библиографию. 

Особенностью спец. библиогра
фирования являются: отбор источни
ков по содерж. и качественным кри
териям (идеолог. , науч. ,  худож. и др. ) ;  
широкое исполъз. аннотаций и рефе-



ратов; преимущественно сист. (темат.) 
библиогр. группировка или обяз. ин
дексирование док. 

Лит.: Б е с п  а л  о в а Э. К. Избранное. 
М. ,  1994. Т. 1 ;  Б р и с к м а н  М. А О по
нятиях общей и специальной библиогра
фии 11 Теория и история библиографии. 
М. ,  1 969; К о р ш у н о в  О. П. Библиогра
фоведение: Общ. курс. М. ,  1 990; С и 
м о н К. Р. Библиография: Основ. поня
тия и термины. М. ,  1968; Ф о м и н а  Е. Н. 
Не сумма слагаемых, а диалектическое 
единство 11 Сов. библиогр. 1978. М 2. 

Г. Л Левин 

СПЕциАльНАЯ БИБЛИО'i'ЕКА, 
б-ка, удовлетворяющая проф. (науч. ,  
произв. ,  учеб.) потребности абонен
тов. Формирует в соотв. с ними мно
гоотрасл. ,  отрасл. или темат. фонд 
док. Термин заимствован из англ. яз. 
(special library) , впервые прозвучал в 
1 877 на Брит. библ. конф. как обозна
чение б-ки, предназначенной для оп
ределённых гр. читателей. К немубли
зок по значению амер. термин «дело
вая библиотека» (business 1ibrary) , 
введённыйДж. К. Даной ( 1 856- 1929) . 

В России первые С. б. появились в 
1 7  в. (б-ки Пушкарского, Аптекарс
кого, Посольского и др. приказов) .  
В 1 8  в. были оси. б-ки горных школ, 
уч-щ,  Акад. наук, науч . о-в .  С. б .  
обычно входили в состав учреждений, 
обслуживая их сотрудников. Развитие 
науки и пром-сти в 20 в. привело к 
формированию сети С. б. в наиболее 
значимых обл. человеческой деятель
ности. К нач. Второй мировой войны 
в России еложились сети техн. ,  акад . ,  
мед. и др. С. б.  

Предположительно в отеч. лит. 
термин «специальная библиотека» 
ввела Л.  Б.  Хавкина в нач. 20 в.  В 1920 
он впервые появляется в статьях и вы
ступлениях видных деятелей библ. 
дела, входит в назв. учреждений . В 
193 1 -32 в Москве и Ленинграде бъmи 
созданы ассоциации спец. (науч . )  
б-к. В 1943 термин фигурирует в мат
лах первой библ. переписи наряду с 
обозначением др. типов б-к (массо
вых, дет. , проф. ,  техн. ,  учеб. заведе
ний) . Однако чёткого определения 
С. б. долгое вр. не было. Отмечалосъ, 
что науч. и спец. б-ки обслуживают в 
оси. учёных и специалистов разл. от-
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раслей науки, нар. х-ва и культуры, а 
также обеспечивают потребности 
высш. и ер. учеб. заведений. К спец. 
относят техн . б-ки предприятий ,  
науч . - исслед. ин-тов,  вузов.  Чаще 
всего термин «С .  б . •> доп. словом 
«науч.» .  

Науч. и спец. б-ки как отдельный 
тип выделил О. С. Чубарьян в своём 
вузовском учебнике «Общее библ-ве
дение» ( 1976). В кач-ве самостоятель
ного типа, наряду с универс. и нац. , 
С. б. рассматривается с нач. 80-х гг. , 
а термин «науч. б-ка» относится ко 
всем б-кам, к -рые предназначены для 
удовлетворения фундам. науч. ин
форм. потребностей и осуществляют 
науч. исслед. (универс. науч. б-ка,  
науч. б-ка вуза, науч.-техн. б-ка) . 

По сравнению с б-ками других ти
пов С. б.  максимально приближены к 
потребителю и обслуживают относи
тельно стабильный коллектив, к-рый 
б-рь имеет возможность наблюдать в 
процессе деятелъности. Осн. типооб
разующая функция С. б. - удовлет
ворение проф.-произв. и науч. ин
форм. потребностей. Доп. типообра
зующие признаки : обслуживание 
отрасли науки или пр-ва, ведомства, 
учреждения, фирмы, предприятия. 

Ещё одну гр. признаков С. б. со
ставляет особый тип пользователей 
(напр. , слепые и слабовидящие), спе
циализация фонда по одному из ви
дов док. (напр. ,  патенты) .  Однако в 
проф. печати такие б-ки чаще приня
то наз. специализированн�и, т. к. их 
отличает не гл. признак С. б. - удов
летворение проф. запросов, а доп. 

С. б.  могут быть узкоотрасл. ,  от
расл. или многоотрасл. В России име
ются след. сети С. б.: техн. ,  с .-х. , мед. , 
акад., нар. образования. 

Каждую сеть С. б. возглавляют 
одна или неск. общерос. б-к: ГПНТБ 
РФ, РГПБ,  ЦНСХБ, ЦНМБ, БАН, 
БЕН, ИНИОН и т. п. Дальнейшее 
подразделение сети: ведущие отрасл. 
б-ки (м-в, ведомств, общерос. НИИ, 
крупных пром. образований); регион. 
(зональные) б-ки (напр. ,  ГПНТБ СО 
РАН ,  обл. науч . мед. б - ки) ; б - ки 
фирм, комбинатов, объединений, на
роднохоз. комплексов; низовые б-ки 
(НИИ, КБ, ф-к, з-дов и т. д.) .  Число 
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С. б. сост. ок. 1/3 от общего числа 
б-к, они содержат до 2/3 библ. фонда 
страны. 

Т. Ф. Каратыгина 

СПЕЦХРАН (о т д е л  с п е ц . 
х р а н е н и я , с п е ц ф о н д) ,  спец. 
отделение б-ки, предназначенное для 
хранения изданий, запрещённых для 
широкого распространения, пользо
вание к-рыми допускается на оси. 
спец.  оформленного разрешения. 
С. возникли в России в нач. 18  в. В них 
сосредоточивалисъ т. н. «вольные»,  
т. е.  неподцензур. издания, выходив
шие за рубежом и нелегалъно на терр. 
России, а также запрещённые цензу
рой. В сов. вр . С. создавалисъ при 
крупных б-ках, начиная с обл. ,  в це
лях ограничения всеобщего доступа к 
«антисоветской•> лит. В 1 920-е rr. их 
заполняли издания воен. и обществ. 
движений, боровшихся с сов. влас
тью, затем состав С. постепенно рас
ширялея (часто по усмотрению мест
ных парт. opr.) .  С 30-х гr. перевод лит. 
из общедостуnных фондов в С. про
изводился по «Сводным спискам 
книг, подлежащих исключению из об
щественных библиотек и книготорго
вой сети», куда входили только изда
ния на рус. яз. ,  напеч. в СССР. Мн. 
заруб. изданий гуманит. характера, 
кроме книг т. н. прогрессивных авто
ров, особенно эмигрантские книги, 
журн. и газ . ,  направлялисъ в С. авто
матически . В годы «перестройки» 
(2-я пол. 80-х гr.) б. часть лит. , кроме 
изданий с грифом <<Для служебного 
пользования», из С. стала постепенно 
переводиться в обычный фонд. Пос
ледний «Сводный список . . .  >> вышел 
27 дек. 1988 и оставил в С. 462 книги 
«явно антисоветского характера, со
держащие клевету на В. И. Ленина, 
КПСС, Советское гос-во и советский 
народ, белогвардейские, сионистс
кие, националистические издания» . 
Окончательно С. для изданий разл. 
идеолог. и полит. направленности 
бьmи ликвидированы 9 июля 1 990. 

Лит.: Л ю т  о в а К. В. Спецхран Биб
лиотеки Академии наук: Из истории сек
ретных фондов. СПб. ,  1999; На подступах 
к спецхрану: Тр. конф. «Свобода научной 
информации и охрана государственной 
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тайны: прошлое , настоящее , будущее>>, 
1 99 1 .  СПб. ,  1 995. 

А. В. Блюм 

СПРАвочник, справочное изда
ние практического назначения, с из

ложением материала не в виде отд. 

статей, как в словаре-справочнике, а 

в систематической форме, но в рас

чёте на выборочное чтение, на то, что

бы можно бьшо легко и быстро наве

сти по нему справку. 

СПРАВОЧНИКИ ПО БИБ
ЛИОТЕЧНОМУ ДМУ, проф. изда

ния, содержащие краткие обобщён

ные сведения гл. обр. прикладиого 

или познават. характера, изложенные 

в порядке, удобном для их быстрого 

отыскания. Создаются, как правило, 
на осн. уже опубл. и апробированной 
информации, к-рая излагается в сжа
той, концентрированной форме. 

В библ. деле используют С. по б. д. , 
посвящ. собственно библ. проблема
тике, а также информатике, книгове
дению и арх. делу. 

С. по б. д. возникли в нач. 19 в. в 

недрах книговедч . справочников и 

энцикл. Полезными для б-рей счита
лись, напр . ,  3-томный алф. <<Словарь 
по библиологии>> ,  сост. Э. Г. Пеньо и 
изд. в Париже в 1 802-04 (Peignot G .  
Dictionnaire raisonne d e  biЬlio1ogie) и 
первый книговедч. словарь, сост. в 
России - «Словарь библиофила>> 

Е. И. Аркадьева ( 1 890) . В 60-80-е гг. 
20 в. специалисты библ.  дела широко 
использовали толковый <<Словарь 
книговедч. терминов>> Е. И. тамури
на ( 1 958) ,  а также «Рус. -англ. словарь 
книговедч. терминов>> Т. П .  Елиза

реиконой ( 1 969) , «Анrло-рус. словарь 
книговедч. терминов>> ( 1 962) , «Рус .
нем.  словарь тематический по книго
ведению>> Ю. К. Якимович ( 1 983) .  

Среди специалистов библ .  дела 

популярны отеч. энцикл. «Книгове

дение>> ( 1 982),  <<Книга>> ( 1 999) , где ча
стично отражена библ-ведч. и биб
лиогр-ведч . терминология. Заруб . 
книговедч. энцикл. многочисленны, 
известны изд. в С ША, Германии,  

Польше. 
Среди спец. С .  по б.  д. можно вы

делить энцикл .  и энцикл .  словари; 

отрасл. (произв. )  справочники; тер

минолог. (толковые) словари; пере

водные словари;  путеводители по 

б-кам, адресно-справ. книги б-к и 

т. п. справочники. 
Э н ц и к л о п е д и и  (от греч .  

enkyklios paideia - круг знаний) - вид 
фундам. науч. или науч. -попул. изда

ния; свод осн. сведений по разл. от

раслям знания и практ. деятельности 
(или к. -л. из них) , расположенных 
чаще всего в алф. ,  темат. (сист. ) или 
алф.-темат. порядке. В Китае в 1 940 
вышла «Энциклопедия по библиоте
коведению>> в 2 тт. (Lu Cheneheпg. 

« Encyc1opedia of Library Science>> ). До
статочно авторитетен у библиотекове
дов 2-томный энцикл. <<Словарь библ. 

дела>> ,  два изд. к-рого в 1 969 и 1975  
вышли в Германской Демокр.  Респ. 
(Kunze Н . ,  Rйck1e У. <<Lexicon des 

BiЬliothekswesens>> ) .  Он включает 2300 
статей по библ. делу и смежным дис
циплинам, а во 2-м т. - алф. указ. тер

минов с эквивалентами на рус . ,  ан гл. ,  
фр. и исп. яз .  Изв. также польск. «Эн
циклопедия современного библ .  

дела>> ( <<Encyc1opedia wsp61czesnego 
ЬiЬliotekarstwa polskiego>> ,  1 976) ; венг. 

библ. энцикл. (Vertesy М. «Koyvtarosok 
kis 1exiona>>, 1 987);  <<Малая югославс
кая энциклопедия библ. дела>> ( «Ма1а 
J ugos1avenska Encik1opedija ЬiЬliote
karstwa>> , 1 988) .  Энциклопедичны по 
своему характеру «Американский 
библиотечный и книготорговый еже
годнИК>> ( «Arnerican library annual>> , 
выходит с 1 956) и <<Британский биб
лиотечный ежегодник>> ( <<British 1ibrary 

year book>> ,  с нач . 20 в . ) .  
Наибольше й  популярностью в 

мире пользуются амер. издания: «Эн
циклопедия по библиотековедениЮ>> 
( «Encyclopedia of l ibrarianship>> ,  три 

издания с 1 958 по 1966) ; продолжаю
щаяся (ежегод.)  <<Энциклопедия по 
библиотековедению и информатике>> 

( <<Encyc1opedia of Library and Infor

mation Science>> ,  в 2000 вышел т. 67) ; 
<<Всемирная энциклопедия по библ. и 
информ . обслуживанию>> («World 
Encyclopedia ofLibrary and lnformation 
Services>> ,  3-е изд. в 1 993) .  Единств. в 
своём роде является амер. энцикл. по 
истории библ. дела ( <<Encyclopedia of 
Library History>>, 1 994) . 
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П р а к т и ч е с к и е  п о с о б и я  и 

с п р а в о ч н и к  и рассчитаны на спе

циалистов библ.  дела, прежде всего 

практиков. Мат-л в них располагает

ся в сист. порядке в расчёте , как пра

вило, на выборочное чтение, быстрое 

наведение справок по мере возникно
вения вопросов. В отдельных случаях 

издания такого рода могут использо

ваться и для последовательного осво

ения мат-ла. 
Первое отеч . издание данного 

вида - «Справочник по еврейскому 
библ. делу>> (СПб. , 1 9 14) ,  сост. Моек. 
и Петерб. комиссиями 0-ва для рас

пространения просвещения между 

евреями в России.  По содержанию он 
знач. шире, чем по назв. В двух осн. 
разделах («Законы об открытии и со

держании библиотек>>, «Внутренняя 
организация библиотеки>>) содержат

ся сведения, относящиеся к орг. библ. 
дела в России в целом, в т. ч. и библ. 
обслуживания евреев. В 1928 в Моск
ве вышел <<Словарь-справочник проф
союзного библиотекаря>> Н. И. Бузи
ньер. В 1 930 издан <<Справочник биб
лиотекарЯ>> под ред. М. А. Смушковой. 
Он предвазначался массовым библио
текам и включал мат-лы по вопросам 

библ. дела, офиц. мат-лы по библ. тех
нике и библиографии, библ. образо
ванию. 

Самообразованию библиотекарей 
способствовал сост. А. Д. Эйхенголь
цем <<Словарный указатель избранной 
лит. по библиотековедению>> (б. 1 тыс. 

назв. с алф. указ. рубрик, авторов и 
назв . ) ,  к-рый имеет и самостоятель

ное значение как ретроспект. отрасл. 
науч. -вспом. указ. 

Наиболее полный свод проф. зна
ний содержит подготовленный ГБЛ 
<<Справочник библиотекарЯ>> ( 1 985) .  
Новые сведения об орг. работы б-к 
отразил <<Справочник библиотекарЯ>> 
РНБ (СПб. ,  2000) . 

К изданиям данного типа могут 

быть отнесены также справочники по 
нормированию библ .  труда, напр. ,  
<<Нормативные материалы п о  труду 
для централизованных библиотечных 
систем>> ( 1 989), <<Нормирование тру
да в б-ках>> ( 1 993) ,  аналогичные мат
лы для крупных б-к и ведомств. библ. 
систем. Офиц. мат-лы в 60-80-е гг. 
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публиковались в справочнике «Руко

водящие материалы по библиотечно
му делу� ( 1 965, 1975, 1988),  изд. М-вом 
культуры СССР. 

С 1 996 «Издательство Либерея
Бибинформ» 2 раза в год выпускает 

справочник «Библиотека и закон�, 

приложение к жури. «Библиотека� 
(к кон. 200 1 вышло 10 вып. ) ,  в к-ром 

публикуются юрид. док. , касающие

ся библ. дела, комментарии, консуль
тации,  ответы на письма б-рей. 

Уже в нач. 20 в. появились первые 

отеч . « Руководства . . .  � (напр . ,  для 

б-рей Красной Армии) по библиогр. 

описанию книг, библ. технике и др. -

издания , обладающие признаками 

как справ . ,  так и учеб. -метод. посо

бий. Потребность в них возрождает

ся в 80-90-е rr. и удовлетворяется в 

т. ч. при активном участии проф. сек

ций Международной федерации биб
лиотечных ассоциаций и учреждений (в 
России в 90-е rr. изданы в переводе на 

рус. яз. «Руководство для публичных 

б-к� и подобные руководства для дет. 

и школьных б-к; по микрофильмиро

ванию газ . ,  по UNIМARC и др. ) .  

Российская библиотечная ассоциация 
выпустила «Рук. ИФЛА / ЮНЕСКО 

по развитию службы публичных биб
лиотеК>> (200 1 ) .  М-во культуры РФ 

совм. с РНБ организовало перевод и 

изд. сб. «Информационно-библиотеч

ная сфера: Междунар. акты и рекомен

дации� (200 1 ) .  

С л о в а р  и содержат упорядочен

ные перечии (словники) заглавных 

слов, сопровождаемые или словар

ными статьями (толковые словари) , 

или переводом слов на др. яз. (пере

водные) .  
Одной и з  первых попыток унифи

цировать проф. термины был кар

манный «Словарь библиотекаря� 

Р. Л. Гольдарбейтера ( 1 923) , к-рый 

включил также ряд общих и обществ. 

полит. понятий, нек-рые библ. пер

соналии, сведения о б-ках и библ. орг. 

В 1 968 вышел справочник К. Р. Си
мона «Библиография. Основные по

нятия и термины� . В последующие 
годы изданы ГБЛ: <<Словарь библио

течных терминов� ( 1 976) , включив

ший св. 500 терминов; в 1 986 - его 
знач. расширенное 2-е изд. - «Биб-

лиотечное дело: терминологический 

словарь� (ок. 1 300 терминов) ; в 1 997 
вышло под таким же назв. 3-е изд. (о к. 

2000 терминов) . Специалисты БЕН 
выпустили « Терминологический сло

варь по библиотечному делу и смеж

ным отраслям знания� ( 1 995). Наибо

лее широкий охват понятий информ. 

сферы представил Ф. С. Воройский в 

<<Систематизированном толковом 
словаре по информатике� ( 1 998) .  

Наряду с универс. по содержанию 

изданы темат. словари: «Управление 

библиотечным делом� ( 1 985,  ок. 300 

терминов), «Современная каталоги

зационная терминология� ( 1 992, св. 

550  терминов с эквивалентами на 

англ . ,  нем. ,  фр. яз. и метод. рек. ) ;  

«Словарь библиотекаря п о  менедж

менту и маркетингу� ( 1 995, 366 терми

нов) ; «Библиотечное краеведение� 

( 1 998 ,  200 терминов и персоналий) .  
«Терминологическое пособие п о  тео
рии и практике применения УДК. 

Словарь терминов с определениями� 

( 1 986,  350 терминов, параллельный 

текст на пяти яз. ) .  

Сост. библ. переводных словарей 

начала в кон. 20-х rr. Л. Б. Хавтсина: 
«Словарь библиотечных терминов на 

русском,  английском,  немецком,  
французском языках� ( 1 928) включа

ет неск. частей: англо-рус. ,  нем.-рус . ,  

фр.-рус. и многояз. (всего б. 800  тер

минов) . В 1941  для учеб. заведений 

бьш издан «Анrло-русский словарь 

библиотечных терминов � .  После 

смерти Л.  Б. Хавкиной в 1 952 Всесо

юз. книж. палатой издаются словари 

библ.-библиогр. терминов - англо

рус. , нем.-рус . ,  фр.-рус. с приложени
ем рус.-англо-нем.-фр. -лат. частей. 

Популярен «Англо-русский биб
лиотечно-библиографический сло

варь� М .  Х. Сарингуляпа ( 1 95 8 ) ,  

включающий св. 1 1  тыс. терминов. 

В 1966 «Русско-англ. словарь библио

течных терминов� издан в С ША 

(Dmitrieff А. Russian-English g1ossary 
oflibrary terms) . Три тыс. основопола
гающих, по мнению автора, терминов 

библ-ведения, книговедения и ин
форматики кон.  90-х гг.  фиксирует 

О. А. Мануйлова в словаре «Русско

английская терминология по библио
тековедению и смежным наукам� 
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( 1 999). «Краткий болгарско-русский 
и русско-болгарский словарь библио
течных терминов� сост. Г. Г. Фирсов 
( 1 955) .  

К данному типу принадлежат, кро
ме того, «Русско-белорусский словарь 

библиотечно-библиографических тер

минов� В. Е. Леончикова и Л. А. Де

мешко ( 1 992) и аналогичные словари, 

изданные в Азербайджане («Словарь 

библиотечно-библиогр. терминов� 
А. Каграманова и Ф. Каграманова, 

1964) , в Латвии ( «Bibliotekaro terminu 
vardnica. Кrievu-latvie;ьu un 1atvie;ьu

krievu�. Peile J. ,  1 957; «Библиотечные 

и библиографические термины�, вып. 

1 -24,  1 976-86) , в Таджикистане 

( «Русско-таджикский словарь библ. и 

книговедч. терминологии� И. А. Джу

раева, 1 979);  Грузии («Терминологи

ческий словарь по библиотековеде

нию, библиографии и полиграфичес
кому производству�, 1 923); Молдавии 
(«Русско-молдавский и молдавско

русский словарь по библиографию> ,  

1989) ; Эстонии («Термины библиотеч

ного дела>> . Вихма Х. , 1987) и др. 
Серия многояз. словарей по библ. 

делу выпускается в разных странах 
под эгидой ЮНЕСКО - «Vocabu-

1arium ЬiЬliotekarii�. Первое изд. по
явилось в 1 954-59. Следующее, под

готовленное А. Томпсоном, Е. И. Ша

муриным и Д. Буонокоре и вышедшее 

в 1 962 в Париже, включает 2000 тер

минов (англ . ,  фр. ,  нем . ,  исп . ,  рус . ) .  

3. Пипич дополнил его веНI: терми

нами. В дальнейшем словарь выходил 

с добавлением терминов на гол . ,  

швед. ,  сербскохорват. яз. Широко ис

пользуются также « Практический 

словарь библиотекаря� 3.  Пипича 

(22 яз. , 6 изд. в 1 964- 1 977) .  Такого 
рода словари вышли и в др. странах, 

напр. ,  в Германии, Дании, Китае, Ни

дерландах, Польше, США и Великоб

ритан и и ,  Турции,  Чехословакии ,  

Югославии, Японии. 

Четырнадцатияз. «Терминологи

ческий словарь по информатике� 

( 1 975) ,  в числе 2235 терминов к-рого 

есть и библ. ,  объединяет в себе тол
ковый и переводной словари. 

П у т е в о д и т е л и по б-кам 

(знач. их часть наз. «справочниками�) 
содержат их систематизир. перечень 
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и оси. сведения о каждой б-ке .  Оси. 

цель - содействие более активному 

использ. б-к читателями и межбибл. 

взаимодействию. Их сост. и использ. 

облегчает унификация правил сост. 

и структуры данных о каждом учреж

дении. 
В 1 97 1  Совет междунар. орг. по 

стандартизации утв. междунар. стан

дарт <<Справочники по библиотекам, 

центрам информации и док-тации» 

(ИСО 2 146-72) . С учётом его требо

ваний в 1 979  в СССР был принят 
ГОСТ 7 . 1 7-79  « С правочники по 

библиотекам и органам научно-тех
нической информации». В помощь 

его внедрению ГБЛ подготовила ин

структ.-метод. указания «Составление 

справочников по библиотекам и орга

нам научно-технической информа

ции» ( 1 98 1 ) .  
Типы путеводителей:  терр . ,  ве

домств . ,  отрасл. ,  специализир. ,  меж

дунар. Терр. наиболее распростране

н ы  и содержат сведения о б- ках 
страны или её адм.-терр. ед. , напр. ,  
<<Библиотеки СССР» ( 1969) , «Библио

теки России» (вып. 1-2,  1996-98) .  

В СССР были изданы путеводители 

по б-кам всех союз. респ. К широко 

распространённым относятся путево

дители по б-кам столичных и др. 

крупных городов стран мира. Так, в 

СССР неоднокр. издавались путево
дители по б-кам столиц союз. респ . ,  а 

также отдельных регионов РФ (Куз
басс, Сибирь, Дальний Восток и др. ) ,  

ми .  городов (Барнаул, Владивосток, 

Красноярск, Одесса, Пенза и др. ) ,  в 

РФ - по б-кам Москвы, Ленинграда 

(Санкт-Петербурга) . 

Путеводители могут включать 

б-ки, выделенные по к.-л. признаку 

(напр. ,  мед . ,  с . -х. , учеб. заведений).  

Большое распространение получили 

путеводители по редким и ценным 

фондам б-к (см. Редких и ценных из

даний фонд) . 
Ведомственные путеводители 

включают сведения о б-ках к. -л. ве

домства или opr. , напр. «Сельскохо

зяйственные библиотеки СССР» 

( 1 966) , «Путеводитель по фондам на
учно-технических библиотек России» 
( 1 995),  «Библиотеки высших учебных 
заведений Российской Федерации» 

( 1 998) ,  «0Qшедоступные универсаль

ные библиотеки России» ( 1 992) , в т. ч. 

о б-ках, расположенных в пределах 

к. -л. адм.-терр. ед. , напр. «Библиоте

ки Академии Наук УССР» ( 1 98 1 ) ,  

«Научные и специальные библиотеки 
Новосибирска» ( 1 977) . 

Отрасл. (специализир.)  путеводи

тели включают сведения о б-ках, об

ладаюших изданиями той или иной 

тематики или вида, напр . ,  «Лит. рус

ского зарубежья в фондах библиотек 

Москвы» ( 1 993) ,  «Музыкальные биб
лиотеки и музыкальные фонды в биб

лиотеках СССР» ( 1972) , «Путеводи
тель по фондам иностранной лит. 

библиотек системы Министерства 

культуры СССР г. Москвы>> ( 1983) ,  

«Научно-технические библиотеки , 

комплектуюшие фонды по чёрной 

металлургии» ( 1 972) , <<Библиотеки 

СССР общественно-политического, 
филологического и искусствоведчес

кого профиля>> ( 1 969) , «Библиотеки

фондодержатели диссертаций Моск

вы и Московской обл.» ( 1999) ,  «Реги
ональные центры М БА» ( 1 972 ) . 

К специализир. путеводителям могут 

быть также отнесены памятки, про

спекты, буклеты, листовки и т. п. из

дания, раскрывающие ресурсы от

дельных б-к и их подразделений , 

напр . ,  издание ГБЛ «Музей книги» 

( 1988) .  Специализация путеводителей 
углубляется по мере обновления библ. 

работы. Так, за рубежом, где типоло

гия подобных справочников в оси. 

аналогична, появились путеводители 

по фильмотекам, применяемым в 

б-ках компьютерам и компьютерным 

проrраммам, фотоrр. и генеал. кол. ,  

по б-кам, получившим к. -л .  спец. 

премии, и т. д. 
Междунар. путеводители содер

жат и нформацию о б-ках разных 

стран. В СССР в 1 972 был издан пу

теводитель «Национальные библио

теки мира>> ,  в 1 980 - «Фонды наци

ональных библиотек социалистичес
ких стран». Среди заруб . известны 

напр . :  Lбschburg W. «Historic libraries 

of Europe» («Исторические библио
теки стран Европы» , Лейпциг, 1 974) , 
« lndustrial libraries throughout the 
world» ( «Технические библиотеки 
м ира» , Оксфорд , 1 969) ; Steele С .  
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«Major libraries ofthe world: А selective 

quide» («Главные библиотеки мира: 

Выборочный путеводитель».  Нью
Йорк, 1 976) ; «World directory ofnatio

nal parlamentary libraries» («Мировой 
путеводитель по национальным пар

ламентским библиотекам» ,  Бонн,  

1 996). Справ. издания такого рода всё 
чаще издаются под эгидой ИФЛА, 

напр. «lnternationa1 directory of art 

libraries» («Международный справоч

ник б-к  по искусству» , Мюнхе н ,  

1 998) ,  и ЮНЕСКО, напр. ежегодник 
«Rapport mondial sur 1 ' information . . .  » 
<<Отчёт о всемирной информации . . .  » ,  

Париж, ЮНЕСКО, 1 997 ,  ежегодник 

справ. характера) . 

Путеводители адрес но-справ. ха

рактера содержат обычно имена и 

телефоны рук. б-ки, её оси. отделов, 

др . адресные сведения.  Наиболее 

крупным отеч . изданием такого типа 

является справочник <<Большие и 

малые библиотеки России» ( 1 996) , 

включивший адресную информацию 

о центр. б-ках субъектов РФ, органах 
упр. б-ками, книготорг. opr. , изд-вах, 

учеб. заведениях по подготовке библ. 

кадров, библ. обществ. объединениях 

и т. д. В 2000 выпущено 2-е, перераб. и 

доп. изд. ,  в к-ром отражены крупные 

б-ки разл. ведомств, публ. (до уровня 

район. б-к) , дет. , юнош. и специали

зир. б-ки для слепых. 

После долгого перерыва (с 1 979) 
бьm издан в 2004 справочник «Биб

лиотеки Москвы», в к-ром представ

лены данные о б-ках: федер. ,  центр. 

гор. и обл . ;  законодат. и исполн. opr. ; 

публ . ;  акад . ;  вузов .  и системы ер. 

проф. образования; науч . -исслед. и 

др. орг. ; творч. союзов, науч. о-в; ре
лиг. конфессий. 

Новым для отеч. библ. дела стал ад
ресно-биоrр. справочник <<Кто есть кто 

в российских библиотеках» ( 1 996) , 

сост. ГПНТБ России. Переиздаётся 

каждые 2 года с уточнением сведений. 

В 200 1 он вышел в 2 тт. под назв. «Кто 

есть кто в библиотечно-информаци

онном мире России и СНГ>>. 
Лит . :  А л е к с а н д р о в а  А. А. , 

Г о л ь  ц е в а Э. В. Типология справочных 
изданий. М . ,  1 979 ;  Б а ч а л д и н  Б. Н .  
Библиотечное дело: Эскиз энциклопеди
ческого словаря 11 Сов. библиотековеде
ние. 1 990. NQ 3; Вопросы разработки мно-
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голзычных терминологических словарей 
по библиотечному делу. М. ,  1 986; Книго
ведческие словари и энциклопедии 11 
Книга: Энциклопедия. М. ,  1 999. 

И. П. Осипова 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРА
ФЙЧЕСКИЙ АППАРАТ (СБА), ин
фор.мационно-поисковая система 
(ИПС), формируемая с целью поиска 
и выдачи библиогр. и фактогр. инфор
мации. Синоним - справочно-поис
ковый аппарат - широко применяет
ся в службах НТИ и включён в гос. 
стандарт по информ. деятельности. 

Структуру СБА образуют три оси. 
части: справ . -библиогр. фонд, систе
ма каталогов и картотек, фонд нео
публ. библиогр. пособий.  Эти части 
формпровались и развивались раз
новр. Как их комплекс СБА утвердил
ся в отеч. б-ках в 30-х rr. 20 в . ,  тогда 

же вошёл в употребление соотв. тер
мин. 

Справ. -библиогр. фонд (СБФ) 
сост. часть СБА, образуемая совокуп
ностью выделенных из общего фонда 

б-ки нормативных, справ. и биб

лиогр. изданий. Состав и объём фон

да зависят от типа б-ки,  содержания 

и характера её библиогр. работы, зап
росов пользователей. В СБФ, поми
мо традиционных, хранятся электрон. 
справ. и библиогр. указ. 

Система библ. каталогов (традици
онных и электрон.)  и библиогр. кар

тотек является наиболее подвижной 
частью СБА. 

Фонд оригиналов или копий вы
полненных письменных справок хра
нится в папках с библиогр. списками 
или в картотеке. По мнению ряда спе
циалистов (Р. А. Гордеева, И . Г. А/ор
генштерн) ,  в состав данного фонда 
входят также рукоп. библиогр. посо
бия, в т. ч. полученные в порядке об
мена из др. б-к, в связи с чем его пра
вильнее именовать фондом неопубл. 
библиогр . пособий. В печати про

шлых лет он ошибочно именовался 
архивом, хотя арх. функций не вьmол
няет, т. к. по мере необходимости его 
содержание подвергается чистке и 
обновляется. 

СБА отражает фонд данной б-ки; 
фонды системы или сети б-к отража-

ют сводные каталоги. В последние 
десятилетия формируются элементы 
СБА, служащие целям упр. им, оп
тимизации поиска (ключ к СБА и 
распределённым источникам поис
ка) и координации деятельности б-к 
(справ . -координац. аппарат) . Рост 
объёма СБА б-ки ведёт к увеличению 
трудовых и финансовых затрат на его 
ведение и, как правило, усложнению 
структуры, ухудшению управляемос
ти. Сложность упр.  СБА определяет
ся тем, что он состоит из разнородных 
элементов: док. первичных и вторич
ных, законченных, «закрытых>> (рет
роспек� библиогр. издания , закон
сервированные каталоги и картотеки 
и т. п .)  и продолжающихся (текущие 

библиогр. пособия, действующие ка
талоги и картотеки) ,  размещается ча
стично на центр. справ. пункте и (или) 
в библиогр. отделе и в разл. подраз
делениях крупной б-ки. 

Оптимальное состояние и разви
тие СБА зависят от поддержания его 
органичных свойств: системности , 
пластичности, надёжности и эконо
мичности. 

С и с т е м н о с т ь означает, что 

связи элементов СБА обеспечивают 

сохранение его целостности . Все 
части и элементы СБА взаимно до
полняют друг друга, компенсируют 
своим составом и структурой орга
ничную или искусственную ограни
ченность содержания и поисковых 

свойств др. элементов. Забота о сохра
нении целостности СБА требует, что
бы подсобные СБА подразделений 

б-ки бьmи по возможности унифици
рованы, а их автономность оставалась 
относительной. По отношению к од
ной б-ке термин СБА должен упот
ребляться в единств. числе. 

П л а с т и ч н о с т ь отражает 
свойство СБА изменяться в зависи
мости от изменения содержания зап
росов, факторов развития СБА. При 

этом длительно невостребованные 

элементы СБА следует переводить в 
арх. форму, обеспечивая оператив
ный поиск и выдачу релевантной ин
формации. 

Н а д ё ж н о с т ь означает образо
вание в СБА запаса информации, по
зволяющего выдавать ответы не толь-
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ко на типичные и часто повторяющи
еся запросы,  но и на те , к-рые посту

пают редко, но всё же вероятны и зна

чимы для пользователей б-ки. 
Э к о н о м и ч н о с т ь отражает 

вынужденное материально-финансо

выми ресурсами б-ки ограничение 
состава и полноты СБА, что препят

ствует чрезмерному росту его объёма, 

но вступает в противоречие с требо

ванием надёжности. 
Состав, орг. , технология ведения и 

использ. СБА отражаются в регламен
тирующих док. : положении о СБА, 
паспортах каталогов и картотек, СБФ 

и фонда неопубл. библиогр. пособий, 
технол. инструкциях. Составляется 
опись каталогов и картотек б-ки. Док

тация регулярно (обычно ежегод . )  
пересматривается с целью фиксации 
изменений СБА. 

Доступность СБА пользователям 
обеспечивает не только размещение 
его неслужебных элементов в зонах 

обслуживания, но и оформление т. н .  
«немой>> справки, т. е .  надписей, по
могающих ориентироваться в струк
туре и содержании фондов, каталогов 

и картотек, а также плакатов и др. на
глядных средств, объясняющих мето

ды пользования СБА. 
Автоматизация вносит коренные 

изменения в состав, структуру, фун
кционирование С БА и резко повыша
ет его эффективность. Обычно снача
ла на оси. обработки новых поступ

лений формируется электронный 
каталог. Затем переводят в машино
читаемые формы традиционные (кар

точные и печ.)  каталоги и картотеки, 
приобретают библиогр. и фактогр. 
базы данных. Среди первоочередных 

задач - автоматизация ключа к СБА 
и распределённым источникам поис
ка. Автоматизация расширяет функ
ции СБА, снимает ограничения с его 
ресурсов. 

Лит. :  Библиографическая работа в биб
лиотеке: организация и методика. М. ,  1 990; 
К о г о т к о в Д. Я .  Справочно-библиогра
фический аппарат библиотеки: Лекция. М.,  
1 998; М о р г е н ш т е р н  И. Г. Справочно
библиографический аппарат библиотеки: 
(Теорет. анализ) 11 Сов. библиоrр. 1 982.  
NQ 2. 

И. Г. Моргенштерн 
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРА
ФЙЧЕСКИЙ ФОНД (СБФ), часть 

справочно-библиографического аппара
та и одновр. - библиотечного фонда, 
совокупность выделенных из общего 

фонда б-ки нормативных, справ. и 

библиогр. изданий. Критерием отбо
ра изданий для СБФ служит необхо
димость их использ. в оперативном 
библиогр. поиске в процессах справ.
библиогр. обслуживания, библиогра
фирования и др. Единств. экз. соотв. 

изданий приоритетно размещаются в 
СБФ. По мере устаревания или заме
ны ретроспект. и иными пособиями 
издания из СБФ перемешаются в 
фонд осн. хранения. 

Состав и объём СБФ зависят от 

типа б-ки, её библиогр. работы, со
держан ия и характера запросов 

пользователей , а также от размера 
используемого для размещения СБФ 
помещения. 

Лит.:  К о г о т к о в  Д. Я .  Справочно
библиографический аппарат библиотеки: 
Лекция. М. ,  1 998. 

И. Г. Моргенштерн 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРА
ФЙЧЕСКОЕ ОБСЛУжИВАНИЕ, 
библиографическое обслуживание в со
отв. с разовыми запросами (синони

мы: справ. -библиогр. работа, справ. 

обслуживание). Один из осн. видов 
библиогр.  обслуживания; представ
ляет собой совокупность процессов 
приёма разовых запросов, библиогра
фического поиска и выдачи пользо

вателям библиографической и, опос

редованно,  фактографической ин
формации ,  получаемой методом 
библиогр.  поиска с установлением 
док-тальиого источника. К сфере 
С . -б .  о .  часто относят также биб
лиогр. консультации. 

С.-б.  о. служит обеспечению прав 
пользователей на информацию о со
ставе библ. фондов и содержащихся в 

них конкретных док. , консультац. 
помощь в поиске и выборе источии

ков информации (см. Федеральный 
закон РФ «0 библиотечном деле») .  

Отдельными сотрудниками в ин
дивид. порядке С . -б.  о .  осуществля
лось в России с сер. 19 в. Справ. -биб
лиогр. служба в отеч. б-ках начала 

формироваться с 1 9 1 8 .  Постепенно 

расширялись масштабы С.-б.  о . ,  рос
ла библиогр. квалификация сотруд
ников б-к, разрабатывались и апро
бировались методы библиогр. эври
стики , совершенствовалась техно
логия. Важными вехами в развитии 
С.-б .  о .  явились решения совещания 
по справ . -библиогр. работе ( 196 1 )  о 
координации этой деятельности, со
здание библиогр . службы в массо
вых б-ках после их централизации в 

80-е rr. 
Библиогр. справки подразделяют

ся на темат. , уточняющие, адресные. 
Запросы на них могут поступать и 
удовлетворяться как в пределах б-ки 
или библ. системы (внутр. ) ,  так и по 
каналам связи (внеш . ) .  Оператив

ность их выполнения обусловлена 

объёмом первонач. сведений, часто 
зависящим от библиогр. грамотнос
ти пользователя, сложностью поиска, 
необходимостью использ . ресурсов 
др . б - к  и т. п. обстоятельствами .  
Центр. место занимает разовый биб
лиографический поиск. 

Выдача справок осуществляется в 
устной или письменной форме. Ко
пии письменных ответов на темат. 
запросы сохраняются в составе фон
дов неопубл . библиогр . пособий 
(фонд выполненных справок). Боль

шое кол-во близких по тематике зап
росов может послужить поводом для 
создания библиогр. пособий. Имея 
представление о наиболее типичных 
запросах, библиографы готовят т. н. 

предупредительные справки (на самом 

деле это библиогр. списки, справки 

выполняются только в ответ на реаль
ные запросы) . 

С.-б.  о. связано со смежными обл. 
информ. деятельности, прежде всего 
с ведением справочно-библиографичес
кого аппарата (СБА), являющегося 
базой С.-б.  о. От состояния СБА гл. 
обр. зависят кач-во С.-б.  о . ,  степень 

оперативности, полноты и точности 
ответов. 

Уточняющие справки нередко свя

заны с деятельностью МБА: до 20% 
поступающих по нему запросов нуж
даются в предварительном поиске. 

Специфика технологии С . -б .  о .  
заключается в ограниченном числе 
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обяз. этапов и операций. Цикл справ.

библиогр. поиска, повторяющийся с 

каждым запросом, обозначается по

нятием <<путь справки». В нём выде

ляются 4 этапа: приём и анализ зап

роса, подбор и анализ источников, 

непосредств. поиск в источниках, 

выдача и регистрация справки. 
Определению объёма, анализу со

держания и кач-ва С.-б. о. служит учёт 
выполненных справок. Формы его 
разнообразны. Наиболее простой яв

ляется журн. (тетрадь) учёта, где фик
сируются дата, категория, к к-рой от
носится пользователь, цель запроса, 

использованные источники , отказы, 
переадресация справок и др. 

Системная орг. С.-б .  о. включает 
информирование пользователей о его 

системе, упорядоченный приём зап
росов, разделение функций С.-б.  о. в 

подразделениях б - ки или между 
центр. б-кой и филиалами ЦБС. Осн. 
элементы системы фиксируются в 

соотв . положении. Организатором 
системы С.-б. о. выступает библиогр. 
отдел, роль диспетчера оперативного 
С . -б .  о. выполняет центр. справ.  
пункт. Оптимальная орг. С.-б .  о. пред
полагает предельно возможное сокр. 

перемещений пользователя в поисках 
информации. 

С.-б.  о. предъявляет специфичес

кие требования к проф. кач-вам библ. 
работников. Требуются коммуника
бельность (существенно дЛЯ выясне
ния информ. потребности) ,  знач. ин
теллектуальный багаж, мобильность 
мышления. Автоматизир. технология 

С.-б. о. не исключает его человечес

кой составляющей,  накопленный 
библиографами опыт применении 
традиционных методов библиогр. по
иска. 

Лит. :  В а с и л ь е в а  Т. А О сущности 
справочно-библиографического обслужи
вания 11 Сов. библиогр. 1 984. NQ 5; О н а 
ж е. Развитие теоретических представле
ний в области справочно-библиографи
ческого обслуживания в СССР (до 1 959) 1/ 
Состояние и тенденции развития общей 
ретроспект. библиогр. и библиогр. обслу
живания в универс. науч. б-ках. М . , 1 983 ;  
З д о б н о в  Н. В. Методы и исwчники кра
еведо-библиографического разыскания // 
Избранное. М. ,  1 980; М а й с т р о в и ч  Т. В. 
Синдром C D - ROM // Библиография. 



1 996. N2 5; М о р г е н ш т е р н  И. Г. Изу
чение советским библиографоведением 
проблем справочно-библиографической 
работы ( 1 959- 1976 rr. )  // Вопросы биб
лиографоведения: Библиогр. работа б-к и 
общие проблемы теории и практики биб
лиогр. М. ,  1 978;  О н ж е. Развитие спра
вочно-библиографического обслуживания 
в отечественных библиотеках: (Крат. ист. 
очерк) /1 Историко-библиогр. исслед. 
1994. Вып. 4; О н ж е. Справочно-библио
графическое обслуживание в библиотеках: 
Науч.-практ. пособие. М. ,  1 999; Р о з о -
в а Н. М. ,  Г е р а с и м о в а  Л. М. Традици
онный библиографический поиск в Биб
лиотеке Российской академии наук: Ме
тод. пособие. СПб. ,  1997; С а д о в а  М. А. 
В поисках книги. М . ,  1963.  

И. Г. Моргенштерн 

СПРАвОЧНОЕ ИЗДАuИЕ, вид 

издания , функциональное назначе

ние к-рого состоит в том, чтобы пред

ставить материал в форме, удобной 

для быстрого получения справок са

мого разного рода, и к-рое рассчита

но гл . обр. на выборочное чтение. 

Подвиды С. и .  - календарь, каталог, 
путеводитель, словарь, справочник, 
справочное пособие, энциклопедическое 
издание. 

СПРАDОЧНОЕ ПОС6БИЕ, спра
вочное издание, близкое к справочни

ку, но отличающееся от него тем, что 
рассчитано и на последовательное 
освоение материала, в то вр. как спра
вочникдля последовательного чтения 

не приспособлен. 

СПРАDОЧНО-ИНФОРМАЦИ-
6нноЕ ОБСЛУжиВАНИЕ, сово
купность процессов по удовлетворе

нию информ. запросов потребителей 
информации. 

Характерная особенность С.-и. о. 

его преимуществ . ориентация на 

выявленные устойчивые или дли

тельно существующие информаци

онные потребности определённых 

гр. пользователей информации. Ре

ализация С.-и .  о .  предполагает вы

полнение б-ками и информ. органа
ми достаточно стандартизир. в рамках 
этих орг. работ по комплектованию 
справ. -информ. фондов, их каталоги
зации, созданию и ведению баз дан
ных, поиску и распространению ин-

СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

формации по отдельным индивидуалъ

НЪIМ или гр. (коллективным) запросам. 

В отличие от справочно-библиографи
ческого обслуживания, традиционно 

ориентированного на предоставление 

пользователям сведений в оси. биб

лиогр. характера, С.-и. о. распростра

няется на подготовку и выдачу заин

тересованным лицам и орг. данных 

любого вида. В указанном контексте 

справ.-библиогр. обслуживание мож

но рассматривать как одну из разно

видностей С.-и.  о. 
По своим гл. признакам С.-и .  о .  

может бытъ отнесено к категории мас

совых или стандартных видов услуг. 

Специфические, сугубо индивидуаль

ные и более сложные информ. услуги 

удовлетворяются, как правило, в рам

ках др. режимов информирования, 

напр. информационного сопровождения 
или информационного обеспечения. 

Ф. С. Воройский 

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИ-
6нный ФОНД (СИФ), упорядо

ченное и снабжённое поисковым ап
паратом собр . разл. док. информ . 

органа, предназначенное для опера

тивного информ. обслуживания ра

ботников науки и пр-ва. Понятие по

явилось во второй пол.  1 960-х гг. и 

связано с созданием Государственной 
системы научно-технической инфор
мации (ГСНТИ). Первонач. оно отно

силось к комплексам разл. картотек, 

к-рые вели органы НТИ; в этом зна

чении термин «СИФ» продолжает 

употребляться до сих пор. По мере 

развития док-тных массивов под 

СИФ стали понимать также ряд пер
вичных док. - ин форм. карт, отчётов 
о НИОКР, а также книг, брошюр и 

т. д. Включение НТБ в ГСНТИ как 

сост. ч. привело к распространению 

понятия <<СИФ» и на библиотечный 
фонд, что сделало термины по суще

ству синонимами. К сер. 70-х rr. об

щий объём фонда ГСНТИ превысил 

2 млрд. ед. хр. ,  ок. 90% приходилось 

на фонды НТБ. 
Отличие СИФ от библ. фонда спе

циалисты усматривают в том, что осн. 
частью СИФ является справ.-поиско
вый аппарат, в к-ром отражается не 
только фонд данной службы НТИ, но 
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по возможности полно и остальная 
информация по её профилю, имею

щаяся где бы то ни было. Совр. б-ки 

также ведут сводные каталоги и БД 
разл. мат-лов, к-рых нет в собствен
ном фонде, но в СИФ обычно шире, 

чем в б-ках, представлены неопубл. 

док. (информ. карты, науч. отчёты об 

исслед . ,  переводы, фактогр. картоте

ки). 

Срок хранения изданий в СИФ ог

раничен. СИФ ориентирован пре

имуществ. на конкретный или темат. 
групповой и индивид. спрос, поэто
му при его формировании использу

ются два критерия - пертинентность 
(соответствие потребностям) и реле
вантность (соответствие конкретным 

запросам потребителей информации) 

включаемых в фонд док. Ввиду того, 

что функции библ . фонда и СИФ 

фактически идентичны, их разграни

чение существует только в термино

логии. 
Лит.: С т о л я р о в  Ю. Н.  Что же та

кое СИФ? // Формирование библиотеч
ных фондов и организация каталогов на 
современном этапе: Межвуз. сб. науч. тр. 
М . ,  1 986. Вып. 8 1 .  

С. П. Меньшикова 

СПРАВОЧНО-ПОИСКОВЫЙ 
АППАРАТ, см. Справочно-библиогра
фический аппарат. 

СРАВНЙТЕЛЬНОЕ БИБЛИО
ТЕКОВЕдЕНИЕ, науч. дисциплина, 

одна из структурных составляющих 

библиотековедения, направление науч. 

исслед. и учеб. дисциплина, выделен

ная по признаку использ. метода, в 

осн. к-рого лежит сравнение как ло

гико-познавательный акт науч. по

знания.  Термин одним из первых 

употребил в 1 954 Ч.  Дейн (Ch. Dane) ,  
тогда проф. Чикагского ун-та. Срав

нит. метод широко применяется в 

разл. гуманитарных науках. Во мн. из 

них существуют спец. сравнит. разде

лы, где анализируется общее и осо

бенное, сходство и различия в исто

рии и совр. состоянии разл. явлений. 
Задача С. б. - выявление с помо

щью сравнит. метода тенденций и за
кономерностей, прогрес. опыта и за
стойных явлений в развитии библ.  



дела в разных странах на мировом, 

регион. или местном уровнях в кон

тексте соотв. ист. , полит. , экон. ,  соци

ально-культурных и др. условий и 
факторов. 

Следует различать собственно С. б. 
и междунар. библ-ведение. Предмет 
первого - выявление общего и осо
бенного в библ .  деле разных стран 
мира на оси. проведения междунар. 
сравнит. исслед. , т. е. тех, где сравнит. 
метод является гл. в процессах сбора 
мат-лов и их анализа в аспектах, оп
ределённых программой Н И Р. Ко 
второму могут быть отнесены работы 
о состоянии библ. дела той или иной 
страны без сопоставления с др. 

Б. П. Каневский выявил наличие в 
отеч. библ-ведении трёх оси. форм 
применения сравнит. метода: ис
польз. ряда отдельных, преимуществ. 

монорелятивных (по одному призна
ку) сравнений; использ. неск. развёр
нутых, полирелятивных (по неск. 
признакам) сравнений; использ. не
явных, «скрытых» форм сравнения, 
напр. ,  группировки явлений, объеди
няемых наличием или отсутствием 

к. -л .  общих для них признаков или 
свойств. В конкретных работах встре

чаются сочетания этих форм. 
Наиболее изв. в мире англ. посо

бие по С. б .  С.  Симсовой и М. Макки 

«Справочник по сравнит. библиоте
коведению» (Simsova S . ,  Mackee М.  
A handbook of comparative Iibrariansblp) ,  
изд. в 1 970 (переизд. в 1 975) .  

В 60-70-е гг. одновр. в Великобри
тании и США в изд-ве <<Archon Books 

and Clive B ing1ey» выходила сер .  
«Сравнительные библиотечные ис

следования» ( «Comparative library 

studies>>) ,  в к-рую входили книги, от
ражающие состояние библ. дела в разл. 
странах мира. Мат-лы исслед. по С. б. 
(регион. проекты) публиковались в 
англ. бюл. <<Focus on International and 
Comparative Librarianship».  

Сопоставление б-к разных стран 
проводилось нек-рыми авторами уже 

в 1 9  в .  Так, в 1 835  комиссией англ.  
парламента по делам Брит. музея 
опубл. мат-лы о нац. б-ках ряда европ. 
и амер. гос-в. В 1 859 англ. библиоте
ковед Э. Эдварде (Е. Edwards) опубл. 
двухтомный труд о б-ках Европы.  

СРЕдНИХ ВЕКОВ БИБЛИОТЕКИ 

Были и др. работы подобного рода, 

появившиеся задолго до возникнове

ния в сер. 20 в. термина «С. б .» .  
Сравнит. метод достаточно широ

ко использовался в 19 в .  отеч. библио
тековедами: В. И. Собольщиков в кни
ге «Обзор больших библиотек Евро
пы в начале 1 859 года» анализировал 
орг. чит. залов, каталогов, поступле

ние, хранение и въщачукниг; Л. Б. Хав
кина в книге «Библиотеки, их органи
зация и техника» ( 1 904) использовала 
сравнит. метод для выявления особен
ностей в орг. публ. б-к. 

Сравнит. метод для характеристи

ки библ. дела в России и за рубежом в 
нач. 20 в. применял В. И .  Ленин при 
описании б-к, в к-рых ему приходи
лось работать, при характеристике 
т. н.  швейцарско-амер. системы библ. 
обслуживания. Особенно характерна 

его статья «Что можно сделать для на
родного образования?>>, где использо
ваны полирелятивные сравнения по 
девяти признакам. 

Во 2-й пол. 20 в. появляется обще
признанный образец использ. срав
нит. метода в отеч. библ-ведении 

книга Е .  И .  Ша.мурина «Очерки по 
истории библиотечно-библиографи

ческой классификацию> .  Этот же 
метод в широком социально-культур
ном контексте был использован 
К. Р. Симоном в тр. <<История иност
ранной библиографии». 

Общее для всех библ-ведч. работ 
численное преобладание качествен
ных сравнений над количественны
ми, а монорелятивных - над полире
лятивными. 

В сер. 70-х rr. междунар. сравнит. 

исслед. на оси. общих программно

метод. док. проводились в СССР в 
рамках сотрудничества б- к стран 
соц. содружества: «Типологические 
особенности национальной библио
теки в развитом социалистическом 
обществе» ( 1 976-80) , «Национальная 

библиотека в государственной и меж
дународной библиотечно-информа
ционньiХ системах» ( 198 1 -85), «дина
мика чтения и читательского спроса в 
массовых библиотеках>> ( 1 980-85 ) .  
Р. С. Гиляревский выполнил сравнит. 
исслед. по заказу ЮНЕСКО, резуль
тат к-рого - книга <<Информатика и 
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библ-ведение. Общие тенденции в 

развитии и преподавании», где сопо

ставлены 55 изд. в разных странах 

учебников и учеб. пособий по библ
ведч. ,  информ. и общим для библ-ве
дения и информатики дисциплинам. 
Большой вклад в развитие С.  б; в кон .  

20 в .  внесли тр. Н .  С .  Карташова, 
к-рый разработал методолог. основы 

и общую теорию С. б. , виды сравнит. 
библ-ведч. исслед. 

Одна из предпосылок развития 

С.  б. - информированность специа
листов библ. дела той или иной стра
ны о его состоянии в др. странах. Эту 

задачу в СССР и России ми. годы вы
полнял гл . обр. продолжающийся 
науч. сб. <<Библиотековедение и библио
графия за рубежоМ>>. С нач. 80-х rr. ми. 
изданий по С.  б. выпускает ВГБИЛ.  
Вопросы С .  б .  освещаются и в др. 

отеч. проф. изданиях, изучаются в 
рамках учеб. дисциплин, анализиру
ются в дис. работах, что стимулирует 
международное библиотечное сотруд
ничество. 

Лит. :  К а н е в с к и й  Б. П. К вопросу 
о применении сравнительного метода в 
библиотековедении // Сов. библиотекове
дение. 1975 .  N2 5; К а р т а ш о в  Н. С .  
Сравнительное библиотековедение: Учеб
ник. М. ,  2000; О с и п о в а  И. П. Сравни
тельные исследования в социалистическом 
библиотековедении 11 Библиотековедение и 
библиогр . за рубежом. 1 98 8 .  Вып. 1 1 6 ;  
Т ю  т и н а И .  Р .  Формирование междуна
родного библиотековедения как самосто
ятельной отрасли знания: Реферат 11 Б-ки 
за рубежом. 1 995 .  Вып. 2/3 ; K e n t  А. , 
L а n с о u r Н. Coшparative librarianship 11 
Encyclopedia of Library and Inforшation 
Science. N. У. , 1 97 1 .  

И. П. Осипова 

СРЕдНИХ ВЕКОВ БИБЛИОтЕ
КИ (ок. 5 в. - нач. 1 7 в . ) .  В этот пери
од развитие б-к в разных странах шло 
неравномерно. В Европе до нач. Воз
рождения ( 14- 1 5  вв.) уровень библ. 
дела был сравнительно невысоким, 
что объяснялось отчасти крушением 

Римской империи и низким уровнем 

просвещения новых «варварских» 
гос-в.  Если на терр. Воет. Римской 
империи - Византии - сохранилась 
большая часть античных книг, то в 
Зап. - в связи со сменой культурных 
доминант знач. часть т. н .  языческой 



культуры (в т. ч. книж.) была отверг
нута христианством. 

Организаторы первых б-к средне
вековья (при монастырях, а позже -
при соборах, монастыр. шк.) брали за 
образец не такие крупные очаги до

христианской культуры и науки, как 

римская, александрийская (см. Биб
лиотека Александрина) или афинская 

публ. б-ки, а небольшие собр. первых 
христианских общин. Эти собр. име

ли обычно Свящ. Писание, жития 

святых, соч. отцов церкви, литурги
ческую лит. , поэтому подобные б-ки 
наз. священными или божественны
ми. В Зап. Европе они включали гл. 
обр. лит. на латыни (причем Библию 
разрешалось читать только духовен

ству) . Позднее, с развитием нац. лит. 

и письменности, стали появляться 

книги светского содержания. В Ви

зантии господствовал греч. яз. , и зап
рета на чтение Библии не было. Круп
ными монастыр. б-ками, в той или 
иной мере сохранившимися до наше
го вр. ,  были собр. Студийского мона
стыря в Константинополе, монасты

рей Св. горы Афон, Св. Екатерины на 
Синае . Уже в то время составлялись 

и библиогр. тр. ,  напр . ,  «Миробибли
ОН>> патриарха Фотия. Страны, к-рые 
приняли христианство ( православне) 

из Византии (Болгария ,  Сербия , 
Древняя Русь) , вскоре достигли знач. 
расцвета книжности (см. Древней Руси 
библиотеки, Монастырские библиоте
ки Древней Руси) . В эпоху раннего 
средневековья елавились б-ки Бангор

ского монастыря в Ирландии, Кентер

берийского - в Англии, Корбийского 

и Турекого во Франции, Санкт-Гал
ленского и Фульдского - в Германии. 
В 10 в. созданы б-ки Пражского епис
копства и Бенедиктинского монасты
ря под Прагой, в Польше самыми ста
рыми считаются б-ки капитула в 
Гнезно и Кракове ( 1 1 в . ) .  

Фонды монастыр. и церк. б-к по

полнялись пожертвованиями и путём 
переписки в специально созданных 
скрипториях. Книг, как правило,  
бьmо всего неск. сотен.  Вначале их 
хранили в часовнях и за алтарём; ко
дексы держали в шкафах , отсюда 
назв. книгохранилища - армариум 
(шкаф). 

СРЕДНИХ ВЕКОВ БИБЛИОТЕКИ 

В эпоху Каролииго в (8-9 вв. )  ста

ли создаваться спец. помещения для 
хранения книг, заведовал армарнумом 
один из монахов, чаше всего сам на
стоятель. Впоследствии была выделе
на должность монастыр. б-ря, в обя

занности к-рого входила инвентари

зация фонда и содержание его в 

порядке . Классификация фондов 

бьmа единообразной: Свящ. Писание, 
затем тр. отцов церкви, далее - про
чая религ. лит. , и в кон. - соч. светс

ких авторов, в т. ч. античных. В про
стейших инвентарных списках книги 
перечислялись в хронолог. порядке их 
поступления в б-ку. 

В 1 3  в. появилось первое пособие 
по устройству б-ки «Книгозаконие» , 

к-рое написал настоятель Амьенской 

церкви, один из образованнейтих 

людей своего вр. Ришар де Фурневаль. 

В 1 4- 1 5  вв. при попытках рефор
мировать запущенные монастыри 
было обращено внимание на устрой
ство их б-к. Примером послужили 
упив. б-ки, появившиеся в 1 2- 1 3  вв. 
наряду с б-ками светских шк. Тогда же 

впервые была предпринята попытка 
создать сводный каталог книжн. фон
дов, имеюшихся в церквах и монас

тырях. В кон.  14 в. монахи Францис
канского ордена в Англии составили 
«Каталог книг Англии>> ,  отражавший 
фонды 1 60 церк. и монастыр. б-к. 

В эпоху позднего средневековья в 
связи с увеличением библ. фондов 
изменилась их opr. и облик книгохра
нилищ. Книги в оси. ещё ставили в 
шкафы, но всё чаще стали расклады

вать на спец. пультах перед окнами. 

Пульты делались прочными, устойчи
выми, удобными для чтения, с неск. 
полками. Книги лежали на столешни
це пульта и на полках под ней. Чтобы 
их не похитили, переплёты прикреп
лялисЪ либо к пульту, либо к стене 

цепочками.  В нек-рых б-ках стояло 

20-30 таких пультов. Чтобы обозна

чить владельца книг, делались надпи
си: «ех ЬiЬliotheca>> или «ех libris>> с 

назв. монастыря. 

С 1 4  в. разрешалось выносить кни
ги из стен монастыря, а в каталогах 
появились спец. рубрики - «Книги, 
не выпускаемые из монастыря». Фон
ды делилисЪ на две ч . :  доступные всем 
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читателям и предназнач. для узкой гр. 

по причине особой ценности или по 
илеолог. мотивам. 

Б-ки ун-тов и коллегий были ша
гом вперёд по сравнению с монастыр. 
б-ками. Первые ун-ты в большинстве 
случаев складывались из отдельных 

учеб. заведений - коллегий, кафедр. 
Соотв. и упив. б-ки сост. из книж. 
собр. фак. и кафедр. С 1 2  до нач. 1 6  в. 
упив. б-ки были оси. в Париже, Мон
пелье (Франция) ,  Оксфорде, Кемб

ридже (Англия) , Саламанке (Испа
ния) , Лиссабоне (Португалия) ,  а так
же в городах Центр. и Сев. Европы: 
Праге (Чехия) ,  Кракове (Польша) , 
Вене (Австрия),  Йене, Эрфурте, Гей
дельберге (Германия),  Упсале (Шве

ция) ,  Копенгагене (Дания) .  К нач. 

1 6  в. в Европе было б. 60 упив. б-к. 

Наиболее богатыми фондами облада

ли б-ки Парижского и Окефордеко
го ун-то в. Выдача книг из упив. б-к 
была знач. 

Упорядоченностью фондов и рабо
той с ними выделялась Сорбонны биб
лиотека ( 1 289) , каталоги к-рой - вер

шина средневек. уровня каталогиза
ции. 

Внутр. распорядок б-ки в Сорбон

не послужил примером для мн. ун-тов 
Европы, в т. ч. Окефордекого и Кем

бриджского. Здесь, в частности, кро
ме б-к при коллегиях, были созданы 

и центр. упив. книгохранилища. 
При гор . ратушах также иногда 

держали небольшое кол-во книг. 
Личные б-ки были у королей ,  

крупных феодалов, служителей цер

кви, учёных. Мн. таких б-к, насчи

тывавших по неск. тыс. п. , находилось 

в Константинополе , Александрии, 

Иерусалиме, Антиохии, Никее, Фес
салониках. Собирателями б-к были 
Ярослав Мудрый ( 1 0 1 9-54) , Св. Сав
ва и династия Неманичей в Сербии, 

болг. царь Симеон (843-927). Знач. 

собр. обладал Карл Великий (Фран

ция). Заведовал его б-кой прилворный 
чиновник духовного звания, к-рого 

именовали «Мудрым и сведущим в 
книжном искусстве». В 1 4  в. прекрас
ную б-ку в Лувре основал Карл V, ин
вентарная опись к-рой на 1 тыс. книг 
хранится в НБ Франции (см. Франции 
Национальная библиотека) . 



Самое замечат. частное книж. 

собр. Англии принадлежало дарем

скому епископу, гос. деятелю Ричарду 
де Бёри ( 1 287- 1 345).  Оно насчитыва

ло 1 , 5 тыс. тт. , что по меркам того вре
мени поражало воображение. Своё со
кровище вместе с написанным им тр. 
<<Филобиблон» епископ завещал Ок
сфордскому ун-ту. Бароны и рыцари 

собирали в своих замках романы, по

эзию трубадуров, в меньшей степе

ни - науч. и религ. лит. Учёные, пре
подаватели, юристы собирали б-ки в 
соотв. со своими интересами. 

В гос-вах Азии большинство кни
гохранилищ проделало путь от перво
нач. собр . ,  состоявших подчас из за
писей на пальмовых листьях, свитков 
бумаги и т. п . ,  до значительных б-к, 
обладавших не только спец. помеще
ниями и оборудованием, но и штатом 

б-рей, осознававших роль своей про
фессии в сохранении памяти о дости

жениях прошлого для будущих поко
лений. 

Во мн. воет. странах развитие б-к 
связано с буддийскими храмами и 
монастырями .  В Индии одним из 
крупнейших центров образования 
бьm монастырь Джетавана. При буд

дийских монастырях создавались ун
ты с обширными (до 5 тыс. рукопи
сей) книгохранилищами, особенно в 
сев. и центр. Индии. Б-ки обладали 
не только буддийской лит. , но также 
ведической, трактатами по разл. от

раслям иск-ва и науки. Библ. центра
ми бьmи Кашмир и Бенгалия (б-ка 
Сарасвати-бхандара просуществова
ла до 20 в . ) .  По свидетельству Бируни 
( 1 1 В. ) ,  у индийцев КНИГ <<СТОЛЬКО, ЧТО 

их почти не счесть>> .  Книгасобира

тельству и образованию покровитель

ствовали мн. раджи, а также правите
ли Бенгалии, Явы, Суматры, Тибета 
и др. пограничных гос-в. 

Знач. ущерб б-кам нанесли мусуль
манские завоевания кон.  1 2  в . ,  хотя и 
во вр. Делийского султаната, и в эпо

ху Вел. Маголов развивалась индий

ская книжность и существовали бо
гатые книгохранилища. 

Большое внимание развитию б-к в 
столицах и провинции уделяли пра
вители Паганского гос-ва (Бирма, 
ныне Мьянма) и Вьетнама. 

СРЕДНИХ ВЕКОВ БИБЛИОТЕКИ 

В Китае библ. дело бьшо тесно свя
зано с буддийскими монастырями: в 
6 в. их насчитывалось до 50 тыс . ,  и 

практически каждый имел б-ку. Знач. 
бьши собр. правителей обл. и импе
раторов. К кон. 6 в. встречаются пер
вые сообщения о частных б-ках пос
ле объединения Китая, осуществлён
ного династией Суй ( 5 8 1 -6 1 8 ) ;  

формирование имп. б-ки стало при

обретать централиз. характер. Её гл. 

хранитель Ню Хун (545-6 10) в <<Док

ладе . . .  о необходимости поисков пу
тей пополнения библиотеки>> ,  отме
тив пять бедствий, грозящих б-кам 
(гонения властей,  пожары, наводне
ния, смуты, войны), предложил <<ИЗ

дать ряд просвещённых указов и к 
тому же назначить плату» за пополне
ние имп. б-ки за счёт многочисл. ча
стных собр. При нём фонд имп. б-ки 

насчитывал ЗО тыс. произв. конфуци

анских классиков, ист. и филос. соч . 

и др. В чит. залах могли заниматься 
учёные. При династии Таи (6 1 8-907) 
число свитков (цзюаней) превысило 
50 тыс. Впервые в истории бьша уч
реждена должность инспектора имп. 
книг. Большой размах приобрело их 

переписывание для восполнения ла

кун б-ки ,  для чего, согласно указу, ру

кописи брались на вр. у знати, чинов
ников и даже простонародья. В 72 1 -
2 2  в зап. и воет. столицах - Чанъване 
и Лояне были открыты специализир. 
<<книжные дворы,  где собираются 

мудрые» . Книги в хранилищах имели 
футляры, бирки разных цветов. 

После мятежной эпохи пяти дина
стий (кон. 8 - нач. 10 вв. )  императо
ры династии Сун (960- 1 279) начали 
восстанавливать страну, в т. ч. б-ки. 

В этот период получили распростра
нение печ. книги, в б-ках появились 
фундам. энцикл. ,  своды предшеству
ющих изданий. Монгольское завоева
ние замедлило, но не остановило эти 
процессы. В сер. 1 5  в. был сост. гран
диозный энцикл. словарь <<Юн-лэ да 

дянЪ» из 1 1  095 книг, где бьши зафик
сированы сведения о конфуцианских 

тр. ,  науч. и лит. соч . ,  имевшихся в 
б-ках Китая (до нашего вр. дошло 
только нес к. сотен томов) . Самая изв. 
средневековая б-ка Китая, в к-рой 
содержалась знаменитая печ. <<Алмаз-
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ная сутра», бьша обнаружена о к. Дун
хуана (Зап. Китай) ,  в р-не «тысячи 
пещер Будды».  Сохранившиеся свит

ки находятся в Нац. б-ке Китая. 
В Японии библ. дело начало раз

виваться после 645 под влиянием буд
дийской культуры Китая. Обширные 
рукоп. собр. создавали буддийские 
монастыри и храмы. При дворе име
лась имп. б-ка, крупные собр. имели 

феодалы, монахи , чиновники как в 
столице, так и в провинции. В личных 

б-ках хранились прежде всего семей
ные стихотворные собр. (касю ), пере
писанные искусными каллиграфами 

памятники кит. и яп. лит. , конфуци

анские произв. с комментариями,  
буддийские сутры и трактаты. Богатые 

книж. и рукоп. собр. принадлежали 
феодальным кланам. Первая общедо
ступная конфуцианская б-ка бьша ос н. 

Якацугу (729- 8 1 ) ,  бывш. крупным 

чиновником, впоследствии буддийс

ким монахом. Военач. Ходзе Санэтоки 

( 1224-76) оси. в родовом поместье зна
менитую шк. Канадзава гакко, ставшую 
науч. центром с вьrдающейся для свое
го вр. б-кой. В нач. 12 в. первый сегун 

Иэясу из династии Токугава распоря
дился собрать в б-ку г. Эдо самые цен

ные книги из всех б-к страны. 
В библ. деле Кореи знач. роль сыг

рали конфуцианство и буддизм.  

В кон. 7 в. для получения чиновничь
ей должности после окончания гос. 
шк. в Силла необходимо было сдать 
экзамен на знание конфуцианских и 
классич. буддийских книг. Массовый 
характер приобрёл вывоз книг из Ки
тая, но в период монгольской динас
тии Юань наоборот мн. корейских 
книг было вывезено в Китай. В рам

ках высш. шк. Сонгюнгван в Сеуле су
ществовала б-ка, зародившалея как 
самостоятельная в кон. 10 в. с фондом 
в десятки тыс. книг. В 990 в Сагене 
(Пхеньян) был учреждён Сусовон 
ведомство по изучению книг, соеди

нявшее учеб. заведение и б-ку, где так

же составлялись и редактировались 
соч . ,  делались копии с них. Имелись 

также хранилище гос. книг и личная 
б-ка правителя - «зал драгоценных 
сочинений» . 

На высоком уровне находилось 
библ. дело в араб . странах. В эпоху 



подъёма халифата (750- 1 055) знание 

Корана входило в обязанность каждо

го подданного халифа. Знамениты 

были книж. сокровищницы Дамаска, 
Багдада, Каира, Мосула, Кордовы. 

Уже в 9- 1 1  вв. б-ки имелись в мече

тях, медресе (духовные уч-ща) , даже 

в больницах. При Харуне ар- Рашиде 

(786-809) в Багдаде был оси. гранди

озный «Дом Мудрости»,  к-рый достиг 

расцвета при халифе ал - М амуне 

(8 1 3-33) .  Именно в эту эпоху бьши 

переведены на араб. яз. и т. о. спасе

ны от забвения мн. науч. и лит. памят

ники классич. эпохи Греции и Рима, 

к-рые знач. позже стали доступны ев

роп. читателям. Личные б-ки учёных, 

богословов, гос. деятелей превосходи

ли по размеру и подбору фондов книж. 

собр. европ. средневековья. Напр., ис

торик аль-Вакиди оставил после сво

ей смерти б-ку из 600 сундуков с руко

писями, визирь ас-Сахид имел 1 17 тыс. 

книг, а каталог его собр. состоял из 

1 О тт. Центрами библ. дела и библио

фильства были также среднеазиатские 

города Хорезм, Мерв, Бухара, Самар

канд, Ургенч. Часть книж. богатств той 

эпохи дошла до нашего вр. 

У майя, ацтеков б-ки находились 

на стадии симбиоза архива и собр. 

памятников письменности. 

См. также: Древнегомира библиоте
ки; Нового и новейшего времени библио
теки; Россия. Библиотечное дело. 

Лит. :  В л ад и м и р о в  Л. И.  Всеобщая 
история книrи. М. ,  1988; В о л о д и н  Б. Ф. 
Всемирная история библиотек. СПб. , 
2004; Г л у х  о в А. Г. Судьбы древних биб
лиотек. М . ,  1992;  Д о б и а ш - Р о ж д е 
с т в е н с к а я О. А. Культура западно-ев
ропейского средневековья. М. ,  1987;  К и 
с е л ё в а Л .  И .  О чём рассказывают 
средневековые рукописи. Л., 1 977; Т а л а -
л а к и н а О. И. История библиотечного 
дела за рубежом. М . ,  1982. 

Д. Н. Бакун, Л. И. Владимиров, 
А. Г. Глухов 

СРЕЗНЕВСКИЙ Всеволод Из

майлович [29. 5 ( 10 .6) . 1 869, Санкт-Пе

тербург, - 2 9 . 6 . 1 93 6 ,  Ленинград] , 

библ. деятель, библиограф, филолог, 

археограф, чл.-кор. Петерб. АН ( 1 906) . 
Окончил юрид. фак. Петерб. ун-та, 

работал в Публ. б-ке ( 1 89 1 -93) ,  БАН 
( 1 893- 1 9 3 1 ) .  В 1 900 избран на долж-

СРЕЗНЕВСКИЙ 

ность уч. хранителя рукописей. Спе

циалист в обл. рукоп. и старопеч. кни

ги. Оси. жури. и рукоп. отделения, 

руководил ими. В 1 90 1 -05 организо

вал ряд apxeorp. экспедиций, в резуль

тате к-рых в б-ку поступило большое 

кол-во рукоп. и старопеч. книг. Сост. 

первый полный список рус. жури. и 

газ . ,  Издававшихея в России в 1 703-

1 899. В 1 925 завершил описание ру

кописей летописной традиции. В це

лях упорядочения фонда отделил ру

кописи от старопеч.  книг, ввёл 

крепостную расстановку и сост. 

шкафные описи. Создал фонд неле

гальной и запрещённой печати. 
Соч. : Сведения о рукописях, печатных 

изданиях и других предметах, поступив
ших в рукописное отделение Библиотеки 
имп. Академии наук в 1 900- 1 904 годах. 
СПб. ,  1 902- 1 907. Вып. 1 -4;  Охранная 
опись рукописного отделения Библиоте
ки Академии наук. СП б . ,  1 905; Описания 
Рукописного отделения библиотеки Имп. 
Академии наук. СПб. ,  19 10-1930. Т. 1 -3 
(в соавт.) ;  Описание рукописей и книг, 
собранныхдля имп. Академии наук в Оло
нецком КРае. СП б . ,  1 9 1 3 .  

Лит. :  В о л ь т е р  Э. А .  Всеволод Из
майлович Срезневский: Крат. сведения о 
его трудах 11 Биобиблиографические ма
териалы,  собранные в 1 9 1 3 - 1 9 1 4 гг .  
Э. А.  Вольтером. Пг. , 1 9 1 5 . Т. 1 .  Вып. 2; Ис
торико-литературный сборник: Посвяща
ется В. И. Срезневскому ( 1 89 1 - 1 9 16) .  Л . ,  
1 924; К о п а н е  в А .  И .  Всеволод Измай
лович Срезневский - библиотекарь Биб
лиотеки Академии наук 11 Сб. ст. и матери
алов Б-ки АН СССР по книговедению. Л. ,  
1 973. Вып. 3 ;  Р у н о в  В. Хранитель руко
писей // Север. 1 968. N2 2; Ш и л о в  Л. А. 
Срезневский Всеволод Измайлович 11 Со
трудники Российской национальной биб
лиотеки - деятели науки и культуры :  
Биогр. словарь. СПб. ,  1 995. Т .  1 .  

Т. Н. Данченко 

ССЬШКА, запись, связывающая 

меЖдУ собой части док. , библиографи
ческие записи, классификац. деления, 

предметные рубрики. Различают С . :  

«СМ.» - организует поиск в нужном 

направлении, означает, что вся ин

формация собирается в одной части 

док. , в одной записи, рубрике, в од

ном делении; «см. также» - обеспе

чивает полноту поиска в случае, если 

информация рассредоточена в двух 

или более частях док. , в неск. записях, 

� 992 � 

делениях, рубриках. ГОСТ 7 .76-96 

«Комплектование фонда док. Биб

лиографирование.  Каталогизация. 

Термины и определения» впервые 

стандартизовал термин С. в указан
ном значении, допускающем две фор

мы: С. <<СМ.» и С. «СМ. также». Неже

лательно применение широко рас

пространённых в лит. синонимичных 

выражений: общая С . ,  отсылка (для 

С. <<СМ.») и частная С . ,  перекрёстная 

С. (для С. «СМ. также»). 

Э. Р. Сукиасян 

СТАВРОП6лЬСКАЯ ЮСУдАР
СТВЕННАЯ КРАЕВАя УНИВЕР
сАлЬНАЯ НАУчНАЯ БИБЛИооЕ
КА и м. М. Ю. Л е р м о н т о в а, центр. 

б-ка региона, старейшая на Сев. Кав

казе, крупное универс. книгохрани

лище, культурный, образоват. и ин

форм. центр; центр краеведч. ,  науч. 

исслед. и науч.-метод. работы б-к на 
терр. края. Открыта 29 дек. 1 852 по 

инициативе граЖд. губернатора Во

лоцкого как публ. гор. с первонач . 

фондом в 546 тт. Б-ка пользовалась 

популярностью у местной читающей 

публики, существовала на средства от 

платы за пользование, частные по

жертвования и благотворительности. 

Местные чиновники платили 1 %  от 

получаемого жалования, купцы и пр. 

лица - по 7 р. серебром в год. Б-ка 

пополнялась «дозволенными прави

тельством» книгами ,  жури. и газ. на 

рус. яз. В 1 854 в неё поступили 3 1 6  изд. 

(7 17 тт.) .  
В 1 866 губернатор Г. К. Властов под 

давлением общественности принял 

ряд мер по улучшению положения 

б-ки: она получила новое помещение, 

большое кол-во книг и подписку на 

46 период. изданий - практически 

все, выходившие в России .  Б-ка име

ла прижизненные издания Пушкина, 

Лермонтова, Гоголя, Бакунина. Б-рем 

работал изв. революционер Г. А. Ло

патин, находившийся с сент. 1 868 в 

ссылке в Ставрополе, большую часть 

читателей составляла разночинная 

интеллигенция. Среди читателей тех 
лет - основоположник осетинской 

лит. К. Хетагуров, будущий исслед. 

Кавказа Е. Д. Фелицын. В 1 882 фонд 

б-ки насчитывал 10  тыс. экз. 
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После 1 9 1 7  б-ка получила статус 

гос. учреждения, плата за пользование 

ею была отменена. В 1937 Ставрополь 

(тогда Ворошиловск) стал центром 

Орджоникидзевекого края, и было 

положено нач. преобразованию б-ки 

в краевую науч. В 1940 она имела б. 40 

тыс. экз. , обслуживала 5600 читате

лей. 

Во вр. оккупации в период Вел.  

Отеч. войны б-ка сильно пострадала, 

её фонд бьm почти полностью унич

тожен. Но сразу после освобождения 

Ставрополя и края были приняты 

меры к восстановлению. Часть книг 

бьmа сохранена населением и сдана в 

б-ку. В 1950 её фонд насчитывал св. 

266 тыс. экз. Пользовались б-кой б. 

13 тыс. читателей. В кон. 1955 она пе

реехала в новое здание, построенное 

по спец. проекту. В 1964, в год 1 50-ле

тия со дня рождения М. Ю. Лермон

това, б-ке было присвоено его имя. 

В 2003 фонд б-ки насчитывал 1 , 1  

млн. экз . ,  в т. ч .  12 ,7  тыс. АВМ;  еже

год. поступления - б. 700 назв. жури. ,  

140 назв. газ . ,  д о  30 тыс. экз. книг. 

Представлена лит. на 55 яз. Св. 3000 

экз. насчитывает фонд редких книг 

(издания с нач. 18 в . ) .  В его оси. -

фонд краеведч. музея им. Г. К. Праве. 

Имеются прижизненные изд. произв. 

выдающихся писателей и учёных, 

миниатюрные и факсимильные изда

ния, книги с автографами.  Знач. вни

мание уделяется изданиям, вышед

шим на терр. Ставропольского края в 

дорев. вр. ,  в первые годы сов. власти, 

в период Вел. Отеч. войны. Выделе

ны темат. и хронолог. кол. Краеведч. 

лит. широко используется в изучении 

культуры,  быта народов региона, ис

тории городов и сёл края, в воспита

нии молодёжи, охране памятников 

истории и культуры. 

Наряду с традиц. СБА, в б-ке ве

дётся электрон. каталог. Для оптими

зации работы читателей (их - 43 ты с.) 

с БД, обучающими программами и 

т. п. в б-ке создан сектор некниж. но

сителей информации,  укомплекто

ванный аудио- и видеокассетами ,  

CD-ROM, rрамзаписями, слайдами и 

воспроизв. аппаратурой. 

Функционирует локальная внут
рибибл. сеть, включающая 25 автома-

тизир. рабочих мест (запись читате
лей, обработка и учёт изданий, под
писка на газ . и жури. ,  составление 

статотчётности по б-кам края, изда

ние метод. мат-лов, подготовка и из

дание про грамм, афиш и др.) .  

Путём внедрения платных услуг 

знач.  расширено обслуживание 

пользователей. Наибольшим спросом 

пользуются ксерокопирование, услу

ги абонемента АВМ, сканирование, 

выполнение справок по БД «Кон

сультант Плюс>> ,  «Бизнес-карта» , 

« П артнёр» , переплётные работы . 

Средства, полученные от платных ус

луг, помогают обеспечивать жизнеде

ятельность б-ки, осуществлять метод. 

функции ,  поддерживать в рабочем 

состоянии оргтехнику. В б-ке действу

ют клубы: любителей поэзии, ист. и 

краеведч. ,  страноведч. ,  философско

лит. , «Садовод» , кружки по изучению 

иностр. яз. (доп. источники поступ

ления средств). 

Среди ветеранов б-ки: Т. И .  Фун

тикова, А. А. Хазанова, В. Ф. Третья

кова. 
Лит.:  Б е л и к о в Г. М. Дорога из 

м и нувшего . Ставрополь , 1 9 9 1 ;  Д у 
р е н к о Л .  П .  Ставропольская государ
ственная краевая научная библиотека име
ни М. Ю. Лермонтова: (К 145-летию со дня 
основания) 11 Ставропольский хронограф 
на 1977. Ставрополь, 1 997; Ставропольс
кая государственная краевая универсаль
ная научная библиотека имени М. Ю. Лер
монтова: [Проспект] . Ставрополь, 1993;  
Фонды редких и ценных изданий (книж
ных памятников) в библиотеках РСФСР: 
Указатель. М . ,  1 990;  WеЬ-сайт Ставро
польской государственной краевой 
универсальной научной библиотеки им. 
М. Ю. Лермонтова - http:jjwww.stavropol. 
ru/city /ЬiЬleo.html 

3. Ф. Долина 

СТАВРОП 6ЛЬСКИЙ КРАЙ. 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДEJIO. В 1 839 в 

Ставрополе - центре Кавказской 

обл. ( 1 822-47 , с 1 847 - Ставрополь

ская губ.) открьmась небольшая част

ная б-ка купца Челахова. За право 

пользования книгами владелец взи

мал плату (по 8 р. серебром в год). 

Большое значение для культурной 

жизни края имело открытие 29 дек. 
1 852 публ. гор. б-ки (ныне - Став

ропольская ГКУНБ им. М. Ю. Лер-

� 993 � 

монтова) с первонач. фондом ок.  

600 экз . ;  она пользовалась популяр

ностью у читателей, существовала на 

средства от платы за пользование,  

частных пожертвований и благотво

рительности. 

В 1 898 О-во содействия распрост

ранению нар. образования в Ставро
поле оси. б-ку им. В. Г. Белинского. 

К 1 900 в городе открьmось 5 бесплат

ных нар. б-к. 

После 1 9 1 7  сеть б-к на Ставропо

лье постепенно росла. В 1923 только 

на селе работали о к. 100 б-к с фондом 

1 50 тыс. экз. В 10 гор. б-ках насчиты

валось св. 73 тыс. книг, интенсивно 

увеличивалось кол -во читателей .  

К 1923  оно удвоилось по сравнению с 

1920 и составило 20 ть1с. Б-ки начали 

широко использовать активные фор

мы работы с читателями. 

В годы Вел. Отеч. войны мн. б-ки 

края бьmи разрушены, фонды унич

тожены. Только б-ка Ставропольско

го гос. ун-та потеряла 2 1  тыс. книг, но 

сразу же после освобождения терр. 

Ставрополья началось восстановле

ние библ. дела. Часть книг удалось 

сохранить населению, и они были 

возвращены в б-ки ,  прежде всего -

в Краевую универс. науч. б-ку. Воз

рождению б-к помогли также б-ки и 

др. учреждения из разл . регионов 

страны, присылавшие книги. 

В последующие годы шло поступа
тельное развитие сети б-к и их фон

дов. Важной вехой стала централиза

ция массовых б-к, проводившалея в 

70-е гг. поэтапно; к кон. 1978 в крае 

действовали 38 централиз. систем. 

К 2003 на Ставрополье было 630 

публ. (массовых) б-к, объединённых 

в 34 ЦБС; в сел. местности - 490 б-к. 

Кол-во читателей в публ. б-ках (в ос н.  

в сел . местности) превысило 1 млн.  

В городах увеличение кол-ва читате

лей объясняется появлением большо

го числа коммерч. учеб. заведений,  

к-рые зачастую не имеют своих б-к, 

и необходимостью переквалифика

ции кадров применительно к по

требностям рынка. Процент охвата 

населения библ.  обслуживанием -

43,5 .  Фонд всех б-к края составляет 

б. 14 млн. экз. , в т. ч. б-ки сел. местно
сти имеют б. 7 , 5  млн .  экз . Книго-
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обеспеченность читателей в кон. 20 в. 

снизилась при росте обращаемости 

фондов, состав к-рых нуждался в об

новлении: знач. часть отрасл. лит. ус

тарела по содержанию, особенно раз

делы экономики , политики , права. 

Недостаточное финансирование от

части компенсируется средствами, 

полученными от спонсоров, платных 

услуг, поступлениями книг из обмен

но-резервных фондов краевых б-к и 

от дарителей. 

В 90-е гг. начата автоматизация 

библ. процессов. Ряд ЦБС ведут элек

трон .  каталоги , БД « Консультант 

Плюс>> ,  «Бухгалтер» и др. Маркетин

говый подход к делу помогает б-рям 

продумать комплекс услуг, найти не

стандартные формы работы. 

Большое место в работе с читате

лями заняли воспитание нравствен

ности и возрождение духовности на 

базе изучения истории Отечества и 

малой родины, семейных традиций. 

Ведущей б - кой края является 

Ставропольская государственная кра
евая универсальная научная библиоте
ка им . М Ю. Лермонтова. Др. знач. 

б-ки региона: 

К р а е  в а я д е т. б - к а и м .  

А .  Е .  Е к и м ц е в а ,  Ставрополь, от

крыта в 1955 .  В оси. фондов - дар 

ГКУНБ. С 1 993 носит имя изв. став

ропольского дет. поэта. Обслуживает 
детей и юношество, рук. дет. чтения. 

Фонд - св. 1 66 тыс. экз. Есть маши

ночитаемая БД - локальная компь

ютерная система «Изборник» . В б-ке 

работают клуб «Почемучка» , студия 

«Юный художниК>>, дет. лит. объеди

нение. Б-ка реализует целевую про

грамму «Библиотека - совр. информ. 

центр по проблемам детства, дет. кни

ги, чтения, культуры>> . 

К р а е в а я  ю н о ш. б - к а, Став

рополь, открыта в 1 978 .  Фонд - св. 

145 тыс. экз . ,  в т. ч . лит. на англ . ,  нем . ,  

фр. ,  др. яз .  Активно работает досуго

вый центр: есть театр книги, органи

зуются слайд-путешествия, театра

лиз. представления и т. д. 

К р а е в а я  б - к а  д л я  с л е п ы х  

и м . В .  М а я к о в с к о г о , Ставро
поль, открыта в 1962 как гор. б-ка по 

обслуживанию слепых на базе фондов 
ГКУНБ и первич. opr. ВОС. Нынеш-

ний статус - с 1964. В 70-е гг. были 

созданы филиалы на предприятиях 

вое и библ. пункты при первич. opr. 

о-ва. Фонд - св. 87 тыс. экз . ,  в т. ч .  

54 ТЫС. «ГОВОрЯЩИХ>> КНИГ, ЛИТ. на ЭС

пераНТО. В б-ке работают клубы для 
родителей детей -инвалидов , для 

творческих личностей и др. 

В краевом центре действуют 4 ву

зов. б-ки: 

Н а у ч .  б - к а С т а в р о п о л ь  -

с к о г о  г о с. у н - т а, осн. в 1930 как 

б-ка Агропед. ин-та. Один из первых 

её организаторов - работавший в ней 

св. 40 лет большой знаток и любитель 

книги А. К. Комаровский собрал в 

фонде мн. ценных и редких изданий. 

В годы Вел. Отеч. войны фонд силь

но пострадал. К 2003 в нём было св. 

1 млн. экз. по профилю фак. : ист. , Фи

лол. ,  физ. культуры, педагогики и пси

хологии ,  биол . -хим . ,  геогр . ,  экон.  

Среди редких - старопеч. издания и 

книги гражд. печати 1 8 - первой пол. 

1 9  вв. ,  прижизненные изд. выдающих

ся учёных и писателей. Интересна ру
коп. тетрадь (в переплёте) с 1-VI гл .  

романа А. С. Пушкина «Евгений Оне

гин», переписанными И. Самсоно

вым в Тобольске (март 1 832) .  Сост. 

БД на кол. фонда: книги профессора 

СГУ В. А. Романовского ( 1 890- 1971 ) ;  

издания периода Вел.  Отеч. войны; 

продукцию изд-в «Academia» и «Ши

повниК>>. Формируется фонд регион. 

изданий, сост. ретроспект. и текущие 

регион. библиогр. указ. как части Рос. 

нац. библиографии. Б-ка выпускает 

также указ. изданий СГУ, сер. биобиб

лиогр. указ. «Выдающиеся учёные 

СГУ», участвует в сост. «Репертуара 

дорев. книги Ставрополья» (совм. с 

ГКУНБ им. М. Ю. Лермонтова) , со

здании регион. каталога «Дорево

люционная книга Юга России как 

ист. и культурный памятник» (совм. 

с зональной науч. б-кой Ростовско

го гос.  ун-та) . Б-ка обслуживает св. 

10 , 5  тыс. чел . ,  выдавая им ежегод. б. 

4,4 млн.  экз. 

Н а у ч. б - к а С т а в р о п о л ь -

с к о й  м е д. а к а д. , осн. в 1938.  Фонд 

составлял 1 200 экз. - дары препода
вателей ин-та, врачей города, разл. 
мед. обществ. opr. региона и страны. 
в 1 941 фонд пополнился 1 о ты с. книг, 
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подаренных Днепропетровским мед. 

ин -том, эвакуированным в Ставро

поль. Однако б. часть этих книг бьша 

уничтожена во вр. оккупации города 

фашистами. К 2003 фонд насчитывал 

320 ты с. экз . ,  в т. ч. редких дорев. из

даний - 1 600 экз. В б-ке хранится 

уникальный фонд мед. периодики на

чиная с 30-х гг. 20 в. Есть книги с дар

ственными надписями ведутих меди

ков и учёных региона, прижизненные 

изд. соч. И. П. Павлова, С. Б. Ботки

на, И. М. Сеченова и др. Значителен 

( 16  тыс.) фонд автореф. дис. мед. те

матики (с 1970). 

Б-ка обслуживает 7 тыс. читателей 

по ед. чит. билету, вьщавая ежегод. б. 

600 тыс. экз. Среди читателей - сту

денты и преподаватели акад. ,  врачи 

фак. повышения квалификации,  ме

дики города и края. В системе СБА 

б-ки - самый крупный в крае предм. 

каталог по профилю вуза, включаю

щий б. 500 тыс. карточек. 

Н а у ч. б - к а С т а в р о п о л ь -

с к о й  г о с. с. - х. а к а д. ,  осн. в 1 930 

на базе фак. овцеводства Моек. зоо

техн. ин-та. Первонач. фонд б-ки на

считывал 12 тыс. книг. В довоен. вр. 

б-ка получила лит. в дар из б-к учеб. 

заведений Москвы, Сев. Кавказа. На

кануне Вел. Отеч. войны она имела 80 

тыс. экз. За вр. фашистской оккупа

ции 23 ть1с. книг было безвозвратно 

утеряно. К 2003 б-ка насчитывала 530 

тыс. экз. Имеются редкие издания, 

среди к-рых комплект книг Имп.  

С.-Петерб. о-ва поощрения рысисто

го коннозаводства ( 1 86 1-19 1 1 ) ,  опре

делители плодовых питомников, де

ревьев, кустарников Европ. России, 

Крыма,  Кавказа (кон . 19 в.) и др. 

Б-ка обслуживает св. 10 , 5  тыс.  чита

телей, книговыдача - 750 тыс. экз. 

Н а у ч. - т е х н. б - к а С т а в р о 

п о л ь с к о г о г о с. т е х н. у н - т а, 

оси. в 1 97 1  на базе филиала Красно

дарского политехн. ин-та. Обслужи

вает преподавателей и студентов вуза 

по 43 специальностям. Фонд - св. 

460 тыс. экз . ,  читателей - б. 10 тыс. 

В техн. ин-тах Пятигорска и Невин

номысска функционируют филиалы 

б-ки .  
Ц е н т р .  н а у ч .  - т е х н . б - к а ,  

Ставрополь, структурное подразделе-
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ние Ставропольского ЦНТИ. Осп. в 

1 959. Обслуживание производится в 

чит. зале, патентном зале, зале норма

тивно -техн . док-таци и .  Фонд -

б. 3 млн. экз . ,  в т. ч. полный (до 1995) 

комплект описаний изобретений и 

бюл. <<Изобретения стран мира». Уни

кален фонд патентной и нормативной 

док-тации. 

Повышение проф . мастерства 

библ. работников осуществляется на 

краевых курсах повышения квалиф и

кации Минкультуры России. 

В мае 1 992 решением учредитель

ной конф.  библ .  работников края 

было создано Ставропольское библ. 

о-во, куда на правах коллективных чл. 

вошли ЦБС. О-во издаёт ежекварт. 

информ. бюл. о деятельности б-к ре

гиона. 

Межведомств. метод . совет, со

зданный при ГКУНБ, работает в ко

ординации с межвузовским объеди

нением б-к города, методкабинетом 

гор. отдела нар. образования, орга

низует вып. сводного каталога период. 

изданий, вьшисываемых б-ками Став

рополя. 
Лит.:  Дом, открьпыйдля всех: Ценrраль

ной городской библиотеке им. М.  Горько
го [г. Пятигорск] 75 лет: Памятка читате
лю. Пятигорск, 1995;  К 30-летию краевой 
библиотеки для слепых им. В. Маяковско
го: [Буклет] . Ставрополь, 1 992; Наш край: 
Документы, материалы ( 1 9 1 7- 1 977 rr. ) .  
Ставрополь, 1 983 ;  Очерки истории Став
ропольского края: В 2 т. Ставрополь, 1986; 
П а л к и н а 3.  Кисловодская центральная 
городская библиотека: (К 90-летию со дня 
открытия) 11 Ставропольский хронограф на 
1997 год. Ставрополь, 1 997; Р у с и н а  А 
Культурное строительство Ставрополья. 
Ставрополь, 1 947 ; Современные подходы 
к теории и методике библиотечного обслу
живания: Сб.  материалов науч . - практ. 
конф. 4-5 июня 199 1  года [г. Ставрополь] . 
Ставрополь, 1 99 1 .  

3. Ф. Долина 

СТАНДАРfИЗАция в б и б л и о 

т е ч н о м д е л е,  деятельность по ус

тановлению и применению единых 

норм, правил, требований и характе

ристик к разл. объектам в целях обес

печения взаимозаменяемости, те хн. и 

информ. совместимости , единства 

измерений ресурсов, продукции и ус

луг б-к, библ. обслуживания. 

С. играет существенную роль в со

вершенствовании упр. и планирова

ния библ.-информ. процессов. 

В соотв . с Федер .  законом от 
27. 12 .2002 N2 1 84-ФЗ «О техническом 

регулировании», осп. нормативными 

док. в этой обл. являются нац. стан

дарты (ГОСТы), стандарты орг. (пред

приятий,  науч . -техн . о-в и др. об

ществ. проф. объединений) ,  обще

рос. классификаторы технико-экон.  

и социальной информации .  В РФ 

действуют б.  60 нац. стандартов по 

информации ,  библ.  и издат. делу 

(СИБИД). Базовым в данной систе

ме стандартов является ГОСТ 7 .55-

99 «СИБИД. Основные положения>>, 

устанавливающий её назначение, обл. 

распространения и состав, порядок 

планирования работ по С. Осп. гр. 

ГОСТов системы СИ БИД составляют 

терминолог. стандарты по библ. делу 

и библиографии: ГОСТ 7 .0-99, ГОСТ 

7.48-2002, гост 7 .60-2003 , гост 
7 .69-95 , ГОСТ 7.73-96, ГОСТ 7.74-

96, гост 7 .76-96. 

К общетехн. стандартам, устанав

ливающим единые требования,  

предъявляемые к кач-ву продукции и 

услуг б-к, относятся ГОСТ 7.32-200 1 ,  

гост 7 . 50- 2002 , гост 7 . 5 1 -9 8 ,  

гост 7 . 59-200 3 ,  гост 7 . 6 1 -96 ,  

ГОСТ 7 .65-92,  а также стандарты 

полифункционального назначения, 

содержащие требования к единообра

зию оформления информ. данных, 

обеспечивающие определённые пра

вила и процедуры их подготовки : 

гост 7 . 1 -200 3 ,  гост 7 . 1 2- 9 3 ,  

гост 7 . 24-90,  гост 7 . 32-200 1 ,  

гост 7 .36-88, гост 7 .66-92. 

Технол. стандарты унифицируют 

разл. библ.-информ. и издат. процес

сы: сост. и редактирование библиогр. 

списков , указ . ,  каталогов, обзоров 

(ГОСТ 7 . 1 - 200 3 ,  ГОСТ 7 . 9 -95 , 

ГОСТ 7 . 1 1 -78,  ГОСТ 7. 1 2-93) ; орга

низацию работы абонемента, чит. зала 

(ГОСТ 7 .20-2000, ГОСТ 7.25-200 1 ,  

ГОСТ 7 .49-84) ; подготовку, форми

рование и предоставление баз данных 

по запросам читателей, осуществле

ние текущего и ретроспект. поиска 

(ГОСТ 7 . 14-98 ,  ГОСТ 7 . 1 9-200 1 , 

гост 7 . 28 -200 2 ,  гост 7 . 29-80 ,  

ГОСТ 7.30-80, ГОСТ 7.47-84, ГОСТ 
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7.52-85); подготовку, вып. и тиражи

рование издат. продукции б-к (ГОСТ 

7 .4-95 , гост 7 .5-98, гост 7 .53-

200 1 ,  гост 7 .56-2002) . 

Каждая б-ка вправе самостоятель

но разрабатывать стандарт орг. как 

комплекс внутренних стандартов сво

ей деятельности. На уровне б-ки ста

тус стандарта орг. могут иметь поло

жения о структурных подразделени

ях, об отдельных услугах и видах 

обслуживания и др. 

В библ. деле применяют стандар

ты науч. -техн. обществ. проф. орг. и 

о-в. РБА разработан модельный стан

дарт публ. б-ки (200 1 ) .  

С. в обл. библ. дела развивается в 

нашей стране с 1969 в соотв. с реко

мендациями ИФЛА и Всесоюз. конф. 

по каталогизации ( 1 965) .  Первыми 

бьши разработаны стандарты по сост. 

библиогр. описания. В 1 967-70 ряд 

ведущих информ.-библиогр. и издат. 

орг. (ВИНИТИ, ИНИОН, ГБЛ, ВКП, 

ВНИИКИ) разработали 1 5  гос. стан

дартов сер. «Информационно-биб

лиографическая документация». 

Опыт внедрения возрастающего 

кол-ва стандартов показал, что взаи

мосвязи,  имеющиеся в деятельности 

б-к, изд-в и органов НТИ, диктуют 

необходимость создания межотрасл. 

стандартов. В 1978 бьша создана еди

ная система стандартов по науч. -техн. 

информации,  библ . и издат. делу 

(СИБИД) , знач. вклад в разработку 

к-рой внесла А. А. Хренкова (РГБ) . 

Координация деятельности по 

С.  в рамках СИБИД возложена на  

ВНИИКИ Гасстандарта России при 

участии головных (РГБ, ВИНИТИ, 

РКП) и базовых ( Г П Н Т Б ,  Р Н Б ,  

ИНИОН и др. )  орг. РГБ - головная 

орг. в обл. библ. дела и библиографии, 

В И Н ИТИ - в обл . информации,  

РКП - издат. дела. 

Разработка и совершенствование 

стандартов системы С И Б ИД 

осуществляются в соотв. с Програм

мой работ Техн. комитета - ТК 46 

<<Документация» ИСО и направлена 

на реализацию Общей информ. про

граммы ЮНЕСКО. Разрабатываемые 

междунар. стандарты применяются во 

всех сферах информ. деятельности и 

являются необходимым средством 



обеспечения совместимости ин форм. 

систем и служб. 

В 1 990 в связи с требованиями 

ИСО на базе ВИНИТИ был создан 
Техн. комитет - ТК 1 9 1  <<Научно-тех

ническая информация, библиотечное 

и издательское дело» , утв. его струк

тура, организовано пять подкомите

тов, в т. ч. на базе РГБ - <<Библиотеч

ное дело» (ПК 2) и «Координация 

междунар. сотрудничества по стан

дартизации>> (ПК 5).  

В связи с расlliИрением обмена ин

формацией на междунар. уровне в 1992 

было подписано межправит. соглаше

ние субъектов СНГ «0 проведении 

единой политики в обл. стандартиза

ции, метрологии и сертификации» и 

создан Межгос. совет по стандартиза

ции, метрологии и сертификации, по

этому разрабатываемые с этого вр. 

ГОСТы имеют статус межгос. Припя

та программа ТК 19 1  «Научно-техни

ческая информация, библиотечное и 

издательское дело» на 2000-05 rr. 

Лит. :  Б а х т у р и н а  Т. А. , С у к и а 
с я н Э. Р. Что же произошло с термино
логическими стандартами? 11 Науч. и техн. 
б-ки. 1997. N2 9; Б о й к о н а  О. Ф. От рег
ламента - к национальному стандарту: За
конодательство о техн. регулировании 11 
Библ. дело. 2005 . N2 1 0 ;  К 20-летию сис
темы стандартов в области информации, 
библиотечного и издательского дела 
(СИБИД) // Науч.-техн. информ. Сер. 1 .  
1 999. N2 4 ;  С у к и а с я н  Э .  Р .  Статус клас
сификационной системы 11 Мир биб
лиоrр. 2004. N2 4 ;  Ш а в ы р к и н а  Н.  А. 
Состояние и перспектины стандартизации 
в области библиотечного дела и библио
графии // Мир б-к сегодня. 1 997. N2 4. 

О. Ф. Бойкова, Н. А. Шавыркина 

СТАР ЕНИЕ ДОКУМ ЕНТОВ,  
процесс уменьшения с о  вр. информа

тивной ценности и массовой востре

бованности док. (о физ. старении 

док. см. Научно-исследовательский 
центр консервации документов, Со
хранность фонда) . Происходит в ре

зультате переноса информации во 

вновь выпускаемые док. , её последу

ющей кумуляции, переработки и кон

центрации.  

Переиздание лит. (перераб. и доп.) ,  

вып.  книг и статей , обобщающих 
предшествующие публ . ,  позволяет 
сосредоточить осн. массу знаний, на-

СТАРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

копленных человечеством, в новых 

док. При этом ценность первонач . 

док. как памятников истории, образ

цов полигр. иск-ва или предметов ан

тиквариата может не только не умень

шаться, но и расти. Так, большинство 

идей учёных разных эпох органично 

влились в совр. науку и доступны чи

тателю в публ. последних лет, но их 

рукописи остаются ценными ист. па

мятниками. 

Со временем образуется пек-рая 

совокупность док. , обеспечивающих 

потребности науки, произв. ,  обществ. 

деятельности, что позволяет б-кам и 

информ. органам освобождаться от 

док.,  утративших активный спрос (ис

ключения составляют хранилища, 

выполняющие арх. функции). Знание 

механизма и параметров С. д. позво

ляет сформулировать принцилы об

новления фондов, определить «возра

стные» границы ин форм. -поисковых 

массивов , хронолог. глубину биб

лиогр. поиска и ретроспект.  биб

лиогр. указ. Определение характерис

тик С. д. и возможность формализо

ванного 'выявления устаревших 

изданий играют решающую роль при 

интенсификации использ. библ. ре

сурсов, создании системы депозитар
ного хранения библиотечных фондов. 

Для описания процесса С. д. ана

лизируются их стат. совокупности . 

Косвенным показателем С. д. служит 

уменьшение интенсивности использ. 

(книговыдачи, цитирования, включе

ния в указ. и т. п . ) .  На оси. эмпири

ческих данных строятся динамичес

кие ряды этого процесса для лит. од

ного года издания по мере увеличения 

её «возраста» (т. н. диахронное изме

рение) или ряды распределения «воз

раста>> док. , используемых в период 

наблюдения (синхронное измере

ние) . Нередко для выявления тенден

ции эти ряды аппроксимируются с 

помощью разл. функций (экспонен

та, обратная экспонента и др. вариан

ты показательной функции). В кач-ве 

обобщающей характеристики обычно 

применяется медиана ряда, реже -

мода или средняя арифметич. 

Первым исслед. подобного рода, 

по-видимому, можно считать работу 

П. Л. К. и Е. М .  Гроссов, подсчитав-
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ШИХ В  1926 («Жури. Амер. ХИМ. 0-Ва>>) 

кол-во ссылок на статьи ведущих 

жури. разных лет изд. Р. Е. Бартон и 

Р. В. Кеблер осуществили обширное 

исслед. цитирования в девяти отрас

лях знания и впервые провели апп

роксимацию эмпирич. данных ( 1 960) . 

Дж. Верпал назвал медиану распреде

ления ссьшок «периодом полужизни» 

(«halflife») лит. ( 1 959) . Д. С. Прайс дал 

науковедч. интерпретацию процесса 

старения ( 1 966, 1 97 1 ) .  Знач. эмпирич. 

и теорет. исслед. провели б-ки. С по

явлением в 1964 указ. ссылок «Science 

Citation Index» возник удобный биб

лиогр. инструмент хронолог. анализа 

цитирования. 

Результаты исслед. были истолко

ваны в сер. 20 в. как свидетельство 

быстрого С. д. В ряде публ. сообща

лось, что интенсивность использ. док. 

уменьшается на 1 0-20% в год, т. е .  

через 5-l О лет они полностью выхо

дят из употребления. Однако начиная 

с 1970 были выявлены метод. ошиб

ки , допускавшиеся в большинстве 

исслед. Ложный эффект быстрого 

С. д. вызывался неправильной схе

мой наблюдения , погрешностями 

техники измерения «возраста» и от

сутствием учёта ми. факторов, под 

влиянием к -рых формируются пока

затели использ. док. Методика, уст

раняющая эти погрешности , и веро

ятностная модель С.  д.  были разра
ботаны в 80-е rr. в Ленингр. ин-те 

культуры (В.  М. Мотылёв) . Они по

зволили получить объективную кар

тину, согласно к-рой максимальное 

использ. док. приходится на первые 

годы их «ЖИЗНИ» и убывает постепен

но: через 1 5-20 лет спрос уменьша

ется приблизительно вдвое. При этом 

50-60% публ. никогда не цитируют

си и не спрашиваются в б-ках (учёт их 

лишь в массиве старой лит. и создаёт 

псевдоэффект). Если в течение 5 лет 

со вр. выхода док. он не был востре

бован, то и далее вероятность запро

са на него невелика; она во мн. раз 

ниже , чем вероятность повторного 

использ . уже Выдававшихея публ . 

Указанная модель служит хорошей 

основой для исслед. С. д.  (в т. ч .  для 

упр. б-ками) ,  хотя и нуждается в стро

гом мат. выражении. 



Лит. :  М о т ы  л ё в В. М. Старение на
учно-технической литературы. М.,  1 986; 
B u r t o n  R. Е., К е Ь ! е r  R. W. Тhе «half 
life,. of scientific and technica1 Iiteratures 11 
Amer. Dok. 1 960.  Vo1. 1 1 .  N.! 1 ;  G r о s s 
Р. L. К. , G r о s s Е. М. College libraries and 
chemical education 11 Science. 1927. Vo1. 66, 
28  Oct . ;  L i n е М. В.  The «ha1f life,.  of 
periodica1 literature : apparent and rea1 
obso1escence // J. Dok. Vo1. 26. NQ 1 .  

В. М. Мотылёв 

СТАРОДУDОВА Нина Захаровна 

(р. 2 1 . 3 . 1 938,  Москва), библиотековед, 

заел. работник культуры РФ. Окончи

ла библ. фак. МГБИ ( 1 962). С 1962 ра

ботает в РГБ - ст. б-рь, зав. сектором 

библ. фондов Н И О  библ-ведения 

(с 1990) . В 1988 защитила канд. дис. по 

проблеме изучения отказов читателям 

как показателя кач-ва комплектования 

фондов. 

Внесла вклад в разработку науч. 

проблем, а также законодат. актов и 

регламентирующих док. в обл. библ. 

фондов. Участвовала в подготовке 

федер. законов «Об обязательном эк

земпляре док.>> ( 1 994) и «0 внесении 

изменений и дополнений в Федер. 

закон "Об обязательном экземпляре 

док.",. (2001 ) ,  «Положения о книжных 

памятниках Российской Федерации» 

(200 1 ) ,  а также Нац. программы со

хранения библ. фондов РФ (2000) . 

При непосредственном участии 

С. разработаны гос . нормативные 

док. : «Положение о взаимодействии 

региональных отраслевых и универ

сальныхдепозитариев» ( 1 978),  «Поло

жение о порядке организации прода

жи книг, других произведений печати 

и иных материалов из библиотечных 
фондОВ» ( 1 988) .  

С. - инициатор решения пробле

мы становления системы формирова

ния и использ . фондов офиц. док. 

Возглавляла всерос. исслед. «Нацио

нальный фонд официальных док. 

РФ» ( 1992-95),  разрабатывала кон

цепцию распространения официаль

ных текстов правовых актов через си

стему общедоступных б-к ( 1999). 

Соч.:  Отказы читателям - показатель 
качества комплектования фондов 11 Сов. 
библиотековедение. 1988.  NQ 2; Система 
обязательного экземпляра: реальность и 
требования 11 Науч. и техн. б-ки. 1992. 

СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 

NQ 1 0 (в соавт.); Библиотеки России на ин
формационно-издательском рынке // 
Библиотековедение. 1995. N.! 3; Формиро
вание единого страхового библиотечного 
фонда Российской Федерации 11 Мир б-к 
сегодНЯ. 1996. Вып. 4 (в соавт.); Пробле
мы совершенствования комплектования 
библиотечных фондов 11 Библиотековеде
ние. 1 997. NQ 3 (в соавт.); Аннотированная 
карточка: возрождаем и:щание 11 Мир биб
лиогр .  1 998 .  N.! 1 ;  Национальный фонд 
официальныхдокументов 11 Б-ка и закон. 
1998. NQ 5; Авторское право и доступность 
библиотечных фондов: (Из опыrа зарубеж
ных стран). 2000. NQ 6; Официальные до
кументы в библиотеках России: Состав 
фондов, орrанизация работы и перспекти
вы использования 1/ Науч. и техн. б-ки. 
2000. NQ 7; Доступность библиотечных 
фондов в аспекте интеллектуальной соб
ственности // Независимый библ. адвокат. 
200 1 .  NQ 2. 

Е. И. Ратникава 

СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ БИБ
ЛИОТЕКИ, б-ки крупных старооб

рядч. центров, общин и частные собр. 

поборников и сторонников «старой 

веры». 

Исправление богослуж. книг в сер. 

1 7  в. в ходе предпринятой патриархом 

Никоном церк. реформы повлекло за 

собой изъятие из церк. и бытового 

обихода древних рукоп. и старопеч. 

книг. Часть населения, не принявшая 

нововведений и назв. староверами 

или старообрядцами, несмотря на 

преследования, собирала, берегла и 

почитала древние книги и иконы 

как непреходящие духовные святы

ни. В этом один из аспектов боль

шой культурно-ист. роли старооб
рядчества. 

Наиболее показателен первый из 

названных видов С. б. - б-ки круп

ных старообрядч. центров, по харак

теру близкие к монастыр. б-ке. Об

ширные и исключит. ценные книж. 

собр. еложились в Выго-Лексинском 

центре в Обонежье (оси. в 1 694, центр 

поморского согласия) , Иргизских 

монастырях в Поволжье ( еложились 

в 60-70-е rr. 18 в . ,  центр беrлопопов

ства) , на оси. в Москве в 177 1 Рогож

еком (центр беrлопоповского, затем 

белокриницкого согласий) и Преоб

раженском (центр федосеевекого со

гласия) кладбищах. Из этих уникаль-
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ных собр. сохранились только рогож

екое и частично выговское. Оси. ис

точники комплектования крупных 

С. б. : пожертвования отдельных книг 

и целых собр. , покупки и обмен, а так

же переписывание. Время от време

ни составлялись описи собр. (нек-рые 

сохранились) , книги получали поряд

ковые номера, проставлявшиеся на 

наклеенных ярлыках. Б-ки размеща

лись в спец. помещениях или отдель

ных зданиях. Фонды использовались 

достаточно широко: для богослуже

ния, чтения, обучения, работы над 

догматико- полемич. и ист. соч . ;  в 

нач. 20 в. также для подготовки из

даний и даже, в порядке исключения, 

для науч. работы изв. учёных, таких, 

как В. Г. Дружинин, Н. П. Лихачёв, 
Н. К. Никольский и др. 

Наиболее полные сведения имеют

ся о б-ке Рогожекого кладбища. На 

кон. 19 в. она насчитывала 491 руко

пись, 9 1 6  книг кирилловского шриф

та и 569 книг гражд. печати. В 1 9 1 8  

была передана в Румянцевекий музей 

(РГБ, ф. 247) .  Древнейшие рукописи 

относятся к 14 в. (3 ед. хр. ) .  Пример

но треть фонда составляют боrослуж. 

книги: Евангелия, Псалтыри, Проло

rи, Минеи, Требники, Уставы, Окто

ихи, Ирмолоrии ,  Праздники певчес

кие (на крюковых нотах) и др. Четвёр

тая ч. собр. - богослов. -учительские 

рукописи, толкования Свящ. Писа

ния, полемические соч. В аналогич

ном объёме представлены соч. старо

обрядч. писателей - как поповцев, 

так и беспоповцев. Собраны также 

разл. антистарообрядч. произв. Знач. 

кол-во лит. -ист. рукописей, в т. ч .  
древнерус. и переводные жития ,  ска

зания, повести, поучения и т. д. 

Нестарообрядч. ч. (и то не полно

стью) выговской б-ки бьmа описана 

в 1 856: 83 книги церк. и 25 книг гражд. 

печати, 1 34 рукописи. К наст. вр. об

наружено 70 рукописей, древнейшая 

из них - давно вошедший в науч. обо

рот «Выголексинский сборник» 12 в . ;  

к числу раритетов относится также сб. 

3-й четв. 15 в . ,  сходный по составу с 
Изборником Святослава 1 073 .  

Старообрядч. книжники и писате

ли своей редкой начитанностью и 

высоким лит. мастерством во мн .  



бъти обязаны исключит. по богатству 
рукоп. -книж. собр. крупнейших цен
тров. Здесь имелись практически все 
источники, необходимые для церков
но-ист. разыеканий и лит. творчества. 

Наряду с крупными старообрядч. 
центрами свои б-ки имели мн. общи
ны. С. б. этого вида сходны с б-ками 
крест. общин, знач. скромнее по со
ставу и более приближены к нуждам 
религ.-бытовой жизни. Книги всё вре
мя передавались от читателя к чита
телю, поэтому б-ка не имела опреде
лённой структуры. Основу составля
ли богослуж.  книги , полнота др . 
разделов определялась возможностя
ми получить книги , уровнем грамот
ности чл. общины, наличием истин
ных книжников, начётчиков, полеми
стов. Несмотря на миграцию книг, 
они хранились столь же бережно, как 
и в крупных С. б. Нек-рые собр. име
ли описи. 

Во 2-й пол. 1 9 - нач. 20 в. свои 
б-ки стали собирать отдельные старо
обрядцы - богатые купцы, предста
вители высш. духовенства, священ
нослужители, начётчики, писатели. 
Крупнейшими были собр. представи
телей федосеевекого согласия -
Е. Е. Егорова (2 1 80 ед. хр. ,  ныне в РГБ, 
ф. 98) и М. И. Чуванова (РГБ и БАН).  
Интересные кол . собрали купцы 
[ М. Прялишпиков и П. А.  Овчин
ников, епископ Александр (Богатеи
ков ) ,  б-рь Рогожекого кладбища 
Е. И.  Усов, иконописец Ф. А. Кали
кии и др. Состав этих б-к зависел от 
фин. возможностей и интересов соби
рателя. Отдельные рукописи и целые 
собр. покупались у антикваров, кол
лекционеров, старообрядцев, на тор
гах и ярмарках, приобретались в ар
хеогр. поездках, гл. обр. на Север и в 
Поволжье. В нек-рых случаях собира
тель платил за ценные книги о гром
ные по тем временам суммы. Опреде
лённая ч. книг предназначалась для 
использ. в богослуж. целях в домаш
них моленных, другая же, знач. боль
шая, отражала библиофильские при
страстия и сферу интересов самого 
собирателя. Напр. ,  собр. Е. Е. Егоро
ва отличают универсальность, широ
кий хронолог. диапазон , богатство 
репертуара, хороший подбор редких, 

СТАРОПЕЧАТНАЯ КНИГА 

ранних и лицевых рукописей. В част
ные С. б. попадали и уникальные ста
рообрядч. памятники: у Е. Е. Егорова 
имелись два подлинных экз. «Помор
ских ответов>> ,  у И. Н.  Заволоко - Пу
стозерский сб. с автографами прото
попа Аввакума и инока Епифания, 
у [ М. Прянишникова - особая ре
дакция «Жития протопопа Авваку
ма>>. Б-ки ,  как правило, имели ката
лог с указанием вр. ,  источников по
ступлений и их описанием; на книгах 
простамялись владельческие штам
пы или делались надписи. Нек-рые 
коллекционеры сами занимались изу
чением и изд. приобретённых руко
писей, иногда предоставляли их для 
тех же целей др. лицам. После 1 9 1 7  

мн. частные С. б .  были национализи
рованы. 

Лит. :  Б е л я к о в а  М. М . ,  Ч е р т о 
р и  ц к  а я Т. В. Kpyr чтения старообрядца
спасовца первой половины ХХ в. и три 
библиотеки Дорофея Уткина 11 Традици
онная духовная и материальная культура 
старообрядческих поселений в странах Ев
ропы, Азии и Америки. Новосибирск, 
1 992; О н и  ж е. О крестьянской старооб
рядческой библиотеке начала ХХ в. 11 
Общественное сознание, книжность, ли
тература периода феодализма. Новоси
бирск, 1 990; Д е р г а ч ё в а - С к о п  Е. И . ,  
А л  е к с е е в В. Н. Старообрядческие биб
лиотеки в Сибири (проблемы реконструк
ции) // Традиционная духовная и матери
альная культура старообрядческих поселе
ний в странах Европы, Азии и Америки. 
Новосибирск, 1 992;  М а р к е л о в  Г. В .  
Коллекция рукописей И. Н.  Заволоко в 
Древлехранилище Пущкимекого Дома /1 
Труды / Отдел древнерус. лит. АН СССР. 
Ин-т рус. языка. Л. ,  1979. Т. 34; П о к р о в 
с к и й  Н. Н .  О роли древних рукописных 
и старопечатных книг в складывании си
стемы авторитетов старообрядчества 11 
Научные библиотеки Сибири и Дальнего 
Востока: Сб. науч. тр. Новосибирск, 1 978.  
Вып. 14;  П о ч и н е к а я  И. В . ,  Р я 
ж е в А. С.  Библиотеки Иргизских старо
обрядческих монастырей (по материалам 
описи 1 828 г.) 11 Книга в культуре Урала 
XVI-XIX вв. Екатеринбург, 1 99 1 ;  Руко
писные собрания Государственной биб
лиотеки СССР им. В .  И. Ленина: Указа
тель. М . ,  1 986.  Т. 1 .  Вып. 2; Ю х и м е н 
к о Е. М.  Находка знаменитой Выгонекой 
библиотеки // Вести. Рос. гуманит. науч. 
фонда. 1 997. N.! 4; О н а ж е. Рукописио
книжное собрание Выго-Лексинского об
щежительства 11 Труды 1 Отдел древне-

� 998 �· 

рус. лит. РАН. Ин-т рус. языка. СП б. ,  2002. 
т. 52. 

Е. М. Юхименко 

СТАРОПЕЧАТНАЯ КНЙГА, кни
га, выпущенная в данной стране в те
чение определённого вр. после рас
пространения в ней книгопечатания 
(напр. ,  в России в течение 1 6- 1 7 вв.) .  

Книги, изданные в 15  в . ,  наз. инку
набулами, книги 1 -й пол. 1 6  в. - па
леотипами. 

Е. Л. Немировекий 

СТАРЦЕВ Иван И ванович 
[ 3 ( 1 5 ) . 1 0 . 1 896 ,  Керщск, ныне Ва
динск Пензенской обл. ,  - 1967, Мос
ква] , библиограф, педагог. Окончил 
гимназию (Пенза) , учился на филол. 
фак. Моек. гос. ун-та. Работал в Кни
гоцентре, <<Молодой гвардию> ,  Союз
книге. Преподавал в книготорг. тех
никуме и Ин-те повышения квали
фикации книгоиздат. работников 
(Москва). Вошёл в историю библиогра
фии как создатель фундам. библиогр. 
сводов сов. дет. и юнош. лит. , а также 
литературоведч. публ. 1 9 1 8-60-х гг. 
Разработал методику сост. библиогр. 
указ. ,  посвящ. дет. лит. Создал биб
лиогр. базу для науч. исслед. в обл. дет. 
лит. , библиографии, чтения детей.  
Библиографировал также переводы 
на рус. яз. произв. худож. лит. наро
дов СССР, муз. лит. 

Соч. : Детская литература ( 1 9 1 8- 1 966). 
М., 1 933- 1970. Т. 1 - 1 1 ;  Художественная 
литература народов СССР в переводах на 
русский язык: Библиография. М. ,  1 957-
1 964. Т. 1 -2; Вопросы детской литерату
ры и детского чтения ( 1 9 1 8 - 1 965) .  М . ,  
1 962- 1967. Вып. 1-2;  Советская литера
тура о музыке, 1 9 1 8 - 1 947. М . ,  1 963.  

Лит.: Б р а  н д и с Е. Капитальные тру
ды библиографа // Детская лит. 1 97 2 .  
N� 6; И. И. Старцев ( 1 896- 1 967) // Кн. тор
говля. 1 968 .  N2 2; Р а з г о н  Л. Э. Иван 
Иванович Старцев ( 1 896- 1 967) // Сов. 
библиоrр. 1 979. N� 3. 

Г. А. Беседина 

СТАСОВ Владимир Васильевич 
[2( 14) . 1 . 1 824, Петербург, - 1 0(23). 10 .  

1 906, там же] , муз. и худож. критик, 
историк иск-ва, публицист, б-рь, поч. 
акад. Рос. АН ( 1 900) . Окончил учили
ще правоведения ( 1 843) .  Свободно 



владел шестью яз. Служил в разл. тое. 

департаментах. Ок. 1 850 помогал со

труднику Имп. Публ. б-ки востокове

ду Ф. Н. Попову в описании книг. 

В 1 85 1 -54 путешествовал за грани

цей, где работал в крупнейших б-ках 

и архивах. Был б-рем в имении про

мьшшенника и мецената А. Н. Деми

дова в Сан-Донато близ Флоренции.  

С.  публиковался более чем в 50 рус. и 

иностр. период. изданиях. Автор ра

бот о музыке, живописи, скульптуре, 

рус. композиторах и худо:жниках, ста

тей по вопросам археологии, истории, 

филологии, фольклористики, этног

рафии, а также связанных с его библ.  

деятельностью. В кон. 1 855  принял 

предложение В. И. Собольщикова со

ставить в Публ . б-ке сист. каталог 

«Россики». Работа бьmа завершена в 

1 857.  Предложенную С. схему катало

га одобрила �. наук. С. принимал 

также участие в комплектовании 

фонда отделения изящных иск-в, ус

траивал выставки. 

В кон. 1 856 дир. Имп. Публ. б-ки 

М.  А. Корф предложил С. место свое

го помощника в комиссии, собирав

шей мат-лы о жизни и царствовании 

Н иколая 1 ,  за вр.  работы в к-рой 

С. написал ряд ист. тр. В 1 863 опреде

лён в собственную его имп. велич. 

Канцелярию, однако продолжал без

возмездно работать в б-ке. 
Вместе с Собольщиковым органи

зовал выставку произв. рус. гравиро

вальной шк. По инициативе С. устра

ивались выставки древнерус. рукопи

сей с миниатюрам и ,  крюковых 

рукописей с 1 1  в. Составлял «Отчёты» 

Публ. б-ки ( 1 856-61 ,  1 872-73),  отчёт 

«Десятилетие Императорской Пуб

личной библиотеки ( 1 849-59)» .  В 

1 857 С. выдвинул и осуществил идею 

создания кол. гравиров. портретов 

Петра 1 ,  в нач. 1 862 был подготовлен 

её каталог (изд. в 1 903).  В 1 864 С. при

нял активное участие в полемике по 

поводу плана перевода Публ. б-ки в 

здание Инженерного замка, выступив 

против него. 

27 нояб. 1 872 С. был принят в штат 

Публ. б-ки рук. худож. отдела ,  где 

проработал 34 rода. При С. фонд от
дела стал одним из богатейших в 

мире. Добился получения оттисков 

СТЕЛЛАЖ 

ценных гравюр со старых досок, хра

нившихся в Акад. художеств и в Ген.  

штабе. При содействии С .  в Публ . 

б-ку поступили рукописи и архивы 

изв .  композиторов , художников , 

скульпторов. В 1 874 разобрал мноrо

тыс. кол. мелких муз. произв. Вёл ин

вентарный, алф. и сист. каталоги. Со

ставил «Записку об изменении неко

торых правил относительно ведения 

систематического каталога» , предло

жив единообразную форму карточек 

для всех каталотов и упрощение биб

лиогр. описания. Заботился о просвет. 

роли выставок и экскурсий. В 1 876 

обосновал орг. двух чит. залов: для 

«научных и серьёзных занятий» и для 

«учащейся молодёжи и читающей 

публики» вместо одного, что было 

осуществлено в сов. вр. 

С. участвовал и в комплектовании 

др. отдещший б-ки ,  собирал мат-лы 

о декабристах и рев. движении 1 880-

1 900, произв. «вольной русской печа

ти» .  Был против исчерпывающего 

комплектования. 

В 1 897 С. представил в строит. ко

миссию, в к-рой он состоял, проект 

новото здания, выполненный по ero 

идее архит. И. П. Ропетом, но не по

лучил одобрения из-за несоответ

ствия классич. стилю старото здания. 

В 1 905 С. составил иллюстр. путево

дитель по Публ. б-ке (не опубл.) .  

В память о заслугах С. в Публ. б-ке 

установлен ero бюст работы М. М. Ан

токольского. 
Соч. :  Новые приобретения Имп. Пуб

личной библиотеки по Отделению изящ
НЪIХ искусств 11 Санкт-Петерб. ведомости. 
1 859, 5 июня; Сочинения. СП б.,  1 894- 1906. 
Т. 1-4; Галерея Петра Великою в Имп. Пуб
личной библиотеке / Предисл. В. В. Стасова. 
СП б . ,  1 903 .  Ч. 1 :  Аннот. каталог. 

Лит.: Б а б и н ц е в С.  М.  В.  В. Ста
сов - библиотекарь Публичной библио
теки // Библиотекарь. 1 950. NQ 1 1 ; Б а р 
х а т о в  а Е .  В .  В .  В .  Стасов // Сов. биб
лиотековедение .  1 984. NQ 6� Владимир 
Васильевич Стасов: Материалы к биогра
фии: Описание рукописей. М. ,  1956; Вла
димир Васильевич Стасов, 1 824- 1 906: К 
125-летию со дня рохщения: Сб. ст. и воспо
минаний. М.;  Л. ,  1 949; Г о л у б е в а О. Д.  
В.  В .  Стасов. СПб. , 1 995;  К а р е н и н  В.  
Владимир Стасов: Очерк ero жизни и дея
тельности: В 2 ч. Л . ,  1 927; Л е б е д е в  А. К. 
Владимир Васильевич Стасов, 1 824- 1906. 
М.; Л . ,  1 944; М е б и л ь Б. И., М е с е -
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н я ш и н  И. А. Библиотечная деятель
ность В. В.  Стасова // Сов. библиоrр . 
1 952 .  Вып. 2; Незабвенному Владимиру 
Васильевичу Стасову: Сб. воспоминаний. 
СПб. ,  1 9 1 0; С а л и т а  Е. Г. ,  С у в о р о в а  
Е. И .  Стасов в Петербурге. Л. ,  1 97 1 ;  С т е 
ф а  н о в и ч В .  Н .  В .  В .  Стасов ( 1 824-
1 906) : Очерк библ. деятельности. М., 1 956; 
Ч и с т я к о в а  А. В. Работа В. В. Стасова с 
читателями отделения искусств Публичной 
библиотеки // Труды / ГПБ. 1 957.  Т. 3 ;  
Юбилей Владимира Васильевича Стасова 
2-го янв. 1 894. СП б . ,  1 894; S t u а r t  М. 
Vladimir Stasov апd the professioпalization of 
librarianship in Russia// Solaпus. 1 993. Vol. 7 .  

О. Д. Голубева 

cТE.JIJIAж, вид библ. оборудова

ния для размещения и хранения док. 

Представляет собой устройство, со

стоящее из открытых с одной или с 

обеих сторон полок или ящиков, зак

реплённых в нес к. ярусов на верти

кальных опорах (стойках) . 

В зависимости от кол- ва стоек 

С. может включать одну, две и более 

секций, может быть односторонним 

(вмещающим один ряд док.) и двусто

ронним (вмещающим два ряда) . Ранее 

размеры С. были унифицированы. 

Совр. С. чаще все то имеют модуль

ную конструкцию, предоставляющую 

возможность варьировать размеры са

мих стеллажей и полок по высоте , 

ширине, длине, а также изменять в за

висимости от формата док. расстояния 

между полками, что обеспечивает мак

симальное исполъз. площади для рас
становки док. Стойки, как правило, 
имеют перфорацию, что позволяет ус
танавливать полки на разном рассто
янии одну от другой,  менять их кол-во 
в .ка.ждой секции.  Полки мшуr уста
навливаться горизонтально или с на
клоном. Есть С. ,  сочетающие наклон
ные и горизонтальные полки, а также 

ПОЛКИ И ЯЩИКИ. 

Различают С. стационарные, пере

ставные и подвижные. У стационар

ных, в отличие от переставных, стой

ки встроены в книгохранилище. Пе

реставные С. могут сниматься с 

одного места и устанавливаться в др. 

Подвижные С. снабжены снизу вра

щающимися колёсами небольшого 

диаметра и перекатываются по рель

сам, вделанным в пол. С. могут быть 

выдвижными, т. е. выдвигаться в про-



ход, либо передвижными, т. е. сдви
гаться вплотную один к др. С . ,  обра
зуя проход в нужном месте . Пере
движные С. имеют либо ручной, либо 
электрич. привод.  Пульт упр. (при 
электрич. приводе) или штурвал руч
ного передвижения стеллажей распо
лагается на торцовой стороне С. 

Н. И. Хохмева 

СТЕлЬМАХ Валерия Дмитриевна 

(р. 12 . 3 . 1935 ,  Москва) , библиотеко

вед, социолог, заел. работник культу

ры РСФСР ( 1 975) .  Окончила Моек. 

гос. библ. ин-т ( 1 957).  С 1 965 работа

ет в ГБЛ, с нач. 70-х гг. в течение бо

лее чем 20 лет возглавляла сектор со

циологии книги, чтения и библ.  дела. 

Рук. и организатор крупнейших все

союз. и междунар. исслед. по социо
логии чтения 70-80-х гг. Теоретичес

ки обосновала социологию книги и 

чтения как новое науч. направление 

на стыке библ-ведения, социологии,  
психологии, книговедения и др. об
ществ. наук. 

В 90-е гг. вьщвинула как одну из ак

туальных проблему изучения проф. 

сознания библ. работников и ,  опира

ясь на исслед. стереотипов библ. иде

ологии, в немалой степени способ

ствовала их преодолению и формиро

ванию новых проф . ценностей и 

понятий. 

В 1985-9 1 бьша пред. «круглого 

стола» по исслед. чтения ИФЛА, в 

1 99 1 -93 - его секретарём. В 1 989-

93 - чл . Постоянного комитета сек

ции библ. теории и исслед. ИФЛА. 

С кон. 90-х - рук. неск. нац. и меж

дунар. исслед. проектов. 

Автор ок. 100 публ. в отеч. и заруб. 

прессе. 
Соч. :  Социология книги и чтения 11 

Б-ки СССР. 197 1 .  Вып. 50; Итоги и перс
пективы развития социологии и психоло
гии чтения // Сов. библиоrр. 1 973 .  N2 4;  
Библиотека в оценках и Представлениях 
современного читателя // Сов. библиоте
коведение. 1987.  N2 2; На каком фунда
менте строить? : Взгляд социолога на сте
реотипы библиотечной идеологии 11 Биб
лиотекарь. 1 990. N2 7; Библиотека - храм 
или мастерская? Мнения, представления, 
ожидания 11 Библиотека и чтение: про
блемы и исследования: Сб. науч. тр. СПб. , 
1995 ;  Трансформация мифа: (Чтение в 

СТЕЛЬМАХ 

России) 11 Читающая Россия: мифы и ре
альность. М . ,  1 997; Чтение в постсоветс
кой России // Библиотека и чтение в си
туации культурных изменений.  Волоrда, 
1998; Новый ракурс привычной деятельно
сти: (О культуре чтения в России) // Биб
лиотека. 2004. N2 1 .  

И. П. Осипова 

столпЯнекий Пётр Николае

вич [ 1 4 (26) . 5 . 1 87 2 ,  П етербург,  -

1 3 . 1 2. 1938,  Ленинrрад] , историк-кра

евед, библиограф. Учился в Петерб. 

технол. ин-те (исключён с 4-го курса 

за участие в студенч.  движении ) .  

В 1902-06 жил и работал в Оренбур

ге, занимаясь краеведч. исслед. В 1906 

за антиправит. выступление в редак

тировавшейся им газ. «Оренбургский 

листок» был привлечён к суду. С 1908 

жил в Петербурге, работал в музеях и 

вёл исслед. по истории города; со

трудничал с изд-вом <<Колос», Госиз

датом РСФСР. Сост. указ.: «Описание 

старинных книг публичной Самар

ской Александровской б-ки ( 1 745-

1 825)» ( 1 90 1 ) ,  «Опыт библиоrр. указа

теля книг по географии, изданных в 

России в царствование имп. Екатери

ны 11 ( 1 762-96)» ( 1 903) .  С. принадле

жат также ст. <<Мат-лы для истории 

книж. торговли в России» ( 1 9 1 1 ) ,  

« К  истории провинциальных публ. 

б-к в эпоху имп. Николая 1» ( 1 9 12) ,  

«История одного словаря>> ( 1 9 1 2) и др. 

Занимался изучением жизни и дея

тельности А. Ф. Смирдина. 
Соч.: Книга в старом Петербурге 11 Рус. 

проiШiое. 1923 .  N2 3; Упоминание о Пуш
кине и его произведениях в « Колоколе» 
Герцена 11 Пушкин и его современники. 
Л . ,  1927. Вып. 3 1 -32. 

М Д. Эльзон 

СТОЛЯРОВ Юрий Николаевич 

(р.  30. 10 . 1 9 3 8 ,  с .  Рай-Семёновское 

Серпуховского р-на Моек. обл.) ,  биб

лиотековед , д-р пед. наук ( 1 982) , 

проф. ( 1 983) ,  д. чл. МАИ, чл . Посто

янного комитета ИФЛА по библ. об

разовани ю  и подготовке кадров 

( 1 99 1 -95) , академик -секретарь отде

ления библ-ведения (с 1 993) ,  д. чл. 

Рос. акад. гуманитарных наук ( 1 995) ,  

заел . работник высш. шк. ( 1 99 7 ) .  

Окончил МГБИ ( 1 960) . Работал в Ка

лужской ОНБ им. В. [ Белинского -

� 1000 � 

методист, гл. библиограф, зав. метод. 
отделом. С 1966 - в МГИКе (ныне 
МГУКИ): аспирант, ассистент, пре
подаватель, доцент, проф. ,  зам. дека
на ( 1972-77) , проректор ( 1 978-87),  
с 1 984 - зав. кафедрой библ. фондов 
и каталогов (ныне док-тных ресурсов 
и документац . обеспечения упр . ) .  

Внёс существ. вклад в развитие библ. 

образования и подготовку специали

стов в обл. библ-ведения и библиогр
ведения. Разработал курсы <<Библио
течный фонд» , «Документология» ,  
<<Документный ресурс» и программ

но-метод . документацию по ним,  

программы канд. минимума по спе

циальности <<Библиотековедение , 

библиографоведение и книговеде

ние». Обосновал функционально-си

стемный подход к б-ке ,  в соотв. с 

к-рым она представляет собой цело

стное документно-коммуникац. об

разование, включающее библ. фонд, 

контингент абонентов, персонал, ма

териально-техн. базу как осн. элемен
ты. С. - автор или сост. ок. 400 тр. по 

проблемам общего библ-ведения , 

библ. фондоведения, подготовки кад

ров, истории библ. дела, о деятелях 

библ. науки и критики, а также ин

формологии,  культурологии,  доку

ментологии, библиогр-ведения, кни

говедения. Ок. 20 работ опубл. за ру

бежом. 

С. - чл . редколлегий (ред. советов) 

проф. период. изданий «Библиотека», 

<<Библиотековедение» , «Научные и 

технические библиотеки» , <<Книга. 

Исслед. и материалы».  Инициатор 

функционирования секции библ-ве

дения в рамках всесоюз. и междунар. 

книговедч. конф. и рук. этой секции. 

Чл. экспертного совета ВАК (с 1 990) . 

Пред. (МГУКИ, с 1 980-х) и чл. (РГБ, 

с 200 1 )  советов по защите дис. на со

искание уч. степ. д-ра наук по специ

альности 052503  « Библиотековед , 

библиографовед и книговед». 

Чл. уч. советов ГБЛ (РГБ) , ГПНТБ 

и др. 
Соч.: Библиотека: структурно-функци

ональный подход. М . ,  1 98 1 ;  Критерий 
оценки библиотечного обслуживания: 
Учеб. пособие. М. ,  1 982; Ю. В. Григорьев 
( 1 899- 1 973 ) .  М . ,  1 989 ;  Библиотечный 
фонд: Учеб. для студентов библ. фак. ин
тов культуры, ун-тов и пед. вузов. М., 199 1 ;  



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРО ВАНИЕ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ 

Сущность информации. М., 2000; Библио
тековедение: Избранное, 1 960-2000 rг. 
М., 200 1 ;  Докумеюный ресурс: Учеб. по
собие. М., 200 1 ;  Как сохранитьбиблиотеч
ный фонд: Секреты старого книгохрани
теля. 2-е изд. М., 200 1 ;  Сто лет библиотеч
ного фондоведения // Науч. и техн. б-ки. 
2001 .  N2 6; Библиотека - двухконтурная си
стема: (Сущностная модель б-ки) 11 Науч. 
и техн. б-ки. 2002. N2 1 1 ;  Закон докумею
ного оснащения социальных коммуника
ций // Библиотековедение. 2002. N2 6; До
кумент: и информация, и носитель// Науч. 
и техн. б-ки. 2003. N2 2; Классификация и 
типология библиотек // Школьная б-ка. 
2003 .  N2 4; Место библиотековедения в 
системе наук наконец-то установлено 11 
Науч. и техн. б-ки. 2003. N2 3; Сущност
ные функции библиотеки: Актуальность 
и значимость проблемы 11 Школьная 
б-ка. 2003. N2 3 ;  Библиотека 11 Большая 
рос. энциклопедия. 2005. Т. 3; Библиоте
коведение 11 Там же. 

Лит.: А р т и с е в и ч  В. А. Неутоми
мый учёный // Науч. и техн. б-ки. 1 998. 
N2 10 ;  Ез о в а  С. А. О портретебиблиотеч
ногоинтеллигента: (К 65-летию Ю. Н. Сто
лярова) 11 Науч. и техн. б-ки. 2003. N2 10;  
К о г о т к о в  Д .  Я . ,  Т е р ё ш и н  В .  И. 
Юрий Николаевич Столяров: (К 50-летию 
со дня роЖдения) 11 Науч. и техн. б-ки 
СССР. 1 988.  N2 ll; К у ш н а р е н к о  Н. Н., 
С о л я н и к А. А. Высокое призвание: 
К 60-летию со дня роЖдения и 30-летию 
творч. деятельности Ю. Н. Столярова // 
Там же. 1998 .  N2 10 ;  Лу к а ш о в  И. В .  
Идентификация научных школ в библиоте
коведении (на примере школы Ю. В. Григо
рьева - Ю. Н. Столярова) // Там же; Юрий 
Николаевич Столяров: Библиоrр. указ.: 
(К60-летию со дняроЖдения). М., 1998. 

Т. В. Надольекая 

СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ КАТА
л6r, см. Библиотечный каталог. 

СТРАТЕГЙЧЕСКОЕПЛАНUРО
ВАНИЕв б и б л и о т е ч н о м  д е л е, 

метод планирования, заключающий

ел в установлении целей б-ки, опре

делении необходимых для их дости

жения ресурсов и выборе наиболее 

рациональных путей использ. этих ре

сурсов. Получил распространение в 

80-е rr. во мн. б-ках Зап. Европы, Аме

рики и Азии, региона Тихого океана. 

Процесс С. п. состоит из пяти оси. 

этапов: предварительный анализ со

стояния дел в б-ке и её внешней сре

ды; построение «дерева целей»; выбор 

стратегии их реализации; разработка 

политики осуществления этой страте

гии; распределение ресурсов. 

Для осуществления предварит. 

анализа состояния дел в б-ке и 

внешней среды необходимо наличие 

спец. информ. базы, содержащей 

сведения о ресурсах б-ки, её пользо

вателях, данных по оси. произв. 

процессам и т. д., а также о партнё

рах и конкурентах, руководящих 

органах, тенденциях изменения об

ществ. потребностей в док-тной ин

формации и её пр-ве и т. д. 

«Дерево целей» С. п. имеет иерар

хическую структуру: стратегич. цель 

определяется исходя из социального 

назначения б-ки, и конкретизирует

ся в специф. задачах след. образом: 

Социальное назначение б-ки 

� 
Стратегич. цель плана 

ф 
Стратегич. задачи,путём 

решения к-рых достигается 

стратегич. цель 

Число уровней <<дерева целей» за

висит от сложности стратегич. цели. 
Каждая специф. задача может делить
ся на неск. подзадач. Построение «де
рева» считается завершённым, когда 
задачи его нижнего уровня не нужно 
или невозможно членить дальше. 
Наибольшую трудность представляет 
определение сущности компонентов 
«дерева целей». Каждый из них дол

жен предстамять собой конкретный 
результат, а не то или иное мероприя
тие, как это обычно имеет место при 
традиционном планировании. 

Социальное назначение б-ки
понятие концептуальное, имеющее 
исходное значение для С. п., в процес
с е к-рого оно конкретизируется в 
стратегич. целях. Эти цели зависят от 
изменения условий деятельности 
б-ки и потому могут подвергаться 
корректировке и уточнению в ходе ре

ализации С. п. В отличие от назначе

ния и целей стратегич. задачи имеют 

конкретный характер и должны под
даваться измерению. Важнейшая 
часть С. п. -выбор стратегии, т. е. пу-
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тей и средств, к-рыми должны быть 

достигнуты цели и решены задачи. 

Стратегия действует в течение наме

ченного периода и касается как б-ки 

в целом, так и оси. направлений её де

ятельности. Поскольку любая цель 

может быть достигнута разл. путями, 

разработка стратегии должна заклю

чаться в выборе возможных альтерна

тивных вариантов действий. Выбран

ный вариант должен быть обеспечен 

ресурсами и опираться на реальный 

расчёт времени. За выбором стратегии 

следует разработка политики её реали

зации, т. е. методов, процедур и пра

вил для отдельных функций и произв. 

процессов. Политика формулируется 

в таких док., как «Профиль комплек

тования фондов», «Путь книги в про

цессе обработки>> и т. д. М н. из подоб

ных док. существуют в б-ке долгие 

годы и требуют лишь корректировки, 

др. необходимо разрабатывать зано

во. Далее идёт процесс распределения 

ресурсов-организационно наиболее 
трудная часть С. п., т. к. здесь затра
гиваются интересы ми. подразделе
ний б-ки. 

С. п. связано с соблюдением ряда 
специф. условий. Учитывая, что оно 
начинается с установления целей 
б-ки, к-рые фактически определяют 
её судьбу на планируемый период, 
С. п. должен руководить дир. Взаимо
зависимость частей плана требует чёт
кого графика его разработки и сист. 
контроля за его исполнением, опера
тивной корректировки в случае необ
ходимости. Большое значение имеет 
психолог. фактор- создание в кол
лективе б-ки настроения заинтересо
ванности в успехе. 

Обяз. условие С. п. - наличие до
статочно полной, надёжной и своевр. 
обновляемой информ. базы, включа
ющей сведения о внутреннем состоя
нии дел в б-ке, её внешней среде, но
вых тенденциях и потребностях 
пользователей, общем ходе развития 
библ. дела, изменениях в упр. им на 
гос. уровне и т. д. С. п. требует суще
ственной перестройки всей системы 
упр. на принцилах библ. маркетинга, 
к-рые утверждают приоритет потреб
ностей пользователей над библ. тех
нологией. 



См. также: Маркетинг библиотеч
ный, Планирование работы библиоте
ки, Управление библиотекой. 

Лит.: С у с л о в а  И. М. Основы биб
лиотечного менеджмента. М., 2000; О н а 
ж е . Стратегическое управление библио
течной деятельностью. М., 1998; Т ю  л и -
н а Н. И. Стратегическое rurанирование как 
метод управления библиотекой 11 Библио
тековедение. 1994. N2 1(6); Ni ggs D. Е. 
Strategic p1anning for library managers // 
Pho enix, 1984. 

Н. И. Т!олина 

СТРАХОВОЙ ФОНД, 1) наиболее 

ценная и подлежащая постоянному, 

особенно бережному хранению часть 

фонда, формируемая в крупных 

б-ках; 2) фоНд микро- и электрон. ко

пий наиболее ценной части библ. 

фоНда, создаваемый гос-во м в целях 

сохранения интеллектуального и 

культурного достояния страны на слу

чай крупных природных или антропо

генных катастроф. 

Создание С. ф. в б-ках- наиболее 

распространённая практика в отеч. и 

заруб. библ. деле. Как и формирова

ние регион. С. ф., оно требует преодо

ления неизбежного в таких случаях 

дублирования, налаживания коорди

нации в работе. С. ф. в б-ке иногда 

именуют запасным или резервным 

фоНдом (в БАН- «бронированным 

фоНдОМ>>), т. к. он не используется для 
выдачи читателям, а лишь-для заме

ны повреждённых док. в действующих 

фоНдах. С. ф. во втором значении со

здаётся в соотв. с пост. Прав-ва РФ от 

1 8 . 1 . 95 NQ 65 как самостоятельное, 

принципиально новое учреждение. 

В отличие от фоНда обычной б-ки он 

формируется из микрокопий и копий 

CD-ROM, составляя часть рос. стра

хового фонда док-тации. Оптималь

ное расположение С. ф. -вне круп

ных пром. и культурных центров в 

надёжном, построенном по спец. 

проекту бункере. 

В первую очередь в С. ф. целесооб

разно включить книжные памятники, 
затем осн. фоНд науч.-техн. лит., отра

жающей интеллектуальные достиже

ния отеч. и мировой цивилизации. 

Создание С. ф. предусмотрено 

Нац. программой сохранения библ. 

фоНдов РФ (раздел 4), утв. приказом 

СТРАХОВОЙ ФОНД 

М-ва культуры России NQ 540 от 

1 3 .9.2000. Программа включает след. 

осн. задачи: создание нормативных и 

метод. док. по орг. Единого страхово

го библ. фонда РФ; разработку кон

цепции перевода док. на микро- и 

цифровые носители; создание и веде

ние рос. регистра страховых копий, а 

также его интеграцию в европ. регистр 

страховых микроформ (EROMM); ко

ординацию деятельности рос. б-к по 

обеспечению сохранности фондов, ус

транение параллелизма и неоправ

данных финансовых затрат в сфере 

копирования мат-лов. 
Лит.: К и с л о в е к а я  Г. А. Создание 

страхового фонда документов и сохране
ние информации. Подпрограмма «Наци
ональной программы сохранения библио
течных фондов Российской Федерации» 11 
Информационный бюллетень РБА. 2002. 
N2 2; М а л е в и ч Е. Н. Один из подходов 
к формированию страховой части библио
течного фонда страны 11 Формирование и 
использование библиотечных фондов: Сб. 
науч. тр. М., 1996; О н ж е. Формирова
ние страховой части библиотечного фон
да страны 11 Румянцевекие чтения (25-
27 апр. 1995 г.).  М., 1998. Ч. 1; Нацио
нальная программа сохранения библио
течных фондов Российской Федерации. 
м., 2000. 

Е. Н. МШ!евич 

СТРИГАнов Василий Михайло

вич (20.7 . 1 920, с. Ижморское Кеме

ровской обл., - 14 . 1 . 1 985 ,  Москва), 

зам. министра культуры РСФСР в 

1 958-85. Инициировал и возглавил 

все характерные для 50-80-х rr. науч.

opr. и упр. акции в обл. библ. дела: изу

чение актуальных проблем библ-ве

дения, библиографии и истории кни

ги, объединение науч. сил, разработку 

и осуществление пятилетних коорди

нац. планов НИР и перспективных 

планов развития библ. дела в России, 

проведение всерос. ежегод. конкурсов 

науч. работ, соревнование регионов 

России за лучшую постановку библ. 

обслуживания населения. При под

держке С. на оси. впервые утв. в 1 965 
М-вом культуры РСФСР Устава 

респ., краевых, обл. б-к началось их 

преобразование в крупные универс. 

учреждения, информ.-библиогр. и 

науч.-метод. регион. центры: регла

ментировались их права, укреплялись 
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штаты, материально-техн. и фин. 

обеспечение, была внедрена действу
ющая поныне структура. Знач. вклад 

С. в разработку нормативных док. по 

упорядочению и централизации мас

совых б-к, стабилизации кадров, со

вершенствованию комплектования и 

использ. фоНдов, обслуживания де

тей, юношества, учителей, жителей 

села. С. теоретически обосновал мес

то и роль массовой б-ки в общегос. 

системе науч.-техн. информации, б. 

25 лет возглавлял разработку ББК. 

Принимал участие в работе проблем

ных комиссий, уч. советов крупней

ших б-к, разл. библ. форумов; был чл. 

редколлегий журн. <<Библиотекарь>> и 

др. изданий. 
Соч.:  О работе над единой схемой клас

сификации для крупных универсальных 
библиотек// Библиотекарь. 1962. N2 6; 
Культура и земледелец // Коммунист. 
1964. N2 9; В совместной работе - залог 
успеха// Библиотекарь. 1967. N2 2 (в со
авт.); Универсальные массовые библиоте
ки и научно-техническая информация // 
Там же. 1973. N2 8; Предстоит ещё многое 
сделать: (Централизация библиотек: опыт, 
проблемы, перспективы) /1 Там же. 1981. 
N2 1. 

Лит.:  Б а ч а л  д и н Б. Н .  Вклад 
В. М. Стриганова в библиотечное дело // 
Сов. библиотековедение. 1986. N2 2; Васи
лий Михайлович Стриганов 11 Сов. Рос
сия. 1985, 16 янв. 

Б. Н. БачШ!дин 

СТР ОЕВ Павел М ихайлович 

[27.7(7.8) . 1 796, Москва,- 5(17) . 1 . 1 876, 
там же], археограф, книговед, биб

лиограф, библиотековед, историк, 

чл.-кор. Петерб. АН ( 1 826) , адъюнкт 

по Отделению рус. яз. и словесности 

( 1 84 1 ) ,  экстраординарный академик 

( 1 849). Активный чл. Румянцевекого 

кружка. Сост. описания рукописей и 

старопеч. книг ряда частных б-к. По 

мысли С., они должны были послу

жить основой для подробного катало

га книг кирилловской печати. Осуще

ствить эту идею он не успел. С. - ав

тор <<Библиологического словаря и 

черновых к нему материалов>> (изд. 

посмертно в 1 882),  содержащего све

дения о древнерус. книжниках, мн. 

собр. рукописей и старопеч. книг. 

Изобрёл <<простой и удобный спо

соб располагать библиотеки большо-



го объёма» ( 1 827) , т. е. крепостную 
расстановку. Разделил каталожный и 
полочный шкафы, в результате чего 
структура каталога перестала быть 
жёстко связанной со структурой фон
да, что бьшо качественно новым в 
мировой каталогизац. практике. Вве
дением отсьшок и др. способами знач. 
расширил поисковые возможности 
каталога. 

Обследовал ок. 2000 б-к и архивов 
в 14 губ . ,  где было собрано ок. 3 тыс. 
актов 14- 1 8  вв. и мн. др. источников. 

Соч.: Ключ (указ.) к «Истории Государ
ства Российского» Н. М. Карамзина: В 2 т. 

М . ,  1 836;  Описание старопечатных книг 
славянских, служащее дополнением к 
описаниям библиотек rрафа Ф. А. Толсто
го и купца И. Н. Царского. М . ,  1 84 1 .  

Лит.: Б а р с у к о в  Н. П. Жизнь и тру
ды П. М. Строева. СПб. , 1 878 ;  Г р и r о 
Р ь е в Ю. В. История русского библиоте
коведения ( 1 700- 1 860) 11 Столяров Ю. Н. 
Ю. В. Григорьев ( 1 899- 1 973) .  М.,  1989; 
Не м и р о в е к и й  Е. Л. Очерки истори
ографии русского книгопечатания 11 Кни
га: Исслед. и материалы. 1963. Сб. 8 .  

Ю. Н. Столяров 

СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ, 
организационная форма, создаваемая 
для упр. б-кой, отличающаяся срав
нительно устойчивыми связями (го
ризонтальными и вертикальными) 
между её элементами (подразделени
ями) и отражающая их логическое со
отношение. В соотв. со С.  б. осущест
вляются движение информации и 
принятие управленческих решений; 
распределяются задачи и функции 
упр. ,  а также права и ответственность 
за их исполнение. Структура соответ
ствует задачам б-ки, отражает функ
циональное разделение библ. труда, 
объём полномочий сотрудников уп
равленческого аппарата. Как прави
ло, С. б.  составляют отделы, отделе
ния, сектора, группы. 

В отеч. библ-ведении структурные 
вопросы разрабатывались В. И. Со
больщиковым, И. М. Фрумипым, но в 
целом они изучены мало. В сов. пе
риод отеч. б-ки имели типовые струк
туры, разработанные всесоюз. метод. 
центрами ,  оси.  на иерархичности 
упр . На каждом уровне иерархии 
функции упр.  дробятся на подфунк
ции, задачи - на подзадачи, процес-

СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ 

сы распределяются на операции. Вер
хний уровень упр . выполняет оси. 
функции общего рук. совм. деятель
ностью: ответственность за конечные 
результаты, аналит. задачи, целепола
гание, стратегич. планирование, про
гнозирование, координацию, опера
тивное регулирование, контроль, ус
тановление коммуникативных связей 
в б-ке и с внешним окружением, мо
тивирование поведения сотрудников. 
Иерархическое строение способству
ет преодолению сложностей функци
онирования социальных систем, од
нако специалисты по менеджменту 
всё чаще говорят о кризисе бюрокра
тич. структур, к-рым свойственны не
согласованность личных, коллектив
ных, обществ. интересов, отставание 
от совр. требований, «размытость» от
ветственности, нарушение коммуни
каций,  коллективная динамика вме
сто инновационных преобразований. 

Разновидностью структуры иерар
хического типа является дивизио
пальная (от англ.  division - отделе
ние) , реализованная в централиз. 
библ . системах во 2-й пол .  70-х гг. 
Необходимость новых подходов к 
орг. упр. бьша вызвана проблемной 
ситуацией рассогласования чит. по
требностей и форм библ. обслужива
ния. Объединение библ . -библиогр. 
ресурсов в ЦБС, их структуризация 
по регион. принцилу предусматрива
ли самостоятельность филиалов в 
осуществлении оперативной де я
тельности, что должно бьшо обеспе
чить б.  гибкую связь б-ки с потреб
ностями населения. Центр. б-ка на
делялась административным правом 
планирования, контроля, opr. и ко
ординации всей деятельности систе
мы. Это привело к укреплению вер
тикали упр. ,  но сохранение линейно
функционального упр. в филиалах 
замедляло принятие решений. Сис
тема упр . ЦБС нацеливала прежде 
всего на выполнение текущих и 
оперативных планов и задач. Перс
пектинные цели, как правило, ото
двигались на второй план. В процес
се централизации были нарушены 
такие управленческие законы, как 
соблюдение масштаба управляемос
ти, формирование системы информ.-

<В!( tооз � 

коммуникац. взаимодействия, созда
ние баланса между ресурсным обес
печением и объёмом управленческих 
функций. В нач. 2 1  в. вопросы струк
турной opr. ЦБС становятся чрезвы
чайно актуальными, т. к .  ЦБС по
прежнему является оси. формой орг. 
библ .  сети . Структура ЦБС должна 
быть достаточно гибкой, т. е. исполь
зовать достоинства централизации 
(принятие оптимальных решений в 
критич. момент) и децентрализации 
(высокая способность к адаптации) , 
чередуя приоритеты при одновр. ис
польз. обоих opr. принцилов в зави
симости от ситуации .  

В связи с быстрыми изменениями 
внешних условий , стремительным 
развитием технологии существенна 
проблема ограниченности бюрокра
тич. структур (затруднённая реакция 
на новое ) .  Для её преодоления 
используют адаптивные структуры, к 
к-рым относятся проектные, матрич
ные , программно-целевые , бригад
ные формы opr. упр. 

Проектная структура формируется 
для разработки проектов, под к-рыми 
понимаются любые процессы целе
направленных изменений, напр. ,  ре
конструкция б-ки, освоение новых 
направлений библ. деятельности или 
автоматизир . технологий, стр-во и 
т. п. Она обычно представляет собой 
команду высококвалифицир. сотруд
ников, созданную на вр. основе для 
решения сложной комплексной зада
чи в установленные сроки, с задан
ным уровнем кач-ва, в пределах сме
ты, поэтому обладает большой гибко
стью, но при наличии неск. целевых 
программ приводит к дроблению ре
сурсов, усложняет взаимодействие 
внутри б-ки. С целью облегчения ко
ординации используются матричные 
структуры. Как и проектные, они ос
нованы на включении в действующую 
структуру б-ки временных подразде
лений спец. назначения (рабочей, 
творческой гр. ,  комитета, комиссии), 
образуемых для исслед. или иннова
ционных разработок. При такой opr. 
рук. проекта взаимодействует с двумя 
гр. подчинённых: с постоянными чл. 

проектной гр. и с др. сотрудниками 
функцион. отделов, к-рые подчиня-



ются ему временно и по ограничен

ному кругу вопросов. При этом сохра

няется их подчинение непосредствен

ным рук. подразделений. Програм

мно-целевая структура применяется в 

оси. при проверке фонда, решении 

отдельных проблем метод. работы. 

Бригадная структура, получив

шая распространение в кон. 80-х rr., 

обеспечивает нацеленность на ре

зультаты работы, самостоятельность 

деятельности и её координацию по 

горизонтали, замену жёстких бю

рократич. связей более гибкими, что 

создаёт возможность эффективно 

осваивать новые направления библ. 

деятельности. 

Программно-целевые, проектные 

и матричные структуры особенно эф

фективны там, где наряду с новыми 

формами орг. внедряются и новые 

межличностные отношения, что по

вышает заинтересованность коллек

тива в достижении целей программ и 

проектов. Гибкие· оргструктуры ока

зываются недейственными, если без 

изменения остаются системы плани

рования, контроля, распределения 

ресурсов, не меняется стиль рук., не 

поддерживается стремление б-рей к 

саморазвитию. 

Преимушества и ограничения лю

бого типа opr. структур, как адаптив

ных, так и бюрократич., проявляют

ся в конкретной ситуации, поэтому 

целесообразно применять те и др. в 

разных соотношениях, особенно в 

крупных б-ках. 

Лит.: П е т р и к и н а  С. П. Организа
ционные структуры управления в библио
теке 11 Науч. и техн. б-ки. 1993. NQ 9; Ф р у 
м и н И .  М .  Организация работы советс
кой библиотеки: Учебник. М. ,  1969. 

Н. М. Суслова 

СТРУКТУРА БИБЛИОТЕЧНО
ГО ФОНДА, организационно-функ

циональное построение библиотечно_
го фонда в соотв. с орг. системы обслу

живания читателей, особенностями 

обработки, расстановки и хранения 

отдельных видов док. 

Развитие С. б. ф. исторически свя

зано с усложнением б-ки как ин

форм. системы и с дифференциаци

ей видов док. 

СТРУКТУРА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

Сложность С. б. ф. совр. б-ки за

висит от её масштаба и степени диф

ференциации обслуживания читате

лей. С. б. ф. формируется гл. обр. с 

учётом таких признаков, как функци

ональное и целевое назначение сово

купности док. в системе хранения 

библ. фонда и системе обслуживания 

читателей, особенности обработки и 

ИСПОЛЬЗ. разл. ВИДОВ ДОК. 

С. б. ф. по функциональному на

значению включает две категории 

подфондов: оси. фонд, содержащий 

наиболее полное собр. док., предназ

наченных для постоянного или дли

тельного хранения и использ.; под

собные фонды, включающие док. опе

ративного назначения, обновляемые 

по мере изменения чит. спроса. Оси. 

фонд, в свою очередь, может подраз

деляться на нес к. частей: центр. фонд 

(синоним- фонд оси. хранения), 

специализир. фонды, вьщеляемые по 

видам док. (фонотека, патентный 

фонд и т. д.), по содержанию док. (от

расл. специализир. фонды, фонды 

целевого назначения: науч. лит., 

справ.-библиогр. фонд, краеведч. и 

т. д.); по хранительекому статусу (арх. 

фонд, фонд редких и особо ценных 

изданий, ист. и мемориальные кол. и 

т. д.). 

В категории подсобных фондов 

выделяются: фонд абонемента, под

собные фонды чит. залов, рабочие или 

служебные фонды, формируемые для 
информ. и метод. обеспечения рабо

ты библ. персонала. 

См. также: Структурная модель 

библиотечного фонда. 
Ю. А. Гриханов 

СТРУКТУРА издАния, взаимо

связанные и взаимозависимые части, 

из к-рых состоит издание. Укрупнён

но это обычно две части: 1 )  произве

дение или произведения, ради к-рых 

издание гл. обр. и выпускается (в тек

стовом издании - это лит. произв.; 

в изобр.- произв. изобр. иск-ва; в 

нотном - нотные записи муз. про

изв.; в картогр. - карты); 2) вспом. 

тексты - т. н. аппарат издания. В 

нек-рых случаях к ним добавляется 

третья часть - приложения, эпигра

фы, посвящения (доп. текст). Гл. яв-
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ляется первая часть. Именно она оп

ределяет ценность издания. Вспом. и 

доп. тексты обогащают издание, по

вышают его ценность, особенно по 

сравнению с изданиями тех же про

изв. без развитого аппарата. 

У каждой из оси. частей издания 

своя структура. Так, лит. произв. мо

гут иметь рубрикацию текста (заго

ловки соподчинённой значимости), 

ил., табл., мат. и хим. формулы. При 

этом ил. дополняют, поясняют или 

док-тально подтверждают текст, т. е. 

обладают равной с текстом значимо

стью или подчинённой ему. В тексте, 

в свою очередь, различаются сокр., 

вьщеления, числа, цитаты, внутри

текстовые ссылки на элементы изда

ния. Особая структура текста у дра

матургич. произв.: в них различают

ся имена действующих лиц, реплики, 

ремарки внутренние и внешние (ре

жиссёрские). У стихотворных про

изв. выделяются стихи (строки) и 

строфы. 

Приложепия как вид доп. текста 

обычно структурно делятся на части, 

каждая со своими заголовками, часто 

нумерованными для удобства ссылок 

на них в оси. тексте. Отдельные при

ложеимя различаются тематически, а 

также по целевому назначению и ха

рактеру мат-лов: справ., документаль

ные, текстолог., библиогр., иллюстра

тивные. 

В сб. произв. структура оси. текста 

зависит от того, включают они про

изв. одного или мн. авторов, одного 

или мн. жанров, одной или мн. лите

ратур, одного или мн. периодов. 

А. Э. Мильчин 

СТРУКТУРНАЯ МОДЕлЬ БИБ
лиотЕчною ФОНДА , док., наме

чающий и определяющий внутрен

нюю opr. фонда, т. е. его тематику, це

левое, чит. назначение, степень 

полноты, распределение док. по 

структурным подразделениям б-ки, 

экземплярность, виды включаемых в 

библ. фонд док. и др. существенные 

для него параметры. В библ. обиходе 

более известна под наим. «профиль 

библиотечного фонда�, <<тематичес

кий план комплектования�, «темати

ко-типолог. план комплектования� и 



т. п. Относится к классу идеальных 
моделей .  Отражает профильную и 
смежно - профильную тематику. 
Представлена чаще всего в таблич
ной форме, информация зафиксиро
вана вербально и математически 
(кол-во экз . ) .  С.  м .  б.  ф. может быть 
в карточной, книж. , альбомной или 
электрон. форме. 

См. также: Структура библиотеч
ного фонда. 

Лит.: Как составить тематический IUiaн 
комiUiектования книжного фонда област
ной, краевой, республиканской библиоте
ки: (Консультация) 1 ГБЛ. М . ,  1 965;  С т о 
л я р  о в Ю. Н. Библиотечный фонд. М. ,  
199 1 ;  Тематико-типологическое модели
рование фондов централизованных биб
лиотечных систем: Сб. науч. тр. Л . ,  1983.  

Ю. Н. Столяров 

СУДАн, Р е с п у б л и к а  С у д а н, 
НАЦИОнАлЬНАЯ БИБЛИОТЕКА, 
функции НБ выполняет Центр. б-ка 
Ун-та (University of Кh artoum Central 
Library) в г. Хартум, оси. в 1 945. В этом 
качестве получает и хранит обяз. экз. 
печ. продукции, выходящей в стра
не. С 1 962 собирает кол. книг и др. 
видов док. о Судане и Африке, актив
но используемые учёными-страно
ведами. Фонд б-ки - 350 тыс.  тт.; 
4,2 тыс.  текущих период. изд . ;  6 тыс. 
дис . ;  1 3  тыс.  правит. док. ;  500 карт; 
500 микроформ. Ведутся работы по 
переводу наиболее ценных изд.  на 
CD-ROM. Б-ка является депозитари
ем публ. ООН, ЮНЕСКО и др. круп
ных междунар. орг. 

Центр.  б-ка ведёт сводный ката
лог, использует классификцию Блис
са. С 1 978 б-ки с . -х. , технол. ,  юрид. ,  
мед. фак. развивают свои собствен
ные фонды, составляют каталожные 
описания и изготавливают каталож
ные карточки, в т. ч. и для сводного 
каталога. 

Б-ке доступен Унив. компьютер
ный центр, в к-ром осуществляется 
перевод каталогов в машиначитае
мую форму, создаются файлы сер. из
даний, др. электрон. ресурсов. 

Лит. :  World Encyclopedia ofLibrary and 
Information Services. 3"' ed. Chicago, 1993; 
World Guide to Libraries. 19th ed. Miinchen, 
2005. 

Л. Н. Нагаева 

СУКИАСЯН 

СУДОВЬIЕ БИБЛИОТЕКИ, по
явились на судах рус .  флота с 1 859.  
Долгое пребывание в море побужда
ло командиров судов и офицеров об
заводиться б - ками,  покупая м н .  
и н  остр. книг н а  личные средства. Эти 
книги, будучи собственностью офи
церов, по возвращении их из загра
ничного плавания на судах не остав
лялись, и личному составу в о черед
ной рейс приходилось заботиться о 
создании новой б-ки. 

Вел. кн. Константин Николаевич 
( 1 827-92) , вступив в упр. морским 
ведомством,  поставил вопросы мор
ского образования на первое место. 
В связи с этим было дано распоря
жение при отправлении судна в пер
вый раз в иностр. воды отпускать на 
обзаведение рус. книгами 300 р.  се
ребром и затем ежегод. по 60 р.  на по
полнение б-к. На суда внутреннего 
плавания денег для б-к отпускалось 
меньше. Обыкновенно только вновь 
спущенное на воду такое судно по
лучало нек-рую сумму на б-ку, к-рую 
затем пополняли книгами из порто
вой казённой б-ки и купленными за 
счёт офицеров. Общим недостатком 
С. б. для офицеров было отсутствие 
системы пополнения и хранения 
книг. С 1 9 1 1 вновь спущенные суда 
снабжались казёнными однотипны
ми б-ками для обслуживания офице
ров по всем специальностям морско
го дела и лучшими соч. воен. -мор
ского и науч . -техн . содержания . 
Отпускались также средства на по
полнение б-к, к-рые могли допол
няться добровольными взносами 
офицеров. 

На орг. С .  б .  для нижних чинов 
стали обращать внимание, начиная с 
1 905 , но тогда средства, выделяемые 
на покупку книг не превышали 5 к. 
на нижний чин.  Русска-япоиекая 
война ( 1 904-05) и бунты морских 
команд в 1 906- 1 907 выдвинули воп
рос о судовых б-ках как средстве за
нять досуг матроса чтением хорошей 
книги . Часть ассигнований было 
предписано употреблять на приобре
тение рекомендованных книг, а так
же жури. ,  сб. и газ. для нижних чинов. 
Несколько позже средства на  
б-ки выросли с 5 до  20  к. на  чел. В по-
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мощь комплектованию фондов мат
росских б-к с 1 905 в Морском м-ве 
работал Комитет им. гр. С. А Стро
ганова по изданию соч. для этих б-к, 
располагавший знач. капиталом, на 
проценты от к-рого за 4 года суще
ствования Комитет объявил три кон
курса,  иремировал около 20 соч . 
Судьба С. б. для нижних чинов во 
многом зависела от инициативы от
дельных офицеров. 

После 1 9 1 7  С.  б. перестали делить
ся на офицерские и матросские. Они 
оказывали большую помощь в про
свещении моряков, в т. ч. полит. Ха
рактер поступающей на суда лит. был 
тесно связан со спец. заданиями ко
раблей. Особую роль сыграли С. б. в 
период Вел. Отеч. войны. Через них 
офицеры и матросы узнавали о сооб
щениях Совинформбюро, парт. -пра
вит. решениях, о подвигах сов. людей 
и героических страницах прошлого: 
Отеч. войне 1 8 1 2 ,  Первой мировой 
войне и др. 

Совр. С. б . ,  как правило, имеют 
неск. сотен книг, подобранных т. о . ,  
чтобы их можно бьmо использовать 
для военно-полит. учёбы, поддержа
ния здорового морально-психолог. 
состояния личного состава в воинс
ких коллективах, чтения в часы досу
га. С. б. выполняют большую воспи
тат. работу в условиях плаваний. 

Лит.: Библиотеки морского ведом
ства 11 Военная энциклопедия. СПб . ,  
1 9 1 1 .  Т .  4; Д о ц е н к о  В .  Д .  История мо
его собрания. СПб. ,  1998; Очерки по исто
рии морской библиотеки им. адм. М. П. Ла
зарева. Севастополь, 1997. 

Л. Г. Кива 

СУКИАСЯН Эдуард Рубенович 
(р. 22.6. 1 937, Тбилиси) , библ. деятель, 
библиотековед, педагог, заел. работ
ник культуры РСФСР ( 1 987). Окончил 
МГБИ ( 1 960) , аспирантуру МГИКа 
( 1 967). В 1 968 защитил канд. дис . ,  в 
к-рой определил принципы центра
лиз. систематизации и требования к 
ней.  Одновр. ( 1 966-68) работал в 
ГБЛ. С апр. 1 968 - в  Краснодарском 
ГИКе: преподаватель, доцент, зав. 
кафедрой библ-ведения и библио
графии.  С 1 974 - зав. отделом сист. 
и предм. каталогов, с июля 1 994 -



зам. дир. РГБ. С марта 1997 - гл. ред. 
Библиотечно-библиографичестсой 
классификации. В течение 30 лет пре
подаёт на Высш. библ. курсах РГБ; с 
1 998 - проф. кафедры библ-ведения 
и информатики АПРИКТ. Автор ок. 
500 опубл. работ, в т. ч .  ряда гос. стан
дартов, практ. и метод. пособий. Осн. 
тематика: классификация, каталоги
зация, стандартизация, терминоло
гия, библ. образование, библ. дело в 
заруб. странах, история библ. дела. 
Предложил типологию классифи
кац. систем, связанную с развитием 
методов типизации (ст. «Классифи
кации библиотечно-библиографи
ческие» в БСЭ, 1973), обосновал гра
ницы термнпосистемы каталогиза
ции и сост. толковый словарь совр. 
каталогизац. терминологии. Сост. и 
ред. ретроспект. библиоrр. пособий 
по классификации произв. печати и 
сист. каталогу. 

Чл. правления МБА ( 1989-95), чл. 

совета РБА ( 1 994-97) .  Один из орг. и 
чл. Постоянного комитета секции 
классификации и индексирования 
ИФЛА ( 1 979-88) .  С 1 989 - чл. Науч. 
консультативного совета МеЖдУНар. 
о-ва по орг. знаний (ИСКО), пред. 
Рос. секции ИСКО, чл. редколлегии 
журн. <<lntematioп al C1assification» (с 
1 993 - «Know1edge Organization» ) .  
Выступал с докл. н а  меЖдУНар. конф. 
и семинарах, читал циклы лекций в 
Болгарии, Никарагуа, Афганистане, 
США. 

Соч . :  Классификация произведений 
печати: БиблиоfР. указ. ,  1 9 1 7- 1965. М. ,  
1966 ;  Централизованная классификация 
по УДК: (Методика индексации и техни
ка использования) .  М. ,  1967; Системати
ческий каталог: Практ. пособие. М. ,  1990; 
Современная каталоmзационная термино
логия: Толковый словарь с метод. рекомен
дациями. М. ,  1 992; Библиотечные катало
m: Метод. материалы. М. ,  200 1 ;  Электрон
ные каталоm // Библиотека. 2003. N2 3 .  

Лит. :Л е о н о в  В. П. ,  С о к о л о в А В. 
Замечательный Сукиасян: (Опыт юбилей
ного диалога) // Науч. и техн. б-ки. 1 997. 
N2 6 ;  Эдуард Рубенович Сукиасян: Био
библиоfР. указ. Казань, 200 1 .  

И. К. Назмутдинов 

С УСЛОВА Ирина Марковна 
(р .  1 . 8 . 1 94 1 ,  Рязань), библиотековед, 
педагог, проф. 

CYCJIOBA 

После окончания МГБИ в 1962 ра
ботала в НТБ НИИ радио. С 1 969 по 
1 98 1  - в  науч. -исслед. отделе ГБЛ. 
Разрабатывала вопросы методологии 
упорядочения и стандартизации 
проф. терминологии. В 1 977 защити
ла канд. дис. «Терминологическая си
стема библиотековедения». 

С 198 1 - преподаватель, доцент 
кафедры библ-ведения МГУКИ, с 
1 992 - проф. Специалист в обл. упр. 
библ. деятельностью, созр;ала концеп
цию библ.  менеджмента, на осн .  
к-рой ведётся подготовка и перепод
готовка специалистов высш. квали
фикации. Автор б.  20 книг и св. 1 50 
статей по вопросам менеджмента и 
маркетинга, один из сост. терминолог. 
словаря «Библ. дело» ( 1 986) и др. 

Соч.: Методическая деятельность биб
лиотек: перспективные концепции.  М . ,  
1 995; Стратегическое управление библио
течной деятельностью. М. ,  1998; Менед
жер библиотеки: требования к профессии 
и личности. М . ,  2000; Основы библиотеч
ного менеджмента. М. ,  2000; Библиотека 
в системе некоммерческого маркетинга. 
м. , 2ОО 3 .  

Е. И. Ратпитсова 

СхЕМА КЛАССИФИкАцИИ, см. 
Классификационная система. 

СЪ ЕЗДЫ БИБЛИОТ ЕЧНЫЕ 
И БИБЛИОГРАФИчЕСКИЕ. Пер
вый Всерос. съезд по библ. делу состо
ялся в С-Петербурге 1 -7 июня 1 9 1 1 .  
Организатор - О-во библ-ведения. 
Участвовали 346 представителей науч. 
(акад.), публ. и нар. б-к, культ.-про
свет. о-в,  зем.  самоупр . ,  архивов, 
книж. изд-в, книж. торговли. Съезд 
имел целью обсуЖДение НуЖД и инте
ресов библ.  дела в России. Работали 
две секции: гос. ,  акад. и спец. б-к; об
ществ. и нар. б-к, а также подсекция 
дет. б-к. На пленарных заседаниях 
съезда обсуждено положение библ. 
дела и б-рей в России, рассмотрены 
вопросы применения в рус . б-ках 
меЖдУНар. десятичной классифика
ции, заслушаны докл. о Павленкове
тсих библиотеках, о деятельности за
руб. б-к. Секция гос. ,  акад. и спец. 
б-к рассмотрела меры по улучшению 
деятельности акад. б-к, вопросы упр. 
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б-ками, орг. фондов и каталогов, 
библиоrр. работы в науч. б-ках. Сек
ция обществ. и нар. б-к рассматри
вала правовое положение нар. б-к, 
обсудила вопросы комплектования 
публ. и нар .  б-к, подготовки библ.  
кадров для нар.  б - к, постановки 
библ. статистики и т. д. Подсекция 
дет. б-к занималась вопросами изда
ния лит. для детей и работы дет. б-к. 
В резолюциях съезда констатирова
лось хаотичное состояние библ.  дела 
в России и подчёркивалась необхо
димость его реформирования на ши
роких демокр. началах. Съезд при
знал осн. принцилами библ.  стр-ва 
общедоступность и бесплатность об
ществ. б-к, планомерность развития 
их сети, явочный порядок открытия 
б-к и суд. порядок их закрытия. Под
чёркивалось, что фонды обществ . 
б-к должны быть чужды к.-л .  полит., 
нац. и религ. тенденции, а работа в 
б-ках требует проф. подготовленных 
библ.  кадров. 

Первый Всерос. съезд библ. работ
ников Красной Армии и Боен.- Мор
ского Флота проходил в Москве 1 5-
24 окт. 1 920 .  Организатор - библ . 
отделение воен. секции Главполит
просвета РСФСР. Присутствовало 
1 04 представители армейских и флот
ских б-к.  Были подведены первые 
итоги библ. стр-ва в Красной Армии 
и на Флоте. Съезд обсудил формы и 
методы работы б-к с читателями, пси
холог. основы библ.  дела, вопросы 
подготовки библ. кадров, примене
нии в б-ках междунар. десятичной 
классификации, формирования фон
дов воен. б-к и оснащения их библ. 
техникой. 

Первый библ. съезд РСФСР состо
ялся в Москве 1 -7 июля 1924. Орга
низатор - библ. отдел Главполит
просвета РСФСР. Участвовали 806 
представителей б-к  РСФСР и др . 
союз. респ. С докл. «Ленинизм и библ. 
работа» выступил Л. Д. Троцкий. Док
лад о библ. работе в деревне сделала 
Н. К. Крупская. Троцкий подчеркнул, 
что в СССР б-ки должны быть «шко
лой коммунизма», вести культ. -по
лит. ,  воспитат. и просвет. работу в 
массах, выступать в кач -ве посредни
ков между писателями, издателями и 



СЪЕЗДЫ БИБЛИОТЕЧНЫЕ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 

читателями. Были обсуждены итоги и 
перспективы развития библ. дела в 
РСФСР, рассмотрены вопросы дея
тельности рабочих (проф. )  и пере
движных б-к, массовой пропаганды 
книг и б-к, подбора библ. кадров. Ра
ботали 5 секций.  Орг. секция обсуди
ла материальное положение библ. ра
ботников, выработала нормативы 
штатов. Техн. секция обсудила вопро
сы библ.  работы, касающиеся науч. 
орг. труда, библ. статистики и мини
мума библ. техники. Секция науч. 
б-к рассмотрела аспекты взаимодей
ствия с массовыми б-ками, управлен
ческие вопросы, комплектование 
фондов иностр . лит . ,  подготовку 
библ. кадров для науч б-к. Боен. сек
ция обсудила состояние и перспекти
вы библ.  работы в Красной Армии, 
роль б-к в системе полит.-просвет. 
деятельности, в орг. самообразования 
читателей, типологию воен. б-к и др. 

Первый Всерос. библиогр. съезд в 
Москве (2-8 дек. 1 924) организова
ло Русское библиографическое обще
ство (РБО) при Московском универ
ситете. Участвовали 1 90 предста
вителей б-к и библиогр. учреждений 
РСФСР и др. союз. респ. На пленар
ных заседаниях бьша заслушана ин
формация о деятельности центр. биб
лиогр. орг. :  Рус. библиогр. о-ва, Рус
ского библиологического общества 
(РБО), Рос. центр. книж. палаты, Ин
ститута книги, документа и письма 
АН СССР, обсуждены вопросы коор
динации их науч. -библиогр. деятель
ности. Рассмотрены проблемы клас
сификации и каталогизации произв. 
печати, их стат. учёта и библиогр. ре
гистрации, преподавания библиогра
фии в высш. шк. и др. Работали 5 сек
ций. Секция теории библиографии 
обсудила проблемы построения биб
лиогр. науки и классификации, биб
лиологии (книговедения); секция ис
тории книги сосредоточила внимание 
на библиографировании инкунабул; 
секция местной библиографии рас
смотрела вопросы краеведч. библио
графии и достижения провинции в 

этой обл . ;  издат. секция занималась 
вопросами реформы науч. изд-ва в 
РСФСР; секция практ. библиогра
фии - проблемами взаимосвязей те
орет. и практ. библиографии. 

Второй Всерос . библиогр . съезд 
работал в Москве 25 нояб. - 1 дек. 
1 92 6 .  Организатор - Гос .  центр . 
книж. палата РСФСР. Присутствова
ли 188 представителей б-к и библиогр. 
учреждений РСФСР и др. союз. респ. 
На заседаниях были рассмотрены 
проблемы теории и методологии биб
лиографии, задачи гос. и рек. библио
графии, пропаганды библиогр. гра
мотности, классификации произв. 
печати, создания в РСФСР Центра 
документации .  Работали 7 секций. 
Секция каталографин обсудила про
блемы применения предм. принципа 
в библ. каталогах; секция библиогр. 
практики и каталографин рассмотре
ла вопросы методики библиографи
рования и аннотирования произв . 
печати, сост. библиогр. указ., описа
ния книг под коллективным автором; 
секция краеведч. библиографии опре
делила роль б-к в opr. краеведч. биб
лиографии, рассмотрела вопрос о ме
стной печати как объекте библиогра
фирования, о применении в краеведч. 
библиографии десятичной классифи
кации;  секция библиографии лит. 
нац. меньшинств обсудила вопросы 
библиографирования нац. лит. и её 
регистрации в «Книжной летописи>>; 
на вое н. секции были заслушаны док
лады о задачах воен. библиографии и 
библиогр. деятельности воен. б-к, об 
изучении читателя и рек. библиогра
фии, о классификации лит. по воен. 
делу и др. ;  секция с .-х. б-к рассмот
рела библиогр. деятельность с. -х. б-к 
России и Украины, вопросы анноти
рования и рецензирования лит. по 
сел. х-ву; секция статистики печати 
посвятила своё заседание вопросам 
книж. статистики. 

В Харькове 1 -6 июня 1 926 состо
ялся первый Всеукраинский съезд 
библ . работников. Организатор -
клубно-библ. отдел Упр. политпрос-
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ветработы Наркомата образования 
УССР. Присутствовали 200 предста
вителей массовых, науч.,  воен. и др. 
б-к. Съезд рассмотрел итоги и перс
пектины библ.  стр-ва в респ.,  вопро
сы работы с массовым читателем и 
методы изучения его интересов, об
служивания детей и подростков, фор
мирования книж. ядра б-ки, органи
зации предм. каталога, рационализа
ции и упрощения библ .  техники, 
подготовки и переподготовки библ.  
кадров и др. 

В 1923-26 прошли четыре съезда 
библ. работников обл. и респ. По вол
жья. На них присутствовало по 40-
50 представителей библ. объединений 
региона. Съезды были нацелены на 
координацию деятельности б-к По
волжья и рассматривали весь комп
лекс связанных с их работой проблем, 
в т. ч. централизацию библ. сети, об
щедоступность б-к и бесплатность 
пользования ими. Заелушивались со
общения о работе библ. объединений 
на местах. Особое внимание было 
уделено работе в нац. регионах По
волжья. 

В первой пол. 20-х гг. прошли так
же губ. и уездные библ. съезды. Пос
ле 1 926 библ. и библиогр. съезды в 
стране не проводились. 

Лит.: Библиотечная работа в Красной 
Армии: Перераб. материалы пленума и 
секций. М.; Л . ,  1 926; З в е з д и н  В. Тре
тий Поволжский съезд библиотечных 
объединений // Крае. библиотекарь. 1925. 
NQ 8 ;  Первый библиотечный съезд РСФСР 
(с 1 -ro по 7-е июля 1924 г .) :  Материалы 
пленума и секций.  М . ,  1 92 5 ;  С е м ё 
н о в Н. С. Итоги 1 -ro Поволжского съезда 
объединений библиотечных работников // 
Крае. библиотекарь. 1924. NQ 1 ;  Труды 1 
Второй библиографический съезд. М . ,  
1 929; Труды 1 Первый Всероссийский биб
лиографический съезд в Москве, 2-8 дек. 
1924 г. М. ,  1926; Труды / 1 -й Всероссийс
кий съезд библиотечных работников Крас
ной Армии и Флота ( 1 5-24 окт. 1 920 г.) .  
М. ,  1922; Труды 1 Первый Всероссийский 
съезд по библиотечному делу. СПб. , 1 9 1 2. 
Ч. 1 :  Журналы; Ч. 2: Доклады; Четвёртый 
Поволжский съезд библиотечных объеди
нений // Крас. библиотекарь. 1926. NQ 1 1 . 

А. Н. Ванеев 



ТАББ (ТаЬЬ) Винсто н, амер. биб

лиотековед, библ. деятель. В 1 963  
окончил баптистский ун-т в Оклахо

ме, продоткил образование в Гарвар

де и Симмонеком колледже по специ

альностям «Амер. лит.• и «Библ. 

дело•. С 1 972 - стажёр по спец. про

грамме для одарённых студентов в 

Библиотеке Конгресса США. После 

стажировки был принят в штат, до 

1995 отвечал за развитие, доступность 

и сохранность уникальных библ. кол. 

В 1 995, когда были объединены в одно 

подразделение служба кол., исслед. 

служба и отдел культурных связей, Т. 
контролировал работу 53 отделов и 

офисов, отвечал за комплектование, 

каталогизацию, службы для слепых и 

людей с ограниченными физ. воз

можностями, информ. сеть и биб

лиогр. стандарты. 

С 1 988 представляет Б-ку Конгрес

са в Нац. комиссии по библ. и ин

форм. науке, а с 1 995 -в Комиссии 

по нац. ист. публ. и записям. Т.- чл., 

в 2000-0 1 - вице-президент Проф. 

бюро совета ИФЛА, с 1 997 - пред. 

Секции нац. б-к и Координац. бюро 

Отдела универс. науч. б-к,чл. редкол

легиижурн. «Александрия• (см. «Элек
зандрия») , работает в совете Фонда 

Сороса ( программа регион. б-к ин-та 

«Открытое о-во•). 
О. А. Дьяконова 

тАБЛИЦА АвтоРских знА
ков, алф. перечень наиболее распро

странённых начальных буквосочета

ний, пронумерованных араб. цифрами 

от 1 1  до 99 (в двузначных Т. а. з.) или 

от 1 1 1  до 999 (в трёхзначных Т. а. з.). 

Предназначена для определения ав-

торского знака, с к-рого начинается 

библиографическая запись. Авторский 

знак применяется для расстановки в 

алф. порядке книг или каталожных 

карточек. С помощью Т. а. з. также 

кодируются алф. обозначения в ин

дексах Классификации Библиотеки 
Конгресса США. 

Впервые предложена Ч. Кеттером. 
Оригинальные «Авторские таблицы 

Кеrrерав переработкедлярус. б-К)) впер

вые изданы в 191 6  Л. Б. Хавкиной, мно

гокр. редактировались Ю. В. Григорье
ВЬIМ, в последние годы- Ю. Н. Столя
ровым. Аналогич. табл. разработаны 

для мн. яз., в т. ч. -для использую

щих оригинальную графику. 
Лит. : Х а в к и н а Л .  Б. Таблица автор

ских знаков двоичных: Практ. пособие 
для библиотекарей .  29-е изд. М . ,  1992 ;  
О н а ж е .  Эластичные таблицы авторс
ких знаков для кириллицы и латиницы: 
Практ. пособие для библиотекарей. 7-е 
изд . ,  испр . ,  М . ,  1 993 ;  С u t t е r С .  А. 
Three -figure author taЬles [CD-ROM] . 
Englewood, 1 995 .  

Э. Р. Сукиасян 

ТАБЛ НЦЫ КЛАССИФИКА
ции, материальное представление 

классификационной системы. Пред

назначены для систематизации док. и 

(или) запросов на них. Отражают 

структуру, содержание, индексацию 
к.-л. классификац. системы на этапе 

её развития, определённом годом из

дания; могут быть в виде книж. изда

ния, в карточной или машипочитае

мой форме (в виде базы знаний как 

части электронного катшюга) , на мик

роносителях. 

В зависимости от охвата отраслей 

знания Т. к. подразделяются на уни-
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вере. и отрасл. Универс. Т. к. публи

куются, как правило, в вариантах 

разл. степени детализации (полная, 

ер., сокр.) и назначения (для науч., 

обл., публ., дет. и шк. б-к). Отрасл. 

Т. к. включают полный вариант табл. 

по соотв. отрасли знания и сокр. вы

борку из табл. по смежным отраслям, 

разрабатываются на ос н. универс., их 

назначение и объём выборки опреде

ляются задачами издания. От отрасл. 

Т. к. следует отличать универс. Т. к. по 

отдельным отраслям (в виде много

томного издания). Особое место за

нимают спец. Т. к., напр. классифи

кации краеведч. лит. Развёрнутые 

Т. к., как правило, наиболее полные 

по объёму, включают комбинирован

ные (сложные и составные) классифи
кационные индексы, отражающие са

мые важные, с точки зрения сост., 

наиболее употребляемые, а также 

спорные и сложные классификац. 

понятия. Рабочие Т. к. отражают осо

бенности структуры и степень детали

зации данного систематического ка
тШlога и (или) сист. расстановки фон

да. Могут отражать особенности сети 

б-к и органов НТИ. 

Т. к. обычно состоят из трёх частей: 

оси., включающей классификац. де

ления, к-рые в совокупности исчер

пывают предметную область; вспом., 

вьщеленной из состава оси. и содер

жащей типовые деления алф.-предм. 

указателя; развёрнутых метод. указа

ний и разл. приложений. 

Классификац. деление (классифи

кац. запись) - совокупность элемен

тов, представляющая в Т. к. класс 

классификац. системы и состоящая 

из кода класса и метод. указаний (рас-



крытия содержания деления, ссылок 

«СМ.»  и <<СМ. также» и пр.). 

Т. к. иерархической классификац. 

системы, содержащие полный пере

ченъ включённых в систему классов 

и предназначенные для систематиза

ции информ. фондов, массивов изда

ний, а также поиска в них, наз. руб

рикатором. Термин «классификатор» 

в библ. деле не применяется. 

Актуализация Т. к. обеспечивается 

изданием период. и непериод. бюл. , 

кумулированных сб. , публ. в печати 

оперативных рек. по внесению д оп. и 

и с пр. к Т. к. В opr., отв. за постоянное 

развитие классификац. системы, ве

дётся, как правило, в машипочитае

мой форме, эталон Т. к.- Т. к. , к-рые 

соотв. текущему содержанию и струк

туре данной классификац. системы. 

Исполъз. термина «схема класси

фикации>> в значении Т. к. не реко

мендуется, т. к. он обозначает лишь 

набросок, общий план структуры и 

последовательности классов. Этот 

термин употребим в отношении биб
лиографического пособия с сист. распо

ложением мат-ла, когда речь Идёт о 

схеме его группировки. 

Э. Р. Сукиасян 

Т�КИСТАR,Р е с п у б л и к а  

Т а д ж и к и с т а н, БИБЛИОТЕЧ
НОЕ дЕло. Во второй пол. 19 в. су

ществовали лишь закрытые духовные 

б-ки при мусульманских учеб. заведе

ниях- медресе. В 1879 была создана 

б-ка при приходеком уч-ще в Ход

женте, в 1880- учеб. б-ка в Ура-Тюбе, 

в 1916 - частная б-ка-читалъня вХод

женте. 

В 1917 Ходжеятекий совет солдат

ских депутатов организовал гор. гар

низонную б-ку, в к-рую поступали 

издания из Ташкента, Петрограда, 

Москвы, др. городов, а сама б-ка в 

определённой степени играла роль 

гор. культурно-полит. центра. В 1920 

агитационный поезд «Красный Вос

ток» совершил два рейса из Москвы в 

Туркестан; его работники побывали в 

Ходженте и на др. ж.-д. станциях, вы

езжали в кишлаки, где оставляли аги

тационные б-чки, листовки, газ., пла

каты. В 1919-20 в городах и больших 

селениях, на крупных ж.-д. станциях 

ТАДЖИКИСТАН. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

Туркестанской АССР появились б-ки, 

клубы, др. кулът.-просвет. учрежде

ния. В Ходженте работал клуб комму

нистов с б-кой-читальней, в ряде 

кишлаков Пенджикентского р-на т. н. 

красные чайханы (традиционные 

воет. заведения, где подают чай, ле

пёшки и др. еду), дополненные фун

кциями читальни и полит. клуба. Не

большие б-ки появились при воинс

ких частях. 

В 1923-25 7 б-к с фондом 1,5-2 

тыс. книг откръmисъ в Душанбе, Ура

Тюбе, Курган-Тюбе, на Памире. К 

1929 в Т аджикистане бъmо 11 массо

вых б-к с фондом б. 12 тыс. экз. , 

30 красных чайхан, кол-во последних 

активно росло и позднее. В 30-е гг. 

б-ки появились в каждом городе и во 

мн. кишлаках. Развитию библ. дела 

способствовало создание Тадж. гос. 

изд-ва (1925), открытие Гос. б-ки им. 

А. Фирдоуси (1933), респ. библ. кол

лектора (1934), Книж. палаты (1936). 

Наряду с массовыми б-ками знач. 

роль в библ. обслуживании по-преж

нему играли красные чайханы- нац. 

разновидность избы - ч итал ь н и .  
К 1940 работала 401 массовая б-ка 

(фонд 495, 5 тыс. экз.), 25% в городах, 

75% - в сел. местности. В ер. одна 

гор. б-ка имела 1240 экз. , сел. - 740, 

по респ. на 100 жителей приходилось 

32 книги. 

В 1945 кол-во б-к уменьшилось до 

171, но уже к 1950 превысило довоен. 

уровень (962). Затем рост сети б-к и 

их фондов резко замедлился, и к 1960 

число б-к даже сократилось до 884. 

Отставание библ. дела Таджикистана 

от союз. уровня и уровня др. средне

азиатских респ. было вызвано прожи

ванием части населения в труднодос

тупных высокогорных р-нах, недоста

точным развитием книгоиздания, 

слабой проф. подготовкой библ. кад

ров. Если в целом по стране в 1965 на 

душу населения в фондах массовых 

б-к приходилось 4, 5 книги, то в Тад

жикистане- 2,4 (на селе- 1,9). 

В 1961 Первый съезд библ. работ

ников респ. наметил пути улучшения 

работы б-к, укрепления их материалъ

но-техн. базы, состава фондов, биб

лиогр. работы, расширения сети. К 

1962 б. 200 б-К респ. ПОЛНОСТЪЮ ИЛИ 
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частично освоили открытый доступ 
к фонду. Знач. распространение полу

чили б-ки на обществ. началах (130 

в 1964) в городах, р-нах и кишлаках. 

С 1968 шло упорядочение сети б-к, 

она расшириласъ, укрепилась матери

алъно-техн. база б-к (в 1966-90 по

строено 70 новых зданий по типовым 

проектам), б. 100 б-к переместилисЪ 

в крупные кишлаки, бъmи перерасп

ределены средства на комплектова

ние в зависимости от объёма работы 

б-к, созданы обменно-резервные 

фонды при район. б-ках. 

Хотя книгообеспеченностъ к 1970 

в респ. знач. выросла (2, 5 книги на 

жителя), она оставалась самой низкой 

по союз. респ. Это касалосъ и кол-ва 

читателей на одну массовую б-ку ( 482 

при ер. по СССР 871). Рост фондов, 

книговыдач и кол-ва читателей про

исходил в оси. в результате открытия 

новых б-к, показатели др. оставались 

на прежнем уровне или уменъшалисъ. 

Долгое вр. бъmи трудности с кадра

ми. В 30-е гr. подготовка б-рей велась 

в оси. путём наставничества. В 1945 

открылся библ. техникум, к-рый в 

1952 бъm реорганизован в Респ. кулът

просветуч-ще (к 1970 в б-ках работа

ло 1630 его выпускников). В 1967 в 

Душанбинском пед. ин-те откръmся 

фак. иск-в с библ. отделением. К нач. 

70-х rr. большая часть библ. работни

ков имела ер. образование (в т. ч. 

37,3%- ер. спец.) и 2,7% - высш. 

библ. В 1973 бъm создан Тадж. гос. 

ин-т иск-в с библ. фак. , и подготовка 

библ. кадров высш. квалификации 

стала планомерной. 

В 1975-80 проведена централиза

ция сети гос. массовых б-к. На базе 

1160 ранее самостоятельных б-к ста

ли действовать 52 ЦБС (42 район. , 

10 гор.) с фондом 7,5 млн. экз. , при

мерно 1 млн. читателей и б. 9 млн. экз. 

книговыдач. В 1980-81 бъmа также 

централизована сеть проф. б-к. 

К кон. 80-х гг. функционировали 

4496 массовых и спец. б-к с общим 

фондом ок. 47 млн. экз. и 2,5 млн. чи

тателей, но б. 1200 нас. пунктов (ок. 

600 тыс. жителей) б-к не имели, охват 

населения библ. обслуживанием бъm 

самым низким по СССР. В то же вр. в 

каждой гор. и район. б-ке действовал 



ТАдЖИКИСТАН. НАЦИОНNlЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

сектор нестационар. обслуживания, и 

эта форма работы, включая передвиж
ные библиотеки, библиотечные пункты, 
книгоношество, из-за специфики при

родных условий респ. имела особое 

значение, но не бьша обеспечена сред

ствами транспорта и связи. В 1980-85 

фонды массовых б-к выросли на 11%, 

а книrовьщача лишь на 2%. 

Наиболее крупные б-ки: НБ (см. 

Таджикистан, Национальная библио
тека им . Абулькасима Фирдоуси) , 
Центр. науч. б-ка Акад. наук Респ. 

Таджикистан (осн. в 1933), б-ка Тадж. 

ун-та (1948), Респ. науч. -техн. б-ка 

(1962), б-ка Тадж. с. -х. ин-та (1931), 

Гос. науч. мед. б-ка (1939). 

Книж. палата с 1939 издаёт «Ле

топись печати». В 1960 совм. с Нац. 

б-кой выпустила «Каталог книг Тадж. 

ССР» (1926-56), в последующие го

ды - доп. указ. за 5 лет, <<Книги Сов. 

Таджикистана» (1957-61, 1962-66). 

В 90-е rr. развитие библ. дела про

исходит во мн. благодаря сотрудниче

ству б-к с разл. обшеств. структурами. 

Так, с помощью Амер. юрид. консор

циума на базе НБ создана информ.

правовая система, по инициативе 

б-ки Акад. наук- Обществ. информ. 

центр по законодательству и правам 

человека. Внедряются новые информ. 

технологии. 

Лит. : А в г о н о в  К. Г. Проблемы 
совершенствования библиотечного об
разования . Душанбе, 1 999;  А с л и т д и 
н о в а  А. А. Координация и сотрудни
чество - условия перехода в информаци
онное обшество 11 Вестник БАЕ. 2000. 
N2 1; К о з ы р е в а  Л. Г. Научные иссле
дования по библиотечному делу в ТадЖи
кистане 11 Сов. библиотековедение. 1 989. 
N2 2 ;  Х о л о в Б. С. Библиотечное строи
тельство в ТадЖИкистане. Л. ,  1988; Ш е в 
ч е н к о 3. М. Из истории библиотечного 
дела в ТадЖикистане. Душанбе, 1968. 

И. П. Осипова 

Т�ИКИСТАu,Р е с п у б л и к а  

Т а д ж и к  и с т а н, НАЦИОнАль

НАЯ БИБЛИОТЕКА и м. А б у л ь 

к а с и м  а Ф и рд о у с и, Душанбе, гл. 

б-ка респ. , одно из крупнейших уни

верс. книгохранилищ Ср. Азии, куль

турный, образоват. и информ. центр; 

центр краеведч. , науч.-исслед. и науч.

метод. работы б-к на терр. Таджикис-

тана. Открьrга как респ. 1 янв. 1933 на 

базе фонда центр. гор. б-ки Сталина

бада (назв. Душанбе в 1929-61). В 

1934 в связи с 1000-летием классика 

тадж. -перс. лит. А. Фирдоуси б-ке 

бьшо присвоено его имя. С 1993 име

ет статус нац. 

В фонде НБ- о к. 3 млн. экз. Боль

шую ценность представляет собр. 

воет. рукописей, н асчитывающее 

б. 2 ты с. экз. 13-1 9 вв. , в т. ч. уникаль

ные труды изв. учёных средневеко

вья: «Таърихи ТабарИ>> («Всеобщая 

история>>) А т-Тараби, переписанная 

в \ 3  в. ; б. поздние копии вьщающих

ся произв. древней лит. : <<Таърихи Нар

шахи» (<<История Наршахи»)- 14 в. ; 

тр. по геометрии Насреддина Туси 

(\ 5 в. ); << Рисолат-ул-азхавия>> (<<Трак

тат по философии>>) Авиценны (17 в.); 

поэма <<Шахнаме>> Фирдоуси (16 в.) и 

др. Большой вклад в комплектование 

и систематизацию рукоп. собр. б-ки 

внесли её читатели - учёные Ш. Ху

сейн-заде, Р. Хашим, А. Мухтаров, 

Х. Мирзо-заде, Т. Зехни, Х. Каримов, 

Национальная библиотека им. Абулькасима Фирдоуси Республики Таджикистан. Душанбе 
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ТАИЛАНДА НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

А. Мирзоев и др. Имеются также цен
нейшие издания по истории, археоло
гии и этнографии Ср. Азии и стран 
заруб . Востока: «История Бухары» 
М .  Наршахи (пер. с пере . ,  1 897) , «Ис
кусство Средней Азии» Н.  Е. Симако
ва ( 1 883) ,  сб. среднеазиатской орна
ментации и др. Они положили нача
ло фонду дорев. лит. , в т. ч. краеведч. 

Св. 44 тыс. книг, жури. ,  комплек
тов газ. на англ . ,  нем . ,  фр. и др. европ. 
яз. насчитывает собр. иностр. лит. Ве
дётся книгообмен с 70 б-ками и др . 
учреждениями заруб. стран и со 1 20 
б-ками СН[ 

Имеется система служ. и чит. ката
логов и картотек. 

НБ обслуживает б. 20 тыс.  читате
лей, к-рым в течение года выдаётся б. 
600 тыс. экз . ;  ежегод. посещаемость 
св. 1 30 тыс. Ежедн. б. 1 000 читателей 
заполняют 8 чит. залов ( 1 000 посадоч
ных мест) . Функционируют межбибл. 
и индивидуальный абонементы. Про
водятся массовые мероприятия , в 
к-рых активное участие принимают 
п исатели и поэты Таджикистана:  
М .  Турсун-заде, С. Улуг-заде, М. Мир
шакар , Б. Рахим-заде , М. Рахими , 
В. Кириллов и др. 

Н Б  ведёт науч . - исслед . работу, 
к-рая особенно активизировалась 
после создания НИО библиотекове
дения ( 1 970) .  Темы исслед . :  «Чита
тельские интересы населения горных 
и высокогорных р-нов Таджикиста
на» , <<Книга и чтение в жизни Гиссар
ских сёл», «Книга в жизни учёного» , 
«Динамика чтения и чит. спроса в 
массовых б-ках» (совм. с ГБЛ) и т. д. 
Ведётся издат. деятельность. Пример
но -1 раз в 10 лет выходит библиогр. 
указ. изданий НБ. 

Как науч. -метод. центр НБ оказы
вает б-кам респ. консультативную 
помощь, издаёт метод. рек. и биб
лиогр. пособия, обобщает опыт луч
ших б-к, организует конф. ,  семинары 
библ. работников. 

НБ принимала участие в разработ
ке стратегии развития б-к по програм
мам и н -та « Открытое общество>> 
Фонда Сороса и соглашения <<0 сис
теме МБА б-к СНГ>> .  Имеются дого
воры о сотрудничестве с РГБ, а также 
с Нац. б-кой Ирана. 

Знач. вклад в развитие НБ внесли 
А. Н. П астернак, А. Л. Балудау, 
О .  Ходжибаева,  М .  Проценко , 
Д. П. Овчинникова, А. А. Сенцова, 
О. Б. Каримова, С.  Х. Абдуллаева, 
Н .  Х. Бабаджанова, Р. О .  Тальман , 
Л. В. Люперсольская, Н .  Р. Бутовская, 
Е. [ Беляков, С. Икрамова, М. Касы
мова, О. Ф. Юсупова, Э. Н. Яковлева 
и др. 

Здание б-ки (сдано в эксплуатацию 
в 1 954, пристройка сделана в 1 976) 
одно из красивейших в Душанбе; пло
щадь - 17 643 кв. м.  

Лит. :  Б е л а н В. Г. Зарубежные связи 
библиотеки им. Фирдоуси 11 Библиотеко
ведение. Библиография. История таджик
ской книги: Сб. ст. Душанбе, 198 1 ;  Биб
лиотеке имени Фирдоуси - 50 лет: Сб. ст. 
Душанбе, 1983;  Б о р  о д и н О. Р. Празд
ник национальной библиотеки Таджики
стана 11 Библиотековедение. 1993. N2 5-6; 
Проблемы и перспектины информацион
но-библиоrрафическоrо обеспечения эко
номики и культуры Таджикистана: Сб. ст. 
Душанбе, 1989. 

С. Р. Мухитдинов 

ТАИЛАнДА НАЦИОНАлЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА (Nationa1 Libraгy of 

Thailand), Бангкок, осн. в 1 905 по ука
зу короля Рамы V под назв. Ваджира
нана. В неё вошло самое крупное 
собр. отеч . печ . изданий Рамы 1 1 1 .  
После рев-ции 1932 получила нынеш
ний статус. Подчиняется М-ву обра
зования , являясь сост. частью его от
дела иск-в.  Имеет 16 филиалов в про
винциях страны. 

Гл. функции б-ки - сбор и хране
ние нац. культурного наследия на всех 
носителях, издат. деятельность, веде
ние нац. библиографии Таиланда. 

Получает два экз. всех отеч. изда
ний (с 1 94 1 ) .  Фонд - св. 3 , 6  млн. экз. 
Среди наиболее ценных кол. - собр. 
священных буддийских текстов на 
санскрите и пали на каменных пли
тах (6 в. н. э . ;  87 ед. хр. ) ,  на пальмо
вых листьях; рукоп. книги светского 
содержания ( 1 84 ты с.) на бумаге мест
ного пр-ва (использовалась кора де
рева streo1us aspera, бумага складыва
лась методом гофрировки в листы 
размером 1 5 х 1 5 см). 

В составе фонда: книги - б. 2 , 5  
млн.  экз . ,  в т. ч.  п о  истории и геогра-
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фии Таиланда на тайском и др . яз. -
ок. 1 , 5 млн. ,  период. издания - 2 1 00 
назв . ,  газ. - 400 назв . ;  некниж. мат
лы - 70 тыс. слайдов, кинолент, ви
део- и звукозаписей, микрофильмов, 
микрофиш, диафильмов, карт и элек
трон. публ . Книгообмен ведётся с 
1 8  странами (83 б-ки).  НБ - депози
тарий публ. ООН и док. ЮНЕСКО. 

С 1 922 используется Десятичная 
классификация Дьюи и др. класси
фикац. системы: УДК, Библиотеки 
Конгресса США. Каталогизация из
даний на зап.-европ. яз. осн. на пра
вилах каталогизации Амер. библ. ас
социации и Б-ки Конгресса. Для тай
ских книг существуют о с о б ы е  
правила, учитывающие нац. специ
фику. 

В 1 966 открыто новое здание б-ки 
( 1 6  тыс. кв. м) в нац. тайском стиле. 
Ёмкость книгохранилища - 1 млн. 
экз . ,  в 7 чит. залах - 1 500 мест. НБ 
обслуживает представителей всех со
словий, рас и вероисповеданий. Мат
лы на дом не выдаются. Информация 
о фондах предоставляется в гл . б-ке 
с помощью ЭК, в её филиалах - по 
автоматизир. сети. Док. направляют
ся пользователям по факсимильной 
связи и электрон. почте. С 1 999 БД 
НБ доступна в Интернете . К услугам 
пользователей - компьютеры для 
работы с мультимедийными продук
тами. 

С помощью автоматизир . библ . 
системы DYN IX осуществляются 
процессы комплектования, каталоги
зации, предоставление информации,  
контроль и т. д .  

НБ как нац. библиогр.  агентство 
ответственна за проставление I S B N  

и I S S N  н а  книгах и сер. изданиях, вы
ходящих в Таиланде. Издание Тайс
кой нац. библиографии было начато 
в 1 964. Позже процесс был автома
тизирован на основе БД Н Б .  Созда
ны специализир. БД: I S B N ,  I S S N ,  

I S S N - S EA, используемые для сост. 
ежемес. списков соотв. книг с про
ставленными номерами;  сер. изда
ний в тайском алфавите , публикуе
мых в Таиланде; сер . изданий на ла
ти нице , в ыходящих в странах 
Юго - Вост. Азии ( Индонезия , Фи
липпины, Сингапур, Таиланд) .  



ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

НБ совм. с Библ. ассоциацией Та

иланда участвует в работе Конферен
ции библиотекарей стран Юго-Вос
точной Азии. 

Ведущие б-ки и док-тные центры 

стран Юго- Воет. Азии объединены в 

Консорциум NLDC-SEA для б. эф

фективного сотрудничества в обл. 

книгообмена и ММБА. 
Лит. :  П у д и к о в а Т. А. Библиотеки 

Таиланда: (По личным впечатлениям) // 
Библиотековедение и библиоrр. за рубе
жом. 1987. Вып. 1 1 2;  Libraries and librarian
ship in Thailand: Froт Stone Inscription to 
Microchips. Bangkok, 1999; P i т r u т p a i  
Р r е т s т i t .  Library and Inforтation 
Services in Thailand 11 IFIA Journal. 1 999. 
Vo1. 25 . .N.! 3 ;  Wor1d Encyc1opedia of Library 
and Information Services. 3n1 ed. Chicago, 
1993; WеЬ-сайт Национальной библиоте
ки Таиланда - http:/ /www.natlib.тoe.go.th 

Л. Н. Нагаева 

тлймьiРский �олг Лно
нЕНЕцкий>лвтономный 6к
РУГ. БИБЛИОТЕчНОЕ дЕло. Ко

ренные народы Таймыра - ненцы, 

долганы, нганасаны, энцы, эвенки -

до 1 9 1 7  не имели письменности. Пер

вое упоминание о б-ках на Таймыре 

относится к 1 92 1 ,  когда б-ка Дудин

ского губсоюза (неск. десятков книг) 

была передана культ. -просвет. круж

ку. В 1 925 Комитет Севера принял 

решение об орг. культбаз в отдалён

ных р-нах. Они имели целью уско

рить и облегчить просвещение ма

лых народов. 

Кочевой образ жизни и своеобра

зие хоз. уклада определили особые 

формы культ. -просвет. работы среди 

коренных жителей Таймыра. Здесь 

популярным стал красный чум -

своеобразное культ. -просвет. учреж

дение, в штат к-рого входили медра

ботник, культработник, учитель-б-рь, 

а позднее и киномеханик; они учили 

грамоте, рассказывали о событиях 

в стране и за рубежом, читали книги 

вслух. С орг. в 1 9 3 2  Таймырского 

(Долгано-Ненецкого) нац. округа 

нар. б-ка Дудинки стала окр. Работа

ли 3 красных чума, 1 б-ка и 4 клуба. 

С opr. Дудинского, Хатангского, Усть

Енисейского и Авам с кого р-нов от

крываются район. б-ки. В 1 937 нача

ла работать б-ка при Таймырском 

краеведч. музее. В 1 940 в округе было 

5 б-к с фондом 25 тыс. экз. , в 1 949 -

10 б-к и 14 изб-читален. 

В 70-е rr. заметно растёт кол-во 

гос . ,  проф. и шк. б-к, увеличивают

ся их фонды. В 1 9 7 5  работали б- ки: 

1 окружная, 4 район. , 4 дет. район. и 

22 сел. Совокупный фонд приблизил

ся к 250 тыс. экз. , кол-во читателей 

достигло 19 тыс. Кроме того, трудя

щихся обслуживали 4 парт. б- ки 

(фонд 29,8 тыс. экз. , св. 1 тыс. читате

лей), 5 проф. б-к (фонд 40 тыс. экз. , 

св. 2,6 тыс. читателей), филиал Но

рильской ЦНТБ М -ва цветной метал

лургии в Дудинке (фонд о к. 1 О ты с.  

экз. , св. 500 читателей), 1 6 шк. б-к. 

В период централизации библ. дела 

организованы 3 ЦБС: Д удинская, 

Д иксонская, Хатангс кая. Общий 

фонд ЦБС составил ок. 300 тыс. экз. , 

кол-во читателей - почти 22 тыс . 

Слияние б-к не всегда себя оправды

вало, поэтому центр. б-ке Дудинской 

ЦБС в 1 990 возвратили статус Тай

мырской окр. б-ки, а её место в сети 

заняла бывш. район. б-ка Дудинки. 

Бывш. район. б-ка пос. Караул стала 

ЦБ Усть-Енисейской ЦБС. Б-ка Тай

мырского окружкома КПСС реорга

низована в б-ку Центра дет. творче

ства. Сеть упр. культуры сохранилась 

почти полностью. Были закрыты 

парт. б-ки. По экон. причинам лик

видированы проф. б-ки, кроме б-ки 

Дудинского порта. 

В 90-е rr. на оси. федер. законов 

создана правовая база библ. дела ок

руга: положение «0 местном обяз. экз. 

док.» ( 1 994) и «Закон о библ. деле Тай

мырского (Долган о-Ненецкого) авто

номного округа» ( 1 997). 

К 2003 на Таймыре работали 32 

б-ки, объединённые в ЦБС: Диксон

скую (ЦБ, ЦДБ и б- ка-филиал на 

о. Диксон, св. 1 тыс. читателей, фонд -

св. 53 тыс. экз. , книговыдача - св. 

30 тыс. экз.), Дудинскую (ЦБ, ЦДБ и 

8 б-к-филиалов в посёлках, ок. 1 0 тыс. 

читателей, фонд - св. 1 30 тыс. экз. , 

книговыдача - 200 тыс. экз.),  Усть

Енисейскую (ЦБ, ЦДБ и 6 б-к- фи

лиалов в пос . ,  б. 2 тыс . читателей , 

фонд - ок. 95 тыс. экз. , книговьща

ча -св. 70 тыс. экз.), Хатаигекую (ЦБ, 

ЦДБ и 8 б-к-филиалов, ок. 5 ,6 тыс. чи-
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тателей, фонд - ок. 140 ты с. экз. ,  кии

говыдача - ок. 1 50 тыс. экз. ). 3 1  шк. 

б-ка округа имеет совокупный фонд 

ок. 1 90 тыс. экз. , обслуживает б. 8 тыс. 

читателей, книговыдача - 87 ты с.  экз. 

Общий фонд 36 б-к др. ведомств со

ставляет ок. 1 00 тыс. экз. , они обслу

живают 5 тыс. чел. , книговыдача -

1 36 тыс. экз. 

Крупнейшая б-ка автономии 

окр. ,  см. Таймырский (Долгано-Ненец
кий) автономный округ. ОIСружная биб
лиотека. 

Слабая материально- техн. база 

б-к в посёлках тормозит внедрение 

совр. технологий, в 90-е гг. усложни

лось также повышение квалифика

ции библ. работников в округе и за его 

пределами. 

Три б-ря округа имеют звание заел. 

работника культуры РФ: Л. Е. Буйда, 

Т. К. Чалкина, З. Н. Павлова. 
Лит.: Библиотечная жизнь Краснояръя. 

Красноярск, 1998. Вып. 2; П о т а п о в В. 
Цулус - значит звезда: (Из опыта работы 
красноrо чума в пос. Новорыбном) // Клуб 
и худож. самодеятельность. 1969 . .N.! 22. 

К И. Тлехугова 

ТАЙМ ЬIРСКИЙ (ДОЛГАНО
НЕНЕЦКИЙ)АВТОН6МНЫЙ 6к
РУГ. ОКРУЖНАя БИБЛИОТЕКА, 
Дудинка, центр. б-ка автономии, 

универс. книгохранилище, культур

ный , образоват. и информ. центр; 

центр краеведч. и метод. работы б-к на 

терр. округа. Открыта как нар. б-ка 

в 1 92 1 ,  статус окр. с 1 9 3 2 .  Фонд -

ок. 85 тыс. экз. (книги, жури. , газ. , 

АВМ, CD-ROM, микроносители на 

рус . ,  долганском, нганасанском, не

нецком, эвенкийском яз. ). Ведутся 

алф. , сист. , краеведч. каталоги, с 1 994 

формируется БД на новые пос�е

ния и фонд чит. зала. При б-ке работа

ют клубы пожилых людей «Общение», 

любителей приключений и фантасти

ки, лит. гостиная, семейный абоне

мент, Рус. культурный центр, лит. му

зей писателей Таймыра. Б-ка мн. де

лает для осуществления социальной 

программы б-к Дудинки в помощь 

людям с ограниченными физ. возмож

ностями. Обслуживает св. 8 тыс. чел. , 

книговьщача- ок. 200 тыс. экз. 
Лит. :  Библиотечная жизнь Красно

ярья. Красноярск, 1998. Вып. 2; информа-



ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

цию об Окружной библиотеке Таймырс
кого (Долгана-Ненецкого) автономного 
округа см.: http:/ /www.ruslibnet.ru/lib/2002/ 
taymyr.html 

К. И. Тлехугова 

ТАКСОНОМЙЧЕСКИЕ КАТЕ
ГОРИИ, понятия, применяемые в 
таксономии - теории к.лассификации 
и систематизации сложноорганизо
ванных областей действительности , 
и м е ющих обычно иерархичес кое 
строение. Т. к. обозначают уровни 
(ранги , ступени) структурирования 
системы. В систематике док. в кач
ве Т. к. применяются пары соподчи
нённых понятий «класс - подкласс>>, 
<<Отдел - подотдел>> , «раздел - под
раздел». В к.лассификационных систе
мах, имеющих достаточно сложное 
строение , и с п ол ьзуется понятие 
«классификационное деление» с ука
занием уровня иерархии. 

Э. Р. Сукиасян 

ТАЛАЛАКИНА Ольга Ивановна 
( 1 2.4. 1 924, Москва, - 1 6. 1 2. 1 98 5 , там 
же) , библиотековед , педагог, канд. 
пед. наук, проф. ( 1 98 5 ) .  Закончила 
библ. фак. МГБИ ( 1 948) ,  в к-ром ра
ботала с 1950 до кон. жизни. Занима
лась вопросами библ. фондоведения, 
краеведения , истории библ. дела,  
междунар. библ.-библиогр. сотрудни
чества. Автор учебника по истории 
библ. дела за рубежом, гл .  в учебни
ках «Библиотечные фонды и катало-

О. И. Талалакина 

ГИ>> ( 1 96 1 ) ,  <<Библиотечные фондЫ>> 
( 1 967) , неск. учеб. пособий. Под её 
рук. защищено нес к. канд. дис. 

Соч.:  Краеведческая работа библиотек: 
Учеб. пособие. М. ,  1973; Международное 
библиотечно-библиоrрафическое сотруд
ничество: Учеб. пособие. М. ,  198 1 ;  Исто
рия библиотечного дела за рубежом: Учеб. 
для библ. фак. ин-тов культуры и пед. ву
зов. м. ,  1982.  

П. С. Соков 

ТАМБ ОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА и м. А С. П у ш к и 
н а, центр. б-ка региона, крупное уни
верс. книгохранилище, культурный, 
образоват. и информ. центр ; центр 
краеведч. ,  науч. -исслед. и науч. -ме
тод. работы на терр. обл. Осн. как 
публ. в 1 8 30,  открыта 6 дек. 1 83 3  в 
доме ген. -губернатора r Р. Держави
на. Фонд состоял из нес к. сотен книг 
и жури. , подаренных местными жи
телями, Вольным экон. о-вом и рядом 
гос. учреждений. В 1 834 комитет б-ки 
во главе с губ. Н. М. Гамалея учредил 
единств. в своём роде акционерное 
о-во б-ки. Лит. стала поступать в фонд 
в счёт погашения стоимости выпу
щенных акц и й .  Устанавл и вались 
обяз. залог и плата за  право пользо
вания фондом. Бесплатно и только 
в праздничные дни обслуживались 
ученики гражд. и духовных уч-щ, кан
целярские служители и ремесленни
ки. Акционерным о-вом дважды вы
пускались акции б-ки (в 1 8 34 и 1 840) ,  
вместо оплаты к -рых допускалея при
ём книг на рус. и ин остр. яз. В корот
кий срок фонд вырос до 1 5  тыс. экз. 
Каталог б-ки ,  изданный в 1 8 3 6  и с 
доп. - в 1 842, наполовину состоял из 
худож. лит. , в науч. отделе имелись 
справоч н и к и ,  словар и ,  пособия.  
Часть этих изданий с экслибрисом 
«Тамбовская публ. б-ка» сохранилась 
в обл. б-ке. На средства, вырученные 
от продажи акций, и частные пожер
твования в 1 844 было завершено стр
во старейшего в России специально 
возведённого для б-ки здания. На вто
р о м  этаже разместилась б - к а ,  
а первый и цокольный были сданы 
в аренду, что служило осн. статьей до
хода. Платных подписчиков в 1 8 3 5  
бьшо всего 6 1  чел . ,  а бесплатных по-
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сещений по воскресным и празднич
ным дням - ок. 900. Однако акционе
ры, не получая дивидендов, утратили 
интерес к б-ке, к-рая к кон. 50-х гг. 
пришла в упадок. Фонд частично бьш 
расхищен. Лишь в 1 8 6 8 ,  после почти 
1 0-летнего перерыва, она возобнови
ла работу. Осн. контингентом читате
лей стали уч-ся, интеллигенты-разно
чинцы. 

После национализации в 1 9 1 8  
публ. и Нарышкинекая особая б-ка 
(см. Тамбовекоя область. Библиотеч
ное дело) преобразуются сначала в Губ. 
центр. книгохранилище, затем в Там
бовекую губ. центр. б-ку, здание пе
редаётся Арх. бюро , фонды разме
щаются в Нарышкинекой читальне. 
С упразднением в 1 928 Тамбовекой 
губ. б-ка утратила свой статус , что 
ухудшило её положение. Из фонда 
были отобраны и проданы через бу
кинистич. магазины малоспрашива
емые книги с печатью «Нарышкине
кал Особая библиотека в Тамбове» 
в т. ч. б. 1 00 петровских изданий, кни � 
ги с дарственными надписями авто
ров Г. Р. Державину, прижизненные 
издания рус. поэтов, а также рукопи
си 1 7  в. С образованием в 1 937 Там
бовекой обл. б-ка получила соотв. ста
тус. В том же году ей бьшо присвоено 
имя А С. Пушкина. Ещё неск. лет она 
служила и гор. Становление б-ки за
кончилось в послевоен. годы. Уда
лось улучшить работу с фондами,  
расширить библиогр. обслуживание, 
наладить метод. помощь массовым 
б-кам. В 1 950 был открыт новый чит. 
зал на 1 20 мест. В 1 979 б-ка переехала 
в новое совр. здание с книгохранили
щем на 1 , 2 млн. экз. 

К 2003 в фонде бьшо св. 2 млн. экз. , 
в т. ч. редкие книги, напр. принадле
жавшие Г. Р. Державину, первое изд. 
<<Слова о полку Игореве». Выделены 
кол. чл. Акад. наук археографа и биб
лиографа Д. В. Поленова; краеведа, 
библиографа Л. А. Воейкова, библио
фила А. Н. Норцова. Интерес представ
ляют книги с экслибрисами знамени
тых б-к Д. П. Бутурлина, А. Ф. Смирди
на, П .  П .  Ланского. Есть годовые 
комплекты первых рус. жури. Отделы 
фондов и каталогов, комплектования, 
инфор м . - библиогр. , краеведения , 



ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

Тамбовекоя областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина 

муз.-нотный и др. оснащены компь
ютерами. Действует локальная вычис
лит. сеть. Б-ка обслуживает 44 тыс. 
читателей. Книгавыдача - св. 1 млн. 
экз. 

Лит. :  О Тамбовекой Публичной биб
лиотеке / 1 Журнал 1 М-во внуrр. дел. 1 836. 
NQ 4;  Областная научная библиотека им. 
А. С. Пушкина вчера, сеrодня, каждый день: 
Указ. лит. Тамбов, 198 1 ;  Тамбовская област
ная научная библиотека им. А. С. Пушкина, 
1 830- 1 980:  Крат. очерк. Тамбов, 1 980; 
Тамбонекая областная универсальная науч
ная библиотека им.  А. С .  Пушкина: 
1 70лет, 1830-2000. Тамбов, 2001 ;  информа
цию о Тамбовекой областной универсаль
ной научной библиотеке им. А. С. Пушки
на см. :  http:/ /www.tambovlib.ru/ 

А. И. Сапогов 

ТАМБ ОВСКАЯ ОБЛАСТЬ . 
БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Первые 
б - ки были учреждены в Тамбове и 
уездных городах в кон. 1 8  в. при нар. 
уч-щах. Тамбовекий ген.-губернатор 
Г. Р. Державин помог организовать в 
1 786 б-ку при гл. нар. уч-ще (впослед
ствии б-ка гимназии, мн. книги к-рой 
ныне находятся в фонде редких изд. 
Тамбовекой обл. универс. науч. б-ки 
им. А. С. Пушкина) . Первая общедо
ступная б-ка осн. в нач. 90-х rr: в книж. 
лавке при открытой Г. Р. Державиным 
в 1 7 8 7  типографии,  где желающие 
могли брать книги за умеренную пла-

ту, но с закрытием в 1 798 типографии 
перестала существовать. В 1 8 1 1 - 1 4  
жители Моршанска пользавались 
книгами из б-ки уездного нар. уч-ща. 
Оси. в Тамбове в 1 830 публ. б-ка дол
го оставалась единств. общедоступ
ной б-кой губ. 

Во 2-й пол.  19 в. появляются б-ки 
при клубах (конно-заводском в 1 859,  
приказчикав - 1 8 7 3 ) ,  науч . о -вах 
( мед. - 1 8 6 9 ) , уч . арх. комиссии 
( 1 887) .  В кон. 1 9  в. в уездных городах 
действовали публ. б-ки, осн. на сред
ства гор. самоупр. Местный земле
владелец Э. Д .  Нарышкин в 1 890 уч
редил О-во по устройству нар. чте
н и й ,  для проведения к-рых было 
возведено большое здание, где раз
местились б-ка с чит. залом, бесплат
ные нар. читальнJ:� и «вьщачная>> б-ка. 
Нарышкинекая особая б-ка действо
вала на осн. спец. правил (отсюда её 
назв . ) ,  утв. министром нар. просве
щения в 1 89 3 ,  по к-рым в её фонде 
(в отличие от публ. б-к) могли быть 
формально не разрешённые цензу
р о й  к н и г и , в ыдавав ш и е ся л и ш ь  
благонадёжным лицам з а  плату для 
науч. целей. Её фонд (при открытии в 
1 894 - б. 20 тыс.  экз . )  сложился из 
старинных фамильных б-к: Д. В .  По
ленова - дипломата , археографа, 
библиографа, чл. АН; Л. А. Воейко
ва - деятеля Тамбовекого земства, 
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краеведа , библиографа. Художник 
В. Д. Поленов,  унаследовав б - ки 
отца, передал их безвозмездно Там
бону. Для этих книг он сделал экслиб
рис-монограмму <<ДВП»,  а также по
жертвовал б-ке 1 0  тыс. р.,  проценты 
с к-рых шли на приобретение новых 
книг и жури. Гл . устроителем б-ки 
был попечитель Харьковского учеб. 
округа, родственник В .  Д.  Поленова, 
историк И.  И. Хрущёв. Он отредак
тировал и издал 1 ч. каталога «Спи
сок книг Д.  В.  Поленова и Л. А. Во
ейкова, пожертвованных г. Тамбову» . 

С 1 8 95 О-во по устройству нар . 
чтений организует нар . читальни в 
уездных городах и б-ки при сел . шк. 
К 1 9 1 4  кол-во последних достигло 
634. В каждой насчитывалось от 200 
до 400 книг, вьщачу проводил неск. 
раз в неделю учитель. В губ. действо
вала также сеть нар. читален епархи
ального ведомства. Участие земства 
в открытии нар. б-к было минималь
ным . 

После 1 9 1 7  фонды нар. б-к посте
пенно обновляются и расширяются, 
появляются штатные б-ри, в уездах 
создаются новые б-ки. Организуется 
губ. центр. книгохранилище, а затем 
и Тамбонекая губ. центр. б-ка с функ
циями метод. центра. В 1 922 в губ. на
считывалось 3 1 0  б-к и 659 изб-чита
лен , в к-рых работали 920 б - р е й .  
Средств н а  и х  содержание недостава
ло, поэтому, напр . ,  из 1 56 гор. б-к ра
ботали лишь 44. С 1 924 библ. работа в 
губ. оживляется. Избы-читальни пре
образуются в сел . б-ки, создаются 
первые дет. б-ки, техн. на з-дах, спец. 
б-ки при учреждениях и opr. Упразд
нение в 1 928 Тамбовекой губ. вновь 
резко снизило уровень библ . дела, 
к-рое начало оживляться лишь с об
разованием в 1937 Тамбовекой обл . ,  
н о  война нанесла ему новый урон. 
Сеть б-к бьmа восстановлена к 1 950. 
Появились б-ки в новых науч. учреж
дениях, в совхозах, техн. - на пред
приятиях. И нтенсивно развивалась 
сеть массовых roc. б-к (еже год. откры
валось 1 0- 1 5  новых) . В 1 979 закон
чилась централизация, 26 ЦБС объе
динили 664 гос. б-ки. 

К 2003 в обл . функционировали 
1 250 б-к разл. ведомств е общим фон-



ТАНЗАНИ И  НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

дом 33 млн.  экз. Среди них 806 публ. 

муницип. ,  43 проф. ,  4 вузов, 6 1  тех

никумов и уч-щ, 352 ер. шк. и гимна

зий, 46 НИИ,  НПО, 20 воен. орг. ,  

7 музеев и архивов, 1 2  муз. -нотных. 

В кон. 90-х гг. библ. дело региона пе

реживало общие для всей страны труд

ности. Сохранилась в осн. только сеть 

гос. и муницип. б-к; в 2003 - 7 1 1  об

щедоступных б-к всех ведомств, в т. ч. 

667 - органов культуры. 

Ведущей б-кой региона является 

Тамбовская областная универсальная 
научная библиотека им. А. С. Пушки
на. Наряду с ней важную роль играют 

ряд др. б-к: 

О б л.  д е т. б - к а, Тамбов, открыта 

1 5  авг. 1956 на базе одной из гор. б-к. 

Обл. науч. -метод. центр по проблемам 

библ.  -библиогр. обслуживания детей 

и рук. дет. чтения, центр досугоного 

общения детей. Работают клубы по 

интересам (<<Дети, семья , книги>> и 

др . ) ,  поэтич . семинар «Тропинка» , 

видеосалон «Синяя птица>>. Фонд -

1 94 тыс. экз . ,  читателей б. 1 7 тыс. ,  вы

дача превышает 360 ты с. экз. Б-ка уча

ствует в федер. программах по библ. 

работе с детьми. 

О бл. ю н о ш. б - ка и м. С. Н. С е р

г е е в а - Ц е н с к о г о, Тамбов, осн. 

как гор. в 1953 ,  статус обл. - с 1 974. 

Координац. центр для б-к всех ве

домств по работе среди юношества, 

центр досуга для молодёжи. Работа

ют кружки по интересам , в т. ч .  

«Экология» ,  «Занимательная эконо

мика» . Фонд - ок. 1 00 тыс. экз . ,  чи

тателей - 1 1 , 3 тыс . ,  книгавыдача -

273 тыс. экз. 

Б - к а Т а м б о в с к о й А к а д. 

д е т с т в а, Ц е н т р а  д е т. и ю н о ш. 

т в о р ч е с  т в а, открыта в 1 964. Ос

нову фонда составила лит. из обмен

но-резервного фонда обл. б-ки им. 

А. С. Пушкина. Статус б-ки Акад. - с 

1 989.  Метод. центр для учреждений 

доп. образования в городе и обл. Об

служивает сотрудников учреждения, 

детей, юношество, студентов, препо

давателей и организаторов досуга де

тей, уч-ся. Фонд - св. 12 тыс. экз. 

О б л. с п е ц. б - к а д л я с л е п ы х  

и м. Н.  О с т р о  в е к о  г о, Тамбов, от

крыта в 1956 на базе отдела брайлене

кой лит. ОУНБ,  работавшего с 1947. 

Метод. центр для б-к обл . ,  обслужи

вающих слабовидящих. Пользовате

ли - инвалиды по зрению 1 и 11 гр. ,  

чл . их семей, ИТР предприятий БОС; 

инвалиды др . категорий .  Имеет 8 

филиалов (Моршанск, Мичуринск, 

Рассказоно и др. ) ,  9 библ. пунктов.  

Фонд - св.  190 ты с .  экз . ,  читателей 

б. 1 7  ты с . ,  выдача - 368 ты с. экз. 

О б л. н а у ч. м е д. б - к а, Тамбов, 

осн. Тамбовеким мед. о-вом 4 дек. 

1 869 на пожертвования врачей и го

рожан. Первым б-рем бьш д. чл . о-ва 

Н. П.  Ноговиков. С 1 9 1 8  б-ка вклю

чается в структуру обл. больницы, об

служивает её врачей, реже - врачей 

города. В 1946 становится обл . ,  в 1 967 

получает статус науч. К 1 975 создаёт

ся сеть мед. б-к при лечебно-профи

лактич. учреждениях, к-рые в 1988  

преобразуются в её  филиалы. Совм. с 

ОУНБ ведёт сводный каталог лит. по 

медицине. 

Н а у ч.  б - к а Т а м б о в с к о г о 

г о  с. т е х  н. у н - т а, осн. в 1959. Ме

тод. центр учеб. б-к региона. Фонд -

593 тыс. экз . ,  читателей - 20 тыс . ,  

книгавыдача - 700 тыс. экз. С 1 99 1  

ведётся ЭК. Действует локальная ком

пьютерная сеть, позволяющая рабо

тать с ЭК в чит. залах, на кафедрах, в 

лабораториях. Имеется выход в Ин

тернет. Б - ка - чл . Ассоциации 

RELARN, имеет абонентскую точку 

для обмена информацией с крупны

ми отеч. и заруб. б-ками. 

Н а у ч .  б - к а Т а м б о в с к о г о 

г о с. у н - т а и м. [ Р. Д е р  ж а в и -

н а, осн. в 1930 как б-ка пед. ин-та, в 

к-рую вошла личная б-ка А. К. Тими

рязева. Фонд - св. 657 тыс. экз.  Дей

ствует АИБС МАРК. 

Ц е н т р. н а у ч. - т е х н. б - к а 

Т а м б о в е к о г о ц е н т р а  н а у ч. 

т е х н. и н ф о р м а ц и и ,  осн. 6 янв. 

1956. Фонд - св. 13 тыс. экз . ,  читате

лей - 275. 

Библ. кадры готовят Моршанский 

обл. гуманитарный колледж и Тамбов
екий государственный университет им. 
Г. Р. Державина. Действует система 

обл. семинаров. 

Работают межведомств. советы по 

комплектованию, краеведению и ин

форм.-библиогр. обслуживанию. 

А. И. Сапогов 
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тАмБ овекий госУд АР 
ствЕнный УНИВЕРСИТ ЕТ 
и м.  [ Р. Д е р  ж а в и н а, осн. в 1 994 

путём слияния Тамбовекого гос. пед. 

ин-та и Тамбовекого гос. ин-та куль

туры. В составе ун-та 1 2  фак. , в т. ч .  

информ. -библ . ,  к-рый готовит кадры 

по специальностям «Библ-ведение 

и библиография» на дн. и заоч. отде

лениях. На кафедре библ-ведения 

и библиографии работают 20 препо

давателей, обучаются ок. 400 студен

тов. С 1995 действует аспирантура по 

специальности «Библ-ведение и биб

лиографиЯ>> .  Кафедра сотрудничает 

с Моршанским гуманитарным кол

леджем (бывш. Моршанский библ.  

техникум) , что обеспечивает двух

уровневую систему подготовки биб

лиотекарей-библиографов. 
Лит. :  С о б о л е в а А. А. , П р  о н и

н а  Л. А. Тамбовекий государственный ин
ститут культуры. Тамбов, 1992; WеЬ-сайт 
Тамбовекого государственного универ
ситета им. Г .  Р .  Державина - http :/  1 
tsu.tmb.ru/ 

Б. В. Борисов 

ТАНЗАнИИ НАЦИОНАriЬНАЯ 
БИБЛ ИОТ ЕКА, Дар - Э с - Салам . 

Функции нац. б-ки Танзании выпол

няет Нац. центр. б-ка (National Central 

Library) , осн. в 1965,  для чего бьш раз

работан пилотный проект, в рамках 

к-рого Книж. бюро Воет. Африки вы

делило б-ке 30 тыс. книг, ещё 20 тыс.  

предоставил Брит. совет (Танзания 

входит в Брит. Содружество) .  Новое 

здание б-ки было открыто в 1 96 7 .  

Выполняет также функцию публ . 

б-ки. К 2003 в её фонде ок. 140 тыс. 

ед. хр . Выступает агентством док. 

ООН. Является чл. ИФЛА, COMLA. 

НБ отвечает за развитие б-к стра

ны, обеспечение справ. и консультац. 

обслуживания читателей, предостав

ление лит. по абонементу, ведение 

централиз. обработки книг и снабже

ние ими б-к. 

С 1969 б-ка издаёт Нац. библиогра

фию на осн. обяз. экз. В больших го

родах открыты 15 филиалов НБ. Сел.  

население обслуживают либо малень

кие деревен. б-ки ,  либо библиобусы. 

НБ - нац.  документац. центр , 

к-рый готовит реф. обзоры для спе

циалистов сел. х-ва, пром-сти, обра-
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зования и др. отраслей .  Как нац. биб

лиогр. агентство она отвечает за при

своение номеров ISBN и ISSN отеч. 

изд-вами и учреждениями, имеющи

ми свои полигр. базы. С 1985 ,  благо

даря помощи ЮНЕСКО, эти процес

сы автоматизированы. 
Лит. :  World Encyclopedia of Library and 

Inforrnation Services. 3ю ed. Chicago, 1 993; 
World Guide to Libraries. 1 6'h ed. Miinchen, 
2002. 

Л. Н. Нагаева 

ТАРНФНО-КВАЛИФИКАЦИ
О ИНАЯ СИСТЕМА, инструмент ре

гулирования заработной платы персо

нала б-ки как учреждения бюджетной 

сферы. 

В годы сов. власти неоднокр. при

нимались пост. прав-ва о дифферен

цир. оплате труда работников б-к и 

утверждались инструкции о порядке 

определения их должностных окла

дов. Пост. Совнаркома РСФСР от 

25  янв. 1 934 оплата труда библ. работ

ников дифференцировалась на оси. 

6 квалификац. разрядов по трём та

рифным поясам, а в приложении оп

ределялись требования к каждому 

разряду. Пост. СНК СССР N2 1 1 14 от 

16 авг. 1 944 «0 повышении ставок за

работной платы работникам б-к 1 -4 

разрядов с учётом стажа библ. работы 

и проживании в городской ил:и сель

ской местности» впервые устанавли

валась доп . оплата ( 1 5 %  тарифной 

ставки) специалистам, владеющим 

иностр. яз. и применяющим их в сво

ей работе, а также имеющим уч. сте

пень ( 10%) .  Аналогичные пост. при

нимались и в последующие годы 

( 1 964, 1976 и др. ) .  

Совр. нормы оплаты труда, общие 

для всех бюджетных орг. и выражае

мые в разрядах, коэффициентах и 

должностных окладах единой тариф

ной сетки (ЕТС) , установлены пост. 

прав-ва РФ N2 785  от 1 4  окт. 1992 

«0 дифференциации в уровнях опла

ты труда работников бюджетной сфе

ры на основе единой тарифной сет

КИ>> и последующих пост. о повыше

н и и  тарифных ставок (окладов)  

единой тарифной сетки по оплате 

труда работников организаций бюд

жетной сферы. 

Тарифный разряд - показатель, 

характеризующий сложность выпол

няемой работы и степень квалифика

ции работника, один из оси. элемен

тов тарифной сетки. Тарификация 

работ и присвоение квалификац. раз

рядов осуществляются по «Единому 

тарифно-квалификац. справочнику 

работ и профессий». При присвоении 

разряда оцениваются уровень знаний, 

умений и навыков, способность к 

выполнению работ соотв. сложности. 

Тарифная ставка - размер оплаты 

труда, исходный уровень к-рого со

ставляет ставка первого разряда ЕТС. 

Изменения в оплате труда, введение 

новых, более высоких тарифных ста

вок и должностных окладов в б-ках, 

как и в др. бюджетных учреждениях, 

происходят на оси. пост. прав-ва РФ 

и приказа директора б-ки. 

К тарифной ставке вводятся над

бавки на федер. ,  регион. и местном 

уровнях, напр. надбавки работникам 

учреждений, отнесённых к особо цен

ным объектам культурного наследия 

РФ (50% должностного оклада) или 

имеющих статус науч. -исслед. учреж

дений; надбавки сотрудникам с уч . 

степенями. 
Лит. : Сборникдиректив по библиотеч

ной работе. М. ;  Л . ,  1 934; Справочник биб
лиотекаря. М. ,  1 985 ;  Справочник библио
текаря. СПб.,  2000. 

Л. Б. Хайцева 

ТАТАРИЯ, Р е с п у б л и к а Т а

т а р  с т а н, БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕ
ЛО. На терр. совр. Татарстана б-ки 

появились на рубеже 1 6  в. Это были 

частные и дворцовые б-ки, б-ки при 

медресе, при мечетях. Одна из старей

ших - б-ка Казанской духовной се

минарии.  В 18 в .  получили распрост

ранение учеб. б-ки: Духовной акад. 

(оси. в 1 808), Казанского ун-та ( 1 804) , 

:губ. гимназии ( 1 835) ,  Казанской Ксе

нинекой ( 1876) и Казанской Мариин

екой ( 1 859) женских гимназий, Вете

ринарного ин-та ( 1 874) . 

В Казани насчитывалось 1 3  круп

ных частных собр. , среди к-рых 

б-ки инспектора уч-щ Казанского 

учеб. округа И.  Сахарова, дворянина 

И. Шидловского, д-ра медицины 

Н.  Соловьёва, архит. С. Солнцева, от-
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ставного судебного следователя 

Н. Степанова, купцов Стахеевых в 

Мензелинском у. Большие б-ки име

ли служители мусульманского культа, 

к-рые часто позволяли мирянам 

пользоваться ими. 

В 1 865 в Казани была открыта пер

вая гор. публ. б-ка, в основу к-рой 

легла кол. местного библиофила и 

краеведа И. А. Второва. В 1 875 созда

на бесплатная публ. б-ка в Чистопо

ле, в 1 894 - Лаишевская, в 1 895 -

Мензелинская уездная б-ка. К нач. 

20 в. открываются уездные б-ки в Ела

буге , Буинске , Тетюшах, Спасске , 

Набережных Челнах, каждая с фон

дом до 1 О ты с. экз. На средства земс

ких органов самоупр. ,  частных лиц 

работают обществ. бесплатные б-ки .  

В 1908 в Казани и х  было 24, в 1 9 1 2 -

33 .  Большой интерес представляла 

б-ка муллы Г. М. Галеева (книги на 

араб. , пере . ,  тур . ,  татар. и рус. яз. ) .  

В кон. 1 9 - нач. 20 в. в Казани фун

кционировали татар. обществ. б-ки :  

Вансовекого божьего полка (религ. 

секта ваисовцев, к-рая бьmа ликвиди

рована властями в 1 8 84),  Воет. клуба 

(открыта в 1 908),  Алафузовской ф-ки 

для татар. рабочих ( 1 906) , рус .-татар. 

б-ка и читальня Г. Шарафа ( 1 9 1 6 ) .  

Открываются б-ки при благотвори

тельных татар. о-вах. Их фондами 

пользовалисЪ разл. слои населения. 

Нар.  б-ки для обслуживания пред

ставителей низших сословий на терр. 

Казанской :губ. создавались с 1 895 по 

1 9 14 при :губ.,  вол. земствах, но раз

мещали их хаотично, состав фондов 

бът весьма ограниченным. 

В нач. 20 в .  в уездах с татар. насе

лением функционировала одна, в луч

шем случае две земские б-ки. Появ

ляются и нелегальные б-ки (Н. Е. Фе

досеева,  А. С. Деренкова, кружка 

марксистов, студенческая б-ка «Ку

рилка») ,  рабочие б-ки при ф-ках и 

з-дах. К 1 9 1 5  :губ. библ.  сеть насчиты

вала 46 стационарных и 37 передвиж

ных б-к. На тысячу жителей приходи

лось ок. 1 1  читателей. 

В 1 9 1 8-20 происходит стихийный 

рост сети б-к. Их открывали Главпо

литпросвет, парт. и сов. органы. По 

инициативе трудящихся появлялись 

б-ки на рабочих окраинах городов, в 



деревнях, сёлах, при каждой opr. или 
даже комиссии, на каждом предпри
ятии и в учреждении. 

Создание Казанского отделения 
Госиздата ( 1 9 19) и его преобразование 
в Татар. книж. изд-во ( 1 9 2 1 )  частично 
решило проблему пополнения фон
дов б-к.  Учреждаются центр . б-ки 
(дет. , мед.),  получившие впоследствии 
статус респ. 

В Казанской губ . ,  где проживало 
многонац. население , в 1 920 95 мас
совых библиотек и 43 избы-читальни 
обслуживали татар; 59 массовых б-к 
и 21 изба-читальня - чувашей, ма
рийцев, мордву и др. После образова
ния в составе Р С Ф С Р  Татарской 
АССР (май 1 920) был разработан пер
спектинный план стр-ва сети массо
вых общедоступных б- к. Однако 
в 1 9 2 1 -22 из-за отсутствия средств, 
книг, специалистов сеть гор . ,  сел . 
и проф. б-к уменьшилась почти в 5 раз. 
Восстановление и стабилизация сети 
начинаются с сер. 1 923.  В 1 925 в Тат. 
АССР насчитывалось 50 б-к и изб
читален и ок. 2 тыс . передвижек, 
к-рые снабжали книгами пригород
ные рабочие р-ны и отдалённые сёла. 
Получило распространение книгоно
шество. 

Индустриализация страны вызва
ла расширение сети проф. б-к, б-к ер. 
и высш. учеб. заведений. Организуют
ся б-ки при шк. , создаются парт. б-ки. 
В 1 926 открьшась Науч. б-ка при Ака
демцентре Наркомпроса Тат. АССР. 
В ЗО-е гг. растёт кол-во б-к на пром. 
новостройках, в колхозах и совхозах. 
Укрепляется материально-техн. база 
ми. б-к, увеличиваются ассигнования 
из бюджета респ. В 1 935-37 созданы 
42 совхоз. и 46 колх. б-к,  опорные 
б-ки при МТС. В сел. местности за
вершился процесс создания сети б-к 
и изб-читален. В городах, кроме мас
совых, работают науч. и техн. б-ки. 

По приказу Наркомпроса РСФСР 
«Об улучшении обслуживания кни
гой нерусекого населения» ( 1 936) за 
полгода при всех район. и гор. б-ках 
были открыты татар . отделы для 
взрослых и детей,  возглавлявшиеся 
б-рями татар . нац . ,  44 татар . б-ки 
организованы в сел. местности. Начи
нают работать спец. б-ки для слепых 
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в Казани (с 1 97 5 имеет статус респ . ) ,  
Чистополе , Бугульме . В 1 9 3 8  стала 
самостоятел ь н ы м  учреждением 
Книж. палата Тат. АСС Р, в к-рой с 
1 927 хранится 2 экз.  всей издаваемой 
в респ. лит. и период. печати. С 1 929 
по 1 94 1  сеть массовых б-к Татарстана 
увеличилась почти в 5 раз. 

В годы Вел. Отеч. войны знач. со
кратилось число отрасл. б-к, но нача
ла работать б - ка эвакуированной 
в Казань АН СССР (с 1 945 - б-ка фи
лиала АН СССР, с 1 990 - Казанского 
науч. центра РАН) .  

В 50-60-е гг. растёт сеть б-к и не
стационар. пунктов, особенно в сел. 
местности. Открытием новых б-к со
провождается рост городов нефтяни
ков - Альметъевска, Бугульмы, Лени
ногорска , пос.  Бавл ы ,  Азнакаево.  
Создание в 1 957 респ. совнархоза пре
допределило развитие Центр. науч. 
техн. б-ки. Ведётся работа п о  упоря
дочению сети массовых б-к: открыто 
д оп. о к. 1 00 б-к, выделены средства на 
штаты, часть б-к переведена в б. круп
ные нас. пункты, организовано доп. 
847 филиалов и 346 пунктов вьщачи, 
1 00 б-к перемещены в гор. микрор
ны, где ранее не было б-к. 

К 1 98 1  кол-во массовых б-к превы
сило 1 ,  7 тыс .  На рост сети оказало 
влияние стр-во крупных объектt>В : 
Нижнекамского химкомбината, Кам
ского автомобильного завода, Заине
кой ГРЭС. Так, в Набережных Челнах 
сеть б-к разл. ведомств насчитывала 
более 108 ед. Открьшись Респ. юнош. 
б-ка (первый дир. - Д. М. Галлямова) 
и её филиалы в Казани, Лениногорс
ке, Заинске, Нижнекамске, Набереж
ньrх Челнах, св. 1 00 дет. б-к. Была про
ведела централизация. В 1 968-83 Тат. 
АССР 4 раза награждалась переходя
щим Красным знаменем Совета Ми
нистров РСФСР и В Ц  СПС за лучшую 
постановку библ. обслуживания в Ср. 
Поволжье. С 1 980 по 1 990 число б-к 
М-ва культуры и проф. б-к ежегод. 
увеличивалось при сокращении мас
совых б-к др. ведомств. 

Провоз глашение суверенитета 
респ. в 1 990 повлекло за собой пере
стройку библ . дела. Ликвидированы 
парт. б-ки. На базе б-ки Дома полит
просвещения создана Науч. б-ка при 
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Президиуме Акад. наук Респ. Татар
стан. В публ. (массовых) б-ках были 
созданы специализир. филиалы та
тар. лит. ( Казань, Набережные Чел
ны, Зеленодольск) , при центр. б-ках 
ЦБС - отделы нац . - краеведч. лит. 
( Казан ь ,  Л е н и ногор с к ,  Елабуга) . 
К 2003 функционировали 1 , 7 тыс . 
публ . мун и ц и п .  б - к ,  6 5  п р о ф . ,  
36 науч. и техн. ,  24 тыс . шк. , 1 5  б-к 
вузов , 3 0  б-к техникум о в ,  3 0  б - к  
уч-щ, 1 5  воинских. Наиболее значи
мыми б - ками респ.  являются : Н Б  
(см. Татария. Национальная библио
тека) и Казанского государственного 
университета Научная библиотека 
им . Н. И. Лобачевского. 

Р е с п. д е т. б - к а, Казань, откры
та в 1 954 на базе центр. гор. б-ки, оси. 
в 1 9 1 9 .  Первонач. фонд составили 
книги из частных б-к, б-ки ин-та бла
городных девиц, гимназий. В фонде 
св. 1 60 ТЪIС. экз . ,  имеется лит. на та
тар. яз. Обслуживает детей до 16 лет и 
рук. дет. чтения. 

Р е с п.  ю н о ш. б - к а,  Казань, 
оси. в 1 977. Обслуживает детей и юно
шество, организаторов дет. чтения , 
воспитателей молодёжи . При б - ке 
действуют молодёжный интеллекту
альный клуб, поэтич. центр «Идхам» 
(«Вдохновение» ) ,  видеосалон «Вели
кие сокровища прекрасного»,  линга
фонный кабинет. Фонд - св. 90 тыс.  
экз.  Имеет машипочитаемую БД 
«Мир молодёжи>> , «Инновационное 
образование в респ. Татарстан».  

Р е с п. с п е ц. б - к а д л я с л е
п ы х, Казань, оси. в 1935 .  Обслужи
вает инвалидов по зрению и др. кате
горий. Имеет филиалы в Казани, Ела
буге, Чистополе, Альметъевске, Набе
режных Челнах, Бугульме . Развито 
нестационар. обслуживание. Фонд 
св. 200 тыс. экз. 

Ц е н т р. н а у ч. - т е х н.  б - к а 
С И Ф а Т а т а р  с к о г о Ц Н Т И ,  
Казань, оси. в 1 957.  С 1 965 - Татар. 
филиал ЦНТБ Средневолжского сов
нархоза,  с 1 9 6 8  - Ц Н Т Б  Татар . 
ЦНТИ, с 1 984 входит в СИФ Татар. 
ЦНТИ. Фонд - б. 3 млн. экз . ,  гл. обр. 
спец. виды техн. документации. 

Р е  с п. м е д. б и б л.  - и н ф о р м.  
ц е н  т р,  Казань, создан в 1 992 путём 
преобразования Респ.  науч. мед. б-ки, 
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работавшей с 1 920. Кроме традицион

ных для б-к, имеет отделы автомати

зации, сопровождения проrрам. обес

печения и оргтехники, маркетинга,  

нормативной документации, науч. 

мед. информации ,  а также изд-во 

«Медицина>> ,  магазин «Медицинская 

книга>>. Фонд - 500 тыс. экз. 

Х р а н и л и т е  р у к о п и с е й  

п р и  о т д е л е  р у к о п и с е й  и т е к

с т о л о г и и И н - т а я з . ,  л и т. и 

и с т о р и и  и м. [ И б р а г и м о в а  

А к а д. н а у к  Р е с п. Т а т а р с т а н, 

Казань, осн. в 1 968.  Имеет б. 50 тыс. ед. 

хр. и 160 специализир. фондов и кол. 

Ведётся работа по сбору и система

тизации ист. мат-лов, памятников ис

тории и лит. татар. народа. Среди со

бирателей рукописей были талантли

вые учёные и библиоrрафы. Под рук. 

заел. деятеля науки Татарстана А. Ка

римуллина осушествлена рекаталоги

зация на осн. кириллицы татар. фон

да б-ки Казанского roc.  ун-та. С от

расл. указ. А. Каримуллина по татар. 

яз. и языкознанию, по татар. лит. , ис

тории лит. , фольклору, истории Татар

стана берёт своё начало татар. науч. 

библиоrрафия. Он руководит созда

нием сводного каталога татар. старо

печ. книги ( 1 722- 1 9 1 7) .  

Подготовка библ. кадров в респ. 

осушествляется с 1 934 на отделении 

Елабужского пед. техникума. В 1 936 

на его базе создан библ .  техникум 

(ныне - Елабужское уч-ше культу

ры) . В 1 969 открыт Казанский фили

ал Ленингр. гос . ин-та культуры (с 

1973 - Казанский гос. ин-т культуры, 

с 1 995 - Казанская государственная 
академия культуры и искусств) . Дей

ствуют респ. курсы повышения ква

лификации работников культуры ,  

проводятся семинары-совешания , 

зональные совещания, слёты библ . 

работников, науч.-практ. конф. и т. д. 

С 1 994 выходит «Сводный каталог 

периодических изданий» (по фондам 

20 б-к). С 1 986 НБ издаёт ежекварт. 

сб. «В библиотеках республики (из 

опыта работы)». 

Лит. :  Библиотеки Татарстана: История 
и современные реалии. Казань, 1999; Ис
тория библиотечного дела Татарстана. Ка
зань, 1997. Вьш. 1 ;  1 999. Вып. 2; К а р  и 
м у л л и н А. Г. У истоков татарской кии-

ги (от начала возникновения до 60-х годов 
XIX века). Казань, 197 1 ;  Краткий истори
ческий очерк Казанской городской пуб
личной библиотеки за 50 лет её существо
вания. Казань, 19 15 ;  М и н  н у л л  и н 3. С. 
Татарские общественные библиотеки 
конца XIX - начала ХХ вв. 11 Слово о 
книге - Китапка хитаб: Материалы науч.
практ. конф. ,  посвящ. 270-летию татарс
кой печатной книги. Казань, 1994. 

А. В. Гайнуллина, Е. Г Шемелова 

ТАТАРИЯ, Р е  с п у б л и к а Т а

т а р  с т а н,  НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБ
ЛИотЕКА, Казань, крупное универс. 

книгохранилище, культурный, обра

зоват. и информ. центр; центр крае

ведч. ,  науч. -исслед. и науч.-метод. ра

боты б-к на терр. респ. Открыта 1 0(24) 

янв. 1 865 как гор. публ. б-ка. Основу 

фонда составила кол. местного биб

лиофила и краеведа И. А. Второва 

( 1 908 книг и период. изданий) . В 1 844 

кол. подарил городу его сын, литера

тор, археолог и этноrраф Н. И. Второв 

с целью opr. обществ. б-ки, официаль

ное открытие к-рой состоялось 20 лет 

спустя. В 1 906 организовано отделе

ние публ. б-ки для мусульманского 

населения , ставшее одним из татар. 

просвет. центров России. Основате

лем отделения был учёный-просве

титель А. Максуди. Фонд включал 

издания на воет. и рус. яз. (9 1 5  назв. -

1 277 тт.) ,  в т. ч. пожертвованные част

ными лицами. В отделение записыва

ли только мужчин,  женщин стали до

пускать с 1 9 1 3  по воскресным дням. 

Читателями с равными правами они 

стали в 1 920. После 1 9 1 7  Казанская 

публ . б-ка была переименована в 

Центр. губ. б-ку, в 1 923 - в Центр. гор. 

В 1920 ей присвоено имя В. И. Лени

на. Отделение для мусульман в 1 9 1 9  ре

организуется в гор. б-ку NQ 5, в 1 922 -

в Центр. воет. б-ку им. М. Вахитова, 

к-рая в 1 929 снова присоединяется к 

Центр. гор. б-ке. В 1 934 последняя 

реорганизуется в об л . ,  а в 1 94 1  -

в респ. С этого вр. она - центр метод. 

рук. библ. делом. В её структуре по

является метод. кабинет. В 1965 б-ка 

получает статус науч. ,  в 1991  - нац. 

Сегодня НБ - центр пропаганды и 

распространения культуры татар. на

рода, единств. публ. б-ка, занимаю

щаяся комплектованием, сохранени

ем и распространением татар. книги 

и лит. о респ. 
Фонд - св. 3 млн. книг и др. док. , 

в т. ч. б. 1 5 тыс. АВМ.  Имеется 75 тыс. 

книг на татар. яз. и св. 74 тыс. изда

ний на зап.-европ. и воет. яз. Комп

лектуется на осн. обяз. экз. рос. и та

тар. изданий и др. источников. Собра-

Национальная библиотека Республики Татарстан. Казань 
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но ок. 14 тыс. рукописей и редких 

книг. Среди них воет. рукописи начи

ная с 13 в . ,  кол. И. А. Второва, при

жизненные изд. соч. классиков татар. 

и рус. лит. и просвещения; запрещён

ные и конфискованные в своё вр. из

дания; книги, художественно оформ

ленные и иллюстрированные изв. ху

дожниками, миниатюрные издания 

(особенно полно представлена про

дукция Пермского книж. изд-ва) ; 

книги с автографами выдающихся 

обществ. деятелей , учёных, писате

лей, в т. ч. совр. татар. При формиро

вании фонда редкой книги особое 

внимание уделяется нац. изданиям 

и краеведч. лит. 

Первые каталоги в б-ке были со

ставлены в последней четв . 1 9  в .  

в книж. форме. Ныне ведутся маши

ночитаемые и карточные каталоги 

и картотеки, в т. ч .  ген. алф. на весь 

фонд, алф. и с ист. - на фонды струк

турных подразделений б-ки,  разл . 

виды изданий и док. , на татар . и 

ин остр. лит. 

Б-кой пользуются св. 63 ть1с. чита

телей. Ежегод. выдаётся почти 2,4 млн. 

док. , выполняется св. 9 ты с. библиогр. 

справок, проводится б. \ 50 информ.

массовых мероприятий. К услугам 

МБА обращаются б. 600 б-к. Ок. 300 

б-к получают лит. из обменного фон

да. Б-ка принимает участие в между

нар. книгообмене, сотрудничает с нац. 

б-ками США, Канады, Великобрита

нии, Финляндии, Турции и др. 

Б-ка - центр, организующий дея

тельность 1 656 публ. б-к респ. ,  объе

динённых в 47 ЦБС. Традиционна её 

связь с б-ками др. регионов, обслужи

вающих татар. население. НБ участву

ет в развитии координации и коопе

рации между б-ками разных типов, 

сотрудничает с органами информа

ции, арх. и музейными учреждения

ми. Осуществляется договорное ин

форм. и библ. обслуживание руково

дящих органов респ. ,  м-в, ведомств, 

науч. учреждений, предприятий, opr. , 
а также вновь образуемых структур на 

осн. новых библ.  технологий. 

Ведётся науч . -исслед.  работа по 

библ-ведению и истории татар. и кра

еведч. книги. Одно из науч. направ

лений реализуется под рук. исследо-

ТАТИЩЕВ 

вателя татар. книги акад. А. [ Кари

муллина. Создаётся сводный каталог 

татар. старопеч. книги, разрабатыва

ется библиогр. модель ядра фонда та

тар. и краеведч. лит. , издаются науч.

вспом. и рек.  указ . по проблемам 

респ . ,  татар. лит. и культуры ;  ежемес . 

выпускаются «Дайджест-пресс о Та

тарстане>> ,  продолжающийся сб. << В 

библиотеках республики>> .  НБ уча

ствует в издании <<Летописи печати 

Татарстана». 

Автоматизация библ . -библиогр .  

процессов осуществляется на осн. 

пакета программ МАРК. Формируют

ся ЭК татар. старопеч. книги, элект

рон. каталоги статей на татар. и рус. 

яз. Функционируют машиночитае

мые БД <<Подписка» и <<Периодика>>, 

автоматизируются процессы МБА. 

Осуществляется обслуживание чита

телей оптическими компакт-диска

ми, предоставляется информация из 

внеш. БД. 

В 1 986-2000 б-ку возглавлял татар. 

писатель, публицист и обществ. дея

тель Р. И. Вмеев. 
Б-ка расположена в центре города, 

в двух старинных зданиях. 
Лит.: Национальная библиотека Та

тарстана. Казань, 1997; Республиканская 
научная библиотека Татарской АССР им. 
В. И.  Ленина: Путеводитель. Казань, 1990; 
Рукописная и старопечатная книга: про
блемы сбора, сохранения и изучения: Тез. 
докл. и выступлений науч.-практ. конф. ,  
посвящ. 1 30-летию Нац. б-ки Респ. Татар
стан. Казань, 1995; Х а  д и е в И. Г. Роль 
национальной библиотеки в сохранении 
культурного наследия народов Татарста
на 11 Румянцевекие чтения - 2002. Докл. 
и сообщ. М . ,  2002 .  Вьш .  2 ;  WеЬ-сайт 
Национальной библиотеки Республики 
Татарстан - http:/ jwww.kitaphaпe.ru/ 

Р У. Измайлова, Г. Р. Габдельганеева 

ТАТ НЩЕВ Василий Никитич 

[ 19(29).4. 1686, имение Болдино Моек. 

губ . , - 1 5(26) .7 . 1 750, там же] - гос. 

деятель, учёный-энциклопедист, пер

вый рус. книговед и библиотековед. 

Служил в армии, руководил уральски

ми заводами, в 1741-45 был Астра

ханским губернатором. 

Автор 5-томной «Истории Россий

ской>> ,  где, в частности, охарактери

зовал историю книгопечатания и 
книгораспространения в разл. стра-
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нах мира. Составил проект создания 

вольных (частных) типографий 

( 1 748) , разработал их устав. 

В своём авторском первом рус. эн

цикл. словаре «Лексикон Российс-

В. Н. Татищев 

кий исторический, географический,  

политический и гражданский»( 1 743) 

поместил статьи «Библ иотека» и 

«Библиотекарий», где осветил разл. 

стороны библ. деятельности , опреде

лил б-ку как четвероединство мате

риальной базы, фонда, пользовате

лей,  б-ря,  охарактеризовал проф. 

кач-ва библ. работника и самостоя

тельный статус библ .  профессии.  

Выдвинул идею сводных каталогов, 

разработал оригинальную методику 

составления именного и предметно

го указ. к книгам. 

Всю жизнь собирал книги. Забо

тясь о просвещении, подарил в 1 737 

св. 1000 тт. на устройство горно-за

водских школ, созданных по его ини

циативе в Екатеринбурге, и написал 

инструкцию по их ведению. Второе 

книж. собр. учёного превышало 300 

тт. Пользовался частными кол. ген. 

фельдмаршала Я.  В. Брюса, кн. Д. М.  

Голицына, гр. С. В. Разумовского, ка

бинет-министра А. П. Волынского, 

архиL П. Е. Еропкина, архиепископа 

Феофана (Прокоповича) , географа 

И. К. Кириллова, а также Б-кой Акад. 

наук, к -рой безвозмездно передал м н.  

рукописей, кар� чертежей. 

Лит. : А с т р а х а  н с к и й  В. С. Каталог 
Екатеринбургской библиотеки В. Н. Тати
щева 11 Памятники культуры. Новые от-



ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

крытия: Ежегодник, 1 980. Л . ,  1 98 1 ;  О н 
ж е. Московская библиотека В. Н. Тати
щева // Библиотековедение. 200 1 .  N2 2 ;  
Б у ш  е в С. В. Русский книжник Василий 
Никитич Татищев ( 1 686- 1 750) // Там же; 
Г у з н е р  И. А. В. Н. Татишев и проблемы 
комплектования библиотеки Екатерин
бурга // Русские библиотеки и их читате
ли. М. ,  1989; К у з ь  м и н А. Г. Татищев. 
М. ,  1 985;  Л у п  п о  в С. П. Книга в России 
в послепетровское время. Л. ,  1 976; С т о
л я р  о в Ю. Н. В. Н.  Татищев как книго
вед // Книга: Исслед. и материалы. М. ,  
1 986. Сб. 53 .  

Ю. Н. Столяров 

ТВЕРСкАя ОБЛАСТнАя: УНИ
ВЕРСАJIЬНАЯ НАУчнАЯ БИБ
ЛИОТЕКА и м. А. м. г о р ь к о г о ,  

ведущая б-ка региона, универс. кни

гохранилище, образоват. , культурный 

и информ. центр; центр краеведч. ,  

науч.-исслед. и науч . -метод. работы 

б-к на терр. региона. Осн. в мае 1 860 

как Тверская публ. б-ка по инициати

ве и при содействии прогрес. обще

ственности. Чл. её попечительского 

совета был М. Е. Салтыков-Щедрин, 

назначенный летом 1 860  на пост 

вице-губернатора. Организатором 

создания б-ки стал чиновник губ. стат. 

комитета, историк, краевед, публи

цист Н. И. Рубцов. 

С 1 9 1 8  исполняла функции ЦГБ. 

В 1 935 с образованием Калининекой 

обл . ,  получила статус обл . ,  а вскоре 

имя А. М. Горького. Расширились ·её 

функции: она стала метод. центром 

для сети сел . ,  район. и гор. б-к, раз

вернула обслуживание читателей по 

МБА. В 1941 имела св. 200 тыс. экз . ,  в 

т. ч. богатую кол. краеведч. и редких 

изданий. 

В годы Вел. Отеч. войны и оккупа

ции г. Калинина фонды погибли. Но 

уже в марте 1 942 б-ка возобновила 

работу, начав с восстановления фон

дов. В окт. 1 954 было построено по 

спец. проекту новое здание. В 1 975 

сооружена фундам. ,  соответствующая 

новым архит. образцам, пристройка, 

равная по площади осн. зданию. Об

щая площадь библ. сооружений - б. 

10 тыс. кв .  м. 

К 2003 в фонде б-ки было о к. 3 млн. 

экз. Из них б. l , S млн. - книги, журн. ,  

газ . ,  1 2  тыс. АВМ,  полно представле

ны комплекты описаний изобрете

ний, пром. каталогов, нормативной 

лит. с 1 960. Собр. редких книг вклю

чает о к. 15 ты с. лит. памятников 1 8  -

нач. 20 в в . ,  в их числе - книги с ав

торскими правками ,  автографами ,  

дарственными надписями изв. учё

ных, писателей, обществ. деятелей; 

экз. с владельческими записями, экс

либрисами; образцы высокого полигр. 

иск-ва; личная б-ка М. И. Калинина, 

насчитывающая о к. 2 ты с. тт. ; издания 

из личных кол. поэта Н. И. Попова, 

врача В.  А. Светличного, музыканта 

Н. М. Сидельникова, учёных А. В. Га-

Тверская областная универсальная научная библиотека им. А. М. Горького 
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вемана, Р. Р. Гельгардта, В .  Н .  Булаев

ского и др. Оригинально 1 2-тысячное 

собр. лит. по истории, географии, эко

номике, иск-ву и культурному разви

тию Тверской обл. Ежегод. поступает 

ок. 700 местных книг и др. мат-лов. 

Б-ка обслуживает 95 тыс. читате

лей. Число посещений - о к. 625 ты с .  

в год, книговыдача - 2,7  млн .  экз. 

Обслуживание осуществляется через 

чит. залы и абонементы 1 1  комплекс

ных отрасл. отделов. В чит. залах мо

гут одновр. заниматься св. 600 чел. 

Действуют М БА и электрон. достав

ка док. Получили развитие новые 

службы :  социол . ,  психолог. ,  юрид. 

Растёт значение б - ки как центра 

культурной жизн и  города и обл . 

Ежегод. организуется до 200 выста

вок, св. 50 лит. вечеров ,  книж. пре

мьер. Традиционными стали Неде

ли тверской книги , Дни культуры 

Франции. Работают лектории, кур

сы,  клубы и чит. объединения по 

интересам. В 1 98 5  б-ка награждена 

орденом <<Знак Почёта>> .  

СБА сформирован по полной ти

повой схеме каталогов и картотек 

обл. б-ки. Функционируют локаль

ная компьютерная сеть на осн. про

грам. обеспечения <<АС-библиотека» 

(ГИВЦ Минкультуры России) .  Ис

пользуется информация на электрон. 

носителях: БД <<Эталон>> ,  <<Консуль

тант +» ,  <<Консультант-Тверь» , в т. ч .  

на C D - RO M :  <<П атенты Росси и » ,  

<<Эрмитаж» , <<Books in print>> и др . 

Б-ка имеет выход в Интернет, осуще

ствляет проект корпоративной ката

логизации текущих поступлений док. 

с др. б-ками Твери ,  области и 10 ре

гионов России. Открыт лингафон

ный кабинет с аудио- ,  видео- и ком

пьютерным оборудованием, много

канальным спутниковым ТV. С 1 994 

б-ка - член ИФЛА. Участвует в реа

лизации ряда совм. программ с фр. и 

нем. культурными центрами в Мос

кве, Славянской б-кой Хельсинкско

го ун-та, о-вом Э. М. Ремарка из г. 

Оснабрюк (ФРГ) и др. Б-ка получи

ла неск. грантов по междунар. про

граммам. 

Большой вклад в развитие б-ки 

внесли А. Д. Зайченкова, А. М. Куз

нецова, Г. С. Латохина и др. 
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Л. А. Абрамова 

ТВЕРСКАя ОБЛАСТЬ. БИБ
ЛИОтЕЧНОЕ дЕло. Первое круп

ное документально зафиксированное 

в 1 740 книж. собр. - б-ка Тверской 

духовной семинарии,  существовав

шей до 1 9 1 8 .  Основой её фонда послу

жила кол. кн. Феофилакта Лопатинс

кого (ок. 1680- 1 74 1 ) , богослова, рек

тора Моек.  акад . в 1 72 5 - 3 5 ,  

архиепископа Тверского. В 1 855 б-ка 

насчитывала 6 тыс.  книг и 1 28 тт. ру

кописей. В 1 833 в г. Осташкове по 

инициативе местного о-ва любителей 

словесности и лит. основана граж

данская б-ка для чтения (с 1 856 по 

1 9 1 7 - обществ. публ. б-ка, ньmе Ос

ташковская ЦГБ).  В 1 840 в уездном 

г. Белом по инициативе дворянского 

собр. создана публ . б-ка (закрыта 

вследствие усиления полицейского 

надзора после европ. рев-ций 1 848-

49) . Вторая пол. 19 в. - период ак

тивного открытия б-к разных типов. 

В 1 860 оси. Тверская публ. (ныне -

ОУНБ им. А. М. Горького) , в 1 863 -

Весьегонекая публ. (совр. Весьегоне

кая ЦБ), публ. б-ки в уездных гг. Бе

жецке ( 1 875) ,  Кашине ( 1 882) ,  Сели

жарове ( 1 884) , Лихослаиле ( 1 89 5 ) ,  

Ржеве ( 1 896) , Старице ( 1 896). 

Большую роль в становлении и ук
реплении библ. дела играли земства, 

они поддерживали публ. б-ки, содей

ствовали созданию б-к при гимнази

ях, уч-щах. Сеть шк. б-к, к-рые вы

полняли роль нар. , получила заметное 

развитие в 80-90-е rr. Напр. ,  в Весь

егонеком у. к 1 893 было 25 таких б-к. 

В 1 893 оси. первые нар. б-ки - Пре

чистокаменская Новаторжского у. и 

Селихонекая Карчеевекого у. В 1 894, 

откликаясь на призыв Комитета гра

мотности при Имп. вольном экон. 

о-ве, тверское земство приступило к 

планомерному устройству нар. б-к. 

В 1 895,  по инициативе обществ. зем

ского деятеля И. И. Петрункевича, 

оно постановило учредить 12 б-к - по 

одной в уезде - в ознаменование рож

дения вел. кн. Ольги Николаевны. В 

1 895- 1 903 это решение бьшо выпол

нено :  во всех уездах созданы 

б-ки, на их содержание губ. земство 

ежегод. вьщеляло по 1 200 р . ,  а также 

каждому уезду - по 150 р. на обзаве

дение б-к-читален (всего 34 8 1 0  р. за 

1 896- 1 9 1 2) .  С 1 900 - по 25 р. всем 

вновь открываемым Павленковским 
библиотекам, ограничив позднее кол

во субсидируемых б-к до 3 на уезд. 

К 1 9 1 2  наиболее разветвлённая сеть 

нар. б-к (89) и б-к-читален (4) была 

создана в Весьегонеком у. Их фонд -

25,8 тыс. экз. ,  кол-во читателей - 4360. 

В Бежецком у. работали 41 нар. б-ка и 

б-ка-читальня (фонд - 1 2  869 экз . ,  

читателей - 1 440) ,  в Тверском -

4 1  (39  8 3 2  экз . ,  3 0 1 1 читателей) , в 

Карчевеком - 9 ( 1 1  284 экз . ,  3653 чи

тателя) .  Объём фондов - от 1 00 до 

1 000 экз . ,  1 0- 1 2  назв. периодики . 

Обязанности б-рей обычно выполня

ли учителя, реже священники, крес

тьяне. Располагались б-ки в шк. , во

лостных правлениях и в отдельных 

зданиях. Сеть земских нар. б-кдопол

нялась б-ками разл . о-в и частных 

лиц. Известны усилия членов семьи 

революционера-анархиста М. А. Ба

кунина по открытию обществ. б-к на 

собственные средства, напр. в Но

воторжском у. они основали и содер

жали 2 нар. б-ки .  В 80-90-е rr. губ . 

земство открыло 6 <<отдельных» б-к 

для учителей. В 1 9 1 2  в Тверской губ. 

числились 604 б-ки, в т. ч. 302 нар. 

б-ки и читальни, 7 публ . ,  15 б-к при 

гор . и уездных земских управах, 

26 1 - при разл. о-вах и учреждени

ях, 1 9  - частных. 

После 1 9 1 7  началась реорг. сети 

б-к, коренная перестройка содержа

ния их работы. В 1 9 1 8  при губ. отделе 

нар. образования создана библ. сек-
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ция (позднее - библ. подотдел) ,  к-рая 

национализировала старые и откры

вала новые б-ки, распределяла рекви

зированные книги, выпускала метод. 

пособия. В 1 9 1 8  Тверская публ. б-ка 

реорганизована в ЦГБ. В дек. 1 9 1 9  

библ. секция разослала анкеты, с по

мощью к-рых выявила 222 действую

щие б-ки. Комитет науч. б-к, зани

мавшийся обследованием помещичь

их книж. собр . ,  перевозил в 1920-22 

наиболее ценную лит. в созданный им 

в Твери книж. науч. фонд (св. 100 ты с. 

экз. из собр. Бакуниных, Толстых, кн. 

Куракиных и др.) .  На базе книж. науч. 

фонда в 1 920 Комитет создал науч. 

б-ку при Тверском ист.-археолог. му

зее, но из-за отсутствия средств она 

просуществовала лишь год. В ведении 

Комитета находилась уникальная 

б-ка Тверской духовной семинарии. 

Книги из неё также разашлись по разл. 

учреждениям, напр. кол. Ф. Лапатин

екого получила б-ка пед. ин-та, отку

да в 1 959  она была передана БАН 

СССР в Ленинграде. Мн. книги, ос

тавшиеся в усадьбах, постепенно были 

уграчены, частично попали в шк. и сел. 

б-ки. В 1 9 2 1  на базе б-ки-читальни 

о-ва трезвости <<Мир» и рабочего коо

ператива «Рождественское о-во потре

бителей» оси. Б-ка им. А. И. Герцена. 

В 1920-23 создаются избы-читальни, 

б-ки при парт. орг. , нар.  домах, культ.

просвеL кружках, кооперациях, ячей

ках союза молодёжи, шк. и др. Часто 

это происходило по инициативе сни

зу и бессистемно. В 1 92 1  «Обязатель

ным постановлением Губсекции по 

проведению в жизнь декрета о цент

рализации библиотек» все б-ки Твер

ской губ . вне зависимости от ве

домств. принадлежности, величины, 

состава фондов, назначения обязаны 

были зарегистрироваться в библ. сек

ции Губполитпросвета. Был разрабо

тан проект развития библ. сети при

менительно к терр. делению губ. , оп

ределено кол -во рабочих дней в 

неделю для всех б-к, введена долж

ность платной зав. сел. б-кой. Цент

рализация упорядочила сеть, были 

закрыты или объединены мелкие , 

случайно возникшие б-ки .  По нек

рым уездам кол-во б-к и читален 

уменьшилось в неск. раз (напр. ,  в Зуб-
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ЦОВСКОМ у. ДО 20 С 2 1 1 ) .  УлучшеНИЮ 
кач-ва работы, привлечению новых 
читателей способствовал «библ. по
ход», развернувшийся после приня
тия пост. ЦК ВКП(б) «Об улучшении 
библ. работы» ( 1 929) . С образовани
ем в 1 935 Калининекой обл. ЦГБ по
лучает статус обл . ,  интенсивно разви
вается библ. сеть, особенно дет. (с 1 6  
в 1 935 до  33 в 1 939) и шк. б-к. К 194 1  в 
обл. насчитывалось 285 б-к. 

В годы Вел. Отеч. войны погибли 
фонды и здания б-к, оказавшихся на 
оккупированной терр. ,  - обл.  б-ки 
им. А. М. Горького, Ржевской, Зуб
цовской, Старицкой, Селижаровс
кой, Завидовской район. б-к. В воен. 
годы б-ри пропагандировали лит. на 
призывных пунктах, в госпиталях, на 
з-дах, в жилых домах. 

После освобождения обл. восста
новление библ. дела шло быстрыми 
темпами, и к 1 янв. 1946 сеть состояла 
из 1 обл. б-ки, 1 2  гор . ,  46 район. ,  22 
дет. и 2 1 5  сел. Во второй пол.  40-х гг. 
составляется план размещен11я б-к в 
соотв. с масштабами р-на и числен
ностью населения , строятся библ. 
здания. Во мн. район. б-ках открыва
ются чит. залы и дет. отделы. Для улуч
шения состава фондов при обл. отде
ле культпросветработы создаётся совет 
по комплектованию, централизуются 
средства на приобретение лит. , что 
позволило в 1 950 закупитьдЛЯ б-к обл. 
329 тыс. экз. книг. Зарождается библ. 
краеведение, накапливаются мат-лы о 
прошлом и наст. обл. К 1 959 склады
вается сеть гос. б-к - 956, из них 826 в 
каждом сельсовете. В 1956 дЛЯ обеспе
чения орг.-метод. помоши дет. и шк. 
б-кам гор. дет. б-ка им. А. С. Пуш
кина была реорганизована в обл. Рас
ширяется сеть учеб . ,  техн . ,  спец. , 
науч. б-к. 

Развитие библ. дела в 60-е гг. опре
делялось пост. ЦК КПСС «0 состоя
нии и мерах улучшения библиотечно
го дела в стране>> ( 1 959). В 1960 состо
ялся обл. библ. съезд (500 делегатов) , 
в 196 1 - 1-й  обл.  съезд работников 
культуры. В 1960 построено 56 новых 
библ. зданий, 1 5 5  б-к переведены в 
благоустроенные помещения. В 1 967 
в обл.  функционировали 1 1 74 массо
вые б-ки всех ведомств с фондом ок. 

1 2  млн.  экз . ;  их услугами пользава
лись 652 тыс. читателей. 

Новым этапом в развитии библ. 
дела в обл. стала централизация гос. 
массовых и проф. б-к, осуществлён
ная в 1975-79. Почти тысяча б-к си
стемы М-ва культуры РСФСР объе
динилисЪ в 37 ЦБС, проф. - в 1 1  
ЦБС. Библ. сеть была приведена в 
соотв. с социальными и демогр. из
менениями:  открыто 5 новых б-к,  
проф. б-ки на селе реорганизованы 
в гос. В 1 1  ЦБ созданы секторы по об
служиванию специалистов нар. х-ва, 
16 ЦБС выпускали печ. информ. бюл. 
новых поступлений лит. К 1 98 1  ЦБС 
обслуживали 44,7% населения обл . ,  
массовые б - ки в с е х  ведомств -
57 ,5%,  а вся сеть обл. - 77%.  Самы
ми читающими были жители г. Не
лидово , где б - ками пользавались 
8 1 ,4% населения. Однако оставалось 
немало проблем. Гл. - несовершен
ство и ограниченность гос. системы 
комплектования б-к, текучесть библ. 
кадров из-за отсутствия жилья и дет. 
учреждений; низкий процент специа
листов с высш. образованием ( 1 975 -
7,4%;  198 1 - 6,4%) .  Мн. б-ки юти
лись в плохо приспособленных по
мещениях. 

К сер. 80-х rr. население обл. об
служивали 1 648 б-к всех ведомств, 
ими пользавались 1 , 3 млн. читателей. 
За 1 974-84 сеть гос.  б-к увеличилась 
на 1 3  гор. и дет. в Калинине, Кимрах, 
Конакове, "lоржке, посёлках гор. типа. 
Сеть шк. , проф. ,  партийных б-к со
кратилась. В то же вр. открывались 
б-ки в перспектинных сел. р-нах. 
Фонды б-к всех ведомств составили 
б.  28 млн.  экз. В 198 1 в б-ках обл. на
чался перевод фондов и каталогов на 
ББК. Оси. направлениями развития 
библ. дела стали координация рабо
ты б-к всех ведомств, планомерное 
внедрение прогрессивного опыта. 
Получил распространение бригад
ный абонемент - форма обслужива
ния произв. коллектива, опробован
ная в проф . б - ках Калининекого 
хлопчатобумажного, Торжакекого ва
гоностроит. комбинатов. Углубили 
информ. обеспечение абонентов б-ки 
вузов. В 1 983 б-ка Калининекого по
литехн. ин-та обслуживала абонен-
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тов в режиме ИРИ по 48 темам. Ак
тивно содействовали внедрению до
стижений науки и техники б-ка им. 
А. М. Горького, ряд заводских б-к. В 
80-е гг. были построены совр. здания 
для Конаковекой и Лихославльской 
ЦБ, начато стр-во ещё 3 ЦБ, 8 ЦБ пе
реведены в улучшенные помещения, 
300 б-к-филиалов получили новые 
или б.  благоустроенные помещения. 
Приобретено немало оборудования, 
в 27 ЦБС поступили библиобусы. 

Кон. 80-х гг. характеризуется отто
ком читателей из б-к, обусловленным 
коренными изменениями в полит. и 
обществ. жизни страны. Увеличилось 
несоответствие между запросами 
пользователей и возможностями б-к. 
Только в 1989 в б-ках обл. стало мень
ше на 25 ,6 тыс. читателей. 

В 1 -й пол. 90-х гг. проявленные 
б-ками активность, творческий под
ход, инициатива на рынке услуг в 
сфере культуры,  образования и ин
формации способствовали росту 
кол-ва читателей,  посещаемости , 
читаемости. Б-ки научились ориен
тироваться на спрос и чит. предпоч
тения. В кон. 90-х гг. началась ком
пьютеризация б-к. Вместе с тем, не
стабильность финансирования библ . 
дела в 90-х гг. повлекла за собой зак
рытие или передачу в гос . ведение 
проф. б-к, сокращение кол-ва сел. и 

техн. б-к. 
В 1 997 принят обл. закон «0 б-ках 

в Тверской обл . » .  В 2000 принята 
программа <<Информ. содружество 
тверских б-к» ,  направленная на со
здание корпоративной библ. сети. К 
2003 в корпоративную сеть «КОРБИС 
(Тверь и партнёры)>> входили 1 5  твер
ских б-к всех ведомств и 1 1  из др. обл. 
В 2003 в обл. было: 1 768 б-к, в т. ч .  
945 гос . и муницип. ,  31  общедоступ-

. ная б-ка др. ведомств, 45 - вузов и 
ер. спец. учеб. заведений, 20 - спец. , 
6 1 2 - шк. , 44 - техн. с общим фон
дом св. 27 млн.  экз. Они обслужили 
св .  970  тыс . читателей , выдав им 
25 млн .  экз. В развитии библ . дела 
обл.  важную роль играют науч. -ме
тод. и координац. центры: 

Тверская областная универсальная 
научная библиотека им. А. М. Горь
кого. 



О б л. ц е н т р  д е т. и с е м е й н о
г о ч т е н и я  и м. А. С. П у ш к и  н а, 
Тверь, образован в 1993 на базе обл. 
дет. б-ки, зародившейся как центр. 
дет. б-ка-читальня в 1919 ,  к-рой в 1937 
присвоено имя поэта. В 1941  во вр. 
оккупации б - ка была полностью 
уничтожена (св. 20 тыс. экз . ) ,  но уже 
в 1942 возобновила работу. В 1 943 ре
организована в гор. дет. , в 1 955 - в  
обл. дет. Обслуживает св. 1 2  тыс.  де
тей ,  родителей , рук. дет. чтения . 
Науч. -метод. центр информ. -библ. 
обслуживания детей,  подростков,  
юношества, центр социол . исслед. 
<<Портрет реального читателя-подро
стка в условиях провинциального го
рода>>. При б-ке действуют лит. гости
ная, подростковое объединение, клуб. 
В фонде ок. 1 1 5  тыс. экз . ,  в т. ч. CD
ROM. Книговьщача - 241 тыс. экз. 

О б л.  с п е ц. б - к а д л я с л е
п ы х  и м. М. И. С у в о р о в а, Тверь, 
оси. в 1 964 как гор . ,  с 1979 статус обл. ,  
в 2001 присвоено имя незрячего по
эта. С марта 1 995 работает в новом 
специально оборудованном здании, 
имеет тифлоиздат. комплекс. Обслу
живает слепых и слабовидящих, чле
нов их семей, инвалидов др. катего
рий - всего 2 ,8  тыс. Имеет 2 филиа
л а ,  2 1  библ . пункт в р - нах обл . ,  
располагает абонементом, надомным 
и заочным абонементами, нестацио
нар. отделом, чит. залом, гостиной, 
дет. комнатой ,  комнатой громкого 
чтения со специалистом-чтецом, осу
ществляет цифровую запись инфор
мации. С 1996 ведутся ЭК и др. БД. 
Среди услуг, предлагаемых б-кой, -
вьщача во вр. пользование тифлотех
ники, ремонт тифлоаппаратуры, ко
пирование док. Работают клубы по 
интересам, реабилитационно-досуго
вый центр для детей-инвалидов 
арттерапия, центр правовой инфор
мации, библиотерапия. Б-ка - метод. 
центр по работе со слепыми и слабо
видящими в б-ках обл. ,  издаёт метод.
библиогр. мат-лы, книги точечного 
шрифта, жури. д;:�я семейного чтения 
«Рябинка>> . Поддерживает связи с за
руб. б-ками. Фонд - 78 тыс. экз . ,  из 
них 1 1  тыс. экз. - по системе Брайля, 
50 ТЫС. «ГОВОрЯЩИХ» КНИГ. КнИГОВЫ

дача - св. 1 70 тыс. экз. 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

Н а у ч.  б - к а Т в е р с к о г о г о с. 
у н - т  а,  оси. в нояб. 1 9 1 7  как б-ка 
учительского ин-та (с 1 9 1 8  - пед. ,  с 
1971  - унив.) ,  к-рой бьша передана 
часть собр. дорев. учеб. заведений 
Твери, в т. ч .  б-ка земск. учит. жен. шк. 
им. П.  П.  Максимовича ( 1 870- 1 9 1 9) .  
На 2004 фонд насчитывает ок.  1 млн. 
экз.  Наиболее полно в фонде пред
ставлены мат-лы гуманитарного про
филя. В б-ке ок. 1 50 тыс. редких книг, 
в т. ч. старопеч. ,  рукоп. ,  собр. учебни
ков 1 9 - нач. 20 вв. :  книги из дворян. 
усадеб Ф. Н. Глинки , Бакуниных, 
Петрункевичей и др. ;  наиболее пол
ное в обл. собр. дорев. краеведч. из
даний. Б-ка - участница науч. про
граммы <<Книжность древней Твери>> ,  
организатор Дней славянской пись
менности и культуры, публикует сб. с 
аналогич. назв. Создала БД <<Тверская 
усадьба» и «Тверские губернские ве
домости». Как метод. центр обл. по 
работе с редкой книгой проводит 
школы-семинары , выпускает сб .  
«Книги. Библиотеки. История» Б-ка 
участвует в сост. регион. сводного ка
талога, имеет выход в Интернет, ока
зывает услуги по электрон. доставке 
док. , поддерживает контакты с Б-кой 
Конгресса США, унив. б-ками Рос
сии, США, Германии, Болгарии. В 
структуре НБ медиатека, Б-ка док. 
Совета Европы по правам человека. С 
1 996 - чл . РБА, издаёт «Информ. 
бюл. РБА. Секция б-к вузов>>. Уча
ствует в реализации совм. проекта с 
б-кой ун-та г. Оснабрюк (Германия) . 
Б-ка получила неск. грантов.  Боль
шой вклад в развитие б-ки внесли 
А. Н. Вершинекий и О. Н.  Овен. Чи
тателей - 1 3 ,5  тыс . ,  книговьщача -
850 тыс. экз. 

З о н а л ь н а я н а у ч. б - к а Т в е р
с к о г о г о с. т е х н. у н - т а, оси. в 
1922, в 1 976 получила статус зональ
ного центра для б-к высш. учеб. заве
дений Центр. зоны России. Фонд -
ок. 2 млн. экз. отеч. и заруб. книг и 
жури. ,  нормативно-техн. док. , отчёто.ц 
о НИР и ОКР, дис. и авторефератов, 
АВМ.  Имеется собр. редкой лит. по 
торфу и техн. лит. 19 - нач. 20 вв. Ве
дёт науч. -исслед. деятельность. Изда
ёт сб. «Вузовские б-ки Центральной 
зоны РФ» (1 раз в 2 года) . 
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Для библ. дела обл. характерны ис
торически сложившиеся стабильные 
межведомств. библ. связи. Тверское 
библ. о-во, оси. в 1990, содействует их 
укреплению, а также внедрению но
вых технологий в б-ках, повышению 
проф. мастерства б-рей, правовой и 
социальной защите б-к и их работни
ков , улучшению комплектования 
библ. фондов. 

Лит. :  В е с е л  о в с  к и й  Б. Б. Истори
ческий очеркдеятельности земских учреж
дений Тверской губернии ( 1 864- 1 9 1 3) .  
Тверь, 19 14;  Г а д а л о в а Г .  С. Старопе
чатные и рукописные кириллические кни
ги научной библиотеки Тверского государ
ственного университета: Каталог. М . ;  
Тверь, 1 995; Г а д  а л  о в а Г .  С .  и д р. Ки
риллические издания в хранилищах Твер
ской земли (XVI в.  - 1 725 г. ) :  Каталог. 
Тверь, 2002; Из истории тверских библио
тек. Тверь, 1995-200 1 .  Вып. 1-3;  Научная 
библиотека, 1 9 17-2002 годы: Ист. очерк, 
воспоминания, хроника событий. Тверь, 
2002; О в е н О. Н. Мал золотник, да до
рог: Заметки об ОРК НБ ТвГУ 11 У нив. кн. 
1997. N2 6. 

Л. А. Абрамова 

ТЕАТРАлЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ, 
спец. б-ки, обслуживающие потреб
ности театр. отрасли и театр. обще
ственности. Т. б. имеют разное ве
домств. подчинение:  органов упр . 
культуры, регион. и муницип. советы, 
творч. союзы, театры, филармонии и 
др. концертные орг. , учеб. заведения , 
театр. музеи.  Учитывая условности 
типолог. классификации, к Т. б. мож
но отнести нек-рые из муз. б-к, часто 
оси. как театрально-муз. 

Как правило, Т. б. возникали од
новр. с театрами, нек-рые преобра
зованы из лит. части театра, иногда 
из подсобной б-ки театр. курсов или 
уч-ща. 

В нач. 80-х rr. 20 в. в стране насчи
тывалось 53  б-ки театров, 23 б-ки фи
лармоний, 9 1  б-ка системы Всесоюз. 
театр. о-ва, 38 б-к ин-тов иск-в (вклю
чая театр. ) ,  12 б-к театр. уч-щ, 13 те
атр.-муз. б-к. На протяжении мн. де
сятилетий Т. б. являлись отрасл. библ. 
системой, метод. центром к-рой была 
Гос . центр. театр. б-ка в Москве, в 
1 992 преобразованная в Российскую 
государственную библиотеку по искус
ству (РГБИ) с сохранением её пре-



жней роли. В СССР знач. книж. собр. 
о театре и зрелищных иск-вах име
лись в Т. б.  Кишинёва, Минска, Кие
ва, Львова, Харькова, Дрогобыча, За
порожья, Херсона, Таллина, Астраха
ни и др. История создания и развития 
этих б-к разл . ,  в разные периоды они 
имели разное подчинение, то илива
лись в б-ки др. систем, то выделялись 
в самостоятельные. 

В Т. б. сосредоточены ценные фон
ды по истории становления и разви
тия театр. иск-ва, на протяжении ми. 
лет пополнявшиеся ценными кол. ча
стных лиц и архивов. Среди них вы
деляются науч. ,  напр. С.-Петерб. те
атр. б-ка (СТБ),  и публ . ,  напр. Воро
нежская театр . - муз.  б - ка .  Т. б .  
содержат книги, периодику, аудио- и 
видеодок. , изоиздания , издания на 
компакт-дисках, док-тальные мат
л ы ,  фотографии,  открытки , театр . 
программы , театр. аксессуары. Ряд 
б-к имеют кол. изомат-лов, в т. ч. эс
кизы костюмов и декораций, гравю
ры, акварели и т. п .  Фонды включают 
также лит. по смежной с иск-вом теат
ра тематике , издания по вопросам 
кино, радио и телевидения, архитек
туре, живописи и прикладным иск
вам. Док-тальные фонды нек-рых 
б-к входят в состав Гос. арх. фонда РФ. 
По объёму фонды Т. б. разл. :  от неск. 
млн. экз. (в РГБИ и СТБ) до неск. де
сятков тыс. экз. в б-ках отдельных те
атров. Особенностью фондов ми. б-к 
является наличие кол. отеч. и перевод
ных пьес. Т. б. наряду с традиционны
ми каталогами, имеют и спец. фактогр. 
и библиогр. картотеки со сведениями 
об истории театра, театр. репертуаре, 
о деятелях сцены и иск-ва. Ряд б-к ос
ваивают совр. информ. технологии: 
компьютерную обработку лит. , созда
ние электрон. информ. ресурсов, соб
ственных серверов в Интернете. 

Т. б. обслуживают запросы работ
ников иск-ва и сцены, оказывают по
мощь творческим коллективам при 
создании спектаклей, фильмов, теле
передач, шоу, проведении праздни
ков ,  нар. гуляний, орг. спортивных 
зрелищ, демонстраций мод; ведут ра
боту с изд-вами, музеями, регулярно 
проводят книж. и иллюстративные 
выставки, занимаются большой про-

ТЕЗАУРУС 

свет. , науч. и информ. деятельностью, 
эстетич. воспитанием, издают биб
лиогр. пособия по театр. и смежной 
тематике. Особенную ценность пред
ставляют репертуарные справочники, 
ежегодники драматургии, библиогра
фия библиографии, именные перео
пальные указ. ,  справочники по исто
рии отдельных театров. В Т. б. имеют
ся абонементы для читателей,  это 
особенно важно для б-к при театрах 
и учеб. заведениях, где, как правило, 
нет своих чит. залов. 

Ведущими Т. б. в России явля
ются : 

С. - П е т е р  б. т е а т р. б - к а и м.  
А. В .  Л у н а  ч а р е  к о  г о, оси.  в 1 756 
одновр. с первым рус. проф. театром; 
в 1 889 бьmа реорганизована в Центр. 
б-ку Имп. театров, с 1 9 1 7 - Центр. 
б-ка рус. драмы, с 1 934 совр. назв. ;  яв
ляется хранилищем оси. репертуарно
го фонда старого рус . театр а ,  в 
к-ром наибольшую ценность пред
ставляют собр. пьес,  Подвергшихея 
драм. цензуре (42 тыс. экз.),  а также ху
дож . - постановочная часть фонда 
(рис . ,  эскизы , эстампы, док. рукоп. 
отдела) . Помимо традиционной сис
темы каталогов, здесь ведутся катало
ги пьес. 

Ц е н т р.  н а у ч.  б - к а С о ю з а 
т е а т р. д е я т е л е й, Москва, оси. в 
1 896. Фонд - св. 200 тыс. экз. ,  в т. ч .  
богатый иконогр. мат-л. В разные 
годы в б-ку поступали знач. частные 
собр. лит. о театре, по иск-ву, лит-ве
дению. 

Б - к а М у з е я  А к а д. М а л о г о  
т е а т р а (год осн. театра - 1 824) , Мос
ква, обладает ценным фондом (о к. 20 
тыс. экз.) ,  ведёт спец. картотеки: об 
истории своего театра, о труппе, ре
пертуаре, гастролях. 

Б - к а Г о  с. А к а д. Б о л ь ш о г о  
т е а т р а, Москва, оси. в 1 922 на об
ществ. началах артистами Большого 
и Малого театров. В её фондах ок. 80 
тыс . книг и 5 тыс. жури. , ценная кол. 
изданий по оперному иск-ву. 

Знач. роль в обслуживании препо
давателей, студентов и др. специали
стов отрасли играют б-ки вузов искус
ствоведч. и творческого профиля : 
Б - к а  Р о с. А к а д. т е а т р. и с к - в а  
(РАТИ - ранее ГИТИС) , оси. в 1 928,  
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фонд - ок. 350 тыс. экз. ; Б - к а В ы с ш. 
т е а т р. у ч - щ а и м. М. С. Щ е п
к и н а, осн. в 1 9 1 8 , фонд - ок. 49 тыс . ,  
гл .  обр. книги о театре; Б - к а В ы  с ш .  
т е а т р.  у ч - ш а  и м .  Б.  В .  Щ у к  и
п а, оси. в 1 9 1 3 ,  с 1921 стала обслужи
вать, помимо преподавателей и сту
дентов, также актёров Акад. театра им. 
Е. Б. Вахтангова; Б - к а М о с к. 
х у д  о ж. а к а д. т е а т р а ( ориенти
руется на студентов студий при те
атре) . 

Уникальную кол. книг и обшир
ные картотеки имеет Б - к а И н - т а 
и с т о р и и  и с к - в  в С . - Петербурге. 
Богатое собр. литогр. и рукоп. пьес 
хранит Б - к а Г о с .  т е а т р. м у з  е я 
и м. Б а х р у ш и  н а в Москве, к-рая 
существует при музее со дня его оси. 
( 1 894) ; ценные кол. театр. лит. имеют 
б-ки театров рос . городов и спец.  
б-ки, напр. Владивостокская нотно
муз. б-ка. 

Ряд Т. б .  Москвы по инициативе 
РГБИ в 1 992 оси . проф. объедине
ние - Моек. ассоциацию б-к по иск
ву, и на её базе в 1 995 была создана 
Секция б - к  по иск-ву Р БА, к-рая 
объединила не только Т. б. ,  но и ис
кусствоведч. ,  в т. ч .  музейные . Оси. 
задачи - совм. метод. и opr. работа, 
участие в корпоративных проектах, 
помощь б-кам в комплектовании пу
тём книгообмена, проведение конф. 
и семинаров, курсов повышения ква
лификации б-рей. 

Лит.: К о л г а н о в а  А. А. В Московс
кой ассоциации библиотек по искусству 11 
Информ. бюл. 1 РБА. СПб. , 1 995. N.! 2; Те
атральная энциклопедия. М. ,  1 96 1 .  Т. 1 .  

А .  А .  Колганава 

ТЕЗАУРУС, см. Информационно
поисковый тезаурус. 

ТЕКСТОВОЕ издАнИЕ, изда
ние, гл .  и оси. мат-лом передачи со
держания в к-ром (знаковой формой 
информации) является текст. 

А. Э. Мильчин 

ТЕКУщАя БИБЛИОГРАФИЯ, 
вид библиографии, обеспечивающий 
пр-во и распространение оператив
ной библиогр. информации о вновь 
появляющихся документах. 



Оси. функция Т. б. - регулярный 
учёт новых док. и информирование о 
них, назначение - обеспечение по
требителям возможности постоянно 
следить за док-тными потоками, все
сторонне в них ориентироваться. Из 
этого функционально-целевого на
значения вытекают требования пол
ноты (в заданных пределах) , регуляр
ности (периодичности) и оператив
ности Т. б. Важнейшим принципом 
Т.  б.  является стремление к макси
мальному сокр . т. н .  библиогр. ин
тервала - вр. между выходом в свет 
док. и отражением информации о 
нём в библиогр. пособии и (или) до
ведением её до потребителя. Величи
на библиогр. интервала служит изме
рителем оперативности. Источник 
текущей библиогр. информации дол
жен поступать к потребителю через 
относительно небольшие и равные 
промежутки вр. Т. б.  осуществляется 
в форме текущих библиографических 
пособий, а также обеспечивает инди
видуальное или групповое текущее 
библиогр .  информирование.  Теку
щие библиогр. пособия ориентиро
ваны на отражение темат. и (или) 
видовой структуры док-тного пото
ка в интересах любого потребителя 
или широких категорий потребите
лей; текущее библиографическое ин
формирование - на дифференцир. до
ведение до индИвидуального или кол
лективного абонента информации о 
той части потока, к-рая релевантна их 
конкретным запросам. 

Текущие библиогр.  пособия вы
пускаются в форме период. биб
лиогр .  изданий,  внутрижурн .  или 
внутригаз. библиогр. пособий. Пер
вые издания Т. б. в совр. виде появи
лись во Франции во второй пол. 1 8  в. 
(еженед. книготорг. жури. «Catalogue 
hebrdoшadaire . . .  » - с 1 763) .  В России 
текущий библиогр. учёт впервые осу
ществлялся Л. И. Бакмейстером в его 
библиогр .  жури.  «Russische BiЬlio
thek . . .  >> ( 1 772-89) . С 1 8 1 1 выходит 
первый указ. текущей нац. библио
графии «BiЬliographie de !а France». 
В России текущая гос. регистрация 
началась в 1 837 .  Со второй пол. 1 9  в .  
во ми.  странах появилась отрасл . 
Т. б. В России с 60-х гг. широкое рас-

ТЕКУЩАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 

пространение получили библиогр . 
ежегодники по разл. отраслям зна
ния , в нач. 20 в. - текущий учёт в 
отрасл. период. изданиях, однако це
лостная система текущих отрасл . 
библиогр . пособий была создана 
только в сов. период. 

Совр. система Т. б. включает: уни
верс. указ. отдельных видов док. все
мирного охвата (напр . ,  науч. обзо
ров - «lпdex to scientific reviews>> ,  ста
тей - <<lnternationale BiЬliographie der 
Zeitschriftenliteratur . . .  >> , переводов -
«lndex Translationum» и др. ) ;  указ . те
кущей национальной библиографии; 
каталоги новых поступлений в 6-ки ,  
в т. ч .  сводные (напр. ,  «National Union 
Catalog» и <<New Serial Titles» - книг 
и сер. изданий в б-ках США и Кана
ды) ; издательско-книготорг.  бюл . 
(напр . ,  «lnternationa1 Books in Print» ) ;  
отрасл. пособия: указ . ,  в т .  ч .  между
нар. (напр . ,  «lnternational BiЬiiography 
of the Social Sciences» , «Cuпent con
tents» , «lndex Medicus•> ), реф. жури. 
(напр . ,  «lnfoппation Science Abstracts», 
«Chemical Abstracts», «Excerpta Medi
ca») .  

Важнейшие текущие пособия РФ 
гос. библиогр. указ. РКП, нац. книж. 
палат и нац. б-к респ. в составе РФ; 
сводные каталоги заруб. книг и пери
од. изданий по естеств. наукам, тех
нике, сел. х-ву и медицине ГПНТБ; 
науч. -вспом. отрасл. сигнальные указ. 
и реф. жури. (сб.)  ВИНИТИ РАН по 
естеств. наукам и технике, библиогр. 
указ. и реф. жури.  ИНИОН РАН по 
социальным и гуманитарным на
укам, реф . -библиогр . указ . РГБ по 
культуре и иск-ву, указ. ЦНСХБ по 
сел. х-ву и др. 

Текущие библиогр.  пособия явля
ются результатом гл . обр. первичной 
библиогр. обработки док-тного пото
ка, поступающего в библиогр. центр. 
Они бывают еженед. ,  двухнед . ,  еже
мес . ,  двухмес . ,  ежекварт. ,  полугод . ,  
ежегод. Периодичность обусловлена 
объёмом, языковой и содержатель
ной структурой отражаемого док
тного потока, сроками старения ин
формации, техн. и материальными 
возможностями библиогр . центров. 
Периодичность обязательно связана 
с оперативностью, поэтому не каж-
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дое период. издание можно считать 
текущим пособием. Не является те
кущим и период. сводное библиогр. 
пособие, объединяющее информа
цию, к-рая составляла содержание 
неск. вып. др . текущего период. из
дания (напр. ,  ежегодник «Книги Рос
сийской Федерации», оси. на мат-лах 
«Книжной летописи>> ) .  С кон. 20 в .  
практически все  текущие пособия 
выпускаются с использ. средств вы
числит. техники, что знач. повысило 
их оперативность. Широко распрос
транён параллельный вып. текущих 
библиогр. изданий в печ. и электрон. 
формах. 

Дифференцир. текущее информи
рование специалистов отраслей нар. 
х-ва о новинках лит. осуществлялось 
в сов. б-ках с 1 9 30-х rr. Зародившись 
вначале в техн. б-ках, эта практика 
затем распространилась на др. типы 
б - к  (спец . ,  массовы е ,  универ с . , 
науч . ) .  Она была ориентирована на 
специалистов-практяков (инжене
ров, врачей,  агрономов , учителей,  
сов. и парт. работников и др. ) ,  к-рые 
муждались в б. дифференцир . ин
формации, чем дают текущие отрасл. 
библиогр. пособия. Однако ограни
ченность традиц. библ. технологии, 
слабая материальная база б-к не по
зволила осуществлять регулярное 
оповещение абонентов в знач. мас
штабах. Новое рождение такая фор
ма обслуживания получила в систе
ме НТИ на осн. использ . вычислит. 
техники; это избирательное распрос
транение информации (ИРИ), важ
нейшим компонентом к-рого явля
ется оповещение абонентов о новых 
док. Бурный рост кол-ва науч. публ . ,  
углубление дифференциации и ин
теграции науч. отраслей потребова
ли индивидуального информирова
ния не только специалистов-практи
ков , но и учёных. Спец. и отрасл . 
б-ки обрабатывают первичный док
тный поток и, как правило, совм. с 
органами НТИ выпускают текущие 
библиогр. издания. 

Лит. :  К о р ш у н о в  О. П. Библиогра
фоведение: Обший курс. М . ,  200 1 .  Ч. 1 :  
Основы теории библиографии; С и м о н 
К. Р. История иностранной библиогра
фии. М . ,  1963. 

Г. Л. Левин 



ТЕОРИЯ ИНФОРмАцИИ, раз
дел кибернетики, изучающий оси. 
принцилы и закономерности процес
сов передачи,  хранения, извлечения 
и классификации информации разл. 
природы (в т. ч. биол. ,  техн . ,  социаль
ной) независимо от её семантич . 
(смыслового) содержания.  Общее 
средство анализа, описания и коли
чественной оценки процессов Т. и. -
её мат. аппарат, представляющий со
бой основу разрабатываемых и ис
пользуемых теорий и методов. 

Важнейшая часть Т. и. - теория 
передачи информации, её основопо
ложник - амер. математик К. Шеи
нон. Оси. понятия этого раздела -
энтропия (количественная мера нео
пределённости ситуации) и кол-во 
информации, измеряемое величиной 
изменения энтропии в условиях, свя
занных с получением информации. 
Эти понятия выражают пропускную 
способность канала связи между ис
точником информации и её адресатом, 
к-рая измеряется как максимально 
допустимый объём информации (ки
лобайт, мегабайт или гигабайт) , пере
даваемый в ед. вр. (с. ) с минимальной 
вероятностью ошибки. 

В Т. и. входит также теория коди
рования (или оптимального кодиро
вания),  рассматривающая вероятно
стные аспекты проблем кодирования 
и декодирования информации. 

Большой вклад в разработку Т. и. 
внесли отеч. учёные: А. Н.  Колмого
ров, А. Я. Хинчин, Р. Л. Добрушин, 
В. А. Котельников, А. А. Харкевич и др. 

Возросшая необходимость не толь
ко количественного, но и содержа
тельного анализа информ. процессов 
породила информатику. 

Лит. : К о л м о г о р о в  А. Н. Три под
хода к определению понятия «количество 
информации,. 11 Теория информации и 
теория алгоритмов. М. ,  1987; Словарь по 
кибернетике. Киев, 1989. 

В. С. Воройский 

ТЕПЛ ОВ Даниил Юрьевич 
(4.7 . 1924, Ленинград, - 9.4. 1 979, там 
же) , книговед, специалист в обл. ин
форматики, библиографовед, педагог, 
д-р лед. наук ( 1 969), проф. 

Окончил Ленингр. ун-т им. А. А. 
Жданова ( 1 947) , работал в ЛГБИ 

ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ 

( 1 956-73),  в Ленигр. проф. высш. шк. 
культуры ( 1 973-77) . 

Обл. науч. интересов: opr. информ. 
деятельности в СССР, теория, исто
рия, методология библиографии и 
библиогр-ведения, состав, структура 
и закономерности развития док-тных 
потоков по естествознанию и техни
ке, проблемы информ. поиска, авто
матизации информ. процессов. 

Активный участник библиогр
ведч. дискуссий 70-х гг. Рассматривал 
библиографию как науку, предложил 
свой вариант её функцион. и типолог. 
структуры, ряд методик библиогр. и 
библ. -информ. исслед. : матрицу ин
форм. обмена, формализованные ме
тоды анализа техн. текстов при рефе
рировании ,  контент-анализ биб
лиогр. деятельности и продукции. 

Т. стоял у истоков ленингр. шко
лы теории док-тальных потоков , 
предложил оригинальные подходы к 
изучению рассеяния статей в пери
од. изданиях как информ. обмена 
между отраслями науки и техники, к 
созданию ИПС.  В нач . 70-х гг. по 
инициативе Т. в ЛГИКе впервые в 
практике подготовки библ.  кадров 
введён курс « Теория документальных 
ПОТОКОВ» . 

Автор св. 30 моногр . ,  учеб. посо
бий, статей,  ред. ряда сб. науч. тр. 

Соч. : И нформационно-техническая 
библиоrрафия в СССР. М.; Л., 1962; Ме
ханизация информационного поиска па
тентной литературы // Техн. б-ки СССР. 
1963. NQ 9 ;  Некогорые вопросы создания 
информационно-поисковых языков в об
ласти техники 11 Труды 1 ЛГИК. Л. ,  1964. 
Т. 1 5 ;  Развитие взглядов на предмет биб
лиоrрафии в работах отечественных биб
лиоrрафов // Там же. 1968. Т. 19 ;  Теорети
ко-методологические вопросы создания 
системы библиоrрафического обеспече
ния по технической литературе 11 Сов. 
библиоrр. 197 1 .  NQ 8; Некоторые вопросы 
теории библиоrрафического описания 11 
Там же. 1974. NQ 5; Контент-анализ и про
блемы библиографии 11 Там же. 1975 .  
N.! 5 ;  О новой типологической концепции 
библиоrрафии // Там же. 1976. NQ 4; Ти
пизация в книговедении и библиоrрафии. 
м., 1977. 

Лит. :  Г у д о в щ и к о в а  И. В.  Теллов 
Даниил Юрьевич 11 Информатики и нау
коведы: Биобиблиоrр. слов. Тамбов, 199 1 .  
Вып. 1 .  

В. А .  Минкина, В. А .  Фокеев 
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ТЕРЁПIИН Владимир Иванович 
(р. 1 3 .7 . 1 928,  с. Никитино Кораблин
екого р-на Рязанской обл. ) ,  библио
тековед, педагог, проф. ( 1 980) , д. чл. 

МАИ ( 1 994) . 
В 1 943-50 учился и работал на ав

томобильном з-де им. И.  В. Сталина 
(позже ЗИЛ),  Моек. лед. уч-ще N2 2 
( 1 950) , затем, служа в армии, бьш на
значен на должность начальника пол
ковой б-ки. В 1953-59 - б-рь на ЗИЛе, 
одновр.  закончил вечерний фак. 
МГБИ, в 1962 его аспирантуру, с 1 963 
начал преподавать в МГБИ (ныне 
МГУКИ),  где прошёл путь от ассис
тента до проф. ,  бьш деканом фак. -
библ. ,  спец. б-к, повьпцения квалифи
кации преподавателей спец. дисцип
лин библ. отделений вузов и уч-щ куль
туры, директором музея истории вуза. 

Круг проф. интересов - общее 
библ-ведение, фондоведение, ин
форм. потребности пользователей , 
архивоведение. М н. внимания уделял 
изучению лед. аспектов библ. работы, 
подготовке специалистов библ. -ин
форм. учреждений; в 1 986-92 воз
главлял межвуз. исслед. «Формирова
ние оптимальной системы подготов
ки библ. специалистов». 

В сфере науч. интересов Т. - про
блемы формирования системы док
тных фондов разл. ин форм. служб, до
кументоведения в контексте процес
са информатизации о-ва. 

Имеет б. 360 науч. и учеб. -метод. 
тр. ,  ок. 1 10 поэтических публ. Среди 
основных работ - 34 отдельных из
дания. М н. лет бьш чл. профильмого 
специализир. совета по защите канд. 
дис . ,  уч. секретарём ( 199 1-2001)  науч. 
метод. совета по библ.-информ. обра
зованию Учеб.-метод. объединения в 
обл. нар. худож. культуры, социально
культурной деятельности и информ. 
ресурсов при МГУКИ. 

Имеет правит. награды, в т. ч. ме
даль ордена «За заслуги перед Отече
ством» 2-й стел. 

Соч . :  Фонды специальных научных 
библиотек: Учеб. пособие: В 3 ч. М., 1973-
1975; Об информационно-технической и 
естественно-научной подгоговке библио
течных кадров выещей квалификации // 
Науч. и техн. б-ки СССР. 1977. NQ 8; Биб
лиотечный фонд как информационно-по
исковая система // Вопросы информ. тео-
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рии и практики. 1978 . .N9 36; Система биб
лиотечНЪIХ фондов технической литерату
ры и документации: Учеб. пособие. М. ,  
1 9 7 8 ;  Специальное образование: сущ
ность, проблемы 11 Науч. и техн. б-ки 
CCCP. 1980. N.! 1 ;  Педаrоmческие аспекты 
деятельности советских библиотек: Учеб. 
пособие. М. ,  1988; О «документалистской,. 
или «информационной,. теории библио
теки 11 Развитие библиотечной теории и 
практики на современном этапе: Межвуз. 
сб. науч. тр. М. ,  1989; Подготовка библио
течных специалистов в рамках многоуров
невых образовательных систем 11 Органи
зация и ресурсы информационно-библио
течного обслуживания специалистов и 
учёных: Сб. науч. тр. Новосибирск, 1995; 
Документные фонды: Учеб. пособие. М. ,  
1997; Библиотека - педагогическая систе
ма 11 Библиотековедение. 1 998.  NQ 5; Па
тентное фондоведение: Метод. рек. М. ,  
1 998 ;  О людях МГИК 1 МГУКИ: Сб. сти
хов. М. ,  1 999; Библиотечный фонд: Учеб. 
пособие для учащихся библ. отд. училищ 
(колледжей) культуры и искусств, библ. 
техникумов. 2-е изд. ,  испр. и доп. М. ,  2000; 
О вузовской подготовке руководителей 
библиотечных служб 11 Библиотековеде
ние. 2002. NQ 4; Библиотечный фонд: Учеб. 
пособие. Изд. 2-е, испр. и доп. М. ,  2003 . 

Лит.:  Владимир Иванович Терёшин. 
Биобиблиоrр. указ. М., 1 998;  С т о л я -
р о в Ю. Н. Вклад Владимира Ивановича 
Терёшина в фондоведение 11 Вестник 1 
МГУКИ. 2003. Ng 2; Ф о к  е е в В. А. Жаж
да истины и творчества 11 Библиография. 
1998. NQ 5; Ф у н т и к о н а  С. П. Владимир 
Иванович Терёшин - библиотекарь, учё
ный, педагог 11 Новая б-ка. 2003. NQ 5-6. 

Ю. Н. Столяров 

тЕРМИН ИНДЕКСНРОВАНИЯ, 
одна или неск. связанных лексич. ед. , 

представленных в поисковом образе 

док. и оформленных по правилам оп

ределённого ИПЯ. В классификац. 

ИПЯ Т. и. выражен с помощью пол

ного классификационного индекса, в 

предметизац. - в виде совокупности 

предметных рубрик. Термин Т. и. вве

дён ме:ждунар. стандартом ИСО 5963 
( 1 9 8 5 )  «Документация - методы 

анализа док. , определения их темати

ки и выбора терминов индексирова

ния,.. На его оси. были разработаны 

действующие ГОСТ 7 . 5 9 - 2003 и 

7.66-92. 
Лит. :  ГОСТ 7.59-2003. Индексирова

ние документов. Общие требования к си
стематизации и предметизации. М. ,  2003; 
ГОСТ 7.66-92. Индексирование докумен-

тов. Общие требования к координатному 
индексированию. М. ,  1992. 

Э. Р. Сук:иасян 

ТЕРРИТОРИАJIЬНЫЙ БИБ
ЛИОТЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС (ТБК), 
разновидность библиотечной системы 
(БС), устойчивое и определённым 

образом организованное объединение 

сло:жившихся ведомственно-отрасл. 

библ. систем терр. , к-рые постоянно 

взаимодействуют и образуют структур

но и функционально единое целое. Гл. 

достоинство ТБК - межведомств. , 

комплексный характер взаимодей

ствия б-к, позволяющий максималь

но использовать преимущества терр. 

концентрации библ. рес урсов, преодо

левать их ведомств. разобщённость и 

ограничения в доступности. ТБК фор

мируется на небольшой терр. (адм. 

р-н, город). Свойственные России 

большие терр. различия и особенно

сти отдельных р-нов предопределяют 

дифференцир. подход к ТБК. Наибо

лее благоприятные условия для комп

лексного развития библ. ресурсов име

ют города, входящие в крупные гор. аг

ломерации, где есть возможность 

использовать библ. потенциал горо

дов-центров. В то же вр. можно избе

жать чрезмерной концентрации библ. 

ресурсов в крупном городе и разме

щать в малых и ер. городах отделения 

и филиалы крупных б-к. Локальные 

ТБК в небольтих городах и сел. р-нах 

имеют ограниченные информ. ресур

сы, поэтому они должны налаживать 

дистанционное взаимодействие с бо

лее крупными ТБК. 

Наиболее оптимально создание 

локальных библ. объединений в 

крупных пром. городах, не являю

щихся обл. центрами или столицами 

респ. ТБК этих городов выполняют 

функции объединения ер. звена 

(межрайон. или внутриобл.), соеди

няющего неск. тяготеющих к нему 

локальных ТБК. В таких городах сле

дует выделять б-ки общегор. значе

ния (центр. гор. или наиболее круп

ную головную науч.-техн. б-ку) для 

выполнения функций центра меж

район. ТБК. 

Обл. ТБК обычно объединяет все 

оси. типы б-к; центр. место занимает 
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библ. система обл. центра, где, как 

правило, сосредоточено до 50% всех 

библ. рес урсов обл. 

В условиях автоматизации библ. 

процессов поуровневое объединение 

б-к в ТБК наиболее перспективно. 

Недостаточность библ. ресурсов ни

зовых (локальных) объединений вос

полняется БС б. высоких уровней. 

Гл. отношения меЖдУ б-ками, оп

ределяющие эффективность ТБК, -

связи по координации и коопериро

ванию формирования и использ. 

фондов, обслуживания читателей. 

Если они неустойчивы, значит ТБК 

только формируется. 

Формирование ТБК не означает 

отмирания ведомственно-отрасл. и 

др. различий: соотв. системы объеди

няются, сохраняя свои качественные 

особенности. Составляющие ТБК мо

гут функционировать независимо друг 

от друга, входящие в него системы про

должают сохранять собственную орг. 

структуру, т. е. интегрированность ТБК 

на порядок ниже по ер. с ЦБС. 

В ТБК обязательны прочные свя

зи лишь меЖдУ центр. б-ками: через 

подчинённые им б-ки они обеспечи

вают комплексное развитие всей БС 

терр. Упр. ТБК оси. на разл. формах 

библ. координации и договорных от

ношениях. 

Формирование ТБК - поэтап

ный процесс: от первичных объеди

нений - к локальным отрасл. и меж

ведомств. комплексам, от них -

к обл. и, наконец, к ТБК крупных 

экон. р-нов. 

Объективная необходимость рас

ширения взаимодействия б-к, в т. ч. 

путём создания ТБК, обусловлена гл. 

обр. формированием автоматизир. 

библиотечных сетей, а также развити

ем рыночной экономики и самоупр. 

терр. Новые информ. технологии со

здают возможности для совместной 

деятельности б-к в обл. , к-рые до сих 

пор развиты недостаточно (коорди

нированные программы комплекто

вания фондов, создание БД коллек

тивного пользования, центров хране

ния малоиспользуемой лит. и др.). 

Лит. : К а р т а ш о в  Н. С. Главные про
блемы формирования и развития библио
течной системы страны 11 Труды 1 ГБЛ. 



М.,  199 1 .  Т. 25;  О н ж е. Формирование 
библиотечных территориальных комrшек
сов. Новосибирск, 1978. 

Н. С. Карташов 

ТЕСЛЕНКО Ольга Панкратьевна 
[4( 17) .3 . 1 9 1 1 ,  Острогожск Воронежс
кой губ . , - 26.6. 1974, Москва] , биб
лиотековед, канд. филос. наук ( 1938) ,  
заел . работник культуры РСФСР 
( 1 969), лауреат Гос.  премии (посмерт
но, 198 1 ) .  Окончила филос. фак. МГУ 
( 1 932) ,  аспирантуру ИФЛИ ( 1 937) .  
С сент. 1 937 - в ГБЛ: гл. б-рь науч. 
библиогр. отдела, зав. отделом сист. 
каталога (с 1 945) ,  зам. зав. отделом об
работки и к-аталогов (с 1 950) , зав. от
делом классификации,  сист. и предм. 
каталогов (с 1 962), зав. науч. -исслед. 
отделом ББК (с 1 967). 

Автор ок. 50 опубл. работ. В 1946-
5 1  участвовала в работе коллектива 
под рук. Е. И. Шамурина по созданию 
единой схемы классификации для 
б-к страны. В 1 955 возглавила коллек
тив разработчиков Библиотечно-биб
лиографической классификации (ББК) 
из ГБЛ, ГПБ, БАН и ВКП, обеспечив
ший впоследствии преемственность в 
развитии Б Б К. Т. - гл. ред. всех изд. 
табл. ББК ( 1 959-74) . Определила 
принцилы оптимизации первого изд. 
ББК, направления развития ББК на 
длительную перспективу. 

Соч.: Некоторые проблемы советской 
библиотечно-библиоrрафической класси
фикации // Труды 1 ГБЛ. М. ,  1 962. Т. 6;  
Советская схема Библиотечно-библиоrра
фической классификации // Сов. биб
лиоrр. 1963. N2 2; Die Кlassifikation in der 
UdSSR von 1958 bis 1965 // Samurin Е. 1 .  
Geshichte der ЬiЬliothekarisch-ЬiЬliogra
phischen Кlassifikation. Leipzig, 1967. Band 2; 
Советская библиотечно-библиоrрафичес
кая классификация // Б-ки СССР: Опьrr 
работы. М., 1968. Вып. 40; О централизо
ванной реклассификации систематических 
каталшов крупных научных библиотек // 
Сов. библиоrр. 1 969. N2 1 ;  Программа оп
тимизации ББК // Проблемы оптимиза
ции традиционных информационно-по
исковых систем в библиотеках. Л., 1 974. 

Лиm.: Ж у р ж а л и н а Н. П.  Тесленко и 
её роль в развитии теории и практики 
ББК // Труды / ГБЛ. М. ,  1990. Т. 23: ББК: 
Теория и практика; Ольга Панкратьевна 
Тесленко ( 1 9 1 1 - 1974) // Сов. библиоrр. 
1974. N2 5.  

Э. Р. Сукиасян 

ТЕСЛЕНКО 

ТЕХНЙЧЕСКИЕ БИБЛИОтЕКИ, 
см. Научно-технические библиотеки. 

ТЕХНЙЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 46 
«ИНФОРМАцИЯ И ДОКУМЕН
ТАцИЯ•, см. Международная органи
зация по стандартизации. 

ТЕХННЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ
НИЕ АВТОМАТИЗНРОВАННЫХ 
ИНФОРМАЦИ6ННЫХ СИСТЕМ, 
а п п а р  а т н ы е с р е д с т в а А И С,  
совокупность техн. средств обработ
ки, хранения и передачи данных в ав
томатизированных информационных 
системах (механическое, электричес
кое, электрон. оборудование) . 

Основутехн. обеспечения АИС со
ставляют электронные вычислитель
ные машины. Гл. рабочим элементом 
компьютера, к-рый выполняет ко
манды программ (см. Программное 
обеспечение автоматизированной ин
формационной системы) и управляет 
действиями др. его узлов, является 
ц е н т р. п р о ц е с с о р. В персональ
ных компьютерах используются мик
ропроцессоры, т. е. процессоры, вы
полненные на больших или сверх
больших интегральных �хемах. 

С компьютером соединяются п е
р и ф е р и й н ы е  (в н е ш н и е) у с т
р о й с т в а  (п е р и ф е р и й н о е  о б о
р· у д о в а н и е) , к-рые работают под 
его упр. и выполняют внеш. функции 
машинной обработки информации,  в 
отличие от внутренних функций, вы
полняемых центр. процессором ком
пьютера. К периферийным относят
ся: устройства внешней памяти ком
пьютера ( накопители) ;  ввода -
вывода данных (клавиатура; сенсор
ный экран, манипуляторы, в т. ч .  -
«МЫШЬ», джойстик, трэкбол, световое 
перо и др. ;  сканеры; цифровые фото
камеры, принтеры, аудиоколонки, 
цифровые синтезаторы речи, монито
ры и средства, обеспечивающие об
мен данными между оперативной па
мятью компьютера и периферийным 
устройством, и др. 

К л а в и а т у р а - совокупность 
расположенных в определённом по
рядке клавиш, используемых для вво
да и редактирования данных, а также 
для упр. выполнением отдельных оп е-
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раций.  Нажатием клавиши генериру
ется код соотв. знака или иницииру
ется определённое действие системы. 

С е н с о р н ы й  э к р а н - коорди
натное устройство ,  позволяющее 
прикосновением к определённой обл. 
экрана производить выбор необходи
мого элемента данных, знака, строки 
меню или команды для упр. компью
тером. 

«М ы ш ь. - маннпуляторное и ко
ординатное устройство компьютера, 
являющееся дополнением к клавиа
туре и необходимой частью оборудо
вания при пользовании графическим 
интерфейсом. Выполнение компьюте
ром требуемой функции инициирует
ся нажатием и отпусканием (щелч
ком) одной из клавиш «мыши•.  

Т р э к  б о л - устройство, заменя
ющее «МЫШЬ» в портативных компь
ютерах. 

С е н с о р н о е (с в е т о в о е) п е
р о - устройство, по форме напоми
нающее ручку и позволяющее сни
мать координаты любой точки экра
на монитора (дисплея) для ввода ко
манд в компьютер . В него входит 
фотоприёмное устройство, преобра
зующее световое излучение, снимае
мое с поверхности экрана, в электри
ческий сигнал. 

С к а н е р - устройство, предназ
наченное для считывания графичес
кихданных (в т. ч. текстовых в графи
ческой форме) с поверхности тради
ционного носителя информации 
(бумаги, слайда, микрофиши и т. п . )  
при помощи оптических средств, их 
кодирования и ввода в компьютер или 
др. устройства. В зависимости от кон
струкции различаются сканеры чёр
но-белые и цветные (считывающие 
соотв. только чёрно-белое или цвет
ное изображение); ручные, планшет
ные и проекционные; сканеры микро
форм, сканеры трёхмерных объектов. 

М о н и т о р  (в и д е  о м о н и т о р, 
д и с п л е й) - в данном случае уст
ройство визуального отображения 
данных на экране, используемое для 
прямого их считывания, а также кон
троля и упр. работой системы. 

П р  и н т е р - печатающее устрой
ство, предназначенное для вывода 
буквенно-цифровых и графических 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

данных на бумагу или другой вид 

«твёрдого» носителя (напр. ,  прозрач

ную плёнку) . В АИС наибольшее рас

пространение получили матричные, 

лазерные и струйные принтеры. 

М а т р и  ч н ы й (точечно-матрич

ный) п р  и н т е р  наносит изображе

ния на бумагу ударами через крася

щую ленту неск. стержней - «иголок» 

в процессе перемещения печатающей 

головки (матрицы) вдоль строки. Чем 

дороже принтер, тем больше иголок 

в матрице. Матричные принтеры от

личаются наиболее низкой стоимос

тью печати, небольшими требовани

ями к бумаге, высокой надёжностью 

и простотой эксплуатации , но не 
обеспечивают такого высокого кач-ва 

печати , как лазерные и струйные 

принтеры, а также создают шум при 

работе. Л а з е р н ы й п р и н т е р 

основан на принципе ксерографии: 

электрический шаблон печатаемой 

страницы формируется с помощью 

лазера или ряда светодиодов на све
точувствительном барабане, к к-рому 

прилипает тонер (краситель) . Затем 

при высокой температуре тонер 

вплавляется в бумагу. Лазерные прин

теры обеспечивают наиболее высокое 

кач-во как чёрно-белой (монохром

ной),  так и цветной печати, обладают 

высокой разрешающей способностью 

(измеряется в кол-ве точек на дюйм) , 

хорошей производительностью (из

меряется кол-вом печатаемых в мину

ту страниц) , большой ёмкостью пода
ющего лотка для бумаги. С т р у й  -
н ы й п р  и н т е р  (монохромный или 

цветной) формирует изображение пу

тём выдувания спец. чернил на бумагу 

через микроскопические сопла, обес

печивает б. высокое кач-во печати, чем 

матричный, и поэтому успешно кон

курирует с лазерным, но предъявляет 

высокие требования к кач-ву бумаги, 

характеризуется относительно высо

кой стоимостью отпечатка, сложнос

тью обслуживания. 

Взаимодействие пользователя или 

оператора с АИС обеспечивает т е р  -

м и н  а л  (см. Сеть связи) , включаю

щий средства ввода (напр. ,  клавиату
ру) и вывода (экран монитора или 

дисплея , печатающее устройство и 

т. д.)  данных (см. Ввод данных, Вывод 

данных) . В компьютерных сетях тер

минал - это любое оконечное уст

ройство, являющееся источником 

или получателем данных. 

Соединение внеш. устройств с си

стемным блоком компьютера осуще

ствляется через спец. разъёмы, кото

рые паз. п о р т  а м и.  

Для реализации задач АИС компь

ютеры объединяются в сети разл. кон

фигурации (см. Интернет, Локальная 
вычислительная сеть), в к-рых выде

ляются компьютеры-серверы, управ

ляющие использ. разделяемых (об

щих) ресурсов - баз данных, принте

ров , внеш. памяти и т. д. Во м н .  
системах есть дублирующий (резерв

ный) компьютер, к-рый выполняет те 

же операции, что и основной, прини

мая упр. системой в случае его сбоя 

или выхода из строя. В многомашин

ных вычислит. системах может выде

ляться гл. (ведущий,  центр.) компью

тер (host-computer, master-computer), 

к-рый осуществляет планирование и 
орг. работ во всей системе. 

Для создания компьютерных сетей 

используется ряд спец. устройств: мо

демы, концентраторы, маршрутиза

торы, мосты, мультиплексоры, повто

рители и др. 

М о д е м (модулятор-демодуля

тор) - устройство ввода-вывода дан

ных компьютера,  преобразующее 

цифровые сигналы в аналоговую фор

му для передачи их по каналам связи 

аналогового типа (напр. ,  телефонным 
линиям связи), а также примимаемые 
аналоговые сигналы - в цифровую 

форму для обработки их средствами 

компьютера. Модемы характеризуют

ся примененоем разл. методов моду

ляции сигналов и т. н. стандартных 
протоколов (или стандартов) переда

чи данных. Чаще всего используются 

следующие виды модуляции: частот

ная, фазовая и квадратурная амплитуд

ная. Наибольшее распространение по

лучили модемы, обеспечивающие ско

рость передачи 9600 бит/с. ( стандарть1 

V.29 и V.32), l4 400 бит/с. (V. l 7) ,  одна

ко используются и др. стандарты. Мо

демы бывают внутренние и внешние. 

Объединив модем с факсимильным 

аппаратом, получают ф а  к с - м о -

д е  м. 

<М!( 1 029 � 

К о н ц е н т р а т о р устанавлива

ется в узлах компьютерной сети и 

обеспечивает передачу данных от 

большого кол-ва источников по мень

шему кол-ву каналов связи. М а р  ш -
р у т и з а т о р  (р о у т е р) предназна

чен для обеспечения доступа к уда
лённым локальным вычислит. сетям 

(ЛВС) и Интернету, а также для opr. 

связи между сетями и их взаимодей

ствия, причём выбор пути передачи 

данных в сложных компьютерных се

тях производится с учётом адресов, 

местоположения абонентов и состо

яния нагрузки линий передач. М о с т 

обеспечивает передачу данных между 
двумя сетями, но осуществляет их пе
редачу в удалённую ЛВС независимо 

от её адреса. М у л ь т и п л е к с о р ы 
обеспечивают сопряжение неск. ка

налов передачи данных в один общий 

для них канал. Мультиплексор взаи

модействует с маршрутизатором или 

использует его как часть своей конст

рукции. П о в т о р и т е л ь в ЛВС 

объединяет два её смежных фрагмен

та, восстанавливает и усиливает сиг

налы для компенсации их затухания 

и искажения в канале передачи дан

ных, что позволяет увеличить протя
жённость ЛВС. 

Устройства соединяются в сети ка

белями. Среда, через к-рую соединя

ются узлы в вычислит. сетях, паз. ка

налом связи .  Им могут служить , 

напр. ,  кабель «витая пара» , коакси

альный, двойной коаксиальный или 
оптоволоконный кабель. 

Для сопряжения компьютера с его 

внешними устройствами, а также для 
сопряжения внутренних устройств 

компьютера, в т. ч. использующих 

разл. способы представления данных 
используются а д а п т е р ы. В комму

тац. ,  соединит. и кабельных устрой

ствах это элементы с разнотипными 
разъёмами, служащие для соедине

ния разнотипных штекеров и (или) 

гнёзд либо для подключения их к те

лекоммуникац. розеткам разл. разме

ров и типов, для изменения развод

ки или числа проводов в разъёмах, 
соединения разнотипных кабелей 

(он же - переходник) . Для повыше

ния быстродействия совр. видео
адаптеры имеют т. н. «акселераторы» 



(ускорители) и графические сопро
цессоры. 

Для защиты данных в системе от 
повреждения в случаях падения на
пряжения или выключения электро
питания в АИС применяются источ
ники бесперебойного питания и ава
рийные системы электропитания. 

Лит.: В о р о й  с к и й  Ф. С. Системати
зированный толковый словарь по инфор
матике. М., 1998; П е р ш и к о в  В. И. ,  С а
в и н к о в В. М. Толковый словарь по ин
форматике. М., 199 1 ;  С компьютером на 
<<ТЫ» .  М., 1998. Вып. 2 ;  Толковый словарь 
по вычислительным системам. М. ,  199 1 .  

О. А. Лаврёнова 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТ
рУкция, вид технол. док. , предназ
наченный для описания и регламен
тации библиотечного технологическо
го процесса. Фиксирует действующий 
или внедряемый технол. процесс. Од
ной из задач Т. и. является сохране
ние стабильности, создание возмож
ностей контролировать процесс по 
правилам, предотвращать случайные 
изменения. Т. и. излагает общие тре
бования, ход библ. технол. процесса, 
выделяя моменты, обяз. для соблюде
ния, и трудные негативные случаи. 

В крупных б-ках Т. и. регламен
тирует взаимосвязи между отделами 
и внутри отделов, предусматривает 
исключения из общих правил , обус
ловленные особенностями работы 
отделов. 

По содержанию Т. и. может быть 
функционально-предметной и пред
метно-функциональной. В функцио
нально-предметной в кач-ве регла
мента выступает к.-л. одна функция 
(комплектование, ведение системы 
карточных каталогов, обслуживание 
читателей в чит. зале и т. п . ) .  В пред
метно-функциональной устанавлива
ются требования к конкретному пред
мету библ. технол. процесса, напр . ,  к 
одному виду док. , задействованному 
в ряде функций б-ки. 

Постоянное совершенствование 
библ. технол. процессов вызывает 
доп. и изменения Т. и. 

См. также: Библиотечная техноло
гическая документация. 

Лит. :  А с т а п о  в и ч Е. Г. Библиотеч
ная технология: Документация, решамен-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

тируюшая библиотечные технологические 
процессы: Учеб. пособие. М. ,  1993. 

Е. Г. Астапович 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРО
ЦЕСС, см.  Библиотечный технологи
ческий процесс. 

ТИПИЗАЦИЯ В КЛАССИФИ
КАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ, метод 
унификации структуры классификаци
онных систем, сущность к-рого состо
ит в выявлении и отборе путём кате
гориального анализа повторяющихся, 
типовых понятий и формировании 
вспом. табл. типовых делений. В осн. 
Т. в к. с.  лежат принципы и законо
мерности типологии. 

Типизация явилась результатом 
упорядочения ряда повторяющихся 
понятий в классификац. системах пе
речисл. типа. На первом этапе был 
предложен способ <<Подразделяется 
каю> , при к-ром ряд классификац. де
лений в одном из отделов приобретал 
значение типового (напр . ,  терр. деле
ния бьши представлены в кл. «Геогра
фия», хронолог. - в кл. <<История») .  
Появление вспом. табл . ,  образован
ных по типовым признакам, привело 
к возникновению систем комбинац. 
типа. Дальнейшее развитие Т. в к. с. 
получила в аналитико-синтетич. (или 
фасетных) классификац. системах. 

Э. Р. Сукиасян 

ТИПОВОЙ КАТАЛОГ (синони
мы - примерный, нормальный ката
лог) , вид рек. библиографического по
собия (в книж. форме представляюще
го собой сист. рек. список книг) , 
предназначенного содействовать орг. 
и комплектованию книж. фонда пуб
личных библиотек в целях обеспечения 
самообразоват. , общеобразоват. чте
ния и справ.-библиогр. работы. В б. 
широком значении Т. к. рассматрива
ется как библиогр. модель фонда об
щеобразоват. б-ки (напр. ,  Т. к. рай
он. ,  полковой б-ки). Универсальность 
содержания (при этом большое мес
то , как правило , занимает худож. 
лит. ) и сист. расположение мат-ла в 
Т. к. образуют широкое информ. 
поле по всем обл. науки и практики, 
в к-рых читатель не считает себя спе-
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циалистом. Существует мн. пособий ,  
наз. <<указателями», <<библиотеками» и 
т. п . ,  к-рые, по существу, являются 
Т. к. , в т. ч. , напр . ,  знаменитый труд 
Н.  А. Рубакина <<Среди книг: Опыт 
обзора русских книжных богатств в 
связи с историей научно-философс
ких и литературно-общественных 
идей>> (т. 1 - 3 ,  19 1 1 - 15) .  

История Т. к. в России, СССР и за 
рубежом до кон. 50-х rr. 20 в. раскры
та в книгах К. Р. Симона <<Библиогра
фия: Основные понятия и термины>> 
(М. ,  1968) , <<Избранное>> (М. ,  1 984) . 

В странах Зап. Европы Т. к. воз
никли в нач. 19 в. Один из ранних ка
талогов бьш сост. изв. фр. библиогра
фом А. А. Барбье и предназначался 
для комплектования шк. б-к (BarЬier 
А. А. Catalogue des livres qui composer 
la ЬiЬliotbl:que dum lycee. Р. , 1 803 ) .  
Идея Т. к . ,  выдвинутая М .  Дьюи 
( 1 877) , нашла воплощение в каталоге 
Амер. библ. ассоциации ( 1 893) , к-рый 
бесплатно рассылается б-кам США 
как правит. док. 

В России во 2-й пол. 19 в. анало
гичную роль играли т. н.  <<министерс
кие каталоги>>, представлявшие собой 
систему правит. регламентации круга 
нар. чтения. 

Т. к. в СССР с первых лет сов. вла
сти выполняли функции ориентации 
в книгах, в первую очередь с целью 
комплектования библиотечных фон
дов. Т. к. определял перспектины ра
боты б-рей с читателями, орг. справоч
но-библиографического аппарата 
(СБА), являлся одной из форм цент
рализованной каталогизации докумен
тов (ЦКД). В 40-50-х rr . ГБЛ выпус
кала ретроспект. универс. указ. в фор
ме Т. к. разл. б-к (сел . ,  район. ,  дет.) , 
а также текущие универс. пособия , 
к-рые являлись регулярным доп. к 
этим каталогам. Причина отказа от 
них в 60-е rr . состояла прежде всего в 
невозможности учитывать при отбо
ре книг местную специфику и потреб
ности. Кроме того, Всесоюз. книж. 
палата в 1956 начала выпускать бюл. 
<<Новые книги>> (на смену ему пришла 
газ. <<Книжное обозрение>>) .  

Тем не менее, попытки воссоздать 
универс. звено в системе рек. -биб
лиогр. пособий не прекращались в 



СССР до сер. 80-х гr. По инициативе 
респ. и обл. б-к вышли в свет такие 
издания, как «Книжное ядро сельской 
библиотеки - филиала» ( Минск, 
1 98 1 ) ,  «Модель национального книж
ного ядра низовой сельской библио
теки-филиала ЦБС» (Фрунзе, 1983) ,  
<<Книжное ядро массовых библиотек» 
(Ташкент, 1985) ,  «Литовский каталог 
массовой библиотеки» (продолж. из
дание) , « Примерный каталог центра
лизованной библиотечной системы 
Бурятской АССР>> (ч. 1-4, Улан-Удэ, 
198 1 )  и др. 

За рубежом также разрабатыва
лись библиогр. модели ядра фонда 
публ . б-к ,  напр . :  Books for puЬlic 
libraries. Chicago, 1 98 1 ;  Books for co1-
1ege libraries: А core collection of 50 000 
titles: А project of college and research 
library 3r<l ed. Chicago; London, N. У. , 

1988 ;  La ЬiЬliotheque ideal. Paris, 1 990. 
См. также: Рекомендательная биб

лиография. 
Лит. : К о р о в и ц ы н а  С. И. ,  М а л е 

в и ч  Е. Н. Универсальное звено системы 
рекомеJЩательно-библиоrрафических по
собий // Сов. библиотековедение. 1 986. 
N2 3 ;  Ч и ж к о в а Г. И.  Типовые каталоги 
СССР 11 Советская библиография: Сб. ст. 
М . ,  1 960; О н а ж е. Ядро массовой биб
лиотеки и типовой каталог 11 Библиоте
карь. 1969. N2 6.  

Е. Н. МШiевич 

ТИПОВЬIЕ ДЕЛЕНИЯ, класси
фикац. деления, образованные на оси. 
метода типизации в /СЛассификационных 
системах и предназначенные для обо
значения понятия или классификац. 
признака, общегодля ряда кл. Исполь
зуются в комбинации с кодом кл. осн. 
таблицы IСЛассификации. Различаются 
Т. д. общего применеимя (используют
ся с любыми кл.) и спец. Т. д. (исполь
зуются только в тех кл. ,  в к-рых они 
приведены в табл. классификации).  
Т. д. обозначаются классификац. ин
дексами, отличающимися от обозна
чений оси. табл. классификации, или 
имеют предшествующий опознават. 
символ. В разл. классификац. системах 
Т. д. могут иметь специф. назв. ,  напр. 
в УниверсШlьной десятичной /СЛассифи
кации (УДК) Т. д. наз. определителями. 

Т. д. общего применеимя являются, 
как правило, деления, образованные 

ТИПОЛОГИЯ БИБЛИОТЕК 

по признакам формы и назначения 
док. ,  хронолог. , лингв . ,  терр. , этнич. 
и др. 

Э. Р. Сукиасян 

ТИПОЛОГИЯ, науч. дисциплина, 
осн .  метод к-рой - расчле нение 
объектов и их группировка с помо
щью обобщённой модели или типа; 
используется в целях сравнит. изуче
ния существенных признаков, связей, 
функций, отношений,  уровней орг. 
объектов, как сосуществующих, так и 
разделённых во вр. Необходимость в 
Т. возникает во всех науках, к-рые 
имеют дело с крайне разнородными 
по своему составу множествами 
объектов и решают задачу упорядо
ченного описания и объяснения этих 
множеств. Методы Т. взаимодейству
ют с др . логич. методами, в первую 
очередь с методами /СЛассификации, 
систематики, таксономии (см. Таксо
номические категории). 

В библ . - библиогр . и информ.  
сферах деятельности рассматрива
ются: типология библиотек, типоло
гия библиотечных фондов, типология 
читателей, а также типология док. 
(в частном случае - типология 
книги) .  Последняя учитывается при 
разграничении объектов каталоги
зации, при отнесении док. к опре
делённому виду издания, выборе пер
вичного элемента библиографической 
записи и др. ,  а также при решении 
задач типизации в /СЛассификацион
ных системах. 

Э. Р. Сукиасян 

типол 6гия БИБЛИОТ ЕК, 
группировка б-к на оси. их подобия 
нек-рой обобщённой модели (типу) . 
Процесс построения типолог. модели 
(типизация) позволяет гр. б-к, обла
дающих набором общих признаков, 
относить к определённому типу, 
объединяя отдельные б-ки в типоJюг. 
гр. (типолог. модель) . Этот процесс по 
своей логике противоположен про
цессу /СЛассификации библиотек, в ос
нове к-рого лежит их выделение из 
общей сложившейся гр. путём диффе
ренциации по к.-л. основанию (при
знаку) . Задача Т. б. как проблемы об
щего библиотековедения - выработка 
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методологии типолог. группировки 
б-к, исслед. особенностей отдельных 
типов б-к, их определение, описание, 
упорядочение, установление соотно
шений между типами б-к, создание 
типолог. схем. 

Первые попытки создания Т. б. от
носятся к кон. 19 - нач. 20 в. (Н. К Сум
цов, Е. В .  БШJобанова) .  В 1 9 1 3  Россий
ское общество библиотековедения 
разработало «Проект классификации 
б-к», отразивший виды дорев. отеч . 
б-к. В 20-30-е гг. Т. б. занимаются гл .  

обр. в связи с разработкой структуры 
сети сов. б-к, учитывая изменения 
адм.-терр. деления СССР, появление 
новых видов б-к. Науч. разработка 
Т. б. начинается с кон. 30-х гг. Моек. 
гос. библ. ин-том, специалисты к-рого 
предложили разл. принципы типолог. 
группировки б-к, в т. ч. по тематике 
фондов (М. А. Потапов) ,  назначению 
б-ки (И .  М .  Фрумин) , по совокуп
ности ряда сущностных признаков 
(А. И.  Литинский) . 

Наиболее распространённым 
вплоть до кон.  70-х гг .  был подход 
И. М. Фрумина - деление б-к на 
массовые, с одной стороны, науч. и 
спец. - с др. В 1 960 это деление за
фиксировал О. С. Чубарьян в учебни
ке «Общее библиотековедение» и в 
кон. 70-х - нач. 80-х гг. поддержали 
мн. участники дискуссии, организо
ванной жури.  «Науч . и техн . б-ки 
СССР». Отстаивая необходимостьдля 
Т. б. одного гл. признака, они пред
лагали использовать и нек-рые доп. 
признаки (характер информ. потреб
ностей, состав фондов, масштабы де
ятелыюсти и др. ) ,  на осн. к-рых стро
илисъ иерархические схемы .  Было 
также предложено разграничивать 
понятия Т. б. и классификации б-к, 
подходить к Т. б. , опираясь на прин
ципы фасетной классификации б-к, 
т. е .  с учётом множественности не
зависимых друг от друга признаков 
(М.  И. Акилина) . В наст. вр. к типо
лог. относятся чаще всего наиболее су
щественные признаки б-к, а именно: 
характер удовлетворяемых обществ. 
потребностей,  содержание и виды 
комплектуемых док. (по виду носите
ля информации, жанру, тематике, яз. 
и др.) ,  гр. потребителей (по возрасту, 



полу, физ. возможностям, профессии 
и т. д . ) ,  форма собственности (гос . ,  
обществ . ,  кооперативная , частная , 
личная) , масштабы деятельности (ре
гион ,  обл . ,  р-н,  село и др . ) ,  место 
б-ки в системе др. б-к (центр . ,  фили
ал, метод. центр, депозитарий и т. д . ) ,  
преобладающие виды библиотечных 
услуг (обслуживание в читальном зале, 
по абонементу, предоставление баз 
данных в режиме удалённого доступа 
и др. ) .  

Среди совокупности признаков 
для группировки б-к типообразую
щим, как правило, признаётся один, 
напр. для такого типа как научные и 
специальные библиотеки оси. призна
ком является удовлетворение проф. 
информ. потребностей. В ряде случа
ев для объединения в типолог. моде
ли (гр.) учитываются неск. сущност
но равноценных признаков, напр. для 
публичных библиотек - общеобразо
ват. и общекультурные запросы. 

Типолог. модель может быть ре
зультатом обобщения как историчес
ки сложившихся признаков гр. б-к, 
так и целенаправленного их форми
рования, отражающего потребности 
о-ва в определённом типе б-к. Типо
лог. модель как комбинация разл. 
признаков типизации обусловливает 
множественность типов б-к. 

Соотношение между типами б-к 
определяется в типолог. схеме. Прин
цилы её построения менее строги по 
сравнению с классификацией б-к.  
Напр. , выделенные типы не обяза
тельно должны исчерпывать всё мно
жество б-к,  Подвергшихея группи
ровке. Среди них допустимо суще
ствование т. н .  атипичных, т. е. не 
соответствующих ни одному из выде
ленных типов. Допустимы и объекты, 
относящиеся одновр. к неск. типам, 
нахождение одного типа в рамках дру
гого, пересечение множеств, соотв. 
разным типам б-к. Наиболее продук
тивны типолог. схемы в виде тезауру
са с указанием родовидовых отноше
ний типов. 

Т .  б. исторически и социально 
обусловлена: с течением времени 
одни типы б-к появляются, др. исче
зают. После 1 9 1 7  в России перестали 
существовать сословны е ,  земские 
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библиотеки. Меняются статус и функ
ции б-к. 

Наиболее распространёнными ти
пами отеч .  б - к  являются : нацио 
нальные библиотеки, центральные биб
лиотеки (областные, краевые, окруж
ные) ;  науч . (универс .  и отрасл . ) ;  
спец . ; публичные (бывшие массо
вые) , к-рые в зависимости от учреди
теля могут быть государственными, 
муниципальными (район. ,  гор . ,  сел . ) ,  
др. ведомств (колх. , проф . ,  воинских 
частей и т. д . ) ;  учебные (вузов . ,  ер. 
учеб. заведений, школьные) ; б-ки об
ществ . объединений (партийные, 
профсоюзные, общественные, библио
теки религиозных конфессий) , спе
циализированные и др. 

Лит. : А к и л и н а  М. И. Классифика
ция и типология библиотек. Вопросы ме
тодологии // Библиотековедение. 1 996. 
NQ 3 ;  Г о с и н а Л. И. От типологии биб
лиотек - к типологии библиотечных сис
тем: На примере б-к РАН // Библиотеко
ведение. 2002. NQ 1 ;  К а р  т а ш о в  Н. С. 
Суrnность и критерии типологии библио
тек // Науч. и техн. б-ки СССР. 1996. NQ 3 ;  
М а с л о в а А Н. Типология академичес
ких библиотек // Науч. и техн. б-ки. 1999. 
NQ 12; С т о л я р  о в Ю. Н.  Родавидовая и 
типологическая классификация библио
тек // Библиотековедение. 1 996. N.1 3. 

М. И. Акилина 

ТИПОЛ 6ГИЯ БИБЛИОТ ЕЧ
НЫХ ФОНДОВ, науч. группировка 
библиотечных фондов по обобщённым 
признакам, характеризующим чит. и 
функциональное назначение и оси. 
состав фондов по отраслям знания, 
видам документов и физ. носителям 
информации. 

Т. б. ф. имеет многовековую исто
рию развития от нерасчленённости 
фондов б-к Древнего мира и антич
ной эпохи, когда они служили уни
верс. хранилищами, до сложной мно
гоаспектной дифференциации совр. 
периода и тем более электрон. эры 
будущего. 

В отеч. библ-ведении одним из пер
вых предложил завершённую схему 
Т. б. ф. Ю. В. Григорьев, назвав её клас

сификацией библ. фондов. Она вклю
чает два оси. вида фондов - универс. 
и спец. ,  к-рые делятся на два однотип
ных подвида - основные и подсоб
ные, в свою очередь, внутри них по 
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необходимости выделяются особые 
разновидности. В схеме Т. б.  ф. это 
выглядит следующим образом: уни
верс .  основные фонды включают 
фонд книгохранилища; универс. под
собные - фонды абонемента, чит. 
зала,  филиала; спец.  основные -
фонды по отраслям знания, по видам 
изд. ,  по яз. , по чит. назнач . ;  спец. под
собные - фонды абонемента, чит. за
лов, спец. хранения. 

По мере развития информ. и библ. 
систем Т. б. ф. всё более дифферен
цируется и усложняется. Ю. А Гриха
нов, Ю. Н. Столяров, Н. И. Хахалева 
показали в своих работах, что виды 
библ. фондов формируются по дос
таточно большому числу разнород
ных признаков и оснований группи
ровки док. В наибольшей степени 
определяют Т. б.  ф. три гр. факторов: 
чит. и функциональное назначение; 
дифференциация док. и новых носи
телей информации; развитие системы 
библ. обслуживания под воздействи

ем структурирования информ . и 
культ.-просвет. потребностей читате
лей. 

Т. б. ф. исключает построение 
иерархической схемы типов, т. к. не
обходимо учитывать разнородные 
признаки, в связи с чем совр. Т. б. ф. 
опирается на матричный принцип, 
что позволяет отразить сложное мно
гообразие фондов по разным призна
кам их общности, имеющимся в библ. 
практике, в типологии док. 

В кон. 20 в. специалисты выдели
ли виды библ.  фондов, учитывая сле
дующие оси. признаки: 

- с о д е р ж а н и е ф о н д о в:  
1)  универс . ,  включающие док. по 

всем отраслям знания и ,  как прави
ло, всех видов, подразделяются на 
два подкласса: а) общеобразоват. 
(в публичных библиотеках) ; б) науч. 
(в научных библиотеках), в т. ч . :  депо
зитарные фонды (нац. и регион. зна
чения) и науч.-исслед. (фонды унив. и 

акад. б-к) ; 2) спец. ( отрасл.) библ. фон
ды, содержащие док. по одной или 
неск. отраслям знания, предметам че
ловеческой деятельности (иногда их 
подразделяют в зависимости от диапа
зона охватываемых отраслей на мно
гоотрасл. ,  отрасл. и темат. фонды); 



- в и д ы  и ф о р м ы  д о к. 1;1 н о
с и т е л е й и н ф о р м а ц и и :  
1 )  фонды изданий, в т .  ч . :  а )  книг, бро
шюр и др. непериодических изданий; 
б) периодических и продолжающихся 
изданий (газ . ,  жури. ,  сб. науч. тр. ,  аль
манахов и т. п . ) ;  в) изоизданий (откры
ток, плакатов, эстампов, репродукций 
картин и т. д . ) ;  г) картографических 
изданий (атласов ,  карт,  схем) ;  
д) нотных изданий; е) специальных ви
дов технической литературы и доку
ментации (стандартов ,  описаний 
изобретений к авторским свидетель
ствам и патентам, каталогов пром. 
оборудования и т. д.); ж) брайлевской 
литературы фонд; 2) фонды неопубли
кованных документов, в т. ч . :  а) руко
писных книг; б) рукописей;  в) депонир. 
науч. работ; г) отчётов о НИР и ОКР; 
д) диссертаций; 3) фонды некниж. 
мат-лов, в т. ч . :  а) аудиовизуШlьных до
кументов: видеофильмов, диапозити
вов, диафильмов; звукозаписей фонд, 
включая грампластинки, компакт
диски и др. формы; кинофильмов; 
б) микроформ (микрофильмов, мик
рофиш и т. п . ) ;  в) фотодокументов; 
г) электронных изданий (док. на дис
кетах, оптических дисках - CD
ROM, др. компьютерных носителях) ; 

- ц е л е в о е  и ч и т. н а з н а ч е 
н и е: 1 )  фонды науч. лит. (фундам. 
б-ка - в высш. учеб. заведениях) ; 
2) фонды учеб. лит. (оба вида могут 
подразделяться также по отраслям 
знания - естеств. науки, техника и 
сел. х-во, медицина, а также б. дроб
но; в б-ках вузов - по кафедрам и 
т. п . ) ;  3 )  справ . -библиогр . фонды; 
4) фонды худож. лит. (проза, поэзия, 
драматургические произв. и т. п . ) ;  
5)  фонды дет. лит. ; 6 )  фонды специа
лизир. б-к для слепых; 7) оси. фонды, 
в т. ч . :  а) центр. ,  б) локальные или спе
циализир. ,  в) редких и ценных изданий 
фонд; 8) подсобные фонды, в т. ч . :  
а) абонемента; б )  чит. залов; 9 )  фон
ды спец. хранения (спецхран) ;  10) слу
жебные фонды, создаваемые в помощь 
деятельности подразделений б-ки ;  
1 1 ) передвижные библиотечные фонды, 
т. е. предназначенные для обеспече
ния нестационар. форм библ. обслу
живания - передвижных библиотек, 
библиотечных пунктов вьщачи книг; 
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1 2) фонды отделов орг. использ. фон
дов ЦБС, создаваемые для обеспече
ния внутрисистемного книгообмена в 
ЦБС; 1 3) фонды открытого доступа; 
14) фонды т. н. магазинного хране
ния, в к-рых поиск и вьщачу док. чи
тателям осушествляет б-рь; 1 5) вспом. 
фонды, в т. ч. обменные фонды, резер
вные фонды. 

Виды фондов можно дифференци
ровать ещё б. детально, учитывая их 
функции в библ. системе и доп. при
знаки док. : 

- х р о н о л о г . п р и з н а к и  и 
ст е п е н ь  и с п  о л ь  з. ч и т а т е л  я 
м и :  1 )  репозитарные или малоис
пользуемые; 2) оперативные; 3) виды 
фондов, содержащих док. определён
ных ист. эпох или периодов истории 
книгопечатания, напр . ,  фонд инкуна
бул, фонд изданий 19  в . ,  лит. периода 
Вел.  фр. рев-ции и т. д . ;  

- г е о г р . и я з ы к о в ы е  п р  и 
з н а к  и :  1 )  отеч .  фонд; 2 )  фонд 
иностр. лит. (с выделением подфон
дов по отдельным яз. , гр. родственных 
яз. или по странам) ;  

- с т р а н о в е д ч. и к р а е в е д ч. 
п р  и з  н а к и: 1 )  па триотика (док. 
о родной стране ,  напр. «Россика» -
о России, «Полоника>> - о Польше) ;  
2 )  краеведческие фонды; 

- п р и з н а к  о р г. х р а н е н и я  
д о к. и отражения в справ.-библиогр. 
аппарате: 1) групповой библиотечной 
обработки материШlов фонд; 2) фон
ды вр. хранения, в к-рых предусмат
ривается исключение док. по истече
нии определённого срока (напр . ,  мас
сово-полит. брошюры, рекламные 
издания, газ. в массовых б-ках) . 

В Т. б. ф. отражается всё многооб
разие совр. потока док-тной инфор
мации, форм и методов opr. хранения 
и использ. док. в б-ках. 

Лит.:  Библиотечное дело: Терминоло
гический словарь. 3-е изд. знач. перераб. и 
дол. М. ,  1997; С т о л я р о в  Ю. Н. Библио
течный фонд. М. ,  199 1 ;  Т е р  ё ш и н  В. И. 
Библиотечный фонд. М., 2000. 

Ю. А. Гриханов 

типол 6rия читА.тЕЛЕй, 
группировка состава чит. аудитории 
по к. -л. общим для нек-рой совокуп
ности людей признакам - чаще все-
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го в обл. структуры чит. интересов, 
мотивов чтения, особенностей вос
приятия литературы, её видов и жан
ров, культуры чтения. Т. ч. - одна из 
центр. проблем в читателеведении, 
значение к-рой как средства позна
ния читателя отмечал, в частности, 
В .  П. Таловов. Т. ч. необходима и для 
теории, и_для практ. использ. в целях 
б. полного удовлетворения потребно
стей и развития интересов читателей. 

Исслед. Т. ч. имеют многолетнюю 
традицию . К этой проблеме нео
днокр. и многоаспектно обращался 
Н. А. Рубакин. Социальная диффе
ренциация читателей в его «Этюдах о 
русской читающей публике>> органи
чески сочеталась с типологизацией по 
признаку уровня чит. развития, опре
деляемого в то вр. отношением к пе
реводной беллетристике . Позднее 
Рубакин ставил вопрос о количе
ственном выражении признаков диф
ференциации читателей в их соотно
шении с типами произв. печати и их 
авторов. 

В 20-е гг. Т. ч. начали рассматри
вать исключит. в соотв. с типологией 
изданий, и в ЗО-е rr. данный подход 
стал абсолютизироваться. Заметнее 
всего это в публ. Е. И. Хлебцевича. 
Однако далее Т. ч., как и читателеве
дение в целом, постепенно приобре
ла междисциплинарность. 

Т. ч. худож. лит. глубоко интересо
вались рус. писатели и критики (ра
боты В. В. Прозорова <<Читатель и ли
тературный процесс», Е .  И .  Рыскина 
<<В .  Г. Белинский о чтении художе
ственной литературы>>) .  Сходные воп
росы рассматривались в работах по 
методике преподавания лит. в шк. 
Дифференциация реципиентов пред
лагалась в социологии, эстетике, лит
ведении, худож. критике (Л. Н. Коган, 
В. А. Салеев, А. Н. Семашко и др. )  по 
признаку особенностей их худож. вос
приятия. 

Тип читателя вьщеляется при нали
чии сушественных особенных при
знаков, общих для того или иного 
множества единичных явлений и ха
рактеризующих это множество по 
к. -л. осн. показателям. 

ПредлагалисЪ разл. признаки ти
пологизации читателей: культура чте-



ния (С. А. Трубников) ; широта чит. ин

тересов, мотивы чтения (С. М. Смир

нова, Л. И. Беляева, А. С. Павлова) ; 

природные,  личностные и соци

альные факторы (напр. ,  степень эк
страверсии - интроверсии в исслед. 

М. Б. Вайну); продуктивность чтения; 
характер восприятия лит. (Л. Г. Жа
бицкая). Очевидно, что эти призна

ки неравноценны. Наиболее интег

рированными и важными можно 

считать признаки направленности 

чтения личности как самое полное от

ражение ценностных социальных 

ориентаций читателя. В данной связи 

отмечается особое значение такого 

фундам. фил ос. понятия, как установ

ка (Л. И. Беляева). В кач-ве типооб
разующего признака рассматривалась 

и структура мотивов чтения. Так,  
А.  С.  Павлова выделяет «молодёжно

мужской•,  «рационально-мужской• , 

«худож.• ,  «гармоничный• и «рацио

нальньiЙ• типы мотивации. Б. Г. Ум

новдобавляет к названным «разносто

ронне-худож.>> и «проф.• типы чтения. 
Отчётливее всего чит. направлен

ность проявляется в структуре чит. 

интересов, поскольку они характери

зуют личность читателя в целом и слу

жат показателем общей устремлённо

сти человека. На оси. этих признаков 

М. Д. Смородинская , Ю. С. Зубов, 

И .  И .  Тихомирова вьщеляют среди 

читателей худож. лит. следующие гр. :  

по щироте чит. интересов ( с  разносто

ронними или односторонними инте

ресами), по степени активности (пас

сивные, малоактивные, активные) ,  по 

ориентации на определённые жанро

во-темат. комплексы (читатели детек

тивов, лит. мемуаров, ист. романов и 

т. д . ) ,  по частоте чтения (не читают, 

читают редко, часто) и т. д. Однако 

единая методолог. основа и здесь пока 

не найдена. 
Системный анализ таких аспектов 

культуры чтения, как культура выбо

ра лит. , её восприятия, освоения и 

использ. ,  позволил вьщелить 6 типов 

читателей , к-рые ранжируются по 

признаку совершенства (гармонично
сти) вкусов, начиная с неопределив
шихся и кончая гармоническими. 

Ю. М. Тугов и А. П. Куликова вы
деляют для Т. ч. в практике рук. чте-
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нием иные признаки: направленность 

чтения, выбор книги, процесс вос

приятия и усвоения прочитанного. 

Ос н.  критерием для определения чит. 

культуры и, следовательно, типологи

зации, считается первый из этих при

знаков.  Заслуживает внимания и 
спец. анализа психолог. Т. ч. М. Бай
ну, в к-рой даны содержательные ха

рактеристики чтения каждого из трёх 

типов - интровертов, экстравертов, 

амбивертов. 

Т. ч. разрабатывалась и на оси. спо

соба восприятия лит. В типологии 

Л. И. Беляевой дан максимальный пе

речень типообразующих признаков 

развития восприятия. Она попыта

лась представить целостную систему 

компонентов полноценного (непол

ноценного) чтения с присущими ей 

внутр . связями и отношениями: в 

единстве, применительно к разным 

чит. типам рассмотрены мотивы, ус

тановки, интересы, «стимуляторы•, 

восприятие, критерии оценки, «ПО
следствия• чтения . Предлагаются 
пять чит. типов, ранжированных по 

способу восприятия - от оптималь

ного эстетического восприятия к по

верхностному. Между крайними 

уровнями последовательно распола

гаются переходные - тип восприятия 

«слоя фактов•, тип рассудочного «ПО

знавательного• восприятия, тип эмо
ционального восприятия , оси. на 

субъективных ассоциациях. 

Т. ч . ,  оси. на индивидуально-ти

полог. свойствах личности в процес

с е восприятия лит. , предлагается 
Л.  Г. Жабицкой, к-рая характеризует 

эмоциональный и малоэмоциональ

ный уровни читателей, рассматривая 

их в соотв. с учением И. П. Павлова о 

типах высш. нервной деятельности. 

Попытка разработки Т. ч. в зависимо

сти от объекта чтения (ЛГИК) побу
дила к исслед. разл. видов и жанров 
лит. с точки зрения наличия в них ти

пообразующих признаков, согласуе

мых с разл. уровнем восприятия. 

Применительно к детям и детско

му чтению наиболее разработана воз
растная Т. ч. худож. лит. В итоге НИР 
«Книга и чтение в жизни небольтих 
городов• выявлено 4 возрастных типа 
с относительно стабильными запро-
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сами, мотивами, установками. Каж

дому из них соответствуют свои зако

номерности чит. развития и опреде

лённые потребности, наиболее полно 

воплощающие отношение ребёнка к 

миру. Это эмоционально-образный 

чит. тип (8-9 лет), наивно-реалистич. 

( 10- 1 1 лет) , героико-романтич. ( 1 2-

1 3  лет) и нравственньiЙ ( 14- 1 5  лет) . 
Лит.: Б а н к Б. В. Изучение читателей 

и чтения в России (XIX век) . М . ,  1 969; 
В а й  н у  М.  Б.  Об индивидуальных осо
бенностях восприятия романа. Таллии, 
1 976; М а с л о в а О. М. К вопросу о раз
работке комплексной классификации чи
тателей 11 Сов. библиотековедение. 1 978.  
N2 1 ;  П а  в л о в а А. С. Мотивы чтения в 
типологизации читателей 11 Психология 
чтения и проблемы типологии читателей. 
М. ,  1984; Проблемыдифференциации чи
тателей и психология чтения: Сб. науч. тр. 
М. ,  1980; Проблемы социологии и психо
логии чтения. М.,  1975; Требования к клас
сификации читателей массовых библио
тек: Метод. рекомендации. М. ,  1986. 

О. В. Решетникова 

ТИР Аж, в полиграфии и издат. 
деле общее кол-во всех экз. одного и 
того же издания. 

ТЙТУЛЬНЫЙ ЛИСТ, две (или 

более) страницы издания, на к-рых 

размещаются важнейшие выходные 

сведения. Различаются: авантитул, гл. 

Т. л. (разворотный и распашной) ,  доп. 
Т. л. , контртитул, концевой Т. л. и др. 

ТОМСКАЯ ГОСУДАРеТВЕН
ПАЯ НАУчНАЯ УНИВЕРСАJIЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА и м. А. с. п у ш к и 

н а, ведущая б-ка региона, крупное 
универс. книгохранилище Зап. Сиби

ри, культурный, образоват. и ин форм. 

центр; центр краеведч. ,  науч.-исслед. 

и науч.-метод. работы б-к на терр. обл. 

Датой осп. считается 1 830. Первонач. 

фонд - 163 книги. В 1 833 б-ка начала 
бесплатное обслуживание первых чи
тателей. К 1 848 фонд вырос до 1 740 

экз. ,  среди к-рых было немало цен

ных изданий 1 8  в. на неск. иностр. яз. 

Но финансировалась б-ка слабо (го

род выделял средства лишь на оплату 
сторожа) и в февр. 1 859 после пожара 

была закрыта. 1 янв. 1 863, объединён
ная с гимназической, б-ка вновь на
чала свою деятельность . Её фонд 
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превысил 2 тыс.  экз . ,  она выписыва

ла 27 период. изданий. Работавший 

б-рем изв. сиб. публицист, педагог, 

краевед Д. В. Кузнецов сделал всё воз

можное для удобства подписчиков и 

пополнения б-ки книгами, составил 

<<Каталог Томской публичной биб

лиотеки>> (Казань, 1 866) , к-рый вклю

чал 2800 книг по истории, географии, 

этнографии, статистике Сибири бо
лее чем за столетие,  начиная с <<Исто

рии Сибири» Г. Ф. Миллера ( 1 750) . 
В 1 876 фонд б-ки передали в реаль

ное уч-ще.  Под давлением обще

ственности , требовавшей открытия 

общедоступной гор. б-ки, админист

рация Томска была вынуждена от

крыть её в 1 899 в третий раз. За следу
ющие 20 лет она стала одной из луч

ших в городе. Фонддостиг 24 ты с. экз. ,  

число книговьщач - 46 тыс. У б-ки 

было 650 подписчиков. Она регуляр

но выпускала печ. каталоги и отчёты 

о своей деятельности, ревностно со

бирала всё , что имело отношение к 

Сибири, имела редкие и ценные кни

ги. В знач. степени своим развитием 

б-ка обязана комитету по её упр . ,  в 

к-рый входили гласные гор. думы, чи

новники, краеведы. Большую метод. 

и практ. помощь оказывал б-рь б-ки 
Томского ун-та А. И. Милютин. 

В 1920 на базе публ. б-ки и рекви

зированных собр . была открыта 

Центр. губ. б-ка. В 1 922 в её фонде 

имелось о к. 1 00 ты с. экз. Она получа

ла обяз. экз . ,  отвечала за ведение 

идейно-полит. работы и ликвидацию 

неграмотности, как гл. б-ка губ. руко

водила 1 1  уездными, 5 район. ,  36 во

лостными, 1 0 1  сел. б-ками. Мн. было 

сделано Томской ЦБ для сохранения 
фондов закрываюшихся б-к, для под

готовки сел. б-рей-избачей, решения 

теорет. и практ. проблем библ. дела. 

В кон. 20-х гг. в связи с перемена

ми в адм. делении ЦБ утратила статус 

гл. б-ки губ. и продолжала функцио
нировать как центр. гор. В 1 928 она 
обслуживала св. 6 ,5  тыс. читателей, 

выдавая им 70 тыс.  экз. ЦГБ имела 

75 передвижек и 10 пунктов книгонош. 

В ней работали кружки арифметики, 

естествознания, рус. яз. ,  «Друзей кни

ги» ;  действовали краткосрочные 

практикумы-курсы для подготовки 

сел . б-рей. В 193 1 в структуру ЦГБ, 
наряду с др. ,  входили отделы по обслу

живанию малограмотных, передвиж

ного фонда, переплётная мастерская, 

дет. абонемент. Имя А. С. Пушкина 

присвоено б-ке в 1937.  В 1 944 в связи 

с образованием Томской обл. ЦГБ 

преобразована в обл. , получила пра-

Томская государственная научная универсальная библиотека им. А. С. Пушкина 

во на обяз. платный экз. печ. продук

ции страны, что позволило знач. уве

личить фонд и сделать его универс. 

К 2003 в фонде было ок. 1 млн.  

экз .  Наиболее полно представлена 

лит. по философии, истории, эко

номике , иск-ву, сел . х- ву, худож. 

лит. В отделе иностр. лит. имеются 

мат-лы на многих яз. мира. Фонд 

редкой книги - 53 тыс. экз . ,  хроно
лог. охват - вторая пол. 1 7-20 в в. (до 

1 930). Это прижизненные изд. про

изв. вьщающихся учёных, писателей, 

Пушкиниана, издания из дорев. б-к 

Томска, личных собр. граждан, фак

симильные, миниатюрные издания и 

т. д. На базе отдела редких книг еже
мес. проходит телепередача «Книга» , 
работает краеведч . клуб «Старый 
Томск» и на обществ. началах - ред

коллегия краеведч. альманаха «Си

бирская старина» . 

Б-ка имеет ред.-издат. отдел, к-рый 

выпускает метод. ,  библиогр. пособия, 

в т. ч. св. 40 лет - указ. «Литература о 

Томской области» .  Работает изд-во 

«Водолей>>. 

С 1 992 функционирует отдел авто

матизации и компьютеризации, ве
дутся ЭК и машиночитаемые БД, что, 

наряду с копировально-множит. тех
никой, позволяет расширять справ.

информ. работу. 

Являясь с 1 944 метод. центром для 

всех б-к обл . ,  ГНУБ исследует оси. 

проблемы библ. дела, издаёт метод. 

пособия в помощь б-кам, даёт кон

сультации, организует курсы по повы

шению квалификации кадров, прово

дит семинары, практикумы, заседа

ния совета дир. ЦБС. 

Б-ка обслуживает 27,6 ты с. читате

лей, вьщавая им св. 640 ты с. экз. 

Размещается в трёх зданиях, два из 

к-рых - памятники архитектуры .  

Наиболее интересно здание бывш. 

биржи ( 1 806) , переданное б-ке после 

реставрации в 1987.  

Установлены контакты с коллега

ми из заруб. стран, напр. по договору 

с МИД Франции открыт зал фр. лит. , 

фонд к-рого комплектуется фр. сто

роной. Зал оснащён совр. электрон. и 

аудиовизуальной аппаратурой. 

Лит.: К у п р и я н  о в А. И. Из истории 

первой публичной библиотеки в Западной 
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Сибири // Русская книга в дореволюциан
ной Сибири. Новосибирск, 1 987; Фонды 
редких и ценных изданий (книжных па
мятников) в библиотеках РСФСР: Указа
тель. М. ,  1990; WеЬ-сайтТомской государ
ственной научной универсальной библио
теки им .  А. С. Пушкина - http :/ / 
www.lib.tomsk.ru 

С. С. Быкова, О. А. Кривошеева, 
О. Г. Никиенко, В. А. Шушминцева 

Т ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. БИБ 
ЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Его зарожде
ние относится к 1 8  в. и связывается с 
собр. книг Богородице-Алексеевеко
го муж. монастыря и первого духов
ного уч-ща Томска ( 1 774) . В 1 830 бьша 
ос н. гор. публ. б-ка, в 1 838 - б-ка пер
вой классич. гимназии. В 1 8 7 1  откры
лась для читателей публ. частная б-ка 
П .  И .  Макушина - создателя сети 
книж. магазинов в крупных сиб. го
родах. К 1 9 1 7  в б-ке бьшо ок. 40 тыс. 
книг. Пользование ею бьшо платным. 
Б-ка имела абонемент, чит. зал, дет. 
отделение; выпускались печ. катало
ги И ДОП. К НИМ. 

В 1 884 открылась первая в России 
бесплатная гор. нар. б-ка, ок. 30 лет 
бывшая центром обществ. и культур
ной жизни, высоко оценённая Н. А Ру
бакиным и Л. Б. Хавкиной. 

Большое влияние на развитие 
библ. дела оказало создание б-к Имп. 
Томского ун-та ( 1 888) ,  Томского тех
нол.  ин-та ( 1 900) , а также 1 2  б-к при 
ер. и ер. спец. учеб. заведениях, 8 -
на предприятиях, 6 - при о- вах. 
В Томске успешно работала одна из 
первых за Уралом спец. б-к - Сиб. 
театральная (осн. в 1 908) .  В 1 905 от
крьшись Польская и Еврейская б-ки . 
У Томской епархии были б-ки при 
Духовной семинарии, епархиальном 
жен. уч-ще, бесплатная публ. б-ка при 
Архиерейском доме. Свои б-ки имели 
служащие Сиб. ж. д. ,  О-во приказчи
ков, Коммерч. собр. ,  реальное уч-ще. 

История обслуживания книгой 
сел. жителей Сибири связана с дея
тельностью созданного П. И. Маку
шиным в 1 90 1  0-ва содействия уст
ройству сел. бесплатных б-к-читален 
в Томской губ. До 1 9 1 9  оно учредило 
В МНОГОЛЮДНЫХ СеЛеНИЯХ 57 1 б-ку С 
общим фондом 1 80 тыс .  экз. О-во 
стремилось открывать б-ки при сел. 

уч-щах, комплектуя их фонды в знач. 
мере для дет. чтения, оказывало б-кам 

поддержку книгами и деньгами. Знач. 
помощь о-во получало от рус. книго
продавцен и издателей: И. Д. Сыти
на, А С. Суворина, А. Д. Девриена и 
др. В губ. бьшо открыто 37 Павленков
ских библиотек. Губ. Попечительство 
о нар. трезвости, Брит. и ин остр. биб
лейское о-во, М-во нар. просвещения 
оказывали б-кам поддержку. Т. о. к 
1 9 1 7  губерния располагала сетью б-к 
для взрослых и детей, состоятельных 
и неимущих, образованных и мало
грамотных читателей. 

В 1 9 1 9-20 почти все б-ки,  за ис
ключением вузовских, прекратили 
существование. Одни ценные изда
ния из закрытых б-к поступили в б-ку 
ТГУ и краеведч. музей, др. потом де
сятилетиями хранились в запасниках 
массовых б-к.  Однако библ . -биб
лиогр . работа продолжалась. При 
Ин-те исслед. Сибири действовало 
библиогр. бюро под рук. М. К. Аза
довекого и Н. В. Здобнова, целью к -рого 
было продолжение «Сибирской биб
лиографию> В. И. Межова. В 1 92 1  
Здобнов предложил создать в Томс
ке Сиб. библиолог. ин-т для изуче
ния книговедения, истории сиб. кни
ги и подготовки библ. кадров, но не 
получил поддержки властей. Подго
товкой кадров занялся Музей библ
ведения, осн. Д. А. Баликай при Сиб. 
политпросветин-те и до 1 930 быв
ший центром практ. и науч. работы 
по библ.  делу. 

В 20-е гг. создаются первые сов. 
б-ки,  гл .  задачей к-рых стало идеолог. 
обеспечение новой власти. В связи с 
этим знач. часть дорев. книж. собр. 
была уничтожена или спрятана в за
пасники . Напр . ,  центр. б-ка имела 
св. 70 тыс. экз. осн. фонда и 72 тыс.  
«архивного», т. е. <<общественно не
пригодной лит.» .  

В 1 925 в Томске работали ЦБ, 1 -я 
и 2-я сов. район. ,  Татарская б-ка. ЦБ 
имела довольно развитую структуру: 
абонемент и чит. зал для взрослых, 80 
передвижек, дет. и краеведч. отделы, 
кабинет политпросветработы, справ.
библиогр. отдел, архив. 

В 20-30-е гг. появляются новые 
науч . б - ки и н-тов .курортологии 
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( 1 922) , физико-техн . ( 1 92 8 ) ,  пед . 
( 1 93 1 ) ,  мед. ( 1 935) .  

В 50-е гг. открываются самостоя
тельная дет. б-ка, ряд спец. науч. б-к: 
инж.-строит. ин-та ( 1 952) , кабельно
го ( 1 9 52) , и н-та ядерной физики 
( 1 955) ,  обл. б-ка для слепых ( 1 955) ;  
пополняется сеть гос. массовых б-к. 
Процесс создания новых б-к, особен
но в НИИ,  усилился в 60-80-е гг. : 
начали действовать 5 мед. б-к, 9 - по 
физ. и хим. проблемам, ЦНТБ ЦНТИ. 
Укрепилась сеть массовых б-к, осо
бенно на селе. Событием стало от
крытие в 1 976 обл. юнош. б-ки. С 1 975 
по 1 980 проведена централизация 373 
массовых б-к, на базе к-рых создано 
19 ЦБС. 

К 1 995 фонд гос. б-к достиг 6 млн. 
экз . ,  им пользовалисЪ 297 ты с. читате
лей, книговьщача составила св. 7 млн.  
экз. Значителен вклад в библ. обслу
живание населения проф. ,  шк. , вузов. 

б-к. 
К 2003 в обл. бьшо 379 публ. муни

цип. б-к, в т. ч. 350 сел. В них работали 
св. 800 чел. ,  совокупный фонд - ок. 
5,8 млн. экз. ,  книговьщача - б. 7,5 млн. 
экз. Наряду с Томской государственной 
научной универсальной библиотекой им. 

А. С. Пушкина, важную роль в библ. 
деле обл. играют др. б-ки:  

О б л . д е т. - ю н о ш . ц е н т р  
б и б л. о б е л  у ж и  в а н  и я и з е т е 
т и ч. в о с п и т а н и я, Томск, осн. в 
марте 1 99 1  на базе двух обл. б-к: дет. и 
юнош. Фонд - св. 200 тыс. экз. ,  в т. ч. 
ок. 16 тыс. видеофильмов, грамплас
тинок, слайдов. Ежегод. поступления 
журн. - 27 4 назв. Обслуживает детей, 
подростков, юношество, рук. дет. чте
ния - всего 27,5 тыс. чел . ,  ведёт ра
боту с детьми-инвалидами. Книговы
дача - 700 тыс. экз . ,  в т. ч. детям до 
14 лет - 300 тыс. экз. Приоритетные 
направления работы: экол . ,  нрав
ственное, эстетич. воспитание, крае
ведение. Работают 1 7  клубов по инте
ресам, академия дет. лит. , постоянно 
действуют выставки ремёсел и худож. 
промыслов. Проводятся презентации 
книг и журн. ,  ежегод. фестивали дет. 
лит. творчества. 

Б-ка - метод. центр для б-к всех 
систем и ведомств , работающих с 
детьми и юношеством. Она проводит 
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обл . ,  район. и кустовые семинары, 
стажировки и т. д.  Издаются метод. 
мат-лы. Установлены контакты с обл. 
СМИ. Центр приступил к компьюте
ризации комплектования и обработ
ки лит. , подписки на газ. и журн. Ве
дётся ЭК статей.  

О б л. с п е ц. б - к а д л я с л е п ы х, 
Томск, открыта в 1955 как гор . ,  статус 
обл. с 1965 .  Обслуживает слепых и 
слабовидящих (взрослых и детей) , а 
также лиц, работающих с незрячими, 
специалистов в обл. тифлологни -
всего 8 3 0  чел.  Функционируют 
13 библ. пунктов ( 1 0  из них в обл. ) ,  
пункт вьщачи на УПП ВОС. 50 незря
чим книги доставляются на дом,  
65 обслуживаются заочно. Фонд - св. 
60 тыс. экз. ,  в т. ч. ок. 43 тыс. «говоря
щих•> книг. Ежегод. книговьщача -
70-80 тыс. экз. Практикуются инди
вид. и rp. чтение, запись лит. на маг
нитную ленту. Незрячим, не имею
щим собств. тифлотехн. средств, б-ка 
предоставляет их в длит. пользование. 
Ведётся обучение навыкам самостоя
тельной работы с каталогами, карто
теками ,  библиоrр. указ. 

Н а у ч .  - т е х н . б - к а и м .  
В .  А .  О б р у ч е в а  Т о м с к о г о  п о 
л и т е х н. у н - т а, первая в Сибири 
фундам. вузовская б-ка науч. -техн. 
профиля, осн. в 1900 на базе частных 
книж. собр . ,  пожертвований частных 
лиц и учреждений,  приобретений 
лит. у отеч. и заруб. книгопродавцев. 
К открытию б-ки фонд составлял о к. 
6 тыс.  экз. Б-ка выписывала 17 отеч. 
и 85 заруб. период. изданий. Её рабо
той руководила библ. комиссия, пер
вым пред. к-рой был проф. В. А. Об
ручев. По его ходатайству в 1903 оси. 
студенческая б-ка. В день 125-летия со 
дня рожд. акад. В. А. Обручева 10 окт. 
1988 б-ке было присвоено его имя. 

К 2003 фонд б-ки составлял 2, 7 млн. 
экз . ,  в т. ч. книг 1 млн. ,  журн. ок. 500 
назв . ,  патентной и науч. -техн. доку
ментации св. 900 ты с. экз . ,  микрофиш 
5 ,5  тыс. Вьщелен в открытый доступ 
фонд ( 1 30 тыс. экз.)  справ. -информ. 
изданий. Фонд редких книг насчиты
вает 17 тыс. экз. 17- 19 вв. Особенно 
ценны кол. потомственного горного 
инженера С. Н. Кулибина, правмука 
изв. изобретателя И .  П .  Кулибина 

(приобретена в 1 900 в кол-ве 2 1 57 
экз . ) ,  В. А. Обручева, первого выпус
кника ТПУ И. Н. Бутакова; ректора 
ун-та в 1 944-70 А. А. Воробьёва. 
Большую ценность представляет кол. 
учеб. и науч. лит. на рус. и иностр. яз. 
( 1 06 экз.) из б-к Колывано-Воскре
сенских з-дов, поступившая в 1903 по 
ходатайству В. А. Обручева. 

С 1925 б-ка получает платный обяз. 
экз . книг по профилю вуза, с 1 977 
НТБ - головная для б-к техн. вузов 
Зап.-Сиб. региона по закупке заруб. 
жури. и книг техн. профиля. 

Б-ка обслуживает учёных, аспи
рантов и студентов ун-та, др. вузов, 
специалистов предприятий города. 
Ежегод. число посещений составля
ет ок. 400 тыс . ,  книговыдача - св. 
1 , 7 млн.  экз. Кол-во читателей, об
служенных во всех подразделениях 
б-ки ,  - 38 тыс. 

Функционирует локальная вычис
лит. сеть, подключённая к общеунив. 
сети TPUNet, создаются ЭК. 

Кроме того, с 30-х rr. работают 
б-ки Сиб. гос .  мед. ун-та (фонд -
642 тыс.  экз.)  и Томского гос. пед. ун
та (433 тыс. экз . ) .  Роль метод. центра 
вузов. б-к выполняет Томского госу
дарственного университета Зональная 
научная библиотека. 

Лит. :  Библиотеки Томска: Справоч
ник. Томск, 1992; В а с и л ь е в а  В. А. , С е
д е л ь н и к о в а 3. А. Старейшая научно
техническая библиотека Сибири 11 Томс
кий политеmический университет, 1896-
1996: Ист. очерк. Томск, 1997; Вузовские 
библиотеки Западной Сибири: Опыт рабо
ты. Томск, 1997. Выл. 23; М и л ю т и н  А. 
Библиотечное дело в Томске, ero нужды и 
чаяния библиотекарей. Томск, 1919 .  

С. С. Быкова, О.  А. Кривошеева, 
О. Г. Никиенко, В. А. Шуш.минцева 

ТОМСКОГО ГОСУДJ\РСТВЕН
НОГО УНИВЕРСИТЕТА зонАль
НАЯ НАУчнАЯ БИБЛИОТЕКА, 
одно из старейших рос. книгохрани
лищ, первая сиб. унив. б-ка, метод. 
центр для вузов . б-

·
к Зап. Сибири. 

Оси. 26 авг. 1 880, открыта одновр. с 
ун-том 22 июля 1 88 8 ,  чем обязана 
просвещённым меценатам: rp. Стро
гановым, кн. Голицыным, В. А. Жу
ковскому, акад . ,  проф. Петерб. ун-та 
А. В. Никитенко, проф. Малышеву и 
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др. ,  дарственные кол. к-рых состави
ли б. 96 тыс.  экз . ,  а также устроителю 
сиб. ун-та проф. В. М. Флоринекому 
и первому б-рю С. К. Кузнецову. Пер
вым и наиболее ценным был дар rp. 
А. Г. Строганова, передавшего ун-ту 
б. 20 тыс. экз.  родовой б-ки. Присы
лали книги РАН и заруб. ун-ты. 

В 1914для б-ки бьmо построено кни
гохранилище на 1 млн. экз. В 20-е гг. 

её фонды ПОПОЛНИЛИСЪ собр. ИЗ ЗаК
рЫВШИХСЯ духовных учеб. заведений, 
монастырей, учреждений. 

За большой вклад в подготовку 
кадров, развитие науч. и культурной 
жизни Сибири в 1934 б-ка получила 
статус науч. К 60-м гг. создала систе
му отрасл. обслуживания студентов 
учеб. лит. Дальнейшему улучшению 
библ.-информ. обеспечения чита1;е
лей способствовало открытие новых 
корпусов б-ки в 1978 .  В этом же году 
утверждена как зональная б-ка. Хол
лы здания расписаны из в. художни
ком В.  Кулаковым, переход из одно
го здания в др. украшен витражами 
работы Н. Наврося. 

В 1990 б-ка включена в перечень уч
реждений культуры особой обществ. 
значимости. Она имеет богатый фонд 
редких и ценных изданий - с в .  
1 1 5 ты с. ед. хр. ,  в т. ч. 880 рукоп. книг, 
26 инкунабул, 19 частных книж. собр . ,  
немало произв . ,  вышедших на рубеже 
18-19  вв. на фр. ,  нем. ,  итал. ,  англ. яз. 
Имеются прижизненные изд. соч.  
классиков отеч. лит. А.  С. Пушкина, 
Н.  В .  Гоголя, А. И. Герцена, Н.  Г. Чер
нышевского и др. в ряде случаев с дар
ственными надписями, хранятся ар
хивы изв. сиб. деятелей 1 9-20 вв . :  
Г. Н .  Потанина, П .  И .  Макушина, 
Н. И.  Наумова и др. В фонде рукопи
сей особую науч. ценность представ
ляют таможенные и окладные книги 
Томска за 1 625-30, сиб. летописный 
свод кон.  17 в. - «Книга записная», 
собр. древнерус. rрамот, сб. древнерус. 
слов и поучений сер. 16 в. <<Измаrрад», 
Острожекая Библия ( 1 58 1 ) ,  «Алфа
вит неудобо разумеваемых речей» 
(нач. 17 в.) .  Наиболее тщательно со
бираются рукоп. и печ. мат-лы, свя
занные с историей ун-та и его б-ки, 
Томска, Сибири. Всего в фонде св. 3 ,7  
млн.  экз. лит. более чем на 50 яз. 



В структуре б-ки 1 0  отрасл. и спе
циализир. чит. залов на 1 200 мест, 
6 абонементов. Обслуживаются сту
денты и преподаватели ун-та, др. ву
зов, сотрудники учреждений Томска 
и др. городов Сибири , Урала, Даль
него Востока, т. е .  выполняются фун
кции общедоступной б-ки Зап. Си
б ир и .  На 2003  имелось 5 7  тыс .  
пользователей. 

Успешному решениЮЗадач обслу
живания содействует разветвлённый 
и постоянно модернизируемый справ. 
аппарат, в т. ч. ЭК. Читатели имеют 
возможность поиска в интерактивных 
БД через Интернет. Интенсивно ис
пол ьзуются картотеки статей из 
жури. ,  газ. и сб. по лит. , географии, 
истории, экономике и культуре Сиби
ри с кон.  19 в. Отдел маркетинга ко
ординирует работу подразделений 
б-ки по предоставлению читателям 
информ. услуг, библиогр. редакции 
науч. работ, переводу, копированию 
док. и т. д. Действует книготорг. центр 
«Позитив>> ,  к-рый помогает пользо
вателям б-ки, а также частным ли
цам , б-кам и орг. в приобретении 
книг. 

В 80-90-е rr. изданы тр. :  <<Библио
тека В. А. Жуковского. Описание», 
<<Каталог инкунабул Научной библио
теки Томского университета>> ,  <<Буду
щему исследователю о путях творче
ства в точных науках>> , «Памятники 
истории и культуры Сибири>> ,  «Ком
пьютер в образовании» , «Репатриа
ция культуры:  словесность и филосо
фия русской эмиграции в отече
ственных изданиях 1 986- 1 990 ГГ.>> ,  
«Библиотека Г. С. Батенькова. Опыт 
реконструкций>> и др. Старейший со
трудник б-ки

,
В .  В. Лобанов собрал и 

описал ряд кол. (<<Славянские книги 
кирилловской печати 1 6- 1 8  вв . » ,  
«Библиотека З.  А. РогозиноЙ>>, «Ката
лог инкунабул Науч. б-ки ТГУ>> ,  <<Из
дания произведений Жан-Жака Рус
со в Науч. б-ке ТГУ>> ). Он также автор 
многочисл. статей по истории фондов 
б-ки, отдельных кол. и частных б-к. 

Как метод. центр б-ка проводит 
науч. конф. ,  семинары, библ. чтения, 
ежегод . выпускает сб .  <<Вузовские 
библиотеки Западной Сибири. Опыт 
работы». 

ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ КАТМОГ 

Б-ка развивает контакты с заруб. 

специалистами и орг. При содействии 

Ин-та Гете (Мюнхен) в ней открыт 

нем . чит. зал ,  с помощью информ. 

агентства ЮСИА - амер. чит. зал . 

Б-ка - чл. ИФЛА, участник европ. 

проекта «Темпус». 
Лит.: Томский государственный уни

верситет. Научная библиотека: Путеводи
тель. Томск, 1 999; Ф и  л и м о н о в М .  Р. 
Книжная сокровищница Сибири:  К 
1 00-летию со дня открытия Науч. б-ки 
Том. ун-та. Томск, 1988;  Фонды редких и 
ценных изданий (книжных памятников) в 
библиотеках РСФСР: Указатель. М . ,  1 990; 
Ш а  б у р  о в а О. Г. Справочно-библиогра
фическое и информационное обслужива
ние в Научной библиотеке Томского госу
дарственного университета: что нового? 11 
Библиотечное партнёрство для информа
ционного развития: Материалы 6-й меж
дунар. науч .-практ. конф. Томск, 2005 ; 
WеЬ-сайт Зональной научной библиоте
ки Томского государственного универси
тета - http:/ /www.lib.tsu.ru/ 

Е. Н. Сынтин 

ТОПОГРАФМЧЕСКИЙ КАТА
ЛОГ, см. Библиотечный каталог. 

ТОРОПОВ Андрей Дмитриевич 
[ 3 0 .  7( 1 1 . 8 ) . 1 8 5 1 ,  Ярославль ,  
10 .5 . 1 927, Москва] , библиограф, орга
низатор и теоретик библиографии, 
библ. деятель, книговед. В 1 876 окон
чил юрид. фак. Моек. ун-та, тогда же 
открыл первую в Москве общедос
тупную дет. б-ку. Один из учредите
лей ( 1 889) Моек. библиогр. кружка 
(с 1 900 - Русское библиографическое 
общество ( Р Б О) при Московском у ни
верситете) , первый его пред. В 1 893  
анонимно издал <<Список период. 
издани й ,  выходящих в России на 
1 893 г. >> .  Редактировал жури. <<Книго
ведение>> ( 1 894-97) .  В 1901  выпустил 
первое в России метод . пособие 
<<Опыт руководства к подробному 
описанию книг, согласно требовани
ям современной библиографии». В 
1 902 составил «Сист. указ. лит. и ху
дож. содержания журнала "Нива" за 
30 лет ( 1 870-99)>> и в 1 906 прибавле
ние к нему (за 1 900-04) , заведовал 
библиогр.  отделом Гл. упр. по делам 
печати и редактировал <<Книжную 
летопись» . При активном участии Т. 
в 1 908- 1 3  это упр. проводило в Пе-
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тербурге ежегод. выставки произв. 

печати России. Заведовал Музеем 

книги при Н И И  книговедения в 

Петрограде. 
В науч . наследии Т. мн. ценных 

идей о задачах, методах и формах opr. 
библиоrр. репертуара рус. книги, нек
рые из них бьmи оценены в сов. пе
риод как проявление бурж. объекти
визма. 

А. Д. Торопов 

Т. был первым книговедом и биб
лиографом, наладившим контакты с 
заграничными культурными центра
ми, почти ежеrод. выезжал в страны 
Европы, изучал книж. и библ. -биб
лиогр . дело, пропагандировал Рус . 
библиогр. о-во, обеспечивая его уча
стие в междунар. книж. выставках. Т. 
бьm чл. Междунар. библиогр. ин-та, 
способствовал признанию достиже
ний отеч. библиографии за рубежом. 

Соч.:  Очерк деятельности Московско
го библиографического кружка за первый 
год его существования (4 окт. 1890 - 1 дек. 
1 89 1 ) .  М . ,  1 892 ;  Алфавитный указатель 
(индекс) общеупотребительных делений 
международной десятичной классифика
ции. Пг. , 1 923; Ремёсла и ручнойтруд: Биб
лиогр. указ. за последние 25 лет. Л. ,  1 925. 

Лит . :  Андрей Дмитриевич Торопов: 
Автобиогр. очерк 11 Библиологический 
сборник. Пг., 1 9 15 .  Т. 1 .  Вып. 2;  Е р м о л а
е в а М.  А. Библиограф, библиофил, кни
говед: Андрей Дмитриевич Торопов 
( 1 85 1 - 1 927): К 150-летию со дня рожде-



ния 11 Библиотековедение. 200 1 .  N.! 6; К у -
ф а е в М. Н. Андрей Дмитриевич Торо
пов ( 1 1  авг. 185 1 - 10 мая 1927). М. ,  1927; 
Р о ж  н о в а В. И.  «Книговедение» - жур
нал московского библиографического 
кружка 11 Книга: Исслед. и материалы. М., 
1 989. Сб. 57. 

Э. К Беспшюва 

ТРАНСКРЙПЦИЯ, передача слов 
или словосочетаний одного яз. алфа
витом др. с учётом фонетики, т. е. с 
приблизительным сохранением зву
кового облика этих слов. Т. в отличие 
от транслитерации не выходит за пре
делы знаков алфавита принимающе
го яз . ,  но допускает их необычное 
употребление. Т. индивидуальна для 
каждого яз. ,  этим объясняется много
образие практ. транскрипций для од
ного слова. В совр .  лингвистике 
практ. Т. приравнивается к трансли
терации. В отеч. правилах каталоги
зации Т. применяется в тех же случа
ях, что и транслитерация. 

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ, передача 
слов или словосочетаний одного яз. 
алфавитом др. без учёта фонетики. 
При Т. буква или знак должны за
меняться ОДНИМ ПОСТОЯННЫМ И аде к
ватным знаком др. алфавита. Т. от
личается от транскрипции универ
сальностью: она ориентирована не 
на опред. яз . ,  а на опред. систему 
графики. Поэтому Т. не ограничи
вается средствами к .-л. нац. алфави
та, в ней могут быть спец. буквы и 
диакритич. знаки. В практ. Т. сло
жилась комбинация транскрипции и 
Т. , к-рая часто применяется в ката
логах с единой графич. основой и в 
библиогр.  указ. Сама необходимость 
в Т. возникла в кон. 19 в. в прусских 
науч. б-ках для включения в единый 
каталог рукоп .  и печ. книг на яз. с 
лат. , кириллич. ,  араб . и др . система
ми письма. Составленные для нужд 
этих б-к инструкции по Т. послужи
ли в 20 в. основой стандартов Меж
дунар . орг. по стандартизации для 
перевода нелат. систем письма в ла
тиницу.  Большинство европ . яз .  
применяет лат. алфавит, поэтому 
междунар. усилия в обл. конверсии 
письма были сконцентрированы на 
латинизации (романизации) Т. 

ТРЕБОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЯ 

В зависимости от каталогизац. пра
вил в той или иной б-ке Т. может про
изводиться разл. способами: 1) вся 
библиогр. запись сост. в транслитери
руемом виде; 2) вся библиогр. запись 
сост. на яз. оригинала, а Т. необходи
мых элементов в библиогр. записи 
производится путём надписывания 
транслитерируемых букв или мыслен
но во вр. расстановки; 3) библиогр. 
запись сост. на яз. оригинала, а эле
менты библиогр. записи, требующие 
Т. , уже в процессе каталогизации за

писываются транслитерируемыми 
буквами. 

Т. (мысленная или фактическая) 
производится по определённым пра
вилам. Совр. уровень автоматизации 
библ. -библиогр. процессов не обеспе
чивает представление библиогр. ин
формации в единой базе данных на 
разных яз. в их оригинальной графи
ке. Применяемая в них латинизация 
библиогр. информации рассматрива
ется как способ каталогизации мат
лов на яз. нелат. алфавитов для европ. 
и северо-амер. б-к. 

Оптимальный способ отражения 
библиогр. информации - на яз. ори
гинала док. Потребности в библиогр. 
информации на яз. оригинала в такой 
многонац. стране как Россия огром
ны. Большая часть б-к, применяющих 
Т. для автоматизир. обработки док . ,  
теряет ценную информацию, к-рую 
несёт в себе яз. оригинала. 

Э. Р. Сукиасян 

ТРЕБОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЯ, за
полненный читателем (пользовате
лем) бланк для заказа изданий и др. 
док. , хранящихся в б-ке; устный зап
рос читателя на о,пределённый док. 

В крупных б-ках Т. ч. оформляют

ся на спец. бланках для заказа док. 
(требовательных листках) , к-рые 
предназначены для поиска и выдачи 
док. из основного фонда, учёта и ана
лиза запросов читателей, а также от
казов на требуемые издания. Из под
собных фондов док. выдаются по ус
тным запросам. Введение «требова
тельных карточек» в б-ках связано с 
увеличением числа читателей и их 
запросов во второй пол. 1 9  в. (в Имп. 
Публ . б-ке С . - Петербурга с 1 8 5 1 ) .  
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Использ. требовательных листков 
предполагало оснащение б-к печ. и 
др. каталогами и имело целью уско
рение и упрощение выдачи книг. В 
кон. 1 9  - нач. 20 в .  применялись 
Т. ч .  разл. формы: в одних б-ках под
писчики давали б-рям записи с обо
значением только номеров затребо
ванных изданий, в др. - требование 
на каждую книгу писалось на особом 
бланке с указанием номера книги, 
отдела, автора, заглавия, номера чи
тательского бШlета и иных данных. 
Применялись цв. бланки: белые 
для мужчин, синие - для женщин, 
красные - для детей (уч-ся) , что об
легчало анализ требований по соци
ально-демогр. признакам. В нар. б-ках 
и читальнях, где посетители часто по
лагались на  рекомендацию книг 
б-рями, письменные Т. ч .  не практи
ковались, запросы бьmи устными. 

В совр. б-ках бланки Т. ч. унифи
цированы в соотв. с требованиями биб
лиотечной технологии. Палицевой сто
роне Т. ч. указываются фамилия и 
инициалы читателя, номер чит. биле
та, дата заполнения требования, ангор, 
заглавие, том или вып. и выходные 
данные (место, год) запрашиваемого 
издания. В соотв. графы заносятся 
шифры издания и подпись читателя. 
При запросе статей из период. и про
долж. изданий, сб. науч. тр. и т. п. ука
зываются заглавие и выходные данные 
издания, в к-ром статья опубл. Б-ки ,  
обрабатывающие требования при по
мощи ЭВМ, для простановки необхо
димых условных обозначений (кодов) 
могут использовать свободную часть 
левого поля листка. 

При выполнении запросов б-рь за
частую сталкивается с типичными 
ошибками, к-рые устраняются обыч
но с помощью самого читателя либо 
в справ . -библиогр . отделе .  Письм. 
требования, направляемые в книго
хранилище, в центры МБА, дораба
тываются. Неполные или искажён
ные сведения о док. выверяются р по
мощью справочно-библиографического 
аппарата библиотеки. 

Лит.: С ад о в а М. А. В поисках книги: 
Библиоrр. разыскания при выполнении 
читательских требований. Л., 1963. 

А. Е. Шапошников 



ТРОИЦЕ-СЕРГИЕНОЙ ЛАВРЫ БИБЛИОТЕКА 

ТР6ИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ лАвРЫ 
БИБЛИОТЕКА. Монастырь оси. в 

1 4  в. преподобным Сергнем Радонеж

ским, к-рый положил начало <<КНИЖ. 

казне>>, т. е.  б-ке, двумя своими кни

гами (Евангелие и Псалтырь) . Сергий 

Радонежский одобрял чтение мона

хов, заботился о приобретении и из

готовлении книг. Уже при нём в б-ке 

хранилось не менее 50 книг, а к кон. 

века - до 300. С нач. 1 5  в. в монасты

ре действовала спец. мастерская -

книгописная палата. По мере увели

чения фонда б-ки возникла необхо

димость выделить отв. за его сохран

ность старца-книгохранителя, обя

занности к-рого были определены в 
наставлении, дошедшем в сб. 1 7  в. 

Книгохранители принимали книги 

по описям, выдавали книги для чте

ния. В описании слав. рукописей мо

настыря приводится список книго

хранителей с 15 в. Среди них - иеро

монах Киприан, иноки Корнилий, 

Иоаким, Константин. Как правило 
книгохранителями бьmи люди обра
зованные. Закономерно, что среди 

них бьmи и переписчики, оставившие 

книги <<своея руки». Так, б-рь Анто

ний Крьmо в 1 620 был определён в 

книж. справщики Печ. двора. При 

книгохранителе Иоасафе Кириконе в 

1 642 была сост. опись 742 рукописей. 

В ней, кстати, упоминаются <<свертки 

на деревце чудотворца СергиЯ>; . Эти 

рукописные книги (на первых порах 

из-за дороговизны бумаги писали на 
бересте) до нашего вр. не дошли. Со

хранились Служебник святого <<На ха

ратье» (пергамен) и <<Поучения Исаа

ка Сирина» ( 1 3 8 1 )  на бумаге. 

По описи 1723 в монастыре име

лось уже 1667 книг, большинство 

рукоп. В их числе книги богослужеб

ные , необходимые в повседневной 
монастырской жизни; назидательные 
творения отцов и учителей церкви, 
используемые для коллективного чте

ния; книги для келейного чтения. 

Имелась и светская лит. : летописи, 

хронографы,  хроники Малалы и 

Амартола, <<ТроЯ>> ,  <<История Иудейс

кой войны>> Иосифа Флавия, <<Алек
сандрия>> ,  родословные книги, разл. 

повести, работы по медицине и геогра
фии. Среди оригинальных произв. -

древние памятники рус. лит. : «Слово 

о законе и благодати» митрополита 

Илариона, Жития Бориса и Глеба, 

Слова и Поучения Кирилла Туровс

кого и Серапиона Владимирского , 
главы Киево-Печерского патерика 

(все 15 в.) .  Один сб. принадлежал зна
менитому писателю Пахомию Лого

фету, им самим переписанный. Б-ка 

хранила такие редкости, как <<Мери

ло праведное>> ,  куда вошёл текст <<Рус. 

правды>> ;  роскошный список <<Хрис

тианской топографии>> Кузьмы Инди

коплова, Геннадиевекая Библия и 

<<Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина, а также выдающиеся па

мятники древнерус. книж. иск-ва: 
Евангелие Фёдора Кошки, Евангелие 

Хитрово, Евангелие Бирева. 

В монастыре работали и пользова

лись его б-кой Епифаний Премудрый, 

Пахомий Логофет, позже М аксим 

Грек, в 19 в .  с её фондом работали 

Н. М. Карамзин, И. И. Срезневский, 

Н. К. Никольский, Н. С. Тихонравов 

и др. В нач. 20-х гг. 20 в. б-ка Троице
Сергнева монастыря бьmа передана в 

Румянцевскую б-ку. 
Лит. :  Г о р с к и й  А. В.  Историческое 

описание Свято-Троицкой и Сергиевой 
лавры, составленное по рукописным и пе
чатным источникам 11 Чтения в Обществе 
истории и древностей российских 1 О-во 
ист. и древностей рос. 1 878.  Кн. 4. Ч. 1 ;  
Д м и т р и  е в а Р .  П .  Светская литература 
в составе монастырских библиотек, XV
XVII вв. : (Кирилло-Белозерского, Волоко
ламекого монастырей и Троице-Сергиевой 
лавры) // Труды / Отд. древне-рус. лит. 1 
Ин-т рус. лит. 1968. Т. 23; Л у п  п о  в С. П. 
Книга в России в ХVП веке. Л . ,  1970; На
ставление XVII в. библиотекарю 11 Чтения 
в Обществе истории и древностей россий
ских / 0-во ист. и древностей рос. 1896. Кн. 
1 ;  С л у х о в  с к и й  М. И. Русская библио
тека в XVI-XVIП вв. М. ,  1 973. 

А. Г. Глухов 

ТРОП ОБСКИЙ Лев Наумович 

[ 1 2 (24) . 2 . 1 8 8 5 ,  Кременчуг, 

26 . 1 0 . 1 944, Москва] , библиограф , 

библиотековед. 

Окончил естеств. фак. в Сорбонне 
( 1 9 14) ,  преподавал физику в париж. 

шк. В 1 9 1 8 - 1 9 - уч. секретарь науч.� 
техн. отдела ВСНХ, с 1 920 - зав. от

делом шк. Наркомпроса Туркестана 
(Ташкент) , с 1 923 - зав. библиогр. 
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отделом Главполитпросвета РСФСР. 

Возглавлял межведомств. комиссию 

по изучению массовой книги и мас

сового читателя. Принимал участие в 

подготовке и проведении 1 -го и 2-го 
библиогр. съездов, где рассматривал 
в докл. проблемы взаимосвязей тео

рет. и практ. библиографии, оси. на

правления развития рек. библиогра

фии. В 1930-32 руководил Библиогр. 

ин-том ОГИЗа. В 1 932-36 - науч. 

сотрудник НИИ библ-ведения и рек. 

библиографии и одновр. (до 1 944) 

зав. кафедрой библиографии МГБИ. 

В 1936 на Всерос. совещании по тео

рет. вопросам библ-ведения и биб

лиографии выступил с до кл. <<Основ
ные проблемы сов. библиографии>> ,  в 

к-ром определил её предмет и специ

фику, подчеркнул тесную взаимосвязь 

библиографии и библ-ведения. 

Внёс крупный вклад в разработку 

теории и практики изучения читате

ля, дал обобщённую характеристику 

чит. интересов рабочих и крестьян за 
10 лет сов. власти. Активно разраба

тывал проблемы библ. классифика

ции, возглавлял комиссию по перера

ботке УДК. В 1934 опубл. проект клас

сификации,  подготовленный этой 

комиссией . В последующие годы 

продолжал работу по совершенство

ванию десятичной классификации 

(2-е изд. - 1939, 3-е - 1 942) . Т. осу

ществил настолько знач. переработ-

Л Н. Троповский 



ку УДК, что по существу это был её 
новый вариант. Табл. Т. широко ис
пользовались в сов. б-кахдо разработ
ки ББК. 

Соч. : Массовый читатель и массовая 
книга // Ком .  просвещение.  1 9 2 7 .  
N2 5;  Задачи советской библиографии 11 
Библиотековедение и библиогр . 1 930 .  
N2 1 -2;  Вопросы библиографии на биб
лиотечно-библиографическом совеща
нии // Крае. библиотекарь. 1937. N2 4, 8. 

Лит. :  А м б а р  ц у м я н 3. Л. Н. Тро
повский // Библиотекарь. 1 967 .  N2 1 0 ;  
Г а с т ф е р  М .  П.  Л .  Н. Троповский и кур
сы отраслевой библиографии: К истории 
преподавания библиоrр. дисциплин /1 
Проблемы развития отраслевой библио
графии. М. ,  1983;  Л. Н. Троповский: Сб. 
ст. м., 1948. 

А. Н. Ванеев 

ТРОФНМОВ Лев Владимирович 
[25 . 1 2. 1 884(6. 1 . 1 885) ,  Моршанск Там
бовской губ . , - 3 1 . 10 . 1 958 ,  Москва] , 
библиотековед, библ. деятель, педа
гог, проф. Окончил физико-мат. фак. 
МГУ ( 1 9 1 1 ) .  Библ. деятельность начал 
в 1 9 1 8  зав. центр. гор. б-кой Моршан
ска. Служил полковым культработни
ком Юж. фронта ( 1 920) , зав. губ. библ. 
секцией в Николаеве ( 192 1 ) ,  зам. зав. 
б-кой Нар. комиссариата иностр. дел 
в Москве ( 1922-25) .  Как чл. исслед. 
комиссии Института библиотекове
дения Государственной библиотеки 
СССР им В. И. Ленина участвовал в 
сост. библ. нормативных док. ,  подго
товке науч. конф. В 1 925-34 Т. - уч. 

секретарь Фундам. б-ки Комакад. , 
в 1934-40 - науч. сотрудник Ин-та 
библ-ведения и рек. библиографии. 
С 1 940 заведовал сектором науч. сис
тематизации лит. в ФБОН, в годы Вел. 
Отеч. войны руководил её филиалом в 
Ташкенте, организованным для обслу
живания эвакуированных акад. ин
тов .  Преподавал библ-ведение на 
Высш. библ. курсах, в МГБИ, где так
же заведовал кафедрой ( 1 930-40). 

Т. обосновал ведущие направления 

работы науч. б-к, построения обще

гос. системы сводных каталогов, за

нимался проблемами методики ката

логизации (составление словарных и 

предметных каталогов, описание под 

коллективным автором, подготовка 

«Единых правил по описанию произв. 

печати для библ. каталогов») .  Ред. тр. 

ТУВА. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

о работе с фондами и каталогами, ру
ководил сост. и выпуском сводного 
каталога <<Новая ин остр. книга в б-ках 
Акад. наук СССР и акад. наук союз. 
респ .» ,  вёл аналит. и орг. работу по 
совершенствованию предм. каталога 
ФБОН. Т. - первый историк ФБОН. 
В течение мн. лет изучал заруб. библ. 
опыт, содействовал его внедрению. 

Соч.: Библиотека Коммунистической 
академии: Её организация и деятельность, 
1 9 1 8-1928 .  М. ,  1928 (в соавт.) ;  Итоги ра
боты библиотечной комиссии при секторе 
науки Н К  РСФСР за 1927- 1930 годы // 
Библиотековедение и библиоrр . 1 930 .  
N2 1-2; Перспектинный план библиотеч
ного строительства научных библиотек 11 
Там же; Мировой кризис и библиотечное 
дело на Западе // Сов. библиоrр. 1933 .  
N2 1-3 ;  Работа библиотеки Коммунисти
ческой академии в 1928- 1933 rr. М.,  1934; 
Об условиях библиотечного труда в США 
и Англии 11 Крае. библиотекарь. 1 936. N2 7. 

Лит.: Б а ч а л д и н Б. Н. Разносторон
ний библиотековед // Библиотекарь. 1974. 
N2 12; Высокая награда 11 Там же. 1953 .  
N2 12 ;  Лев Владимирович Трофимов // 
Сов. библиогр. 1958.  Вып. 52. 

Б. Н. БачШiдин 

ТУВА, Р е с п у б л и к а Т ы в а, 
БИБЛИотЕчнОЕ дЕло. Письмен
ность Тувы имеет древние традиции. 
Общеизв . орхоно-енисейские на
скальные надписи, выполненные т. н .  
тюрк. рунами в 5-8 вв.  Позднее не
большие собр. книг на старомонг. и 
кит. яз. имелись при буддийских мо
настырях. П ервая обществ.  б - ка 
в Туве была организована в Белоцар
ске (с 1 9 1 8  г. Кызьm) Рус. самоуправ
ляющейся трудовой колонией в 1 9 1 8  
(зав. В .  П .  Левченко) .  Н а  осн. этой 
б-ки осенью 1 93 1  была открыта гор. 
б-ка, преобразованная в 1 94 1  в Гос.  
б-ку, ныне - Нац. б-ка им.  А С. Пуш
кина. Первонач. её фонд состоял из 
5 тыс. книг в осн. на рус. и тувинс
ком яз. В 1930  прав-во Тувинской 
Нар. Респ. (образована в 1 9 2 1  как са
мостоятельная) издало декрет, к-рым 
был узаконен новотюрк. латинизир. 
алфавит в кач-ве гос. письменности. 
Это послужило отправной точкой 
культурного стр-ва, появления книж. 
изд-ва, первых изб-читален, пере
движных красных юрт, развития 
библ. дела. 
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В 1 937 в респ. бьmо 37 б-к. В 1 944 
Тувинская Нар. Респ. на правах авт. 
обл. вошла в состав РСФСР, что спо
собствовало развитию библ .  дела. 
В это вр. население Тувы обслужива
ли обл. б-ка им. А С. Пушкина и 5 ко
жунных. Наряду с самостоятельными 
массовыми существовали б-ки при 
клубах и избах-читальнях, сокраще

ние числа к -рых началось в 50-е гг. До 
кон. 50-х гг. сохраняли немаловажное 
значение и передвижные красные 
юрты, к-рые снабжались небольшой 
б-чкой лит. на тувинском яз. Кожуи
ные комитеты на местах следили за 
тем, чтобы газ . ,  жури. и книги опера
тивно доставлились в красные юрты. 
Библ. сеть Тувы, влившись в общесо
юз. систему б-к, формировалась со
гласно осн. направлениям развития 
б-к страны. В 40-50-е гг. гл. задачей 
было обслуживание ч итателей на 
селе. Кол-во сел. б-к к 1 960 увеличи
лось с 8 до 86. В 60-е гг. сеть выросла 
на 40 б-к, в т. ч. в результате открытия 
гор. и дет. б-к. Большая разбросан
ность нас. пунктов, чабанских стоянок 
требовали развития нестационар. сети, 
но этому мешали недостаток транс
порта и лит. на тувинском яз. В 1 962 в 
респ. насчитывалось 1 1 7 гос. б-к :  
1 респ . ,  9 район. , 3 зональных, 9 1  сел . ,  
5 гор . ,  7 дет. Кроме них функциони
ровали 1 0  парт. , 4 б-ки учеб . заведе
ний, 22 науч. ,  27 проф. Каждая из 
1 22 шк. б-к в ер. располагала 200-300 
экз . ,  собранными школьниками. За 
1986-90 сеть увеличилась на 14 б-к, 1 0  
и з  к-рых были дет. сел. филиалы. Все
го к этому вр. насчитывалось 340 б-к 
всех систем и ведомств. К 2003 в респ. 
действовали 1 80 публ. (гос. массовых) 
б-к с фондом ок. 30 млн. экз . ;  они об
служивали 1 39 ,2  тыс. чел. 

Ведущей б-кой респ . является НБ 

(см. Тува. Национальная библиотека 
им . А. С. Пушкина) . Помимо неё дей
ствуют др. крупные библ.  учрежде

ния.  
Р е  с п. д е т. б - к а и м. К.  И. Ч у

к о в с к о г о, Кызыл, осн. в 1 970. Об
служивает детей, юношество, уч-ся и 
преподавателей вузов, уч-щ, коллед
жей, шк. Имеет 2 абонемента, отдел 
науч.-краеведч. лит. Фонд - св. lОО тыс. 
экз. Интересна кол. книг краеведч. 



характера (св. 800) из личной б-ки 
писателя С. С. Сурун-Оола. 

Р е с п. с п е ц. б - к а д л я с л е -
п ы х, Кызыл, открыта в 1 986. В осн. 
фонда - «говорящие>> книги и лит. 
рельефно-точечного шрифта. Всего в 
фонде 7 тыс. экз . ,  фонотека насчи
тывает 4,4 ты с .  компакт-дисков. Об
служиваются слабовидящие и сле
пые, в т. ч .  по надомному абонемен
ту и ЗА. Работают кружки изучения 
азбуки Брайля, худож. шитья и вяза
ния . 

Б-ка - метод. и координац. центр 
для б-к респ. по работе со слепыми и 
слабовидящими. 

Н а у ч .  б - к а Т у в и н с к о г о 
г о с. у н - т  а, Кызьш, осн. в 1 952 на 
базе фондов бывш. Учительского ин
та. Фонд - 330 тыс. экз. 

С 1 986 в Кызыле функционирует 
Науч. б-ка Тувинского ин-та комп

Llексного освоения природных ресур
сов (первонач. - Тувинский комплек

сный отдел СО РАН СССР) . Знач . 
роль в библ.  деле респ. играют также 
Науч. б-ка Ин-та гуманитарных ис
след . ,  б-ка краеведч. музея, а также 
спец. б-ки: архива, Союза театр. ра
ботников, Ин-та усовершенствования 
учителей, телецентра. 

До кон.  40-х rr. респ. испытывала 
огромные трудности в обеспечении 
б-к специалистами - работники с 
библ.  образованием практически 
отсутствовали.  Среди первых при
ехавших в Туву специалистов были 
К. Д. Черниговцева, Е. Б. Розенк
ранц, А. Г. Артас, А. В. Степанова. 
Обл.  б-ка им. А. С. Пушкина органи
зовала библ.  ученичество. В 1945 бьшо 
создано пед. уч-ще, в 1 946 при нём 
организовано заоч. обучение. В 50-е гг. 
налажена сист. учёба респ. кадров в 
Канском техникуме Красноярского 
края. В 60-е гг. активно практикова
лось наставничество, в 70-е гr. начала 
складываться система повышения 
квалификации библ. работников. От
крытие в 1 976 библ.  отделения при 
Кызылском уч-ще иск-в также по
зволяло решать вопрос подготовки 
кадров. Большинство работников , 
имеющих высш. образование, полу
чили его в Вост. -Сиб. гос. ин-те куль
туры.  В 1 995  создан фак. регион.  

ТУВА. НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

культуры и творчества Воет. -Сиб. гос. 
акад. иск-в. 

Лит. :  Роль библиотек в возрождении 
национальной культуры Тувы: Материа
лы науч. -практ. конф. (Кызыл, 12 сент. 
1995 г.). Кызьm, 1996; Роль национальной 
библиотеки Тувы в становлении и развитии 
библиотечного дела республики: Материа
лы науч.-практ. конф. (Кызьm, 30 мая 1996 
г.) .  Кызьm, 1997; Ф е н ц е л ь  О. В. На 
земле древнего Урянхая 11 Библиотека. 
1 996. Ng 2. 

О. В. Фенцель, И. В. Подик, И. Б. Качан 

ТУВА, Р е с п у б л и к а Т ы в а, 

НАЦИОнАлЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
и м. А. С. П у ш к и  н а, Кызьш, центр. 

б-ка респ . ,  универс. книгохранилище, 
культурный, образоват. и информ. 
центр; центр краеведч. и науч.-метод. 
работы б-к на терр. Респ. Тувы. От
крыта в 1932 по решению Президиу
ма Малого Хурала Тувинской Нар .  
Респ. (ТНР образована в 1 92 1  как са
мостоятельная) в кач-ве Центр. гор. 
б-ки Кызьша. В 194 1  реорганизована 
в Гос. б-ку ТНР. 

26 марта 194 2 бьш принят указ П ре
зидиума Малого Хурала ТНР <<0 при
своении Гос.  б-ке имени А. С. Пуш
кина>>. С 1943 она стала осн. книго
хранилищем всех печ. изданий респ. 
Госиздат, ред. газ. и журн. обязаны 
были высылать ей 2 обяз. экз. печ. 
изданий,  выходящих в респ. на тувин
ском, рус. и др. яз. В 1944 с вхождени
ем ТНР в состав РСФСР на правах авт. 
обл .  б - ка преобразована в обл . 
В то вр. она имела 1 1  тыс.  экз . ,  обслу-

живала б. 1 тыс. читателей и выдава
ла 23 тыс. экз. в год. В 1 945 дир. обл. 
б-ки бьша назначена А. [ Артас, мно
го сделавшая для её развития. 

С 1 948 б-ка стала получать плат
ный обяз. экз.  из центр. коллектора 
науч. б-к Москвы. С 1958 она выпол
няет функции книж. палаты. С обра
зованием Тувинской АССР б-ка в 1 962 

преобразована в респ. В 1 968 создан 
отдел краеведч. и нац. лит. , к-рый со
бирает и хранит обяз. экз. книж. про
дукции респ. и лит. о респ. независи
мо от яз. и места публ. 

С 1 993 Респ. б-ка им. А. С. Пуш
кина получила статус нац. Одной из 
осн. задач стало полное и качествен
ное комплектование книж. фонда. 
Ныне в нём - св. 570 тыс. экз . ,  в т. ч. 
25 тыс. на яз. народов РФ (кроме рус.) .  
Поступает бесплатный обяз. экз. мест
ных изд. Пользователей - о к. 14 ты с . ,  
книгавыдача 339  ты с. экз. 

В СПА наряду с алф. и сист. кар
точными каталогами имеется печ. ка
талог <<Книги периода Тувинской на
родной республики ( 1 930- 1 944)>> .  
Созданы регион. БД: сводный каталог 
краеведч. книг, лит. , издаваемой на 
терр. Респ. Тува, местной период. пе
чати. 

В Респ. Тува коренное население 
составляет 76% ,  поэтому доля лит. на 
тувинском яз. достигает 40% от обще
го фонда. Б-ка добивается приведе
ния фонда в соотв. с этнической осо
бенностью респ. Нац. б-ку посещает 

в год ок. 1 3  тыс. читателей. 

Национальная библиотека им . А. С. Пушкина Республики Тыва. Кызыл 
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Б-ка издаёт «Летопись печатИ>> .  
Созданы науч.-вспом. указ. :  «Книги 
периода Тувинской Народной Рес
публики», <<Охрана природы Тувы>> ,  
<<Тува в официальных документах. 
1 92 1 - 1 944 ГГ». Выпущены рек. биб
лиогр.  указ . <<Что читать о Туве» 
(2 вып . ) ,  <<Писатели Тувы>>, <<Кален
дари знаменательных и памятных 
дат>> ,  << Социально -экономическая 
жизнь республики» - еже кварт. указ. 
период. печати и др. библиогр. посо
бия. Ведётся науч . - исслед. работа. 
Раз в два года проводятся науч . 
практ. конф. 

В 1 993 была изменена структура 
б-ки, в ней появились отделы соци
ально-экон. лит. , лит. по технике, те
кущей периодики и новых поступле
ний. Позднее бьmи созданы отделы 
платных услуг, рекламы и массовой 
работы . Внедряется автоматизация. 
Нац. б-ка через систему МБА поддер
живает связи с ГП НТБ СО РАН ,  
Красноярекой краевой универс. науч. 
б-кой, БАН , РГБ и др. Давние связи 
существуют с б-ками Хакасии. 

Лит.:  М о н г у ш 3.  М. Главная биб
лиотека Тывы: история и современность// 
Библиография. 200 1 .  N2 4; Национальная 
библиотека: Основные тенденции, перс
пектины создания: Материалы науч . 
практ. конф. ( 4  июня 1995, г .  Кызьm). Кы
зьm, 1995. 

И. Б. Качан, И. В. Подик, О. В. Фенцель 

Т УГОВ Юрий М ихайЛович 
( 1 9 . 1 0 . 1 926,  Бодайбо Магаданской 
обл . ,  - 7. 1 . 1993 ,  Москва) , библио
граф, библиографовед, заел. работник 
культуры РФ. Участник Вел . Отеч . 
войны. После демобилизации ( 1944) 
окончил Горьконекий ун-т и аспиран
туру при Ин-те философии АН СССР 
(канд. филос. наук).  Вся трудовая де
ятельность, начиная с 1 952, связана 
с ГБЛ .  Сфера науч. и практ. интере
сов - теория рек. библиографии. Под 
рук. Т. проведён ряд исслед. , в к-рых 
изучались запросы потребителей 
рек.-библиогр. продукции, апробиро
вались на практике типолог. биб
лиогр. модели, создавалась методика 
рек. библиографирования. Наиболее 
полное завершение получила типоло
гия потребителей рек.-библиогр. про
дукции; бьmи получены типолоr. ха-

Ю. М Тугов 

рактеристики молодёжи и библиогр. 
изданий для неё, что позволило обо
сновать необходимость объединения 
процессов сост. пособий и обслужи
вания читателей . Принципиально 
важным для практики библиографи
рования стали рассмотрение целост
ности рек. -библиогр. пособия как об
щеметодолоr. принципа и выявление 
суммы его качественных характер и
стик. Т. вьщвинул идею универс. зве
на в системе рек . -библиогр . посо
бий , реализуемого в т. ч .  с помощью 
средств автоматизации. Выработан
ные в процессе исслед. теорет. пр ин
ципы бьmи применены в библиогр. 
практике ГБЛ и базовых б-к. Т. неод
нокр. выезжал в регионы страны, что
бы помочь б-кам внедрить передовой 
опыт в их практику. Свои науч. идеи, 
достижения коллективных исслед. Т. 
активно пропагандировал в сб. науч. 
тр. ГБЛ , в проф. изданиях, на К�iнф. ,  
совеща ниях разного уровня , в т. ч .  
междунар. Незавершённым осталось 
последнее начинание Т. - моногр. 
<<Педагогика чтения» , где он намере
налея обобщить все предшествующие 
науч. разработки, показать динамику 
процессов в рек. библиографии, из
менение её методов. 

Соч. : О структуре рекомендательной 
библиографии // Сов. библиогр. 1 97 1 .  
N2 2 ;  С позиций социальной психологии 
[О задачах библиотекарей в исследовании 
читательских интересов] /1 Библиоте
карь. 197 1 .  N2 8; К разработке теории про
паганды книги // Сов. библиотековеде-
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ни е. 1973. N2 5; Деятельность Государствен
ной библиотеки СССР имени В. И. Лени
на в области теории рекомендательной биб
лиографии 11 Труды 1 ГБЛ. 1975. Т. 12; Те
оретические основы целостности 
рекомендательно-библиографического 
пособия 11 Теоретические основы 
целостности рекомендательно-библио
графического пособия. М., 1979; Индиви
дуальное руководство чтением как целе
направленная деятельность // Сов .  
библиотековедение. 1 98 1 .  N2 3 ;  Методо
логические аспекты типологии читателей 
в рекомендательной библиографии 11 Т и
пологические проблемы рекомендатель
ной библиографии. М. ,  198 1 ;  Библиогра
фическая организация массового чтения: 
новый подход 11 Сов. библиотековедение. 
1988 .  N2 4. 

С. С. Трубников 

тУльсКАЯ оБЛАстнАя УНИ
ВЕРСАJIЬНАЯ НАУчнАЯ БИБ
ЛИОТ ЕКА, центр . б - ка региона,  
крупнейшее универс. книгохранили
ще , культурный, образоват. и ин
форм. центр; центр краеведч. ,  науч. 
исслед. и науч . -метод. работы б - к  
обл. О с н .  18  июля 1833 ,  открыта 26 
июня 1 857  в здании Дворян. собр . 
Первым б-рем бьm коллеж. асессор 
барон В. Медем. Б-ка бьmа открыта 
2 раза в неделю , за пользование кни
гами взималась плата. К моменту от
крытия фонд насчитывал 4 ты с.  книг 
и 26 наи м .  период. изданий , что 
было большой заслугой дарителей , 
прежде всего писателей - урожен
цев и жителей губ . В кон .  60-х rr. 

б-ку соединили с б-кой стат. коми
тета. В 1 880 она бьmа передана в ве
дение Дворян. депутат. собр. К кон. 
19 в.  значение б-ки упало, читатели 
предпочитали пользоваться бесплат
ными б-ками . 

В 1 9 1 8  б-ка бьmа иреобразована в 
Тульскую центр. публ. и одновр. ста
ла выполнять функции библ. коллек
тора, она принимала национализир. 
книж. собр. и распределяла их меж
ду вновь открывающимися б-ками. 
1 1  мая 1 9 1 9 ,  став Тульской центр . 
б-кой им. В. И. Ленина, она вновь 
приняла читателей. Возглавлял б-ку 
Л. Б. Гольдман. Её фонд насчитывал 
ок. 100 тыс. экз. Наряду с книгохра
нилищем и чит. залами работал инст
руктuвно- показательный кабинет. 



Книги из фонда Тульской областной универсальной научной библиотеки 

В задачи б-ки входило рук. библ. де
лом губ . ,  включая книгоснабжение 
б-к,  подготовку и переподготовку 
библ.  работников. 

В 1938  с образованием Тульской 
обл. б-ка обрела соотв. статус . В 1 940 
книж. фонд составлял 170 тыс. экз . ,  
кол-во читателей - 1 2  тыс . ,  открыл
ся МБА. Во вр. Вел. Отеч. войны, в 
дни осады города работа б-ки не пре
кращалась: были сохранены фонды, 
б-ри обеспечивали книгами и инфор
мацией призыввые пункты, госпита
ли, предприятия. 

В 50-70-е гг. коллектив б-ки, пре
одолевая трудности работы в тесных 
аварийных помещениях, постоянно 
изыскивал и находил резервы для по
вышения уровня и обновления форм 
и методов информ.-библиогр. обслу-

живания чит. В 1 977 б-ка получила 
новое здание. 

В кон. 90-х гг. среди приоритетных 
направлений работы бьши: обеспече
ние беспрепятственного доступа 
пользователей к информации; реали-
зация долгосрочных программ сохра
нения и развития культуры, реформи
рования библ. дела в регионе; созда
ние АИ БС,  выполнение функций 
центра краеведч. работы, метод. цен
тра для б-к обл . ,  в т. ч .  по социально
творч. заказам ЦБС. К 2003 в фонде 
было ок. 2 млн.  экз . ,  кол-во читате
лей достигло 45 ,8  тыс . ,  книговыда
ча - 1 , 1  млн. экз. Б-ка располагает 
50 рук оп. книгами кон. 1 7 - нач. 20 вв. ; 
в их числе - <<Синодик села Монас
тыршина•> (кон. 17 в.) с акварельными 
миниатюрами .  Среди 50 старопеч . 
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книг - Евангелие 1663. В личных собр. 
особую ценность представляют 1 8  
книг и з  кол . поэта-декабриста 
К. Ф. Рьшеева; 30 тыс. книг помещика 
с. Петровского Новоеильекого у. 
Н. М. Горбова, видного библиофила, 
педагога, чл. училищ. советов Богоро
дицкого и Новоеильекого у. , автора 
учебников по рус. истории и нар. об
разованию - <<Задачи русской народ
ной школы•> ( 1 887), <<Русская история 
для начальньiХ школ» ( 1 906) ; кол. уро
женцев губ. драматурга И. П. Куприя
нова ( 1 9 1 5-74) и писателя Н. Я. Моск
вина ( 1 900-68) .  

Перейдя в 80-е гг. на новые техно
логии, б-ка ведёт ЭК, осуществляет 

ретроспект. конверсию традиц. ката

лога в электрон. форму. С 1 990 созда
ётся БД <<Край•> ,  с 1991  БД <<Закон•> ,  с 
1994 формируется проблемно-ориен
тированная библиогр. БД <<Политем•> ,  
к-рая активно используется при удов
летворении постоянных темат. запро
сов администрации обл . ,  а также 
пром. и с . -х. предприятий, Н И И .  

Пользователи б-ки обслуживают
ся через систему чит. залов, сектор 
худож. лит. и МБА. 

Лит. : Библиотека. Не только книги ... : 
к 170-летию Тульской обл. универсальной 
библиотеки. Тула, 2003; Г р  и д ч и н  а Ю. В. 
Одна из первых губернских 11 Библиоте
ка. 2003. NQ 9; К о р о л ё в а Л. И. Тульской 
областной универсальной научной биб
лиотеке 1 70 лет 11 Деловая Тула. 2003, авг.; 
Тульская областная универсальная науч
ная библиотека: [Путеводитель] . Тула, 
1993; WеЬ-сайт Тульской областной уни
версальной научной библиотеки - http:/ / 
www.tounb. tula.net/ 

Л. И. Королёва 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. БИБ
ЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Берёт нач. во 
2-й пол. 1 8  в. Согласно ист. данным, 
уже в 1 747 в церкви Великомученика 
Никиты (Тула) имелась б-ка. 1 мая 1778 
открылась общедоступная б-ка при 
богодельне этой церкви,  в осн .  
к -рой легли книги из  личной б-ки свя
щенника - оща Гавриила (Г И. Пав
лов, 1734- 1 802). Среди частных б-к 
вьщелялись крупные книж. собр. (до 
3 тыс. экз . )  А. Т. Болотова, ген .-губ. 
Тульской, Калужской и Рязанской 
губ. М. Н.  Кречетникова. В нач. 19 в. 



ТУНИССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

открьшись б-ки Тульской семинарии 
( 1 801 ) ,  Воен. Александровского уч-ща 
( 1 802) , классич . гимназии ( 1 804) . 
Широкое развитие получило библио
фильство. Напр. ,  советник губ. прав
ления П. Я. Актов обладал 5 тыс. книг, 
св. 1 тыс. рукописей и старопеч. из
даниями. 

26 июня 1 857 по распоряжению 
ген.-лейтенанта П.  М. Дарагана и rуб. 
предводителя дворянства А Н. Арсе
ньева открьшась Тул. rуб. б-ка. Её со
здание стимулировало орг. б-к в уезд
ных городах. Первыми среди них 
были б-ки Белевского ( 1 858)  и Ка
ширского ( 1 863) земств. В 1 870 исто
рик-краевед Н. И. Троицкий ( 1 8 5 1 -
1920) оси. в г. Ефремове публ. б-ку для 
чтения рус. и иностр. период. изда
ний, затем бьши открыты публ. б-ки 
Венёвская ( 1 876) , Одоевская ( 1 88 1 ) , 
Богородицкая ( 1 8 8 1 ) ,  Плавекая 
( 1 896) , Ефремовекая ( 1 899) . Комп
лектование фондов б-к обеспечива
ла в оси. местная книж. торговля . 
В 80-х rr. 1 9  в. её вели 3 книж. мага
зина, при 2 существовали б-ки. От
крывались бесплатные нар. б-ки и чи
тальни. В 1909 открылась дет. б-ка. Из 
частных б-к следует отметить кол. в 
5 тыс. тт. помещика А И. Долинииа
Ивановского и книж. собр. библио
фила Д. В. Ульянинского. 

До рев-ции в Туле и rуб. существо
вал ряд. б-к учеб. заведений, разл. о-в 
и комитетов, з-дов и ф-к, нек-рые из 
них издавали печ. каталоги - б-ка 
Дворянского депутатского собр . , 
Имп. Тул. оруж. з-да, Стат. комитета. 

После окт. 1 9 1 7  ведущее положе
ние в библ. сети rуб. заняли уеЗдные 
и волостные б-ки. В каждом у. дей
ствовало неск. изб-читален и б-к, в 
т. ч. дет. Сеть стационар. б-к дополне
на передвижками и пунктами вьщачи 
лит. Уже в 20-е rr. в оси. определилась 
структура библ. системы rуб. В 1925 в 
Туле,  кроме Центр. rуб. публ . б-ки 
им. В . И . Ленина, функционировали 
б-ки обществ. пользования при трёх 
райкомах РКП (б) , Заречемекая им. 
А С. Пушкина, 3 дет. б-ки,  1 9 б-к при 
клубах, при четырёх учеб. заведени
ях - рабфаке, педтехникуме, рабтех
никуме и совпартшколе, 2 красноар
мейские б-ки. Во 2-й пол. 20-х rr. на-

чинается чистка библ . фондов.  
В связи с введением нового адм.-терр. 
деления на базе бывш. уездных и во
лостных б-к создавались район. и сел. 
б-ки . Во 2-й пол. 30-х rr. складывает
ся сеть проф. и колх. б-к. 

Во вр. Вел. Отеч. войны библ. делу 
обл. бьш нанесён огромный ущерб. 
Полностью уничтожены фонды б-к 
Венёвского, Богородицкого, Чернс
кого, Киреевского р-нов. В послево
ен. годы возрождается деятельность 
Сохранившихея б-к, открываются но
вые (в Епифанском, Кимовском, Ки
реевском р-нах) , избы-читальни ре
организуются в сел. клубы. 

В 70-е гг. осуществлялась центра
лизация гос. массовых б-к. Первыми 
бьши Венёвская, Ясногорская район. 
ЦБС. Проводились др. крупные ак
ции (внедрение дифференцир. обслу
живания специалистов, открытого 
доступа к фондам, переход на ББК и 
т. д .) .  

К 2003 в обл. было ок. 900 б-к всех 
систем и ведомств (из них ок. 700 му
ницип . общедоступных входили в 
25 ЦБС), 9 б-к вузов, 26 - ер. спец. учеб. 
заведений, 72 - шк. ,  10 - спец.,  50 -
НТБ, 6 - мед. Совокупный фонд б-к 
обл. - 1 1 ,5 млн. экз. Фонд общедоступ
ных б-к - ок. 9 млн. экз., их услугами 
пользовались б. 600 тыс. чел. ,  к-рым 
ежегод. выдавалось б. 1 3  млн. экз. 

Ведущее положение в системе б-к 
обл. помимо Тульской областной уни
версШiьной научной библиотеки зани
мают: 

О б л. д е т. б - к а, Тула, оси. в 
1955 .  Фонд - 1 50 тыс. экз. ,  св. 1 5 тыс. 
читателей, книговьщача - ок. 345 тыс. 
экз. Координирует свою деятельность 
с обл. департаментом культуры,  шк. и 
дошк. учреждениями, изд-вами, экол. 
центром, станциями юных техников, 
юных натуралистов, учреждениями 
культуры.  Имеет машиночитаемую 
БД, ЭК. 

Б - к а  Т у  л ь е  к о г о  г о  с. у н - т а, 
крупное многоотрасл. регион. книго
хранилище , информ. -библиогр . и 
науч. -метод. центр б-к вузов и ер. 
спец. учеб. заведений обл. Оси. в 1930 
на базе фондов б-к техникумов, раб
факов,  шк. , дарственных, личных 
собр. учёных, иностр. лит. , приобре-
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тённой по лицензии «Междунар. кни
ги».  В структуре б-ки 6 отделов, 5 або
нементов, 8 чит. залов, пункты выда
чи лит. на фак. Читателей - 1 5  тыс. 
Универс . фонд - 1 млн. экз. Б-ка рас
полагает разветвлённым традицион
ным СБА, а также ЭК и темат. БД, 
подключена к Интернету. 

Н а у ч. б - к а Т у л ь с к о г о г о с. 
п е д. у н - т а  и м. Л. Н. Т о л с т о г о, 
многоотрасл. регион. книгохранили
ще, науч . центр , обеспечивающий 
информ. потребности пед. кадров, за
нимающихся НИР, обл. науч. -метод. 
центр для б-к пед. колледжей.  Оси. 
в 1938 на базе б-к Тульского учитель
ского ин-та и пед. уч-ща, а также ряда 
личных кол. Фонд б-ки - св. 500 тыс. 
экз. К услугам читателей 3 учеб. або
немента, 2 чит. зала, абонементы науч. 
и худож. лит. , справ.-библиоrр. отдел, 
сектор редких книг, МБА Б-ка еже
год. обслуживает ок. 20 тыс. препода
вателей и студентов, слушателей под
готовительных курсов, сотрудников 
ун-та. 

О б л. с п е ц. б - к а д л я с л е -
п ы х, Тула, осн. в 1955 ,  нынешний 
статус с 1968. Фонд - I ЗО тыс. экз. Чи
тателей - 3 ты с. Имеет три филиала в 
др. нас. пунктах. Помимо незрячих и 
слабовидящих обслуживает инвали
дов др. категорий. 

О б л. м е д. б - к а, Тула, оси. в 
1 964. Фонд - ок. 100 тыс. экз. Читате
лей - 3 тыс. Книговьщача - 80,5 тыс. 
экз. 

Лит. : Библиотеки Тулы сквозь три сто
летия: электронный ист.-краеведч. архив. 
Тула; СПб. , 2002; Г л а r о л е в а О. Е. Туль
ская книжная старина: Очерки культурной 
жизни XVIII - первой пол. XIX в. Тула, 
1 992; Летопись Венёвской ЦБС. Венёв, 
1996; Спектр: муниципальные библиоте
ки Тульской области в 2004 rоду. Тула, 
2005. 

Л. И. Королёва 

ТУН:ЙССКАЯ НАЦИОнАлЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА (Tunisian Nationa1 
Library) , Тунис, изв. первонач.  как 
Фр. ,  затем Публ . ,  осн. в 1 885 при со
действии фр. прав-ва. Её кол. попол
нялись усилиями отдельных энтузи
астов. Гл. б-кой страны стала после 
обретения Тунисом независимости 
( 1 956). 



В 1970 издан первый вып. Тунис. 
нац. библиографии и буклет, вклю
чавший библиогр. сведения за 1969. 
Затем НБ решала задачу создания 

ретроспект. нац. библиографии: ре

гистрировались все издания, опубл. 

на терр. Туниса с начала книгопеча

тания в стране ( 1 8 8 1 )  до обретения ею 

независимости. К 1983 бьшо издано 

1 3  указ . ,  охватывавших 1 9 5 6 - 8 2 .  
Ежекварт. выпуски включают сведе

ния о всех изданиях (док. правит. И 
неправит. учреждений, дис . ,  книги и 

период. издания) ,  опубл. в Тунисе и 

хранящихся в НБ,  и кумулируютен 

в ежегодник. Б-ка выпускает также 

текущую библиографию, к-рая со

держит информацию об арабах и ту

нисцах. 
В фонде НБ - ок. 1 млн. книг, 15 тыс. 

текущих изданий, 40 тыс. манускрип

тов (самые ранние датированы 5 в .) ,  1 

тыс. карт, 400 микроформ. НБ отве

чает за хранение обяз. экз . ,  к-рый 

офиц. получает с сер. 80-х гг. 

НБ использует новые технологии, 

компьютерную технику, что позволя

ет обеспечить доступ к библиогр. ин

формации, док. на нетрадиционных 

носителях, усовершенствовать обслу

живание пользователей. Выполняет 

функции Нац. центра Международной 
системы данных о сериШlьных издани
ях - ISDS (Тунис - одна из немн. 
афр. стран, использующих ISDS), чл. 

ИФЛА, ФИД. 

Лит.: World Encyclopedia of Library and 
Information Services. 3n1 ed. Chicago, 1993; 
World Guide to Libraries. J6th ed. Miinchen, 
2002; WеЬ-сайт Тунисской национальной 
библиотеки - http:/ fwww.blbliotheque.nat.tn/ 

Л. Н. Нагаева 

ТУРrЕНЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
В ПАРЙЖЕ, одна из первых руссюJХ 
библиотек за рубежом, созданная 

эмигрантским сообществом. Была 

открыта как б-ка-читальня 1 5 (27) 

янв.  1 875 на средства И .  С. Тургене

ва по предложению изв. народоволь
ца Г. А. Лопатина для сложившейся к 
70-м гг. в Париже большой колонии 
рус. эмигрантов, включавшей ми. рев. 

настроенной молодёжи, к-рая по по

лит. причинам не имела возможнос

ти учиться на родине. В февр. 1 875 

ТУРГЕНЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА В ПАРИЖЕ 

было организовано <Jiит. -муз. утро» с 

участием И. С. Тургенева, Полины 

Виардо, Г. Успенского, Н. Курочки

на. В снятой на собр. деньги квартире 
в Латин. квартале открьшась читальня, 

ежедн. примекавшая многочисл. по

сетителей, куда И. С. Тургенев пере

дал свои книги. 
В первые годы пред. правления 

б-ки был Г. А. Лопатин. В 1 8 8 1  созда

но О-во рус . б-ки из её читателей. 

После смерти И.  С.  Тургенева в 1 883 

б-ке присвоено его имя. Б-ку посеща

ли Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский. 

Во вр. войны 1914- 1 8 при содействии 

амер . Христ. о-ва молодых людей 

б-ка бесплатно высылала книги сол

датам. Долгое вр. обслуживала гл. обр. 

рус. жителей Латин. квартала и лево

го берега Сены. В 19 18- 19, когда хлы

нула волна эмигрантов из России, со

став читателей существенно расши
рился и изменился, б-ку посещали 
90- 100 чел. в день. 

Устав б-ки ми. раз менялся, сред

ства были малыми, но работа в ней в 

основном велась бесплатно. Она не

изменно оставалась независимым 

культ. -просвет. обществ. центром, с 

1 9 14 по 1 940 находилась в ведении 

Л.  В. Шейине-Чеховой и М.  П. Кот

ляревской. 

К 1 92 5  фонд б-ки насчитывал 

50 тыс. экз. Осенью того же года она 

отпраздновала своё 50-летие: 21 нояб. 

в Сорбонне под пред. фр. русиста проф. 

Э. Омана состоялось торжеств. заседа

ние, на к-ром выступила с воспоми

наниями о И. С. Тургеневе В. Н. Му

ромцева, с докл. «Тургенев и Фран

ция» - Э. Оман, «Тургенев в русской 
эмиграции в Париже» - П. Н. Ми

люков, «Очерк из истории библиоте
КИ» - Н. А. Палчевский, «Современ

ное состояние библиотеки» - С. Г. Сва

тиков. В худож. отделении юбилея 

участвовали Алиса Виардо-Гарсиа, 

А. Плотников, Н. Н.  Черепнин. 

В ЗО-е гг. б-ка располагала фондом 

св. 70 тыс. экз . ,  к-рый раскрывалея в 

выпускаемых ею каталогах. В 1932  

было выдано о к .  18  тыс. экз. По резуль
татам Проводившихея Н. Н. Кноррин
гом стат.-социол. исслед. чтения пуб

ликовались отчёты в газ. «Последние 
НОВОСТИ» И В жури. В СТ. «ЭмиграЦИЯ 
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и книга» (Встречи. 1934. N2 4) он от

мечал падение покупательной спо
собности русских за рубежом и писал, 

что книги приходят к читателю гл. 

обр. через б-ки. 

Ежегод. ,  начиная с 1 9 1 8 ,  б-ка уст

раивала ново год. ёлки, балы, концер

ты, выступления писателей, выстав

ки, по четвергам работал кружок чте

цов и рассказчиков, что привлекало 

детей, молодёжь, взрослых и прино

сило доход. 

Деятельностью б-ки интересова

лись литераторы ,  печатавшие в 

«Последних новостях» статьи о ней, 

напр. «Детище Тургенева» М.  Осор

гина (25 нояб. 1935) ,  «Тургеневская 

библиотека» Д. М. Одинца (2 июня 

1937),  а также отчёты о её вечерах. 

25 июня 1933 прошло общее собр. ,  

правлени е обратилось к Парижскому 

муниципалитету с просьбой о бес
платном помещении, к-рую поддер
жали писатель А. Моруа, министр 

нар.  просвещения, муницип. служа

щие. Летом 1937 б-ка заняла этаж в 

отеле «Кольбер» на ул. Бюшери. В при

вететвенной речи на торжеств. откры

тии В. А. Маклаков отметил, что бла

годаря преемственной работе поколе

ний б - ка стала символом нац. 

культуры. В новом помещении было 

решено создать рус. лит. архив, для 

чего был учреждён вр. комитет архи

ва под пред. И. А. Бунина. Нек-рые 

писатели передали свои архивы на 

хранение б-ке. В 1940 фонд б-ки на

считывал б. 100 ты с. экз. 

В сент. 1940, после оккупации Па

рижа нем. войсками, германское ко

мандование закрыло б-ку. Фонд был 
вывезен в Германию, по нек-рым све

дениям, его оси. часть погибла, остат

ки рассеялись по разл. странам. 

В дек. 1957 было принято решение 

0-ва Рус. б-ки им. И. С. Тургенева о 

её восстановлении. В основу нового 

собр. легли дублеть1 книг и часть б-ки 

им. А. И. Герцена, сохранённая со

трудниками в подвале отеля «Коль

бер». Фонд пополнился также издани
ями из бывш. б-ки Рус. нар. ун-та в 
Париже. Префектура Парижа предос
тавила рус. книги, вывезенные немца
ми из Франции, владельцев к-рых не 
удалось установить. Б-ка приобрела 



на аукционе часть собр. В. А. Макла
кова. К нач. 60-х гr. она насчитывала 
1 2  тыс. экз. Пожертвования читате
лей, авторов, издателей продолжают 
поступать и поныне. Тургенев. б-ка 
находится в постоянных контактах с 
Н Б  Парижа, Б-кой Форни (Fomey) , 
обменивается изданиями с Б - кой 
совр. междунар. документации и Рус. 

б-кой Ин-та слав. исслед. (Париж) . 
В фонде - издания на рус. и фр. яз. :  
худож. лит. , тр. п о  лит-ведению, пуб
лицистика, книm по истории России, 
иск-ву, философии, социологии, пра
ву, естествознанию,  техн . наукам , 
справ.-библиогр. пособия (в т. ч. со
зданные сотрудниками б-ки) .  Посто
янно пользуются услугами б-ки ок. 

600 чел. Субсидии, выделяемые муни
цип. властями Парижа, позволяют 
покрывать расходы на её содержание. 

Лит.:  Русская общественная библиоте
ка им. И. С. Тургенева: Сотрудники. Друзья. 
Почитатели: Сб. ст. Париж, 1 987; Ф и р
е о в Г. Г. Тургеневекая общественная биб
лиотека в Париже // Рус. лит. 1 968. NQ 4; 
О н ж е. Тургеневекая общественная биб
лиотека в Париже 11 Книга: Исслед. и ма
териалы. М., 1986.  Сб. 53; Ш и п е р о -
в и ч Б. Тургеневекая библиотека в Пари
же // Альм. библиофила. 1 975. Вып. 2. 

А. П. Ивк:ина, Т. Н. Красавченк:о 

ТУРЕЦКАЯ НАЦИОНАJIЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА (МiШ Kiitiiphane) ,  
Анкара, одна из  самых молодых нац. 
б-к мира, создана в 1 946, открыта для 
пользователей в авг. 1 948.  Закон о НБ 
Турции принят 29 марта 1 950, доп. к 
нему (о создании в составе б-ки Биб
лиогр. ин-та) - 1 8  мая 1 955 .  

Комплектование НБ отеч.  публ. 
осуществляется в соотв. с Законом об 
обяз. экз. 1 934 (доставляется 1 бес
платный обяз. экз . ) ,  к-рый в 1 995 пе
рерабатывался с целью расширения 
круга охватываемых мат-лов. В ком
плектовании заруб. лит. предпочтение 
отдаётся публ. о Турции. Всего в фон
дах Н Б - ок. 1 млн.  экз . ,  из к-рых 95% 
составляет тур . лит. и публ. о Турции. 
Хранится ок. 920 тыс. книг, 234 тыс. 
период. изданий, 84,6 тыс. некниж. 
мат-лов,  включая плакаты , карты, 
ноты, звукозаписи и др. Б-ка облада
ет богатой кол. рукописей и редких 
книг (ок. 20 тыс. ) .  

ТУРКМЕНИЯ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

Открыта для исследователей, ра
ботников гос. и частных opr. , препода
вателей вузов, студентов со степенью 
бакалавра. Читателей - св. 200 тыс. 

Создана единая библ . автомати
зир. система (комплектование, ката
логизация, выдача, учёт период. из
даний и др.) .  Ведётся ретроспект. кон
версия каталогов. Связь с др. нац. и 

науч. б-ками осуществляется через 
Интернет. 

Издаёт нац. библиографию и биб
лиографию статей из тур . период. из
даний. С 1 989 подготовка и вып. указ. 
автоматизированы. Издаются также 
темат. библиографии,  персоналии; 
выпущены сводный каталог рукопи
сей,  хранящихся в б-ках и музеях 
страны, каталог рукописей из фондов 
НБ, сводный каталог тур . книг, напеч. 
араб. шрифтом и хранящихся в 1 57 
б-ках страны. 

НБ поддерживает широкие связи 
с заруб. б-ками . Чл . ИФЛА, ФИД,  
Конференции директоров нацио
нальных библиотек, Конф. дир. европ.  
нац. б-к. 

Н Б  подчиняется М-ву культуры, во 
главе её стоит президент, назначаемый 
гл. гос-ва. Финансируется гос-вом. 

Лит.: Книги, библиотека, библиогра
фия Турции 11 Библиография. 1995. NQ 4; 
B u y u  k l  i m a n 1 i  G. The Turkish national 
library towards the future 11 Alexandria. 1 995. 
Vo1. 7 .  NQ 2;  S е r n i  k 1 i А. National libraries 
in Turkey, Middle East and Central Asia: past 
and present // I FLA Section of national 
libraries news. 1 995. NQ 1 ;  S е r n i k 1 i А. 
Turkish national library 1/ European research 
libraries cooperation: The LIBER quart. 1 996. 
NQ 6 ;  The Turkish nationa1 library. Ankara, 
1995; WеЬ-сайт Турецкой национальной 
библиотеки - http:/ /www.mkutup.gov.tr/ 
index-eng.htrnl 

И. Ю. Багрова 

ТУРКМЕНИЯ, Р е с п у б л и к а  
Т у р к м е н и с т а  н, БИБЛИОТЕЧ
НОЕ дЕло. Возникновение б-к тес
но связано с появлением в первой 
пол. 1 -го тыс . до н. э .  на терр. Турк
менистана рабовладельческих гос-в 
(Парфянское царство на юге , Хо
резм - на севере) и развитием пись
менности . В результате завоевания 
туркм. терр. арабами (650) письм. па
мятники, хранилища с рукописями, 
б-ки-архивы были уничтожены. Но-
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вый подъём культуры относится к пе
риоду раннего феодализма (со второй 
пол.  6 в . ) .  При мечетях появляются 
б-ки с хранилищами.  Монг. наше
ствие в нач. 13 в. снова привело к их 
уничтожению. Они смогли возро
диться только к сер. 14 в., но развива
лись медленно, что объясняется мн. 
причинами,  в оси . - отсутствием 

централиз. туркм. гос-ва и слабым 
развитием книгопечатания. 

К кон.  1 9 - нач. 20 в. на терр. совр. 
Туркменистана формируется сеть б-к 
для русскояз.  населения.  Самыми 
крупными были Закаспийская обл. 
обществ. б-ка ( 1 895) ,  Мервская гор. 
обществ. б-ка ( 1 9 1 2) ,  б-ка Кызыл
Арватского ремесленного собр. ( 1 898), 
Челекемекая б-ка-читальня ( 1 9 1 3) .  
Небольтое собр. рукоп. книг и лито гр. 
изданий араб. шрифта было сосредо
точено в 209 мектебах и 43 медресе, 
а также в крупных мечетях. Дальней
шему расширению сети б-к помеша
ли ин остр. воен. интервенция и гражд. 
война в Закаспии ( 1 9 1 8-20) . 

Становление библ. дела в реmоне 
началось после образования в 1 924 
Туркм. ССР. Уже к кон. 1 925 на её 
терр. действовали 22 гос . массовые 
б-ки с фондом б. 106 тыс. экз. Созда
вались также вуз. и др. ведомств. б-ки. 
На нач. 1941  в респ. работали 7 1 1 мас
совых б-к с фондом б.  1 млн.  экз. Эту 
сеть возглавила Г ос. б-ка Туркм. ССР 
им. К. Маркса (см. Туркмения. Наци
ональная библиотека им . С. Туркмен
баши) . 

В годы Вел.  Отеч. войны деятель
ность б-к бьmа подчинена интересам 
обороны страны, велась шефская ра
бота в госпиталях, вое н. opr. В дальней
шем развитие библ. дела респ. шло по 
общим для всех б-к СССР направле
ниям, характеризуясь как достижени
ями, так и опред. потерями. Отрица
тельно сказались утрата своего алфа
вита, рукоп. традиций, отсутствие нац. 
книгопечатания, <<европеизация» б-к и 
их фондов. Поэтому гл. задачей явля
ется создание нац. модели б-ки,  отра
ботка процессов формирования фон
дов, методов и форм упр. с учётом ист. , 
геоrр. ,  этноrр. особенностей респ. С 
этой целью принимаютел новые зако
ны, гос. стандарты, нормативные док. 



ТУРКМЕНИЯ. НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

В нач. 2 1  в. б .  2 1 ,5 тыс.  гос. массо
вых б-к обслуживают 32,6% населения. 
Имеется св. 3 тыс. б-к разл. ведомств. 
подчинения с фондом ок. 30 млн. экз . ,  
к-рыми пользуются б.  2 ,5  млн. чита
телей или почти 70% населения. 

Наряду с Н Б функционируют др. 
крупные науч. библ . -библиогр.  уч
режден и я :  Центр. науч . б - ка АН 
респ. ,  Науч. б-ка Туркменского гос. 
ун-та им. Маrтымrулы, Гос. дет. б-ка 
им. Б. Аманова, велаятекие ( обл.) б-ки. 

Ведущие библиотековеды и органи
заторы библ. дела респ. - Э. О. Ора
ков, А. Б. Язбердиев, А. Языев, А. Аб
дыев, Д. Сейтниязов и др. 

Лит. :  Библиотечно-библиографичес
кое и книжное дело в Туркменистане: Сб. 
ст. Ашхабад, 199 1 .  Вьш. 2; История биб
лиотечного дела в Туркменской ССР: Док. 
и материалы, 1 946- 1 962 гг. Ашхабад, 1990; 
Я з б е р  д и е в А. Книжное дело в древней 
Средней Азии: (Доислам. период). Ашха
бад, 1 995. 

И. М. Тумакова 

ТУРКМЕНИЯ, Р е с п у б л и к а  
Т у р к м е н и с т а н, НАЦИОнАль
НАЯ БИБЛИОТЕКА и м.  С. Ту р к 
м е н б а ш и ,  Ашхабад, гл. б-ка респ. ,  
одно из крупнейших универс. книго
хранилищ Ср. Азии,  культурный, об
разоват. и информ. центр; центр кра
еведч. ,  науч.-исслед. и науч. -метод. 
работы б-к на терр. респ. Первые све
дения о б-ке относятся к 90-м гг. 19 в. 
Нач. Закаспийской обл. ген. А. Н. Ку
ропаткин обратился к отдельным уч
реждениям и орг. России с ходатай
ством о пожертвовании книг для от
крытия б-ки в обл. центре - Асхабаде. 
Б-к е бьшо вьщелено помещение, вве
дена должность зав. б-кой. Спец. ко
миссия отобрала 3 1 92 т. , к-рые вош
ли в первые рукоп. каталоги б-ки, со
ставила Положение о б-ке и правила 
пользования ею. Открытие б-ки со
стоялось 1 авг. 1 895.  В первые годы 
б- ка обслуживала еже год. 50- 100  
подписчиков и ок. 1 000 посетителей. 
Размещалась в арендованных поме
щениях, лишь к кон. 1 904 была пере
ведена в 2-этажный особняк в сквере 
им. А. С. Пушкина. 

Декрет СНК Туркестанской респ. 
<<0 национализации библиотек Тур
кестанского краЯ>> ( 1 9 1 9) объявил все 

б-ки общедоступными и передал их 
в ведение органов нар. образования. 
В связи с переим. Закаспийской обл. 
в Туркменскую б-ка получила наим. 
Туркменская обл.  публ. В 1 9 2 1  в её 
структуре имелись: абонементы, чит. 
зал, отдел обработки и хранения, нац. 
(позже воет. )  лит. Создание отдела 
нац. лит. заложило основу для форми
рования фондов на туркм. яз. С об
разованием в 1 924 Туркменской ССР 
б-ка стала развиваться как нац. С 1926 
она получала обяз.  платный экз.  
книж. продукции Сов. Союза и обяз. 
бесплатный экз. произв. печати Тур к
менистана. 

В годы Вел. Отеч. войны важное 
место в работе б-ки заняла оборонная 
проблематика; велась большая шеф
ская работа в госпиталях и воен. opr. 

В результате землетрясения 1 948 
здание б-ки было полностью разру
шено, фонд, справ. аппарат и всё обо
рудование оказались под развалина
ми. Благодаря усилиям общественно
сти Ашхабада, строителей из разных 
респ. СССР и коллектива б-ки в ко
роткие сроки была восстановлена 
первая очередь вр. здания, и в апр. 
1 949 б-ка начала обслуживать читате
лей. В 1 949-59 бьши созданы отделы 
комплектования и метод. кабинет, 
усовершенствована структура, раз-

вёрнута издат. , науч . -метод. и ин
форм.-библиоrр. деятельность. В 1 967 
б-ка получила статус гос . ;  ей было 
присвоено имя К. Маркса. Открытие 
отделов нотно-муз. ,  с. -х. и патентно
техн. лит. , реорг. отдела воет. лит. в от
дел нац. библиографии, метод. каби
нета - в науч.-метод. отдел знач. рас
ширили сферу деятельности б-ки. Она 
стала координац. и науч. -метод. цент
ром для б-к всех систем и ведомств 
респ. В 1 976 переехала в новое здание 
с полезной площадью 20 тыс. кв. м. 

Статус нац. присвоен б-ке в 1 992. 
В фонде НБ 5 млн. экз . ,  в т. ч. все 

виды нац. печ. продукции респ. и о 
респ . ,  богатый фонд рукописей клас
сиков туркм. поэзии, нац. миниатюр
ные издания, прижизненные изд. соч. 
выдающихся деятелей Туркмении с 
дарственными надписями. Гордость 
б-ки - единств. изв. рукоп. сб. поэти
ческих произв. 22 туркм. поэтов 1 8-
1 9  вв . ,  « Русский Туркменистан» 
( 1 872) , « Культура мусульманства» 
В. В. Бартальда ( 1 9 1 8 ) ,  <<И стория 
Туркменистана» ( 1 922) и др. В после
дние годы существенно пополняется 
фонд изданий на туркм. яз. и яз. др. 
народностей, к-рые проживают на 
терр. респ. 

Б-ка располагает знач. фондом 
иностр. лит. более чем на 30 яз. ;  ок. 

Национальная библиотека им. С. Туркменбаши Республики Туркменистан. Ашхабад 
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

90% составляют издания на рус. яз. и 
ок. 5% - на иностр. яз. Заруб. изда
ния в ос н. поступают по линии меж
дунар. книгообмена и в кач-ве дара. 
Партнёрские отношения поддержи
ваются с 16 гос-вами: США, Герма
иней, Великобританией, Венгрией, 
Францией, Турцией и др. Ежегод. че
рез МКО поступает ок. 500 изданий. 

Б-ка имеет разветвлённый справ. 
аппарат. Большим спросом у читате
лей пользуется туркменоведч. банк 
данных (500 тыс. записей) .  

Еже год. НБ обслуживает 250  ты с .  
читателей. Практикуются ИРИ, ДОР, 
выезДные выставки-просмотры, дни 
информации,  дни специалистов.  В 
режиме запрос-ответ ежегод. вы
полняется б.  30 тыс. справок. Свои 
информ. возможности б-ка пропа
гандирует по радио, телевидению, в 
печати и т. д. Расширяется сфера де
ятельности клубов по интересам. 

Как науч .-исслед. и науч. -метод. 
центр НБ разрабатывает нац. пробле
мы библ. дела с учётом демогр. и др. 
особенностей респ. Совм. с библ. фак. 
Гос.  ин-та культуры выпушены 4 сб. 
<<Актуальные вопросы библиотечного 
дела в Туркменистане. Теория и прак
тика»; изданы 5 выл. сб. арх. док. <<Ис
тория библиотечного дела в Туркме
нистане»,  освещающих библ. дело до 
1 99 1 .  К 100-летию НБ подготовлен сб. 
док. <<Хранительница мудрости народ
ной ( 1 892-1 992)>>. Среди науч.-вспом. 
и рек. библиогр. пособий - «Прези

дент Сапармурат Туркменбаши. 1984-
1 994 rr.>>, <<Хлопководство Туркменис
тана ( 1 924- 1 994 гr.)» ,  «Маrтымгулы 
( 1 984- 1 994 )>> ,  Еже год. выпускаются 
<<Календарь знаменательных и памят
ных дат» и указ. «Лауреаты Между
народной премии им. Маrтымгулы». 
Метод.-библиогр. мат-лы выходят в 
сер. <<Писатели и поэты Туркмениста
на» и «Пропаганда классиков турк
менской литературы». 

После закрытия в 1 995 Ин-та по 

повышению квалификации библ.  ра

бОтников и курсов их функции вы

полняет НБ. На её базе проходят про

изв. практику студенты библ. фак. Гос. 

ин-та культуры,  стажируются работ

ники массовых б-к. 

НБ - член БАЕ и ИФЛА. 

Лит. :  История библиотечного дела в 
Туркменской ССР: Док. и материалы, 
1946- 1962 rr. Ашхабад, 1990. 

С. А. Курбонов 

Т IОЛИНА Н аталия Ивановна 
(9.3 . 1922, Петроград, - 7.7.2003 , Мос
ква) , библ. деятель, библиотековед, 
д-р лед .  наук ( 1 990) , д .  чл . МАИ . 
Окончила филол. фак. МГУ ( 1 945) , в 
течение года работала библиографом 
в справ. -библиогр. отделе ГБЛ. Вер
нувшись в б-ку после двухлетнего пе
рерыва, в 1 9 5 1  была назначена зав. 
этим отделом. Далее занимала в ГБЛ 
должности уч. секретаря, зав. секто
ром заруб. библ-ведения, гл. ред. сб. 
<<Библ-ведение и библиогр. за рубе
жом», зав. НИО библ-ведения и тео
рии библиографии, зам. дир. В 1 97 1 -
78 Т. была первой женщиной - дир. 
Б-ки ООН им. Д. Хаммаршельда в 
Пью-Йорке, затем вернулась в НИО 
библ-ведения ГБЛ, где продолжала 
работу по теме <<Национальная биб
лиотека>> ,  завершившуюся изданием 
одноим. моногр. ( 1 988 )  и защитой 
ДОКТ. ДИС. ( 1 989).  

Н. И. Тюлина 

Т. способствовала перестройке 

справ.-библиогр. обслуживания ГБЛ, 

развитию её координац. связей с 

крупными б-ками,  созданию системы 

повышения библиогр . грамотности 

читателей. Она была одним из орга

низаторов сист. информирования 
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библ .  работников о лучшем заруб . 
опыте в сб.  «Библ-ведение и биб
лиогр. за рубежом>>. 

В кон .  60-х rr. под рук. Т. в ГБЛ 
(а затем и во мн. др. крупных б-ках) 
были организованы науч . -исслед. 
отделы и начались продолжавшие
ел до сер .  80-х rr. масштабные не
след. чтения , проблем библ.  фондов, 
сети и др. 

В нач. 70-х rr. Т. возглавляла разра
ботку перспектинной программы раз
вития ГБЛ, в 80-е rr. участвовала в ра
боте над проектами библ.  законода
тельства, стратегич. планами ГБЛ. 

Автор о к. 1 00 публ. по актуальным 
библ. проблемам. 

Соч.: Nationa1 Libraries 11 Encyc1opedia 
of Library and lnformation Science. N. У. , 
1976. Vo1. 19 ;  О развитии интеграционных 
процессов в библиотечном деле 11 Сов. 
библиотековедение. 1 986 .  NQ 4; Нацио
нальная библиотека. Опыт типологичес
кого анализа. М. ,  1988;  Библиотека - об
ществу или общество - библиотеке 11 
Библиотекарь. 1989. NQ 9; О новой концеп
ции публичной библиотеки 1/ Библиоте
коведение и библиогр. за рубежом. 1 990. 
NQ 1 24; Основные положения концепции 
библиотечного дела в СССР на рубеже XXI 
века // Библиотекарь. 199 1 .  NQ 1 ;  Стратегия 
выживания // Библиотека. 1992. N.! 7-8; 
Информационная функция библиотеки // 
Библиотековедение. 1993. N.! 1 ;  Дома и на 
чужбине: Зап. библиотекаря со счастливой 
судьбой. М. ,  1 998.  

Лит. : И н ь к о в а  Л.  М.  Слово об авто
ре 11 Тюлина Н. И. Дома и на чужбине. М. ,  
1988; Наталия Ивановна Тюлина 11 Библио
тековедение. 2003. NQ 4; О с ь к и н а В. М.  
Рано подводить итоги 11 Сов. библиотеко
ведение. 1989.  NQ 2; Штрихи к портрету 
Наталии Ивановны Тюлиной: (по случаю 
юбилея) 11 Библиотековедение. 2002. NQ 1 .  

Л. М. Инькова, И. П. Осипова 

ТЮМ ЕНСКАЯ ОБЛАСТН АЯ 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА и м .  

Д. И .  М е н д е л е е в а центр. б-ка 

региона, крупнейшее универс. книго
хранилище Зап. Сибири, культурный, 

образоват. и информ. центр; центр 
науч.-исслед. и науч. -метод. работы. 
Открыта 24 янв. 1 945 на базе ЦГБ, 

созданной в 1 920 и включившей в 

свои фоНды собр. б-к дорев.  Тюмени, 

прежде всего гор. б-ки, оси. в 1 900 

в ознаменование 1 00-летия со дня 

рожд. А. С. Пушкина. Первымдир. обл. 
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(,)-ки бьm назначен в 1946 П. [ Шоста
ков, работавший в ЦГБ с 1926. 

Вобрав ресурсы мн. дорев. и сов. 
книгохранилищ Сибири , получая 
обяз. платный экз.  книг, изд. на терр. 
России, эпизодически иностр. лит. , 
б-ка сформировала фонд универс.  
профиля на 22 яз.  народностей, про
живающих в обл . Осуществляется 
подписка на 1 19 заруб. жури. по тех
нике, экономике, нефти, газу, эколо
гии,  архитектуре, библ.  делу. Б-ка по
лучает местный экз. В 1992 в структу
ру б - ки был включён обл.  библ .  
коллектор, что позволило е й  органи
зовать централиз. комплектование 
всех б-к обл. 

В 2003 в фонде было ок. 2 ,  7 млн. 
экз . ,  в т. ч. 10 тыс. АВМ. Фонд редкой 
книги (св. 1 2 тыс. назв.) в составе кра
еведч. отдела включает кол. местной 
лит. , изданной со 2-й пол. 1 9  в. до 
1 945 ,  и насчитывает ок. 2 тыс .  экз. 
Имеются книги 1 8  в. по истории Си
бири С. П.  Палласа («Путешествие по 
разным местам Российского государ
ства» , 1786) ,  И .  Е. Фишера («Сибирс
кая история с самого открытия Сиби
ри до завоевания сей земли российс
ким оружием . . .  >> , 1 774) , [ Ф. Миллера 
( <<Описание Сибирского царства» , 
1 787) . В фонде хранится изданная по 
рукописи, сост. в кон. 1 7  - нач. 1 8  в. 
тобольским историком и картогра
фом С. У. Ремезовым, «Краткая Си
бирская летопись (Кунгурская) со 1 54 
рисунками» ( 1 880).  Среди раритетов 
19 в. выделяются: <<Историческое обо
зрение Сибири>> (кн. 1 .  С 1 585 до 1 742, 
1 838) П.  А. Словцова; «Историческое 
обозрение Сибири» ( 1 886) ; «Сибирь 
как колония: К юбилею трёхсотлетия: 
Современное положение Сибири. Её 
нужды и потребности» ( 1 882) ; <<Си
бирь как колония в географическом, 
этнографическом и историческом от
ношении>> Н .  М. Ядринцева ( 1 892) ; 
«Сельское хозяйство в Тобольской гу
бернии» Н. Скалозубона ( 1 895) и др. 
Большую ценность представляют кни
ги чл. рУс. геогр. о-ваА. А. Дунина-Гор
кавича, К. Д. Носилова, Б. С. Житко

в.а и др. , изд. в нач. 20 в . ,  мат-лы кон.  
1 9 - нач. 20 в. Тобольского стат. ко-

· -митета («Обзоры>> ,  «Памятные книж
, КИ>> ,  «Адрес-календари» ) .  В фонде 

представлены также «Ежегодники 

Тобольского губернского музея» 

(С 1 893 ПО 1 9 18 ) .  
Имеются старопеч. книги, напр . ,  

Псалтырь, изд. Единоверческой ти
пографией при Свято-Троицкой Вве
денской церкви в Москве (перепеч. с 
изд. 1 645 в 1 897) и рукоп . , напр . ,  
православный «Служебник: Кано
НЫ» ( 1 9  в .) ,  каноническая книга по 
мусульманскому праву <<Ал-Хидая» 
на араб. яз. Есть в фонде редкой кни
ги замечательные образцы полигр .  
исполнения; факсимильные, мини
атюрные издания; экз. с автографами 
выдающихся писателей и учёных, лич
ные б-ки [ П. Пермякова, Е. М. Лагу
тяевой. 

Б - ка ведёт И П С ,  отражающую 
краеведч. лит. , выпускает пособие 
<<Лит. о Тюменской обл.» (с 1972) , еже
год. «Календарь знаменат. и памятных 
дат по Тюменской обл.>> ,  вспом. указ. :  
«Сельское хозяйство Сев. Зауралья» 
(с 1 8  в . ) ,  «Тюменский Север и мало
численные народы», «Сибирские та
тары>> ,  «Романовы и наш край>> ,  «Пи
сатели Тюменской обл.»  и др. 

На осн. изучения потребностей 
населения и рынка информ. продук
ции определяются приоритетные на
правления информ. обеспечения чи
тателей, издаются информ. сб. и указ. 
по актуальным проблемам: «Труд и 
заработная плата» , «Местное самоуп
равление» , «Опыт управления хозяй
ственными и социальными процесса
ми в районах, городах, областях» , 
«Социальное обеспечение» и др. Еже
год. выполняется ок. 20 тыс.  справок 
по запросам пользователей. По дого
ворам с б-кой св. 40 предприятий и 
opr. Тюмени и обл. регулярно получа
ют информацию по интересующим их 

проблемам. Б-ка ведёт сводный ката
лог местной печати. 

Обслуживание пользователей осу
ществляют 9 специализир.  залов.  
Кол-во читателей - 46,8  тыс. ,  посеще
ний - 310тыс., книговыдача - 1 ,6 млн. 
экз. 

В 50-е гг. б-кой было подготовлено 
6 пособий, в след. 10-летии их кол-во 
увеличилось почти в 9 раз, в 70-е rr. 

оно ещё утроилось, в 90-е гг. выпуще
но ок. 300 пособий, б. часть - биб-
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лиогр.  Издана сер. персоналий, по

свящ. людям, чьи имена прежде за

малчивались: Н .  Бердяеву, А. Деники

ну, В. Соловьёву, П. Столыпину; биб

лиогр. мат-лы о полит. движениях 

и событиях, паранауч. течениях, ме

ценатстве, книж. культуре, традици

ях и совр. положении местного насе

ления. 
В 1 990 б-ка приступила к автома

тизации библ.-библиогр. и издат. про
цессов. Действуют юрид. справ.-ин
форм. системы, класс Интернет, ло
кальная сеть. 

С 1993 в помощь б-рям выпускают
ся сб. метод. и практ. мат-лов «Опыт. 
Проблемы. Поиск» ( совр. требования 
к информ. работе массовой б-ки; гор. 
б-ка в новой обществ.-экон. ситуации 
и т. д . ) .  

В 90-е гг. б-ка осуществила ряд 
прикладных науч. -исслед.  и науч. 
метод. разработок, проводила науч. 
конф.  Результаты опубл. в сб. <<Биб
лиотека. Чтение. Читатель» (с 1993 
6 вып . ) ,  «В практику библиотек» , в 
информ.  бюл .  «Творим. Находим. 
Публикуем» (с 1 994 7 вып. ) .  

Ведущие специалисты: Р. А.  Баб
кина, Б. П. Бычин, Л.  М. Данилова, 
А. М. Марласов, А. С. Сайфуллина, 
П. Г. Шестаков, Л .  А. Михайлова, 
В .  Я .  Стрельцов. С 198 1 ТОНБ распо
лагается в специально построенном 
для неё здании. 

Лит. : Б е р е ж к о в а  Е. Н.  Тюменская 
, областная научная библиотека в печати / 1 

Библиотека. Чтение. Читатель: Сб. ст. Тю
мень, 1 996. Вып. 4; 3 в о н а р  ё в а Н. По 
законам ускорения: (Координация работы 
б-к разл. ведомств и деятельности клубов 
по интересам) 11 Библиотекарь. 1987. NQ 7;  
К о г а н Е. И. Тюменская областная науч
ная библиотека: взглЯд извне и изнутри // 
Библиотековедение. 1994. N.1 1 ; WеЬ-сайт 
Тюменской областной научной библио
теки и м .  Д .  И. Менделеева - http :/  / 
www.tonb.tyumen.ru/ 

Е. Н. Бережкова 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. БИБ
ЛИОТЕЧНОЕ дЕло, зародилось во 
2-й пол. 1 8  в. Тогда Тобольская епар
хия, заботясь о поднятии уровня об
разования духовенства, открьmа сла
вяно-рус .  и лат. шк. , в к-рых бьmи 
б-ки. После ликвидации в 1 768 лат. 
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шк. их фонды передаются в славяно
рус . шк. Часть книг попала в б-ку 
Тюменского двухклассного малого 
уч-ща, оси. в 1 789. 

С развитием торговли и пром-ти в 
Зап. Сибири в 70-80-х гr. 1 9  в. бьmо 
создано тюменское Александровекое 
реальное уч-ще ( 1879) , имевшее бога
тую б-ку по химии, механике, физи
ке, математике, к-рая обслуживала не 
только преподавателей и уч-ся, но и 
детей чиновников, купцов, мещан. 

В 1 8 64 п о  и нициативе купца 
Н .  М .  Чукмалдина при участии офи
цера А. В.  Эркичева и титулярного со
ветника Н. А. Зерчанинова в Тюмени 
открьmась первая обществ. б-ка. Её 
печ. каталог, изд. в Казани ( 1 865),  сви
детельствует о разнообразном соста
ве фонда: более пол. - отеч. и заруб. 
классика; выписывались лучшие 
жури. того вр.  Пользование б-кой ог
раничивалось высоким залогом (5 р.  
серебром) и платой по 4 разрядам (от 
6 до 1 2 р.)  

В 1 887 оси. Коммерческая публ. 
б-ка Н. Г. Березницкого, к-рая про
существовала чуть б. полугода, затем 
вошла в состав б-ки первого в Сиби
ри приказчичьего клуба ( 1 869) . В 1 9 1 3  
в е ё  фонде было 3750 назв. (8524 экз.) .  
Б-ка работаладо 1 9 1 8 ,  остатки её фон
да попали в первую гор. б-ку. 

В 1 895 О-во попечения о нач. об
разовании ( 1 8 84) открыло первую 
нар. б-ку-читальню, к-рой управля
ла библ. комиссия, созданная сове
том о-ва. В 1 898 её фонд насчитывал 
8 1 7  экз . ,  читальни - 692 экз. 

В 1 897 Тюменский отдел Тобольс
кого о-ва трезвости оси. первую чай
ную-читальню, затем - др. подобные 
читальни раздельно для «интеллиген
тной публики» и для рабочих. 

В ознаменование пушкинского 
юбилея в 1 898 гор. дума приняла про
ект создания гор. бесплатной б-ки,  
открытой 1 6  апр. 1 900 (фонд - 300 
экз.) на средства купца А. И. Текутье
ва. С 1 9 1 0  она располагалась в здании 
гор. упр. Оси. источник комплектова
ния - пожертвования. В 1 9 1 2  фонд -
4249 экз. , большая часть к-рого - ху
дож. лит. Выписывались центр. и сиб. 
газ . ( 1 2  назв . )  и жури.  ( 1 8  назв . ) .  
В 1 9 10- 14 - от 250 до 400 читателей. 

В 1 905 оси. б-ка и читальня при 
клубе союза рабочих, ставшие оча
гом распространения нелегальной 
лит. парт. изд-в «Марксист», «Молот>> , 
«Колокол», «Знание», <<БуревестниК>> .  
Через год её фонд был конфискован 
и пролежал в связках в полицейском 
упр.  до 1 9 1 7 ,  в 1 9 1 9  бьm передан в гор. 
б-ку, к-рая пополнилась также книж. 
собр. существовавшей с 1 9 14 по 1 9 1 7  
б-ки Тюменского уездного полицей
ского упр. 

После поражения прав-ва Колча
ка в 1 9 1 9-20 гор. б-ка Тюмени при
нимает и приводит в порядок нацио
нализир. лит. , частные собр. С 1 920, 
получив статус ЦГБ, б-ка открьmась 
для всеобщего бесплатного пользова
ния: работали читальня и абонемент. 
ЦГБ организовала передвижки , вы
пускала рек. списки , плакаты, аль
бомы. Шефствовала над 8 р- нами 
города, а 400 её книгонош (уч -с я 6-
7-х кл.) распространяли книги в ра
бочих семьях, на окраинах города, в 
обшежитиях. 

В 1 924 при ЦГБ открывается та
тар.-башк. отделение (фонд - 1 ,5 ты с. 
экз. , читателей - 222) , в 1 930 - За
тюменское отделение , обслужившее 
в 1 93 1  б. 1 1  тыс. читателей. В 1 933-
34 работало дет. отделение ЦГБ, а в 
1 933 - отделение на спичечной ф-ке 
«Пламя». 

По данным на 1 927, в Тюмени на
ряду с ЦГБ и её отделениями функ
ционировали б-ки: Заречная (фонд -
4482 экз. , читателей - 573) , Центр. 
дет. (5000,  420) , Дома санпросвета 
(3000, 50) , клуба водников (5000, 69 1 ) ,  
ж.-д. клуба (5493 ,  753) ,  з-да «Меха
ник» (3089, 1 90) , сов. служащих (5274, 
4 1 0) ,  строителей ( 1 880, 73). Совокуп
ный фонд Тюмени составлял 57,9 тыс. 
экз . ,  читателей было 5,3 тыс. ,  в т. ч. в 
ЦГБ соотв. 28 ,5  тыс. и 2 , 1  тыс.  

В ЗО-е  гг. увеличивается та�же 
библ. сеть в Тобольске, Ишиме, Ялу
торовске, в сел. местности, зарожда
ется сеть спец. б-к, укрепляются ма
териально-техн. база, кадры, фонды. 

Во вр. Вел. Отеч. войны в военко
матах и на мобилизационных пунктах 
Тюменщины бьmи развёрнуты пере
движки, красные уголки, читальни, 
проводились чтения в госпиталях. 
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В связи с образованием в 1 944 Тюмен
ской обл. (в её состав вошла часть 
терр. Курганской и Омской обл. ,  2 авт. 
окр . )  Тюменская ЦГБ в 1 945 была 
преобразована в обл. 

В 50-60-е rr. восстановлен довоен. 
уровень библ. обслуживания населе
ния, состава сети , фондов,  кадров. 
Массовые и спец. б-ки организуют 
дифференцир. обслуживание читате
лей , внедряют открытый доступ к 
фондам, ББК и УДК, осваивают со
вместную работу, всё больше внима -
ния уделяют селу. В 1 959 создаётс1! 
Центр. науч. -техн. б-ка. 

В 70-80-е rr. бурное развитие р-нов 
хоз. освоения края вызвало открытие 
разл. ведомств. и гос. б-к, к-рые были 
закреплены за произв . участками 
ударных строек Нижневартовска , 
Нефтеюганска, Сургута, Надыма, То
больска. С 1 980 до 1 990 были откры
ты 426 б-к всех систем и ведомств 
( 1 25 - М -ва культуры) , но темпы раз
вития сети отставали от темпов роста 
населения края. Знаменат. событие 
стр-во и открытие в Новом Уренгое 
б-ки для детей и взрослых по иници
ативе жури. «Смена», комплектовать 
к-рую помогала вся страна. На юге 
обл. расширялось с. -х. пр-во, поэто
му открывались новые сел. б-ки, а в 
вахтовых посёлках и мелких нас. пун
ктах - передвижные б-ки .  

В 1985  начато формирование обл. 
депозитария и сводного каталога 
техн. лит. в фондах б-к всех систем. 
С 1 986 НТБ Тюмени и ЦНТИ форми
руют единый терр. СИФ. 

П овышению эффективности и 
кач-ва деятельности б-к способство
вало соц. соревнование. С 1 979 по 
1 98 1  прошёл обл. смотр работы гос . ,  
проф. ,  техн. ,  с .-х. б-к в помощь пр-ву. 

В 1974-82 созданы 38 ЦБС М-ва 
культуры ( 1 2  гор . ,  26 сел . ) ,  6 проф. 
ЦБС. Начата централизация техн . 
б-к на базе ЦБ Главтюменьнефтегаза 
( 1 983) .  Работа в ЦБ строилась в со
отв. с едиными планами,  подготов
ленными совм. специалистами пред
приятий, упр. сел. х-ва, всеми культ.
просвет. орг. ЦБС были центрами 
библ. и информ.-библиогр. обслужи
вания кадров пром-сти и др. отраслей 
нар. х-ва. 



ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

В 90-е гг. становятся самостоя
тельными субъектами в составе РФ 
два авт. окр. (см. Ханты-Мансийский 
автономный округ. Библиотечное 
дело; Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Библиотечное дело) . Изменя
ется система финансирования 
и использ. средств. С целью улучше
ния комплектования фондов ЦБС 
и др. б-к Тюменская обл. науч. б-ка 
в 1 992 включает в свою структуру 
библ.  коллектор, иреобразованный 
в отдел по комплектованию б-к обл. 
Б-ки осваивают маркетингоные ме
тоды деятельности, немало внима
ния уделяют рекламе библ . услуг, 
особенно платных, расширению их 
диапазона. Идёт процесс специали
зации: создаются б-ки по обслужи
ванию инвалидов и т. д. Несмотря на 
обусловленное соц. -экон. фактора
ми сокр. сети проф. и др. массовых 
б-к, в 1 975-98 сеть публ. б-к вырос
ла б.  чем на 600 б-к. Интенсивным 
был и рост фондов:  в б -ках М - ва 
кул ьтуры о н и  увеличились в 
1 , 7 раза , в б-ках вузов и ер. спец. 
учеб. заведений - в 2, шк. - в  5 ,  
ПТУ - б.  чем в 2 0  раз при одновр. 
росте их сети. 

Наряду с гл. библ. центром - Тю
менской областной научной библиоте
кой им . Д. И. Менделеева в регионе 
функционируют др. крупные б-ки: 

О б л. д е т. б - к а, Тюмень, откры
та в 1968.  В оси. фонда - книги, по
даренные др. обл. дет. б-ками РФ, Тю
менской О Н Б ,  Гос .  публ . б-кой.  
К 2003 в фонде было 1 66,6 тъrс. экз. 
Читателей - 1 50 тыс. ,  книговыдача -
245 ,7  тыс. экз. 

Г о р. ю н о ш. б - к а, Тюмень, 
оси. в 1 976. До 1 998 имела статус обл. 
В фонде - 1 26,7 тыс. экз.,  читателей -
1 3 ,4 тыс. ,  книговыдача - 323,5 тыс. 
экз. 

О б л. с п е ц. б - к а д л я с л е
п ы х, Тюмень, осн. в 1966. Фонд -
68,8  тыс. экз. Обслуживает слепых, 
слабовидящих, инвалидов др. катего
рий, работников ВОС, ВОИ, специа
листов, занятых реабилитац. работой, 
чл. семей незрячих, пожилых граж
дан, нуждаюшихся в спец. библ. об
служивании - всего ок. 1 ,2 тыс. ,  кни
говьrдача - 107 тъrс. экз. 

Н а у ч. б - к а Т ю м е н с к о г о 
г о с. у н - т  а, осНNИ 930. Фонд -
847,5  тыс. экз . ,  читателей - 12 ,5  тыс. ,  
книговыдача - 1 ,6 млн. экз. 

Н а у ч. б - к а Т ю м е н с к о г о 
г о с. н е ф т е г а з о в о г о у н - т а, 
оси. в 1964. На базе этой б-ки действу
ет межвуз. метод. объединение, коор
динирующее деятельность б-к по об
служиванию студенчества. Фонд -
797,4 тыс. экз . ,  читателей - 14,7 тыс. ,  
книговьrдача - 668 ,6 тыс. экз. 

Б - к а Т ю м е н с к о й г о с. а р
х и т е к т у р н о - с  т р о и  т. а к а д. , 
оси. в 1970. Фонд - 228,7 тыс. экз . ,  
читателей - 4,3 тъrс. ,  книговьrдача -
247 тыс. экз. 

Б - к а Т ю  м е н с к о й  г о с. м е д. 
а к а д. ,  оси. в 1963. Фонд - 249,5  тыс. 
экз . ,  читателей - 3,3  тыс . ,  книговы
дача - 226,6 тыс. экз. 

Б - к а г о  с.  с. - х. а к а д. ,  Тюмень, 
оси. в 1 959 .  Фонд - 2 1 1 тыс. экз . ,  
читателей - 3,3  тыс . ,  книговьrдача -
275 ТЫС. ЭКЗ. 

О б л. н а у ч. м е д. б - к а, Тюмень, 
оси. в 1 965. Фонд - 1 72,4 тыс.  экз . ,  
читателей - 2,9 тыс. ,  книговыдача -
56,5 ТЫС. ЭКЗ. 

Благодаря усилиям этих и др. библ. 
центров в Тюменской обл. сложилась 
действенная система координации 
библ. работы, в к-рой ведущую роль 
играет обл. б-ка. При ней действует 
совет дир. ЦБС (оси. в 1 986).  

Отдел МБА обл. б-ки является ре
гиональным центром, координиру
ющим МБА на терр. обл.  С 1 992 со
здан координац. центр исслед . и 
науч. -метод. работы. Изучаются со
стояние и перспектины развития 
библ. дела обл . ,  внедряются иннова
ционные процесс ы ,  развиваются 
контакты с отеч. и заруб. коллегами 
и т. д. 

В окт. 1 99 1  оси. Тюменская библ. 
ассоциация. Для работников б-к всех 
систем и ведомств с 1984 1 раз в 2 г. 

проводится конкурс проф. мастерства. 
По итогам наиболее крупных мероп
риятий выпускается сб. «В ирактику 
библиотек». 

В 199 1  Тюменская обл. науч. б-ка, 
Сургутская ЦБС и Ханты-Мансийс
кая окр. б-ка стали ассоциированны
ми чл. ИФЛА. 
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Лит.:  Библиотеки Тюмени: Пуrеводи
тель. Тюмень, 1978;  Л у к ь я н о в а Л. С. 
Из истории библиотечного дела Тюмени. 
Тюмень, 1 997. 

Л. С. Лукьянова, Е. Н. Бережкова, 
Т. М. Троценко 

ТЮМ ЕНСКИЙ ГОСУД АР 
СТВЕННЫЙ ИНСТИТУr КУЛЬ
МЫ и искУсств, ведёт историю 
с 1 976,  когда бьm открыт учеб. -кон
сультац. пункт (УКП) Челябинского 
ин-та культуры .  В УКП работали 
видные деятели отеч. библ-ведения и 
библиографии: Е. И. Коган, В. А. Ер
макова, И. Г.  Моргенштерн. В 1 985  
УКП реорганизован в Тюменский 
филиал этого ин-та,  с 1 9 9 1 - совр. 
назв .  Готовит кадры в обл .  библ .  
дела и библиографии, социокуль
турной деятельности , нар.  худож. 
творчества, муз. педагогики. В со
ставе ин-та фак. : библ . ,  муз . -пед. , 
культурологии и худож. творчества, 
заоч. отделение , 22 кафедры ,  б-ка. 
Библ .  фак. создан в 1 99 1 ;  готовит 
б-рей-библиографов по специали
зациям:  технолог библ. процессов и 
менеджер системы док-тальных 
коммуникаций. За вр. существова
ния ин-та обучено св. 1 000 специа
листов. Ин -т ведёт науч. -исслед. ра
боту, готовит и выпускает сб. науч. 
тр. ,  метод. и учеб. мат-лы. 

ТЮРЕМНЫЕ БИБЛИОТЕКИ, в 
России в совр. виде появились с сер. 
19 в. Тогда Т. б. состояли из дидакт. и 
нравоучит. книг. Должность б-ря ис
полняли священники тюрем. церкви 
или учителя тюрем. шк. Комплекто
вание брали на себя тюрем. благотво
рит. комитетъr; участвовало и населе
ние. Гос-во не забывало о надзорных 
функциях и выпускало списки книг, 
запрещённых к обращению в Т. б . :  
марксист. и др. полит. тр. ,  лит. пор
ногр. содержания и просто «разжига
ющая страсти»,  стихи поэтов-симво
листов. Эффект от орг. б-к и чтений 
вслух в тюрьмах бьm минимальным. 
В заключении продолжала читать в 
оси. образованная публика. Нек-рые 
аспектъr работы Т. б. освешал «Тюрем
ный вестник» ( 1885 ,  NQ 6; 1 894, NQ 2;  
1904, NQ 2 ,  4) . 



После 1 9 1 7  из Т. б. бьmа изъята ре
лигиозно-нравств. лит. Б-рям в 20-е гг. 
вменялось в обязанность вести на
блюдение за чит. интересами заклю
чённых. Вьщача книг могла исполь
зоваться как наказание и как награда 
(см. § 1 54 и 1 83 «Положения об общих 
местах заключения» Нар. комиссари
ата юстиции, 1 920) . В 1924 «Исправи
тельно-трудовой кодекс РСФСР>> 
предусматривал обязательность б-к в 
местах заключения (ст. 92) . ИТК 1 986 
регулирует доступ заключённых к 
книге в ст. 25: <<Осуждённым разреша
ется . . .  за счёт средств, имеющихся на 
лицевых счетах, приобретать без ог-

ТЮРЕМНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

раничения литературу через книго
торговую сеть . . .  >> . Присущий работе 
дорев. Т. б. наивный дидактизм харак
терен бьm этим б-кам и в сов. период. 
Их роль в формировании ценностных 
ориентаций осуждённых, в преодоле
нии ими отчуждения от о-ва мало изу
чена. До 1 9 1 7  Россия участвовала во 
всемирных съездах исследователей в 
сфере тюремной жизни, обсуждались 
публикации на эту тему. Криминоло
ги 30-х гг. понимали задачу б-ки ути
литарно - она должна была содей
ствовать образованию заключённых. 
Для этого были изданы и разосланы в 
места заключения программы курсов 
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заоч. обучения. Совр. Т. б. ведут раз
нообразную культ.-просвет. и воспи
тательную работу с заключёнными. 
На ген. конф. ИФЛА в Москве в 1 99 1  
принято рук. « Тюремная библиотека>> .  

Лит. :  Г о р я  ч е в а А .  Ю. «Не подлежит 
распространению . . .  »: (Лагерная пресса 
1 935- 1 955 гг. ) // Сов. библиогр. 1 99 1 .  
Ng 6; Д о б р ы н и н а  Н .  На диком береге // 
К новой жизни. 1964. Ng 2 ;  И в а н  о в - Р  а
з у м н и к В. Тюрьмы и ссылки. Нъю
Йорк, 1953;  С о л ж е н и ц ы н  А. И. Архи
пелаг ГУЛАГ 11 Малое собр. соч. М. ,  199 1 .  
Т .  5-6; Я к у б о в  и ч  П.  Ф .  В мире отвер
женных: Зап. бывшего каторжника. М. ,  
1 964. т. 1-2. 

С. Н. Ивашкин 



УДМУnИЯ, У д м у р т с к а я 
Р е с п у б л и к а, БИБЛИОТЕЧНОЕ 
дЕло. Первая б-ка была открыта в 
г. Сарапуле 1 янв. 1 835 по разрешению 
министра нар. просвещения России 
С. С. Уварова. Однако б-ки в Удмур
тии ещё долго оставались редкостью. 
В 70-е rr. 19 в. в Ижевском з-де с 1 1 , 5 
тыс . жителей функционировали 
б-ка и читальня, в Сарапуле на 10тыс. -
2 б-ки, Глазове на 4 тыс. - 1 .  В 1 895 
Сарапульское уездное земское собра
ние ходатайствовало об открытии в 
уезде 5 нар. б-к. Волостные сходы вы
деляли средства для б-к, в частности 
Ижевской, Чегандинской, Караку
линской. С 1 896 прихожане Воткип
екого собора еже год. по купали духов
ную лит. для комплектации своей нар. 
б-ки. С 1 897 земства начали откры
вать для крестьян бесплатные нар. 
б-ки, к-рые размешались в волостных 
правлениях или школах. В глухих де
ревушках создавались филиалы -
т. н. б-ки-«пятирублёвки>> (от сумм, 
выделяемых земствами на год) , напр. ,  
в Глазовеком у .  в 1907 их было 278, в 
Сарапульском - св. 400. В Глазове от
крылась одна из Павленковских биб
лиотек. Орг. б-к активно помогала ин
теллигенция. По её инициативе 26 мая 
1 899 бьmа открыта бесплатная нар. 
б-ка-читальня для рабочих и мастеро
вых ижевских з-дов, д. чл. к-рой явля
лись работники, достигшие 18 -летне
го возраста и уплатившие годовой 
взнос. На рубеже 1 9-20 вв. сеть б-к 
развивалась в оси. за счёт доброволь
ньrх пожертвований населения. Полу
чили распространение нар. общедос
тупные б-ки при церковно-приходс
ких школах и б-ки-читальни. 

После о кт. 1 9 1 7  основу библ. обслу
живания населения составили воло
стные б-ки. К 1 924 в Удмуртии име
лось 99 б-к, в т. ч . :  обл. и одновр. гор. 
центр. б-ка с гор. передвижным фон
дом и обл. библ. коллектором, через 
к-рый производилось распределение 
лит. по уездным б-кам , 2 уездные 
центр. б-ки в Глазове и Можге, центр. 
пед. б-ка в Глазове, центр. шк. и дет. 
б-ки в Ижевске, 1 5  б-к при клубах. 
ОткрывалисЪ б-ки высш. и ер. спец. 
учеб .  заведений:  Удм .  пед.  ин-та 
( 1 932) , Ижевского мед. ин-та ( 1 933) ,  
Удм.  муз . уч-ща ( 1 933 ) ,  Ижевского 
монтажного техникума ( 1 934) , Глазон
екого пед. ин-та ( 1 939) . 

В 30-40-е rr. начал утверждаться 
дифференцир. подход к обслужива
нию читателей. В 1 934 центр. гор. дет. 
б-ка Ижевска бьmа преобразована в 
Респ. дет. им. А. П. Гайдара; в район. 
центрах и городах открылись центр. 
дет. б-ки. В 1948 центр. шк. б-ка Ижев
ска преобразована в гор. юнош. (в 1972 
стала респ.) ,  вслед за этим в центр. гор. 
б-ках были организованы кафедры по 
обслуживанию юношества. В 1 95 2  
оси. б-ка Ижевского мех. ин-та (ныне 
техн. ун-т) на базе книг, приелаиных 
б-ками М ВТУ им. Н .  Э. Баумана, 
Моек. и Казанского авиационных ин
тов. В 1 954 на базе б-ки Моек. зоотехн. 
ин-та коневодства открылась б-ка 
Ижевского с. -х. ин-та. В 60-70-е гг. 
формирование науч. -техн. б-к завер
шилось. Большей частью они не бьmи 
общедоступными, поскольку обслу
живали з-ды оборонного значения, 
старейшие из них - произв. объеди
нений «Ижмаш» (оси. в 1932) и «Иж
сталь» ( 1 94 1 ) .  
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В 70-е rr. проведена централизация 
сети массовых б-к: создано 25 район. 
и 5 гор. ЦБС. В 90-е rr. наблюдается 
тенденция специализации б-к-фили
алов: выделяются б-ки семейного чте
ния, дружбы народов, пропаганды 
культуры народов,  населяющих Уд
муртию, и др . Для этнических гр . ,  
компактно проживающих в респ . ,  
организованы центры пропаганды 
нац. культуры: удм. ,  татар. ,  рус . ,  ма
рийской, чуваш. 

К 2003 в Удмуртии имелось 1 1 86 
б-к, в т. ч. 3 респ. значения, 24 публ . ,  
5 1  проф. ,  450 шк. , 37 профтехобразо
вания, 35 вузов и ер. спец. учеб. заве
дений, 7 НТБ. Их общий фонд пре
высил 1 8  млн .  экз . ,  кол-во читате
лей - 2,8  млн. Ведущей в библ. деле 
респ. является Нац. б-ка (см. Удмур
тия. Национальная библиотека). По
мимо неё, респ. значение имеют др. 
крупные б-ки. 

Ре с п . б - к а д л я  д е т е й  и 
ю н  о ш е с т  в а, Ижевск, гос. библ. уч
реждение, созданное в 1 992 в резуль
тате реорганизации респ. юнош. б-ки 
им. М. Ю. Лермонтова и респ. дет. б-ки 
им. А. П.  Гайдара. Фонд - св. 200 тыс. 
экз. (в т. ч. лит. на удм. яз. ) ,  читателей 
б. 1 3  тыс. (в т. ч. рук. дет. чтения) . В 
структуре б-ки имеется отдел досуга 
и творч. развития личности. 

Р е с � с п е � б - к а д л я  с л е 
п ы х, Ижевск, открыта в 1962. Фонд -
СВ. 97 ТЫС. ЭКЗ. , В Т. Ч. б. 40 ТЫС. «ГОВО
рЯЩИХ» книг, его основу составили 
дары У дм. респ. правления ВОС. Лит. 
на рус . ,  удм. ,  татар. ,  англ . ,  нем. яз. 
Обслуживает работников и чл. ВОС. 
Имеет 23 филиала. Работают клубы 
по интересам, дошкольники обуча-



ются чтению и письму по системе 

Брайля. 

Н а у ч. б - к а  У д  м. г о  с. у н - т а, 

Ижевск, осн. в 1932 как б-ка Удм. пед. 

ин-та (реорганизован в ун-т в 1 972). 
Фонд - 700 тыс. экз. ,  в т. ч.  10  тыс. 

экз. редких книг 1 8- 1 9  вв. Читате

лей - 14 ,5  тыс. ;  по договору обслу

живаются учащиеся и преподавате

ли лицея, сотрудники opr. , учрежде

ний. Б-ка имеет АИБС МАРК, ЭК, 

БД книг, статей. Выполняет функции 

метод. центра для б-к высш. и ер. 

спец. учеб. заведений респ. 

Подготовка библ. кадров в респ. 

начата в 1 945 Ижевским библ. техни

кумом, к-рый в 1961  получил статус 

респ. культпросветуч-ща, в 1 990 -

Респ. уч-ща культуры. За 50 лет под

готовлено св. 3 , 5  тыс. специалистов. 

С 1991 б-рям респ. предоставлена воз

можность получения высш. заочного 

библ. образования непосредственно 

на кафедре рус. яз. и лит. филол. фак. 
Удм. гос. ун-та. 

Лит. : К у р  с И. Н.  В едином информа
ционном пространстве (Культур . про
странство: Спец. прил.) 1 /У дм. ун-т. 2005, 
22 февр. 

Н. В. Киселёва 

УДМ УРТИЯ, Уд м у р т с к а я  
Р е с п у б л и к а, НАЦИОнАлЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА, Ижевск, центр. б-ка 

региона, крупное универс. книгохра

нилище, культурный, образоват. и ин

форм. центр; центр краеведч. ,  науч.

исслед. и науч. -метод. работы б-к на 

терр. респ. Образована в 1 9 1 8  как 

центр. гор. б-ка пугём слияния Нагор

ной ( 1 899) , Заречной ( 190 1 )  и ряда др. 

б-к. С 1 9 1 8  по 34 находилась в струк

туре учреждений внешк. образования 

как центр. гор. б-ка. В 1 934 получила 

статус респ . ,  в 1 936 б-ке присвоено 
имя А. С. Пушкина, в 1 957 пост. Со

вмина РСФСР - имя В. И. Ленина. 

С 1 963 имеет статус науч. В 1 989 пер

вой в РСФСР решением Президиума 

Совмина Удм. Респ. преобразована в 
нац. ,  с 1 996 выполняет также функ

ции правит. , осуществляя информ. 

обеспечение Госсовета респ . ,  Прав-ва 
и местных администраций. 

Фонд - ок. 1 , 5 млн .  экз . ,  в т. ч.  

24 тыс. АВМ. Имеется лит. на удм. ,  

Национальная библиотека Удмуртской Республики. Ижевск 

англ . ,  нем . ,  фр. яз. Выделена крае
ведч. и фин. -угор. лит. (св. 40 тыс. 

книг, газ . ,  жури.) .  В числе раритетов 

«Журнал, или дневные записки путе

шествия капитана Рычкова по раз

ным провинциям Рос. гос-ва в 1 769 и 

1 770 году» ( 1 770) , книги Д. Остро

вского «Вотяки Казанской губернии» 
( 1 873) ,  [ Верещагина <<Вотяки Сара

пульскоrо уезда»,  «Вотяки Сосновс

кого края» и др. ,  Н. Первухина <<Эс

кизы преданий и быта инородцев Гла

зовекого уезда>> .  Фонд интенсивно 

пополняется оригин. изданиями, ксе

рокопиями, микрофильмами, посту

пающими из др. б-к РФ и Гос. архива 
Удм. Респ. 

В фонде редкой и ценной книги 7 
тыс. экз. - рукописи, издания, напеч. 
кирилловским шрифтом, отеч. изда
ния 1 8 - первой четв. 19 вв. ;  книги, 

принадлежавшие б-ке имп. Алексан
дровского лицея; первые и прижиз

ненные издания выдающихся учёных, 

писателей; книги, иллюстр. изв. ху

дожниками; замечат. образцы полиrр. 

исполнения ; большая кол . мини

атюрных изданий. 
В структуре б-ки 24 отдела и 5 сек

торов. НБ обслуживает ок. 30 тыс.  
пользователей, к-рым ежегод. выда

ётся б. 700 тыс. экз. 
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Приоритетвое направление дея

тельности НБ - библиоrр. учёт на

циональной печати. Ежегод. (с 1 960) 
издаётся <<Летопись печати Удмурт

ской республики» (с 1 995 переведе

на на автоматизир. режим) . Выходят 

также рек. указ. <<Знаменат. и памят
ные даты Удмуртской республики>> ,  

«Ими гордится Удмуртская земля» 

(в 4 вып.) ,  «Литературная жизнь Уд
муртии» (в 2 тт.) ,  <<Удмуртия» .  Со

трудники НБ принимали участие в 

составлении библиоrр. серии «При

рода Урала>> . 

Ведутся ЭК и БД <<Краеведение», 

<<Нормативные акты» ,  «Читатели»,  

<<Кадры ЦБС»,  используется Интер

нет. Реализуются целевые проrраммы: 

<<Автоматизация библиотечных про

цессов» , «Память Удмуртии» (сост. ч. 

программы <<Память России»).  Про
ведены исслед. «Библиотека глазами 
читателя», «Оперативность и качество 

обслуживания читателей», <<Модели

рование деятельности ЦБС», изуче

ние рынка услуг и др. Ведётся моде

лирование деятельности нац. б-ки ;  

изучается история библ. дела и книги 
Удмуртии. 

НБ поддерживает тесные связи с 
заруб. коллегами, особенно с б-кой 

Хельсинкского ун-та (книгообмен, 



обмен делегациями,  стажировки , 
участие в науч. -практ. конф.) .  Кни
гообмен ведётся также с б - ками 
США, Финляндии, Венгрии, Эсто
нии, Латвии. 

Лит. :  Д о н ц о в а Е. Н. Оптимизация 
технологическоrо процесса обслуживания 
пользователей: (на примере Нац. б-ки У дм. 
Респ.) // Библиотечное дело - XXI век: 
науч.-практ. сб. М. ,  2004. N.! 1; К а л и н и
н а Г. Г. Место и роль региональной биб
лиотеки в формировании библиотечно
информационного фонда Российской 
Федерации // Там же. 2002. N2 2;  М а р  -
т ы  н о в а Т. М. Научные исследования 
истории Национальной библиотеки Уд
муртской Республики // Библиотековеде
ние. 2003. N2 6; Проектно-программная де
ятельность Национальной библиотеки У д
муртской Республики : [Сб .  статей ] . 
Ижевск, 2003; С о б и н а Н. М. Нацио
нальная библиотека Удмуртской Респуб
лики в статусе национальной: итоги и пер
спективы // Библиотечное дело - XXI век: 
науч.-практ. сб. М. ,  2002. N2 1; Ш а  н т у
Р о в а Г. Ю. Национальная библиотека 
Республики Удмуртия в системе обще
ственных отнощений // Национальная 
библиотека в современном социо
культурном процессе: доклады и сообще
ния. М . ,  2002; WеЬ-сайт Национальной 
библиотеки Удмуртской Республики 
http://unatlib.org.ru:8 101/ 

Н. В.  Киселёва 

УЕЗДНЫЕ БИБЛИОТЕКИ. Пер
вые публ. б-ки в уездных городах по
явились в России в 30-40-е гг. 19 в. 
по инициативе Н. С. Мордвинова. 
Местная прогрессивная интелли ген
ция организовывала о-ва дл я их 
открытия. К 50-м гг. было открыто 
8 б-к: в Осташкове, Сарапуле, Усть
Сысольске, Кургане и др. 

В кон. 50-х - нач. 60-х гг. в связи с 
обществ. движением за открытие б-к 
в уездных городах б-ки их уч-щ стали 
иреобразовываться в публ. После зем
ской реформы 1 864 право на просвет. 
деятельность получили земские уезд
ные управы.  Открывавшиеся ими 
уездные публ. б-ки стали именовать
ся обществ. публ. Их деятельность ре
гулировалась общим законодатель
ством о публ. б-ках. 

В нач. 20 в. в большинстве уездных 
городов были открыты земские об
ществ. публ. б-ки. На 1 Всерос. съез
де по библ. делу ( 1 9 1 1 )  и 1 Общезем-

УЕЗДНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

ском съезде по нар . образованию 
бъто признано оси. задачей земств и 
гор. управ создание уездных библ. се
тей, каждую из к-рых должна была 
возглавить центр. У. б. Её обязаннос
тью являлась opr. библ. обслуживания 
всего населения уезда, передвижной 
библ. работы в сел. местности. При 
отдельных уездных обществ. б-ках 
стали создаваться библ. секции для 
оказания помощи район. ,  волостным 
и др. сел. б-кам. 

Земская обществ. У. б. имела або
немент и чит. зал ,  книж. фонд в ер. 
насчитывал 3-5 тыс. книг. Работой 
руководил комитет или совет из пред
ставителей местного самоупр. и чита
телей. 

После 1 9 1 7  все земские обществ. 
публ. б-ки перепти в ведение мест
ных советов депутатов трудящихся. 
Они по-прежнему рассматривались 
как центр. для уездной библ. сети, в 
их структуре были созданы дет. и 
краеведч. отделы, отделы по обслужи
ванию компактно проживающих 
представителей разл. народов и этнич. 
групп, передвижные фонды, отделы 
комплектования и обработки лит. , 
орr.-метод. работы и др. Положение о 
центр. б-ках 1 923 возложило на них 
руководство библ. делом уезда и по
вышение квалификации б-рей (прак
тикумы, семинары, библ. курсы, кур
сы-съезды и т. п . ) .  

Из-за экон . кризиса нач. 20-х гг. 
небольшие У. б. были переведены с 
центр. бюджета на местные. В веде
нии Наркомироса остались гл . обр. 
губ.  и крупные У. б .  Сокращалось 
кол-во отделов б-к, урезались шта
ты. Однако в резолюциях Первого 
библ . съезда РСФСР ( 1 924) подчёр
кивалось, что У. б .  является центром 
всей библ.  работы уезда под контро
лем библ. инструктора политпросве
та. Согласно инструкт. письму 1 929 
на У. б. возлагалось составление 
ежегод. плана руководства библ. де
лом уезда, обследование и инструк
таж б-к,  орг. связи с б-ками проф
союзов, школ. и др. ,  изъятие книг из 
фондов по указаниям Главполит
просвета. Зав. центр. У. б .  получил 
права и обязанности библ .  инспек
тора. 
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С нач. 30-х rr. в связи с новым адм.
терр. делением У. б. стали район. ,  со
хранив в оси. прежние функции. 

Лит. :  История библиотечного дела в 
СССР: Док. и материалы, 1920- 1929. М. ,  
1979; Укрепим библиотечное дело: Сб. ди
рективных материалов и инструкций по 
библ. работе. М.; Л., 1929. 

К И. Абрамов 

УЗБЕКИСТАн, Р е  с п у б л и к а  
У з б е к и с т а н, БИБЛИОТЕЧНОЕ 
дЕло. Первые сведения о б-ках на 
терр. совр. Узбекистана относятся к 
1 О в. - эпохе Араб. халифата: одни из 
них принадлежали правителям, дР. от
крывались в медРесе - мусульм. учеб. 
заведениях. Известна, напр. ,  б-ка бу
харского эмира, к-рая позже была 
уничтожена пожаром. О б-ке медРесе 
Фараджек упоминается в док. 937 .  
Монгольские нашествия на неск. ве
ков затормозили развитие узб. куль
туры. 

Новый подъём культурной жизни 
произошёл во 2-й пол. 14 в . ,  когда Са
марканд стал центром обширной им
перии Тимура, среднеазиатского пол
ководца и завоевателя. Среди собран
ных им книж. богатств Коран Османа 
(7 в.) ,  написанный куфическими пись
менами, захваченные в завоеватель
ных походах ар м. и пере. книги, остат
ки знаменитой Пергамекой библиоте
ки. Внук Тимура, великий астроном и 
математик дРевности Улугбек, создал 
на их основе в Самарканде крупную 
науч. б-ку, к-рая исчезла после его 
свержения и казни в 1449 (см. Улугбе
ка библиотека). По версиям истори
ков, часть её бьmа спрятана в дворцо
вых подземельях, часть вывезена б-рем 
Улугбека и его учеником Али-Кушчи 
в Стамбул, часть рассеялась среди жи
телей. Последнюю версию косвенно 
подтвердила находка при раскопках 
древнего тадж. города Ура-Тюбе руко
писи соч. 1 3  в. Убайдуллы аш-Шариа 
«Уточнение астрономической шко
лы», к-рая в 1 447 хранилась в б-ке 
Улугбека (известно, что через 200 лет 
она оказалась в Кабуле, а затем, види
мо, попала в Ура-Тюбе ) .  

В эпоху позднего средневековья в 
б-ках преобладали книги религ. и пра
вового характера. В кон. 17 - первой 



пол. 19 вв. б-ки отделялись от ханс
кой «казны» (сокровищницы) , но по
прежнему самые крупные принадле
жали правителям. В эмирекой б-ке в 
Бухаре были собраны книги из всех 
гор. медресе,  по предположениям 
нек-рых историков, в неё воiШiи ос
татки б-ки Тимура. 

В 19 в. собр. рукоп. книг находи
лись преимуществ. в Самарканде, Бу
харе и Хиве, где б-ка хана содержала 
произв. араб. и пере. авторов. Сейчас 
ок. 1 тыс. рукописей этой б-ки хра
нится в Ин-те востоковедения респ. 

После присоединения к России 
(60-70-е rr. 19  в.) организуются б-ки 
науч. и просвет. о-в, воен. и др. для 
рус. населения. В их создании участ
вовали представители рус. науки: гео
графы П. П. Семёнов-Тян-Шанский 
и А. И. Краснов, геолог И. В. Муш
кетов, зоолог и зоогеограф Н. С. Се
верцев,  ботаник А. П,  Федченко, эн
томолог Н. Р. Ошанин, востоковеды 
В .  В. Бартольд , В .  А. Жуковский , 
Н .  И. Веселовский и др. Коренное 
население располагало лишь неболь
шими б-ками в медресе, к-рые обслу
живали уч-ся. В 1 870 в Ташкенте была 
открыта первая публ. б-ка (ныне На
циональная библиотека им. А. На
вои) . При помощи науч. учреждений 
России - Акад. наук, ун-тов, науч. 
о-в и частных лиц она собрала лит. на 
мн. яз. В 1 908 по инициативе истори
ка В. Л. Вяткина бьша открыта му
сульманская б-ка-читальня в медре
се Улугбека в Самарканде. В нач. 20 в. 
появились спец. б-ки: театральная 
( 1 909) , санитарная ( 19 10) ,  для работ
ников телефонной связи ( 1 9 1 3) ,  для 
полицейских чинов ( 1 9 1 3) ,  при евр. 
муз. -драм. о-ве ( 1 9 1 6) .  Незадолго до 
Февр. рев-ции 1 9 1 7  в Ташкенте бьша 
открыта б-ка «Туран», в к-рой преоб
ладала лит. на тур . ,  татар. и азерб. яз. 

В открытии б-к исключительно 
велика была обществ. инициатива. 
Оси. источник их финансирования 
членские взносы и добровольные по
жертвования граждан. Почти все б-ки 
были платными.  Первая обществ. 
б-ка-читальня открьшась в 1 9 1 1 при 
Пушкинском культ. -просвет. о-ве.  
К 1917 насчитьmалось 14 общедоступ
ных гор. б-к. В 1 9 1 8  в Ташкенте был 

УЗБЕКИСТАН. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

открыт ряд дет. и учеб. б-к. Новые 
мусульманские б-ки-читальни имели 
лит. на яз. коренного населения. Со
здавались б-ки с лит. на яз. нац. мень
шинств. 

В 1 9 1 9  все гос . ,  обществ. и частные 
б-ки бьши объявлены собственнос
тью Туркестанской респ. и переданы 
в ведение Комиссариата нар. просве
щения. Первым зав. отделом по орг. 
библ. дела и подготовке библ. кадров 
был изв. б-рь и библиограф Е. К. Бет
гер. В 1 9 1 9  отдел создал неск. филиа
лов Туркестанской публ. б-ки, преоб
разованных в массовые, а позднее -
в район. б-ки. При воет. отделе Тур
кестанской публ. б-ки бьша открыта 
центр . мусульманская читальня и 
комната для науч. работы, в старой 
части Ташкента действовало неск. 
мусульманских б-к-читален. Б-ки для 
коренного населения появились и в 
др. городах. Наряду с общедоступны
ми б-кам и ,  открывались и науч . ;  
одна из первых - б-ка Туркестанс
кого нар. ун-та. <<Десятичная систе
ма библиографической классифика
ции» Е. К. Бетгера и «Краткая инст
рукция по технике библиотечного 
дела» Б. Н.  Смолина бьши переведе
мы на узб. яз. и разосланы в мусуль
манские б-ки. В 1 9 1 9  в Ташкенте и 
Самарканде начали работать курсы по 
подготовке библ. работников. 

В нач. 1920 в сов. Туркестане на
считывалось 174 б-ки, 172 читальни,  
1 76 т. н. красных чайхан, где также 
имелись небольшие б-ки-читальни. 
В воинских частях Туркестанского 
фронта б-ки создавались в полках, 
батальонах, госпиталях. В Ташкенте и 
Самарканде действовали центр. б-ки 
гарнизонов. 

Наиболее сложной оказалась про
блема библ.  обслуживания сел. на
селения . Созданием б-к на селе·в 
оси. занималась орг. трудового дех
канства ( крестьянства) - союз 
«Кошчи» . В Самаркандской обл. в 
1923 были открыты неск. домов дех
канина, 24 красные чайханы и б-ки. 

В 1921  при библ. отделе Нарком
проса начал действовать Центр. библ. 
коллектор, при Туркглавполитпрос
вете .была создана центр . межве
домств. библ. комиссия. В 1 923 при 
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обл. и уездных политпросветах бьши 
учреждены библ. объедин.ения. 

В кон.  1 924 в ведении Туркполит
просвета на терр. Узбекистана бьшо 
43 б-ки с фондом 17 1 , 7тыс. экз. В Таш
кенте функционировали 32 общедос
тупные б-ки с фондом 1 36 ,8  тыс. экз . ,  
1 3  из  них содержались на средства 
профсоюзов, 1 6 - разл. учреждений. 
Библ. сеть респ. стала развиваться 
планомерно. Она включала б-ки мн. 
типов: полит. -просвет. , вуз . ,  шк. , дет. , 
проф. ,  науч. , воен . ,  гор. и сел . ,  стаци
онар. и передвижные. Полит.-просвет. 
б- ки комплектавались централизо
ванно. 

По итогам библ. переписи 1934 на
считывалось 2555 разл. б-к с фондом 
св. 5 млн. экз. ;  1 397 б-к работали в сел. 
местности. С введением в Узбекиста
не обл . терр. деления в 1 938 были 
организованы обл . б-ки. На 1 янв. 
1940 функционировала 42 1 массовая 
б-ка С фондом б. 1 ,2 МЛН. ЭКЗ. В ГОДЫ 

Вел. Отеч. войны эта сеть резко со
кратилась, особенно в сел. местнос
ти. К кон.  1 942 работали всего 1 90 
массовых б-к с фондом 259 тыс. экз. 
В то же вр. в Узбекистан бьшо эваку
ировано знач. кол-во науч. учрежде
ний и пром. предприятий; появилось 
12 техн. б-к. После войны началось 
быстрое восстановление б-к. К 1948 
их было уже 939 с фондом 8 , 5  млн.  
экз. , в т. ч. 747  массовых б-к ;  в нач. 
60-х в респ. их стало 2940. К 2003 име
лось св. 16 тыс. б-к разных типов с 
фондом б. 1 50 млн. экз. ;  в т. ч. ок. 7 ты с. 
публ. б-к, к-рые объединены в б. 200 
ЦБС. Одно из оси. направлений их 
работы - краеведение, сбор ист.-эт
ногр. сведений, проведение меропри
ятий по пропаганде нар. традиций, 
обычаев и обрядов. 

Наряду с Нац. б-кой им. А. Навои 
(см. Узбекистан. Национальная биб
лиотека им . А. Навои) , важную роль в 
библ. деле Узбекистана играют 2 респ. 
б-ки Каракалпакии, 12 ОУНБ, среди 
к-рых старейшие - Ферганская 
( 1 899) , Андижанская ( 1 907),  Самар
кандская ( 1 9 1 1 ) ,  Ташкентская ( 1 9 1 8) ,  
Бухарская ( 1 920) , а также ряд др. б-к: 

Г о  с.  д е т. б - к а, Ташкент, метод. 
центр для 9 обл. и 500 др. дет. б-к, 
центр дет. досуга. Открыта в 1 965 .  



УЗБЕКИСТАН. НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Фонд - ок. 257  тыс . экз . ,  читате

лей - б. 1 2  тыс. Есть лингафонный 

кабинет, кабинет компьютерной гра

мотности. 

Р е  с п. ц е н т р. б - к а д л я с л е

п ы х, Ташкент, создана в 1 966 на базе 

гор. б-ки для слепых ( 1 95 1 ) .  В фонде 

св. 147 тыс. экз. Выполняет функции 

метод. центра для б-к своей сети : 

РБС Респ. Каракалпакстан, 6 обл. 

б-к,  1 8  гор . ,  27 район. 
Н а у ч. б - к а Та ш к е н т с к о г о  

г о  с. у н - т а и м. Ул у г б е к а, ме
тод. центр б-к высш. и ер. спец. учеб. 

заведений. Оси. в 1 9 1 8  как б-ка Тур

кестанского нар . ун-та. Получила 

ок .  60 тыс . экз . из фондов б - к  

России: Б-ки Гос.  Румянцевекого 

музея, Политехн. ин-та, Лазаревско

го ин-та, Моек. о-ва испытателей 
природы и др. Среди редких книг -

«Арифметика» А. Магницкого ( 1 703), 

«Описание Камчатки, сочинённое 

Крашенинниковым» ( 1 755) ,  «Древ

няя Российская история» М. В. Ломо

носова ( 1 766). Имеет кол. рукописей 

и литографий на тадж. ,  пере . ,  а также 

араб. яз. Всего в фонде св. 3 млн. экз. 

Осуществляет междунар. книгооб

мен. 

Ф у н д а м. б - к а А к а д. н а у к, 

Ташкент, метод. центр б-к науч. учреж

дений. Оси. в 1933 на базе б-ки Турке

станского геогр. о-ва, в создании к-рой 
принимали участие В. В. Анучин , 

В. В. Бартольд, Л. С. Берг, В. В. Обру

чев, П. П. Семёнов-Тян-Шанский и 

др. изв. учёные. В б-ке св. 3 млн. экз. 

Редкие издания: «От Оренбурга до 

Ташкента. 1 867- 1 868» В. В. Вереща

гина ( 1 874) , «Из Коканда. Сведения о 

путешествии по Кокаидекому ханству 

в 1871  Г.>> А. П. Федченко ( 1 871 ) ,  «днев
ник путешествия ко двору Тимура в 
Самарканде в 1403- 1406 rr.» Клавихо 

( 1 8 8 1 ) ,  «Ислам>> ( 1 9 18) ,  «История Тур

кестана» В. В. Бартольда ( 1922) , «Гео
графия Туркестанского края» Н. В .  

Остроумова ( 1886), «Путешествие по 

Средней Азии» А. Вамбери ( 1 865) , 

« Ташкент в прошлом и настоящем» 

А. Добромыслова ( 19 1 1 )  и др. Хранит
ся мемор. б-ка исследователя Ср. Азии 
Б. А. Федченко. Имеются филиалы 

при ин-тах АН Узбекистана. Ведёт 
сводный каталог книг, поступивших 

в б-ки Ташкента, осуществляет меж

дунар. книгообмен. 

Р е с п. н а у ч. с. - х. б - к а, Таш

кент, метод. центр б-к с . -х. профи

ля. Открыта в 1 929. Фонд - ок. 1 млн. 
экз . ,  имеет издания Туркестанского 

о-ва сел. х-ва, оси. в 1 894; лит. , отра
жающую развитие почвоведения, ир

ригации и мелиорации в странах 

Центр. Азии; тр. о результатах первых 

почвенно-ботанич. экспедиций, от

чёты о деятельности опытных хлоп

ковых учреждений в Туркестане и За
каспийской обл. с 1 906 по 1 9 12 .  

Р е  с п.  н а у ч .  м е д. б - к а, Таш

кент, метод. центр для б. 200 б-к мед. 

профиля. Оси. в 1935. Фонд - ок. 1 млн. 

экз. Среди редких изданий - тр. Абу 

Али ибн Сины (Авиценны) «Канон 

врачебной науки>> на араб. яз. , ранние 

издания произв. Гиппократа, полное 

собр. тр. И. П. Павлова, Н. И. Пиро

гова, И. М. Сеченова. Есть протоко
лы мед. о-в России, 0-ва туркестане

ких врачей ( 1900) , 0-ва естествоиспы

тателей и врачей Туркестанского края 
( 1 906) , тр. рус. врачей-туркестанцев: 
П. Ф. Боровского , А. И. Крюкова, 

А. В. Трапезникова, А. Л.  Шварца и 

др. Б-ка имеет доступ через информ. 

автоматизир. компьютерную систему 
MEDLINE к информ. БД Нац. мед. 

б-ки США. 
Р е  с п. н а у ч. п е д. б - к а, Таш

кент, метод. центр шк. б-к, б-к пед. 

вузов и пед. уч-щ. Оси. в 1934. Фонд 

св. 600 тыс. экз. Среди редких изда

ний - «Собрание материалов о Сред

ней Азии» ( 1 8 85 ) ,  «Энциклопедия 

семейного воспитания» ( 1 898- 1902), 

«Психологические этюды» И.  Сече

нова ( 1 873),  <<Мусульмане» А. Крамс

кого ( 1 899), «Мусульманское право>> 

Тюрнау ( 1 866) ; период. издания: «Тур

кестанский учителЬ» ( 19 17) ,  «Свобод
ное воспитание» ( 1 907) , «Русская 

школа» ( 1 893) . Издаёт текущий биб
лиогр. указ. «Новые поступления лит. 

по педагогическим наукам и народно

му образованию». 
Р е с п. б - к а и н о с т р. л и т. , 

Ташкент, открыта в 1 994. Фонд - св. 
100 тыс. экз . ,  ок. 200 назв. период. из
даний . Комплектуется с помощью 
благотворит. орг. , обслуживает сту
дентов вузов. 
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Первое библ. учеб. заведение -

Ташкентский библ. техникум (ныне 

Ташкентский культпросветтехни

кум), открыт в 1937 .  До этого кадры в 

оси. готовились на краткосрочных 

курсах и семинарах. Б-ри обучались 

также в Андижанском политпросвет

техникуме и ряде пед. техникумов. 

В 1964 открылся Наманганский культ

просветтехникум, в 1 968 - Каршин

ский, в 1972 - Нукусский, в 1 974 -

Бухарский. Ежегод . выпускалось 

б. 600 специалистов ер.  квалифика
ции. До кон. 50-х rr. специалистов с 

высш. образованием для Узбекистана 

готовили вузы культуры России и Ук

раины. В 1958 в Кокаидеком пед. ин

те открылся библ. фак. , к-рый в 1960 

бьm переведён в Ташкентский roc. пед. 

ин-т. В 1974 открыт Ташкентский гос. 

ин-т культуры с библ. фак. В 1 97 1 -93 
действовал Ин-т повышения квали

фикации работников культуры. 
Лит.: К а с ы м о в а А. Г. История биб

лиотечного дела в Узбекистане. Ташкент, 
198 1 ;  К о р м и л и ц ы  н А. И. Судьбы книг. 
Ташкент, 1994; Крупнейшие библиотеки 
Узбекистана. Ташкент, 1964; М у х  а м е
д о в А. М. Развитие библиотечного обра
зования в Узбекистане 11 Библиотековеде
ние Узбекистана. 1984. Вып. 16 .  

Т. С. Егорова 

УЗБЕКИСТАн, Р е с п у б л и к а 

У з б е к и с т а н, НАЦИОнАлЬНАЯ 
БИБЛИоrЕКА и м. А. Н а в о и, Таш

кент, одно из крупнейших универс. 

книгохранилищ Ср. Азии, культур

ный, образоват. и информ. центр ; 

центр краеведч. ,  науч. -исслед. и науч.

метод. работы б-к на терр. респ. Оси. в 

1 870 по инициативе ген.-губернатора 

К П. Кауфмана как Ташкентская публ. 

б-ка. В 1 883 бьmа закрыта ген.-губер

натором М. Г. Черняевым и передана 

Ташкентскому музею. Восстановлена 
в 1 884 при ген.-губернаторе Н. О. Ро

зенбахе. В 1 887 переименована в Тур

кестанскую публ. ,  в 19 19 - в Туркес

танскую нар. В 1 920 в связи с 50-ле

тием со дня основания получила 

статус гос . В 1 924 вследствие нац . 

гос. размежевания сов. респ. Ср. Азии 
переименована в Среднеазиатскую, в 
авг. 1925 - в Узбекскую гос . ,  с 1 934 -
Гос. публ. б-ка Узб. ССР. Имя А. На
вои присвоено в 1 948 в связи с 



Национальная библиотека им. А. Навои Республики Узбекистан. Ташкент 

500-летием поэта. Совр. назв. и ста
тус с 2002. 

Основой фонда явились книги, по
лученные от о-в и изд-в, кол. ташкент
скоrо судьи П. П. Пукалова (400 тт.) ,  
подаренные Гл. штабом воен. м-ва 
(св. 1 ты с. редких и ценных изданий 
по воен. наукам и истории) , а также 
закупленные собр. знатока Ср. Азии, 
правителя ген.-губернаторской кан
целярии А. К. Гейнса, делопроизводи
теля канцелярии А. К. Лазарева, пи
сателя-востоковеда П. И. Пашино и 
б. 22 тыс. книг, приелаиных из Петер
бурга. 

К 1 9 1 7  фонд насчитывал 80 тыс. 
экз. Гордостью б-ки бьши воет. руко
писи, в собирании и изучении к-рых 
большую роль сыграли востоковеды 
В. В. Бартолъд, В. Л. Вяткин, Е. Ф. Каль, 
А. А. Семёнов. Немалый вклад в раз
витие б-ки внесли учёный-натура
лист В. Ф. Ошанин ,  обществ. дея
тель П. И.  Хомутов, путешественник 
И. А. Маев, этнограф А. А. Диваев. 
Знач. часть дорев. фонда бьша попол
нена В. И. Межовым, к-рый покупал 
книги <<азиатской тематики>> в Петер
бурге и пересьшал их в Ташкент. Вел. 
кн. Н. К. Романов дважды дарил б-ке 
книги о Ср. Азии и сопредельных 
странах. 

В разное вр. б-ку посещали мн. 
изв. деятели иск-ва и науки: в 192 1  
выступал С .  Есенин,  в годы Вел . 
Отеч. войны в чит. залах работали 
учёные В. В. Струве, В. П. Филатов, 
В. М. Жирмунский, А. Ю. Якубовс
кий ,  И .  К. Пиксанов ;  писатели 
А. Толстой, Н. Вирта, Вс.  Иванов, 
В .  Ян, К. Чуковский; деятели иск-ва 
М. Ф. Гнесин, В. М. Беляев, Н. Бо
гословский, нар. артист И. В .  Ершов 
и др. В послевоен. годы читателями 
б-ки бьuш д-р ист. наук Б. В. Лунин, 
д-р филос. наук М. М. Хайруллаев идр. 

К 2005 фонд б-ки насчитывал св.  
6,4 млн. экз. ,  в т. ч. лит. на узб. яз. со
ставила 500 тыс. экз., на иностр. яз. -
б. 160 тыс. ,  на рус. яз. - 87% общего 
фонда. Фонд пополняется обяз. экз. 
респ. и лит. из книж. магазинов, а так
же в порядке книгообмена с 24 стра
нами. Среди св. 16 тыс. старых и ред
ких изданий - 143 уникальные кни
ги на араб . ,  пере . ,  староузб .  яз .  
Ценнейшая инкунабула - Девятая 
немецкая Библия ( 1483).  Есть также 
Острожекая Библия ( 1 582), «Жалоба>> 
У. Гуттена ( 1 520) , «Восточная библио
тека» ( 1697) , составленная Б. Эрбело, 
«Зафар-наме>> Шерефуддина Езди 
( 1 723) .  Здесь же хранятся первые газ . :  
<<Туркистон вилоятининг газетаси>> 
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( 1870- 19 17) ,  « Тиджор>> ( 1907) , <<Сад он 
Туркистою> ( 1 9 14) ,  <<Туркестанские 
ведОМОСТИ>> ( 1 870- 1 9 1 7 ) ,  «Русский 
Туркестан>> ( 1 898- 1 9 1 7) и др. Боль
шую ценность представляют первые · 
книги, изд. на узб. яз. (первая типог
рафия в Ташкенте открылась в 1 868) :  
« Календарь» Ш .  М. Ибрагимова 
( 1 872) , «Амир Тимур>> Н.  П .  Остро
умова ( 1 890) , <<Хамса>> А. Навои ( 1 880). 

Гордость собр. - << Туркестанский 
сб. соч. и статей,  относящихся к Ср. 
Азии и Туркестанскому краю в осо
бенностИ>> - своеобразная энцикло
педия по всем отраслям знания, состо
ящая из 591 т. Первым сост. был изв. 
библиограф В. И. Межов (4 16 тт.) ,  за
тем тр. продолжили Н. В. Дмитровс
кий, А. А. Семёнов, Е. К. Бетгер. В сб. 
вошли книги, брошюры, жури. и газ. 
статьи на рус . ,  фр. ,  англ. ,  нем. ,  итал. ,  
исп . ,  лат. яз .  Имеются алф. и сист. 
указ. << Туркестанский фотографичес
кий альбом>> наглядно представляет 
край в 1 870-72. Он вышел не б. чем в 
7 экз. 

Фонд многоаспектно отражает си
стема каталогов, к-рая развивается с 
момента создания б-ки. Её первый 
дир. Н. В .  Дмитровский в 1 869-70 
составил опись книг будущей б-ки, в 
1 870-72 издал <<Каталог Ташкентс
кой обществ. б-КИ>>, в 1 893 - «Ката
лог книг рус. отделения Туркестанс
кой публичной б-КИ>> .  По инициати
ве Е. К. Бетгера (дир. в 1 922-29) к 
1 9 1 8  бьш издан перераб. вариант <<Де
сятичной библиографической клас
сификации». К 192 1  в б-ке было 2 ка
талога: алф. и сист. Имеются также 
организованная по принципу энцикл. 
словаря алф. -предм. -те мат. картотека 
( 1 9 1 7-57); комплексный каталог нот, 
в к-ром в едином алфавите объедине
ны алф. ,  предм. ,  темат. каталоги и ка
талог заглавий; аналогичный каталог 
грамзаписей (с 1957) ; краеведч. кар
тотека статей <<Узбекистаника». 

В числе наиболее знач. науч. -биб
лиогр. тр. б-ки «Туркестанский сб.>> 
и 2-томная <<Библиография Азии» 
В.  И.  Межова, к-рую после его смер
ти завершили в 1947 Е. К. Бетгер и 
Е. Д. Свидина. Зачинатель среднеази
атской библиографии Н. В. Дмитров
ский составил <<Библиогр. указ. соч. о 



Ср. Азии, напеч. в России на рус. яз. 

(с 1 862 по 1 870 гr.)>> ,  «Библиогр. указ. 
книг и статей о Ср. Азии за 1871  r.» ,  

«Указ. статей о Ср.  Азии, не попав

ших в "Туркестанский сб. "  за время 

его суmествования ( 1 867- 1 887 rr. )» .  

Дир. б-ки в 1 893-99 С. А. Лидекий 

составил «Мат-лы для библиографии 

Ср. Азии и соседних стран за 1 892-

1 895 rr.». Б-рь А. В. Паиков подготовил 

«Библиогр. указ. книг и статей по тур

кестановедению с окт. 19 12  по 1 янв. 

1 9 14». Позднее А. В.  и В. П. Паиковы 
и Е. К. Бетгер продоткили указ. доянв. 

1915 .  Учёный-востоковед А. А. Семё
нов составил «Опись воет. рукописей 

б-ки», а также библиогр. указ. печ. и 

рукоп. тр. А. Навои и лит. о нём. Одна 

из крупных работ - «Хронолог. обзор 

рус. книг XVI-XVIII вв. ,  принадле

жащих Гос.  публ. б-ке Узб. ССР им. 

А. Навои. 1 5 8 1 - 1 800» Е. К. Бетгера. 
Большую ценность представляет так

же его «Указ. статей и заметок по гео

графии, метеорологии, сейсмографии 

и гидрографии Туркестана, помещён

ных в газ. « Туркестанские ведомос

ТИ» за 1 870- 1 9 1 7  гr.». Заел. б-рь респ. 

О .  В. Маслова составила указ. к тт. 
416-591 «Туркестанского сб.» и 2-том

ный «Указ. по нар. просвещению Уз

бекистана» . В 1935  к 65-летию НБ 

( 1 870- 1 935) был издан посвяшённый 

ей сб. тр. 
Науч.-исслед. работа б-ки в знач. 

степ. связана с изучением ист. -вос

токоведч . проблем. При ней была 

организована науч. комиссия с учас

тием отеч. востоковедов. Благодаря 

усилиям А. А. Семёнова, М. А. Салье, 

Б. Н. Заходера, В. И. Беляева, С. Мир
заева осуmествлены пер. на рус. и узб. 

яз. ряда оси. тр. средневековых авто
ров по истории Ср. Азии. В годы вой
ны зародилась идея создания науч.

информ. библиографии, реализован

ная в 1 946 , когда по пост. Совмина 

Узб .  ССР было создано библиогр . 

бюро, в задачу к-рого вошли состав

ление, подготовка к печати и издание 

полного библиогр. указ. сов. лит. по 

всем отраслям нар. х-ва и культуры Уз
бекистана и Ср. Азии. Результат рабо
ты бюро - ежегодник «Узбекистан» 
( 1 953-64) на рус. и узб. яз. ,  «История 
Узбекистана» в 3 ч . ,  охватывающая пе-

УИЛСОН 

риод с 1 9 1 7  по 1941 ( 1 969) , ежегод. 
«Календарь знаменат. и памят. дат» 

(с 1 962) , «Знаменат. и памят. даты не

зависимой Респ. Узбекистан» (с 1992) . 

Науч.-исслед. отдел (оси. в 1 972) 

принимал активное участие в обще

союз. исслед. «Динамика чтения и 

чит. спроса в массовых б-ках», «Раци

ональное размещение библ. ресур

сов». Проведены исслед. :  «Формиро

вание книж. ядра массовых б-к Узбе

кистана» , «Динамика чтения и чит. 

интересов женщин-узбечек» , «Биб
лиотековеды и библиографы Узбеки

стана» и др. 
С 1 993 осуmествляется координа

ция науч. -метод. работы на основе 

«Соглашения о сотрудничестве меж

ду НБ им. А. Навои и РБ Респ. Кара

калпакстан, обл. б-ками».  Успешно 

работала в 80-х rr. школа методиста, 

в 1 975-89 б-ка издавала сб. «Библио
тековедение Узбекистана» на узб. 

и рус. яз. За последние годы подготов

лен ряд метод. -библиогр . мат-лов 

в помощь пропаганде духовного на

следия узб. народа, посвящ. жизни и 

деятельности Х. А. Яссави, Х. Б. На

кшбанди, А. Тимура, М. Улугбека и др. 

У НБ 40 тыс .  пользователей ,  

к-рым выдаётся б .  1 ,  7 млн. экз. Боль

шой вклад в развитие библ. дела респ. 

внесли сотрудники: О. В. Авшарова, 

А. И. Агеев, Е. К. Бетгер, Н. А. Буров, 
М. С. Виридарский, А. А. Гаррицкий, 
Н. В. Дмитровский, Н. Н. Кулинс

кий, О.  В.  Маслова, Е. Д. Свидина, 

М. Д. Сухина, Д. М. Таджиева, а так

же Ю. Б. Абрамов , А. З. Зарипова, 

Л. Я .  Зезенкова, Н. М .  Кулътиасо

ва, Ф.  Монасыпов, Е .  Д. Свидина, 

М .  Я .  Яровинекая и др. 

В 1966 здание гл. корпуса постра
дало от землетрясения, но к 1967 было 

восстановлено. В 1972 получено доп. 

новое помещение,  что позволило 

открыть 12 специализир. чит. залов. 

Б-ка располагает полигр. базой. Осу

ществляется программа компьютери

зации библ. процессов. 
В 2002 с НБ слилась Респ. науч.

техн. б-ка, оси. в 1 957.  Фонд - ок. 

2 МЛН. ЭКЗ . ,  В Т. Ч .  СВ. 440 ТЪIС. ЭКЗ. на 
микроносителях. Обяз . респ . экз. 
науч. -техн. лит. - с  1995. В 2003 в ве
дение НБ бьmа передана Нац. книж. 
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палата, оси. в 1920 при библиогр. от

деле Туркгосизд-ва. Первым зав. был 

изв. библиограф А. Д. Эйхенгольц, с 

1923 - библиотековед и библиограф 

Н. А. Буров, при к-ром была органи

зована гос. библиогр. регистрация 

изданий на нац. яз. В 1928 вышел пер

вый номер книж. летописи. Фонд -

св. 3 млн. экз. Ежемес. выходит «Ле

топись печати Респ. Узбекистан» .  

Статус нац. с 1994. 
Лит. :  Государственная библиотека Уз

бекской ССР им. А. Навои ( 1870- 1970) . 
Ташкент, 1977; И л ю ш к и  н а 0. ,  М а
ш и н  о в а И. Жемчужина Востока // Биб
лиотекарь. 1991 . .N.! 1; Читателю Государ
ственной библиотеки Республики Узбеки
стан им. А. Навои. Ташкент, 1995; WеЬ-сайт 
Национальной библиотеки Узбекистана 
им. А. Навои - http:/ jwww.osi.uz/library 

И. Е. Пугач 

УЙЛСОН (Wilson) Хэлси Уильям 
( 1 2 . 5 . 1 86 8 ,  Уилмингтон,  шт. Вер

монт, - 1 . 3 . 1 954, Йорктаун-Хайтс, 

шт. Нью-Йорк) , амер. библиограф, 

создатель и рук. крупнейшего в мире 

библиогр. изд-ва «Х. У. Уилсон ком

лани» («The Н. W. Wi1son Company», 

Миннеаполис ,  1 8 9 8 ) .  Закончил 

Миннесотский ун-т. В 1 889 открыл 

книж. магазин - сначала в Минне

соте, затем в Миннеаполисе. В 1 898 

У. начал выпускать постоянно попол

няемый ежемес. «Кумулятивный ука
затель книг» ( « Cumu1ative book 

index» ) ,  где сведения о книгах мож

но было найти по автору, заглавию и 

предмету. В 1901  бьm выпуmен «Пу

теводитель читателя по период. лит.» 

( « Reader ' s  guide to periodical 

literature» ), снабжённый указ. содер
жания 20 оси. период.  изданий. С 

1 905 супругой У. издан «Обзор рецен

зий» ( «Book review digest» ) .  
В последующие годы выходят шесть 

указ . период. изданий, два кумулятив

ных руководства «Reader's guide to 

periodical literature»,  два испр. издания 

«Каталога Соединённых Штатов . . .  » и 

ряд др. изданий для б-к. 
В 1913  фирмапереехала в штат Нью

Йорк, где У. продолжал издавать новые 
универс. и отрасл. текущие и ретрос
пект. библиогр. указ., а также Типовые 
каталоги для б-к разл. видов, справоч
ники и монографии, посвящ. работе 



б-к; с 1914  ежемес. «Библ. бЮJDiетень 
Уилсона» ( «Wtlson Library Bulletin» ) .  

У. был удостоен ми.  поч. степеней и 
наrрад. В 1952 он сложил с себя обязан
ности президента фирмы, но до самой 
смерти оставался пред. её правления. 

Лит.:  Р 1 о t n i k А Wilson Halsey Wi
liam 11 Dictionary of American library 
Ьiography. Litt1eton (Со1о . ) ,  1978 ;  Wor1d 
Encyc1opedia of Library and Information 
Services. З"' еd. Chicago, 1993. 

Е. В. Деревянко 

УННЧЕЛЛ (Winchell) Констанс 
Мейбл (2. 1 1 . 1 896, Нортгемптон, шт. 
Массачусетс , - 2 3 . 5 . 1 9 8 4 ,  Пью
Йорк) , амер. библиоrраф, библиоте
ковед. Обучалась в летней библ. шко
ле, к-рую открьш в Мичигане дир. 
унив. б-ки У. У. Бишоп, начала рабо
тать б-рем в Центр. высш. школе в 
Дулуте (шт. Миннесота) . В 1 920 окон
чила библ. школу при Нью-Йоркекой 
публичной библиотеке, получила сте
пень бакалавра гуманит. наук в Ми
чиганском ун-те, в 1 930 - степень 
магистра в Колумбийской библ . 
школе. В 1 924 работала гл. катало
гизатором Амер. б-ки в Париже, с 
1 92 5  в б-ке Колумбийского ун-та 
США, где за 38 лет прошла путь от 
б-ря до заведующего отделом. 

За выдающиеся заслуги в обл . 
справ. работы У. в 1 959 получила на
rраду отделения справ.-библиоrр. об
служивания Американской библио
течной ассоциации. 

У. принадлежат заслуги в создании 
библиогр .  путеводителей универс . 
характера. Она участвовала в подго
товке вып. «Путеводителя по спра
вочникам>) ( « Guide to Reference 
Books» ),  начало к -рым бьшо положе
но Э. Б. Креrер в 1 902. У. работала над 
приложеннем к 5-му изд. «Путеводи
теля» («Reference Books of l929») ,  вы
пустила доп. к 6-му, в 195 1 подгото
вила к публ. 7-е, в 1967 - 8-е. 

Лит.:  Wor1d Encyc1opedia of Library and 
Infonnation Services. 3"' ed. Chicago, 1 993. 

Е. В. Деревянко 

«УКАЗАТFЛЬ ЛИТЕРАМЫ по 
НАУчнО-ТЕХИНЧЕСКОЙ ИН
ФОРМАЦИИ И БИБЛИОТЕКО
В:tfдЕНИЮ», издаётся ГПНТБ с 1972 

УКРАИНА БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

ежемес. Регистрирует отеч. «серую» 
литературу прежде всего о деятельно
сти техн. и др. спец. б-к. 

УКРАЙНА, У к р а и н с к а я  Р е  с
п у б л и к а  �Украiнсь� Республiка) , 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. Первые 
б-ки на терр. Украины появились в 
1 1  в. при монастырях и церквах. Круп
нейшие из них - б-ка, осн. киевским 
кн. Ярославом Мудрым в Софийском 
соборе, и б-ка Кие во-Печерского мо
настыря (позднее - Лавры) . В тече
ние 1 1 - 1 3  вв. б-ки создавались при 
соборах и монастырях в Чернигове, 
Переяславле, Луцке, в Галицко-Во
лынском княжестве, в 1 6- 1 7  вв. -
при Киевском, Луцком, Львовском, 
Острожеком и Черниговском брат
ствах. Тогда они появились и в Ост
рожекой греко - слав . -лат. школ е ,  
Львовском ун-те. 

В системе обучения и воспитания 
Киево-Могилямской акад . ,  первого 
высш. учеб. заведения Воет. Европы,  
знач. роль сыграла акад. б-ка,  осн. 
киевским митрополитом Петром 
(Могилой) в 30-х гг. 17 в. Уникальные 
фонды б-ки сегодня находятся в нац. 
ун-те «Киево- Могилянская Акаде
мия», открывшемся в 1 992. 

В 18 в. возникают б-ки коллегий в 
Чернигове, Харькове, Львове, Луцке, 
Ужгороде. Развитию укр . науки и про
свещения в нач. 19 в. способствова
ло создание б-к спец. и техн. школ и 
уч-щ, привилегированных учеб. заве
дений, к-рые объединяли курс ер. и 
высш. школ : Кременецкого лицея 
Волынской губ . ,  Ришельевекого ли
цея в Одессе, Гимназии высш. наук 
кн. А. А. Безбородко в Нежине, б-к 
Харьковского, Киевского, Одесского 
( Новороссийского) , Черноницкого 
ун-тов и спец. отрасл. ин-тов. 

Первые публ . б-ки возникли в 
1 830 - в Одессе, в 1 850 - в Киеве, 
Житомире , Каменце-Подольском, в 
1 886 - в Харькове. Тогда же стали от
крываться нар. читальни, б-ки вос
кресных школ, земств , комитетов 
rрамотности и др. обществ. орг. Ак
тивное содействие этому оказывали 
обществ. деятели,  учёные , писате
ли - Г. Ф.  Квитка-Основьяненко, 
В. Н. Каразин, И .  И .  Срезневский, 
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М. М. Коцюбинский, В. Г. Королен
ко, И. Я. Франко, М. И. Павлык, Леся 
Украинка. Появились библ-ведч. и 
библиогр . работы Х. Д. Алчевской, 
К. И. Рубинского, И .  Е.  Левицкого , 
М. Ф. Комарова и др. 

После 1 905-07 права нар . б - к  
были расширены д о  прав публ. Фор
мпровались библ.-библиоrр. учреж
дения и орг. В 1 909 во Львове при 
Науч . о-ве им. Т. Шевченко была 
организована библиогр . комиссия. 
Вошедшие в неё библиографы со
ставили и издали «Матерiали до Ук
раiнськоi бiблiографii» в 5 тт. Дей
ствовало также Одесское библиогр . 
о-во (с 1 9 1 1 ) .  Перед окт. 1 9 1 7  публ. 
б-к бьшо 3 1 58 с общим фондом ок. 
2 млн. экз. 

После 19 17  была создана первая от
расл. гос. структура - Библ. арх. отдел 
при М-ве нар . образования респ . ,  
к-рый возглавил историк А. С .  Гру
шевский, под его рук. бьши разрабо
таны законопроекты об обяз. присьш
ке типоrрафиями всех изданий ( 1 9 1 7) 
и учреждении Укр. нац. б-ки ( 1 9 18 ) .  
Но обстоятельства помешали создать 
нац. б-ку на базе Киевской гор. публ. 
б-ки. В 1 9 1 8-22 бьши основаны Все
нар . б -ка Украины (ныне НБ им.  
В.  И.  Вернадского),  Книж. палата в 
Киеве, Центр. библиогр. отдел при 
Всеукр. изд-ве (Харьков) , Укр. науч. 
ин-т книговедения. Активизирова
лась деятельность науч . ,  вуз. и публ. 
б-к Киева, Харькова, Одессы, Екате
ринославля , формировалась сеть 
центр . ,  губ. (позднее окр. и обл. ) ,  уез
дных (район . )  б-к ,  изб-читален ,  
проф. ,  дет. и шк. б-к. К кон. 20-х гг. 
общее кол-во б-к всех систем и ве
домств составляло б. 3 тыс . ,  а их 
фонд - ок. 6 млн. экз. 

В 1921 в Киеве бьша организована 
первая на Украине библ. ассоциация 
(просуществовала недолго) ,  в 1 924 
было создано библ. объединение с 
кабинетом б-ря и консультац. бюро. 
Подобные объединения действовали 
также в Одессе, Харькове и в др. го
родах. Они активизировали библ. де
ятельность, проводили конф. ,  семи
нары, курсы, съезды. 

В 1 925 впервые на Украине при 
Харьковском ин-те нар. образования 



был открыт фак. политпросвета с 

книж. -библ.  секцией, что положи

ло начало подготовке библ . кадров. 
В 1928 фак. бъш реорганизован в ин-т 

(полит. образования, ком. образо

вания). 

Выходили проф. издания: жури. 

«Книжний вiснию> ( 192 1 ) ,  критико

библиогр. «Голос друку» ( 1 921 ) ,  «Кни

га» ( 1 923-24) , летописи по вопросам 

библиографии ,  библ-ведения, биб

лиофильства и печати «Бiблiологiчнi 

вiстi» ( 1 923-24) , ежемес. критико

библиогр. жури. «Нова книга» ( 1924-

25) и др. Первыми библ. период. изда

ниями были издания Всенар. б-ки 
«Бiблiотечний журнал» ( 1 925-26) ,  

«Бiблiотечний збiрник» ( 1 926-27) ,  

«Журнал бiблiотекознавства та  

бiблiографii» ( 1927-30) . В 193 1  начал 

выходить жури. «Бiблiотека у соцiа

лiстичному будiвництвi». 

В становление укр . библ-ведения и 
библиографии знач .  вклад внесли 

Д. И.  Багалей, М.  С. и А. С. Грушевс
кие, В. И.  Вернадский, С. А. Ефремов, 
А. Е. Крымский, И. П. Крипъякевич, 

П .  А. Тутковский, И .  И .  Огиенко , 

Н .  П .  Василенко, С. О. Сирополко, 

Н .  С .  Сафронеев,  Д. А. Балика, 
Ю. А. Меженко, М. А. Годкевич ,  
С.  П .  Пастернак, Н.  И .  Ясинский, 
И.  И.  Кревецкий, И. Т. Калинович, 

Н. Я. Фридьева, В. А. Игнатиенко, 

С. И .  Маслов, В. Д. Отамановский. 
В силу полит. причин часть библ.  

деятелей оказалась за пределами Ук

раины, напр. в Чехословакии, где их 

объединению способствовали сб.  

«Украiнсъке книгознавство» Л. Е. Бы

ковского, жури. «Книголюб» С. О. Си

рополко, «Украiнсъка книга» Е. Пе

ленского. 
В 30-е гг. были созданы окр. науч. 

мед. б-ки в Киеве, Одессе, Днепро

петровске , Донецке , Чернигове , 
Виннице и др. городах. По переписи 

1934 в респ. работали 33 308 массовых, 

спец . ,  науч . ,  шк. б-к с фондом св. 

60 млн. экз. Гос. массовых б-к насчи

тывалось о к. 1 3  ты с. (общий фонд -

22 млн. экз.) .  В канун Вел. Отеч. вой
ны было 45 тыс .  б-к с фондом б .  
102 млн. экз. Действовала разветв

лённая система подготовки кадров, 
включавшая Всеукр . библ . ин-т 
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(им в 1935  стал Ин-т комобразова

ния), 8 библ. техникумов, курсы для 
б-рей район. и б-к МТС, Всеукр. кур

сы переподготовки библиографов
консультантов науч. б-к и др. 

Во вр. войны было уничтожено 

40 тыс. б-к, б. 80 млн. экз. лит. К 1 945 

осталось всего 948 б-к системы Ко

митета по делам культ. -просвет. уч

реждений при СМ УССР, но на нач. 

1 95 1  их было уже св. 5 тыс.  Началось 

создание сети обл. б-к для детей. Орга

низаторами библ. дела в послевоен. 

период были С. А. Комский, И. З. Бой

ко, И. И.  Корнейчик, Ф. М. Макси

менко, М. П. Гуменюк, Л. И. Голъ
денберг, Ф. К. Сарана, С. В. Сороковс

кая, И. А. Вовченко, Н. Ф. Королевич, 

библиотековеды А. А. Ашукин, 

Л. З. Амлинский, Е.  П. Тамм, А. Н. Хро

пач, А. С. Чачко, Т. А. Скрипник. 

Во второй пол. 70-х гг. идёт цент

рализация библ. сети, открываются 
обл. юнош. б-ки в Запорожье, Льво

ве, Одессе, Ровно, Днепропетровске, 
Николаеве, Харькове, Хмелъницке, 

Черкассах и Чернигове. К кон. 70-х гг. 

в респ. действовали 609 ЦБС систе

мы М-ва кулътуры. Продолжался рост 

КОЛ-Ва б-К, ИХ ЧИСЛО ДОСТИГЛО 55 ТЫС. ,  

в т. ч. гос. - 2 2 , 3  тыс. Н а  всех уров
нях - от район. до респ. - начали 

действовать межведомств. советы, ве

душий - Межведомств. совет по воп

росам библ. работы при М-ве культу
ры УССР. 

Со второй пол.  80-х гг. наблюда

ется сокращение библ .  сети . З а  

1 0  лет было закрыто ок. 5 0 0  б - к  сис

темы М-ва культуры,  1 тыс. б-к др. 

ведомств. В кон. 90-х rr. работали ок. 

50 ТЫС. б-К С фОНДОМ 700 МЛН. ЭКЗ . ,  В 

т. ч. 2 1  тыс. системы М-ва культуры,  
среди к-рых 6 общегос . б - к ,  
2 4  ОУНБ .  Ряд ОУНБ имеют более 

чем 1 00-летнюю историю: Днепро
петровская ( 1 8 34) , Житомирская 

( 1 866) , Херсонская ( 1 872) ,  Черни

говская ( 1 8 7 7 ) ,  Н и колаевская 
( 1 88 1 ) ,  Кировоградекая ( 1 888) ,  Пол

тавская ( 1 894) . Св. 1 60 лет насчиты

вает Крымская респ. универс. науч. 
б-ка им. Ивана Франко. 

В 90-е rr. были приняты законы 

Украины «0 библиотечном деле» и 
«Об обязательном экземпляре доку-
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ментов», к-рые закрепили демокр. ос

новы орг. библ. деятельности и фор

мирования нац. информ. фонда стра

ны. После провозглашения независи
мости Украины были утверждены две 
нац. б-ки (см. Украина. Национальная 
библиотека им. В. И. Вернадского; Ук
раина. Национальная парламентская 
библиотека) . 

Важную роль в библ. деле играют 

также: 
Г о с. и с т. б - к а, Киев, осн. в 1939 

на базе фондов киевских ист. и анти

религ. музеев. Перед Вел. Отеч. вой

ной её фонд насчитывал ок. 500 ТЬIС. 

экз. В период оккупации Киева поме
щение б-ки было уничтожено, а кни

ги вывезены в Германию. Она была 

создана заново в 1 952 в кач-ве гл. хра

нилища ист. лит. (на кон. 90-х гг. -

800 тыс. экз.) .  Б-ка участвовала в со

здании фундам. науч. тр. «lсторiя мiст 

i сiл УРСР», «Звiт пам'яток icтopii i 
культури Украiни». Её гордостью яв

ляется отдел старопеч. ,  редких и цен
ных КНИГ ( 19 ТЬIС. ЭКЗ.) ,  В Т. Ч .  «0 ПрИ

роде богов» Цицерона ( Венеция , 

1 523), Древний помянник Киево-Пе

черской лавры ( 1 5  в . ) ,  Служебник 

( 1 604) , Требник ( 1 606) , изд. Фёдором 
Балабаном в Стрятине. Читатели (о к. 

1 2  тыс.)  обслуживюотся в отделах и 

специализир. залах: истории Украи

ны, истории заруб. стран , истории 

религии, периодики, новых поступле

ний. Б-ка формирует информ. центр 
«История Украины>> ,  ведёт одноим. 

БнД. 
Г о с. б - к а д л я д е т е й, Киев, 

нац. хранилище дет. лит. , центр науч.

исслед. и науч.-метод. работъ1 для 1 349 

специализир. дет. и б. 1 8  ты с. сел. б-к. 

Открыта в 1967.  В построенном по 
инд. проекту здании есть все условия 
для дифференцир. обслуживания 

б .  18 тыс . детей разл . возрастных 

групп и рук. дет. чтения . Фонд -

430 тыс. экз. с нач. 19 в. К услугам чи

тателей БД <<Кириллица» и <<Латини

ца» , ЭК. Имеются комната сказок, 

видео- и компыотерный залы, музей 

кукол. Б-ка ежегод. издаёт ок. 60 ме
тод. и библиогр. мат-лов, проводит 

совещания, практикумы, семинары 
по актуальным вопросам библ. обслу
живания детей, ведёт науч.-исслед. 



работу в обл. социологии и психоло
гии дет. чтения. 

Г о с. б - к а д л я ю н о ш е с т в а, 
Киев, науч. -метод. и информ. центр 
для б-к всех систем и ведомств, рабо
тающих с молодёжъю, в т. ч. для 24 
обл. юнош. б-к. Осн. в 1975.  Фонд -
320 тыс. экз . ,  читателей - б. 27 тыс. ,  
книговыдача - 576 тыс. экз. БД: «Мо
лодёжъ Украины•,  «История• (для 
школьников 9- 1 1 -х кл.) ,  «Библиоте
ки Украины для юношества., «Чита
тель• и др. Имеет филиал с чит. залом 
и абонементом. 

О д е с с к а я г о с. н а у ч .  б - к а 
и м. А. М. Г о р ъ к о г о, универс. меж
обл. депозитарий, науч. -метод. центр 
б-к юга Украины, центр популяриза
ции естеств. -науч. лит. Осн. в 1 829 
как гор. публ . ,  совр. статус - с 1 934. 
В 1941 присвоено имя А. М.  Горько
го. Фонд - б. 4 млн .  экз. Есть редкие 
отеч. и иностр. издания 1 5-20 вв. , 
рукописи с нач. 1 0  в . ,  книж. кол . ,  в 
т. ч. инкунабулы ( единств. в мире экз. 
Б. Бартоло, 1479), палеотипы, старо
печ. издания кирилловского шрифта 
(с 1 5  в . ) ,  книги петровской эпохи, 
гражд. печати 1 8  в. и др. Обслуживает 
все гр. населения, кроме школьников, 
имеет 8 чит. залов. 

Х а р ъ к о в с к а я г о с. н а у ч .  
б - ка и м. В .  Г. К о р о л е н к о, один 
из орг.-метод. центров б-к Украины, 
межобл. депозитарий универс. про
филя, регион. центр М БА для б-к 
Харьковской, Полтавской и Сумской 
обл. Оси. в 1 886 как обществ. В 1 887 
её фонд составлял почти 1 0  тыс. экз. , 
в 1 9 1 7  достиг 170 тыс. экз . ,  перед Вел.  
Отеч. войной - 2,3 млн. экз. Во вр. 
войны бьmо уничтожено и похищено 
700 тыс.  экз . ,  но уже к 1 968 благодаря 
помощи гос-ва, библ. учреждений из 
разных регионов СССР фонд б-ки 
содержал б. 4 млн. экз. Кол-во чита
телей превысило 30 тыс. К 2003 в фон
де было б. 6 ,5  млн.  экз. В нём есть ру
кописи (с 14 в . )  на церковнослав. ,  
укр. , полъск. , нем . ,  лат. , фр. яз. ,  слав. 
старопеч. издания, 34 инкунабулы, 
палеотипы ( 1475 - 1 800) на лат. , цер
ковнослав. ,  полъск. , чеш. ,  греч. яз. , 
кол. рукоп. книг - памятников древ
нерус. и староукр. письменности, арх. 
док. 14-20 вв. , среди к-рых пергамен 
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со списком «Жития митрополита 
Петра• в ред. Киприана ( 1 390) ; спис
ки произв.  Дионисия Ареопагита, 
Ефрема Сирина, Иоанна Златоуста, 
Иоанна Лествичника ( 1 5  в . ) .  Ведутся 
темат. БД. 

Л ъ в о в с к а я н а у ч. б - к а и м. 
В .  С т е ф а  н и к а Н а ц. а к а д. н а
у к У к р а и н ы,  науч. -исслед. центр 
в обл. библ-ведения, библиогр-веде
ния, книговедения, истории и прак
тики укр . журналистики , регион .  
центр МБА, метод. центр б-к  акад. 
учреждений Зап. науч. центра Нац. 
АН Украины. Ведёт начало с момен
та воссоединения зап . -укр. земель с 
Сов. Украиной в составе СССР. Со
здана в 1 940 согласно пост. СНК 
респ. «Об организации науч. учреж
дений в зап. областях УССР• на базе 
80 б-к, к-рые работали в Львовской 
обл. с 19 в . :  Науч. о-ва им. Т. Шев
ченко, Нар .  Дома, Нац. ин-та им.  
Оссолинъских, Онуфриевского мо
настыря, с к-рым связана деятель
ность Ивана Фёдорова, и др. Во вр. 
Вел. Отеч. войны из б-ки было выве
зено б.  5 тыс.  рукописей, б. 1 1  тыс. 
редких книг, 4 тыс. старопеч. изда
ний, 300 инкунабул. В фондах б-ки 
рукописи с 1 2  в. (фрагмент «Слова 
против богомилов• ,  Бибелъский 
Апостол, «Трагедии Луция Сенеки•, 
переписанные в Падуе в 1 396, и др. ) ,  
старопеч. издания, инкунабулы, па
леотипы, книж. кол. ,  личные архивы. 
Б-ка имеет 1 1  чит. залов, ежегод. об
служивает б .  20 тыс. читателей; кни
говъщача - ок. 2 млн.  экз. 

Г о с .  н а у ч .  м е д. б - к а, Киев, 
науч. -метод. центр для 1033 мед. б-к 
разного уровня. Организована в 1 930 
на базе ряда мед. б-к. В первые годы 
располагала фондом в 28 тыс .  экз . ,  
обслуживала ок .  1 тыс .  абонентов. 
Среди её первых читателей - учёные 
Украины Н. Д. Стражеско, А. П. Кры
мов, Б. Н. Маньконский и др. Перед 
Вел. Отеч. войной фонд б-ки насчи
тывал б. 250 тыс. экз.  Во вр. войны 
было разрушено здание б-ки и погиб
ли уникальные собр. Среди имею
щихся редких изданий: «Dioscoridis 
Pedanii de midica materia; Libri sek• 
( 1 547) ; Vesalius А. «Andreae Vesalii 
Bruxellensis . . .  de humani corporis 

� 1063 � 

fabrica, librorum epitome . . .  • ( 1 582);  та
кие отеч. и заруб. период. издания, 
как «Военно-медицинский журнал• 
(с 1 8 2 3 ) ,  « Московский врачебный 
журнал• (с 1 847) , «Przeglad Lekarski• 
(с 1 8 66) , << Deutsche medizinische 
Wochenschrift• (с 1 877) ; кол. Г. Ф. Пи
семского, Я. П .  Фрумкина, Г. В.  Ро
машевского. 

К 2003 в б-ке было св. 1 ,3 млн.  экз. 
Она имеет доступ к БД Нац. мед. 
б-ки США (с 1970) , располагает БД на 
оптич. дисках, в т. ч .  «Социальные и 
мед. аспекты последствий аварии на 
Чернобыльекой АЭС•. Читателей -
ок. 40 тыс. ,  книговъщача - 1 , 5  млн.  
экз. 

Ц е н т р. н а у ч. с . - х. б - к а  У к р. 
а к а д. а г р а р н ы х н а у к, Киев, 
метод . центр для 3 1 0  б - к  отрасл . 
НИИ, высш. и ер. спец. учеб. заве
дений , респ.  депозитарий лит. по 
вопросам аграрной науки, отрасл . 
центр МБА. Оси. в 192 1  в Харькове 
как неболъшая служебная б-ка Нар
комзема с фондом 1 тыс. экз. С 1 97 1  
находится в Киеве. Фонд - св. 1 млн. 
экз. Имеет БД <<Научные, академи
ческие издания УЛАН•,  <<Иностран
ная периодика•, «Генетика• , «Виног
Рад•, «Читатели б-ки• и др. ,  на оп
тич. дисках - «Всемирный каталог 
сельскохозяйственной периодики• ,  
«Молочное животноводство США•, 
«Облучение продуктов•,  «Сельское 
хозяйство и биология•.  Читателей -
б. 14 ты с . ,  книговыдача - о к. 500 ты с .  
экз. 

Г о с. н а у ч. - т е х н. б - к а У к р а
и н ы, Киев, нац. книгохранилище 
нормативно-техн. документаци и ,  
центр науч. -техн. информации, депо
нирования науч. работ по всем отрас
лям науки и техники, орг. -метод . 
центр для всех науч. -техн. б-к. Оси. 
в 1935 как филиал Харьковской НТБ, 
в 1958 реорганизована в НТБ Киева. 
Совр. статус - с 1960. К 1 941  фонд 
вырос с 5 до 1 60 ты с. экз. , но был пол
ностъю уничтожен в годы Вел. Отеч. 
войны. В 2003 в б-ке было 20,3 млн. 
экз . ,  в т. ч. богатый патентный фонд, 
пополняемый док. из 60 стран мира; 
фонд отчётов о НИР и опытно-кон
структорских разработках, выполнен
ных в стране. Читателей (30 тыс. )  об-
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служивают в специализир. чит. залах 
(открытого доступа и микрофиль
мов),  по МБА. Книговыдача - ок. 6 
млн. экз. в оригиналах и 1 ,9 млн.  ксе
рокопий. 

Ц е н т р .  н а у ч .  б - к а Х а  р ь -
к о в с к о г о г о с .  у н - т  а и м .  
А .  М .  Г о р ь к о  г о ,  оси. в 1 805 п о  
инициативе учёного и обществ. дея
теля В. Н. Каразина. В 1 8 35  фонд 
б-ки насчитывал 25 тыс. экз . ,  в 19 17 -
ок. 297 тыс . ;  к 2003 в фонде б-ки 
3 ,4  млн. экз. Имеются рукописи 1 3 -
2 0  в в .  н а  укр . ,  рус . ,  лат. , греч. ,  араб . ,  
нем . ,  тур . .  фр. ,  кит. , инд. яз. , палео
типы 1 5- 1 8  вв. , редкие издания 1 5-
20 вв. ,  кол. продукции зап.-европ. ти
пографий 1 5 - 1 7  вв. Среди редких 
книг - собр. философа С. Яворско
го, филолога-слависта, проф. Харь
ковского ун-та О. О. Потебни. Здесь 
же личные архивы укр . историка 
акад. Д. И .  Багалея, физика и хими
ка Н. М. Бекетова и др. 

Н а у ч. б - к а Н а ц. у н -
т а и м. Т а р а с а Ш е в ч е н -
к о ,  Кие в ,  регион.  метод . центр 
М БА по вопросам естеств . и об
ществ . наук; орг. -метод. центр для 
1 5 3  б-к вузов. Оси. в 1 834 на базе 
б - ки Кременецкого лицея ; совр.  
назв . с 1 940. Фонд - 3,5 млн .  экз . ,  в 
т. ч .  кол . редких изданий, тр . препо
давателей ун-та с 1 837 ,  книги с ав
тографами учёных и деятелей укр . 
и мировой культуры.  Обслуживает 
б. 70 ты с. читателей. 

Специалистов для б-к готовят 
Харьковская гос. акад. культуры,  Ки
евский гос . ун-т культуры и иск-ва 
(оси. в 1 96 1  как филиал ХБИ),  Нико
лаевский филиал Киевского гос. ун
та культуры и иск-ва, Ровенекий гос. 
гуманитарный ун-т, библ. отделения 
26 уч-щ культуры. Ежегод. они выпус
кают о к. 1 , 5 ты с .  специалистов с 
высш. и 2 тыс. - со ер. спец. образо
ванием. Созданный в 1 958 Ин-т по
вышения квалификации работников 
культуры обучает за год ок. 400 слу
шателей. Б-ки - метод. центры повы
шают квалификацию б-рей через си
стему курсов, семинаров, практику
мов, науч. -практ. конф. 

В 1 994-95 почти во всех обл. Ук
раины бьmи созданы библ. ассоциа-

ции. В 1 995 они объединились во Все
укр. библ. ассоциацию. 

Лит. :  Аналiтико-синтетичний огляд 
науково-досл iдноl роботи наукових 
бiблiотек i iнститутiв культури Украlни (в 
тому числi дисертацiйних дослiджень) в 
галузi бiблiотекознавства, бiблiографо
знавства i основ книгознавства за 1986-
1990 рр. Киlв, 1 993; БиблиотекиАкадемии 
наук УССР:  Справочник. Киев, 1 9 8 1 ;  
Бiблiотечна Укра·iна: Довiдник. Киlв, 1996; 
В у г м а н И.  95 лет жизни и работы Одес
ской государственной публичной библио
теки. Л. ,  1927; Державнi бiблiотеки: сучаснi 
проблеми i перспективи: 3б. наук. праць. 
Киlв , 1993 ;  Iсторiя бiблiотечноl справи 
в Украlнi :  3б. наук. праць. Киlв, 1995 .  
Вып. 1 ;  Книгу - трудящимся: (Б-ка им. 
В. Г. Короленко за 50 лет Советской влас
ти) . Харьков, 1968 ;  Львiвська наукова 
бiблiотека iм. В. Стефаника АН УРСР 
( 1940- 1980 рр. ) :  Покажч. вид. б-ки та лiт. 
про il дiяльнiсть. Львiв, 1982; М а з  м а н ь
я н ц В. К. и д р. История Центральной 
научной библиотеки Харьковского уни
верситета ( 1 805- 1917 гг.) .  Харьков, 1 992; 
М а с л о в С. Библиотека Стефана Яворс
кого: Чтения в Историческом обществе 
Нестора-летописца. Киев, 19 15 ;  П о п р у
ж е н к о М. Одесская городская публич
ная библиотека, 1830- 19 10. Одесса, 1 9 1 1 ;  
Украlна бiблiотечна: До 1-го Всеукраlнсь
кого конгресу бiблiотекарiв. Киlв, 1992. 

М. С. Орленко, 3. И. Савина, 
Г. Н. Прокошева 

УКРАЙНА, У к р а и н с к а я  Р е с
п у б л и к  а (Укра!нська Республiка) , 
НАЦИОнАлЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
и м. В. И. В е р н а д с к о г о, Киев, 
крупное универс. книгохранилище, 
депозитарий публикаций ООН, центр 
науч.-исслед. и науч. -метод. работы 
для 1 02 б-к системы НАН. Осн. при 

Национальная библиотека Украины им. 
В. И. Вернадского. Киев 
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АН в 1 9 1 8  как Всенар. б-ка Украины. 
В 1926 фактически взяла на себя роль 
Библиогр. комиссии. Выполняла так
же функции НИИ библ-ведения. Пе
ред Вел.  Отеч. войной фонд б-ки на
считывал 5 млн. экз. В 1 94 1  б-ка бьmа 
эвакуирована в Уфу. С 1 943 продол
жила свою деятельность в Киеве. 

Фонд 14  млн. экз. В нём представ
лены инкунабулы ( 1 5  в . ) ,  палеотипы 
(первая пол. 16 в . ) ,  слав . старопеч. 
издания , собр. книг гражд. печати 
( 1 8 - первая четв. 19 вв. ) ,  редкие зап.
европ. издания ( 1 6- 1 8  вв. ) ,  собр. б-к 
Кременецкого и Нежинского лице
ев, ун-та Софийского собора, колле
гии Павла Галагана,  кол . учёных и 
писателей и др. В фонде редких из
даний - «Ассирийско-вавилонские 
клинописные таблички» (3-е тысяче
летие до н.  э. ), <<Киевские глаголичес
кие листки>> ( I O  в . ) ,  «История живот
НЫХ>> Аристотеля ( 1476) , «Чудеса Ма
донны» ( 1 498) и др. 

БД: каталог новых поступлений, 
рефераты газ. статей по вопросам эко
номики, политики, социального раз
вития, библиогр. по рыночной эконо
мике (с 1 992) ; на оптич. дисках - ин
формация Калифорнийского центра 
«Scieпce Citation I ndex>> с 1986. 

Б-ка имеет 1 3  чит. залов, обслужи
вает б. 70 тыс. читателей. В её соста
ве - науч. -исслед. ин-ты библ-веде
ния, укр. книги, рукописей, биогр .  
исслед . ,  архивоведения. 

С 1 993 издаёт «Бiблiотечний вiс
ник» . 

Лит. :  История Центральной научной 
библиотеки Академии наук Украинской 
ССР. Киев, 1 979; П о  с т е р  н а к С. П.  
Всенародна Бiблiотека Украlни при Ук
раlнськоl Академil наук. Киlв, 1 923;  WеЬ
сайт Национальной библиотеки Украины 
им. В. И. Вернадского - http:/ jwww.nbuv. 
gov.ua 

3. И. Савина, Г. Н. Прокошева 

УКРАЙНА, У к р а и н с к а я  Р е с
п у б л и к  а (Укра!нська Республiка) , 
НАЦИОнАлЬНАЯ ПАРJIАмЕНТ
СКАЯ БИБЛИОТЕКА (НПБ), Киев, 
ведущее библ.  учреждение страны ,  
крупное универс. книгохранилище, 
культурный, образоват. и информ.  
центр; центр краеведч. ,  науч. -исслед. 
и науч. -метод. работы б-к на терр. Ук-



УКРАИНА. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

раины. В 1 923-34 б-ка носила назв. 
Центр. рабочей; затем до 1957 была 
б-кой им. ВКП(б) ; с 1957 по 1 99 1  -
Гос. респ. б-кой УССР им. КПСС; в 
199 1 -93 - Гос. б-кой Украины. Совр. 
статус и назв. - с 1 994. 

Создана в марте 1 866 как гор. публ. 
б-ка, один из гл. рычагов противодей
ствия последствиям тоталитарного на
саждения на Украине польск. культу
ры. Среди основателей б-ки были 
Н. Х. Бунге, М. В. Юзефович, И. И. Фун
дуклей, Г. П. Галаrан, И. М. Бродский. 
В кон. 19 - нач. 20 в. являлась одним 
из важнейших культурных центров 

Киева. Во главе распорядит. комитета, 
к-рый по поручению гор. думы руко
водил б-кой, в разные годы стояли та
кие вьщающиеся личности, как проф. 
Имп. ун-та св. Владимира Н. М. Буб
нов, И. В. Лучицкий, Л. С. Белогриц
Котляревский, Н. П. Дашкевич, рек
торы Духовной акад. архимандриты 
Иоанникий, Феодосий, Амвросий. 
В ней работали С. Г. Ярославский, 
Н .  С .  Сафронеев,  Я .  С .  Розанов ,  
Н .  Я .  Фридьева,  С .  А .  Камский,  
Я. Н. Керекез, В.  С. Бабич и др. 

Фонд ок. 4 млн. экз. на 66 яз. Еже
год. поступления на укр. и рус. яз. -

Национальная парламентская библиотека Украины. Киев 
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1 20- 1 30 тыс. экз. ,  в т. ч. 30 тыс. пе
риод. изданий. Доля лит. на рус. яз. 
составляет 50% всех поступлений. 
Осн. источник комплектования за
руб. лит. ( 1 5  тыс. экз. в год) - книго
обмен со 1 77 орг. 41 страны. В фонде 
имеются старопеч. ,  редкие и ценные 
издания 1 6-20 вв. , кол. по лит-веде
нию, языкознанию, философии, пси
хологии, истории 1 7-20 вв. , в т. ч .  
принадлежавшие акад. АН УССР и 
АН СССР А. И. Белецкому. К редким 
относятся книги кирилловской печа
ти 16- 1 8  вв. , напр. ,  Острожекая Биб
лия ( 158 1 ) ,  «КнИrа ЖИТИЯ СВЯТЫХ» СВЯ
ТИТеля Димитрия Ростовского ( 1 689),  
<<Патерик Печерский>> ( 1 799), факси
мильное издание «Архангельского 
Евангелия: 1092>> ( 1 9 12) ,  «Арифмети
ка» Л. Магницкого (первая пол. 1 8  в.) ;  
книги rражд. печати ( 1 708- 1 825) ,  в 
т. ч. соч. М .  Ломоносова <<Краткий 
российской летописец с родослови
ем>> ( 1 760) , «Древняя Российская ис
тория от начала Российского народа 
до кончины Великого Князя Яросла
ва Первого или до 1 054 г.»  ( 1 766) , 
прижизненно изданные соч. И. Кот
ляревского, Н. Карамзина, издания 
Н. Новикова и др. Имеются ценные 
кн. по истории Украины, её просве
щению и культуре 1 8-20 вв. , в т. ч . :  
<<Описание Киево-Софийского собо
ра и Киевской иерархии с присово
куплением разных грамот и выписок, 
объясняющих оное, также планов и 
фасадов Константинопольской и Ки
евской Софийской церкви и Яросла
вава надгробия» митрополита Евге
ния (Болховитинова) ( 1 825) , сб. «Ки
евляниН>> ,  изд. М.  Максимовичем 
( 1 840) , «Краткое описание Киева, со
держащее историческую перечень 
сего города>> М. Берлинского ( 1 820) , 
«Грамматика малороссийского наре
ЧИЯ» А. Павловского ( 1 8 18 ) ,  <<Iсторiя 
Украi:ни - Руси>> в 1 О тт. М. Грушевс
кого, «Киев теперь и прежде» М.  За
харченко ( 1 888) ,  записки Науч. о-ва 
им. Т. Г. Шевченко ( 1 893- 1937) , «Ар
хив Юго-Западной России, издавае
мый Вр. комиссией для разбора древ
них актов, высочайше учреждённой 
при Киевском, Подольеком и Волын
ском генерал-губернаторе» ( 1 8  5 1 -
1909) и др. 



Фонд б-ки многоаспектно рас
крывается системой 47 каталогов и 
картотек. Они представлены в кар
точной, машипочитаемой форме, в 
форме книж. изданий .  К услугам 
пользователей - БД: «Новые поступ
ления», <<Периодика», «Статьи>> и др. 

Ежегод. б-ка обслуживает в 1 0 чит. 
залах, отделах, по МБА б. 1 00 тыс .  
пользователей, выдавая им св .  3 млн.  
экз. Абонентов информируют о новых 
поступлениях по интересующей их 
тематике , организуются открытые 
просмотры лит. , дни информации,  
дни специалиста, экспозиции обяз. 
экз. Готовится аналит. , реф. ,  обзорная 
библиогр. информация для специали
стов.  Составляются также библиогр. 
пособия науч. ,  науч.-вспом. и рек. ха
рактера для широкого круга потреби
телей. Действует Информцентр по 
вопросам культуры и иск-ва. 

В кач-ве науч. -метод. центра б-ка 
возглавила ряд крупных орг. кампа
ний. Напр . ,  в 70-е гг. провела упоря.
дочение сети б-к в сел. местности и 
городах. В результате на Украине 
были открыты б-ки во всех нас. пун
ктах с кол-вом жителей б.  500. При
няла участие в разработке законодат. 
актов («Основы законодательства Ук
раины о культуре» , <<0 библиотечном 
деле», «Об обязательном экземпляре 
документов» и др. ) ,  нормативно-рег
ламентирующих док. , нац. библ. стан
дартов, метод. рек. Самостоятельно и 
во взаимодействии с др . ведущими 
б-ками, органами культуры, ин-тами 
культуры проводит науч.-практ. конф. ,  
семинары, совещания библ. работ
ников. 

Б-ка осуществляет общегос. ,  реги
он. и локальные библ-ведч. исслед. ,  
организует науч. чтения , конкурсы 
б-к системы М-ва культуры и иск-в на 
лучшую науч.-исслед. работу, готовит 
обзоры НИР, издаёт монографии, 1 раз 
в 2 года - сб. науч. тр . ,  ежекварт. 
социол.  бюл. Наиболее знач. комп
лексные исслед. были посвящ. чит. 
потребностям и их удовлетворению в 
ЦБС, изучению читателей обл.  б-к, 
истории библ. дела на Украине. 

Б-ка является головным разработ
чиком автоматизир. информ.-библ.  
системы, к-рая создаётся совм. с Цен-

УЛУГБЕКА БИБЛИОТЕКА 

тром компьютерной информации 
Ин-та проблем реmстрации инфор
мации Нац. АН Украины в рамках roc. 
программы всеобщей информатиза
ции отраслей нар. х-ва. В НПБ созда
на локальная компьютерная сеть. 
Предусматривается переход на фор
мат UNIMARC , создание системы 
централиз. подготовки каталожных 
описаний. 

Н П Б  осуществляет подготовку 
фундам. пособий, посвящ. нац. куль
туре, книге. Это: указ. «Укр. книга в 
фондах Нац. парламентской б-ки Ук
раины» (часть «Печ. сводного катало
га укр . книги. 1 574- 1923 rr.» ), ежегод. 
сер. «Выдающиеся деятели укр . кни
m>>, «Календарь знаменат. и памятных 
дат». Совм. с Ин-том лит. , Междунар. 
ассоциацией украинистов готовятся 
библиогр. словарь «Украинские писа
тели» в 12 тт. , указ. «Библиотековеде
ние и библиография Украины» , сер. 
рек. библиогр. указ . Среди ежегод. 
выходящих в свет примерно 1 80 изда
ний (тираж 35 тыс. экз.) - библиогр. 
пособия: «Премии Украины:  Спра
вочник», «Худож. лит. Критика. Лите
ратуроведение. Языкознание>>, «Ис
кусство (На страницах укр . изданий)», 
<<Сводный каталог лит. обменных фон
дов б-к Украины» , <<Культура и быт 
народов Украины», «Обществ.-полит. 
жизнь Украины», <<Каталог иностр .  
книг, поступивших в крупные б-ки 
Киева>> (ежекварт. ) ,  «Общие вопросы 
культуры», «Общие вопросы искусст
ва>> и др. 

НПБ сотрудничает с нац. б-ками 
субъектов СНГ, Польши, Словакии, 
Болгарии, Венгрии, США, Франции, 
Великобритании, Канады, Германии, 
Австрии. Б-ка - чл. ИФЛА, прини
мает участие в междунар. программах 
И ФЛА «Сохранность и консервация 
документов», «Память мира: Сохран
ность документальной памяти мира». 

Б-ка размещена в 5 зданиях в раз
ных адм. р-нах Киева, территориаль
но разобщённых. Оси. здание - пер
вое в Киеве, специально предназна
ченное для б-ки, построено в 1 9 1 1 ,  
сожжено в 1943. Восстановлено в кон. 
1 9 5 3 .  Решением Киевского горис
полкома отнесено к памятникам ар
хитектуры.  
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Лит.: К о р н i е н к о А Нацiональна 
парламентська бiблiотека Украiни в 
системi бiблiотек держави 11 Бiблiотека у 
демократичному суспiльствi: Зб. матерiалiв 
Мiжнародноi науковоi конференцii, 2 1-23 
листоп. 1995 р., м.  Киiв. Киiв, 1995; Скар
бниця людського розуму: До 100-рiччя 
бiблiотеки (Держ. респ . б -ка УРС Р ) .  
Харкiв, 1 966;  WеЬ-сайт Национальной 
парламентской библиотеки Украины -
http:/ /www.nplu.kiev.ua 

М. С. Орленко, 3. И. Савина, 
Г. Н. Прокошева 

УЛУГБЕКА БИБЛИотЕКА. Назв. 
получила по имени среднеазиат. roc. 
деятеля, учёного и просветитеяя Му
хаммеда Тарагая Улугбека ( 1 394-
1449) , с 1 409 - правителя Самаркан
да, внука Тимура. Точных сведений о 
б-ке сохранилось мало, больше - ле
генд и косвенных свидетельств. Осно
ву её фонда составили книж. сокро
вища, награбленные Тимуром в заво
ёванных им странах. Историк того 
времени сообщает, что Тимур, «собрав 
все армянские и персидекие книги, 
сколько мог найти, послал их в Са
марканд и поместил там в одной баш
не. Под страхом строжайшего наказа
ния запретил он выносить книги из 
башни, а желающим читать их разре
шал заниматься в башне» . При его 
внуке Улугбеке рукописи покупали в 
др. городах и переписывали в при
дворной мастерской - китаб-хане. 
Известно, что правитель бьш знато
ком и ценителем худож. лит. : соч. Ру
даки, «Книга царей» Фирдоуси, чет
веростишия Омара Хайяма, «Пятери
ца>> Г. Низами, соч. Хафиза из Шираза 
и др. привлекали его внимание и, ве
роятно ,  хранились в б-ке. Особую 
склонность питал Улугбек к точным 
наукам: арифметике, геометрии, аст
рономии. Бьш хорошо знаком с тру
дами Платона, Гиппарха, Птолемея, 
Аристотеля, изучил произв. учёных
соотечественников: «Трактат по ал
гебре» ,  «Трактат о солнечных часах» 
аль-Хорезми, «Хронологию древних 
народов Востока», «Ключ к астроно
мии» аль-Бируни, астр. таблицы аль
Баттани ,  «Канон врачебной науки» 
Ибн Сины, «Алгебру» Омара Хайяма. 
Улугбек использовал б-ку при созда
нии своих ист. трудов (<<История че-
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тырёх улусов>> ,  <<Знаменитые астроно

мы: китайские, сирийско-греческие, 

арабские, персидские, хорезмекие в 

изложении Улутбека>> ). В историю на

уки Улугбек вошёл как великий аст

роном, автор <<Новых астрономичес

ких таблиц» с обширным теорет. вве

дением. Друг правителя Али-Кушчи, 

автор <<Трактата по астрономии>> и 

<<Трактата по арифметике», перевёл 

<<Новые астрономические таблицы» 

на араб. яз. Предполагают, что Улуг

бек был б-рем книгохранилища. Тр. 

самаркандских учёных пополняли 

фонд б-ки, а их исслед. бьmи бы не

возможны без её богатств. Кол-во 

книг в У. б. неизвестно, её каталог не 

сохранился. В. В. Бартольд отмечал, 

что <<неизвестно, находилась ли б-ка 

Улугбека при обсерватории или в од

ном из дворцов•>. После трагической 

гибели Улутбека следы б-ки теряют

ся. Мнения о её судьбе противоречи

вы: её успел вывезти из города Али

Кушчи; она спрятана в окрестностях 

Самарканда; рукописи рассеялись; 

они могут быть в подземельях самар

кандских дворцов. Найти б-ку - дав

няя мечта учёных. В наше время при 

раскопках г. Ура-Тюбе археологи об

наружили рукопись 13 в. <<Уточнение 

астрономической школы» учёного 

средневековья Убайдуллы аш-Шариа. 

Судя по отметкам на полях, рукопись 

в 1447 хранилась в У б. 
Лит. : Гл у х о в  А. Улуrбек, внукТиму

ра, и его книги 11 Глухов А. Г. Судьбы древ
них библиотек. М.,  1992. 

А. Г. Глухов 

УльЯнинекий Николай Юрь

евич [ 1 8(30) .7 . 1 872, Тула, - 23.6. 1 937, 
Москва] , библиограф, чл .  Рус. биб

лиогр. о-ва ( 1 9 10) .  Изучал юрид. и 

филол. науки в Моек. ун-те. Сотруд

ничал с Б. С. Боднореким и др. круп

ными библиографами. В 1 9 1 8  возгла

вил Центр. б-ку Наркомпроса, в 1 922 
стал экспертом-книговедом в торго

вом секторе Госиздата. С 1 926 заведо

вал его б-кой. Занимался теорией и 

историей библиографии. Выступал на 

1 и 11 Всерос. библиогр. съездах, чи

тал докл. в РБО, преподавал на Высш. 

библиогр. курсах при Книж. палате 

(с 1 926) и в Ин-те библ-ведения. Со-

ставил программу курса <<История 

русской библиографии». Предлагал 

проекты ер. и высш. учеб. заведений 

для подготовки библиографов. Был 

чл. редколлегий жури. <<Библиогр. из

вестия•> ,  <<Библиография» .  Большая 

часть работ У. осталась неопубл. :  курс 

<<История рус. библиографии» , докл. 

<<К построению науч. курса рус. биб

лиографии•>, <<О выводах библиогра

фии•> ,  <<Из истории рус. библиогра

фии ХХ века» и др. 

В 20-е гг. У. имел уже стройную те

орию библиографии, к-рая <<вьщеля

ется из книговедения и получает при

знание самостоятельной науки». По 

его мнению, в состав библиогр. науки 

входят теория и история. Теория за

нимается разработкой терминологии 

и методологии, история подводит под 

теорию фактический фундамент. Ме

тодологию он разделял на техн. и фи

лос. ,  описал конкретные методы биб

лиогр. науки - ист. , стат. и графичес

кий. Ему принадлежит одна из первых 

работ о библиогр. эвристике. 

Собрал ценную б-ку (о к. 25 ты с. тт. ) ,  

к-рая после его смерти бьmа переда

на в ГБЛ. 

Соч.: Основные предпосылки к постро
ению науки библиографии 11 Труды 1 
1 Всерос. библиогр. съезд. М.,  1926; Торо
пов в его теоретических взглядах на биб
лиографию 11 Библиогр. изв. 1927. N2 1/4; 
Библиографическое разыскание ( эвристи
ка) // Библиография. 1929. N2 1 .  

Н. Ю. Ульянинекий 
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Лит.: В а с ь к о в а  Н. И. Николай Юрь
евич У льянинский 11 Сов. библиогр. 1987. 
N2 3 .  

Э.  К. Беспалова 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАя 
НАУчнАЯ БИБЛИОТЕКА и м.  

В.  И. Л е н и н а ,  центр. б-ка регио

на, универс. книгохранилище, куль

турный, образоват. и информ. центр; 

центр краеведч . ,  науч . - исслед. и 

науч. -метод. работы б-к на терр. обл. 

Открыта 1 8  (30) апр. 1 848 как Сим

бирская Карамзинекая обществен

ная б-ка в память о первом рос. ис

ториографе и земляке Н.  М. Карам

зине. Согласно уставу, цель б - ки 

состояла в том, чтобы <<сохранить ру

кописи и документы, рассеянные по 

здешней губернии и постепенно ис

требляющиеся от времени и небре

жения тех, кому оные принадлежат 

или достаются» и <<доставлять всем 

жителям города полезное чтение и 

способы к образованию>>. У пр. б- кой 

осуществлялось комитетом, состояв

шим из 12 д. чл. Первым пред. коми

тета бьm П. М. Языков ( 1 788- 1 8 5 1 )  -
учёный-геолог, собиратель устного 

нар. творчества. В разное время в 

комитете состояли известные симби

ряне: нумизмат М. П. Баратаев, учи

тель мужской классич . гимназии, 

Н. А Гончаров (брат писателя И. А Гон

чарова) , полковник А. Л. Киндяков, 

дир. нар. уч-щ И. Н. Ульянов, публи

цист В. Н. Назарьев, издатель первой 

симбирской газеты В. В. Черников, 

многочисл. представители рода Язы

ковых и др.  

Фонд б-ки в основном включал 

книги, пожертвованные частными ли

цами и разл. учреждениями и о-вами. 

Основу его составило собр. поэта 

Н. М. Языкова ( 1 803-46), переданное 

после его смерти братьями. И сегод

ня гордость б-ки - книги из личных 

б-к Н. М. Карамзина, И. А. Гончаро

ва, имп. Александра 111 ,  моек. купца 

и библиофила С. Д. Сырейщикова, 

кн. В. Ф. Одоевского. 

Основной контингент читателей 

составляли дворяне и чиновники, не

мало бьuю учителей, гимназистов, се

минаристов. За год б-ка вьщавала на 

ДОМ ОТ 30 ДО 40 ТЫС. КНИГ, 27 ТЫС. ПО-
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сещений приходилось на чит. зал , 
число пользователей достигало 900-
1 1 00. Много посетителей привпекал 
муз. отдел, открытый при б-ке в 1 870 
В. В .  Черниковым. 

Симбирская Карамзинекая общественная 
библиотека в здании дворянского собрания 

Ульяновская областная научная библиотека 
им. В. И. Ленина 

В 1 9 1 8  Карамзинекая б-ка объе
динилась с нар. б-кой им. И .  А. Гон
чарова (оси.  в 1 893) .  В 1 925 на базе 
двух старейших б-к был открыт Дво
рец книги им. В. И. Ленина. В него 
вошли также губ. центр. б-ка (оси. в 
1 9 1 8 ) , губ . де� б-ка, губ. коллектор. 

Дир. Дворца книги была назначена 
М. Г. Медведева. Книж. фонд со
ставлял 225 тыс. экз. Были органи
зованы отделы рус . и иностр. лит. , 
справ. и самообразоват. работы, нац. 
меньшинств, дет. отдел, музей кни
ги , передвижной фонд. Читателей к 
кон . 1 925 стало б. 1 8 ,6  тыс . ,  им было 
выдано св. 1 65 , 7  тыс. книг и жури. 

С образованием в 1943 Ульяновс
кой обл. Дворец книги им. В .  И.  Ле
нина получил статус обл. б-ки,  с 1979 
это науч. б-ка. В 1973 Указом Прези
диума Верховного Совета СССР б-ка 
награждена орденом Трудового Крас
ного Знамени. 

К 2003 в фондах было ок. 2 ,4 млн.  
экз . ,  в т .  ч .  св .  13  тыс . АВ М .  Ок. 

30 тыс. док. 1 5-20 вв. собраны в от
деле редких книг. Прежде всего ,  это 
фонд «Карамзинская общественная 
библиотека» - хранилище уникаль
ных кол . Здесь книги из  личных 
собр. Н. М. Карамзин а ,  Н .  М. и 
А. М. Языковых, И. А. Гончарова, на
следника рос. престола цесаревича 
Александра Александровича. Эти 
кол . ,  наряду с рукоп. док. б-ки ( 1 72 
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ед. хр . ) ,  изданиями кирилловской 
печати ( 1 23 ед. хр . ) ,  гражд. печати 
Петровского времени и инкунабула
ми, отнесены к книж. памятникам 
высш. категории. Среди раритетов 
Евангелие учительное ( Вильн о ,  
1 580) , «Арифметика» Л.  Магницко
го ( 1 703) ,  первое изд. <<Слова о пол
ку Игореве•> ( 1 800) , прижизненное 
изд. «Бахчисарайского фонтана» 
( 1 824) А. С.  Пушкина, изд. голланд
ской фирмы Эльзевиров ( 1 7  в.)  и ми. 
др. Среди 1 8  выделенных частных 
собр. самыми крупными являются 
кол. поэта и переводчика Д. П. Оз
нобишина ( 1 804-77) , фамильное 
собр. дворян Солонцовых, б-ка бра
тьев Языковых. 

Кол- в о  пользователей О Н Б  -
62,5 тыс . ,  киигоныдача - ок. 690 тыс. 
экз. Приоритетными направлениями 
в работе б-ки являются краеведение, 
изучение истории б-ки и книж. кол. 
ист. части фоНда, автоматизация библ. 
процессов, ретроконверсия катало
гов, обеспечение свободного доступа 
к отеч. и заруб. информ. ресурсам, 
реставрация и консервация уникаль-
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ных кол. ,  сохранность фондов. Авто
матизированы оси. библ. процессы. 
Локальная сеть объединяет все струк
турные подразделения, есть выход в 
Интернет. Имеется ЭК. 

На Всесоюз. и Всерос. конкурсах 
НИР по библ-ведению, библиогра
фии и книговедению премиями отме
чены указ. «И. Н. Ульянов - педагоr, 
просветитель, отец», «Н. М. Карам
зин» ( 1 990) , «0писание б-ки И. А Гон
чарова» ( 1 987) ;  поч. дипломом - ка
талог «Б-ка Семёна Дмитриевича 
Сырейщикова» ( 1 99 5 ) .  Описание 
фонда «Германика» вошло в издан
ный в 200 1 справочник «Handbuch 
deutscher historischer Buchbestiinde in 
Europa» (Bd. 8, 2) .  

Б-ка - чл. РБА (с 1995), Мехщунар. 
ассоциации музеев России и МАИ 
(с 1 996) , нац. информ.-библ. центра 
ЛИБНЕТ (с 2003) ,  Ассоциации реги
он. библ. консорциумов (с 2003) ,  не
коммерч. партнёрства «Межрегион. 
объединение публ. центров правовой 
информации>>. 

Б-ка размещается в двух зданиях: 
основное - здание бывш. Дворянс
кого собрания ( 1 847) ,  находится под 
охраной гос-ва как памятник архи
тектуры; ввод в строй второго корпу
са б-ки ( 1983),  значительно расширил 
объём услуг, предоставляемых её 
пользователям. В 1 990 при б-ке от
крыт мемориальный музей «Карам
зинская общественная библиотека». 
Его экспозиция воссоздаёт облик и 
атмосферу одной из первых провин
циальных публ. б-к России. 

Лит. :  И в а ш  к и н а Л. Дары знамени
тых земляков // Библиотека. 1998.  N! 6; 
О н а ж е. Карамзинекая библиотека и её 
создатели // Памятники Отечества: Ил. 
алъм. 1998. NQ 41 (5-6). Ч. 1 ;  О н а ж е. 
Карамзинекая общественная библиотека в 
Симбирске - памятник культуры второй 
пол. XIX в. // Книга: Исслед. и материа
лы. М. ,  199 1 .  Сб. 62; О н а ж е. Симбирс
кий памятник Карамзину // Библиотека. 
1997. NQ 5; Карамзинекая библиотека // 
Энциклопедический словарь Брокгауза и 
Ефрона. СПб. , 1 89 1 .  Т. 3; П е р у х и н а  Е. 
Столетие Ульяновской областной биб
лиотеки - Дворца книги имени В.  И .  Ле
нина // Библиотекарь. 1948. N! 9;  Пятиде
сятилетнее существование Симбирской 
Карамзинекой общественной библиотеки, 
1 848- 1 898: Крат. ист. очерк. Симбирск, 

1898; Т р о ф и м о в Ж А Симбирская 
Карамзинекая общественная библиотека: 
Ист. очерк. М . , 1992; Ульяновская облас
тная научная библиотека им. В. И. Лени
на: Буклет. Ульяновск, 1998. 

Л. Ю. Ивашкина 

УЛЬ ЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. Начало 
его связано с открытием в апр. 1 848 
Симбирской Карамзинекой о б 
ществ. б-ки в здании Дворянского 
собр. (ныне Ульяновская ОНБ им. 
В .  И .  Ленина) . В уездных городах губ. 
б-ки появились в кон. 19 в . :  в 1 873 -
в Сызрани,  в 1 880  - в Карсуне, в 
1 886 - в Буинске, в 1 895 - в Семги
лее. С кон. 60-х rr. б-ки имели почти 
все  начальные нар . уч -ща .  Ими 
пользовались не только дети , но  и 
взрослые. К 1 87 1  общий фонд 452 
училищ. б-к достиг 62 тыс. экз . ,  а к 
1 9 1 9 - 500 тыс. экз. По оценке ди
рекции нар. уч-щ, б-ки бьши «скром
ны и даже бедны»; Фундам. б-ка гор. 
нач . уч-ща обслуживала их пере
движками.  

В 1 893 на пожертвования бьша со
здана бесплатная симбирская нар. 
б-ка-читальня им. И. А Гончарова, 
позднее припятая на баланс города. 
В 1 893 возникают нар. б-ки в с. Кана
дей и Усолье, в 1 894 - в с. Промзино 
(ныне раб . пос. Сурское) и Белый 
Ключ. В 1 895 их насчитывалось уже 
16 ,  в 1 906 - 94,  в 1 9 1 3 - 1 12 .  Иници
аторами открытия нар. б-к были во
лостные сходы или частные лица: 
земские врачи, священники, фабри
канты и др. Выдавали книги, работая 
часто безвозмездно, учителя, волост
ные писари, чл. семей устроителей. 
В 1 9 1 5  бьшо 157  нар.  сел. б-к, 1 0  гор. 
уездных. На 1 янв. 1 924 работали 195 
б-к и 57 изб-читален. 

Началом подъёма всех сфер об
ществ. жизни, в т. ч. библ. дела, послу
жило создание в янв. 1 943 Ульяновс
кой обл. В послевоен. годы планомер
но формируются сеть б-к (в первую 
очередь гос. и проф.) ,  система упр. и 
метод. рук. , налаживается комплекто
вание. 

В 60-е rr. проводилось упорядоче
ние сети гос. и проф. массовых б-к, 
в 70-х rr. осуществлялась их центра-
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лизация, в результате чего были созда
ны 23 гос. и 6 проф. ЦБС. Кроме того, 
сформировалась централиз. система 
мед. б-к. 

В 2003 сеть б-к обл. включала 1 149 
б-к, в т. ч. 607 публ. (53 дет.) , 474 шк. , 
37 др. учеб. заведений, 1 8  мед. Кроме 
Ульяновской областной научной биб
лиотеки им. В. И. Ленина, крупными 
б-ками с информ . ,  культ.-просвет. , 
образоват. , координац. и науч.-метод. 
функциями являются: 

О б л. б - к а д л я  д е т е й  и ю н о
ш е  с т в а, Ульяновск, науч. -метод . ,  
учеб . ,  информ. центр по вопросам 
чтения детей и юношества, специа
лизир. книгохранилище и центр об
служивания. Оси. в 1 9 1 3  как дет. чи
тальня , позже - дет. отдел б-ки им. 
И .  А. Гончарова, преобразованный в 
Губ. центр. дет. б-ку-читальню, в 1 924 
включённую на правах дет. отделения 
в состав Дворца книги им. В. И. Ле
нина. С 1 956 самостоятельная обл. 
дет. б- ка, с янв. 1993 - обл. б-ка для 
детей и юношества. Пользователей 
св. 23 тыс . ,  книговыдача - 428 тыс. 
экз. Фонд - 245 тыс. экз. Есть кол. 
книг с автографами известных дет. 
писателей:  А. Барто , Л. Кассиля , 
Н. Носова, Д. Родари, Э. Успенского 
и др. В 200 1 открыт общедоступный 
компьютерный зал с бесплатным вы
ходом в Интернет. Функционируют 
новые структур. подразделения: от
дел культ. -массовой работы, сектор 
период . издан и й ,  галерея иск- в ,  
музей сказок. Успешно работают 
клубы: <<Возьми поэта в собеседни
КИ» , «Интересная встреча» , «Жемчу
жина» , « Истоки» и др . Б -ка - чл. 
РБА с 2000. 

О б л.  б - к а д л я с л е п ы х, 
Ульяновск, специализир. центр, удов
летворяющий потребности незрячих 
в книге и информации. Оси. в 1 960. 
Имеет два филиала в Ульяновске , 
Дмитровограде, а также 1 8  библ. пун
ктов в р-нах. Фонд - 75 тыс. экз. из
даний рельефно-точечного шрифта, 
«ГОВОРЯШИХ» КНИГ, ПЛОСКОПеЧ.  

Пользователей - св.  2 тыс. 
Н а у ч.  б - к а У л ь я н о в с к о г о 

г о с. у н - т  а, открыта в 1 988 как б-ка 
филиала Моек. гос. ун-та. Нынешний 
статус - с 1 996. Фонд - св. 300 тыс. 



экз. Основу его составили поступле
ния из науч. б-к вузов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья, собр. 
сотрудников ун-та. С 1993 ведётся ЭК. 

Др. б-ки вузов: гос. пед. ун-та (осн. 
в 1 932),  с. -х. акад. ( 1 943) , техн. ун-та 
( 1 9 5 7 ) .  Общий фонд б - к  вузов -
1 , 3  млн. экз. Пользователей - св.  
30 тыс. Книгавыдача - 2,5  млн. экз. 

О б л. н а у ч. м е д. б - к а, Улья
новск, науч. -метод. центр (с 1980) мед. 
б-к региона. Открыта в 1 945 на базе 
гор. науч.-мед. о-ва. Фонд - 200 тыс. 
экз. Пользователей - о к. 10 ты с. Кии
говыдача - 1 30 тыс. экз. 

С 199 1  на базе двух реорганизован
ных ЦБС Ульяновска - для взрослых 
и детей - функционирует централиз. 
библ. система, к-рая является ин
форм. -образоват. и культ. - просвет. 
комплексом. В неё входят: ЦГБ, 3 1  
гор . ,  !О сел. ,  l l дет. б-к. Универс. фонд 
б. 1 млн. экз. В его составе немало книг 
1 8 - 1 9  вв. , др. ценных изданий, что 
позволяет развёртывать работу специ
ализир. б-к «Мир искусства» , «Семья 
и досуг», «Милосердие»,  «Библиотека 
духовного возрождения», «Библиоте
ка и экология•> ,  «Библиотека нацио
нальной литературы народов Повол
жья» ,  <<Мальвина» (центр работы с 
дошкольниками),  обогащать формы и 
методы массовой работы (презентации 
книг, часы поэзии, дни семейного от
дыха, кукольные спектакли, видеолек
тории, дни информации, дни библио
графии и др. ) .  В ЦБС работают разно
обр. чит. объединения: кружки по 
интересам, студии, лектории. Пользо
вателей - 1 0 5  тыс . :  дошкольники , 
учащиеся школ и техникумов, студен
ты, слу:жащие, пенеионеры и т. д. К их 
услугам внутрисистемный книгооб
мен и МБА. Книговыдача по ЦБС -
ок. 2 млн. экз. 

С 1 970 функционируют обл. кур
сы повышения квалификации работ
ников культуры ,  в т. ч. б-рей. Работ
ников ер. звена (с 1 947) готовит Уль
яновское уч-ще культуры (с 1 993 -
преимуществ . заоч. форма обуче
ния),  к-рое ежеrод. выпускает 1 5-20 
специалистов. В 1 996 при УлГУ от
крыт фак. культуры и иск-ва, готовя
щий б-рей-библиографов высш. ква
лификации. 

УНДОЛЬСКИЙ 

Лит. :  Библиотеки Ульяновской облас
ти: Справочник. Ульяновск, 200 1 ;  Облас
тная библиотека для детей и юношества: 
Буклет. Ульяновск, 200 1 ;  Централизован
ная библиотечная система города Улья
новска: Пуrеводитель. Ульяновск, 1 993.  

Н. М. Лабутина 

УНД6льский Вукол Михайло
вич [30 . 1 ( 1 1 . 2 ) . 1 8 1 6 ,  Ундол Влади
мирской губ . , - 1 ( 1 3) . 1 1 . 1 864, Мос
ква] , библиограф, библиофил .  За
кончил Моек. духовную акад. ( 1 84 1 ) .  
Служил в моек. архивах. Оси. биб
лиогр.  тр. - «Хронолог. указ. славя
но-рус. книг церковной печати с 149 1  
п о  1 864 г. Очерк славяно-рус . биб
лиографии»,  описывающий 4705 из
даний кирилловской печати 149 1 -
1 864, опубл. посмертно ( 1 87 1 ) ,  п о  сей 
день остаётся наиболее полным по
собием в этой обл. Среди ист. -биб
лиогр .  работ У. - «Библиогр. разыс
кания» ( 1 846) , «Очерк библиогр .  тру
дов в России» ( 1 846) , «Сильвестр 
Медведев,  отец славяно-рус . биб
лиографии» ( 1 846) . У. составил «Ка
талог славяно-русских книг церков
ной печати б-ки А. И .  Кастерина» 
( 1 848) .  Ряд библиогр. тр. У. остался 
неопубл. (напр . ,  «Каталог рукописей 
Синодальной б-ки» ) .  

Личная б-ка У. насчитывала св.  
4 тыс. тт. Наиболее ценной её частью 
бьmи слав. и рус. рукописи (б. 1 500) , 
к-рые ныне хранятся в РГБ. Частич
ное описание кол . ,  подготовленное 
им самим ( «Славяно-русские рукопи
си В. М. Ундольского•> ) ,  издано по
смертно в 1 870. 

Лит. : Н е м и р о в с к и й  Е. Л. Вукол 
Михайлович У идольский. М. ,  1996 . .  

Е. Л. Немировекий 

УНИВЕРСАлЬНАЯ БИБЛИО
ГРАФИЯ, библиография, обеспечи
вающая информацию о док. по всем 
отраслям знания в определённых 
формальных (типолог. , хронолог. , 
территориальных, языковых и иных) 
границах. При подготовке универс. 
источника библиографической инфор
мации также используется сочетание 
неск. формальных признаков. 

В совр. отеч. библиографоведении 
толкование термина «У. б .»  относи
тельно устоявшееся . За рубежом 
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употребление аналогичного термина 
( «universal ЬiЬliography») многознач
но, но в оси. он толкуется как <<все
мирная » ,  <<всеобщая•> ,  «мировая » .  
Так, назв. выдающеrося труда К .  Гес
нера «BiЬliotheca universalis» перево
дится как «Всеобщая библиотека». 
Изв. проекты Международного биб
лиографического института, руково
димого П. Отле и А. Лафонтеном, -
«Repertoire ЬiЬliographique universelle» 
и «Classification decimale universelle•> 
создавались как «Всемирный биб
лиогр. репертуар» и «Всемирная деся
тичная классификация». В отеч. спец. 
печати утвердилисЪ переводы этих вы
дающихся библиогр. явлений - Уни
версШlьная десятичная к.лассификация и 
<<Универсальный библиографичес
кий репертуар». Все перечисленные 
указ. - универс. по содержанию. К 
У. б. относятся: государственная биб
лиография, национШlьная библиогра
фия, каталоги б-к в любой форме, в 
т. ч. сводные, отчасти - рек. библио
графия Н. А. Рубакина «Среди КНИГ>> .  

В связи с созданием крупных ав
томатизир. баз данных универс. ха
рактера значение У. б.  повышается, 
т. к. компьютерные технологии по
зволяют оперативно осуществлять 
процессы комплектования, каталоги
зации, систематизации и библиогра
фического поиска. Примером может 
служить функционирование Онлай
нового компьютерного библ. центра 
(On-line Computer Library Center) -
OCLC. 

См. так:же: «Всемирная библиогра
фия», Международная библиография. 

Е. r. Симонова, Т. Ф. Лиховид 

УНИВЕРСАлЬНАЯ ДЕСЯТИч
НАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (УДК) 
( Universal Decimal Classification,  
UDC) , универс. комбинац. к.лассифи
кационная система, разработанная в 
1 895- 1 905 П. Отле и А. Лафонтеном 
на основе табл. Десятичной к.лассифи
кации Дьюи. Совр. назв. получила в 
1927. Наиболее мощная по содержа
нию ( 1 -е изд. 1905-07 - 33 тыс.  де
лений, 2-е 1 927-33 - св. 70 тыс. ,  3-е 
1 934-48 - свыше 1 40 тыс . ,  в наст. 
вр. - св. 220 тыс. делений) , удобная 
для использ. благодаря своим комби-



«УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 

нац. кач-вам и индексац. базе (араб. 
цифры и общепринятые знаки) ; при
обрела характер междунар. системы. 
Поддерживалась и распространялась 
Международным библиографическим 
институтом, Междунар. ин-том по 
документации, Международной феде
рацией по документации и информации. 
В 1991  образован Консорциум УДК в 
составе 6 орг. (дирекция находится в 
Гааге, Нидерланды) , к-рый продаёт 
лицензии на право перевода, издания 
и распространения УДК. Лицензия 
была приобрете на, в частности, НТЦ 
«Ректор>> (Россия) , с 1998 начата пуб
ликация 4-ro рус. издания табл. УДК 
под заrл. «У нивереальнаядецимальная 
классификация». С 2000 ВИНИТИ 
вошёл в состав Исполн . комитета 
Консорциума УДК и приобрёл все 
права на её издание, перевод и рас
пространение. 

Табл. УДК состоят из трёх частей: 
оси. табл . ,  табл. определителей (т. н. 
типовые, повторяющиеся деления) и 
алф.-предм. указ. Индексация логи
ческая, цифровая (араб. цифры) , на 
последней ступени допускаются бук
венные, алф. и номерные обозначе
ния. В перечне десяти оси. классов 
УДК с 1962 один свободен (класс 4 
перенесён в класс 8 - док. FID С 42-
17 от 19 . 10 . 1 962) , его предполагалось 
использовать для нового класса, раз
мещённого между обществ. (класс 3) 
и естеств. (класс 5) науками. Однако 
решение этой задачи задержалось на 
неск. десятилетий. 

Гл. ред. УДК с сент. 1 993 - А  Ма
килвейн (1 .  С. Mcllwaine, Великобри
тания ) ,  в составе ред . коллегии 
1 9  представителей 15  стран. Ежегод. 
(с 1 949) публикуется очередной вып. 
доп .  и исправ.  ( Extensions and 
Corrections to the UDC, Е&С) . В 1 989 
завершено полное издание на англ. 
яз. в книж. и машипочитаемой фор
ме.  Эталон УДК (Master Reference 
Fi1e) с 1 993 распространяется в ма
шиночитаемой форме дирекцией 
Консорциума. Табл. УДК переведе
мы на 20 яз. ,  однако не все издания 
авторизованы.  Авторизованными 
(получившими официальный номер 
публикации Междунар. федерации 
по документации и информации) 

бьши 2-е ( 1 969-7 1 ,  в 6 тт. , 9 кн.)  и 
3-е ( 1 982-87 , в 7 вып . ,  1 1  кн. )  изда
ния УДК на рус. яз . ,  получившие со
отв. NQ 447 и 572. 

Лит.: Р е й в о р д  У. Б. Универсум ин
формации: Жизнь и деятельность Поля 
Отле. М. ,  1 976; С у к и а с я н  Э. Р. Универ
сальная десятичная классификация : на 
пороге второго столетия 11 Науч. и техн. 
б-ки. 1 996. NQ 3; Универсальная децималь
ная классификация. Полные таблицы раз
дела 3. Общественно-экономические на
уки: Общественные науки. Демография. 
Статистика. Социология. Политика. Эко
номика. Право. Государство. Военное 
дело. Социальное обеспечение. Страхова
ние. Образование. Этнография. 4-е поли. 
изд. М. ,  1 997; Guide to the use of UDC: An 
introductory guide to the use and application 
ofthe Universal Decima1 C1assification: FID 
703 1 Ьу I .  С. Mcllwaine with participation 
from A Buxton. Revised ed. The Hague, 1 995; 
М с 11 w а i n е I .  С .  UDC Centenary: the 
present state and future prospects 11 
Кnowledge Organization. 1 995. Vo1. 22. NQ 2. 

Э. Р. Сукиасян 

УНИВЕРСАлЬНАЯ КЛАССИ
ФИКАЦИ6ННАЯ СИСТЕМА, см. 
Классификационная система. 

«УНИВЕРСАлЬНАЯ ПЕРWЧА 
дАнНЫХ И ТЕЛЕКОММУНИкА
ЦИИ» ( « Universa1 Dataflow and 
Te1ecommunication» , UDT) , програм
ма ИФЛА ( 1 984-200 1 ) .  Бьша создана 
по рекомендации спец. гр . Исполн. 
бюро под назв . <<Межгос .  передача 
данных>> ( « Transborder dataflow» -
TDF) . Цели UDT - повышение эф
фективности и практич. пользы те
лекоммуникац. услуг на основе пре
доставления работникам б-к и др . 
учреждений сведений о результатах 
изменений, происходящих в БД, со
держащих рефераты и индексы пер
вичных док. или их полные тексты. В 

рамках программы осуществлялись 
контроль за уровнем налогов на им
порт и экспорт электрон. информа
ции, препятствовавших межнац. об
мену данными; наблюдение за нац. и 
междунар . тарифной политикой в 
обл.  средств связи и расценками на 
телекоммуникац. услуги, преодоле
ние противоречий, возникающих из
за различия нац. подходов к регули
рованию этих вопросов; сбор и пре-
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доставление развивающимся странам 
информации о доступности и техн. 
эксплуатации телекоммуникац. обо
рудования. 

Реализация целей программы 
UDT зависела от выполнения следу
ющих задач: анализа нац. политики, 
соглашений и ограничений, влияю
щих на взаимосвязь нац. и междунар. 
коммуникац. каналов; установления 
контактов с ЕЭС и ЮНЕСКО, имев
шими аналогичные интересы в разви
тии электрон. обмена информацией; 
наблюдения за политикой в обл. элек
трон. доступа к базам справ. и исход
ных данных; разработки механизмов 
координации применеимя б-ками и 
др. учреждениями стандартов по об
мену данными для более эффектив
ного их взаимодействия; контроля за 
состоянием дел в тех странах (преж
де всего развивающихся) ,  где ещё не 
были созданы телекоммуникац. систе
мы; консультаций по технологии пе
редачи информации; содействия под
готовке кадров. 

Будучи направленной на улучше
ние информированности б-к и др . 
учреждений о технол. и экон. пре
имуществах и трудностях передачи 
данных электрон. средствами; содей
ствие стандартизации этих процессов; 
наблюдение за нац. и междунар. по
литикой в обл. телекоммуникаций, 
программа UDT способствовала по
вышению эффективности деятельно
сти б-к, реализации др. оси. программ 
ИФЛА путём содействия электрон. 
обмену данными между б-ками и др. 
учреждениями. Для этого использо
вались стандарты Международной 
организации по стандартизации (ISO) 
и Междунар. консультатив. комите
та по телеграф . и телефон. связи 
(ССIТТ) по обмену библиогр. и ин
форм. данными. 

Междунар. бюро по реализации 
программы UDT находилось в Нац. 
б-ке Канады в Оттаве, к-рая содей
ствовала финансированию програм
мы. В последние годы работа UDT 
концентрировалась на развитии и 
поддержании электрон. службы на 
IFIANEТ. Она включала opr. и техн. 
аспекты расширения , пропаганды 
и интеграции пользования IFIANET 



в деятельности секретариата ИФЛА 

и её проф. rрупп. 

И здания U D T: « S e ries on Data 

Communicatio n Technologies and 

Standards for Libraries• (сер. мат-лов по 

технологии передачи данных и стан

дартам для б-к) , «UDT Newsletter• 

(«Новости UDT• на англ. и фр. яз. ,  

включает ориг. и перепеч. и з  др. изда

ний статьи и рефераты по вопросам 

технологии ме:жгос. передачи данных 

и телекоммуникаций ,  информацию о 

предстоящих конф. ,  коллоквиумах и 

др. мероприятиях), разл. отчёты в печ. 

виде до лета 1 995,  затем в электрон. 

форме на IFIANEТ. Архив док. UDT 

после её закрытия размещён в сети 

IFIANEТ. 
Лит.:  Новости Российского комитета 

ИФЛА. 1995 . .N.! 4; 1996. N� 10; 1999 . .N.! 22, 
23-24 ,  43, 47; Основные программы 
ИФЛА. М., 1988; Основные программы 
ИФЛА / 1 Библиотековедение и библиоrр. 
за рубежом. 1988.  Вып. 1 19 ;  С в е й  н Л. ,  
М а к - Л е л л а н д М. Универсальная 
передача данных и телекоммуникации // 
Там же. 1989.  \Вып. 122;  IFIA Directory 
2000/200 1 .  Hague, 2000. 

Н. Ф. Корноушенко 

УНИВЕРСАJIЬНЫЕ БИБЛИ
ОТЕКИ, б-ки, предназначенные для 

удовлетворения информ. потребнос

тей универс. iJGipaктepa. Термин упот

ребляется в двух значениях. Чаще все

го имеются в виду научные библиоте
ки, к-рые формируют универс. по 

содержанию и видам мат-лов фонды, 

в т. ч. национальные библиотеки, обла
стные библиотеки, краевые библиоте
ки, а также б-ки ун-тов. В отеч. библ

ведении к У. б. относят и публичные 
библиотеки, массовые библиотеки, 
удовлетворяющие разносторонние по 

содержанию потребности пользовате

лей, гл. обр. ,  в общеобразоват. чтении. 

У. б. в большинстве случаев выполня

ют функции центральных библиотек, 
что обусловлено их информ. потенци

алом и важным обществ. значением. 

Появление понятия «У. б.• в заруб. ,  

а позднее и в отеч. библ-ведении свя

зано с развитием науч. б-к, их стрем

лением к реализации идей Г. В. Лейб
ница, Г. Нодэ и др. выдающихся библ. 

деятелей эпохи Проевещепия по со

зданию «энциклопедич. б-ки• . Пер-

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

вой такого рода б-кой в Европе в 18 в. 

стала упив. б-ка в Гёттинrене (Герма

ния). Её фонды включали всю миро

вую науч. лит. того времени. К созда

нию универс. по составу и полноте 

охвата мировой науч. лит. не меньше 

стремились и отеч. науч. б-ки - Биб
лиотека Академии наук, Московского 
государственного университета им . 

М. В. Ломоносова Научная библиоте
ка, Имп. Публ. б-ка в Санкт-Петер

бурге (ныне Российская национальная 
библиотека) и др. 

В 1 9  в. намечается отход науч. б-к 

от принцила возможно более полно

го охвата всей мировой лит. отдель

ными У. б. Одной из первых об этом 

объявила Гарвардекого университета 
библиотека в США В дальнейшем, 

оставаясь ориентированными и в 

комплектовании на универс. много

отрасл. знание, У. б. в то же время ре

ализуют этот подход со всё большей 

условностью , руководствуясь при 

этом теми или иными принцилами 

оrраничения. Так, нац. б-ки (первой 

стала Б - ка Брит. музея в 60-х гг. 

1 9  в.),  сохраняя принцип исчерпыва

ющей полн оты комплектования 

отеч. лит. , определяют характер ог

раничений в отношении иностр . В 

упив. б-ках rраницы универсализа

ции и специализации определяются 

учеб. -науч. профилем вуза. В центр. 

регион. б-ках они обусловлены ист.

культурным , науч . и про м . - экон .  

профилем региона. 

Возросшая в 90-е гг. социальная 

востребованность У. б. (особенно со 

стороны учащейся молодёжи) обус

ловлена во ми. образовательным бу

мом и тенденциями гуманитаризации 

техн . и технизации гуманитарного 

образования. 

Лит. :  Универсальная научная биб
лиотека в регионе: Перспективы разви
тия. М . ,  1 99 1 ;  Универсальная научная 
библиотека в эпоху перемен 11 Библио
тековедение. 1998 .  NQ 2 - 3 ;  Функции ,  
роль и место научных универсальных 
библиотек в единой системе научно-тех
нической информации страны. М.,  1973;  
Ч у б а р  ь я н О.  С. Общее библиотеко
ведение. 3-е изд. М . ,  1 976;  К а  r s t е d t Р. 
Studien zur Soziologie der BiЬliothek. 2 .  
Aufl. Wiesbaden, 1 965 .  

Б. Ф.  Володин 
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УНИВЕРсАльныЕ тАБЛИцы 
КЛАССИФИкАцИИ, см. Таблицы 
классификации. 

«УНИВЕРСАлЬНЫЙ БИБЛИО
ГРАФНЧЕСКИЙ УЧtТ И МЕЖ
ДУНАР 6ДНАЯ ПРОГРАММА 
MARC » ( « U niversal B iЬliographic 

Control and Inte rnational MARC 

Programme• - UBCIM), проrрамма 

ИФЛА ( 1 987-200 3 ) ,  цель к-рой -

способствовать использ. совмести

мых библиоrр. записей и обмену ими 

между б-ками и нац. библиоrр. цент

рами.  Разработана на основе про

грамм :  «Универ с .  б иблиогр . учёт>> 

(УБУ - UBC) и «Междунар. проrрам

ма МАRС•. Проrрамма УБУ возник

ла после Междунар. конф. по прин

цилам каталогизации (Париж, 1 96 1 ) ,  

когда в Британской библиотеке был 

организован Постоянный секретари

ат комиссии ИФЛА по каталогиза

ции , возглавленный Д. Андерсон 

(участвовала и в разработке проrрам

мы UBCIM).  В 1 969 на Междунар . 

совещании экспертов по каталогиза

ции в Копенгагене были введены пра

вила, ставшие основой для междунар. 

стандартных библиогр .  описани й 

разл. видов изданий. По предложению 

этого совещания и комитета по ката

логизации в 1973 возникла первая ос

новная программа И ФЛА. Реорг. 

структуры ИФЛА в 1 977 позволила 

внедрить эту и др. проrраммы в проф. 

деятельность федерации. 

Программа MARC исходит из 

предпринятых в 7 0 - е  гг. попыток 

стандартизировать средства между

нар. обмена машипочитаемыми запи

сями, содержащимися в междунар. 

стандарте И С О - 2 7 0 9  и формате 

МАRС, в результате чего в 1 977 был 

опубликован формат U N I MARC 

(UNIМARC forrnat) . Как и нац. фор

маты МАRС, UNIМARC основан на 

разработках Библиотеки Конгресса 
США 1 9 6 8 .  Инициатива создания 

Междунар. проrраммы МАRС исхо

дила от Конференции директоров наци
ональных библиотек. 

Объединение проrрамм не только 

способствовало стандартизации биб

лиоrр. описаний: средства на их осу

ществление стали дОСТУПНЫ за преде-



лами отдельных б-к и стран. Средства 
на финансирование программы по
ступают от нац.  б-к  по каналам 
ИФЛА, а также от продаж издат. про
дукции и за оказание проф. услуг. 

Программа UBCIM активно взаи
модействовала с Отделом библиогр. 
учёта ИФЛА и его секциями, при не
обходимости с др. её подразделения
ми,  контактировала с Общей про
граммой ЮНЕСКО, Техн.  комитетом 
ИСО по документации (ИСО/ТК 46) , 
Междунар. системой данных о сери
альных изданиях (Intemational Serials 
Data System - ISDS) и Афр. постоян
ной конф. по библиогр. учёту (African 
Standing Conference оп BiЬliographic 
Contro1 - ASCOBIC). 

Области деятельности про граммы: 
Междунар . стандартное библиогр . 
описание (lntemational Standard Bib
liographic Description - ISBD) для 
разл. носителей информации; форма 
и структура заголовков описаний, в 
т. ч. минимального уровня авторитет
ной записи; междунар. обмен биб
лиогр. записями в машипочитаемой 
форме; распространение информа
ции обо всех начинаниях программы 
через отдельные публикации,  выходя
щие в сер . « U B C I M  PuЬlications 
Series» , <<UBCIM Publications - New 
Series» и ежекварт. жури. «Междунар. 
каталогизация и библиогр . учёт» 
( «lntemationa1 Cata1oguing and BiЬlio
graphic Contro1» ). Наряду с ЮНЕСКО 
программа проявляла интерес к раз
работке междунар. рук. по выпуску 
нац. библиогр. указ. , сводных катало
гов сер. изданий, электрон. и сетевой 
среде. Регулярно проводились регион. 
совещания специалистов. В 1 999 в 
РГБ бьmа проведена междунар. конф. 
«Междунар. и нац. правила каталоги
зации:  совр. состояние и тенденции>> .  
Брит. б-ка предоставляла необходи
мую техн. и проф. помощь и служ. 
помещения. 

В 2003 в связи с реорг. ИФЛА 
UBCIM закончила своё существова
ние. 

Лит. :  Б у р  н Р. Универсальный биб
лиографический учёт: теория и практи
ка 11 Библиотековедение и библиоrр. за 
рубежом. 1989.  Вып. 1 2 1 ;  Новости Рос
сийского комитета ИФЛА. 1995 .  М 4; 
1 996. Ng 10; 1998.  Ng 1 8 - 1 9 ;  1999. Ng 23-
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25 ,  43, 47; Основные программы ИФЛА. 
М.,  1988; IFIA Directory 1 998/1 999. Hague, 
1 998.  

Н. Ф. Корноушенко 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОНД, 
библ. фонд, содержащий разл. виды 
изданий и др. док. по всем или боль
шинству отраслей знания. 

В зависимости от чит. назначения 
У. ф. подразделяются на два основных 
типа: общеобразоват. и науч. У. ф. об
щеобразоват. характера содержит док. 
по разл. отраслям знания, обществ. 
полит. , науч . -попул . ,  худож. лит . ,  
учебники, учеб. пособия, справ. лит. , 
период. издания, а также науч. лит. , 
представляющую интерес для читате
лей разл. категорий. Это фонд публич

ной библиотеки (ранее массовой биб

лиотеки) ; он предназначен для широ
кого круга пользователей в соотв. с 
задачами б-ки. У. ф. науч. характера 
отличаются от первых преимуществ. 
включением науч. и спец. изданий, а 
также хронолог. глубиной фонда. 
Предназначены для специалистов , 
формируются в научных библиотеках 

универс. профиля: нац. ,  респ . ,  крае
вых, обл . ,  в б-ках ун-тов, акад. б-ках. 

Л. Н. Уланова 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ И НАЦИ
онАлЬНАЯ БИБЛИОТЕКА НОР
ВЕГИИ, см. Норвегии Университетс

кая библиотека. 

УНИВЕРСИТ ЕТСКИЕ БИБ
ЛИОТЕКИ, см. Библиотеки высших 

учебных заведений. 

У ОЛФОРД (Wa1ford) Альберт 
Джон (3 . 8 . 1 906 - 2000) , англ . б-рь. 
Окончил Лондонский ун-т, работал в 
публ. б-ках. С 1 946 по 1 973 в системе 
М-ва обороны, к-рое к кон. Второй 
мировой войны организовало б-ки в 
целях содействия образоват. деятель
ности в армии, и У. возглавил б-ки 
штабов в Сев. Африке и Италии. 

Круг науч. интересов - классифи
кация, справ.-информ. работа и от
расл. библиография. В 1953-59 ре
дактировал ежемес. «Летопись Библ. 
ассоциацию> ( «Library Association 

� 1073 � 

Record>>) ,  в 1 959 опубл. гл. тр. - «Пу
теводитель по справочному материа
лу» ( «Guide to Reference Material» ). У. 
создал справочник, подобный «Путе
водителю по справочникам>> ( «Guide 
to Reference Books>>) К. Уинчелл, но 
рассчитанный на англ. потребителя. 
1 -е изд. «Путеводителя>> содержит ок. 
3 тыс. оси. описаний: библиогр. изда
ния, энциклопедии, терминолог. и яз. 
словари, отрасл. и стат. справочники, 
ежегодники справ. характера, биогр. 
словари, мат-лы по истории науки, 
атласы и пр. 2-е изд. ( 1966-72) в 3 тт. 
( 1 - естествознание и техника; 2 -
философия и психология, религия, 
обществ. науки, география , биогра
фия и история; 3 - общий отдел, язы
кознание, иск-во и лит.) включало 1 3  
тыс. назв. 3-е изд. ( 1973-77) в 3 тт. со
держит б. 15 тыс. справ. мат-лов. 4-е 
изд. наз. «Путеводитель Уолфорда по 
справочному материалу>> .  

В 198 1 Библиотечная ассоциация 

Великобритании впервые выпустила 
«Сокр .  руководство Уолфорда по 
справочным материалам» , а в 1 985  
«Руководство Уолфорда по брит. те
кущим период. изданиям в области 
гуманитарных и обществ. наук». 

Лит. :  Wor1d Encyclopedia of Library and 
Information Services. 3"' ed. Chicago, 1 993. 

Е. В. Деревянко 

УПРАВЛ ЕНИЕ БИБЛИОТ Е
КОЙ, деятельность п о  координации 
орг. -технол . процессов , текущему, 
перспективному и стратегическому 
планированию, орг. контроля их вы
полнения. В процессе У. б.  руководи

тел ь  библиотеки регулирует также 
совм. труд персонала б-ки и его отно
шения с внешней средой, используя 
в этих целях орг. -распорядит. ,  соци
ально-психолог. и экон. методы. 

В СССР идеи науч . У. б. в 20 в .  
развивали Б .  Н.  Бачалдин, А. Н .  Ва 

неев, Н .  С. Карташов, В. В. Серов, 

Е. А. Фенелонов, И. М.  Фрумин. Струк
туры, процессы и методы У. б. разра
батывались ими на основе принцнпо в 
централизации, в частности прямого 
упр. библ. деятельностью со стороны 
гос. органов; её унификации и стан
дартизации, установления жёстких, 
гл. обр. вертикальных, связей между 



б-ками; ограничения самостоятель

ности. Классич. иерархическая, т. н. 

централиз. (бюрократическая) струк

тура упр. оказалась недостаточно эф

фективной в 80-е rr. в условиях пере

хода на рыночную экономику и осво

ения новых информ. технологий. 

Основу теории и практики совр. 

У. б. составляет концепция менедж

мента. Он определяется как проф . 

область деятельности , связанная с 

постановкой целей и разработкой 

способов их достижения в процессе 

выполнения функций планирова

ния, на основе их мотивации с помо

щью проф. подготовленных специа

листов-менеджеров, орг. контроля. 

Менеджмент - это ещё и умение до

биваться результатов,  соотв. постав

ленным целям, используя труд, ин

теллект, мотивы поведения др. лю

дей . В мировой теории и практике 

концепция менеджмента формиро

валась путём активного приращения 

знаний о возможностях упр . с од

новр . признанием ограниченности 

применении (но не отрицания) пре

жних концепций. Конструктивный 

потенциал совр. менеджмента создан 

за столетие до стиже ниями разл . 

школ и направлений (науч . упр . ,  

классич. административной школы, 

школы человеческих отношений и 

поведенческих наук, количественно

го и системного подхода). Отдельные 

их положения (напр . ,  элементы це

левого упр . ) ,  системный подход к 

анализу деятельности б-ки использо

вались Н. И. Тюлиной, Ю. Н. Столя
ровым и Н. С. Карташовым. 

В кон. 20 в. рационалистическая 

парадигма У. б. преобразуется в не

формальную, ситуационную. Это оз

начает, что формы, методы, направ

ления, стили У. б. существенно варь

ируются в зависимости от разл . 

факторов. Ключевые среди них - эф

фективное использ. человеческого 

потенциала, направленное на разви

тие способностей людей к совм. дей

ствиям; приоритет стратегич. направ

ленности упр . ,  позволяющей спра

виться с возрастающей сложностью 

проблем и достигать своей цели в дол

госрочной перспективе. Б-ке должно 

быть присуще постоянное обновле-
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ние,  нацеленное на адаптацию к 

внешним ф акторам , главным из 

к-рых является читатель. 

Библ. менеджмент основан на сле

дующих основных принципах: де

централизация вертикальных струк

тур и усиление горизонтальных свя

зей; динамизм инновац. элементов 

библ. деятельности; гуманизация и 

социологизация библ. труда; нара

щивание потенциала человеческих 

ресурсов;  повышение творческой 

активности кадров; достижение си

нергетич. эффекта посредством ис

польз. в комплексе управленческой 

информации, проф. знаний и опыта 

персонала; сист. контроль на базе 

обратной связи между объектом и 

субъектом упр. 

Библ. менеджмент способствует 

формированию У. б. как самостоя

тельной науч . дисципл и н ы .  Её 

объектом является библиотека как 

сложная социально-экон . система, 

предметом - совокупность законо

мерностей управленческой деятель

ности б-ки. 

При этом принципиально отлича

ются от традиционных теорий упр. 

представления о природе труда рук. 

б-ки, к-рый трактуется гл. обр. как 

специалист в области упр . ,  умеющий 

анализировать с итуации , в идеть 

тенденции развития, принимать взве

шенные и обоснованные решения , 

иметь к управлению определённую 

личную предрасположенность, осо

бые черты характера. 

Эволюция менеджмента привела к 

актуальности формирования концеп

ции маркетинга библиотечного. Его 

значение как высокоэффективной 

основы совр. У. б. базируется на изу

чении и учёте чит. потребностей в 

библ. услугах в их динамике. Органи

зуя библ. обслуживание адекватно по

требностям, гибко формируя сеть б-к, 

взаимодействуя с родственными уч

реждениями для проведения согласо

ванной политики, б-ка активнее, чем 

раньше, интеrрируется в социально

культурную среду, перестраивается в 

соотв. с её требованиями. Это помо

гает сохранить б-ку как социальный 

ин-т, укрепить её обществ. значе

ние. 
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Одна из гл. задач менеджмента -

установление целей деятельности 

б-ки - решается в рамках целевого 

упр . Представление о миссии б-ки 

определяет её статус , принцилы ра

боты, стратегию и тактику деятель

ности б-ки. Это основа для выра

ботки стратегии и ключевых целей 

(дерево целей) по важнейшим под си

стемам б-ки: обслуживанию, комп

лектованию и хранению фондо в ,  

библиоrр. , информ. ,  инновац . ,  науч. 

метод. работе, рук. персоналом, мар

кетингу и т. п. 

Цели б-ки являются отправным 

моментом для определения содержа

ния управленческой деятельности , 

к-рая обеспечивает их достижение. 

Эта деятельность реализуется по

средством совокупности управлен

ческих функций (видов управленчес

кой деятельности) .  Назначение фун

кции планирования - определение 

целей б-ки и средств их достижения 

на основе оценки чит. потребностей 

и библ.-библиоrр. ресурсов. В услови

ях централиз. директивного упр. пла

нирование опиралось на экстенсив

ное наращивание заданных сверху 

показателей работы по заранее опре

делённым гос. органами направлени

ям деятельности. В 70-x rr. в зап. ,  а за

тем в отеч. б-ках появилась концеп

ция стратегического планирования, 
к-рое заключается в разработке гене

ральной линии развития, анализе и 

прогнозировании внешней и внут

ренней среды с целью долгосрочного 

и адаптивного роста. 

Opr. как функция упр. заключает

ся в сист. согласовании задач , сто

ящих перед б-кой, и формальных вза

имоотношений сотрудников. Форми

руются структуры ,  образующие 

сравнительно устойчивые связи меж

ду разл. частями б-ки. Задача совр. 

У. б. - выбор сотрудников, к-рые луч

ше всего отвечают целям б-ки , обес

печивают творческий подход к про

цессу принятия решений и возмож

ность адекватного реагирования на 

изменения внешних условий. Ранее 

использовались типовые структуры ,  

жёстко связанные с о  штатным распи

санием, разрабатываемые централи

зованно для разл. видов б-к. Теперь 



б-ки формируют структуру в соотв. с 

собственными целями и задачами. 

Наряду с традиц. функциональными 

структурами вводятся новые проект

ные и матричные структурные звенья, 

необходимые для разработки страте

гии развития; сокращается управлен

ческая вертикаль, упрощается иерар

хия упр. ;  шире делегируются полно

мочия сверху вниз.  В результате 

система У. б. делается чувствительнее 

к изменениям, прогрессивным инно

вациям, единым для всей б-ки ценно

стям. 

Цель контроля ранее сводилась в 

оси. к поддержанию бюрократич. по

рядка и авторитета власти, теперь он 

как функция упр. заключается в ко

личественной и качественной оцен

ке хода и результатов работы б-ки, 

выступает как элемент обратной свя

зи; по данным контроля корректиру

ются ранее принятые решения, пла

ны, нормы и нормативы. 

�отивация - управленческая 

функция по развитию трудового по

тенциала б-ки ,  формированию цен

ностных ориентаций и интересов со

трудников. Каждый человек имеет 

многоплановую структуру личности, 

обладает конкретными потребностя

ми, ставит определённые цели. Зада

ча рук. - постоянное внимание к про

движению сотрудников на основе си

стемы планирования этого процесса. 

�отивационный механизм менедж

мента включает экон. ,  социальный, 

психолог. , opr. и правовой методы уп

равленческих воздействий. 

Помимо разработки общих кон

цептуальных основ библ. менеджмен

та как самостоятельного науч. направ

ления складыв�я: библ. маркетин� 

стратегич. менеджмент, психология 

упр . ,  кадровый библ. менеджмент. 

С учётом достижений совр. менедж

мента переосмысливаются традиц. 

направления теории и практики упр. 

(библ. микроэкономика, методы рук. 

коллективом б-ки ,  формирование 

управленческой информ. системы) . 

В рамках инновац. менеджмента на 

основе методологии управленческого 

консультирования решаются актуаль

ные проблемы методической работы 

библиотек. 

УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫМ ДЕЛОМ 

Лит.: В а н е е в  А Н. Проблемы управ
ления в библиотеках 11 Ванеев А Н. Биб
лиотечное дело. Теория. Методика. Прак
тика. СПб. , 2004; С т о л я р о в  Ю. Н. Вер
нёмся к родным истокам, или Детская 
болезнь менедЖМента в библиотековеде
нии 11 Науч. и техн. б-ки. 1998.  N2 4; С у с
л о в а И. М. Основы библиотечного ме
недЖМента. М., 2000; С у с л о в а И.  М. ,  
К а р  м о в с к и й В.  В.  Диверсификация 
библиотечного менедЖМента. М. ,  200 1 .  

И. М. Суслова 

УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧ
НЫМ дЕлом, целенаправленная 

деятельность органов рук. б-ками всех 

уровней (гос . ,  отрасл. ,  терр. и др. ) ,  а 

также обществ. объединений по обес

печению эффективного функциони

рования библ. системы, сохранению 

и развитию библ. фондов, рациональ

ному использ. библ. ресурсов. 

Основу У. б. д. составляют разра

ботка и реализация библиотечной по
литики. Гос. библ.  политика, библ. 

законодательство , а также такие 

средства косвенного регулирования 

библ. деятельности, как стандарти
зация и нормирование библиотечного 
труда, являются оси. инструментами 

упр. Структура, принцилы и функ

ции У. б. д. зависят от особенностей 

социально-эком . развития о-ва. В 
сов. период сложилась система парт.

гос . У. б. д. Её гл. целями были: пре

образование б-к в учреждения идео

лог. пропаганды и культпросветрабо

ты , а также наращивание библ . 

ресурсов - сети, фондов, кадров на 

основе централиз. гос . планирования 
библиотечного дела и финансирования 
библиотечного дела. 

В 1 920-90 было принято неск. 

правовых актов, имеющих юрид. ос

нову: Декрет СНК РСФСР «0 цент

рализации библ .  дела в РСФСР» 

( 1920) , пост. ЦИК СССР «0 библ. деле 

в РСФСР» ( 1934), пост. СНК СССР 

«Об улучшении библ. работы» ( 1 929) , 
«0 развёртывании сети школьных 

библиотек и издании литературы для 

них» ( 1 936) , «0 состоянии и мерах 

улучшения библ . дела в стране» 

( 1 959), «0 повышении роли библио

тек в ком. воспитании трудящихся и 

науч. -техн. прогрессе» ( 1 974) . Пост. 

парт. и сов. органов определяли оси. 
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направления развития У. б. д. и меры 

по их реализации. Организаторами 

выполнения директив партии высту

пали гос . органы (субъекты) упр . 

В 19 17  при Наркомпросе был создан 

внешк. отдел, в задачи к-рого входи

ло в т. ч. и рук. массовыми б-ками. 

Науч. б-ки были в ведении Комитета 

гос. б-к. Позднее и их передали Нар

компросу, к-рый почти три десятиле

тия осуществлял рук. всеми б-ками. 

В 1 934 библ. упр. бьmи организованы 

и в наркомпросах союз. респ. 

В 1 945 рук. б-ками было передано 

сформированным комитетам по де

лам культ.-просвет. учреждений при 

с� союз. респ. (преобразованы в 

1 953 в м-ва культуры);  создано �-во 

культуры СССР, в составе к-рого вы

делился отдел б-к (с 1 959 - Гл. библ. 

инспекция, с 1 978 - Упр. по делам 

б-к) . 

В ЗО-е rr. формируются ведомств. 

отрасл . руководящие центры упр. 

спец. и техн. б-ками - профильные 

подразделения разл. м-в, ведомств и 

opr. (АН СССР, м-в сел. х-ва, здраво

охранения, высш. и ер. проф. образо

вания и т. п . ) .  Позднее взамен ми. ве

домств. структур была организована 

�ежведомств. комиссия по коорди

нации деятельности спец . ,  науч. и 

техн. б-к при Гос. комитете по науке 

и технике. Для общей координации 

У. б. д. в 1 975  при �-ве культуры 

СССР была создана Государственная 
межведомственная библиотечная ко
миссия (ГМБК). Аналогичные появи

лись и в союз. респ. 

В кач-ве совещат. органа при � -ве 

культуры СССР с 1 959 работал Все
союзный библиотечный совет, имев

ший в структуре постоянно действу

ющие комиссии по разл. направле

ниям деятельности. 

Дополняла систему гос . У. б. д .  

сформировавшаяся в 60-80-е  гг. 

подсистема метод. рук. библ. делом. 

Оси. принцилами упр. ,  закреплённы

ми де-юре в «Положении о библ . 

деле» ( 1 984) , являлись централиза

ция , плановость и подчинённость 

библ. дела идеолог. задачам. 

С увеличением масштабов деятель

ности и углублением процессов раз

деления труда всё острее проявлялась 



неспособиость централиз. упр. охва
тить всё многообразие библ. процес
сов и связей. Усиление бюрократич. 
централизма не оставляло места для 
широкого участия в нём граждан, 
библ. коллективов и проф. обществ. 
объединений. 

Коренные перемены в системе упр. 
обществ. жизнью, в т. ч. в У. б. д. , на
чались во второй пол. 80-х гг. Проис
ходило ограничение регулирующей 
роли центр. органов власти, усилива
лась подсистема терр. упр. С 1 99 1  оси. 
принципами У. б. д. являются: демок
ратизация, децентрализация, деловое 
сотрудничество , научность , опти
мальное сочетание терр. и отрасл. упр. 
Принцип демократизации означает 
расширение гласности, повышение 
роли обществ. орг. , сист. отчётность 
субъектов упр . ,  участие населения в 
У. б. д. Принцип децентрализации 
имеет два аспекта: экон. и правовой. 
Экон. аспект базируется на том, что 
б-ки финансируются из бюджетов ,  
соотв. их  подчинённости, и в то же вр. 
имеют право заниматься инициатив
ной хоз. деятельностью. Правовой ас
пект означает разделение субъектов 
упр. по правам и обязанностям на за
конодат. и исполн. органы. Принцип 
делового партнёрства предусматрива
ет усиление совм. деятельности б-к на 
взаимовыгодной основе в целях обес
печения всеобщей доступности библ. 
ресурсов. 

Рос. библиотечное законодатель
ство утвердило новую систему У. б. д. 
Её гл. особенность - передача функ
ций планирования библиотечной дея
тельности, её финансирования и кон
троля за использ. средств непосред
ственно учредителям б-к,  а также 
предоставление ми .  полномочий 
гражданам, органам местного само
упр. ,  администрациям б-к (см. Управ
ление библиотекой) , проф. обществ. 
объединениям (см. Ассоциации и обще
ства библиотечные в России) . 

Гл. субъектом У. б. д. в формирую
щемся в России гражд. о-ве является 
население, за счёт к-рого создаются 
и содержатся б-ки. Интересы населе
ния представляют органы власти трёх 
уровней: федер. ,  субъектов РФ, орга
ны местного самоупр. 

УРУГВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Наряду с органами гос. упр. в У. б. д. 
в кач-ве самостоятельного субъекта 
примимают участие и библ.  работни
ки, к-рые могут выступать как члены 
трудового коллектива, проф. орг. , об
ществ. проф. орг. (ассоциации, о-ва, 
фонда и т. д .) .  

· 

Наиболее последовательно в фе
дер. и особенно в регион. библ. зако
нодательстве осуществлена правовая 
регламентация уполномоченных на
селением номинальных собственни
ков б-к - разл. структур гос.  власти, 
местного самоупр. ,  а также админис
трации б-к. Сегодня именно на них 
лежит оси. работа по развитию библ. 
системы, экон. регулирования дея
тельности б-к, их взаимоотношений 
с внешней средой. 

Федер. органы гос. власти (Прези
дент РФ,  Федеральное Собрание,  
Прав-во РФ) устанавливают основы 
гос . библ. политики, отражённые в 
законодательстве, нормативных пра
вовыхдок. по общим вопросам отрас
ли, федер. целевых про граммах; опре
деляют принципы упр. б-ками федер. 
:ведения. 

Сходные функции на своих терр. 
выполняют органы власти субъектов 
РФ. Гор . ,  район. и сел. б-ками в боль
шинстве субъектов РФ, кроме Моск
вы, ведают органы местного самоупр. ,  
полномочия к-рых находятся в стадии 
становления и определяются в разл. 
регионах по-разному. Отношения 
между разл. уровнями власти регули
руются региональным законодатель
ством. 

Для согласования действий отрасл. 
и терр. звеньев У. б. д. формируются 
координац. органы - межведомств. 
библ. советы, комиссии по разл. воп
росам библ. деятельности. 

В У. б. д. участвуют также Российс
кая библиотечная ассоциация и проф. 
обществ. объединения субъектов РФ. 
Они активно включились в процессы 
формирования библ. политики и библ. 
законодательства, стали объединяю
щим началом для библ. работников. 

Лит. :  Д у б р о в и  н а Л. А. Минимум 
УПРавления, максимум УПРавляемости. Ру
ководителям библиотек о Всеобщем управ
лении на основе качества. М. ,  2004; К а р
т а ш о в  Н. С. ,  С к в о р ц о в  В. В. Общее 
библиотековедение: Учебник: В 2 ч. М . ,  
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1997. Ч. 2; К у з ь  м и н Е. И. Библиотеки 
России на рубеже тысячелетий. Г ос. поли
тика и УПРавление библ. делом: смена пара
дигмы. М. ,  1999; П а ш и н  А. И. Управле
ние библиотечным делом Российской Фе
дерации :  современная концепция. М . ,  
1998; С м о л и н а Е .  Стратегия консоли
дации: библиотеки и социальное партнёр
ство // Библиотечное дело. 2004. NQ 1 ;  Ф е
н е л о н о в  Е. А. Управление общедоступ
ными библиотеками в современной Рос
сии: Пособие в помощь самообразованию 
библиотечных работников. М. ,  1997. 

Ю. А. Гриханов, С. Д. Колегоева 

УРУГВАя НАЦИОНАJIЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА (BiЬlioteca Nacional 
de Uruguay) , Монтевидео. Ведёт про
нехождение от первой публ. б-ки, оси. 
в 1 8 1 6  после освобождения в 1 8 1 5  
Воет. берега (так наз. тогда терр. ,  за
нимаемая совр. Уругваем) от исп. ко
лониальной зависимости. Через 8 м ее. 
после открытия б-ки на Воет. берег 
вторглись португальцы, к-рые унич
тожили большую часть фонда. Пол
ное освобождение от иноземцев уруг
вайский народ получил в 1 828 ,  в 1 830 
была провозглашена Воет. уругвайс
кая респ. Второе открытие б-ки состо
ялось в 1 838 как нац. , науч. и публ. По 
закону об обяз. экз. ( 1 970) НБ полу
чает по 2 экз. каждого издания, вы
шедшего на терр. страны. 

В фонде б. 900 ТЬIС. КНИГ, 800 ТЫС. 

рукописей, св. 20 тыс. назв. период. 
изданий и др. Ежегод. б-ка обслужи
вает б. 1 50 тыс. читателей. С 1946 из
даёт нац. библиографию «Anuario Bib
liografico Uruguay». В НБ создан Нац. 
центр науч. ,  техн. и экон. документа
ции. 

Ист. док. содержатся в собр. Гл. 
нац. архива. 

Лит. :  Wor1d Encyc1opedia ofLibrary and 
Inforшation Services. зт ed. Chicago, 1993; 
WеЬ-сайт Национальной библиотеки 
Уругвая - http ://chana. шec .gub.uy/ 
ЬiЬlо _ nacional.htш 

Л. Н. Нагаева 

УСМЕБНЫЕ БИБЛИОТЕКИ в 
р О С С И И, ВОЗНИКЛИ В 1 7  В.,  а В 1 8  В. 

более или менее знач. б-ка была уже 
практически в каждой усадьбе. Лич
ные б-ки ,  собиравшиеся представите
лями одной семьи в течение неск. по
колений, позволяют выявить круг их 



интересов и предпочтений, создавав
ших мировоззренческие и культурные 
основы, свойственные определённым 
проф. ,  сословным, корпоративным и 
иным гр. Вместе с тем, личные б-ки 
часть истории рус. усадьбы 1 8 - 1 9  вв. 
К сожалению, одни б-ки бьmи унич
тожены, др. рассеяны между разными 
владельцами, следы нек-рых обнару
живаются в фондах центр. и местных 
б-к. Мн. У. б . ,  к-рые дошли до нашего 
времени, до сих пор должным обра
зом или совершенно не описаны. 

Из исследователей 2-й пол.  1 9 -
нач. 20 в. особое внимание изучению 
личных книж. собр. уделяли: Г. Н. Ген
пади («Указ . б-к в Россию> .  СПб. , 
1 864; «Сnравочный словарь о рус. пи
сателях и учёных» . Берлин,  1 876 ,  
т .  1 -2), Н.  Ф. Бокачев (<<Оnиси рус. 
б-к и библиогр. издания, находящиеся 
в ист. и археол. б-ке Н .  Бокачева. Ка
талог». СПб . ,  1 890) , В. С. Иконников 
(«Оnыт рус. историографии». Киев, 
1 892, т. 1 ,  кн. 1 -2), У. Г. Иваск («Опи
сание рус. книж. знаков». Вып. 1-111. 
СПб. ,  1 905,  1 9 1 2, М., 1 9 1 8 ;  «Частные 
б-ки в России: Опыт библиогр. указ.». 
Ч. 1 -2 // Рус . библиофил . СПб . ,  
1 9 1 1 - 1 9 12 ,  N2 3 ,  6-8) , М.  Я. Параде
лов («Адресная книга рус. библиофи
лов» . М . ,  1 904) , Е. А. Шуманекий 
(«Сnрав. книга для рус . библиофи
лов».  Одесса, 1 905) ,  И. В. Аничков 
(<<Описание помещичьих усадеб нов
городской губ.» .  СПб. ,  1 9 1 5) .  

По классификации Иваска, Икон
никова, Аничкова и др. ,  У. б. подраз
деляются по количественному соста
ву на мелкие (до 1 тыс. тт.) ,  ер. (от 1 до 
5 тыс. тт.) ,  крупные (от 5 до 1 0 тыс. тт.) 
и редкие (от 10 до 20 тыс. тт.) .  Наибо
лее типичны ер. б-ки. Как исключи
тельный случай рассматриваются 
б-ки из более чем 25 тыс. тт. Среди 
последних выделяется наиболее круп
ное и единств. в своём роде собр. Ува
ровых в усадьбе Поречье Можайско
го у. Моек. губ. ( 1 00 тыс. тт.) .  

Величина и ценность книж. собр. 
зависели от положения владельца, 
т. к. хорошо изданные книги стоили 
дорого, от уровня его образования, 
личного вкуса и круга интересов. 
Большое знач. имело и место распо
ложения имения: как правило, наибо-

УСОВ 

лее знач. были б-ки в усадьбах, рас
положенных в центр. губ. - Моек. , 
Тверской, Тульской, Калужской, Ор
ловской, а также в Волоrодской, Нов
городской, Псковской, Черниговской 
и Полтавской. 

У. б . ,  сформировавшиеся в 1 -й пол. 
1 8  в . ,  характеризовались крайним раз
нообразием тематики как рус . ,  так и 
иностр. изданий, что говорит об от
сутствии такого интеллект. течения, 
к-рое разделялось бы достаточно ши
роким кругом собирателей и носило 
характер интеллект. моды. 

С началом века Проевещепия 
(2-я пол. 18 в .)  состав б-к становится 
более стабильным. Появляются гр. 
наиболее почитаемых авторов и рас
пространённых изданий, в к-рые вхо
дили «властители дум» поколения -
Вольтер, Монтескье, Дидро, Руссо, 
Гельвеций,  Гольбах, и почитаемых 
ЖУРИ. У. б. этого периода в основном 
состояли из произв. фр. просветите
лей на яз. оригинала. Переведённые 
на рус . яз. книги встречались гораз
до реже ; доминировали не только 
фр. книги, но и переводы на фр. яз. , 
англ. (особенно соч. С. Ричардсона, 
Д. Мильтона) и нем. (прежде всего 
соч. И. В.  Гете, Ф. Шиллера). В темат. 
плане выделялись беллетристика, лит. 
по полит. , ист. , филос. ,  а также ес
теств. наукам. 

Дальнейшие полит. и интеллект. 
течения соотв. отразились на составе 
усадеб. книж. собр. Сел. имения из 
мест постоянного проживания пре
вратились в места лишь летнего от
дыха. Книж. собр. всё чаще размеща
лись в гор. домах. Нередко сюда же 
перевозились У. б. Крайне редко в 
помещичьих имениях возникали но
вые собр. Гл. обр. происходило по
полнение старых У. б. там, где они со
хранились. В 19 в.  (особенно, его 2-й 
пол.)  в У. б. наряду с фр. бьmа уже ши
роко представлена рус. лит. (М. И. За
госкин, В.  А. Жуковский, Н. М. Ка
рамзин, А. С. Пушкин и др. ) ,  англ. 
(П. Шелли, Д. Байрон, Ч. Диккенс, 
У. Теккерей).  Англ. яз. и культура по
степенно распространялись в среде 
аристократии,  хотя и не заняли в ней 
того места, к-рое ранее принадлежа
ло языку и культуре Франции. 
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Одну из редких У. б. 1 9  в. создал 
вице-адмирал В. М. Головнин в сво
ём имении в с. Гулынки Рязан. губ. (до 
5 ты с. тт.) . В его собр. вошли книги по 
ми. обл. знания - математике, астро
номии, географии, воен. и мор. делу, 
истории, юриспруденции, экономике, 
сел. х-ву и др. Некоторые из книг бьmи 
изданы в 1 8  в. специально для У. б. 

На рубеже 19-20 вв. старая дворян
ская культура уходит в прошлое, вме
сте с ней угасает и традиция У. б.  В 
докл. историка и писателя С. Р. Мипц
лова 25 янв. 1914 на заседании Русско
го библиологического общества (РБО) 
отмечалась тенденция к исчезнове
нию этой части дворянского быта. В 
годы рев-ции и Гражд. войны У. б .  
прекратили существование: их фонды 
либо погибли, либо позднее были наци
онализированы и переданы roc. б-кам. 

Лит. :  Доклады Русского библиографи
ческого общества: Новая сер. Пг. , 1 9 1 5 ;  
П о р т у г а л о в  М.  Турrениана: Ст. , очер
ки и библиоrр. Орёл, 1922; Х о т  е е в П. И.  
Книга в России в середине XVIII в. // Час
тные книжные собрания. Л . ,  1989; Ш у л ь
г о в с к а я Н. И. Личная библиотека 
В. М. Головнина: (опыт реконструкции) // 
Из коллекции редких книг и рукописей 
науч. б-ки Моек. ун-та. М. ,  198 1 .  

Н. Н. Аурова 

УСОВ Александр Васильевич 
( 1 903,  Копал, Казахстан, - 1 . 3 . 1958 ,  
Москва), библиотековед, организатор 
библ.  дела. После службы в Красной 
Армии с кон. 20-х гr. в Ленинграде за
ведовал б-кой з-да «Красный выбор
жец», был инструктором по библ. ра
боте культотдела Леноблпрофсовета. 
С 1 9 3 1  - на кафедре библ-ведения 
Ленингр. ком. полит.-просвет. ин-та 
(ныне СПбГУКИ),  закончил аспи
рантуру ин-та ( 1 935) .  В 1 939-4 1 -
декан библ. фак. В 1941 завершил дис. 
«В. И. Ленин как читатель» . Рукопись 
утрачена в блокаду. С июня 1941  - в 
армии. После демобилизации - пос
ледний нач. упр. б-к Наркомпроса, 
затем Комитета по делам культ.-про
свет. учреждений. В 1 945 - ректор 
ЛГИКа, в 1 946 - дир. ГПБ. Разрабо
тал курс «Opr. и планирование библ. 
работы в СССР>> .  Автор работ по про
блемам упр. библ. делом, обслужива
ния читателей в массовых б-ках. 



Соч. : Библиотека на службе социалис
тического строительства. Л. ,  193 1 ;  Реор
ганизуем систему руководства перифери
ей 11 Крае. библиотекарь. 193 1 .  N2 9; О не
которых вопросах работы районных 
библиотек // Библиотекарь. 1 95 1 .  N2 2-4; 
Книга и библиотека в жизни В. И. Лени
на // Труды / ЛГБИ. 1959. Т. 6. 

Лит.:  АлександР Васильевич Усов// Сов. 
библиография. 1958. Вьш. 50; Г о р ш  Е. А. , 
С е м ё н о в а Г. А. А. В. Усов // Сов. 
библиотековедение. 1983 .  N2 4; М а т в е
е в а И. Г. Учёный, воин, ревнитель про
свещении 11 Библиотека. 2004. N2 7 .  

А. Н. Ванеев 

УСТАв БИБЛИОТЕКИ, учреди
тельный док. , определяющий наиме
нование б-ки, место её нахождения, 
цели, предмет и виды деятельности, а 
также порядок упр . её работой; утвер
ждается учредителем б-ки и является 
основанием для её регистрации как 
юрид. лица в органах юстиции. 

Устав отражает характер деятель
ности б-ки в кач-ве некоммерч. opr. , 
сведения о её филиалах и представи
тельствах, источники формирования 
имущества, порядок финансирования 
и ответственности по обязательствам, 
порядок peopr. и ликвидации. В тек
сте У. б. обычно указываются права на 
самостоятельный баланс или смету, 
расчётный счёт, круглую печать с соб
ственным наименованием, штамп и 
бланки установленной формы, эмбле
му (товарный знак) , к-рый регистри
руется в Рос. агентстве по патентам и 
товарным знакам. Особо должны 
быть записаны виды предпринима
тельской деятельности, осуществляе
мые для достижения оси. целей, ради 
к-рых создана б-ка. 

В случаях, предусмотренных зако
нодательством, вместо индивид. У. б. 
может применяться общее положение 
о б-ках данного вида. 

Лит. :  Библиотека и закон: Справочник: 
Док. ,  коммент. , консультации, юрИд. со
веты на каждый день. М . ,  1 996. Вып. 1 ;  
К у л и к о в а Л. В. Разработка учредитель
ных документов - дело не простое 11 Не
зависимый библ. адвокат. 200 1 .  N2 2. 

Ю. А. Триханов 

УСТНЫЙ ЖУРнАл:, форма мас
совой работы б-ки; заключается в орг. 
с определённой периодичностью 

УСТАВ БИБЛИОТЕКИ 

циклов сообщений, обзоров актуаль
ных обществ. вопросов, выступлений 
обществ . деятелей , литераторов ,  
представителей разл. видов иск-ва. 
Систематичность и структура этих 
публ. выступлений напоминают пост
роение печ. жури. У. ж. могут иметь 
назв . ,  более или менее постоянные 
разделы (рубрики), к-рые сообщают
ся публике в афишах или пригласи
тельных билетах. В 1 922 состоялся 
вып. первого «номера>> У. ж. «Крас
ный библиотекарь» , подготовленно
го бюро библ . объединения при 
Центр. доме работников просвеще
ния в Москве. Тогда он рассматривал
ся лишь как одна из форм общения 
б-рей, расширения их проф. кругозо
ра, повышения информированности 
о событиях библ. жизни в России и за 
рубежом. В дальнейшем У. ж. стали 
использоваться как одно из средств 
культпросветработы б-к, расщирения 
системы библиотечного обслужива
ния. Широкое применение в б-ках, во 
многом благодаря своей популярно
сти, У. ж. нащли с сер. 50-х гг. Они 
использовались для оповещения о 
готовящихся к печати и вышедших 
издат. новинках, знаменат. датах, 
творческих успехах учёных, деятелей 
иск-ва ,  писателей .  У. ж. состоит 
обычно из ряда разделов - <<Страниц>> 
(от 3 до 6) .  Каждая из них содержит 
информацию познават. или развлекат. 
характера, но нередко они сочетают
ся. У. ж. могут быть обзорными (напр. :  
«Время. События. Люди>>) и темат. 
(«Лечение овощами, фруктами, сока
ми», «Спорт сегодня» и др. ) .  Между 
У. ж. и темат. библиотечными вечера
ми существует мн. общего, но У. ж. от
личает более широкий и стабильный 
охват разл. сторон действительности, 
внимание к актуальным проблемам. 
Важен при его подготовке широкиЦ 
охват библ. мат-лов. 

А. Е. Шапошников 

УСТЬ-ОРДЬIНСКАЯ ОКРУЖ
нАя БИБЛИОТЕКА и м. М. Н. Х а н
г а л о в а, пос. Усть- Ордынский,  
центр. б-ка авт. округа, универс. нац. 
книгохранилище, культурный, обра
зоват. и информ. центр, центр крае
ведч. и науч . -метод. работы б-к на 

� 1078 � 

терр. АО. Оси. 1 июня 1946 при окр. 
краеведч. музее .  Первым рук. б-ки 
был директор музея В. И. Преловс
кий. В 1 952 она имела чит. зал, або
немент и дет. отдел. К сер. 60-х гг. ста
ла метод. центром для б-к окр.  Важ
ную орг.-координирующую роль б-ка 
сыграла в период централизации сети. 

С принятием в 199 1  статуса окруж
ной б-ки появились отделы краеведч. 
и нац. лит. , комплектования. Приори
тетно дифференцир. обслуживание 
многонац. населения (бурят. , рус . ,  та
тар. ,  укр. ,  белорус.) .  В фонде б-ки -
58 ты с. экз . ,  она обслуживает 7 ты с .  
читателей. 

Б-ка возглавила создание фондов 
краеведч. и нац. лит. в б-ках окр. С 199 1  
по 1997 в б-ку поступило 36,4 тыс. экз. 
краеведч. лит. Жемчужина краеведч. 
собр. - неопубл. док. , к-рые выявля
ются б-рями , выполняющими, по 
сути, функции исследователей. 

Б-кой подготовлены 2 вып. рек. 
указ . об окр. <<На земле вблизи Бай
кала» ; начиная с 1992 выходят «Ка
лендари знаменат. и памятных дат по 
округу» . К юбилейным датам крае
ведч. характера составляются рек. 
списки лит. Краеведч. работа ведётся 
в контакте с нац. б-ками Бурятии и 
Татарстана. 

Б-ка проводит окр.  конкурсы на 
лучшее мероприятие по нац. темати
ке, напр. конкурс, посвящ. 1000-ле
тию бурят. эпоса «Гэсэр» ( 1995) ,  кон
курс проф. мастерства «Лучший б-рь 
года», посвящ. 60-летию со дня обра
зования Усть-Ордынского Бурятско
го АО ( 1 997) и др. Ярким событием в 
библ .  жизни окр. стал первый слёт 
лучщих б-рей в 1996 в честь общерос. 
Дня б-к. 

Организована система повышения 
квалификации б-рей, включающая 
окр .  семинары, школы передового 
опыта, этногр. всеобуч, стажировки и 
практикумы. Для проведения занятий 
привлекаются коллеги из др. б-к и 
вузов культуры Сибири. 

Лит. :  А н д р  е е в а Л.  Библиотека и 
краеведение 11 Панорама округа. 1 997 ;  
С е м ё н о в а Л. А.  Окружная библиотека: 
проблемы и перспектины развития в 
многонациональном округе : (Усть-Ор
дынской окр. б-ке им. М. Н. Хангалова -
50 лет) // Библ.  вести . Иркутск ,  1 996 .  



Вьш. 7; Усть-Ордынская окружная наци
ональная библиотека им. М. Н. Хангало
ва: Буклет. Усть-Ордынский, 1996. 

Л. А. Семёнова 

УСТЬ-ОРДЬIНСКИЙ БУРЯтс
КИЙ АВТОН ОМНЫЙ ОКРУГ. 
БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Первая 
изба-читальня на терр. Унгинского 
хошуна бъmа открыта в 1 924. В нач. 
30-х гг. создаются район. б-ки (тогда 
они наз. центр. аймачными). Напр . ,  
б-ка Эхирит-Булагатского аймака, в 
1 9 3 1  насчитывавшая 395 читателей, 
имела чит. зал, дет. отделение и парт. 
б-ку. Посещаемость детей составляла 
1 70-200 чел. в неделю. При б-ке фун
кционировали библ. совет и кружок 
техн. творчества. На нач. 1 945 в окру
ге имелось 6 район . ,  2 сел . б-ки,  
47  изб-читален. 

В 70-е гг. в окр. бъmа проведена 
централизация гос.  массовых б-к. В 
Эхирит-Булагатском р-не бъmа созда
на первая в окр. ЦБС, в орг. к-рой 
знач. вклад внесли К. М. Буташева и 
Л. Г. Тыкшеева. 

Б-ки округа, в основном массовые 
И ШК. , ДО 1 993 ВХОДИЛИ В ИНфОрМ. 

библ.  систему Иркутской обл. К 2000 
в округе было 250 б-к, в т. ч. Усть
Ордынская окружная библиотека им . 

М. Н. Хангалова, дет. окр . ,  1 37 публ. 
(массовых) , 1 04 шк. , 1 профтехобра
зования , 2 ер. спец. учеб. заведений, 
1 вузов .  Библ .  фонд публ . б - к  -
1 ,6 млн . экз . ,  шк. - 800 тыс . ,  ве
домств. - 20 ты с .  экз. Кол -во читате
лей в публ. б-ках - 77, 1 тыс. ,  в шк. -
22,7 тыс. Мн. б-ки испытывают фин. 
трудности, нуждаются в капитальном 
ремонте, не имеют множит. техники 
и компьютеров. Однако наблюдает
ся интенсивный приток новых чита
телей. 

С 1 990-х гг. усилилось внимание 
б-к к краеведению; комплектование 
и обслуживание нацелены на запро
сы многонац. населения. В 199 1 -97 
через отдел комплектования в б-ки 
окр. поступило 36,4 тыс .  экз. крае
ведч. лит. Б-ри оформляют альбомы, 
темат. папки и стенды о выдающих
ся земляках, ведут летописи своих 
сёл, р-нов. В Баяндаевской ЦРБ дей

ствует клуб краеведов, объединив-
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ший людей разных профессий и воз
растов, ведущих поисковую работу, 
по крупицам собирающих информа
цию о старинных бурят. обрядах. 
Мн. из них восстановлены и демон
стрируются на разл. фольклорных ме
роприятиях. Б-ри Эхирит-Булагатс
кой ЦБС примекают к краеведч. ра
боте учителей, преподающих бурят. 
яз. В Аларекой ЦБ им. А. В .  Вампи
лова работает музей этого выдающе
гося земляка, проходят ежегод. Вам
пиловские чтения, имеющие всерос. 
известность. 

Помимо краеведения, приоритет
ными направлениями информ. -библ. 
обслуживания являются экол. и экон. 
знания. Большое внимание уделяет
ся таким гр. населения, как фермеры, 
предприниматели, для к-рых оформ
ляются книж. выставки, составляют
ся рек. списки; организовано адрес
ное удовлетворение запросов. 

Б-ки работают в тесном взаимо
действии с мн. орг. и учреждениями, 
школами. Существенную поддержку 
им оказывают район. и окр. газ . ,  ра
дио. Они освещают библ. мероприя
тия, публикуют обзоры лит. и мат-лы 
о б-рях. 

Лит. :  А н т о н о в а Г. Профессиона
лизм, талант, эрудиция: «Лучший библио
текарь-97» 11 Панорама округа. 1 997 ,  
1 нояб. ;  50  лет библиотеке 1/ Заря. 1998, 
15  янв. ;  С у ·ш к е е в а А Прошёл День 
библиотеки: (О работе б-к Эхирит-Була
гатского р-на) // Эхирит. вести . 1 997 ,  
28 мая. 

Л. А. Семёнова 

УЧЕБНИК, учебное издание, в 
к-ром систематически, в соотв . с 
учеб. программ.ой излагается содер
жание учеб. дисциплины или её час
ти (раздела) и к-рое официально ут
верждено, допущено, рекомендовано 
уполномоченными на то органами в 
кач-ве У. По чит. адресу, соотв. типу 
уче б .  заведений , У. делятся на  
школьные (для учеников общеобра
зоват. школы) , У. для учащихся ер. 
спец. учеб. заведений, для студентов 
вузов. 

УЧЕБНОЕ ИЗдАнИЕ, издание, 
основное социально-функцион.  на
значение к-рого - служить обуче-
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нию, т. е. изучению и преподаванию 
учеб. дисциплин. Подвиды У. и. -
учебник, в т. ч. букварь; учебное посо
бие; у ч е б .- м е т о д. п о  с о б и е (по 
методике преподавания учеб. дисцип
лин, их частей и разделов,  а также 
методике воспитания и обучения) ;  
у ч е б .  п р о г р а м м а (определяет 
содержание, объём, порядок изучения 
и преподавания учеб. дисциплины) ; 
у ч е б. п л а н  (определяет перечень 
учеб. дисциплин, их распределение 
по годам обучения, число часов, от
ведённых на их изучение). Учебники 
и учеб. пособия, в свою очередь, де
лятся на гр. ,  различающиеся по чит. 
адресу и (или) частной цели. 

А. Э. Мильчин 

УЧЕБНОЕ ПОС6БИЕ, учебное из
дание, дополняющее или заменяющее 
(частично или полностью) учебник. 
В У. п. допустим отход от про граммы, 
чтобы дать учащимся возможность уг
лубить знания к. -л. темы или пробле
мы. У. п. может быть выпущено на 
одну из частных тем учеб. дисципли
ны. По знаковой форме информации 
выделяются: у ч е б. н а г л я д н о е 
п о с о б и е - учеб. изоиздание, оси. 
мат-лом к-рого являются изображе
ния, дающие наглядное представле
ние о предметах изучения учеб. дис
циплины, а также геогр. или астр. ат
лас - учеб. картографическое издание; 
х р е  с т о м а т и я ( сб. систематически 
подобранных произв. и (или) отрыв
ков из них, являющихся объектом 
изучения в учеб. курсе или составля
ющих его док-тальную, источнико
ведч. основу) ; к н и г а  д л я  ч т е н и я  
(сб. произв. и (или) отрывков из них, 
предназначенный для закрепления 
навыков самостоятельного чтения и 
знакомства с наиболее важными для 

усвоения учеб. дисциплины лит. ис
точниками) ; с е м и н а р и й  (сб. тео
рет . ,  справ. ,  библиогр. мат-лов для 
всестороннего изучения и обсужде
ния на семинарах тем или проблем, 
определяемых заглавием этого изда
ния, и для выявления новых аспектов 
проблематики) ;  п р  а к т  и к у м  (сб. с 
практ. заданиями,  упражнениями,  
лабораторными работами, помогаю
щими осваивать учеб.  дисциплину 



практически) ; з а д а ч н и к (сб. задач 
и примеров, как правило, по точным 
наукам - математике, физике, хи
мии) . 

А. э. MWIЬЧUH 

УЧЕБНЫЕ БИБЛИаrЕКИ, б-ки, 
гл . задача к-рых - библ . -информ.  
обеспечение (сопровождение) учеб. 
процесса в том или ином учреждении 
формального или неформального об
разования. К У. б. относятся б-ки ер. 
школ, лицеев, проф.-техн. уч-щ, кол
леджей, вузов, ин-тов (курсов) повы
шения квалификации и др. 

Читатели У. б. - это, как правило, 
только уч-ся (студенты, слушатели) 
соотв. учеб. заведения, к-рые получа
ют здесь лит. в помощь усвоению зна
ний, требуемых проrраммой, а также 
преподаватели. Нек-рые У. б. за пла
ту обслуживают «посторонних» чита
телей. Режимы работы У. б. и учреж
дений, к-рые они обслуживают, обыч
но совпадают. 

Унив. и др. вузовские б-ки (кроме 
б-к учебников) обычно сочетают фун
кции У. б. и науч. б-ки. 

У. б.  - старейшие в мире, их зада
чи, наряду с др . , долгое время решали 
духовные б-ки - при церквах и мо
настырях. Самыми крупными У. б.  
стали впоследствии унив. б-ки, а наи
более распространёнными - б-ки уч
реждений общего ер. и проф. образо
вания. К 1 9 14 на терр. России б-ки об
щеобразоват. школ составляли 78% от 
общего числа б-к. К кон. 20 в. У. б. 
также являлись многочисленными в 
нашей и в др. странах, трансформи
рующимися в соотв. с возрастающи
ми требованиями к системе образова
ния. Во Франции, напр . ,  совр. У. б. 
включает неск. ступеней: центр доку
ментации в дошк. учреждении и нач. 
школе; центр документации и инфор
мации ер. учеб. заведения, колледжа, 
лицея и техн. лицея, а также б-ка Цен
тра департамента по пед. информа
ции. Система отеч. У. б.  в нач. 21 в. 
недостаточно отвечала требованиям 
образования. В большинстве новых 
учеб. заведений б-ки создавались не
редко формально, они не могли обес
печить качественное информ. обслу
живание учеб. процессов. Большин-
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ство ранее сушествовавших У. б.  ис
пытывают трудности с финансами, 
комплектованием , обеспечением 
компьютерными технологиями. Эти 
проблемы более или менее успешно 
решаются в вузовских б-ках и очень 
медленно - в остальных У. б . ,  особен
но в школьных библиотеках (за рубе
жом они активно трансформируются 
в медиатеки) .  У. б. в России имеют 
многолетний опьп взаимодействия с 
публичными и детскими библиотеками, 
особенно в обслуживании школьни
ков. Развитие в данной сфере дого
ворных отношений способствует бо
лее чёткой функционально-психолог. 
специализации партнёров. 

Лит.: Калейдоскоп 1 Рос. roc. дет. б-ка. 
М . ,  1995. Вып. 1 ( 19); К у н о К. Чтение во 
Франции. М. ,  1993; Ч у  л к и н а Г. В. Ос
новные направления регионального раз
вития библиотек общеобразовательных 
учреЖдений 11 Мир б-к сегодня. 1 998 .  
Вып. l .  

Н. В. Бубекина 

У'ЁТ БИБЛиотЕчного Фон
ДА, система регистрации документов, 
припятых в фонд б-ки , и ведения до
кументации о величине , составе и 
движении фонда по установленным 
правилам. Служит основой для гос.  
стат. учёта, отчётности б-к,  планиро
вания их деятельности ; одно из 
средств контроля за сохранностью 
фонда. Основные функции учёта -
информативная и контрольная. Оси. 
требования к У. б.  ф.: полнота и дос
товерность учётной информации; до
кументир. оформление каждого по
ступления в фонд и выбьпия из него; 
совместимость и надёжность данных 
в условиях применения традицион
ных ручных и автоматизир. техноло
гий учёта; соответствие показателей 
У. б. ф. требованиям библиотечной 
статистики. 

В б-ках древности для библ. учёта 
использовались инвентарные описи 
(перечни) . Наиболее древней счита
ется опись текстов на глиняных таб
личках, имевшихся в Шумерском 
царстве (3-е тыс. до н. э.), к-рая хра
нится в Пенсильванском ун-те 
(США). На стенах храма г.  Эдфу (Еrи
пет) был высечен один из древних 
(3-2 вв. до н.  э.) каталогов - пере-
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чень ящиков с книгами и больших 
свитков из кожи. До нашего вр. дошли 
фрагменты 6 подобных описей б-к Др. 
Египта. Сведения о наличии 400 тыс. 
свитков были зафиксированы в офи
циальном отчёте Александрийской 
библиотеки (246 до н.  э.) (см. Библио
тека Александрина) . 

Первые б-ки на Руси (церковные, 
монастырские) также составляли ин
вентарные описи, к-рые выполняли 
охранную функцию: по ним проводи
лась проверка фонда, они были путе
водителем по фонду. Со временем 
функции инвентарных описей и ка
талогов разделились. 

Инвентарная книга окончат. ут
вердилась в 1 9  в.  как охранная опись 
фонда и как источник для отчётнос
ти о его составе и движении. В 1 9 1 1 
Общество библиотековедения разра
ботало «Нормальный план постанов
ки библ . техники в небольтих 
б-ках» , в к-ром содержалась методи
ка У. б. ф. В ходе обсуждения на 
1 Всерос. съезде по библ.  делу ( 1 9 1 1 )  
было признано недостатком совме
щение в инвентарной книге функций 
дифференцир. и интеrрир. учёта, что 
создавало неудобства при фиксиро
вании сведений и их использ. для 
разных целей. 

В 1 9 1 2  библиотековед В. Н. Васи
льев предложил новую форму интег
рир. (т. н. суммарного) учёта по трём 
графам (поступление, выбытие, ито
ги движения) ,  к-рая размежевала два 
самостоятельных вида учёта и поло
жила начало совр. системе У. б. ф. 

В 1924 Главполиmросвет издал об
щегос. инструкцию «Наглядное посо
бие по библ. технике» с образцами 
форм для интеrрир. и дифференцир. 
У. б. ф. После принятия пост. Совнар
кома РСФСР «Об ответственности за 
сохранность библ.  фонда» ( 1934) по
явилась серия инструкт. -метод. мат
лов: «Об охране книж. имушества»,  «0 
постановке учёта и отчётности и о 
минимуме библ. техники в массовых 
б-ках» , «Техника работы областной 
б-ки», а также касающихся opr. рабо
ты техн. ,  вузов. , шк. , мед. и др. б-к. 
Позднее был издан более совершен
ный «Минимум библ. техники в мас
совых б-ках» ( 1 973) .  



Новую методику У. б. ф. вызвала 
централизация библиотечной сети, что 
отразила «Инструкция об учёте библ. 
фонда в гос. массовых б-ках, объеди
нённых в централиз. библ. системы 
М-ва культуры СССР» ( 1 977), к-рая 
предусматривала документацию о ве
личине и составе фонда ЦБС в целом 
и по его подразделениям, в т. ч. ин
тегрир. У. б. ф. в экз. и назв. док. ; от
дельный учёт стоимости библ. фонда; 
внебалансовый учёт изданий, не пре
вышающих 48 с . ;  ведение вместо ин
вентарной книги (или наряду с ней) 
дифференцир. учёта на каталожных 
карточках (учётный каталог) ; сосре
доточение У. б. ф. в центр. б-ке. Т. о . .  
в ЦБС осн. элементы У. б. ф. - <<Кни
га учёта библ. фонда ЦБС>> (в ней ве
дётся lfНТегрир. учёт) , «Ведомость 
учёта библ. фонда структурного под
разделения ЦБС» , жури. «Годовые 
итоги учёта библ. фонда>> (результаты 
поступления и выбытия); для ведения 
дифференцир. учёта , т. е. каждого 
док. - учётный каталог единого фон
Да ЦБС. В 1984 в инструкцию бьши 
внесены изменения и доп. Вместо 
«Ведомости учёта библ. фонда струк
турного подразделения» ввели <<Кни
гу учёта библ. фонда» ; для дифферен
цир. учёта изданий, направленных в 
подразделения ЦБС, стали использо
вать «Опись инвентарных номеров» в 
жур н .  регистрации п оступлений.  
С учётного каталога бьши сняты функ
ции проверки фонда. 

Освоение отеч. б-ками в кон. 20 в. 
компьютерных ин форм. технологий и 
появление новых видов док. обусло
вили изменения У. б. ф. В 1 998 М-во 
культуры РФ утв. «Инструкцию об 
учёте библ. фонда» , в к-рой сделаны 
попытки объединить новые требова
ния к орг. У. б. ф. В ней предусмотре
ны внутрибибл. учёт всех подразделе
ний библ. фонда; гос. стат. учёт фон
да; особый (специализир. )  гос. учёт 
отдельных категорий док. (книж. па
мятников, арх. док. , музейных пред
метов, находящихся в фондах б-к) . 
Обяз. для всех б-к принцилы У. б. ф. : 
унификация ед. учёта поступающих и 
выбывающихдок. (см. Единицаучёта 
фонда) ; сопоставимость ед. учёта в 
экз. с ед. их хранения и выдачи. Фа-
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культатинные принцилы учёта опре
деляются самой б-кой, исходя из пре
доставленных законодательством 
прав, статуса б-ки, структуры фонда, 
орг. -технол. особенностей. Соотв. 
правила закрепляются в спец. док. -
«Порядок учёта фонда в б-ке», к-рый 
утв. б-кой как стандарт орг. на осн. 
Федер. закона РФ «0 стандартиза
ции» ( 1 993) .  

В отеч. проф. лит. уточнены осн. 
термины У. б. ф. Вместо нелогичных 
по смыслу терминов «суммарный» и 
«Индивидуальный» учёт Ю. Н. Столя
ров ввёл в своём учебнике «Библ . 
фонд>> ( 199 1 )  понятия «интегрир. учёт» 
(количественные данные о структуре, 
величине, обновлении фонда) и <<диф
ференцир. учёт» (отражение наличия 
в фонде и выбытия из него отдельных 
док. ) .  Фондовед К. Л. Воронько счи
тает прежние и новые термины сино
нимами. В нек-рых библ. изданиях 
используются также термины «коли
чественвый учёт>> и <<дифференцир. 
учёт>>. 

И н т е  г р  и р. у ч  ё т - регистра
ция в учё'!'ной форме поступивших 
партий док. с целью контроля за ко
личественными изменениями фонда 
(поступление, перемещение , выбы
тие док. ) .  Он позволяет анализиро
вать эффективность источников ком
плектования фонда, его развитие .  
Осуществляется в «Книге суммарно
го учёта библ. фонда» («Книге учёта 
библ. фонда» ) ,  « Книге движения 
библ. фонда» или др. форме , приня
той в б-ке,  на любом носителе инфор
мации. Эти данные являются фин. 
док. строгой отчётности и сохраняют
ся постоянно в соотв. с правилами 
хранения денежных док. Аналогична 
« Книга учёта библ. фонда ЦБС» , в 
к-рой, помимо пр. , содержатся дан
ные о передаче док. из отдела комп
лектования и обработки в структур
ные подразделения центр . б-ки, в 
б-ки-филиалы, из одних структурных 
подразделений в др. 

Применяются разл. модификации 
форм учёта для науч. , отрасл. , учеб. 
б-к. 

Д и ф ф е р е н ц и р. у ч ё т позво
ляет проследить историю каждого 
док. в библ. фонде с момента его по-
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ступления до выбытия , установить 
наличие или причину исключения. 
Формы дифференцир. учёта - книж. , 
карточная, листовая, компьютерная. 
Инвентарная книга представляет со
бой опись всех док. в порядке их по
ступления. По ней устанавливают 
стоимость каждого док. и фонда в це
лом, производят проверку библиотеч
ного фонда, страхование док. от сти
хийных бедствий или чрезвычайных 
обстоятельств. Наряду со штампом 
б-ки на док. инвентарный номер оп
ределяет его принадлежиость данной 
б-ке и сохраняется за ним постоянно, 
а после его выбытия не присваивает
ся др. док. Функции инвентарного но
мера может выполнять штриховой 
бар-код, применяемый при автомати
зир. обработке, и междунар. стандар
тный номер ISBN. Инвентарная кни
га является фин. док. и подлежит со
отв. хранению. 

Доп. формой дифференцир. учёта 
фонда структурного подразделения 
б-ки служит «Опись инвентарных но
меров» (жури. регистрации). В ней ре
гистрируется также передача док. из 
структурных подразделений. 

Для учёта поступающих номеров 
(вып.) период. изданий используется 
«Регистрац. картотека период. изда
ний>>, к-рая помогает вести контроль 
за своевр. поступлением изданий, а 
также выполнять справки о наличии 
изданий в фонде. На её осн. состав
ляются акты о поступлении период. 
изданий для внесения данных в «Кни
гу учёта библ. фонда». 

Дифференцир. учёт может осуще
ствляться на карточках учётного алф. 
каталога. Карточная система (карточ
ные инвентари) имела своих сторон
ников и противников. В 20-40-е гг. 
В. А. Невский и В. А. Панкратов виде
ли в ней ряд технол. преимуществ, но 
отмечали и недостатки, в частности 
громоздкость. Ю. В. Григорьев считал, 
что карточная форма ненадёжна с точ
ки зрения сохранности карточек как 
финансовых документов. Тем не менее 
она получила применение в ЦБС. 

У. б. ф. получателями бесплатного 
обязательного экземпляра документов 
производится путём подшивки лис
тов гос. регистрации РКП , к-рые со-



держат библиогр. описания каждого 

издания и его инвентарный номер 

(см. Лист государственной регистра
ции) . 

Мн. б-ки, имеющие большие объё

мы поступлений док. , применяют 

а к т о в у ю  с и с т е м у  у ч ё т а, когда 

вместо записи в инвентарную книгу 

на каждую поступающую партию док. 

составляется акт, в к-ром содержатся 

порядковый номер, дата и список по

ступивших док. Актовый учёт удобен 

при компьютерном учёте, т. к. распе

чатки актов используются одновр. как 
листы инвентарной книги и в кач-ве 

актов на передачу док. из одних под

разделений б-ки в др. или для опове

щения читателей о новых поступле

ниях в фонд. И нвентарный номер 

док. при актовой системе У. б. ф. со

стоит из номера акта, обозначения 

года его составления и порядкового 

номера записи док. в акте. 

. 
Разновидностью дифференцир. 

учёта многоэкз. поступлений (в оси. 

учеб. лит.) является б е з  ы н в е н т а р

н ы й у ч ё т, при к-ром инвентарные 

номера получаюттолько экз. издания, 

поступающие в оси. фонд, остальные 

отмечаются на учётных карточках с 

указанием номера партии в книге учё

та фонда, числа поступивших (вы

бывших) и оставшихся экз. Карточки 

регистрируются в спец. книге, анало

гичной инвентарной. 

В соотв. с отеч. порядком бухгал

терского учёта библ. фонды относяТ

ся к основным фондам opr. , поэтому 

в России осуществляется также учёт 

стоимости фонда, к-рый ведёт бухгал

терия. Операции, связанные с пере

оценкой док. при девальвации или 

деноминации нац. валюты , также 

производит бухгалтерия. Для контро

ля за расходованием средств на ком

плектование фонда сведения о сто

имости док. ,  подлежащих инвентари

зации, передаются в бухгалтерию для 

балансового учёта. При бесплатном 

получении док. (дар , бесплатный 

обяз. экз. и т. п.) соотв. отдел произ

водит оценку их стоимости с учётом 

цен, складывающихся на рынке издат. 

продукции , рекомендаций оценоч

ных opr. , закупочных комиссий, ме

тод. центров. 

УЧЁТ В БИБЛИОТЕКЕ 

Совершенствование У. б. ф. обес

печивает применение компьютеров, 

штрихового кодирования и цифровых 

идентификаторов док. (ISBN, ISSN и 

др.).  «Инструкция об учёте библ. фон

да» ( 1 998) впервые в отеч. практике 

допускает ведение учёта «В виде рас

печаток, полученных на компьютере, 

а также в машимохранимых файлах, 

записанных на диске , дискете и др. 

носителях, обеспечивающих долго

вечное хранение и воспроизведение 

учётной документации>> .  
Лит. :  В о р о н ь к о К. Л. Библиотеч

ные фонды. М. ,  1992; Г р и г о р ь е в  Ю. В. 
Организация библиотечных фондов. М. ,  
1953; ИнсТРукция об  учёте библиотечного 
фонда // Б-ка и закон. М. ,  1998.  Вып. 5 ;  
М и т р о ф а н о в а  С.  В .  Учёт библиотеч
ных фондов - 2005: практическое посо
бие. М. ,  2005; Организация работы ЦБС. 
Изд. 2-е, доп. и исправ. М., 1985; С т о л я
р о в  Ю. Н. Библиотечный фонд. М. ,  199 1 ;  
О н ж е .  Как сохранить библиотечный 
фонд. М. ,  200 1 ;  Техникаработы областной 
библиотеки: ИнсТРукция и метод. указа
ния. Изд. 2-е, доп. и исправ. М. ,  1970; Учёт 
библиотечных фондов: Нормативно-пра
вовое и метод. обеспечение: Сб. материа
лов. м.,  200 1 .  

С. В. Митрофанова 

УЧtт в БИБЛИОТЕКЕ, функция 

упр. б-кой, заключающаяся в регист

рации, накоплении и обработке дан

ных о деятельности б-ки, её ресурсах 

по определённым показателям и 

формам . Важнейшие требования , 

предъявляемые к учёту, - полнота, 

достоверность, единство методоло

гии ,  обеспечивающие возможность 

унификации и сравнимость учётных 

данных. 

По целям и характеру учитывае

мых данных различают: б у х г а л т е р

с к и й (фин.)  учёт, к-рый отражает 

движение материальных ценностей и 

денежных средств гл. обр. для отчёта 

перед гос. органами и учредителем и 

ведётся бухгалтерией; у п р а в л е н -

ч е с к и й  у ч ё т, к-рый содержит не

обходимые для упр. б-кой данные о её 

работе, пользователях и библиотечных 
ресурсах (осуществляется библ. персо

налом) .  

Оба назв. направления учёта слу

жат основами для статистического 

учёта, к-рый ведётся в соотв. с зако-
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нодательством о гос.  статистике (см. 

Библиотечная статистика) по стан

дартизированным формам федер. гос. 

стат. наблюдения. 

По временному охвату различают

ся о п е р  а т и в н ы й (или первич

ный) учёт (регистрация результатов 

работы по мере её выполнения) и по

дытоживающий к у м у л и р о в а н

н ы й учёт (суммирование данных за 

мес . ,  квартал , год) . Оперативный 

(первичный) учёт заключается в сбо

ре первичных данных, необходимых 

для упр . ,  бухгалтерского и стат. учёта. 

Оперативный учёт опирается на регу

лярное ведение первичной библио
течной доJСУ.ментации и охватывает все 

участки работы, в т. ч. обслуживание 

пользователей б-ки и формирование 

библ. ресурсов (см. Учёт библиотеч
ного фонда). 

Основой оперативного учёта явля

ется индивидуальный учёт, т. е.  реги

страция повседневной деятельности 

каждого работника б-ки. 

Бухгалтерский учёт представляет 

собой систему док-тальиого отраже

ния хоз. деятельности б-ки. Он фик

сирует пр-во и сбыт продукции (ус

луг), кругооборот денежных средств 

б-ки, поступление и расходование 

материальных ценностей (информ. 

ресурсов , оборудования , мебели) .  

Бухгалтерский учёт подтверждается 

док. - актами, счетами, накладными, 

квитанциями, платёжными требова

ниями и т. п. 

Взаимосвязь между управленчес

ким и бухгалтерским видами учёта 

достигается преемственностъю и еди

нообразием техн. документации, уни

фикацией оси. показателей, норм и 

нормативов. 

Все виды учёта являются базой для 

отчётности и планирования работы 

б-ки. 
Лит. :  В о р о н о в а Е. И.  Экономика 

культуры:  Учеб. пособие для менеджеров. 
Рязань, 1997; С у  с л о в а И. М . ,  М а н и
л о в а Т. Л. Управленческий учёт в биб
лиотеке : Библ. статистика: совр. состоя
ние , пробл . :  Учеб. пособие для вузов и 
колледжей культуры и искусств . М . ,  
200 1 ;  Ф р у м и н И .  М .  Библиотечное 
дело: Орг. и упр. 2-е изд. ,  перераб. и доп. 
м.,  1980. 

С. Д. Колегоева 



УЧРЕДЙТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ, 
юрид. и (или) физ. лица, примявшие 
участие в со�ии (учреждении) б-ки 
как юрид. лица любой формы соб
ственности. Ими могут быть: органы 
гос. власти, органы местного само
упр . ,  гос. и др. учреждения, коммерч. 
и некоммерч. opr. , обществ. объеди
нения, отдельные граждане. 

Б-ка как юрид. лицо может иметь 
в собственности, хоз. ведении или 
оперативном упр. обособленное иму
щество и отвечать по своим обяза
тельствам этим имуществом. 

В законодательстве страны и 
субъектов РФ закреплены имуществ. 
и экон. права и обязанности учреди
теля, среди к-рых: упр. б-кой и её 
финансирование, субсидиарная (сов
местная) ответственность по её обя
зательствам; контроль за хозяйствен
ной деятельностью б-ки. 

Важнейшими док. , регулирующи
ми отношения между У. б. и созданной 
ими б-кой, являются устав и учредит. 
договор, к-рый согласно «Основам за
конодательства Рос . Федерации о 
культуре» определяет взаимные обя
зательства сторон, условия и порядок 
использ. имущества, порядок финан
сирования деятельности, материаль
ную ответственность сторон, основа
ния и условия расторжения договора, 
принципы решения социальных воп
росов, участия учредителей в деятель
ности б-ки, в т. ч. предприниматель
ской. Учредит. док. являются основа
нием для регистрации б-ки как юрид. 

УЭЛЬСА НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

лица, включения её в реестр юрид. 
лиц, открытия ею расчётных счетов в 
банках России. 

У. б. в лице гос. или муницип. орга
на упр. имуществом и (или) культурой 
не вправе вмешиваться в творческую 
проф. деятельность за исключ. случа
ев, предусмотренных действующим 
законодательством или учредит. док. , 
но вправе изъять имущество, исполь
зуемое не по назначению. 

Лит.:  Б о р и с о в а Е. Учредитель и 
учреждение: правовые основы взаимоот
ношений: Обзор действующей норматив
но-правовой базы 11 Библиотека. 1998 .  
NQ 10;  Б у б е к и н а Н. В. Экономические 
аспекты деятельности библиотеки на со
временном этапе. М. ,  1999. 

С. Д. Колегаева 

У ЭЛЬСА НАЦИОН АлЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА (Nationa1 Library of 
Wa1es) , Аберистуит, оси. в 1 909. Гл . 
функция - собирание и хранение 
всех печ. и рукоп. мат-лов на валлий
ском и др. кельтских яз. ,  имеющих 
отношение к Уэльсу, валлийцам и др. 
кельтским народам, а также произв. 
кельтских авторов. Предоставляет ис
черпывающие сведения о рукоп. ,  гра
фич . ,  печ. мат-лах, связанных с исто
рией и современностью Уэльса, его 
населения. В соотв. с профилем ком
плектования получает выборочный 
обяз. экз. брит. изданий. Фонды по
полняются также купленной лит. и 
дарами. 

В фонде НБ - 5 млн. экз . ,  в т. ч. 75 
ты с. манускриптов. Фонд разделён на 
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кол. по видам док. (карты, гравюры, 
оттиски, портреты, АВМ и др. ) .  

Б-ка располагает тремя зданиями. 
Последнее введено в строй в 1 996 .  
Протяжённость полок в фондахрани
лище - 135 км. Сюда переведены кар
ты, старопеч. издания, арх. док. и 
АВМ. Чит. залы оборудованы терми
налами. Пользователи могут заказать 
ксерокопии интересующих их мат
лов либо получить их на микрофор
мах. Справ. -информ. обслуживание 
ведётся с помощью ЭК ОРАС (On-line 
Pablic Access Catalogue) . В том же ре
жиме доступна <<Bibliography ofWales», 
к-рая выходит также в форме много
томного книж. издания. Б-ка готовит 
библиогр. записи для Нац. библио
графии Великобритании. 

НБ в рамках проекта «Retrospective 
Conversion» осуществляет ретроспект. 
перевод карточного каталога печ. из
даний в машипочитаемую форму че
рез автоматизир. сеть URICANLW. 
Для некниж. мат-лов созданалокаль
ная сеть. Обеспечен доступ к ин форм. 
БД для сторонних учреждений и opr. 

Наиболее ценную часть фондов 
б-ка переводит на микроформы и 
цифровые носители. НБ чл . И ФЛА и 
ряда др. меЖдУНар. орг. 

Лит. :  D е В е е r J. Nationa1 Libraries 
around the Wor1d: а Review ofthe Literature // 
Alexandria. 1998. Vol. \0. NQ 1 ;  The National 
Library of Wales: Annual Report, 1995- 1996; 
The National Library of Wales Joumal. 1 998.  
Vol. 30.  NQ 3; WеЬ-сайт Национальной биб
лиотеки Уэльса - http:/ /www.llgc.org.uk/ 

Л. Н. Нагаева 



ФАБИ АН ( FaЬian) Бернхард 
(р. 1 930) , нем. филолог, книговед и 
библиотековед, д-р наук ( 1 955),  проф. 
анrл. филологии ( 1 96 1 ) .  Филол. обра
зование получил в ун-тах Германии,  
США и Великобритании. Автор ок. 
400 публ. на нем. и англ. яз. 

Проблемы библ. дела изучает с нач. 
80-х rr. , со времени работы над моно
графией «Книга, библиотека и гумани
тарное исследование>> ( «Buch, BiЬli
othek und geisteswissenschaftliche For
schung», 1 983).  В ней выражена точка 
зрения учёноrо, не удовлетворённого 
совр. состоянием орг. библ. обслужи
вания и библ. дела в целом, предложе
на проrрамма, реализацией к-рой Ф. 
активно занимается при поддержке 
библ. сообщества. Участвует в работе 
крупнейших библ. конф. и симпозиу
мов Германии, в т. ч. ежеrод. собрания 
б-рей страны и Вольфенбюттельскоrо 
кружка, объединяющего историков 
книги и б-к. Особенно активную под
держку Ф. получил со стороны Лиги ев
ропейских исследовательских библиотек 
и Европ. комиссии по консервации и 
доступу. Основное внимание Ф. уде
ляет теорет. осмыслению специфики 
науч. б-к rуманит. профиля (исслед. 
б-к) и поиску практ. решения их про
блем, в т. ч. обеспечения доступности 
и сохранности фондов. Мн. идеи Ф. 
реализованы в практике нек-рых б-к 
Германи и ,  напр . Б - ки герцогини 
Анны Амалии в Веймаре. Большое 
влияние как консультант и эксперт Ф. 
оказал на разработку концепции и 
стратегических планов развития Бри
танской библиотеки. 

По инициативе Ф. усилиями 5 
крупнейших науч. б-к страны созда-

ётся «Собрание немецких изданий» 
( «Sammlung deutscher Drйcke>> ). Ф. -
идеолог создания <<Справочника по 
исторически ценным книжным фон
дам» ( « Handbuch der historischen 
Buchbestiinde») из трёх взаимосвяз. 
частей . В 1 992-99 п одготовлен 
«Справочник по исторически цен
ным книжным фондам в Германии» 
в 23 тт. ( «Handbuch der historischen 
Buchbestiinde in Deutschland») ,  где в 
интересах учёных-rуманитариев ха
рактеризуются не отдельные изда
ния, как в сводных каталогах, а в 
целом уникальные кол. б-к страны 
(всех типов, видов и регионов) . Т. о. 
выявились собр . ,  к-рые особенно 
важно сохранить. По той же методике 
в Австрии в 1 995-97 издан 4-томный 
«Справочник по исторически цен
ны� книжным фондам в Австрии» 
( <<Handbuch der historischen Buchbes
tiinde in Osteпeich» ). Готовится «Спра
вочник по немецким исторически 
ценным книжным фондам в Европе» 
( «Handbuch deutscher historischer 
Buchbestiinde in Europa>>) .  Раскрыва
ются кол. изданий, выпущенных на 
нем. и др. яз. с нач. книгопечатания 
до 1900 на терр. Германии и немецко
яз. пространства (особенно Венгрии, 
Польши,  Словакии,  Чехии,  стран 
Балтии и Скандинавии) . В томе ,  
посвящ. б-кам России, дана характе
ристика немецкояз. фондов науч. б-к 
регионов страны, Москвы и Петер
бурга. Для его подготовки Ф. посетил 
мн .  б - ки Петербурга и Москвы , 
выступал с докл. и лекциями. В 1996 
в Российской национальной библио
теке и Науч. б-ке Рос. акад. художеств 
по ero инициативе бьт проведён рос.-
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нем. семинар по проблемам исследо
вательских б-к. 

Соч. :  Se1ecta Anglicana: Buchgeschich
tliche Studien zur Aufnahme der englischen 
Uteratur in Deutschland im achtzehnten Jahr
hundert. Wiesbaden, 1 994; Eine Nationa1-
ЬiЬliothek - in Segmenten 11 Das deutsche 
Buch: Die Samm1ungdeutscher Driicke , 
1450- 19 12 .  Wiesbaden, 1995; Библиотека и 
просвещение 11 История библиотек: Ис
следования, материалы, документы. СП б., 
1996. Вып. 1; Книrа, библиотека и rумани
тарное исследование. СП б. ,  1996; Die Gei
steswissenschaften - nach ihrer «Кrise>> 11 
Zukunftsaspekte der Geisteswissenschaften: 
vierVortriige. Hildesheim etc. ,  1996; Der Staat 
als Samm1er des nationa1en Schrifttums 11 
Buchhande1. ВiЬ!iothek. NationalЬiЬliothek: 
Vortriige eines Symposiums der Arbeitsge
meinschaft Samm1ung Deutscher Driicke. 
Wiesbaden, 1997; Der Ge1ehrte als Leser: Оъеr 
Biicher und BiЬliotheken. Hildesheim etc . ,  
1998. 

Лит.:  В о л о д и н Б. Ф. Исследова
тельская библиотека и её библиотекарь 11 
Читатель исследовательской библиотеки: 
Материалы междунар. конф. М., 1999; К о л
г а н о в а А В ожидании идеала 11 Биб
лиотека. 1 997. N2 6; О с и п о  в а И. П. 
Библиотека и наука: взглЯд учёного-rума
нитария 11 Библиотековедение. 1997. N2 1 .  

Б. Ф. ВОЛОдин 

ФАЙЛ, логически связанная сово
купность данных на машиначитаемом 
носителе (см. Носитель информации) , 
имеющая своё имя. Ф. также наз. име
нованную область внешней памяти 
компьютера. В англ.  яз. :  картотека, 
архив, комплект, подшивка и т. п. 

Ф. - основной структурный эле
мент хранения данных в компьютере, 
учётная ед. информации в операцион
ной системе. Обеспечивает возмож
ность компьютеру и человеку отличать 
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один набор данных от др. при их поис
ке, изменении, удалении И11И выполне
нии с ними иных операций (см. Авто
матизированная обработка данных). 

Ф. может содержать массив запи
сей (1-tапр. ,  библиогр.)  или один текст 
(напр . ,  статьи) , а также текст машин
ной программы, справочника и т. д. В 
виде Ф. также хранится образ (изоб
ражение) страницы издания или ру
кописи. Ф. копируются, конвертиру
ются, хранятся. Запись в Ф. может 
быть структурирована, т. е. разделена 
на поля данных (см. Формат пред
ставления элементов данных записи) , 
к-рые, в свою очередь, распределяют
ся на подполя. Длина записи измеря
ется в байтах (б) . Кол -во байтов - это 
общее число любых знаков в маши
ночитаемом тексте, включая пробе
лы, знаки препинания и т. д.  В бай
тах вычисляются и длина Ф ., и объём 
баз данных: 1024 б =  1 Кб (килобайт) , 
1 024 Кб = 1 Мб (мегабайт) , 1 024 Мб = 
= 1  Гб (гигабайт) , 1024 Гб = 1 Тб (те
рабайт) . 

Зная ер. кол-во знаков в библиогр. 
записи, вычисляют объёмы машин
ной памяти, необходимые для хране
ния Ф. Подсчитав прогнозируемые 
объёмы всех Ф. в базе данных, можно 
определить , какую память нужно 
иметь для её поддержки. 

Лит. :  Б о р  к о в с к и й  А. Б. Англо
русский словарь по проrраммированию и 
информатике (с толкованием). М.,  1990; 
В о р о й  с к и й  Ф. С. Систематизирован
ный толковый словарь по информатике. 
М. ,  1998; П е р ш и к  о в В. И.,  С а в и н
к о в В. М. Толковый словарь по инфор
матике. 2-е изд . ,  доп. М., 1995;  С и н к
л е р  А. Большой толковый словарь ком
пьютерных терминов. М. ,  1 998;  Толковый 
словарь по вычислительным системам. М.,  
199 1 .  

О. А. Лаврёнова 

ФАКТОГРАФ ИЧЕСКАЯ ИН
ФОРмАцИЯ, сведения (данные) в 
виде конкретных фактов, показате
лей, характеристик, реквизитов и т. п. , 
полученные в результате аналитико
синтетической обработки документов 
непосредственно от субъекта - созда
теля Ф. и. (специалиста) или от техн. 
устройства (компьютера, измеритель
ной системы и т. п . ) .  

Ф .  и .  предоставляется в форме 
фактогр. сообщений, к-рые могут со
держать: имена собственные (в т. ч. 

геогр. назв . ,  наим. учреждений, opr. , 
фирм, компаний, изделий и т. п . ) ;  
техн. -экон. показатели, характеризу
ющие параметры машин, оборудова
ния , предметов ,  объектов и т. п . ;  
экон. ,  в т. ч .  финансовые, стат. и др. 
показатели;  социол. данные; хроно
лог. характеристики разл. явлений; 
чертежи, схемы, рис . ,  описания уст
ройств и процессов; физ. характери
стики материальных объектов, про
цессов, явлений; хим . ,  мат. формулы 
и т. д . ;  графич . изображения разл . 
предметов материального мира и др. 

Разновидностью фактогр. сообще
ний являются те , к-рые создаются 
путём логич. переработки фактогр. 
сообщений и содержат факты, отсут
ствующие в явном виде в исходных 
мат-лах. Для обеспечения хранения и 
поиска Ф. и. фиксируется в спец. фор
матах в виде ф а к т о г р. о п и с а -
н и я, представляющего совокупность 
данных, относящихся к конкретному 
факту (предмету, процессу, явлению и 
т. п . ) .  Упорядоченные массивы Ф. и. 
составляют содержание фактогр. кар
тотек, справочников,  баз данных, 
фактогр. информ. -поисковых систем 
и т. п. 

Т. Я. Кузнецова 

ФАСЕТПАЯ КЛАССИФИКАЦИ
ОННАЯ СИСТЕМА, см. Классифи
кационная система. 

ФЕДЕРАJIЬНЫЙ ЗАКОН РФ 
«0 БИБЛИОТЕЧНОМ дЕлЕ», при
нят Гос. Думой России 29 дек. 1994, 
введён в действие 17 янв. 1995.  В под
готовке участвовали ведушие библио
тековеды и специалисты-практики, 
проект обсуждался в печати, на все
рос. и регион. совещаниях. 

В оси. содержании действие зако
на распространяется на отношения, 
возникающие _в деятельности б-к,  
финансируемых полностью или час
тично за счёт средств федер. бюдже
та, бюджетов субъектов Федерации и 
местных бюджетов,  а регулирование 
вопросов сохранения и использ. библ. 
фондов как части культурного насле-
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дия народов России - на все б-ки, 
независимо от их орr.-правовых форм. 
Закон устанавливает обяз. на терр. 
России принципы деятельности б-к, 
гарантирующие права человека на 
свободный доступ к информации, ду
ховное развитие, приобщение к цен
ностям нац. и мировой культуры,  а 
также на культурную, науч. и образо
ват. деятельность. В соотв. с Консти
туцией России закон регулирует об
щие вопросы opr. б-к, а также взаи
моотношения в сфере библ .  дела 
между гос-вом, гражданами, пред
приятиями, учреждениями и opr. 

Принятие первого в истории Рос
сии закона о библ. деле произошло 
благодаря гос. и социокультурным из
менениям 2-й пол. 80-х - нач. 90-х гг. 
Закон обеспечивает реализацию кон
ституц. прав граждан в сфере библ. 
дела, способствует преодолению не
равномерностей его развития в разл. 
регионах, создаёт основу для меж
библ. взаимодействия , формирова
ния единой информ.-библ. сети. 

Законодательно подтверждены га
рантии прав граждан на библ. обслу
живание в гос. и муницип. сети обще
доступных б-к, бесплатно осуrnеств
ляющих оси.  его виды.  Граждане 
имеют право также на создание б-к, 
обществ. -проф. библ. объединений, 
на участие в деятельности попечитель
ских и чит. советов. Зафиксированы 
права особых гр. пользователей - нац. 
меньшинств, лиц с ограниченными 
возможностями, пользователей дет. и 
юнош. возраста. 

Б - ки несут ответственность за 
обеспечение доступности, за отраже
ние в своей деятельности сложивше
гося в о-ве идеолог. и полит. много
образия . В их обязанности входит 
обеспечение сохранности библ. фон
дов. Б-ки получают возможность са
мостоятельно определять содержание 
и конкретные формы деятельности в 
соотв. с целями и задачами б-ки. 

Закон закрепляет гл .  принцип гос. 
политики в обл. библ. дела - созда
ние условий для всеобщей доступно
сти информации и культурных ценно
стей, хранимых в б-ках. Органы гос. 
власти обязаны поддерживать б- ки 
пегое. форм собственности, органи-
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зующих бесплатное общедоступное 

обслуживание. Запрещена деятель

ность гос. органов, к-рая может при

вести к ухудшению положения б-к. 

Гос-во несёт ответственность за обес

печение особых условий хранения и 

исполъз. библ. фондов как культурно

го достояния России. 

Спец. ст. посвящ. нац. б-кам Рос

сии - РГБ и РНБ, деятельность к-рых 

должна осуществляться на оси. коор

динации и кооперации. Закон не оп

ределяет единой системы б-к страны, 

однако формулирует нормы, способ

ствующие opr. их взаимодействия. Это 

особый статус центр. б-к, обязанность 

гос-ва стимулировать взаимоисполъз. 

библ. ресурсов. Закон включает нор

мы, определяющие порядок созда

ния, ликвидации и opr. б-к с учётом 

интересов обслуживаемых граждан, а 

также нормы, определяющие экон. и 

имущественные права б-к. 

Принятие закона обусловило раз

работку и утв. соотв. законов в субъек

тах Федерации. 
Лит. :  Библиотека и закон: Справоч

ник: Документы, комментарии, консуль
тации, юридические советы на каждый 
день. М. ,  1996; Г р  и х а н о в Ю. А. Биб
лиотечное законодательство и дальнейшее 
развитие библиотечного дела в России 11 
Книга: Исслед. и материалы. М.,  1996. Сб. 
72; С т о л я р о в  Ю. Н. Дума о библиотеч
ном законе // Науч. и техн. б-ки. 200 1 .  
N.! 5 ;  Ф и р  с о в В.  Р .  Государственное ре
гулирование деятельности библиотек. 
СПб., 2000; О н ж е. Нормативная база: про
блемы её формирования 11 Библиотека. 
1997. N.! 1; Ш ил о в  В. В. Основнаядеятель
ность библиотеки как норма права // Биб
лиотековедение. 200 1 .  N2 1 .  

В. Р. Фирсов 

ФЕДЕРАльный злк6н РФ 
«0 ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕР АJIЬ
НЫЙ ЗАК6Н "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬ
НОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ ДОКУМЕН
ТОВ"», см. ФедерШiыtый закон РФ «Об 
обязательном экземпляре документов». 

ФЕДЕРАJIЬНЫЙ ЗАК6Н РФ 
«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМП
лЯРЕ ДОКУМЕНТОВ», принят Г ос. 

Думой России 29 дек. 1 994, введён в 

действие 1 7  янв. 1995. Установил пра

вовые нормы системы обяз. экз. как 

базы комплектования национШiьного 
распределённого библиотечно-инфор
мационного фонда страны. Обеспечи

вает развитие системы гос. библио

графии, сохранность обяз. экз. док. и 

их общедоступность. Устанавливает 

виды док. , подлежащих включению в 

состав обяз. бесплатного и платного 

экз. , категории его производителей и 

получателей, их права и обязанности, 

определяет сроки и порядок доставки 

док. и ответственность производите

лей за их нарушение. 

Действие закона распространяется 

на юрид. лиц РФ, участвующих в со

здании разл. видов док. и доставке 

обяз. экз. независимо от организаци

онно-правовых форм и форм соб

ственности, а также на книж. палаты, 

б-ки и органы науч.-техн. информа

ции, к-рые получают, хранят и рас

пространяют обяз. экз. 

В отличие от прежних норматив

ных актов об обяз. экз . ,  включавших 

в него только печ. издания, закон ох

ватывает также АВД (кинофотофоно

док.) ,  неопубл. док. (дис. ,  депонир. 

рукописи, отчёты о НИР и ОКР, ал

горитмы и программы) , док. на маши

ночитаемых носителях. 

По функциям ,  структуре и орг. 

ин-т обяз. экз. представлен в законе 

т. о . ,  чтобы в совокупности обеспечи

вать интегрированное собр. отеч. док. , 

их гос. хранение и исполъз. в б-ках, 

органах НТИ , документацяоиных 

центрах. К обяз. бесплатным федер. 

экз. отнесены не только док. , выпу

щенные в свет на терр. РФ, но и изго

товленные за её пределами по заказу 

предприятий, учреждений, орг. , нахо

дящихся в ведении РФ или её граж

дан, а также док. , импортируемые для 

обществ. распространения на терр. 

России. 

Док. , входящие в состав обяз. экз. , 

подлежат безвозмездной передаче их 

производителями в соотв. учрежде

ния и орг. в порядке и кол-ве, уста

новленных законом. Производите

лям, направляющим обяз. экз. в уста

новленные законом учреждения и 

орг. , гарантируется бесплатное опубл. 

библиогр. информации в изданиях 

гос. библиографии и центрШiизован
ной катШiогизации документов, сиг-
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нальной и реф. информации, в рек

ламных изданиях, постоянное хране

ние в нац. фондохранилищах произво

димых ими док. , включение библиогр. 

информации в отеч. и междунар. ав

томатизир. банки данных и др. пре

имущества. 

В законе определены opr. , получа

ющие обяз. экз. ,  выполняющие фун

кции сбора, гос. регистрации и биб

лиогр. учёта закреплённых за ними 

док. , обеспечивающие их сохран

ность, доступность, а также контроль 

за полнотой поступления и своевре

менностью доставки док. Постоянное 

хранение обяз. федер. экз. возложено 

на Рос. книж. палату, крупнейшие 

б-ки, органы НТИ и документацион

ные центры, образующие в совокупно

сти нац. библ.-информ. фонд России. 

Установлены кол-во и порядокдо

ставки обяз. экз. док. субъектов РФ, 

изготовленных на их терр. ,  в соотв. 

респ. (нац.) книж. палаты или секто

ры гос. библиографии нац. б-к, а так

же местных бесплатных экз. всех ви

дов изданий, выпущенных в городе 

или р-не, в соотв. краевые, обл . ,  гор . ,  

район. б-ки.  Органам гос . власти 

субъектов РФ и органам местного са

моупр. предоставлено право опреде

лять с учётом своих потребностей 

виды док. , входящих в состав обяз. 

экз. субъекта РФ и обяз . местного 

экз. 

Установлена ответственность за 

нарушение порядка доставки обяз. 

экз. в соотв. с законодательством РФ 

об адм. правонарушениях. 

В 2002 принят Федер . закон «0 
внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон "Об обязатель

ном экземпляре документов"» .  Это 

вызвано необходимостью приведения 

действующей системы обяз. экз. в со

ответствие с совр. требованиями и 

реалиями, обусловленными возраста

ющей долей док. на нетрадиционных 

носителях в информ. -док-тальном 

потоке страны, возникновением но

вых явлений, терминов и определе

ний, связанных с развитием элект

рон. коммуникаций и рядом др. фак

торов. 

В новый Федер . закон внесены 

следующие изменения и доп. :  



- уточнён перечень получателей 

обяз. экз. на небумажмых носителях 

и исключено дублирование их функ

ций; 

- распространено действие зако

на на арх. фонды РФ; 

- учтены новые виды док. , состо

ящие из комбинированных и иден

тичных мат-лов на неск. носителях, 

аудиовизуальная продукция на элек

трон. носителях; 

- унифицированы оси. функции 

депозитариев обяз. экз. по сбору, учё

ту, обработке и хранению изданий 

всех оси. типов и видов; 

- сокр. кол-во обяз. экз. реклам

ных И ЛИСТОВЫХ ИЗДанИЙ, ГОр. И рай

ОН. газ . ,  авторефератов дне . ,  изоизда

ний, геогр. карт и атласов,  нотных 

изданий и др. малотиражных и узко

спец. изданий. 
Лит.:  В а с и л е  н к о  Г. И., С т а р  о

д у б о в а Н. 3., Т о л ч и н  с к а я Л. М. 
Общие принципы Федерального закона об 
обязательном экземпляре доКУМентов 11 
Формирование и использование библио
течных фондов. М. ,  1996; С т а р  о д у б о
в а Н. 3. О новом Федеральном законе 
«0 внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "Об обязательном эк
земпляре доКУМентов"» 11 Б-ка и закон. 
2002. Вып. 12 .  N.! 1 .  

Н. 3. Стародубова 

ФЕДЕРАльный ЦЕНТР кон
СЕРвАции БИБЛИОТЕЧНЫХ 
ФОНДОВ (ФЦКБФ), создан при Рос
сийской национШlьной библиотеке при

казом министра культуры Рос. Феде

рации N2 341  от 22.6.98 на базе отдела 

консервации (служба консервации 

существует в РНБ с 1 934 ) .  Со дня оси. 

отдела ( 1 944) и до 1 99 1  его возrлавля

ла д-р биол. наук Ю. П. Нюкша. Ог

ромный вклад в становление отдела 

внесли М. Г. Бланк, Е. С. Чернина. 

С 199 1 отдел, а затем центр, возглав

ляет д-р техн. наук С. А. Добрусина. 

Деятельность ФЦКБФ непосред

ственно связана с реализацией Нац. 

программы сохранения библ. фондов 

РФ. Задачами центра являются: раз

работка и реализация научно обосно

ванной политики обеспечения со

хранности библ. фондов России; раз

витие теории консервации библ .  

фондо в ;  разработка нормативных 
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док. в обл. сохранения библ. фондов, 

новых методов и технологий консер

вации док. ; орг. регион. и межрегион. 

центров консервации библ. фондов, 

координация их деятельности ; ин

форм. ,  метод. и практ. помощь цент

рам консервации док. и б-кам России, 

не имеющим подразделений консер

вации; обучающая и просвет. деятель

ность. 

В составе ФЦКБФ - науч.-исслед. 

лаборатория, сектор профилактики и 

долrовр. хранения, сектор реставра

ции. Центр оснащён совр. аппарату

рой и оборудованием, в т. ч. для меха

низир. реставрации. Разработанные 

им оригинальные оборудование и тех

нологии позволяют изготавливать 

партии реставрационных мат-лов для 
служб консервации разл. орг. 

ФЦКБФ осуществляет науч. -ис

след . ,  науч. - метод. и орг. деятель

ность, выполняет практ. работу для 
РНБ и б-к России. К исслед. процес

сов старения, повреждения и восста

новления док. на бумаге и пергамене 

добавилось изучение сохранности 

док. на плёночных носителях и оп

тич . компакт-дисках. Результаты 

науч. исслед. отражены в моногр . ,  

пате нтах Р Ф ,  многочисл . публ . в 

России и за рубежом. В течение 40 лет 

выпускается продолж. издание «Тео

рия и практика сохранения памят

ников культуры» (до 200 1 BЫIWIO в свет 

20 вып.) .  

Следствием иреобразования отде

ла в центр явилось усиление обучаю

щей деятельности. Резко возросло 

кол-во семинаров. Вошли в практику 

выездные семинары, в программах 

к-рых не только лекции, практ. заня

тия, но и экспертиза фондов и усло

вий их хранения. В Ф ЦКБФ постоян

но стажируются реставраторы, б-ри, 

рук. подразделений консервации б-к, 

музеев, архивов. Разработаны обуча

ющие программы разного уровня, в 

т. ч. для высш. школы. 

В числе оси. направлений рабо

ты - создание нормативной доку

ментации, стандартизация в обл. кон

сервации док. При разработке ГОСТ 

7.48-90 СИБИД «Консервация доку

ментов. Термины и определения» и 

ГОСТ 7 . 50-90 СИБИД «Консерва-
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ция документов. Общие требования» 

РНБ являлась ведущей орг. 
Лит. :  Д о б р у с и м а  С. А. , Ч е р н и

н а Е. С. Отдел консервации доКУМентов 
Российской национальной библиотеки: 
итоги и перспектины 11 Теория и иракти
ка сохранения книг в библиотеке: Сб. науч. 
тр. СПб. ,  1 992. Вып. 16 .  

С. А. Добрусина 

ФЁДОРОВ Виктор Васильевич 

(р. 1 2 . 3 . 1 94 7 ,  пос . Красногорек 

Псковской обл.) ,  специалист в обл. 

книгоизд-ва, финансов,  канд . экон. 

наук ( 1 974) , акад. Междунар. академии 

информатизации. Окончил Ленингр. 

финансово-экон. ин-т им. Н. А. Воз

несенского ( 1 97 1  ) ,  там же аспиранту

ру по кафедре финансов ( 1 974) . Тру

довую деятельность начал в фин.  

органах Псковской обл. Находился на 

комсомольской работе в Псковской 

обл. ,  затем в ЦК ВЛКСМ, избиралея 

депутатом райсоветов Псковской обл. 

( 1 9 6 8 - 7 1 ) ,  был преподавателем 

политэкономии Сев.-зап. политехн. 

ин-та ( 1 975-76) , зам. гл. ред. жури. 

«Сельская молодёЖЬ>> ( 1 980-85) ,  гл. 

ред.,  затем дир. изд-ва «Молодая гвар

дия» ( 1 985-97 ) ;  зам. , первым зам . 

дир. ( 1 997-98),  с окт. 1 998 - дир . ,  с 

марта 200 1 - ген. дир. РГБ. 

Является чл . мн. обществ. между

нар. и отеч. советов и орг. , в т. ч. Пре

зидиума Совета при Президенте РФ 

по культуре и иск-ву, Совета деятелей 

культуры, науки и образования при 

МИД РФ, Совета Российской библио
течной ассоциации (с 1998), Совета Ру
мянцевского общества друзей библиоте
ки; Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, 

Пост. комиссии Секции нац. б - к  

ИФЛА, Конференции директоров наци
онШlьных библиотек и Конф. директо

ров европ .  нац. б-к, президент Н П  

(некоммерческое партнёрство) Биб
лиотечной Ассамблеи Евразии. 

Пред. уч. совета РГБ , входит в со

став редколлегий « Православной эн

циклопедии»,  жури. «Библиотека» , 

«Библиотековедение» , «Обсервато

рия культуры», «Справочник руково

дителя учреждения культуры», «Госу

дарственная служба» и др. 

Награждён орденом Дружбы на

родов ( 1 985) ,  медалями «За доблест

ный труд» ( 1 970), «За трудовое отли-



чие» ( 1 97 1 ) ,  медалью Дружбы КНДР 
(200 1 ) .  

Соч. : Консолидация библиотек - путь 
в новое тысячелетие // Крым-99. М. ,  1999. 
Т. 1 ;  Национальная библиотека России 
вторая библиотека мира 11 Год rшанеты: 
Политика. Экономика. Бизнес. Банки. 
Образование.  М . ,  1 999;  Национальная 
библиотека в России: от переходных мо
делей к оптимальной 11 Национальные 
библиотеки на пороге XXI века: Материа
лы междунар. семинара (Санкт-Петербург, 
9- 10 дек. 1 998 г.) . СПб. ,  2000; Российская 
государственная библиотека и библиотеч
ное сообщество: Выступл. на совещ. ди
ректоров НБ государств - участников 
СНГ 11 Библиотековедение. 2000. N2 4; 
Управление сохранностью фондов наци
ональной библиотеки на примере Россий
ской государственной библиотеки 11 Го
сударственная политика в области сохра
нения библиотечных фондов: Материалы 
совещ. (СПб. , 10- 14 апр. 2000 г.) .  СПб. , 
2000; Российская государственная биб
лиотека: от тактики выживания к страте
гии развития 11 Библиотековедение. 200 ! .  
N2 2;  Научные библиотеки и развитие се
тевых технологий 11 Библ. компьютерные 
сети: Россия и Запад. М., 2003. Вьш. 2 (в со
авт.); Российская государственная библио
тека: от коллекции канцлера Н. П. Румян
цева к крупнейшему национальному ресур
су знаний и информаuии 11 Культура: от 
информации к знанию. Роль культуры в об
ществе, основанном на знании: Междунар. 
конф. Москва, 7-9 апр. 2003 г. : [Электрон
ный ресурс] 1 РГБ. М. ,  2003; Издательство, 
библиотека, читатель: проблемы и перспек
тивы взаимодействия 11 Роль книгоиздания 
в развитии международных научных и куль
турных контактов. М., 2005; Культурная и 
информационная политика государства: 
взгляд из библиотеки 11 Библиотечная по
литика России: стратегия, проекты, парт
нёры: Материалы Всерос. совещ. руководи
телей федеральных и региональных библио
тек. Москва, 30 нояб. - 2 дек. 2004 г. М. ,  
2005. 

Лит. : И п п о л и т о в  П. Виктор Фё
доров: Из Ленинки Россия расширяется во 
все стороны света 11 Российский кто есть 
кто. 2000. N2 5; Фёдоров В. В. 11 Россия 2000: 
Совр. полит. история ( 1985- 1999 годы). М., 
2000. Т. 2: Лица России; Фёдоров Виктор 
Васильевич 1/ Кто есть кто в библиотечно
информационной сфере России и СНГ: 
Справочник. 4-е изд. М. ,  2000. 

Т. Л. Александрова 

Ф1tДОРОВ Иван (Иван Фёдоро
вич М осквитин) [ок .  1 5 1 0  -
5 ( 1 5) . 1 2 . 1 58 3 ,  Львов] , великий рус . 

ФЁДОРОВ 

Памятник И. Фёдорову. Москва 

просветитель, основатель книгопеча
тания в России и на Украине. Запись 
в промоционной книге Краковского 
ун-та о присвоении в 1 532 уч. степ. 
бакалавра «Ивану сыну Фёдора Мос
квитину» позволила вьщвинуть гипо
тезу об унив. образовании Ф. В 50-х rr. 
16 в. работал в т. н. анонимной ти
пографии в ' Москве,  деятельность 
к-рой связывают с правит. кружком 
<<Избранная рада» при молодом царе 
Иване IV. Здесь с 1 9  апр . 1 563  по 
1 марта 1 564 Ф. вместе с Петром Ти
мофеевичем Мстиславцем напечатал 
первую точно датированную рус. печ. 
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книгу Апостол . Шрифт Апостола 
1 564, созданный на осн. моек. полу
устава кон. 1 5 - нач. 1 6  в . ,  в дальней
шем применялея и в др. изданиях Ф. 
К наст. вр . обнаружено св. 60 экз. 
Апостола 1 564. 29 сент. 1 565 Ф. и 
Мстисланец выпустили в Москве пер
вое, а 29 окт. 1 565 - второе издание 
Часовника - книги, использовав
шейся в процессе начального обуче
ния грамоте. 

В 1 566 Ф. и Мстисланец покинули 
Москву и осн. новую типографию в 
Заблудуве (ныне Польша) , имении 
гетмана [ А Ходкевича. Здесь 8 июля 



1 568 - 17 марта 1 569 бьmо напечатано 
Учительское Евангелие - сб. бесед и 
поучений с толкованиями евангельс
ких текстов. В его составе - первый 
опубл. памятник древней вост. -слав. 
лит. «Слово на Вознесение>> Кирилла 
Туровского. Сохранилось 44 экз. В 
дальнейшем книгу неоднокр. перепе
чатывали на терр. Белоруссии и Лит
вы. Вскоре после выхода в свет Учи
тельского Евангелия Мстиславец уехал 
в Вильно, где основал новую типогра
фию. Ф. ,  оставшись в Заблудуве, 26 
сент. 1 569 - 23 марта 1 570 напечатал 
Псалтырь с Часословцем, сохранив
шуюся в трёх экз. В кон. книm поме
щена Пасхалия в табл. При её сост. Ф.,  
возможно, использовал Пасхалию из 
«Соборника» Ф. Скорины (Вильно, 
о к. 1 522) , с к-рым, как и с др. издани
ями Скорины, мог познакомиться в 

Апостол, издание И. Фёдорова 

б-ке Супрасльского монастыря. Заб
лудувская типография Ф. и Мстис
лавца сыграла знач. роль в становле
нии постоянного книгопечатания на 

терр. Белоруссии, в развитии рус. -бе

лорус. культурных связей. 
После решения Ходкевича прекра

тить издат. деятельность, Ф. в кон.  
1 572 - нач. 1 573 переехал во Львов. В 
осн. им первой на Украине типогра
фии 25 февр. 1 573 - 1 5  февр. 1 574 

ФЁДОРОВ 

была издана первая точно датирован
ная укр. печ. книга с первым напеча
танным произв. вост. -слав. мемуар
ной лит. - повторение моек. издания 
Апостола 1 564, доп. нек-рыми вступ. 
текстами и послесловием <<Повесть . . .  
откуда начася и како свершися дру
кария сия>>. Изв. 97 экз . ,  что свиде
тельствует о большом первонач. тира
же. В 1 574 Ф. издал <<Азбуку>> - пер
вый печ. воет. -слав. учебник; единств. 
сохранившийся экз. находится в б-к е 
Гарвардекого ун-та (США) . 

В 1 575  Ф. пригласил на службу 
князь К. К. Острожский. Сначала Ф. 
исполнял обязанности управителя 
Дерманекого монастыря на Волыни. 
Ок. 1 578 бьmа осн. Острожекая типог
рафия, где напечатано новое издание 
<<Азбуки>> ,  доп. греко-слав. текстами, 
призванными помочь учашимся в ов-

ладении греч.  яз. В этом издании 
впервые напечатано <<Сказание, како 
состави святый Кирил Философ азбу
ку по языку словеньску и книги пре
веде от греческих на словеньский 
языК>> - т. н.  <<Сказание Черноризца 
Храбра» ,  памятник древнеболг. лит. 
<<Азбука» 1 578 сохранилась в двух экз. ,  
находящихся в Копенгагене (Дания) 
и Готе (Германия) .  В 1 580 Ф. напеча
тал в Остроге Псалтырь и Новый За-
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вет в малом формате - <<В восьмёрку>>. 
Книгу открывает нарядный титуль
ный лист, заключённый в гравирован
ную на дереве рамку. Это - первый в 
вост. - слав.  книге кирилловского 
шрифта пример использ. таких рамок 
после титульного листа Библии и 
<< Малой подорожной книжницы» 
Ф. Скорины. Сохранилось 68 экз. 

В том же году Ф. печатает <<Книж
ку собрание вещей нужнейших . . .  » ,  
сост. Тимофеем Михайловичем -
первый в истории отеч. библиогра
фии и документалистики алф. -предм. 
указ. и одновр. сб. афоризмов и кры
латых слов.  Сохранилась в 16 экз .  
5 мая 1 5 8 1  издана листовка <<Которо
го ся месяца што за старых веков дие
ло короткое описание» - первый 
вост.-слав. печ. календарь и первое от
дельно изданное произв. белорус. по
эзии (автор - Андрей Рымша ) .  
Единств. экз. находится в Р Н Б .  К 
1 2  авг. 1 5 8 1  Ф. напечатал первое пол
ное издание слав. Библии (т. н. Ост
рожская). В наст. вр. известно 275 экз. 
В РГБ хранится экз . ,  доп. рукоп. ко
пиями предисловий и послесловий 
Библии Ф. Скорины. Вскоре Ф. вер
нулся во Львов, где пытался открыть 
новую типографию. 

На надгробной плите в Онуфриев
ском монастыре, где похоронен Ф. ,  
была высечена надпись <<Друкарь 
книг пред тым невиданных>>. Учени
ки Ф. и Мстисланца продолжали ти
пографскую деятельность в России, 
на терр. Украины и Белоруссии. Па
мятники Ф.  установлены в Москве 
( 1 909, скульптор С. М. Волнухин) и во 
Львове ( 1 977,  скульпторы В. Н. Бо
рисенко, С.  М.  Подольский, архит. 
А. Д. Консулов) . В 1977 во Львове от
крыт музей Ивана Фёдорова. В память 
о Ф. с 1959 почти 30 лет ежегод. про
водились в Москве, Львове и Вильню
се Фёдоровские чтения, организатора
ми к-рых бьmи Комиссия комплекс
ного изучения книги Науч. совета по 
истории мировой культуры РАН, Рос. 
книж. палата и РГБ. 

Лит.:  Н е м и р о в  с к и й  Е. Л .  Воз
никновение книгопечатания в Москве. 
Иван Фёдоров. М., 1964; 0 н  ж е. Иван Фё
доров в Белоруссии. М., 1979; О н ж е. На
чало книгопечатания на Украине. Иван Фё-



доров. М., 1974; Н е м и р о в  с к и й  Е. Л., 
Г а л у ш к о  М. В . ,  К и з л ы к  А. Д. Перво
печатник Иван Фёдоров: Описание изда
ний и указ. литературы о жизни и деятель
ности. Львов, 1983; Фёдоровские чтения, 
1983:  Великий русский просветитель Иван 
Фёдоров. М. ,  1987. 

Е. Л. Немировекий 

Ф.I!ДОРОВ Николай Фёдорович 
[26.6(8 .7) . 1 829, с.  Ключи Тамбовекой 
губ. ,  - 1 5(28). 1 2 . 1 903, Москва] , религ. 
мыслитель, книговед, б-рь, педагог. 
Окончил Ришельенекий лицей в 
Одессе ( 1 8 5 1 ) ,  работал учителем исто
рии и географии в разл. уездных уч
щах. С 1 869 - сотрудник Чертковс
кой б-ки ,  в 1 874-98 - в Московском 
и Румянцевеком музее. 

Мыслитель энциклопедического 
склада, создатель учения «общего дела», 

Н. Ф. Фёдоров. Рис. Л. О. Пастернака 

ФЁДОРОВ 

<<внехрамовой литургии»,  в к-ром фи
лософия книги , библ .  дела,  биб
лиографии играет стержневую роль. 
Библ. «служение>> стало для «москов
ского Сократа» «священным делом>> 
его жизни. По воспоминаниям совре
менников, Ф. досконально знал со
держание каждой книги из фондов 
Румянцевекого музея, прекрасно ори
ентировался в мировом потоке выхо
дящих изданий. Составлявшиеся Ф. 
списки наиболее знач. новых произв. 
по разл. отраслям знания не только 
предопределяли характер иностр . 
комплектования Румянцевекого му
зея, но и вошли в обиход мн. заруб. 
науч. учреждений и ун-тов. Ф. при
надлежит ряд принципиальных нова
ций в обл. развития книж. дела и библ. 
практики, в т. ч. идеи межбибл. и меж-
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дунар. книгообмена, использ. в чит. 

залах книг из частных кол. Он впер

вые составил сист. каталог книг Ру

мянцевского музея. 
Книж. культура, б-ка как несущая 

конструкция её, по Ф. ,  призваны сыг
рать решающую роль в «ВОСкрешении» 
духовного нац. монолита. Исходя из 
этого, он обосновывает сакральный 
статус библ . дела и библиографии, 
придаёт чтению характер священно
действия. У Ф. б-ка становится свое
образным музеем духовно-материаль
ного книж. мира, к-рый отражает сте
пень нац. (и в определённой мере -
интернац.)  единства поколений. 

Соч. : Собрание сочинений: В 4 т. М. ,  
1 995- 1 997. T. l-3. 

Лит. : Б о р и с о в  В. «Идеальный>> биб
лиотекарь // Альманах библиофила. М. ,  
1979; В а н е е в А.  Н.  Философия библио
теки в теоретическом наследии Николая 
Фёдоровича Фёдорова 11 Библиотековеде
ние. 200 1 .  N2 3; К о в а л ь  Л. М. Страница 
истории: Н. Ф. Фёдоров и Московский 
публичный и Румянцевекий музеи 11 Фи
лософия бессмертия и воскрешения: По 
материалам Фёдоровских чтений. М., 1996. 

М. М. Панфшюв 

ФЩОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ, науч. 
сессии, посвящ. актуальным пробле
мам истории книги и книж. дела. 
Названы в честь первопечатника 
Ивана Фёдорова . Проводились в 
Москве, Львове и Вильнюсе с 1 959 
Комиссией комплексного изучения 
книги Науч. совета по истории ми
ровой культуры РАН, Рос. книж. па
латой и РГБ. Разнообр. была темати
ка: 400-летие книгопечатания на 
Украине ( 1 973) ,  50-летие преобразо
вания Румянцевекого музея в Гос . 
б-ку СССР им. В .  И .  Ленина ( 1 974) , 
история рев. печати в России ( 1 975) ,  
60-летие отдела редких книг ГБЛ 
( 1 978) ,  400-летие Острожекой Биб
лии ( 1 98 1 ) ,  рус . -литов. книж. связи 
и история книги в Литве ( 1 982) , изу
чение и охрана книж. памятников 
( 1 986) и т. д.  Вышло 1 1  тт. сб. науч. 
тр. ( 1 976-87) , в основу к-рых поло
жены мат-лы науч. сессий Ф. ч .  

С 2003 Фёдоровские чтения и вып. 
одноимённого сб. организует Центр 
исследований истории книжной куль
туры. 



ФИЗИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. П. Н. ЛЕБЕДЕВА РАН (ФИАН) БИБЛИОТЕКА 

Лит. :  Б а т х и н  а Е. К истории «Фёдо
ровских чтений» 11 Фёдоровские чтения, 
1973. м . ,  1976. 

Е. Л. Немировекий 

ФЕНЕЛ6НОВ Евгений Алексее
вич (р. 29.4. 1 929, Бердичев, Украина) , 
библ. деятель, библиотековед, заел. 
работник культуры РСФСР, канд. пед. 
наук. Окончил библ. фак. и аспиран
туру МГБИ ( 1955) .  Первый дир. Ли
пецкой обл. б-ки ( 1 955-6 1 )  в период 
её становления как библ. -информ. и 
орг.-метод. центра. В 196 1  переведён 
на работу в М-во культуры РСФСР в 
кач-ве зам. начальника отдела б-к. 
С 1968 - нач. Упр. б-к, с 1974 - нач. 
Гл. информ.-вычислит. центра, с 1979 
по 1989 - зам. дир. ГБЛ по науке, за
тем - ведущий науч. сотрудник РГБ. 

Участвовал в осуществлении важ
ньrх мероприятий в обл. библ. стр-ва 
РСФСР: в совершенствовании систе
мы упр. ,  упорядочении библ. сети и 
последующей централизации б-к, в 
формировании системы библ. обслу
живания детей и юношества, в подго
товке важнейших законодат. и др. нор
мативньrх актов по библ. делу, в рабо
те по междунар. стандартизации библ. 
статистики. Автор б. 100 работ по про
блемам орг. сети б-к, упр . библ. делом. 

Соч. : О методике упорядочения сети 
массовых библиотек на селе 11 Организа
ция библиотечного обслуживания сельс
коrо населения. М . ,  1 962; Принципы и 
нормативы организации сети публичных 
библиотек в СССР 11 Массовая библиоте
ка: её роль в социально-экономической и 
культурной жизни общества. М. ,  1 974; Об 
измерении эффективности библиотечной 
работы 11 Сов. библиотековедение. 1985. 
N2 2 ;  Теория управления библиотекой: 
Опыт систематизации накопленного зна
ния 11 Управление библиотекой: новые 
идеи и практические решения: Сб. науч. 
ТР· М.,  1995; Управление обшедоступны
ми библиотеками в современной России: 
Пособие в помощь обучению и самообра
зованию библиотечных работников. М. ,  
1 997; Централизованные библиотечные 
системы и местное самоуправление 11 
Библиотековедение. 1 999. N2 3 ;  Универ
сальные научные библиотеки в XXI веке 11 
Там же. 2000. N2 6; ЦеНТРализованные биб
лиотечные системы: проблемы эффектив
ности: Метод. материалы.  М . ,  200 1 ;  
Библиотечная статистика как фактор уп
равления: состояние и проблемы совер
шенствования 11 Библиотечное дело -

XXI век. М. ,  2002. N2 3. Критерий и пока
затели экономической эффективности и 
методика их применении в библиотечном 
деле: Науч.-практ. пособие. М. ,  2002; Как 
по-умному распорядиться деньrами: (О 
совершенствовании библиотечного обслу
живания сельского населения) 11 Библио
тека. 2003. N2 7.  

Лит. : Б а ч а л д и н  Б. Н. Всеrда конк
ретен и созидателен: (К 75-летию со дня 
рождения Е. А. Фенелонова 11 Библиоте
коведение. 2004. N2 2; Г у д к о в Н. Н. 
Е. А. Фенелонов 11 Сов. библиотековеде
ние. 1989. N2 6. 

Н. Н. Гудков 

«ФИД НЬЮС БУЛЛЕТ МН• 
( «FID News Bulletin» - <<Информаци
онный бюллетенъ ФИД»), в 1951-59 -
«lnfoпnations FID», Брюссель, издаёт
ся Междунар. федерацией по доку
ментации и информации ежемес. Ин
формирует о всех значительных собы
тиях в обл. документации и библ .  
дела, об  изменениях в составе как са
мой федерации, так и др. междунар. 
орг. , с к-рыми связана по роду своей 
деятельности. 

ФИЗUIЕСКОГО ИНСТИТУrА 
им. п. н. ЛЕБЕДЕВА РАН (ФИАН) 
БИБЛИОТЕКА. Отдел БЕН РАН, 
Москва, оси. в 1 896 на базе лит. , вы
деленной из фондов БАН . В 1 9 2 1  
была преобразована в б-ку Физ. -мат. 
ин-та АН (с 1926 Ин -т им. В .  А. Стек
лова) . В 1 934 переведена в Москву и 
разделена на  б - ки Физ .  ин -та 
(ФИАН) и Мат. ин-та. Расцвет б-ки 
начался в 1 934, когда дир. ФИАН был 
назначен акад. С. И. Вавилов. В годы 
Вел. Отеч. войны б-ка бьша эвакуи
рована в Казань ( 194 1-43) .  Вавилов 
писал о её работе за тот период: «Биб
лиотека Физического института 
была единственной академической 
библиотекой, почти полностью эва
куированной и открытой для пользо
вания всем учреждениям. Она при
несла трудно оценимую пользу Ака
демии в Казани» . 

С 1953 на базе науч. лабораторий 
ФИАН создавались ин-ты, а при них 
б-ки, комплектованию к-рых способ
ствовала б-ка ФИАН, передавая им 
лит. из своих фондов: в 1953 - в Аку
стический ин-т, в 197 1 - в Ин-т ядер-
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ных исслед. , в 1982 - в Ин-т общей 
физики и т. д. 

Фонд б-ки ФИАН - ок. 500 тыс. 
экз. ,  в т. ч. около 170 тыс. книг. Вклю
чает личные б-ки акад. Б. Б. Голицына, 
А. [ Якобсона, Э. Х. Ленца, С. И. Ва
вилова; редкие книги 1 6- 19 вв. Лит. 
по всем разделам физики, а также по 
математике, механике, химии, радио
технике, электронике и др. дисципли
нам на рус . ,  англ. ,  нем. ,  фр. и др. яз. 

Каталоги : алф.  (рус . и иностр . ) ,  
сист. ; периодики (рус . и иностр . ) ;  
электрон. - книж. (рус. и иностр.)  с 
1 993 ;  тр. сотрудников ФИАН, пре
принтов ФИАН. Базы данньrх: книг 
(рус . и иностр . ) ,  тр. сотрудников 
ФИАН, препринтов ФИАН. 

Библиогр . работы сотрудников 
б-ки, выпушенные изд-вом «Наука•: 
мат-лы к биобиблиографии тр. учё
ных: Л. И. Мандельштама, Н. Д. Па
палекси, С. И. Вавилова, И. М. Фран
ка ( 1 949, 1 96 1 ,  

_
1 979) ; темат. ретрос

пект. указ . по оси.  направлениям 
исслед. ин -та: «Космические лучи• 
( 1 950-55 ,  1956-60, 1957-58), «Диэ
лектрики, Сегнетоэлектрики» ( 1943-
65) , «Люминесценция» ( 1 935-46 ;  
1947-65) ,  «Рассеяние света и инфра
красная спектроскопия• ( 1928-40) ,  
«Акустика» ( 1 945-49) , «Распростра
нение радиоволн и спектральный 
анализ• ( 1 93 1 -50) , «Радиоастроно
мия• ( 1 932-58) ,  «Радиофизические 
исследования планет» ( 1 960-7 3 ) ,  
« Пульсары» ( 1 96 8 -7 8 ) ,  <<Физика 
плазмы• ( 1 955-57;  1 955-6 1 ) ,  <<Эф
фект Мессбауэра» ( 1958-64) , <<Нели
нейная оптика>> ( 196 1-7 1 ;  1972-82) ,  
«Сверхпроводимость» ( 1 9 1 1-70) . 

Издавались также текущие темат. 
библиогр. указ. на базе темат. карто
тек по 12 основным темам исслед. 
ин-та. 

В чит. залах обслуживаются, кро
ме сотрудников ФИАН, сотрудники 
др. ведомств по разрешению админи
страции ин-та. Б-ка осуществляет 
электрон. доставку док. 

Лит. : Библиотека ФИАН: Памятка 
читателю. М. ,  1979; Библиотеки Академии 
наук СССР: Справочник. М. ,  1 959; В р е
д е н - К о б е ц к а я  Т. О. Библиографичес
кая работа в библиотеке Физического ин
ститута им. П. Н. Лебедева АН СССР и её 
планирование 11 Библиотечно-библиогр. · 



ФИЛАДЕЛЬФИЙСКОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

информация б-к АН СССР и б-к акад. 
наук союз. республик. М . ,  1 958 .  N2 20;  
О н а ж е. Библиотека Физического ин
ститута им. П .  Н .  Лебедева АН СССР // 
Там же. 1959. N2 25; В ы с о ц к  а я 3. Г. и 
д р. Библиотека и наука: (роль ЦБС БЕН 
РАН в информационном обеспечении ис
следований Академии наук) 11 Библиоте
ка в контексте истории: Материалы 4-й 
Междунар. науч. конф. М., 200 1 ;  М у р  а
в ь ё в а  Н.  В., П е р е в о щ и к о н а  Л. М. 
Некоторые вопросы классификации лите
ратуры по теоретической физике 11 Сов. 
библиогр. 1970. N2 4. 

Л. И. Белова 

ФИЛАДЕЛЬФИйСКОЕ БИБ
ЛИОТЕЧНОЕ ОБЩЕСТВО (The 
Library Сотраnу of Philade1phia) ,  со
здано в 173 1  Бенджамином Франкли
ном, амер. просветителем, гос. деяте
лем,  учёным и издателем с целью 
основать б-ку. Чл. о-ва стали друзья 
Франклина - молодые люди, стре
мившиеся к развитию своих полит. , 
экон. взглядов, повышению своего ин
теллектуального уровня. В складчину 
они создали первую в США подпис
ную публ. б-ку. За два с половиной века 
сушествования б-ка Франклина пере
жила ми. перемены. Онаявляется науч. 
б-кой США нац. значения. Фонд -
450 тыс. книг, 1 20 тыс.  микроформ, 
160 тыс. манускриптов. 

Е. А. Набатникова 

ФилиппИн нАционАлЬ
НАЯ БИБЛИаrЕКА (Nationa1 Library 
ofthe Philippines) , Манила, подчиня
ется Департаменту образования , 
культуры и спорта. Её предшествен
ник - Музей-б-ка (Museo-BiЬlioteca 
de Filinas) , учреждённый декретом 
короля Испании в 1887 и открытый в 
1 89 1 .  В оси. совр. НБ - организован
ная во вр. амер. колон . господства 
( 1 899- 1 946) амер. передвижная б-ка 
с абонементом (фонд 10  тыс. экз.) .  В 
1 90 1  она перешла в ведение прав-ва 
Филиппин и в 1 905 вошла в Бюро об
разования в кач-ве отдела, к-рый 
впоследствии неоднокр. обьединялея 
с др. отделами и б-ками. В 1928 музей 
отделили от б-ки, к-рая получила ста
тус нац. В 1 947 это решение было от
менено, НБ преобразовали в Бюро 
публ. б-к, к-рое занималось создани-

ем сети б-к, лишь с 1 964 она вновь 
начала функционировать как нац . ,  
одновр. выполняя функции и публ. 
б-ки. НБ обеспечивает сохранность 
кол . ,  ведёт комплектование, абоне
ментное обслуживание, книгообмен, 
приобретает необходимые техн. сред
ства не только для себя, но и для б-к 
провинций, городов, муниципалите
тов и сел. общин, отвечает за созда
ние и развитие публ. б-к (в её веде
нии находятся 1 регион. б-ка, 40 про
винц. ,  32 гор. , 337 муницип. ,  82 сел . ,  
37 район. ,  8 библиобусов, 7 пунктов 
выдачи) , координацию их деятельно
сти , установление связей с б-ками 
своей страны и др. стран. 

НБ получает обяз. экз . ,  комплек
тует отеч. издания, иностр. лит. , кни
ги и рукописи о Филиппинах, мат-лы 
о др. странах Азии, магистер. и докт. 
дис . ,  защищённые гражданами Фи
липпин за границей .  Общий фонд 
публ. б-к - ок. 3 млн. экз . ,  в т. ч. св. 
800 тыс. экз. в НБ; среди них - св. 
200 тыс. ед . хр . «Филиппианы», б. 
5 тыс. редких книг, ок. 600 тыс. лис
тов рукописей, большая кол. редких 
сер. изданий, б. 5 ,5  тыс. микрофиль
мов, о к. 3 ты с. фотографий и рис . ,  о к. 
5 , 5  тыс. листов нот, рефераты, про
винц. газ. и др. К наиболее значимым 
кол. относятся «Рисалиана» ( «Rizali
ana»):  ок. 2 тыс. ед. хр. рукописей и 
оригиналов произв. нац. героя Х. Ри
саля ( 1 86 1 -96) , а также переводы его 
произв. на ин остр. яз. ;  архивы прези
дентов страны М. Кесона и К. Гарсиа, 
док. сессий Нац. ассамблеи. Ежегод. 
поступает почти 40 тыс. экз. Ежедн. 
посещаемость - ок. 1 ,5 тыс. чел. 

Комплекс НБ открыт в 1964. В его 
состав входят 8-этажное книгохрани
лище, адм. корпус, 3 чит. зала на 1600 
мест, конференц-зал на 400 мест, фо
толаборатории, 4 фойе, где проводят
ся выставки и разл. мероприятия. Здесь 
же размещаются Нац. ин-т истории, 
Упр. архивов, Филиппинская библ. ас
социация и её регион. отделения. 

С 1 97 7  Н Б  при техн . помощи 
ЮНЕСКО автоматизирует библ . 
библиогр . процессы ,  издаются 
«Philippine nationa1 ЬiЬliography» с го
довыми кумуляциями, «Nationa1 Lib
rary News» (6 раз в год) , отдельные 
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указ. по актуальным вопросам. Есть 
печ. «Nationa1 Union Cata1ogue». 

Лит.:  К и а с о н С. Д. Национальная 
библиотека Филиппин 11 Библиотековеде
ние и библиогр. зарубежом. 1986. Вьш. 1 10; 
М у н ь я с к Н.  В. Национальная библио
тека Филиппин и система публичных биб
лиотек // Там же. 1 994. Вьш. I ЗS/1 36; WеЬ
сайт Национальной библиотеки Филип
пин - http:/ /www.пlp.gov.ph/ 

Н. Ф. Корноушенко 

«ФИЛОБИБЛОН», см. Бёри. 

ФЙЛОВ Владимир Александро
вич (р. 23 . 1 2 . 1 930) , биолог, библ. дея
тель, д-р биол. наук ( 1 970) , д. чл. 
РАЕН,  заел. деятель науки РФ. Окон
чил физико-механический фак. Ле
нингр. политехн. ин-та, биол . фак. 
ЛГУ. Руководил отделом химии, био
логии и токсикологии в Ин-те онко
логии им. Н. Н. Петрова. 

С окт. 1 980 по июнь 1 988 - дир. 
БАН по совместительству с деятель
ностью в Ин-те онкологии. На засе
дании Президиума АН выступил с 
докл. о перспектинах информ. -биб
лиогр. работы б-ки в помощь науке. 

Ф. усовершенствовал структуру 
БАН, организовал комплексный отдел 
изданий Акад. наук (ОИАН), к-рый 
объединил Бронированный фонд акад. 
изданий Президиума АН, ведуший 
своё начало с 1728; арх. собр. акад. из
даний, оси. в 1930; библиогр. группу, 
работающую над ежегодником «Биб
лиография изданий Академии наук». 

Ф. содействовал изданию ежегод. 
сб. отдела истории книги, тр. отдела 
рукописной и редкой книги, отдела 
лит. стран Азии и Африки и др. под
разделений БАН, б-к сети. По иници
ативе Ф. и под его ред. науч . -биб
лиогр. отдел начал издавать указ . отеч. 
и иностр. лит. «Вредные вещества в 
окружающей среде» .  Активно уча
ствовал в работе науч. совещаний и 
конф. ,  организуемых БАН и др. науч. 
б-ками, в т. ч. за рубежом. Поддержи
вал проведение ежегод. конф. моло
дых специалистов и всевозможные 
конкурсы, выдвигал молодёжь на ру
ководящие должности. Уделял внима
ние развитию науч. -метод. работы в 
централиз. системе БАН, принимал 
участие в разработке <<Устава БАН». 



ФИНАНСИРОВАНИ Е  БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

Автор б. 470 печ. тр. ,  в т. ч. 1 3  мо
нографий и книг; его статьи по библ. 
тематике посвящ. истории б-ки, про
блемам формирования библ. фондов, 
автоматизации информ. процессов, 
источникам информации по охране 
окружающей среды и др. 

Бьш ред. важнейших изданий БАН: 
«Библиография изданий АН СССР», 
«Сводный профиль комплектования 
БАН»,  «Русские дореволюционные 
газеты» и др. 

Имеет б. 30 авторских свидетельств 
и патентов. 

К. В. Лютова 

ФИЛЬМОТЕКА, собр. кинема
тогр. и видеодок.,  существующее как 
специализир. часть фонда аудиовизу
альных документов крупных б-к или 
самостоятельно - в кач-ве нац. архи
ва кино- или кинофотодок. , архива при 
конкретных кино- или телестудиях. 

См. также: Аудиовизуальных доку
ментов фонд. 

Лит.:  Д о б р о в  а В. А. Аудиовизуаль
ные документы в публичных библиоте
ках 11 Формирование и использование биб
лиотечных фондов. М. ,  1996; Н а д о л ь
с к а я Т. В.  Фонлы кинофотофонодоку
ментов в библиотеках. М. ,  1 99 1 .  

ФИНАН С НРОВАНИЕ БИБ
ЛИОтЕЧНОГО дЕлА, деятельность, 
связанная с выделением из бюджетов 
и иных фондов денежных средств для 
библ. учреждений, с их распределени
ем и использ. б-ками. Ф. б. д. - со
ставная часть экономики библ. дела, 
в т. ч. хозяйственного механизма управ
ления библиотечным делом (планиро-

вание , ценообразование,  оплата и 
стимулирование труда) . Условия , 
формы и методы финансирования 
библ. дела напрямую зависят от поли
тики гос-ва, его экон. возможностей, 
а также возможностей учредителей, 
иных юрид. и физ. лиц. 

На разных этапах развития библ. 
дела разной была и политика по от
ношению к библ. учреждениям. В до
рев. период функционирование б-к 
поддерживалось на средства гос-ва, 
о-ва, меценатов, а также читателей. 
После Окт. рев-ции 19 17 ,  за исключе
нием крайне непродолжительного 
периода нэпа, гос-во вплоть до 1 989 
брало на себя финансирование библ. 
дела страны,  на к-рое шла часть де
нежных средств, выделяемых на обес
печение соц.-культ. комплекса. День
ги для б-к выделялись также колхо
зами, кооперативами, профсоюзами и 
др. обществ. opr. 

С сер. 80-х rr. в стране начался про
цесс реформирования хоз. механиз
ма, что сказалось и на структуре фи
нансированИя библ. сферы. С 1987 
б-ки начали оказывать населению 
доп. платные услуги, хотя разрешён 
был лишь ограниченный их перечень, 
причём по строго фиксированным 
ценам. При б-ках появились первые 
кооперативы, а с 1 989 вся отрасль 
культуры (в т. ч.  и библ. дела) перешла 
на новый механизм хозяйствования. 
На практике это нашло выражение в 
многоканальном характере финанси
рования (бюджет, платные услуги, 
благотворит. и спонсорские средства) , 
в новых подходах к распределению 
средств, получаемых б-ками. Вместе 

с тем, несмотря на нек-рые признаки 
демократизации хоз. деятельности 
б-к, в кон. 80-х - нач. 90-х гг. в целом 
Ф. б. д. отличал ряд негативных мо
ментов: выделение ресурсов по оста
точному принципу, их планирование 
от достигнутого, централизация рас
пределения денежных средств, жёст
кая регламентация их использ.  
б-ками и др. 

Проводимая в России экон. и уп
равленческая реформа, переход к 
рыночному хозяйствованию и прин
ципам бюджетного федерализма 
привели к изменениям в порядке фи
нансирования б- к; вертикальный 
принцип финансирования сменился 
горизонтальным (из соотв. терр. бюд
жетов) . При крайне неравномерном 
экон. развитии терр. это обусловило 
заметную поляризацию в уровнях 
библ. обслуживания населения, фак
тически привело к нарушению одно
го из оси. его постулатов - равного 
доступа к информации. 

Формируется многообразие форм 
и методов финансирования библ .  
сферы, т. е.  меняется структура фи
нансирования, под к-рой понимает
ся процентмое соотношение доходов, 
поступающих по отдельным каналам, 
и общей суммы. В табл. представлена 
структурная динамика финансирова
ния гос. и муницип. б-к (в % к обще
му объёму финансирования) .  

С 1999 в отрасл. статистике прекра
щено отражение сведений по источ
никам бюджетных поступлений. 

В совр. механизме финансирования 
б-к складывается устойчивая тенден
ция к разнообразию источников по-

Динамика финансирования юсударственных и муниципальных библиотек 
по источникам поступления денежных средств (в % к общему объёму) 

Доля бюджетных поступлений Доля внебюджетных поступлений 

из них из них 

Годы Всего нормативное проrраммно- Всего ДОХОДЫ прочие 
(текущее) целевое от основных ДОХОДЫ 

финансирование финансирование видов уставной и поступления 
деятельности 

1 995 95,3 89,3 6,0 4,7 1 ,8 2,9 

2000 94,5 - - 5 ,5  2 ,4  3 , 1 

2004 95,0 - - 5 ,0 2 ,4 2 ,6 
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ступления средств при возрастании 

удельного веса внебюджетных источ

ников. Поступившие по разным кана

лам денежные средства аккумулиру

ются в библ. учреждениях в рамках 

единого фонда финансовых средств, 

внутри к-рого выделяются: фонды 

творческо-произв. и социального раз

вития и фонд оплаты труда (может 

быть отдельно фонд заработной пла

ты - ФЗП и материального поощре

ния - ФМП). Распределение доходов 

в б-ках осуществляется двумя спосо

бами: 1) Прежде всего выплачивается 

зарплата из ФЗП, затем возмещаются 

все материальные затраты; из остатка 

по установленному нормативу форми

руется фонд творческо-произв. и со

циального развития, остальное идёт в 

ФМП. 2) Сначала возмещаются все 

расходы, затем по нормативу образу

ется фонд творческо-произв. и соци

ального развития и как остаток фор

мируется единый фонд оплаты труда. 

Средства фондов творческо-произ. и 

социального развития, а также ФЗП и 

ФМП расходуются по смете. С.Ложив

шиеся сегодня условия финансирова

ния, во мн. обусловленные экон. кри

зисом, принуждают большую часть 

б-к к выбору первого способа распре

деления имеющихся средств. 

В 90-е rr. в процессе упр. денежны

ми средствами библ. сферы заметную 

рольстали тратьправовые механизмы. 

Однако целостный механизм её финан

сирования до наст. вр. не сложился: не 

разработаны правовые основы финан

сирования б-к, сбалансированного с 

потребностями населения в информа

ции, отсутствуюг законодат. док. по рас

пределению денежных средств между 

подотраслями культуры, не до конца 

отлаженасистемапрограм. финансиро

вания, упр. внебюджетными средства

ми, а также механизмы финансового 

обеспечения равного доступа населе

ния к информации. 

См. также: Платные услуги ( обслу
живание) в библиотеке. 

Лит.: К о л е г а е в а  С. Д. Бюджетное 
финансирование отечественных и зару
бежных библиотек: (Опыт сопоставитель
ного анализа) 11 Библ. дело и библиогр. :  
Экспресс-информ. 1 РГБ. 1 993 .  Вып. 6 ;  
О н а ж е. Платные услуги как источник 
самофинансирования . Инициативная 

«ФИНАНСОВАЯ ГАЗЕТА» 

деятельность библиотеки: платные услу
ги и обслуживание: Науч. -практ. посо
бие. М., 1996; К у л и к о в а  Л. В., М о г и
л е в е р Н. В. Управление и экономика 
библиотек в персходный период: (Матери
алы для руководителей библиотек). СП б. ,  
1994; М о г и л е в е р Н.  В.  Особенности 
организации финансирования библиотек в 
условиях нового экономического про
странства (типы взаимодействия библиотек 
с экономической средой) 11 Управление 
библиотекой: Новые идеи и практические 
решения: Сб. науч. тр. М. ,  1995; Общедос
тупные библиотеки Российской Федерации 
в цифрах. М. ,  1 995; Положение об основах 
хозяйственнойдеятельности и финансиро
вании организаций культуры и искусства: 
Утв. постановлением правителъства РФ от 
26 июня 1995 г. N2 609 1 1  11 Собр. законода
тельства РФ. 1 995.  N2 28 ;  Региональные 
библиотеки России в зеркале цифр и ин
формации: Стат. сб. М., 1998; Управление 
финансовыми ресурсами библиотеки: 
Науч. реф. сб. М. ,  1994. 

С. Д. Колегоева 

«ФИнАнСОВАЯ ГАЗЕТА•, спец. 

выпуски междунар. еженедельника 

«Финансовая газ . >> ,  издаваемые в 

Москве с 1 999 два раза в год и адресо

ванные б-кам и информ. службам. 

Тематика: фин. ,  бухгалтерская, экон. 

деятельность б-к. 

Ю. А. Гриханов 

ФинлЯндии НАЦионАль
НАЯ БИБЛИОТЕКА, см. Хельсинкс
кого университета библиотека. 

ФНРСОВ Владимир Руфинович 

(р. 1 .2 . 1 952,  Ленинград) , библиотеко

вед, д-р лед. наук (2000), заел. деятель 

науки РФ (2005 ) .  Окончил филос. 

фак. Ленингр. ун-та ( 1 978) .  
С 1 969 работает в Рос. нац. б-ке :  

с 1 978 по 1986 - зав. издат. отделом, 

с 1 986 по 1 994 - зав. науч. -метод. от

делом, с 1 994 - зам. ген. дир. по науч. 

работе. 

Специалист в обл . социологии 

культуры и библ.  дела,  правового 

обеспечения работы б-к, деятельнос

ти нац. , науч. и публ. б-к в совр. усло

виях. В 1 984-88 являлся рук. гр. со

циологии ГПБ как ведущего учрежде

ния по изучению чтения населения в 

рамках отрасл. социол. службы М-ва 

культуры РСФСР, возглавлял науч.

метод. обеспечение б-к России. 
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Ф. внёс знач. вклад в разработку 

правовых основ деятельности б-к, 

развитие библ. законодательства, яв

лялся одним из оси. разработчиков 

Федер.  закона «0 библиотечном 

деле»,  в 1 993-94 в составе экспертной 

гр. Верх. Совета РФ, а затем Госдумы 

России осуществлял окончат. дора

ботку закона и его подготовку к утвер

ждению. Возглавлял рабочую гр. при 

М-ве культуры РФ по оказанию по

мощи в подготовке законодат. обеспе

чения деятельности б-к на уровне 

субъектов Федерации, участвовал в 

подготовке Модельного библ. законо

дательства СНГ, ряда док. Совета Ев

ропы и ЮНЕСКО по библ. делу. 

Организатор и участник мн. проф. 

конф. общерос. и междунар. масшта

ба. Нице-президент РБА. Рук. секции 

РБА по библ. политике и законода

тельству, чл. постоянного комитета 

секции публ. б-к ИФЛА, чл. Комите

та по свободе доступа к информации 

и свободе выражения ИФЛА. 

Автор б. 200 науч. публ. ,  науч. -ме

тод. и справ. пособий. 
Соч.: Социальная роль - социальные 

функции - библиотечная деятельность: 
Проблемы принципа ограничения // Ме
тодолог. аспекты изучения процессов 
функционирования библ . систем:  Сб. 
науч. тр. Л., 1982; Анализ общего и специ
фического как условие приведения крите
риев в систему// Общее и специфическое 
в критериях и методах оценки библиотеч
ных систем: Сб. науч. тр. Л. ,  1983;  Теория 
культуры и руководство чтением: Вопро
сы взаимодействия // Комплексный под
ход к руководству чтением и пропаганде 
литературы. Л. ,  1985; Библиотеки России 
в контексте Манифеста ЮНЕСКО 1/ Чи
тающая Россия: мифы и реальность. М. ,  
1997; Нормативная база: проблемы её  фор
мирования 11 Библиотека. 1997. N2 1 ;  Нор
мативное обеспечение деятельности биб
лиотек на общественно-профессиональ
ном уровне // Библиотека и закон. 1997. 
N2 2;  Эволюция государственной библио
течной политики в России // ВозроЖдение 
культуры России: книжно-библиотечное 
дело. СПб. , 1997. Вып. 5; Правовое обес
печение процессов формирования и ис
пользования информационных ресурсов 
библиотек // Библиотековедение. 1 999. 
N2 4-6; Государственное законодательное 
регулирование деятельности библиотек. 
СПб. ,  2000; Формирование территориаль
ного библиотечного законодательства // 
Библиотека и закон. М. ,  2000. Вып. 8; Нор-



мативное обеспечение деятельности биб
лиотек в структуре культурной политики 
европейского сообщества // Правовые ас
пекты деятельности библиотек: Сб. науч. 
тр. М . ,  2002;  Формирование государ
ственной политики в области обеспече
ния доступности информации: Сравнит. 
анализ России и зарубежных стран 11 
РБА. 2003 . N2 24; Штаб отраслевой науки: 
(О науч. достижениях РНБ) // Библиоте
ка. 2003. N2 6. 

Ю. А. Гриханов 

Ф ЙРСОВ Георгий Гаврилович 
[ 1 8 . 1 1 ( 1 . 1 2) . 1 902, Брест-Литовск, -
3 1 . 1 . 1 990, Ленинград] , библиотеко
вед, педагог, проф. ( 1 97 1 ) .  Библ. рабо
той начал заниматься в 1924 в Крас
ной Армии. В 1932-36 работал дир. 
б-ки с. -х. ин-та в Ленинграде и од
новр. учился на высш. библ. курсах и 
в аспирантуре при ГПБ. В 1 940 защи
тил канд. дис. <<Централизованная ка
талогизация>> .  С 1 936 - сотрудник 
отдела каталогизации ГПБ. Участник 
Вел. Отеч. войны. 

В 1 946-55 - зам. 'дир. ГПБ. При 
Ф. проведена реконструкция системы 
каталогов , создана печ. картотека 
иностр. лит. ; в кон. 40-х возобновили 
свою деятельность уч. совет, годичные 
библ. курсы и аспирантура; активизи
ровались заруб. связи. 

Г. Г. Фирсов 

ФОКЕЕВ 

Более 30 лет (с 1955) Ф. прорабо
тал в ЛГИКе. В кач-ве проректора ин
та способствовал оживлению его науч. 
и издат. деятельности: регулярно ста
ли выходить «Труды», сб. науч. студен
ческих и аспирантских работ. Под ред. 
Ф. выпущено знач . кол-во науч . ,  
учеб. ,  справ. изданий. Большой вклад 
внёс Ф. в подготовку науч. кадров. 

Науч. интересы Ф. связаны с тео
рией и методикой каталогизации, те
орией и практикой орг. фондов, ис
торией б-к. Автор б. 200 науч. работ, 
св. 40 из них переведены на иностр. 
яз. Ряд работ посвящён отеч. и заруб. 
библиотековедам - В .  Э .  Банку, 
Е. А.  Горш, Х. Кунце (ГДР) , Т. Борову 
(Болгария) и др. , а также учёным и пи
сателям, причастным к библ. деятель
ности: Р. Тагору, Г. Лессингу, И. Гёте, 
А. Франсу, бр. Гримм. 

Ф. принимал активное участие во 
всерос. ( 1 948, 1952) и всесоюз. ( 1965) 
совещаниях библ. работников, возглав
лял сов. делегацию на междунар. библ. 
конф. в Париже ( 196 1 ) ,  участвовал в 
сессиях Совета И ФЛА в Риме ( 1966) и 
Москве ( \ 970). Забольшой вклад в меж
дунар. сотрудничество в библ. деле на
граждён серебряной медалью филос. 
фак. Карлова ун-та (Прага). 

Коллекционировал марки, кон
верты, медали библ. тематики. В кол. 
Ф. - св. 550 изображений б-к и б-рей 
и б. 2000 марок. Часть своей кол. Ф. 
подарил музею СПбГУКИ; мн. кни
ги из личной б-ки подарены филол. 
фак. С.-Петербургского ун-та; редкие 
и ценные мат-лы по истории Турге
невекой б-ки в Париже переданы 
Музею И. С. Тургенева в Орле. 

Награждён орденами Отечест
венной войны, Красной Звезды, ме
далями. 

Соч.:  U Stredni Katalogizace v SSSR // 
Knihovnik. 1 9 59 .  N2 1 0 ;  Centralne 
Katalogowanie w ZSSR / 1 BiЬliotekarz. 1 960. 
N2 6 ;  Единые правила описания произве
дений печати и организации алфавитного 
каталога для небольших библиотек. 2-е 
изд. , пересм . и доп. М. ;  Л . ,  1 968. Разд. 4, 6 ;  
Система библиотечного образования в 
СССР 11 Intem. Librariansblp. Arnsterdaт, 
1969. Part. 3; Библиотечные каталоги: Учеб. 
пособие для бйбл. фак. ин-тов культуры, 
пед. ин-тов и ун-тов. 2-е изд. ,  перераб. и 
доп. М. ,  1 977. Разд. 1 ,  2; Библиотечная де
ятельность Гёте. Гёте и библиотеки Вей-
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мара и Йены 11 Библиотековедение и биб
лиоrр. за рубежом. 1983.  Сб. 94. 

Лит. :  В о р о н о в а  Т. В.  Г.  Г. Фир
сов /1 Сов. библиотековедение.  1 982 .  
N2 2; К а р  nо  в а Н . И. 80  лет библиотеко
веду Г. Г. Фирсову // Науч. и техн. б-ки 
CCCP. I 982. N2 5 ; Л о х в и ц к а я  С. Л .  
Библиографический указатель nублика
ций профессора Г. Г. Фирсова. Л. ,  1 988;  
Памяти Георгия Гавриловича Фирсова 
( 1 902- 1 990) // Ha)t' l .  и техн. б-ки СССР. 
1990. N2 10;  70-летн ий стаж библиотеко
веда: (Г. Г. Фирсов) 11 Сов. библиотекове
дение.  1 989 .  М 5 ;  С т а й  к о в а Ц.  
Г .  Г .  Фирсов 11 Библиотекар (София). 1 982. 
N2 12; Georgii Gavrilovic Firsov 11 Vodickova 
Н .  Identiflcace dokuтentu. Praha, 1982 ;  
L a s k e e w  N. A. , S k r i p k i n a  Т. U. Prof. 
Dr. G. G. Firsov: Zuт 70. Geburtstag // 
ZentraiЬiatt fiir BiЬiiothekswesen. Berlin, 
1 972. XXXVI; S i т т о n  s J. S. G. Three 
soviet scholars: G. G. Firsov, G. G. Kric
hevskii, S. А. Reiser. Oxford, 1 99 1 .  

И. А .  Шомракова 

ФОК:ЕЕВ Валерий Александрович 
(р. 1 5.7. 1940, с. Радищево Ульяновской 
обл.) ,  библиограф , библиографовед, 
историк книги, библ. дела и библио
графии, педагог, д-р пед. наук ( 1997) , 
проф. ,  чл. -кор. МАИ ( 1 993) , д. чл. ,  
виде-президент отделения информ. 
культуры МАИ (1997); сопред. секции 
по библиографии РБА (200 1 -04) . 
Окончил библ. фак. ( 1 966) и аспиран
туру ( 1970) М ГИКа. Работал методис
том Ставропольской и Краснодарской 
краевых б-к ( 1965-67) , заведовал ка
федрами и преподавал в Хабаровском 
гос. ин-те культуры ( 197 1 -73), Минс
ком roc. пед. ин-те, Минском ин-те 
культуры ( 1974-8 1 ) .  С окт. 198 1  - в 
ГБЛ/РГБ (зав. сектором теории, мето
дики и opr. библиографии, ведущий 
науч. сотрудник, зав. сектором исто
рии книги, библ. дела и библиогра
фии, гл. науч. сотр. НИО библиогра
фии). Одновр. в 80-90-е гr. - доцент, 
с 1 997 - проф. МГИКа (МГУКИ) ,  Са
марской гос. акад. искусств и культу
ры. С 1998 по 200 1 - ведуший ред. 
жури. <<Библиография». 

Оси. направления науч. деятель
ности: теория библиографии, био
библиография обществ . деятелей , 
библиографов; книж. и библ. дело, 
библиография 20-30-х гг. 20 в . ;  ис
ториография и библиография отеч. 
библиографоведения; динамика, зако-



номерности развития, проблемы пре
подавания отрасл. библиографии, ин
форм. культурология, рос. библиогр
ведение, электрон. библиография. 

Разработал когнитогр. концепцию 
библиографии, обосновал библиогр. 
функции,  теорет. базу отрасл. биб
лиогр-ведения. Ввёл в науч. оборот 
понятия: <<библиографическое зна
ние•> ,  <<постпрото(нео)библиогра
фия•> ,  <<электронная библиография». 

Инициатор и участник дискуссий 
80-90-х гг. в жури. <<Библиография» 
по проблемам библиогр . науки и 
практики. Автор обзоров библиогр. 
пособий за 1991-95 («Библиография 
российской библиографии»).  Прово
дил работу по упорядочению биб
лиогр. терминологии, созданию тер
минолог. словарей и стандартов по 
информ. и библ. делу. 

Под рук. и при участии Ф. в РГБ 
выполнялись исслед. <<Осн. тенден
ции развития отеч. библиогр-веде
ния», <<Формирование единой систе
мы библиогр. деятельности б-К>> , «Ис
тория библ. дела и библиографии в 
Россию> ,  «Библиогр . деятельность 
РГБ>> ;  сформированы БД <<Деятели 
отеч. библиографиИ>> ,  <<Библ. дело и 
библиография России: Летопись со
бытий•> ,  <<Теория и история информ. 
культуры ,  методология и орг. ин
форм.-культуролог. исследований>>. 

Автор ок. 300 работ. Науч. ред. бо
лее чем 30 изданий, в т. ч. сб. науч. тр. 
«Вопросы библиогр-ведения и библ
ведения» ( 1 976) , «Вопросы библиогр
ведения>> ( 1 983 ,  1990, 2000) , <<Вопро
сы информационной культуры>> 
( 1 995 ,  1 997) .  Был чл . редколлегий 
жури. «Библиотековедение•> ,  <<Мир 
библиографии», ряда сб. науч. тр. , ин
форм. изданий. Чл. дис. советов при 
МГУКИ ( 1997-2000) , МГУП (с 2001 ) ,  

РГБ (с  200 1 ) .  

Соч . :  Отраслевые библиографии 
БССР. Минск, 1979 (в соавт.); Библиогра
фоведеине в СССР ( 198 1- 1985).  М. ,  1985 
(в соавт.) ;  Формирование единой системы 
библиографической деятельности библио
тек страны на современном этапе. М . ,  
1989; Деятели отечественной библиогра
фии ( 19 17- 1929): Справочник: В 4 ч. М. ,  
1 994 (в соавт.); Отечественная библиогра
фия, 1 9 1 7- 1 929 rr. : Указ. лит. за 1 9 1 7-
1 989 rr. М.,  1995; Природа библиографи-

ФОЛИАНТ 

ческого знания: Монография. М. ,  1 995;  
Библиотечное дело: Терминол. словарь. 
М. ,  1997. Разд.: «Библиография>> ,  «Библио
графоведение>>; Современное отечествен
ное библиографоведение: Учеб. пособие 11 
Мир библиогр. 2002. N2 5-6; 2003. N2 1 -6; 
2004. N2 1-6; Электронная библиография: 
Терминол. словарь 11 Там же. 2004. N2 5. 

Лит. :  Г л а з  к о в М. Н. Увлечённый 
наукой 11 Библиотековедение. 2000. N2 5 ;  
К и с е л ё в а  О. В. ,  Н а р ы ж н а я  С. .М. 
К юбилею коллег, педагогов и учителей 
Л. А. Кожевниковой и В. А. Фокеева 11 Ве
стник 1 Дальневост. roc. науч. б-ка. 2004. 
N2 4; От веры - к знанию 11 Сов. биб
лиогр. 1 99 1 .  N2 6 ;  Фокеев Валерий Алек
сандрович 11 Кто есть кто в российских 
библиотеках. М. ,  1996. 

Л. Б. Хайцева 

ФолиАнт (от лат. fo1ium - лист) , 
в широком смысле - издание боль
шого формата, в узком - издание в !1 
бумажного листа. 

ФОМЙ:Н Александр Григорьевич 
[ 13(25).3 . 1887, с. Гусятин о Подольекой 
губ . ,  ныне с. Гусятин Хмельницкой 
обл. , - 20.5 . 1 939, Ленинград] , книго
вед, библиограф, текстолог, педагог, 
чл. Рус. библиогр. о-ва, затем его пред. 
( 1927-3 1 ) ,  проф. ( 1 938).  Окончил пе
терб. гимназию ( 1 906) , ист.-филол. 
фак. Петерб. ун-та ( 1 9 1 1 ) .  В ун-те при-

А. Г. Фомин 
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нимал участие в Пушкинском семина
ре С. А. Венгерова; в 1908- 1 1  - его 
личный секретарь. Был секретарём 
совета и президиума Рос. книж. пала
ты ( 1 9 1 7-20) , секретарём Лит.-биб
лиогр. ин-та ( 1 9 16-18) .  С 1920 - в 
НИИ книговедения при ГПБ (уч. сек
ретарь, зав. секцией по изучению тео
рии, методики и истории библиогра
фии). Основал кафедру библиографии 
в Ин-те внешк. образования ( 1 9 19) ;  
бьш деканом книжно-библ. фак. Раз
работал программу курса «Библиогра
фия>> ( 1 926) . В 193 1-36 работал в Ин
те книги , документа и письма АН 
СССР (с 1 932 - музей).  С апр. 1 937 
Ф .  возглавлял библиогр. сектор 
И РЛ И .  Преподавал в вузах и на 
Высш. курсах библ-ведения при ГПБ 
историю рус . лит . ,  журналистики, 
библиографии, вёл библиогр. семина
ры с аспирантами. Принимал участие 
в 1 и 1 1  Всерос . библиогр. съездах 
( 1924, 1926) . В своих тр. впервые пред
принял попьггку подвести итог разви
тия теории книговедения (библиоло
гии) , определить его осн. направле
ния как науки. Серьёзным вкладом в 
развитие библиогр-ведения бьшо оп
ределение сущности, роли библио
графии как науки, разработка мето
дики аннотирования и характернети
ка аннотации как библиогр. жанра. 
Особое значение имели статьи Ф. о 
совр. состоянии рус. библиографии и 
её задачах ( 1 927) .  Ф .  принадлежат 
переопальные и общелит. библиогр. 
указ . ,  к-рые содержат ценные источ
никоведч. и метод. аспекты. Написан
ный для журн. «Звезда» обзор после
рев. изданий дорев. писателей был 
запрещён цензурой и помещён в Уч. 
записках ЛГПИ в 1938 .  

Соч. : С. А.  Венгеров как организатор и 
первый директор Российской книжной 
палаты . . .  Л . ,  1925; Аннотации: Теория и 
практика их составления. Л . ,  1 929; Путе
водитель по библиографии, биобиблио
графии, историографии Маркса, Энгель
са и Ленина. Л. ,  1 934; Pushkiniana, 1 9 1 1 -
1917. М . ;  Л . ,  1 937; Избранное. М . ,  1975; Из 
истории советского книговедения: (Пере
писка Б. С. Боднарекого и А. Г. Фомина) 11 
Книга: Исслед. и материалы. М. ,  1977. Сб. 
34; Венгеров С. А. как пушкинист 11 Ис
торико-библиографические исследова
ния. СПб., 1 995. Вып 5;  «Всё, касающееся 
Воронежа, меня интересует . . .  >> : (Письма к 



А. Н. Васйльеву) 11 Философские запис
ки. Воронеж, 1 995. Вып. 5. 

Лит. :  Б е р к о в П. Н. А. Г. Фомин 
( 1 887- 1939): 0черкжизни и науч. деятель
ности. М. ,  1 949 (библиография) ;  О н ж е. 
Библиографическая эвристика. М. ,  1960; 
О н ж е.  История советского библиофиль
ства ( 1 9 1 7- 1 96 7 ) .  М . ,  1 98 3 ;  3 д о б
н о в Н.  В.  История русской библиогра
фии до нач. ХХ в. 3-е изд. М. ,  1955; Книж
ная палата в первые годы Советской влас
ти // Сов. библиотековедение. 1967. N� 3 ;  
М а ш  к о в а М. В.  История русской биб
лиографии начала :ХХ века. М. ,  1969; М и
х е е в а Г. В. История русской библиогра
фии, 1 9 1 7- 1 92 1  rr. СПб. , 1 992 ;  Р ы с
к и н Е. И. Очерки теории и методики ли
тературной библиографии. М. ,  1965; Э л ь
з о н М. Д. «Никитиниана» А. Г. Фомина// 
«Я Руси сын! .. ». Воронеж, 1974. 

М. Д. Эльзон 

ФОНОДОКУМЕНТ (фонограм
ма) , аудиовизуальный док. на лен
точном или дисковом носителе, со
держащий звуковую информацию. 
Ф. обладают огромным информ. по
тенциалом и просты в использ . В 
б-ках представлены Ф. в виде грам
пластинок с записями речей, встреч с 
ист. деятелями, писателями, артиста
ми; учеб. мат-лов, фотохрестоматий по 
лит. и истории; лекционных мат-лов. 

Ф. может быть изrоговлен посред
ством к.-л. системы звукозаписи: мех. 
(фоногр., шоринофонной, граммофон
ной) , фотогр. , магнитной, оптич. (ла
зерной), маrнитооптич. Оригиналами 
Ф. считаются: восковой валик, шори
нофонная запись, граммофонный ори
гинал, негатив фото гр. ( оптич.) записи, 
запись на маrнитной ленте, мастер
оригинал компакт-диска. Копии Ф. :  
грампластинка, позитив фотогр. (оп
тич.) записи, запись на магнитнойлен
те, компакт-диск. Ф. классифицируюг
ся по содержанию и целевому назначе
нию (записи событий, воспоминаний, 
интервью; произв. лит. и иск-ва, учеб. ,  
науч.-образоват. , худож.-образоват. и 
др.) ,  opr. записанного мат-ла (записи 
событий обществ.-полит. и культурной 
жизни; радиопередачи; отдельные вы
ступления, воспоминания и др.) ;  месту 
записи; системам записи звуковой ин
формации;  носителям информации. 
Наиболее изв. носителем Ф. является 
магнитная лента толщиной 55 мкм и 

ФОНОТО В 

менее, состоящая из неск. слоёв - ос
новы из орочной полимерной плёнки, 
рабочего слоя из магнитных частиц, 
диспергированных в лаковом связую
щем, и доп. слоёв - антифрикционно
го, электропроводящего и др. Стандар
тная ширина магнитной ленты для 
Ф. - 6,3 мм в катушках или на сердеч
нике и 3 ,81  мм - в кассетах; Ф. мoryr 
быть изrоговлены на магнитной ленте 
др. ширины. В последние годы большое 
распространение получают Ф. на ком
пакт-диске, они обладают б. высоким 
кач-вом звучания, удобны в хранении 
и использ. , имеют небольшие размеры. 
В б-ках Ф. незаменимы при создании 
краеведч. и спец. библ. арх. фондов. 

Лит.: У с т и н о в В. А. Обеспечение 
физико-химической сохранности фонодо
кументов. М. ,  1 995. 

В. А. Устинов 

ФОНОТЕКА, собр. фоногр. док. 
(грампластинок, аудиокассет и др. ) .  
Ф. в б-ках мoryr существовать и как 
отдельные части фонда, и в составе 
картотек, медиатек или фондов 
аудиовизуальных док. (см. Аудиовизу
альных документов фонд) . Предпола
гает наличие звуковоспроизводящей 
и звукозаписывающей аппаратуры, 
отдельного помещения и технически 
грамотного персонала. 

Лит. :  Библиотечные фонды: Учебник. 
М. ,  1979; Д о б р о в а  В. А. Аудиовизуальные 
документы в публичных библиотеках 11 
Формирование и использование библио
течных фондов. М. , 1996; Н а д о л ь е
к а я  Т. В. ФоНды кинофотофонодокумен
тов в библиотеках. М. ,  199 1 .  

ФОНОТО В .Георгий Поликарпо
вич [р. 16(29) . 1 1�. 1 9 1 5 ,  с. Ново-Кара
куба Мариупольского у. Екатеринос
лавекой губ.] , библ. деятель, библио
тековед, публицист, заел. работник 
культуры РСФСР ( 1978). После окон
чания в 1930 семилетней школы ра
ботал в колхозе , на шахте . В 1 936  
окончил Донецкий зоотехникум, в 
июне 1 94 1 - МГБИ. В 1944-46 слу
жил в армии (политработником) ,  
окончил военно-инж. уч-ще. Учился 
в аспирантуре МГБИ ( 1 947-50) . Ра
ботал в ГБЛ ( 1 96 1 -62) , был инспек
тором библ. инспекции М-ва культу
ры СССР, зам. нач. Упр. по делам б-к 
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( 1 962-80). В 1 972 защитил в ЛГИКе 
канд. дис. на тему «Библиотечно-биб
лиографическая информация в жиз
ни и деятельности В. И. Ленина» . 
Внёс существенный вклад в развитие 
межведомств. библ. связей. Участво
вал в opr. работе по подготовке и про
ведению в Москве сессии ИФЛА в 
1 970, Междунар. года книги в 1 972,  
ряда семинаров б-рей стран Азии,  
Африки и Лат. Америки, а также в opr. 
поездок сов. б-рей в заруб. страны. 

В 1 980-83 - зав. кафедрой куль
туры Всесоюз. ин-та повышения ква
лификации работников культуры 
(ныне АПРИКТ) . В 1984-85 испол
нял обязанности дир. ин-та, в 1986 -
доцент, с 1997 - проф. кафедры библ
ведения и информатики. 

Ф. бьш чл. Межведомств. библ. ко
миссии при М-ве культуры СССР и 
РФ, уч. советов ВКП, ЦНСХБ, Центр. 
науч.-метод. комиссии при Минвузе, 
гл. правления Моек. библ. ассоциации. 

Круг науч. и публицистич. интере
сов Ф. охватывает мн. проблемы биб
лиографии, в т. ч. отрасл. ,  библ. дела, 
книговедения, кадровой политики. 
Ему принадлежат такие работы как 
«Библиография» в 3 - м  изд .  БСЭ,  
<<Маркс и Энгельс о читательских ин
тересах» , «Ленин и библиотека» ,  
<<Н. К. Крупская и вопросы библиотеч
ного строительства в СССР», «Вьща
ющийся просветитель. Новое прочте
ние Н. А. Рубакина>>. Большой инте
рес представляет публикуемая им в 
жури. «Библиотека>> серия бесед на 
тему <<Библиотека на пороге XXI века». 

В течение мн. лет Ф. бьm чл. ред
коллегии жури. «Советская библио
графия»,  ред. и соавтором обзорных 
статей в жури. <<Библиография совет
ской библиографии» . 

Соч.:  Библиотечно-библиографичес
кая информация в жизни и деятельности 
В. И. Ленина. М. ,  1978; Библиотечноедело 
в СССР. Итоги. Проблемы. Перспективы: 
Учеб. пособие. 2-е изд. М. ,  1984; Советс
кая библиография. Итоги и проблемы раз
вития: Учеб. пособие. М. ,  1984; Библио
течные кадры. Формирование и совершен
ствование: Конспект лекций.  М . ,  1 989;  
Библиотека и религия. М. ,  1995; Таков он, 
библиотекарь. М. ,  1997; Библиотеки Рос
сии: вступая в новый век. М. ,  1 999; Наш , 
сеrмент в информационном поле: (О роли 
б-к для населения в будушем) 11 Библио-
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те ка. 200 1 .  NQ 1 ;  О природе и социальных 
функциях наших учреждений: (0 б-ках в 
XXI веке) // Там же. 200 1 .  NQ 12 ;  Библио
теки - обшество - Россия: Исслед. соци
окультурной среды. М. ,  2002; О природе 
библиотек: информационные ли они уч
реждения 11 Библиотековедение. 2002. 
NQ 4; Нас окружают тексты: (Место книги 
и чтения в жизни человека) 11 Библиоте
ка. 2003 . NQ 5; Об особенности сознания 
библиотекарей и их празднике 11 АиФ. 
Новая б-ка. 2004. NQ 2. 

Лит. :  Дружба длиною в полвека: О со
трудничестве в жури. «Библиотека>> заел. 
работника культуры РСФСР Г. П. Фоно
тава // Библиотека. 2000. NQ 3; О чём на
помнила фронтовая фотография Георгия 
Фонотава 11 Там же. 1999. NQ 5; Пропаган
диет библиотечной культуры // Мир биб
лиогр. 2004. NQ 4; С т о л я р о в Ю. Н . ,  
К о р ш у н о в О. П.  Библиотечный геро
страт // Столяров Ю. Н. Библиотековеде
ние: Избранное, 1960-2000 годы. М. ,  2001 ;  
60-лети е Г .  П.  Фонотова 11 Сов. библиогр. 
1976. NQ 1 .  

Б. Н. Бачалдин 

ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛ ЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ БИБЛИОГРАФ Н
ЧЕСКОЙ ЗАnИСИ, формализован
ное представление библиографическо
го описания в виде, пригодном для об
работки на компьютере. 

Осн. наполнением подполей и по
лей форматов представления биб
лиогр .  записи в машиначитаемом 
виде являются элементы библиогр. 
описания: осн. заrлавие, параллельное 
заглавие, сведения об ответственнос
ти, область выходных данных и т. д. 

Набор элементов данных и соотв. 
подполей и полей,  необходимых для 
их записи, определяется принятыми 
правилами каталогизации, где уста
навливаются обяз. элементы биб
лиогр .  описания, правила построе
ния заголовка библиогр. описания, 
порядок следования элементов 
описания в печ. изданиях (каталож. 
карточка, указ . ,  каталоги и т. д . ) ,  
правила описания многотомных 
изданий и т. д. Форматы, созданные 
или адаптированные в РФ и ориен
тированные на отеч. правила ката
логизации и стандарты на печ. про
дукцию, отличаются от форматов, 
ориентированных на «Англо-американ
ские правила каталогизации», ACRR. 
Кроме того, в форматах присутству-

ют поля, необходимые для обработки 
данных: контрольные номера, даты 
ввода и модификации записи, дан
ные о полноте записи, яз. каталоги
зации и т. д. 

Для обеспечения обмена записями 
между разл. орг. с разными система
ми и форматами создаются к о м м у
н и  к а т и в н ы е ф о р  м а т ы, пред
назначенные для конвертирования 
данных в пакетном режиме. Наиболее 
распространёнными из них являются 
МЕКОФ и UNIMARC, последний 
относится к группе форматов МАRС, 

изначально ориентированных на ан
гло-амер. правила каталогизации и 
стандарт ИСО 2709. В нём определя
ется структура записи, а именно на
личие в ней маркера записи из 24 сим
волов; справочника, состоящего из 
3-цифровой метки для каждого поля 
данных, длины поля и обозначения 
позиции начального символа перво
го поля данных; полей данных пере
менной длины, отделённых друг от 
друга разделителем поля. 

Форматы группы MARC являются 
наиболее распространёнными. Рабо
та над ними бьша начата Библиотекой 
Конгресса США в 1964. Впервые фор
мат бьш опубл. в 1968. Однако в связи 
с тем, что большинство машиначита
емых БД бьшо создано и продолжало 
создаваться в формате USMARC не
посредственно или в к. -л. его нац. 
версии, он стал наиболее применяе
мым коммуникативным форматом, в 
т. ч. в сетевом режиме. Поэтому в 1996 
началась работа над новой версией 
USMARC, в к-рой должны учиты
ваться нац. требования стран, присо
единившихся к этой программе 
(США, Канада, Австралия, Великоб
ритания). Цель - свести к минимуму 
конвертирование записей,  особенно 
при сетевом взаимодействии. Этот 
формат получил назв. MARC 2 1  и 
первая его ред. была опубл. в 1 999. 
Завершён проект в 2000. 

См. также: Формат представления 
элементов данных записи. 

Лит. :  Л о б а н о в а Э. Ш. Форматы 
UNIМARC и USМARC: сходство и отли
чие // Библиотеки и ассоциации в меняю
щемся мире. Судак, 1997. Т. 2;  Ц в е т  к о
в а И. Б., С к в о р ц о в  В.  В.  Коммуника-
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тивный формат представления библио
графических записей в машиначитамой 
форме для библиотек России 11 Библио
течные компьютерные сети: Россия и за
пад. М. ,  1998; МАRС 21 Forrnat for BiЬlio
graphic Data : Including Guidelines for 
Content Designation Network Development 
and MARC Standards Office, Library of 
Congress; Standards and Support, National 
Library ofCanada. Washington; Ottawa, 1999. 

Н. В. Сарычева 

ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛ ЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ дАнных ЗАnИСИ, 
формализованное представление дан
ных библиогр. ,  нормативных, фондо
вых, классификац. записей в виде, 
пригодном для обработки на компью
тере. Формализация осушествляется 
путём кодирования по опред. прави
лам элементов данных записи с целью 
их идентификации. За э л е м е н т 
д а н н ы х принимается наименьшая 
ед. информации, к-рую считается це
лесообразным вьщелить и идентифи
цироватьдля дальнейшей работы с за
писью: поиске записи (в т. ч. читате
лем) , сост. каталогов, подготовке печ. 
продукции (каталоги, указ . ,  каталож. 
карточки и т. д.) ,  передаче информа
ции в др. орг. и т. д. Элементы данных, 
содержащиеся в записи, можно раз
делить на собственно данные (загла
вие, автор, примечание и т. д .)  и дан
ные , необходимые для выполнения 
операций с записью (номер записи в 
системе, дата создания записи, дата и 
время последнего обращения к запи
си, яз. каталогизации и т. д.) .  

Элементы данных могут быть п е
р е м е н н о й  д л и н ы (заглавие, 
фамилия автора, место издания и т. д.) 
и ф и  к с и р о в  а н н о й  (код яз. ,  код 
страны публикации и т. д .) .  Данные 
первого типа являются содержимым 
п е р е м е н и о г о  п о д п о л я  и 
однозначно определяются идентифи
катором подполя . Данные второго 
типа, как правило, - коды, иденти
фицируются позицией символов в 
последовательности и записываются 
в п о д п о л я  ф и к с и р о в а н н о й  
д л и н ы или в те компоненты запи
си, к-рые используются при её обра
ботке (м а р  к е р з а п и с и, с п р  а
в о  ч н и к з а п и с и  и т. д.). Напр. ,  
наличие кода ru s  в позициях 35-37 
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поля 008 МАRС 2 1  обозначает, что за

пись относится к изданию на рус. яз. 

И д е н т и ф и к а т о р  п о д п о

л я - это код, состоящий из одного 

или неск. символов. Наиболее рас

пространены двухсимвольные иден

тификаторы,  где первый символ 

р а з д е л  и т е л  ь - всегда один и тот 

же знак. Второй символ - буква или 

цифра. 

Одно или неск. подполей образу

ют п о л е, к-рое идентифицируется 

м е т к о й  п о  л я - последовательно

стью символов, напр. ,  тремя арабски

ми цифрами. Поле может быть фик

сированной или переменной длины. 

В конце каждого поля переменной 

длины ставится р а з д е л и т е л ь п о

л я - управляющий символ, отделя

ющий поля дРуг от друга. 

Во мн. форматах для отражения 

д оп. информации о данных, содержа

щихся в поле, о связи данного поля с 

дР. полями записи, о специфических 

видах обработки данных используют

ся и н д и к а т о р ы - символы (обыч

но цифры или буквы) ,  следующие в 

записи непосредственно за меткой 

поля. 

Метки полей, индикаторы и иден

тификаторы подполей наз. о п  р е  д е

л и т е л я м и с о д е р ж а н и �  

Поля и подполя могут быть п о в

т о р я ю щ и м и с я  и н е п о в т о р я

ю щ и  м и с я в зависимости от харак

тера содержащихся в них данных. 

Если, напр. ,  в системе каждая запись 

может иметь только один системный 

номер , и соотв. поле должно быть 

обозначено как неповторяющееся. 

Кроме того, в формате могут быть 

обозначены о б я з а т е л ь н ы е  и н е

о б я з а  т е л ь н ы е  (ф а к у л  ь т а  т и в

н ы е) поля и подполя. Напр. ,  для поля 

«Индивидуальный автор» подполе 

«Имя автора» является обяз. к запол

нению в любом случае, а заполнение 

подполя «Язык произведения» может 

быть обяз. или необяз. в зависимости 

от принятых правил каталогизации, 

требований к полноте библиогр. за

писи и наличия соотв. данных. 

Форматы, используемые для обме

на данными меЖдУ системами, opr. в 

сетях, наз. также коммуникативными. 

Они характеризуются тем, что содер-

жат такой набор полей и подполей, 

к-рый пригоден для применения в 

разных opr. и системах и позволяет 

конвертировать в них и из них запи

си разных систем с разл. форматами 

ввода без потерь оси. информации и 

идентифицироватъ орг. (систему), по

ставляющую запись. 

См. также: Формат представления 
элементов библиографической записи, 
Формат представления элементов нор
мативной/авторитетной записи. 

Н. В. Сарычева 

ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛ ЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ НОРМАТЙВНОй/ 
АВТОРИТЕТНОЙ ЗАnИСИ, фор-

мат, устанавливающий метки полей, 

индикаторы и идентификаторы под

полей, к-рые присваиваются норма

тивным/авторитетным, ссылочным 

и общим пояснительным записям в 

машипочитаемой форме. 

Эти записи создаются для обеспе

чения доп. возможностей использ. в 

электронных каталогах сведений об 

именах (имени лица, родовом имени, 

наим . орг. , мероприяти й ,  геогр . 

назв . ) ,  унифицированных заглавий 

произв. без автора, унифицирован

ных обобщающих заглавий произв. 

индивидуальных авторов, заглавий 

серий, предм. и темат. рубрик. Пере

численные имена, заглавия и рубри

ки содержатся в библиогр. записях в 

кач-ве заголовков. 

В большинстве библиогр. учреЖде

ний разл. стран, к-рые занимаются 

подготовкой нормативных записей, 

используются форматы типа МАRС/ 

AUTHORIТIES (МАRС для норма

тивных/авторитетных записей) , напр. 

МАRС 2 1  AUTHORIТIES. 
Форматы типа US MARC/ 

AUTHORIТIES или U N IMARC/ 
AUТHORIТIES содержат след. фун

кциональные гр. полей: 

- идентификации записи; 

- кодированной информации (со-

держат элементы данных фиксиро

ванной длины (часто закодирован

ные) , к-рые отражают разл. характе

ристики записи или данных) ; 

- заголовков, для к-рых создаётся 

нормативная, авторитетная, ссьшоч

ная или пояснительная запись; 
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- справок и примечаний (справ

ки поясняют связь меЖду заголовком 

данной записи и др. заголовками) ;  

- формирования (трассировки) 

ссьmок «см.» ;  содержат вариантные 

заголовки, от к-рых должна делаться 

отсьmка к заголовку данной записи, и 

правила формирования этих ссьmок; 

- формирования (трассировки) 

ссьшок «СМ. также»; содержат связан

ные принятые заголовки, от к-рых 

должна делаться отсьшка к заголовку 

данной записи, и правила формиро

вания этих ссьmок; 

- индексов классификации; со

держат индексы классификации, от

носящиеся к заголовку записи; 

- связанных заголовков; содержат 

заголовок записи, представленный на 

др. яз. или в др. графике; 

- источника информации; содер

жит сведения об источнике записи 

и примечании каталогизатора об эле

ментах данных, не предназначенных 

для локального использ. ;  

- поля локального использова

ния ; содержат локальные данные 

орг. - создателя записи. 

См. также: Библиографическая за
пись, Нормативная/авторитетная за
пись, Формат представления элемен
тов библиографической записи, Фор
мат представления элементов данных 
записи. 

Лит. :  Российский коммуникативный 
формат представления авторитетных/нор
мативных записей: (Российская версия 
UNIМARC/AUTHORIТIES. СПб., 1 998;  
UNIМARC/AUTHORIТIES. Универсаль
ный формат для авторитетных данных. М. ,  
1993; USМARC Foпnat for Authority Date. 
Washington (DC), 1999. 

О. А. Лаврёнова 

ФОРМИРОВАuИЕ БИБЛИО
ГРАФЙЧЕСКОЙ ЗАnИСИ, ряд про

цессов, связанных с библиогр. обра

боткой док. Включает: составление 
библиографического описания; выбор 

первого элемента библиографической 
записи; индексирование ( систематиза
цию и предметизацию); снабжение за

писи шифром хранения документа, пе

речнем предметных рубрик, справкой 

о добавочных библиогр. записях, да

той завершения обработки и дР. служ. 

указаниями; фиксацию результатов 
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библиогр. обработки по особым пра
вилам в установленной последователь
ности. По мере надобности в состав 
записи вводится также аннотация или 
реферат. Подготовленная т. о. единая 
(для данного док.) библиогр. запись 
может служить оригиналом для тира
жирования катшюжных карточек или 
непосредственно вводиться в каталог 
в машиночитаемой форме. 

Лит. :  ГОСТ 7 . 1-2003. Библиоrрафи
ческое описание документа. Общие требо
вания и правила составления. М . ,  2003;  
ГОСТ 7.59-2003. Индексирование доку
ментов. Общие требования к систематиза
ции и предметизации. М . ,  2003; Правила 
составления библиоrрафического описа
ния 1 Междувед. каталоrизац. комис. при 
Гос . б-ке СССР им. В. И. Ленина. М . ,  
1986- 1 993. 

Э. Р. Сукиасян 

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИО
тЕчного ФОНДА, создание, посто
янное обновление, развитие и поддер
жание фонда в работоспособном со
стоянии. Собирательное поияти е для 
всех технол. процессов по моделиро
ванию библиотечного фонда, комплек
тованию библиотечного фонда, при
ёму, учёту библиотечного фонда, биб
лиотечной обработке, размещению 
фонда, расстановке фонда, появивше
еся в кон. 1960-х rr. (Ю. В. Григорьев) . 
Ф. б. ф. зависит от типа б-ки,  соста
ва, численности и информ. потребно
стей её пользователей. Изучение со
отношения между задачами б-ки и 
интересами её пользователей приме
нительно к Ф. б. ф. активизировалось 
в 60-е гг. (Ю. Н. Столяров) . Необхо
димость достижения соответствия 
между ними Ю. В. Григорьев охарак
теризовал как оси. закон Ф. б. ф. Знач. 
вклад в разработку этого закона внёс 
Н. С. Карташов. Критерием, позво
ляющим судить о степени достигну
того соответствия является использо
вание фонда. Закон соответствия под
вергается далЪнейшей углублённой 
теорет. и метод. разработке. 

Теорет. основой Ф. б. ф. ,  разрабаты
ваемой с 1967 Ю. Н. Столяровым, слу
жит концепция выделения в структу
ре интересов пользователей общего, 
свойственного всему их контингенту; 
особенного , присущего каждой гр. 

пользователей, выделенной по тому 
или иному признаку, и единичного. 
Границы между этими разновиднос
тями ДОВОЛЬНО УСЛОВНЫ И ПОДВИЖНЫ; 
б-ка ориентируется только на общее и 
особенное, но каждой б-ке приходит
ся их определять индивИдУально, т. к. 
эти понятия относительны. 

Содержание Ф. б. ф. составляют 
первичный отбор и приобретение 
нужных док. на основе выработанной 
стратегии и политики (моделирова
ние фонда) , дополнение фонда дези
дератами, передислокация фонда 
в процессе его функционирования, 
вторичный отбор и исключение доку
ментов, ставших ненужными. 

О р г а н и з а ц и о н н ы й  п р и н ц и п  
Ф .  б .  ф .  - с и с т е м а т и ч н о с т ь 
соблюдение последовательности и 
сроков выполнения технол. опера
ций, составляющих цикл Ф. б. ф. 

Внутри технол . процессов по 
Ф. б. ф. осуществляется упр. библ. 
фондом - постоянное объективно 
целесообразное упорядочение, изме
нение состава, величины и структуры 
фонда (при сохранении качественной 
характеристики), его приведение в со
ответствие с задачами б-ки и ин форм. 
потребностями пользователей. 

Лит. :  Г р  и г о р ь е в Ю. В. Теорети
ческие основы формирования библиотеч
ных фондов. М . ,  1 973;  С т о л я р о в  Ю. Н. 
Библиотечный фонд. М. ,  199 1 ;  Х а х а л е
в а Н. И. Аспект «rибридности» в форми
ровании системы фондов библиотеки 11 
Библиотеки и ассоциации в меняющемся 
мире: новые технологии и новые формы 
сотрудничества: Тр. конф. М. ,  2003 . 

Ю. Н. Столяров 

ФОРМУЛЯР tШТАТЕЛЯ, библ. 
док. установленного образца для ин
дивидуального учёта пользователей. 
Фиксирует регистрац. номер, фами
лию, имя, отчество, даты посещения 
и выданную лит. 

ФОТИЙ (Photius)  (между 8 1 0-
27 - между 89 1-97) , визант. гос. и 
церковный деятель, писатель. Полу
чил блестящее образование, имел об
ширные познания в обл. богослов. ,  
филос. и др. наук. Служил в царской 
гвардии, затем в гос. канцелярии, за
нимал видные посты при дворе имп. 
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Михаила I I I  (842-67) ;  в 858-67 и 
877-86 - патриарх Константино
польский, способствовал распростра
нению влияния Визант. церкви на 
слав. земли, с его благословения св. 
Кирилл (см. Кирилл и Мефодий) , ра
ботавший у патриарха б-рем, бьm на
правлен с просвет. миссией в Мора
вию (863).  

Ф. - автор богослов. соч . ,  бесед, 
писем; имел богатейшую б-ку. В его 
доме собирались для беседы на фи
лол . ,  филос. ,  богослов. темы. Ф. чи
тал ученикам избранные места из 
разл. соч . ,  оценивая их содержание и 
форму. По просьбе участников бесед, 
основываясь на прочитанных в его 
кружке книгах, составил <<Миробиб
лон» (буквально - множество книг) , 
или «Библиотеку» (загл .  оригинала 
«Опись и перечисление прочитанных 
нами книг») - собр. отрывков в виде 
или небольших заметок, или обстоя
тельных рефератов со знач. выдержка
ми, иногда с биоrр.  очерками. Этот 
труд, характеризующий rреч. светскую 
и церковную лит. , состоит из 280 ко
дексов (отрывков и извлечений) из 
соч. отдельных авторов, преимуществ. 
прозаиков (грамматиков, риторов, на
туралистов, историков, врачей - от 
Геродота до визант. хрониста 9 в. Сер
гия Исповедальника) , а также Собор
ных пост. , житий святых и т. п. Работа 
Ф. особенно ценна тем, что многие из 
описанных им памятников не дошли 
до нашего вр. и известны лишь по 
«Библиотеке», к-рая является первым 
средневековым библиогр. указ. 

Соч. : Photius. BiЬliotheque 11 Памятни
ки византийской литературы IX-XIV вв. 
м., 1969. 

Лит. :  К а ж д а н А. П.  Социальные и 
политические взгляды Фотия 11 Ежегод
ник 1 Музей истории религии и атеизма. 
М. ;  Л . ,  1958.  Т. 2. 

ФОТОДОКУМЕНТ, изобр. док. ,  
содержащий информацию (предме
ты, события , явления) , зафиксиро
ванную на нём посредством фотогр. 
техники в виде отдельных фотоизоб
ражений. Первый чёрно-белый Ф.  
(дагеротип) получен во Франции 
Л. Дагером в 1 839, цветной Ф. - в кон. 
1 9  в. В нач . 1 990-х гг. фр.  фирма 
«Kodak» начала выпуск фотокамер 
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для цифровой фотографии. В дей
ствующей нормативно-техн . доку
ментации России определено, что 
оригиналами Ф. являются док. , полу
ченные на светочувствит. плёнке и др. 
носителях информации в результате 
авторской съёмки и химико-фотогр. 
обработки.  Оригиналом Ф. также 
является диапозитив (слайд) , пред
назначенный для непосредств. вос
произв. информации. Негатив Ф. 
оригинал, предназначенный для изго
товления позитивов (на плёнке, фото
бумаге Или др. носителе) . Ф. класси
фицируются по формам opr. снятого 
мат-ла (отдельные Ф.,  имеющие само
стоятельное смысловое значение, фо
тоочерки, фоторепортажи), носителям 
информации (негативы на фотоплён
ке и стекле, позитивы на фотоплёнке, 
стекле, фотобумаге) ,  тематике, объек
там и месту съёмки . Под видом Ф. 
понимают негативы опред. цветнос
ти и размера, диапозитивы (слайды),  
позитивы, фотоальбомы. 

За ед. хр. Ф.  принимают негатив, 
контратип (дубль-негатив),  поступив
ший на хранение на правах оригина
ла; позитив, поступивший на правах 
оригинала; фотоальбом, состоящий 
из гр. позитивов, диапозитивов (слай
дов) . 

Лит. :  Фототехника: Энциклопедия. 
м . ,  198 1 .  

В. А .  Устинов 

ФОТОТЕКА, собр. фотогр. док. , 
к-рые собираются в б-ках, чаще все
го в рамках их краеведческих фондов 
или картотек, фильмотек, медиатек, 
фондов аудиовизуальных документов. 
Ф. могут также входить в состав нац. 
архивов кинофотодок. или существо
вать при редакциях крупных период. 
и др. изданий. 

Лит.:  Библиотечные фоццы: Учебник. 
М., 1979; Д о б р о в а  В. А. Аудиовизуальные 
документы в публичных библиотеках // 
Формирование и использование библио
течных фондов. М . ,  1 996;  Н а д о л ь
с к а я Т. В .  Фоццы кинофотофонодоку
ментов в библиотеках. М. ,  1 99 1 .  

ФРАнции нАционАльнАЯ 
БИБЛИОТ Е КА  ( La BiЬliotblque 
Nationale de France) , Париж, одна из 
старейших и крупнейших б-к мира, 

центр нац. библиографии. Её началом 
послужили собрания рукописей ко
ролевской семьи, объединённые Кар
лом V ( 1 364-80) в б-ку, при нём она 
стала доступна учёным и исследова
телям, получила статус неотчуждае
мого имущества: после смерти (или 
смены) короля б-ка должна была в 
целостности передаваться по наслед
ству. Во вр. Столетней войны б-ка рас
палась, и вновь основана в 1480. Пол
ностью она была воссоздана в 16 в.  
Л юдоником X I I  и Франциском 1 ,  

к-рые обогатили её многочисленны
ми поступлениями во время завоева
тельных войн с соседними странами, 
особенно с Италией. Франциск 1 ука
зом 1 537 (<<Указ Монпелье»,  «Мон
пельерский эдикт») ввёл обяз. экз. 
(в кон. 1 8  в. отменён, а в 1 8 1 0  восста
новлен) ,  чтобы <<книги и их содержа
ние не исчезали из человеческой па
мяти». Королевская б-ка неоднократ
но перемещалась, а в 1 570 вернулась 
в Париж. В 1 792 объявлена Конвен
том нац . ;  знач. поступления приняты 

Национальная библиотека Франции. Комплекс нового здания. Париж 
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Читальный зал в здании на улице Ришелье. Париж 

ею в годы Фр. рев-ции кон. 1 8  в. в свя
зи с конфискацией монастырских и 
частных б-к. Входит в состав Обьеди
нения нац. б-к Франции. В 1945-75 
подчинялась Упр. б-к и массового чте
ния М-ва нац. просвещения, с 198 1 -
М-ву культуры. Деятельность регла
ментирована декретом прав-ва 1983. 

Расположена в восьми библ. зда
ниях и комплексах в Париже и его 

пригородах, в их числе сформировав
шийся к 1750 всемирно изв. архит. ан
самбль на ул. Ришелье, где размеща
лась королев. б-ка. В 1994 на левом бе
регу Сены построен новый библ .  
комплекс, получивший имя Ф .  Мит
терана. 

В состав НБ кроме королев. б-ки 
входят: Б-ка Арсенала, в ос н. к -рой 
уникальная б-ка изв. литератора, биб-
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лиофила и коллекционера маркиза де 
Польми (первые упоминания о ней 
встречаются в 1 754) , хранящая кол. гр. 
д'Артуа (король Карл Х) , архивы Ба
стилии, а также собр. ,  конфискован
ные у частных лиц, церкви и эмигран
тов во вр. рев-ции 1789-94; отдел те
атрального иск-ва,  в осн.  к-рого 
уникальная кол. О. Ронделя; дом-му
зей актёра и режиссёра Ж. Вилара в 
Авиньоне, где создан регион. центр 
документации и культ. -просвет. ра
боты; б-ка-музей оперы, созданная 
при Королев. муз. акад. (осн. в 1669, 
размещается в здании оперного теат
ра, доступна публике с 1 878) и много 
залов для проведения конф. ,  выста
вок, демонстрации фильмов, проелу
шивания звукозаписей. В структуру 
НБ входят также многочисл. мастер
ские, объединённые в пять центров 
консервации и реставрации. 

В общем фонде ок. 30 млн. ед. хр. ,  
в т. ч.  1 2  млн. книг, 500 тыс. назв. пе
риод. изданий, 650 тыс. карт и планов, 
180 тыс. рукописей, 2 млн. муз. изда
ний, 900 ты с. АВМ. Ежегод. получает 
240 тыс. экз . ,  из них 80 тыс. остаются 
в б-ке, 160 тыс. передаются др. учреж
дениям. В соотв. с законом об обяз. 
экз. ( 1 992) , НБ - гл. хранитель док. , 
поступающих в кач-ве обяз. экз. печ. 
изданий и на др. носителях (2 обяз. 
экз.) .  

В 1988 завершилась первая часть 
спец. программы по оцифровке 86 
тыс. книг и период. изданий из фон
да НБ, относящихся к нац. культур
ному достоянию. 

В 17 чит. залах ежегодно обслужи
вается о к. 320 ты с. читателей ( сотруд
ников высш. учеб. заведений, учёных, 
диссертантов) , отдел междунар. и 
МБА выдаёт ок. 30 тыс. док. на тра
диц. носителях и микроформах. Дос
туп к фонду б-ки обеспечивает авто
матизир. информ. система, введение 
к-рой во всех зданиях б-ки знач. рас
ширило спектр и кач-во услуг. 

Издаёт «Ген. каталог печ. книг Нац. 
б-ки. Авторская серия» ( <<Cata1ogue 
genera1 des 1ivres imprimes de La BiЬ!io
theque nationa1e. Auteurs»; с 1 897 выш
ло св. 200 тт.) ,  «Ген. каталог печ. книг. 
Авторы,  коллективные авторы, ано
нимы>> ( <<Cata1ogue genera1 des livres 



imprimes. Auteurs, collectivites auteurs, 
anonymes»; с 1960 выходит кумулятив
ными вып . ) .  Участвует в издании 
<<Библиографии Франции» ( «BiЬlio
graphie de La France>> ) ,  <<Репертуара 
фр. период. печати>> ( «Repertoire de !а 
presse et de puЬlications periodiques 
fraщ;aises>>) .  Совм. с б-кой Сорбонны 
ведёт сводный каталог фр. и иностр. 
период. изданий 45 б-к Парижа и б-к 
крупнейших ун-тов страны. Приме
няет стандарты I S B D ,  форматы 
MARC INTERMARC, обмен биб
лиогр . записями осуществляет в 
формате UNIMARC. Участвует в ра
боте ЮНЕСКО, ИФЛА и др. между
нар. орг. 

Лит. : Л е  Р у а  Л а д ю р и  Э. Перс
пективы развития Национальной библио
теки в Париже 11 Библиотековедение и 
библиогр. за рубежом. 1 990.  Вьш. 1 24 ;  
Н е д а ш к о в с к а я Т.  А. Реализация 
проекта новой национальной библиотеки 
Франции 11 Формирование и использова
ние библиотечных фондов: Сб науч. тр. М., 
1996; Ш е в а л ь е А. Национальная биб
лиотека в Париже и её автоматизация 11 
Библиотековедение и библиоrр. за рубе
жом. 1 990. Вып. 1 24 ;  В 1 а s s е 1 1 е В. 
BiЬiiotheque nationale. Р. ,  1 989; У а t t е g
n о J .  La BiЬiiotheque de France f mi
parcours: de !а TGB а !а BN bis? Р., 1992; 
WеЬ-сайт Национальной библиотеки 
Франции - http:/ fwww.bnf.fr/ 

Т. А. Недашковская 

ФР ЕНСИС ( Francis)  Фрэнк 
(5 . 10 . 1 90 1 ,  Ливерпуль, - 1 988) ,  англ. 
гос. и библ. деятель. По окончании 
Кембриджского ун-та в 1 926-68 ра-

Ф. Френсис 

ФРОЛОВА 

ботал в Б-ке Брит. музея (с 1 959 дир.) .  
В 1 936-53 - ред. жури. «Library», в 
1 947-68 сотрудничал в журн. <<Joumal 
of documentation». Преподавал курс 
библиографии в библ. шк. унив. кол
леджа в Лондоне, выступал с лекция
ми во мн. странах мира. Бьm прези
дентом Библ. ассоциации, Ассоциа
ции музеев, Ассоциации спец. б-к и 
информ. бюро, Библиогр. о-ва Вели
кобритании. В 1 963-69 - президент 
Международной федерации библиотеч
ных ассоциаций и учреждений (ИФЛА). 

Участвовал в орг. Консультативно
го комитета по библиографии и доку
ментации Ю Н ЕСКО. Будучи пред. 
совета попечителей Нац. центр. б-ки, 
проводил курс на её слияние с Б-кой 
Брит. музея и др. б-ками. Стал одним 
из создателей Британской библиотеки. 
Работая в комитете Консультативно
го совета по науке, уже с нач. 50-х гг. 
отстаивал позицию единства библ. и 
информ. профессий. 

О. А. Толстикова 

ФРЙДЬЕВА Надежда Яковлевна 
[ 1 5 (2 7 ) . 1 1 . 1 8 94 ,  Челябинск,  
17 . 12 . 1 982,  Харьков] , библиотековед, 
заел. работник культуры УССР ( 1 966) . 
Получила образование в Петерб. с. -х. 
ин-те ( 1 9 1 3- 16). Работала зав. район. 
б-кой в Белебеевском у. Уфимской 
губ . ,  сотрудником Уфимского губ . 
земства ( 1 9 16-17) ,  зав. б-кой культот
дела «Томского кооператора>> ,  губии
спектором по библ. делу ( 1 9 1 9-21 ) .  
Переехав в Киев, стала науч. сотруд
ником Укр. НИИ книговедения, орга
низовала кабинет библ- ведения в 
Центр. рабочей б-ке (ныне Нац. пар
ламентская б - ка Украины) , библ . 
объединение, избрана его пред. Деле
гат П ервого библ .  съезда РСФСР 
( 1 924) , 1 Укр. библ. съезда ( 1 926). В 
1 928 переведена в Харьковский ин-т 
нар. образования (ныне Харьковский 
гос. ун-т) для создания библ. отдела 
на фак. политпросветработы . Была 
деканом и зав. кафедрой библ-веде
ния. Способствовала peopr. библ. фак. 
в самостоятельный полит. -просвет. 
ин-т и затем во Всеукр. ин-т ком. об
разования. 

В 30-х rr. Ф. обвинили в <<меньше
вистском идеализме•>, <<активном про-
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таекивании американского библио
течного опыта•> ,  <<реакционной кон
трабанде в области библиотековедения 
и книговедения>>. Она вынуждена бьmа 
сменить место работы (с 1935 по 1 947 
в Харьковском гос. ун-те работала уч. 
секретарём , зам . дир. центр . науч . 
б-ки) . В 1 943 организовала библ. фак. 
в Харьковском пед. ин-те и в 1944-47 
бьmа его деканом и зав. кафедрой библ
ведения. В 1 947-70 Ф. - зав. кафед
рой библ-ведения, доцент Харьковс
кого гос. ин-та культуры. 

Ф .  определяла библ-ведение как 
науку о принцилах построения рабо
ты б-к и библ. дела, об opr. и методах 
работы. Предмет библ- ведения - об
ществ. функции б-ки. Ф. одна из пер
вых подчёркивала необходимость по
строения теории библ. обслуживания 
населения. 

Опубл. св. 70 работ по проблемам 
изучения читателей и рук. чтением, 
истории библ . дела на Украине, об 
объекте библ-ведения. 

Соч.: Жизнь для просвещения народа: 
(0 деятельности Х. Д. Алчевской) . М . ,  
1963; К вопросу о библиотековедении как 
науке /1 Бiблiотекознавство та бiблiоrра
фiя. Харкiв, 197 1 .  Вип. 2; История библио
течного дела на Украине ( 1 9 1 7- 1 932 rr.). 
Харьков, 1 975 (в соавт.). 

Лит. :  В а н е е в А. Н. Развитие биб
лиотековедческой мысли в СССР. М . ,  
1980; В о л к о в а С .  И.  Советский биб
лиотековед Н. Я. Фридьева 11 Сов. библио
тековедение. 1 980. NQ 2; С а м о й  л е н
к о Б. <<Вот так . . .  я стала кинозвездой»: 
К 1 00-летию со дня рождения Н. Я. Фри
дьевой, известного библиотековеда 11 Биб
лиотека. 1 995. NQ 9; К а г а  н о в  И. Я.  Слав
ний ювiлей: (До 50-рiччя громадськоi 
педагогiчноi дiяльностi Н.  Я. Фрiдьевоi) 11 
Бiблiотекознавство та бiблiоrрафiя. Харкiв, 
1 966. 

В. А. Фокеев 

ФРОЛ ОВА Ирина Ивановна 
(р. 20.9 . 1 928 ,  Киров) , рос.  библио
граф, книговед. Окончила ист. фак. 
Ленингр. гос. ун-та ( 195 1 )  и аспиран
туру по кафедре истории ер. веков 
(канд. ист. наук, 1954) . С 1 956 - в ГПБ 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина: с 1 977 
возглавляла сектор книговедения, с 
1991 - ведущий науч. сотрудник. Осн. 
обл. науч. интересов - история сред
невек. Франции, ист. библиография, 



И. И. Фролова 

библиография библиографии, история 
отеч. книгоиздания 2-й пол. 19 - нач. 
20 в. Имеет о к. 150 публ. В течение ряда 
лет являлась сотрудником,  ред .  и 
автором статей сб. «Методические ма
териалы в помощь библиотекам, рабо
тающим над сост. библиографии вто
рой степени». Чл. авторского коллек
тива, работавшего над изданием 
<<Пометы Вольтера на книгах его биб
лиотеки>> , участвовала в создании <<Пу
теводителя по изданиям текущей отеч. 
библиогр. информации». 

Ф. участвовала в работе ряда Все
союз. конф.  по библиографии биб
лиографии, книж. делу, двусторонних 
междунар. семинаров. 

Соч. : История зарубежных стран (Ев
ропа, Америка, Австралия) :  Библиогр. 
иностр. библиогр. М., 1 967 (в соавт.) ;  Ино
странные справочники по истории зару
бежных стран: Европа, Америка, Австра
лия: Аннот. указ. лит. М., 1976; Книга в Рос
сии, 1 86 1 - 1 88 1 .  М. ,  1 988- 1 99 1 .  Т. 1-3 
[Общая ред. ,  участие в сост. стат. табл . ,  
введение, предисловие (книговедч. ч . ) ,  
заключение] ; Изучение истории книжно
го дела в России периода капитализма в 
Государственной Публичной библиотеке 
им. М. Е . Салтыкова- Щедрина ( 1 9 17-
1988  гг.) // Книга. Л. ,  1989. Сб. 58 ;  Из  ис
тории текущего учёта исторической лите
ратуры во Франции // Историко-библио
графические исследования: Сб. науч. тр. 
Л . ,  1993. Вьш. 3. 

О. С. Острой 

ФРУМИН 

ФРУмин Исидор Маркович (И с
сер Меерович) [30.9( 1 3 . 10) . 1907, По
лоцк Витебской губ . , - 3 . 3 . 1 9 9 2 ,  
Москва] , библиотековед, специалист 
в обл. opr. и упр. библ. делом, педагог. 
Окончил МГБИ ( 1935) .  

С 1 926 по 1948 работал в крупных 
б-ках Минска, Москвы, в т. ч. в Гос .  
науч. б-ке,  Центр.  политехн. б-ке. 
В 1937 в МГБИ читал лекции по opr. 
библ. дела. Участник Вел. Отеч. вой
ны. В 1948-87 - доцент, затем проф. 
МГБИ. Автор всех программ, касаю
щихся opr. экономики, упр. библ. де
лом, а также учебников «Организация 
работы советской библиотеки» ( 1 969), 
переведённого в 1 974 на нем. яз. , 
«Библиотечное дело: Организация и 
управление>> ( 1 980) . В многочислен
ных работах Ф. бьши систематизиро
ваны принципиальные положения, 
касающиеся библ. дела страны, оха
рактеризованы функции б-к, получи
ла науч. обоснование проблема их ти
пизации, бьши определены принци
пы планирования библ. сети, науч. 
opr. труда в б-ках. 

И. М. Фрумин 

Ф. обосновал предмет библ-веде
ния как систему б-к страны, обеспе
чивающую формирование, хранение 
и всеобщее использ. нац. книж. фон
да в соотв. с потребностями развития 
нар. х-ва, науки, культуры, идеолог. 
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процесса; рассматривал библ. фонд в 
кач-ве ведущего элемента библ. дела. 
Считал, что исслед. проблем работы 
с читателями - прерогатива педаго
гики, а не библ-ведения, характери
зовал дифференцир. подход к читате
лям как краеугольный принцип сов. 
библ-ведения. 

Весом вклад Ф. в теорию библ. тех
нологии. Принимал активное участие 
в дискуссиях по актуальным пробле
мам библ. теории и практики, опре
делял пути интеграции библ-ведения 
и библиогр-ведения. 

Статьи Ф. публиковались на стра
ницах мн. отеч. и заруб. жури. и сб. 

В течение мн. лет Ф. возглавлял 
Проблемную комиссию по науч. орг. 
труда при М-ве культуры СССР, был 
организатором всесоюз. науч. -практ. 
конф. по проблемам НОТ в б-ках. 

Соч.: Материалы к составлению плана 
работы технической библиотеки. М. ,  1937; 
Типы и виды советских библиотек: К воп
росу о классификации советских библио
тек // Труды / МГБИ. 1939. Т. 3 ;  Актуаль
ные вопросы библиотечной статистики // 
Библиотеки СССР. 1967. Вып. 34; Пробле
мам организации - внимание исследова
телей // Библиотекарь. 1973. N2 12 ;  Биб
лиотековедение: объект, предмет, функ
ции // Там же. 1977. N2 2; НОТ: концепция 
Крупской // Сов. библиотековедение. 
1977. N2 4; Библиотечное дело: Организа
ция и управление: [Учебник для библ. фак. 
ин-тов культуры и пед. вузов] .  2-е изд. , 
перераб. и доп. М. ,  1980. 

Лит.:  А б р а м о в  К. и д р. Творческое 
долголетие // Библиотека. 1992. N2 9/10;  
Г о с и н И.  Я.  ВИдНый советский библио
тековед И. М. Фрумин: (К 70-летию со дня 
рождения) // Науч. и техн. б-ки СССР. 
1978. N2 3; Д в о р  к и н а М. Я., Ч у  к а
е в А. М. Юбилей И. М. Фрумина // Науч. 
и техн. б-ки. 1 992. N2 10;  Ж д а н о в а  Т. А. 
Больше дискуссий: (К 95-летию со дня 
рождения И. М. Фрумина) //Там же. 2002. 
N2 12 ;  С к в о р ц о в  В. В. И. М. Фрумин// 
Сов. библиотековедение. 1982. N2 6; С о -
к о в П. С. И. М. Фрумин - старейшина 
российского библиотековедения // Биб
лиотечное дело на пороге XXI века. М. ,  
1998. Ч .  2;  С т о л я р о в Ю. Н. Каким 
знаю его и люблю // Библиотека. 1 992.  
N2 9- 10. 

. 

П. С. Соков 

ФУНДАМЕНТ АJIЬНАЯ БИБ
ЛИОтЕКА ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ 
НАУкАм АН СССР, см. Институт 



ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ 

научной информации по общественным 
наукам (ИНИОН) РАН. 

ФУНкционА.льно-стоимо
стнбй АНАлиз (ФСА) в б и б

л и о т е к е, наиболее распространён
ный в б-ках вид экон. анализа. В от
личие от предметного, направлен на 
взаимосвязанное рассмотрение фун
кций, свойств, качеств объекта анали
за, отвечающих его назначению, и 
затрат на обеспечение этих функций, 
свойств и качеств. Функцион. подход 
к экон. анализу деятельности б-к по
зволяет установить величину необхо
димых затрат на отдельные виды ра
бот, определить их структуру и соот
ношение , выявить резервы рацио
нального распределения и использ. 
ресурсов для достижения поставлен
ных перед б-кой задач. В б-ках ФСА 
проводят на всех этапах произв. цик
ла с целью выявления резервов сокр. 
затрат на рационализацию техноло
гии, исключения узких мест и ненуж
ных функций, определения себесто
имости работ, продукции и услуг (при 
условии обеспечения заданного уров
ня обслуживания) .  Объектом ФСА в 
б-ках может быть библ. услуга, технол. 
процесс, структурное подразделение, 
отдельные виды библ.-информ. дея
тельности и разл. службы. В каждом 
случае ФСА проводится в 3 этапа: 
идентификация функций (вьщеление 
объекта анализа) , структуризация 
объекта анализа и оценка затрат на 
выполнение функций по структур
ным составляющим. На оси. данных 
ФСА выявляются эффективные вари
анты обеспечения заданных потреби
тельских свойств объектов, диспро
порции между значимостью выпол
няемых функций и затратами на их 

осуществление, определяются резер

вы повышения кач-ва результатов и 

обосновываются орг. -технол. реше

ния, обеспечивающие снижение зат

рат на технол. процессы создания 
библ. услуг и продукции. 

Значение ФСА, цели его использ. 
в решении орг.-экон. проблем упр. в 
б- ках менялись в зависимости от 
экон. ситуации и требований к орг. 
библ. обслуживания. На необходи
мость проведения ФСА как на метод 
комплексного исслед. обеспечения 
функций б-ки экон. ресурсами впер
вые ещё в 20-е rr. обратил внимание 
А. А. Покровский в работах по плани
рованию развития библ. дела, в к-рых 
показал необоснованность планов 
увеличения уровня обслуживания 
(книговьщачи) без учёта соотноше
ния затрат на библ. процессы. Пер
вая методика ФСА (разработана в 
Р Н Б  в 1 9 6 5 - 6 7 )  содержала оси .  
принципы и методы вычисления 
стоимости библ. работ. Её использ. 
давало б- кам возможность увязать 
плановые задания с ресурсным обес
печением и обосновать получение доп. 
средств с учётом б. высоких обществ. 
требований к уровню библ. обслужи
вания. След. этап развития методоло
гии и методики ФСА и его примене
пил в библ. деле связан с проведени
ем в 1 975-80 централизации сети , 
когда перед б-ками встала задача по
иска оптимальных вариантов орг. 
технол. решений в целях повышения 
роли б-к в социокультурном и науч.
техн. развитии населения. 

Оси. метод. разработки по ФСА это
го периода отражены в работах 
Л. Д. Данильянц, В. Э. Гривниной, 
Т. А. Ермаковой, Н .  В .  Могилевер. 
В дальнейшем исслед. в этом направле-
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нии проводилисЪ науч. коллективами 

ГПНТБ России, ШНТБ СО РАН и др. 
С изменением правовых и соц.

экон. условий деятельности б-к пос
ле перехода их на новые условия хо

зяйствования значение ФСА возрос
ло. У б-к появилась возможность 
выбора целевых приоритетов в обслу
живании, способов формирования, 
распределения и использ. ресурсов, 
орг. библ. процесса. Внедрение новых 
информ. технологий требует больших 
капиталовложений и длительного вре
мени для их освоения. Учёт и анализ 
затрат на предлагаемую б-ками про
дукцию и услуги становятся одним из 
условий эффективной работы б- к. 
Поэтому метод. исслед. проведения 
ФСА в б-ках при формировании ры
ночных отношений посвящ. выявле
нию доп. факторов, определяющих 
величину затрат на библ. деятельность 
и возможности его использ. для выра
ботки осознанной стратегии взаимо
отношений б-к со своими партнёрами. 

Лит. :Д а н ил ъ я н ц  Л. Д. Возможности 
анализа и оценка трудовых затрат на основе 
операционно-технологического анализа 
БИД 11 Возможности использования мето
да экономического анализа для оптимиза
ции функционирования библиотечных си
стем. Л.,  1984; Методические рекомендации 
по вычислению стоимости библиотечно
го обслуживания и отдельных библиотеч
ных работ в государственных библиотеках 
системы Министерства культуры РСФСР. 
Л., 1970; Структурный анализ трудозатрат 
на оказание библиотечных услуг в област
ной универсальной научной библиотеке: 
Метод. рекомендации. Л. ,  1989; Т ы л ь
к е в и ч М. В. Теоретические и практичес
кие аспекты экономического анализа 
библиотечно-информационнойдеятельнос
ти 11 Экономические аспекты библиотечно
информационной деятельности. М., 1992. 

Н. В. Могилевер 



ХАБ АРОВ С КАЯ ГОСУД АР 
СТВЕННАЯ НАУчнАя БИБЛИО
тЕКА, см. ДШLьневосточная государ
ственная научная библиотека. 

ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТ
ВЕННЫЙ инститУт КУльтУРы 
(ХГИК), осп. в 1 968 как Ин-т культу
ры, совр. название - с 1992. Осуще
ствляет подготовку кадров для учреж
дений культуры Дал. Востока, куда 
входят 2 края (Приморский и Хаба
ровский) , 4 обл. (Амурская, Камчат
ская, Магаданская, Сахалинская) , 2 
нац. округа (Корякский, Чукотский) 
и Еврейская авт. обл. ,  а также для Яку
тии. 

Библ.  фак. сформировался в 1970, 
в 1 994 переим. в фак. библ. -информ. 
деятельности, в наст. вр. - фак. соц.
культурной и информ. деятельности 
с 2 спец. кафедрами: библ-ведения и 
книговедения; библиографии и ин
форматики. 

По специальности «Библ-ведение 
и библиография» присваиваются ква
лификации: библиотекарь-аналитик; 
референт деловой информации; ме
неджер библ.-информ. деятельности; 
библиотекарь-библиограф гумани
тарного профиля. По специальности 
«Книговедение>> ведётся заочное обу
чение (квалификация книговед -
организатор книж . торговли) . К 1 999 
фак. выпустил 4,5 тыс. специалистов. 

Лит. : К а р г а п о л о в  Е.  П. Подготов
ка кадров искусства и культуры на Даль
нем Востоке // Каргаполов Е. П. Русская 
культура на Дальнем Востоке России се
годня. Хабаровск, 1 996; Образование в 
сфере культуры: Сб. метод. работ. Хаба
ровск, 1 995; П а й ч а д з е  С. А. , П л е н к о
в а Г. Н. Организация НИР в Хабарове-

ком государственном институте культу
ры // Проблемы повышения эффективно
сти научных исследований в библиотеках 
Сибири и Дальнего Востока. Новоси
бирск, 1 984. 

С. М. Нарыжная, Г. Н. Пленкова, 
Т. А. Ромашина 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ. БИБЛИ
ОТЕЧНОЕ дЕло. На его становле
ние и развитие наложили отпечаток 
отдалённостъ Дал.  Востока от центра, 
его пограничное положение, своеоб
разие геогр. условий, нац. состав на
селения, особенности освоения, засе
ления , более длительный, чем в др . 
регионах страны, период Гражданс
кой войны, многочисл. изменения 
терр. границ, неразвитость средств 
связи и путей сообщения. 

Появление первых б-к в Хабаров
ском крае связано с первооткрывате
лями этих земель - морскими офи
церами,  участниками экспедиций, 
учёными. Одна из наиболее изв. б-к 
того вр. открылась в 1 732 при море
ходной школе Охотского порта. По
полнялась она за счёт средств препо
давателей, книж. дарами моряков , 
путешественников, обществ. деяте
лей. Дарили свои книги и пользава
лись б-кой в разные периоды В. Бе
ринг, Г. А. Сарычев, А. И. Чириков, 
Г. И. Шелмхов и др. В 1 823 в ней было 
334 экз. В 1 830 б-ка стала обществ. ,  
пополнилась личными книгами офи
церов Охотской флотилии и чиновни
ков, в дальнейшем содержалась на 10-
процентные вычеты из их жалованья. 
К 1 850, когда вместе с др. имуществом 
гл. порта б-ка бьша перевезена в Пет
ропавловск, её фонд насчитывал 2 1 50 
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экз. Спустя 5 лет она вновь вернулась 
в Хабаровский край, в порт Никола
евск. Фонд содержал тр. исследовате
лей, мореплавателей, книги по гео
графии , естеств . наукам , атлас ы ,  
справочники, практ. рук. Выписыва
лись лучшие рус. газ. и журн. , книги 
из Петербурга, иностр .  периодика. 
Среди читателей б-ки бъш будущий 
адмирал С. 6. Макаров. В Никалаев
еке б-ка просуществовала до пожара 
1 87 1 ,  остатки фонда послужили осно
вой Морской б-ки во Владивостоке. 

С сер. 19 в. начали создаваться су
довые библиотеки, скомплектованные 
в Петербурге и постоянно пополняв
шиеся во вр. стоянок в дальневост. 
(рус. и заруб. )  портах. В Хабаровске 
откръшись б-ки при воен.-топогр. от
деле штаба Приамурского воен. окру
га, Амурской контрольной палате , 
Боен. собр. ,  подготовительной школе 
Сиб. кадет. корпуса, интендантском 
упр . ,  о-ве любителей фотогр. иск-ва. 
К кон. 90-х гг. действовало 13 б-к в Ха
баровске, 6 в Николаевске, 1 в Софий
ске. Фонды их бьши малочисленны, в 
осн. содержали беллетристику, соч. по 
изящной словесности, богословию. 
Важную роль в распространении кни
ги , opr. чтения и б-к играл Комитет 
нар. чтений в Хабаровске. Среди со
зданных при его участии - первая 
школьная б-ка в с. Переяславка. 

Важным событием стало открытие 
в 1 894 б-ки Приамурского отдела 
Имп. Рус. геогр. о-ва (ныне - Даль
певает. ГНБ) . 

В годы наиболее интенсивного 
притока крестьян-переселенцен в юж. 
р-ны края ( 1 902-09) развёртывается 
сеть обществ. б-к на селе. Они откры-
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ваются по решению крестьянских 
сходов в деревнях и казачьих стани
цах Кондратенково, Пушкино, Лер
монтовка, Добролюбово. В год 100-
летия со дня рождения Н.  В .  Гоголя 
( 1 909) по ходатайству Хабаровского 
гор.  головы была открыта б-ка-чи
тальня имени писателя, расходы по 
содержанию к-рой гор. дума взяла на 
себя. 

В 1 9 1 0- 1 7  происходит стихийный 
рост кол-ва б-к, в т. ч. по инициати
ве разл. opr. , учреждений, проф. о-в, 
ставивших просвет. задачи. Показа
тельны в этом отношении б-ки Ха
баровского о-ва  содействия нар .  
просвещению, создававшиеся в не
посредственной близости от места 
жительства малоимущих граждан. На 
выставке достижений Приамурского 
края ( 19 1 3) о-во получило похваль
ный лист «за полезную просветитель
скую деятельность и передвижные 
библиотеки». 

Формируется сеть школьных б-к. 
65,4% нач. школ Приамурского края в 
1 9 1 1  имели ученические б-ки; 7 1 ,8% 
учительские; 1 1 , 3% - для местного 
населения. Действовали также б-ки 
гимназий, реальных уч-щ, разл. казён
ных учреждений, ж.-д. б-ки-читальни, 
принадлежавшие частным лицам. По
полнение фондов большинства б-к 
шло в оси. за счёт пожертвований от 
офицеров, учителей, чиновников и 
даже крестьян. 

Уже в первые мес. после установ
ления сов. власти были намечены 
практ. шаги по созданию сети новых 
общедоступных б-к, а также сбору и 
охране книг. В 1 9 2 1  пост. прав-ва 
Дальневост. респ. все б-ки и частные 
собр. были национализированы. Од
нако работа по культурному стр-ву 
прервалась из-за Гражданской вой
ны. По её окончании для непосред
ственного рук. культпросветработой 
был организован Дальполитпросвет, 
для создания единой библ.  сети -
библ .  комиссия . Стало уделяться 
внимание комплектованию фондов, 
opr. централизованного книгоснаб
жения , укреплению материальной 
базы библ. учреждений. С 1923 по
ступление лит. шло только через 
Главполитпросвет. Дальневост. книж. 

палата начала получать обяз. экз. 

краеведч. лит. , организовала справ. 

библиогр. обслуживание обл. учреж

дений, давала библиогр. информа
цию в период. печати. 

Сеть массовых б-к в этот период 
была представлена центр. (в гор . и 
адм. центрах) , район. (уездными) , во
лостными, стационарными при из
бах-читальнях и нар. домах, пере
движками. Созданный в Хабаровском 
округе гос. передвижной фонд (5 тыс. 
экз.) обслуживал 59 пунктов. Дальпо
литпросвет направлял в сел. мест
ность десятки тыс. книг, газ . ,  жури. 
Волостные избы-читальни получали 
по 1 2- 1 3 ,  остальные - по 5-6 назв. 
период. изданий. В 1 925-26 в Охотс
ке и Чумикане открылись первые 
избы-читальни для коренного населе
ния. 

В связи с реорганизацией б-ки Ха
баровского краеведч. музея (бывш. 
Приамурского отделения Имп. Рос. 
геогр. о-ва) в Дальневост. краевую 
науч. б-ку ( 193 1 )  и созданием в ней 
метод . сектора и метод . кабинета 
( 1 933) б-ки начали получать постоян
ную метод. помощь, заниматься изу
чением интересов читателей,  хоз. 
проблем края, что сделало пропаган
ду книги более целенаправленной. 
Этому способствовало и создание 
краевого библ. коллектора ( 1 933 ) :  
комплектование сделалось полнее и 
качественнее . В то вр. преобладали 
мелкие массовые б-ки с фондом от 
200 до 800 экз. (б. трети - на селе) , 
ми. б-ки размещались в плохих поме
щениях, не имели оборудования. Не 
хватало кадров. И всё же библ. дело 
края развивалась. Появились спец. 
б-ки, в осн. техн. (дорожная на заво
де «Дальдизель» ), вузовские (мед. ин
та, Далькомвуза, ин-та нар . х-ва) , 
б-ки первых акад. ин-тов , отрасл . 
Н И И .  Открывались б-ки в новых 
пром. р-нах и городах (Комсомольск
на-Амуре). Развивалась сеть дет. б-к. 
Стали строиться типовые здания клу
бов, где размещались и б-ки. Действо
вало б. 1 00 парт. б-к. Налаживание 
издат. дела способствовало поступле
нию в б-ки книг дальневост. писате
лей, лит. о крае, на яз. его коренных 
народов. 
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К 194 1  сеть б-к в оси. бьmа сфор
мирована, стабилизированы фонды. 
Только в системе Наркомпроса дей
ствовали б. 300 библ. учреждений. 
В годы Вел. Отеч. войны деятельность 
б-к была подчинена интересам обо
роны страны, воинские части и пред
приятия оборонного значения были 
поставлены на приоритетное обслу
живание. Выполнялось большое кол
во библиогр. справок для командова
ния Боен. округа, з-дов, opr. , отдель
ных специалистов, работавших над 
правит. заданиями. Бьmа организова
на работа по сбору книг для восстанов
ления разрушенных б-к в Калининс
кой и Сталинградской обл. В 1940-45 
открьmись б-ки строительного и ме
ханического техникумов, педуч-ща, 
Хабаровского отделения ВТО, в пос. 
Средний Ургал (сейчас это - ЦРБ 
Верхнебуреннекого р-на) . Большое 
внимание уделялось кадровой полити
ке. Бьmо создано неск. метод. центров, 
на базе к-рых проходило групповое 
обучение б-рей (ХКНБ, Николаевская 
обл. б-ка, Вяземская район.) .  Центр. 
б-ки проводили индивидуальные и 
групповые консультации, практику
мы, применялось ученичество. 

Для развития библ. дела в крае в 
послевоен. период важное значение 
имело пост. ЦК КПСС «0 состоянии 
и мерах улучшения библиотечного 
дела в стране>> ( 1 959). Начался пере
ход от накопления библ. ресурсов к 
более полному их использ . ,  развитию 
сети в оптимальных пропорциях, 
улучшению обслуживания населения 
как по месту работы, так и по месту 
жительства. Создавались специали
зир. отрасл. б-ки-передвижки на про
изв. участках, фонотеки при район. 
б-ках, инициатором к-рых выступил 
Хабаровский край, внедрялся откры
тый доступ к фондам. 

В 1963-65 бьmа упорядочена сеть 
на селе; в 1966-67 - в городе. Улуч
шилось комплектование фондов, на
ладилось дифференцир. распределе
ние средств из краевого бюджета для 
сел. б-к в зависимости от объёма ра
боты и зоны их действия. Для пере
распределения дублетной и непро
фильной лит. при район. б-ках были 
созданы обменно-резервные фонды. 
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В нек-рых б-ках (ЦГБ им. Н. Остров
ского в Комсомольске -на-Амур е ,  
ЦГБ и м .  П.  Комарова в Хабаровске) 
появились юнош. отделения. Углуби
лись информ. функции б-к, активнее 
стал использоваться МБА. Большее 
развитие получила координация дея
тельности науч. и спец. б-к в обл. ком
плектования , обслуживания, метод. 
работы. 

Особенностью деятельности б-к в 

70-80-е гг. стало укрепление межве

домств. связей , в т. ч. по линии ин

форм.-библиогр. обслуживания специ

алистов нар. х-ва, opr. библ.-библиогр. 

всеобуча, подготовки и повышения 

квалификации библ. кадров, форми

рования и взаимоиспольз. фондов. 

Этому способствовали деятельность 

краевой межведомств. библ. комис

сии, а также участие б-к всех ведомств 

в соревновании и смотрах. 

В координации с отделом культур

но-массовой работы крайсовпрофа, а 

затем с базовой межсоюз. б-кой про

должалась работа по упорядочению и 

peopr. сети массовых б-к: её стабили

зация, расширение нестационарного 

обслуживания , централизация . За 

1 977-80 нестационарная сеть вырос

ла на 27 1 ед. В рамках исслед. «Изу

чение уровня библ. -библиогр. обслу

живания новых зон хозяйственного 

освоения» (по программе ГПНТБ СО 

АН) были собраны и проанализиро

ваны сведения о перспектинах разви

тия р-нов БАМ , уточнены информ. 

потребности и запросы её специали

стов, сделаны прогнозы о возможно

стях совершенствования обслужива

ния строителей и изыскателей трас

сы, внесены коррективы в развитие 

библ. сети . Доп. открыто 9 гос . ,  4 

проф. б-ки, организовано 78 передви

жек; 2 р-на трассы БАМ (Верхнебу

реинский и Солнечный) стали обслу

живать 34 публ. б-ки, в т. ч. 32 муни

цип . ,  2 проф. 

В 1 975-8 1 в крае прошла центра

лизация библ. сети: 2 1  ЦБС объеди

нила 346 гос. б-к, 9 межсоюз. и межот

расл. ЦБС - 69 проф. б-к. Ряд центр. 

б-к получили новые помещения, все 

ЦБС М-ва культуры - автотранспорт, 

на централиз. комплектование были 

переведены гор. и центр. район. б-ки.  

Начала функционировать система де
позитарного хранения фондов с кра
евой б-кой в роли межобл. депозита
рия. 

СоЗдание в 80-х rr. межотрасл. терр. 
Центром науч. -техн. информации во 
взаимодействии с крупными науч. 
б-ками края единого терр. справ. -ин
форм. фонда по техн. и естеств. на

укам способствовало улучшению ко

ординации в обслуживании ИТР и 

специалистов с .-х. пр-ва. Были орга

низованы постоянно действующие 

ин форм. центры при район. (Вяземс

кая, Переяславская),  сел. (Сергееве

кал Хабаровского р-на) б-ках. Скла

дывалась отрасл . система информ . 

обслуживания работников культуры и 

иск-ва. 

90-е гг. изменили положение б-к. 

Закрылись все парт. , большинство 

проф. б-к, в т. ч. базовая межсоюз. 

Фонды их лишь частично были пере

даны в гос. сеть. Оси. часть была либо 

складирована, либо продана населе

нию. Сократились сеть и штаты НТБ. 

Упала посещаемость гос. б-к, снизил

ся их престиж из-за плохого комплек

тования фондов. Произошли измене

ния в составе пользователей: преоб

ладающей категорией стала учащаяся 

молодёжь, школьники. Среди новых 

категорий - представители малого и 

ер. бизнеса, гос. служащие . Появи

лись в чит. среде безработные, увели

чилось число пенсионеров. Измени

лись характер чтения, структурадоку

ментопотока и спроса на лит. и 

информацию. Б-ки соотв. меняют 

формы деятельности, осваивают но

вые модели упр . ,  работают по комп

лексным про граммам, соЗдают специ

ализир . филиалы, б-ки семейного 

чтения, кабинеты деловой информа

ции, центры правовой информации, 

эколого-метод. и др. ,  используют но

вые технологии, Интернет, расширя

ют ассортимент услуг, в т. ч. платных. 

Участие б-к в меrапроекте «Пушкин

ская библиотека: Книги для российс

ких библиотек», реализуемом ин-том 

«Открытое общество», позволило об

новить фонды , пополнить их АВМ ,  

CD-ROM, что способствовало активи

зации информ. ,  справ.-библиогр. ,  со

циокультурной деятельности. 
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К кон. 20 в. в крае насчитывалось 

922 б-ки, из них 335 гос . ,  12 проф . ,  

3 массовые пр. ведомств, 401 школь

ная, 44 высш. и ер. спец. учеб. заведе

ний, 48 профтехобразования, 79 науч. ,  

науч. -техн. и др . спец . ,  в т. ч .  ряда 

НИИ ДВО РАН. Совокупный фонд 

б. 20 r.ym. экз. ,  читателей - св. 870 тыс. ,  

332 гОс. б-ки объединены в централиз. 

системы муницип. массовых и дет. б-к. 

Появилось ми. учеб. заведений , 

работающих на коммерческой осно

ве, соЗдающих свои б-ки.  

Метод. центрами для региона яв

ляются Дальневосточная государ
ственная научная библиотека, Хаба

ровская краевая дет. , краевая б-ка для 

слепых. 

К р а е в а я д е т. б - к а, Хаба

ровск, оси. в 1 96 1 .  Головная в об

ществ. объединении дет. б-к Дал. Во

стока, в к-рое входят 2 краевые, 5 обл. ,  

1 7  центр. район. и центр. гор. дет. б-к. 

Фонд - 1 79 ты с .  экз. , читателей -

1 1 , 8 тыс. ,  книговыдача - 2 1 4,6 тыс. 

экз. Имеет чит. зал, зал кинофонофо

тодок. и изданий по иск-ву, игровую 

КОМНату ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛ. 

школьников. Работают муз.-поэтич. 

гостиная, кукольный театр и др. Ми. 

из 48 сотрудников работают по автор

ским про граммам: «Шаги в мир радо

сти , добра и красоты» ,  «История и 

культура» , «Воспитание искусством», 

«0ткрьпый мир» (с детьми-инвалида

ми) , « Библиопсихологическая по

мощь подросткам». Издаётся проф. 

информ. жури. «Вместе». 

К р а е в а я с п е ц и а л и з и р. 

б - к а д л я с л е п ы х, Хабаровск, 

оси. в 1 965. Выполняет функции зо

нальной. Реабилитационно-досуго

вый центр для слепых и слабовидя

щих, членов их семей. Обслуживает 

также инвалидов-колясочников с ог

раниченными физ. возможностями. 

Имеет 2 филиала (Комсомольск-на

Амуре, Хабаровск) , 1 1  передвижных 

б-к (б - в Хабаровске, 5 - по регио

ну) . Фонд - 76 тыс. экз. , в т. ч.  «го

ворящих» книг - ок. 56 тыс.  Читате

лей - 1 ,3 тыс., книrовыдача - 86,7 тыс. 

экз. Площадь - 600 кв. м.  Б-ка рабо

тает на основе новых технологий. 

Б - к а Х а б а р о в с к о г о г о с.  

т е х н. у н - т  а, оси. при автодор. ин-



ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

те ( 1 95 8 ,  1 962  - политехн . ин-т) . 
В комплектовании большую помощь 
оказали др . ин-ты аналогичного 
профиля . Фонд насчитывает 
1 млн .  200 тыс. экз. Обслуживается 
35 ,2  тыс. читателей (9,9 тыс. по еди
ному чит. билету) , выдаётся 908 тыс. 
экз. Внедрены новые информ.-библ.  
технологии. Б-ка имеет отрасл. чит. 
залы на 550 мест, центр правовой ин
формации с полнотекстовыми базами 
док. , зал электронных док. Ведётся 
работа по содействию гуманитариза
ции высш. техн. образования. Разра
батываются программы и лекции по 
учеб. курсу «История мировой худо
жественной культуры». Б-ка возглав
ляет метод. объединение вузов. б-к 
Амурской зоны, куда входит Хабаров
ское краевое объединение б-к вузов 
( 1 2) и Амурское обл.  метод. объеди
нение б-к высш. (4) и ер. ( 1 5) спец. 
учеб. заведений. 

Н а у ч. б - к а Д а л ь н е в о с т. 
г о с. м е д. у н - т а, Хабаровск, зо
нальная по обслуживанию работни
ков практ. здравоохранения и оказа
нию метод . и библиогр . помощи 
б-кам медуч-щ и леч.-профилакт. уч
реждений региона, отрасл. регион. 
депозитарий. Оси. в 1938  как б-ка 
Хабаровского мед. ин-та. Фонд -
570 тыс. экз. Читателей - 6,2 тыс. По 
договорам (с 1 993)  обслуживаются 
специалисты из НИИ охраны мате
ринства и детства, краевого центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом, 
центра планирования семьи, комите
та по делам молодёжи и ряда леч. уч
реждений . Широкий спектр услуг 
оказывается по М БА. Книговыдача -
430 тыс. экз. в год. 

Ц е н т р. г о р. б - к а  и м. Н. О с т
р о в с к о г о, Комсомольск-на-Аму
ре, самая крупная массовая б-ка в 
крае, вторая из гос. б-к после ДВГНБ 
по объёму фондов и кол-ву обслужи
ваемых читателей. Открыта в 1 934 по 
инициативе первоетроителей города. 
Первонач. фонд составлял 3280 экз . ,  
но быстро пополнялся - в объявлен
ный всесоюз. стройкой город направ
лялись посылки с книгами из разных 
регионов страны. Помощь в пополне
нии фонда оказал А. Фадеев; Нарком
просом по указанию Н. К. Крупской 

было выделено 5 тыс. р. В годы вой

ны 3 тыс. ценнейших книг передала 

находившаяся в эвакуации б-ка Моек. 

ун-та. 
В 1973 б-ка получила новое зда

ние, выполненное из стекла и бето
на, украшенное оригинальным паи
но (площадь - 2876 кв. м) .  Имеется 
лекционный зал на 1 20 мест. Фонд -
435 тыс. экз . ,  ежегод. ЦГБ обслужи
вает 24 тыс. читателей, выдаёт 625 тыс. 
экз. Создана локальная сеть, объеди
няющая ведущие отделы, ведётся ЭК, 
по четырём базам данных осуществ
ляется автоматизир. поиск информа
ции. 

ЦГБ возглавляет объединённое 
муницип . учреждение культуры ,  в 
к-рое входят 9 дет. и 6 гор. филиалов, 
межведомств. комиссию, является 
центром МБА, осуществляет контак
ты с комитетами по делам молодёжи, 
по экологии, социальной поддержке 
населения. 

Н и к о л а е в с к а я  ц е н т р. г о р. 
б - к а, Николаевск-на-Амуре, старей
шая публ. б-ка Хабаровского края, 
преемница б-ки, открытой в 1 863,  в 
основу фонда к-рой легли 2 ты с. книг, 
пожертвованных библиофилом и вла
дельцем богатейшей б-ки в Казани 
купцом А. Мясниковым. В связи с 
воен. действиями на терр. региона 
неоднокр. прекращала своё существо
вание. Стабильное развитие б-ки на
чалось лишь в 1 923,  когда она бьmа 
открыта в очередной раз в статусе гор. 
В 1948-56 бьmа обл. в связи с обра
зованием Нижие-Амурской обл. , за
тем - центр. гор . ,  переехала в новое 
здание. Ныне возглавляет муницип. 
централиз. библ.  объединение Нико
лаевска-на-Амуре и Николаевского 
р-на. Имеет 18 филиалов в сёлах и 
посёлках. Фонд - 1 80 тыс. экз. Наи
более ценная его часть - краеведч. 
лит. о Нижнем Амуре, Николаевске, 
его основателе [ И. Невельском. Вы
делена лит. на яз. малых народов края. 
ЦГБ работает по долгосрочным про
граммам «Библиотека - центр обще
ния», «Молодёжь и книга», «Семья», 
«Милосердие и надежда» в контакте 
с др. б-ками, школой иск-в, лит. объе
динением и т. д. Внедряются автома
тизир. технологии.  
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Б - к а Д а л ь г е о л к о м а - одна 
из первых в крае спец. б-к. Открыта 
во Владивостоке в 1923,  в 1936 пере
ведена в Хабаровск. Основой фонда 
послужили личные собр. геологов, 
обществ. деятелей. Первым б-рем был 
А. Н. Криштофович, изв. палеобота
ник, исследователь Дал. Востока. Бла
годаря ему б-ка быстро пополнялась 
отеч. и заруб. изданиями, стала одной 
из крупных спец.  в регионе .  
В наст. вр. имеет б. 42  тыс. экз. 

Д о р о ж н а я н а у ч. - т е х н. 
б - к а  Д а л ь н е в о с т. ж. д., Хаба
ровск, ос н. в 1 927. С первых дней дей
ствовала в составе ЦБС с сетью фи
лиалов-стационаров (на терр. Хаба
ровского края - 1 1 , Приморского -
8, Амурской обл. - 1 ) .  Система неста
ционарных форм обслуживания 
включает 47 передвижных и 37 справ. 
б-к, 375 коллективных ЗА, 62 библ. 
пункта на крупных предприятиях 

двжд. 
Ц е н т р. н а у ч. - т е х н.  б - к а 

Ц Н Т И, Хабаровск, оси. в 1960 на 
базе ЦНТБ совнархоза ( 1 957) .  Обслу
живает предприятия , учреждения, 
opr. , не имеющие своих б-к, в т. ч. пе
риферийные, удовлетворяет информ. 
запросы специалистов по межотрасл. 
и смеж. тематике на платной основе. 
Функции регионального метод. цен
тра для техн. б-к в 90-е гг. утратила. 

Действует зональное объединение 
науч. и спец. б-к Дал. Востока, в к-рое 
входят: 2 краевые ( Приморская и 
Дальневост. ) ,  4 обл. (Амурская, Кам
чатская, Магаданская, Сахалинская) 
и Еврейской АО, а также б. 20 акад. ,  
вузов. ,  б-к НИИ и др. спец. В работе 
по отдельным направлениям коор
динации примимают участие архи
в ы ,  краеведч . музеи ,  отделения 
Геогр. о-ва и др. Оси. направления ко
ординации - комплектование, МБА 
и сводные каталоги , инфор м .  и 
справ . -библиогр. работа, краеведч. 
библиография, науч. -исслед. и науч.
метод. деятельность. Наиболее ус
пешной является координация в обл. 
краеведч. библиографии и МБА. Со
здана система краеведч. библиогр . 
информации на разл. терр. уровнях, 
отработаны единые метод. принципы 
сост. библиографии малых форм,  



изданий типа <<Литература о . . .  крае».  
Подготовлено б. 20 науч. -вспом. рет
роспект. указ . ,  38 выл . календаря
указ. памятных дат. Ведётся работа по 
созданию сводного электрон. катало
га книг о Дал. Востоке. 

Долгое вр. в крае отсутствовали 
специалисты с библ. образованием. 
В б-ках работали учёные, исследова
тели, учителя, чиновники, наиболее 
подготовленные рабочие. Проф. под
готовка началась с введения в ДВГУ 
спец. курса для студентов и б-рей 
<<Библиотековедение и библиография 
Дальнего Востока» (20-е гr.) ,  откры
тия библ. отделения во Владивосток. 
педтехникуме ,  на базе к-рого был 
организован библ. техникум (ЗО-е rr.).  
Проводились краткосрочные и долго
срочные курсы ( 1 934- 3 5 ) .  С сер . 
30-х гг. в б-ки края прибывают выпус
кники Моек. и Ленингр. библ. ин-тов, 
а также опытные б-ри-практики, от
кликнувшиеся на призыв знаменитой 
в то вр. В. Хетагуровой. Большую ра
боту по первонач. проф. подготовке 
на вечерних курсах, семинарах, прак
тикумах проводила Л. В. Глазычева, 
приехавшая в Хабаровск после окон
чания МГБИ ( 1 933) по командиров
ке Наркомпроса в кач-ве библ. инс
пектора. 

В 1947 в Биробиджане открьmось 
культпросветуч-ще, к-рое ежегод. 
выпускало б. 70 библ. специалистов. 
В 50-х гг. при ХКНБ работали 6-мес. 
курсы по подготовке б-рей. 

Открытие Вост.-Сиб. ГИКа ( 1 959) 
и Хабаровского УКП послужило на
чалом планомерного укрепления 
библ .  кадров края специалистами 
высш. квалификации. Только за пер
вые 10 лет в 2 раза выросло кол-во 
специалистов с высш. образованием 
в гос. б-ках, заочно его окончили 
б. 200 б-рей-практиков. После откры
тия Хабаровского гос. ин -та культуры 
( 1 968) в библ.  учреждения края стало 
направляться б. 50 выпускников, до 30 
практиков поступало на заоч. отделе
ние. В б-ках системы М-ва культуры 
40,5% работников имеют высш. об
разование, высш. библ . - 30,4% , в 
б-ках вузов - 47, 1 % .  Система пере
подготовки кадров включает ста
жировки, практикумы ,  семинары , 

ХАВКИ НА 

науч. -практ. конф. ,  курсы повыше
ния квалификации. 

Большая роль в становлении и раз
витии библ. дела в крае, подготовке 
библ. кадров принадлежит заел. ра
ботнику культуры РСФСР М. С. Ма
сюку ( 1 9 1 9-86). Знач. вклад в созда
ние региональной краеведч. библио
графии, зонального объединения б-к 
Дал. Востока внесла А. Н.  Маслова, в 
становление системы обслуживания 
читателей, науч. и науч . -метод. ра
боты - заел . работник культуры 
РСФСР Т. А. Матвеева, в совершен
ствование краеведч. деятельности -
Л. Н. Циновская. 

Лит. :  Библиотеки Хабаровского края: 
реалии, достижения, проrнозы: Материа
лы науч.-практ. конф. библ. работников 
Хабар. края. Хабаровск, 2 1 -23 мая 1996 г. 
Хабаровск, 1 996; Библиотечное дело на 
Дальнем Востоке: новая ситуация. Дости
жения. Проблемы. Перспективы: Матери
алы науч.-практ. конф. библ. работников 
Дал. Востока, 17-19 мая 1994 г. Хабаровск, 
1 994; Д е ж и н а  В. И. Об итогахдеятельно
сти библиотек Хабаровского края в 1999 r. 
и перспективах на 2000 r. // Вестник 1 

Дальневост. гос. науч. б-ка. 2000. N� 3; Ж е
б р а  к Е. Е. Из истории читателя Дальнего 
Востока второй половины XIX - начала 
ХХ вв. // Развитие книжной культуры 
Сибири XIX - начала ХХ вв. :  Сб. науч. 
тр. Н овосибирск, 1 9 8 2 ;  К и с е л ё 
в а Л. Б. Из  истории муниципальных биб
лиотек г. Хабаровска // Вестник 1 Дальне
вост. гос. науч. б-ка. 2000. N� 1 (6); Науч
ные библиотеки Сибири и Дальнего Вос
тока: Сб. науч . тр. Новосибирск, 1 973 .  
Вып. 17 ;  П а й  ч а д з е  С. А.  Развитие биб
лиотечной сети // Пайчадзе С. А. Книж
ное дело на Дальнем Востоке: Дооктябрь
ский период. Новосибирск, 199 1 ;  Р а с
с к а з  о в а Д. Х. Библиотечное дело в Ха
баровском крае в годы Великой Отече
ственной войны // Вопросы библиотечно
го дела, библиографии и истории книги в 
Сибири и на Дальнем Востоке: Сб. науч. 
тр. Новосибирск, 1975. Вып. 25; О н а  ж е. 
Основные этапы создания системы биб
лиотечного обслуживания трудящихся 
Хабаровского края за годы Советской вла
сти // Становление системы библиотечно
го обслуживания и книжного дела в Си
бири и на Дальнем Востоке: Сб. науч. тр. 
Новосибирск, 1977. Вьш. 37; О н а ж е. 
Создание системы массового библиотеч
ного обслуживания трудящихся в Хаба
ровском крае ( 1 933-1941 г.) // Вопросы 
библиотечного дела, библиографии и ис
тории книги в Сибири и на Дальнем Вое-
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токе: Сб. науч. тр. Новосибирск, 1975. Вып. 
25; С н и с а р  е н к о Л. В. Краеведческая 
работа районной библиотеки // Библио
течная орбита: Сб. науч. -метод. материа
лов 1 Дальневост. roc . науч. б-ка. Хаба
ровск, 200 1 .  Вып. 4. 

Г. А. Бутрина 

ХАВКИНА Любовь Борисовна 
[ 1 2(24) .4. 1 87 1 ,  Харьков, - 2.6 . 1 949 , 
Москва] , крупный библиотековед и 
библиографовед, заел. деятель науки 
РСФСР ( 1 945),  д-р лед. наук ( 1 949) . 
Училась на филол. фак. Берлинского 
ун-та ( 1 898- 1 90 1 ) ,  окончила курсы 
усовершенствования при библ. шк. в 
амер. г. Олбени ( 1 9 14) .  

Л. Б. Хавкина 

Библ. дея:гельность Х. }j:ачалась с 
поступления 

·
в 1890 в Харьковскую об

ществ. б-ку (ныне ОУНБ им. В. [ Ко
роленко) , где она с небольшими пе
рерывами проработала до 1 9 1 2 . В 
1902-03 при этой б-ке по инициати
ве Х. бьmи впервые в нашей стране 
открыты нотно-муз. отдел , отдел 
библ-ведения и библ. музей. В 1 904 в 
Петербурге на III съезде рус. деятелей 
техн. и проф. образования предложи
ла первый в России проект opr. библ. 
образования. Реализовываться он на
чал почти 1 0  лет спустя , когда при 
Нар. ун-те А. Л. Шанянекого усилия
ми Х. были созданы курсы по подго
товке б-рей ( 1 9 1 3) .  Она руководила 



курсами после закрытия ун-та и пре
подавала на них до 1928. В 1920-28 
Х. - дир. Науч.-исслед. кабинета, а 
затем - Ин-та библ-ведения, в к-рый 
эти курсы вошли. Здесь были подrо
товлены первая инструкция по сост. 
алф. каталога, словари библ. терми
нов на рус . ,  англ. ,  нем. и фр. яз. 

Х. - автор св. 250 публ . ,  среди 
к-рых есть универс. пособия по биб:л
ведению, выдержавшие по неск. изд. , 
начиная с книги «Библиогеки, их орrа
низация и техника» ( 1904) и заканчи
вая сост. Х. применительно к рус. яз. 
« Трёхзначными авторскими таблица
ми Кеттера» ( 1 93 1 ) ,  до сих пор играю
щими важную роль в opr. фондов отеч. 
б-к (совр. название: «Таблицы авторс
ких знаков . . .  »). Общий тираж книг и 
статей Х. превышает 2,5 млн. экз. 

Х. являлась членом ми. библ. о-в и 
ассоциаций как в нашей стране, так 
и за рубежом, используя эту работу 
для совершенствования библ. дела в 
России. Напр . ,  Рус. библ. о-во под 
р}rк. Х. (она была пред. ero правления 
в 19 16-2 1 )  начало осуществлять цен
трализ. комплектование б-к и стан
дартизацию предметов библ. техники. 

Х. представляла библ. обществен
ность страны на разл. междунар. фо
румах: в США в 1 926, в Риме в 1928 
и т. д. На междунар. библ. конгрессе 
в Риме была высоко оценена сост. Х. 
и изданная в США аннотир. библио
графия библ. справочников 18 стран 
на 1 1  яз. 

В последние rоды жизни ( 1944-47) 
Х. работала в кач-ве консультанта ка
федры библ-ведения МГБИ, способ
ствуя выявлению и адаптации лучше
го заруб. опыта. 

Соч. :  Библиотеки, их организация и 
техника. 2-е изд. СПб. ,  1 9 1 1 ;  Книга и биб
лиотека. М., 1918 ;  Руководство дли неболь
ших и средних библиотек. 6-е изд. М.;  Л.,  
1930;  Сводные каталоги: История - тео
рия - практика. М.,  1943; Таблицы автор
ских знаков двоичных. 25-е изд. М.,  1992; 
Эластичные таблицы авторских знаков для 
кириллицы и латиницы. 7-е изд. М.,  1993. 

Лит.: Г р и г о р ь е в  Ю. В. Л. Б. Хавки
на ( 1 87 1 - 1 949). М.,  1973; Д и в н о г о р
ц е в А Л. Любовь Борисовна Хавкива и 
библиотечное зарубежье ( 1 920-е годы) 11 
Библиотековедение. 200 1 .  Ng 2; К а р  а
т ы г и н а Т. Ф. Портреты учителей в зер
кале ушедшего века. М.,  2002; Ш о л о м о-

ХАКАСИЯ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

в а С. Б. Л.  в·. Хавкина и Харьковская об
щественная библиотека 11 Книга: Исслед. 
и материалы. М.,  1985.  

А. В. Рычков 

ХАКАсия, Р е с пJ б л и к а
,
Х а

к а с и я, БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. 
До сер. 1 920-х гг. 97% населения Ха
касии было неграмотны м ,  своей 
письменности у хакасов не было.  
Первые культурно-просвет. учрежде
ния возникли в нач. 20-х гг. Оси. вни
мание уделялось открытию изб-чита
лен, но процесс этот не был плано
вым. В 1921  работали 6 изб-читален, 
в 1 925 - 16 б-к и 13 изб-читален, 
к сер. 1 926 - 5 б-к и 17  изб-читален, 
к 1929 - 24 избы-читальни. Для об
служивания мелких улусов была орга
низована передвижная читальня . 
Избы-читальни стали местом работы 
по ликвидации неграмотности, мес
том отдыха, занятий в кружках худож. 
самодеятельности, а также центрами 
полит. просвещения. Формы работы 
громкие чтения жури. и газ . ,  беседы. 
Существовала «чтецкая повинность», 
по к-рой грамотные привлекалисЪдля 
чтения вслух книг, газ . ,  жури. негра
мотной аудитории. 

Просвет. работу среди населения 
вели передвижные красные юрты 
(первые - 1926) , где наряду с фельд

шером, ликвидатором неграмотиости 
находился пропаrандист с б-чкой. Но 
широкоrо распространения эта фор
ма работы не получила. Действовали 
и передвижки от б-к и изб-читален. В 
1926 их было 17 ,  в 1929 - 1 28 .  Избы
читальни создавались в сёлах и улу
сах, б-ки - в пром. р-нах. Фонды тех 
и др. бьmи малы, содержали случай
ные книги и не соотв. чит. спросу. 

К 1930 в Хакасском АО было 2 rop. 
и 4 сел. б-ки с фондом 6 ,2  тыс. экз. и 
42 избы-читальни на гос .  обеспече
нии. В эти rоды одновр. с коллектив
ными х-вами начинают открываться 
колх. клубы, а при них сел. б-ки, к-рые 
содержат колхозы, хотя ещё продол
жительное вр. изба-читальня остаётся 
на селе оси. учреждением клубноrо и 
библ. типа. Продолжают создаваться 
передвижки от б-к и изб-читален, по
является книrоношество. В 1932 ра
ботали 45 передвижек и 89 книrонош. 
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Б-ки проводят вечера вопросов и от
ветов,  организуют «..�t�.ивые газеты» 
(критика недостатков местных орга
нов власти) , развивают справ. работу. 

В ЗО-е гг. бьmа поставлена задача 
создать избы-читальни в каждом 
сельсовете. Вместе с блаrоустроенны
ми жилыми домами в Хакасии строи
лись школы, клубы, б-ки. В оси. была 
ликвидирована неграмотиость взрос
лоrо населения. В 1937 открылись 7 
гос.  сел. б-к. К 1940 библ. сеть состо
яла из 100 изб-читален и 44 бюджет
ных и ведомств. б-к, в т. ч. 95 изб-чи
тален, 20 б-к системы М-ва культуры 
(2 rop. б-ки и 1 8  сел. с фондом 177 ты с.  
экз.) ,  24 б-ки ер. спец. учеб. заведе
ний, проф. ,  техн. ,  шк. 

В rоды Вел. Отеч. войны сеть б-к 
знач. сократилась, работа оставших
ся была подчинена задачам воен. вр. 
Практиковались лекции, беседы, фо
товыставки, стенды «Что ты сделал 
для обороны страны?>>, газ. витрины. 
При клубах и избах-читальнях развер
нули работу оборонные кружки. 

В послевоен. rоды сеть б-к возрож
дается и упорядочивается. Были лик
видированы мелкие ведомств. б-ки 
при клубах. Избы-читальни уже не 
удовлетворяли возросшие потребно
сти читателей, и их реорганизовали в 
клубы. К 1 960 осталось 1 3  изб-чита
лен. В первой пол. 50-х rr. была созда
на гос.  стационарная б-ка в каждом 
сельсовете. В 1955 в сел. местности 
находились 86 из 90 roc. б-к. Для при
влечения новых читателей устраива
лись подворные обходы, расширялась 
сеть филиалов, передвижек, развива
лось книrоношество. Появились б-ки 
на обществ. началах. С каждым rодом 
увеличивалась сеть массовых б-к :  
в 1960 она включала 173 б-ки с фон
дом 99 1 тыс.  экз. ,  в т. ч.  95 б-к систе
мы М-ва культуры, в 1 970 - 2 1 6  б-к 
с фондом ок. 2 ,2  млн. экз . ,  в т. ч.  б-к 
системы М-ва культуры - 165.  В сеть 
ведомств. б-к входили 5 1  проф. ,  7 б-к 
ер. учеб. заведений, 13 - профтех
уч-щ,  1 80 - шк. , 28 - техн. и спец. 

С 1974 по 1 980 проходила центра
лизация б-к Хакасии. Были созданы 
1 1  ЦБС: 3 гор. и 8 сел . ,  объединив
шие 2 1 7  б-к системы М -ва культуры.  
Заметно выросло число читателей. 
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В 1 973 в массовых б-ках их бьmо 208 
ты с., в т. ч. в системе М-ва культуры -
168 тыс. ' в 1 990 - соотв. 286 и 244 ты с. 
Охват населения увеличился с 44 до 
49% .  

С 1 990 ухудшается материальная 
база б-к,  что ведёт к сокращению 
сети, штатов, прежде всего в ведом
ствах, где кол-во б-к сократилось на 
25. Сеть гос. б-к до 1 994 увеличива
лась. К 2003 в респ. бьmо св. 480 б-к 
всех ведомств, в т. ч. 228 публ. (мас
совых) . Общий фонд превысил 10 ,5  
млн. экз . ,  читателей - св.  500  тыс. ,  
книговыдача составила б. 1 1 ,9 млн.  
экз. Б-ками всех ведомств обслужи
вается 88,9% населения, публ. - 46% .  

Ведущей б-кой региона является 
НБ (см. Хакасия. НационШJьная биб
лиотека им . Н. Г. Доможакова) . Наря
ду с ней функционируют ещё 2 б-ки 
респ. уровня, а также ряд спец. б-к: 

Р е с п. д е т. б - к а, Абакан, первая 
дет. б-ка в Хакасии, открыта в 1 936 как 

гор. дет. на базе 500 книг, выделенных 
гор. б-кой. В 1 974 преобразована в 
обл. дет. Хакасской АО, в 1991  в связи 
с образованием Респ. Хакасия полу
чила соотв. статус. Обслуживает де
тей ,  юношество,  рук. дет. чтения. 
В б-ке действуют самодеятельный ку
кольный театр, клубы «Сказка>> ,  <Лу
коморье>>. Фонд - св. 1 20 тыс. экз. , в 
т. ч. АВМ, CD- ROM. Имеется лит. на 
хакас. яз. 

Р е с п.  с п е ц. б - к а д л я с л е
п ы х, Абакан, открыта в 1 960 на об
ществ. началах. В 1970 для б-ки была 
сделана пристройка к клубу УПП 

вое, принят на работу б-рь, установ
лена связь с Красноярекой краевой 
спец. б-кой для слепых; с 1 97 1  б-ка 
стала её филиалом. Статус респ . с 
1 992. Обслуживает незрячих и членов 
их семей. Фонд - 17 тыс. экз. ,  в т. ч. 
«говорящие>> книги. 

Н а у ч. б - к а Х а к а с с к о г о  г о  с. 
у н - т  а, оси. в 1939 на базе б-ки Аба
канского гос. пед. ин-та. Универс. 
фонд - св. 500 тыс. экз. 

Учеб.  заведений по подготовке 
библ. работников в Хакасии нет. В 20-
30-е rr. их готовили на курсах в Крас
ноярске. В 1 93 1  было подготовлено 
1 5  б-рей и 32 избача. В 1936 открьmся 
Канский библ. техникум, к-рый гото-

вил специалистов для б-к Краснояр
ского края и Хакасии. В 50-60-е гг. в 
Хакасии работали курсы повышения 
квалификации б-рей. В 1952 из 44% 
работников б-к с высш. и ер. образо
ванием 1 9 %  имели библ . ,  в 1 960 из 
87% - 42% .  К 70-м гг. в б-ках систе
мы М -ва культуры не осталось работ
ников без ер. общего образования. 
Сегодня специалистов для б-к Хака
сии готовят акад. культуры Кемерова, 
Улан-Удэ и Канский библ. техникум. 
Повышение квалификации б-рей 
организуют НБ и респ. дет. б-ка, а так
же район. и гор. центр. б-ки. 

Лит. :  А с о ч а к о в В .  А. Культурное 
строительство в Хакасии ( 1 9 1 7- 1 937) .  
Абакан, 1 983;  Р у  к о с у е в а В.  В. Куль
турно-nросветительная работа в Хакасии 
( 1 945- 1 960 rr.) // Из истории советской 
Хакасии. Абакан, 1986. 

В. А. Казанцева 

ХАКАсия, Р е с п у б л и к а Х а
к а с и я, НАЦИОнАлЬНАЯ БИБ
ЛИОТЕКА и м. Н .  Г. Д о м  о ж а к о
в а, Абакан , ведущая б-ка региона, 
универс. книгохранилище, депозита
рий краеведч. и нац. лит. , культурный, 
образоват. и информ. центр ; центр 
краеведч. ,  науч. -исслед. и науч. -ме
тод. работы б-к на терр. респ. Осн. в 
1 925 как уездная б-ка на базе личных 
пожертвований граждан, в 1926 стала 
окр . ,  в 1 93 1 ,  после образования Ха
касской АО - обл . ,  в 1 99 1  получила 
статус респ. 

Фонд - ок. 438 тыс. экз. С 1 992 
б-ка получает платный неполный 
обяз. экз . Есть кол . редких книг (596 
изданий 19 - нач. 20 вв. и первых лет 
сов. власти) ,  а также книги с автогра
фами писателей и вьщающихся дея
телей Хакасии. Фонд краеведч. и нац. 
лит. насчитывает св. 9500 экз. Еже
год. б-ка обслуживает 29 ты с. читате
лей (с 1 6  лет) . Выдача - б. 520 тыс. 
экз. По МБА обслуживает св. 200 або
нентов. 

С 1 992 начата работа по автомати
зации библ. процессов, в первую оче
редь в отделе комплектования и обра
ботки лит. С 1994 ведётся ЭК в отделе 
краеведч. и нац. лит. , накапливается 
БД для ЭВМ информ.-библиогр. от
дела, установлены компьютеры в чит. 
зале, метод. отделе и др. 
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Оси. направления науч. -метод. де
ятельности б-ки - оказание метод. и 
практ. помощи б-кам региона ,  орг. 
системы повышения квалификации 
кадров, проведение социол. исслед. 
Б-ка принимает участие в науч. -ис
след. деятельности РГБ, РНБ, ГПНТБ 
СО РАН. 

Заслуга в создании системы крае
ведч. библиогр. изданий в Хакасии 
принадлежит Н. А. Танзыбаевой. В 
1 966 ею составлен первый рек. указ. и 
первые библиогр . пособия малых 
форм по разл. вопросам жизни респ. 
Б-ка издаёт ежегод. указ. «Литерату
ра о Хакасской автономной области» 
(с 1 992 - <Литература о Республике 
Хакасия») ,  календарь знаменат. дат 
«Наша Хакасия>> (с 1985) ,  метод. мат
лы на актуальные для ЦБС темы. 

В. А. Казанцева 

ХАНИНС 6Н Яков Герцелевич 
(20 .2 . 1 920, Татарек Новосибирской 
обл. , - 1 0.8 . 1 970, Новосибирск), биб
лиограф-краевед, библ. деятель, ис
следователь истории сиб. книги. За
кончил ист. фак. Новосибирского пед. 
ин-та ( 1 947). Работал в б-ках Новоси
бирска: ОУНБ ( 1 954-63) и ГПНТБ 
СО АН СССР ( 1 963-70) . 

Один из инициаторов и организа

торов исслед. состояния истории кни

ги, библ. дела и библиографии в Си

бири, создания зонального объедине
ния б - к  Зап.  Сибири и регион .  

объединения науч. сиб. и дальневост. 
б-к по краеведч. библиографии. 

Опубл. св. 40 науч. работ по сиб. 
библиографии и истории книги , а 
также по вопросам построения биб
лиогр. указ . ,  разработал тематику и 
систему регион. пособий по Зап. Си
бири, к-рая в 60-70-е гг. была реали
зована науч. б-ками региона. 

Соч.: О координации работы библио
тек Западной Сибири по краеведческой 
библиографии 1/ Краеведч. работа обл . ,  
краевых и респ. б-к. М . ,  1959;  Пропаган
да краеведческой литературы // Пропа
гаяда краеведч. лит. Новосибирск, 1 959; 
Об организации и задачах зонального 
объединения библиотек Западной Сиби
ри по краеведческой библиографии // 
Краеведч. работа б-к: Материалы Всесоюз. 
совещ. б-к по вопр. краеведч . работы. 
Москва, 25-28  янв.  1 960 г. М . ,  1 960 ;  



ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ ОКРУЖНАЯ БИБЛИОТЕКА 

О принципах и системе координации де
ятельности научных библиотек Сибири и 
Дальнего Востока по библиографии реги
она 11 Науч. б-ки Сибири и Дальнего Вос
тока. Новосибирск, 1968; Состояние и про
блематика исследований по истории кни
ги, библиотечного дела и библиографии в 
Сибири 11 Из истории библ. дела и биб
лиографии в Сибири. Новосибирск, 1969. 

Лит. :  Е р ё м и н а М. Н., Л е с к о
в а Н. А Я. Г. Ханинсон - сибирский биб
лиограф-краевед 11 Макушинские чтения. 
Новосибирск, 1988;  Ханинсон Яков Гер
целевич 11 Библиографы Сибири и Даль
него Востока: Библиогр. словарь. Новоси
бирск, 1 973. 

Н. П. Носова 

хА.нты- млнс:ИйсКАЯ ок
РУЖНАя БИБЛИОТЕКА, Ханты
�ансийск, центр. б-ка региона, уни
вере. книгохранилище, культурный, 
образоват. и информ. центр; центр 
краеведч. ,  науч. -исслед. и науч.-ме
тод. работы б-к на терр. округа. Име
нуется также Государственной б-кой 
Югры. Открыта 5 авr. 1 934 как Остя
ко-Вогульская окр. б-ка (Остяко-Во
гульский, ныне Ханты-�ансийский 
авт. округ, образован пост. ВЦИК 
10 . 12 . 1 930) . Основой фондов послу
жили книги, пожертвованные обще
ственностью Тобольска, Тюмени, Ос
тяко- Вогульска, лит. , купленная на 
средства, отпущенные на opr. б-ки. 
Всего собралось ок.  3 тыс. экз. 
3 штатных работника обслуживали 
245 абонентов. Первой зав . б-кой 
была �- Р. Сирсон, имевшая мед. об
разование. 

С первых месяцев б-ка организо
вала передвижные библ. пункты, ока
зывала помощь в открытии б-к на 
терр. окр. ,  вела метод. работу, прово
дила просвет. мероприятия. Библ. со
вет осуществлял контрольные функ
ции и помогал б-ке при проведении 
библ. переписи.  

До 1 937 б-ка обслуживала в оси. 
рус. население, лишь в 1937 в фонде 
появились первые экз. лит. на яз. хан
ты, манси, ненцев , коми. Начался 
процесс собирания кол. нац. книги. 

Работа б-ки строилась в соотв. с 
нар.-хоз. задачами, решаемыми реги
оном. Им бьuю подчинено создание 
сел. и район. б-к, оказание им метод. 
помощи (в 1960 в штат б-ки введена 

ставка методиста) . В период освоения 
нефтяных богатств Тюменской обл. 
(образована в 1944, округ вошёл в её 
состав) первостепенным стало разви
тие сети б-к в городах и посёлках не
фтяников. В 1960-85 кол-во массовых 
б-к в округе увеличилось в 2,8 раза, что 
определило содержание метод. рабо
ты его гл. б-ки. 

В 1976, в период централизации, на 
базе окр. б-ки и б-к окр. центра была 
создана первая ЦБС. Она одновр. вы
полняла функции центр. гор. и окр. 
б-ки. Тогда же б-ка была утверждена 
окр. школой передового опыта по 
централизации. 

С нач. 80-х гг. усиливается крае
ведч. работа. На базе б-ки открылась 
соотв. школа передового опыта, к-рая 
проводила занятия до 1990. В самой 
окр. б-ке был создан сводный крае
ведч. каталог, приняты меры для по
полнения краеведч. фонда, выпуска
лись библиогр. пособия, посвящ. 
творчеству местных писателей, зало
жены основы для opr. этого направ
ления деятельности в б-ках округа. 

1 февр. 1 994 окр.  б-ка получила 
статус самостоятельной универс. б-ки 
Ханть1-�ансийского авт. округа. 

К 2003 в фонде ОБ насчитывалось 
ок. 1 27 тыс. изданий, в т. ч. знач. кол
во периодики; есть редкие док. , гл. 
обр. краеведч. характера. Имеются 
также замечательные образцы полигр. 
исполнения, миниатюрные издания и 
издания необычных форм. Оси. уси
лия б-ки направлены на формирова
ние полноценного универс. фонда, 
отвечающего совр. задачам развития 
округа. С 1 990 б-ка получает обяз. 
платный экз. изданий, выходящих на 
терр. России, сотрудничает с мн. кни
готорг. агентствами, посреднич. фир
мами и изд-вами. Ежегод. пополне
ние фондов составляет 3-5 ты с. экз. 
Развивается ИПС б-ки, ведётся ЭК. 

Важное направление деятельности 
б-ки - краеведение. Основой крае
ведч. фонда послужила часть кол. То
больского губ. музея, к-рая включала 
книги о крае, издания на рус. яз. кон. 
19  в. (Тобольская губ. бьша образова
на указом Екатерины 11 в 1 775,  пере
именована в Тюменскую в 1 9 1 8 ) .  
Традиция собирания лит. о б  округе 
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позволила сформировать основу кол. ,  
на  базе к-рой в июне 199 1  создан от
дел краеведч. лит. и библиографии. 
Функции отдела - комплектование 
источниковой базы для историко
краеведч. исслед. , издание текущих и 
ретроспект. библиогр. пособий, ин
форм. работа по краеведению, объе
динение усилий краеведов и др . 
В фонде представлена лит. как на рус. 
яз. ,  так и на яз. финно-угорских на
родов: ханты, манси, венr. , фин. ,  эст. , 
коми, удм.  и т. д. Начата работа по 
созданию системы обяз. экз. местных 
изданий, собирается кол. период. пе
чати округа на осн. обяз. экз. период. 
изданий, формируется фонд офици
альных док. органов гос. власти Хан
ты-�ансийского АО. Ценным для 

краеведов является собр. оригиналов 
и копий редких изданий о севере То
больской губ. Краеведч. фонд насчи
тывает 5 тыс. ед. хр. Б-ка выпускает 
библиогр. пособия, посвящ. творче
ству местных писателей (Ювана Ше
сталова, Еремея Айпина, Анны Конь
ковой, �икуля Шульгина, Таисии 
Чучелиной и дР. ) ,  информ. бюл. но
вых поступлений обяз. экз. и книг по 
краеведению. С 1993 издаётся ежегод
ник «Краеведческие и памятные даты 
Ханты- �ансийского автономного 
округа». С помощью краеведа В. Бе
лобородова издан словарь «Учёные и 
краеведы Югры», содержащий биогр. 
справки и информацию о краеведч. де
ятельности более чем 270 исследова
телей Югорского края. В рамках окр. 
программы «Книга» издаётся сер. реп
ринтов: 3-томный тр. о крае А. А. Ду
нина-Горкавича, «Самарово» Х. Ло
парёва, «Описание Сибирского цар
ства» [ Ф. �иллера. Сб. «Тобольский 
Север глазами полит. ссыльных кон.  
1 9 - нач. 20 вв .» ,  подготовленный 
сотрудниками ОБ, содержит арх. мат
лы и библиогр. редкости. Б-ка выпол
няет информ. ,  просвет. и образоват. 
функции. Регулярно проводятся лит. 
вечера, встречи с творческой интел
лигенцией, заседания лит. клубов, 
организуются презентации новых 
книг. Клуб «Литературные встречи» 
работает в б-ке б. 15 лет. 

Пользователей - 1 1 ,6 тыс. , книго
выдача - 1 70 тыс. экз. 



ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

Среди ветеранов библ .  дела 
О.  П.  Хамзарова - первая б-рь-хан
ты, бывш. дир. б-ки Н. В. Лангенбах, 
М .  Н .  Мадьярова, Т. В .  Пуртова, 
Н.  И. Смирнова, [ К. Шaryr, Л. О. Но
викова и др. 

Лит.:  Н я л и н с к и й Н. Окружной 
библиотеке - 60 // Юrра. 1 994. NQ 7; Ред
кая краеведческая книга: Каталог. ХанТЬI
Мансийск, 1 993; ХанТЬI-Мансийская ок
ружная библиотека: Путеводитель. ХанТЬI
Мансийск; С Пб . ,  1 99 3 ;  WеЬ-сайт 
ХаНТЬI-Мансийской окружной библиоте
ки - http:/ /www.hmao.wsnet.ru/cu1ture/ 
library/ 

Э. П. Сургутскова 

х.Анты-МАНсИйский АВ
тономный ОКРУГ. БИБЛИО
ТЕЧНОЕ дЕло. Сведения о б-ках на 
терр. Тобольской губ. (образована в 
1 775 указом Екатерины 11 ,  в 1 9 1 8  пе
реименована в Тюменскую) ,  в к-рую 
входила терр . нынешнего округа , 
крайне скудны. Первая б-ка была 
здесь осн. в сер. 17 в. и принадлежала 
Кондинекому Троицкому монасты
рю. Книги закупали в книжном и 
овощном рядах в Москве и отправля
ли с оказией. Поступали и «жалован
ные» книги от царей Ивана и Петра 
Алексеевичей, правительницы Софьи 
Алексеевны, от патриарха Адриана. 
Как свидетельствует опись 1 673,  по
мимо богато украшенного напрес
тольного Евангелия, в алтаре холод
ной Троицкой церкви находились 
43 книги, из них 27 были печ . ,  6 - ру
коп. Наряду со служебной, в монас
тырской б-ке бьшо немало богослов
ской и четьей лит. : Учительное Еван
гелие , полный комплект Прологов, 
киевское издание «Бесед Иоанна Зла
тоуста на деяния и дела апостольс
кие», «Житие Сергия Радонежского» 
и др. Имелись рукописи творений 
Иоанна Лествичника, Исаака Сири
на, Иоанна Златоуста, описание жи
тия соловецких чудотворцев Зосимы 
и Савватия, а также Синодик. 

Часть книг находилась в старооб
рядческой Кондинекой Троицкой пу
стыни (она имела и др. назв. :  Кондин
екая заимка, Авраамиев скит) , осн. 
старцами Кондинекого Троицкого 
монастыря в нач. 60-х rr. 17 в . :  «Полу
уставье дестевое»,  одна из «Общих 

больших Миней с Праздники»,  «Апо
столов тетр, в десть печатных» и др. 
Б-ка Троицкой пустыни пополнялась 
новыми книгами, к-рые поступали из 
др. центров старообрядчества России. 
В 1 702, когда тюменскими властями 
тайная пустынь была разогнана, кни
ги бьши переданы в разл. церкви То
больской губ. Нек-рые из них хранят
ся сегодня в фондах Ханты-Мансий
ского окр. краеведч. музея. 

С историей монастырских б-к тес
но связано появление б-к при церков
но-приходских школах и уч-щах. 
Б-чки из ист. и «нравоучительных» 
книг и учеб .  пособий были при 
3-4-классных уч-щах Берёзова, в 
школе при Сургутском духовном 
правлении,  Сургутской казачьей 
школе. В их задачу входило распрос
транение грамотности и <<доставле
ние чтения населению более или ме
нее грамотному». 

Первые общедоступные б-ки появ
ляются на севере Тобольской губ. в 
кон. 1 9 - нач. 20 в. стараниями ин
теллигентов-энтузиастов, к-рые при
влекали к ним внимание обществен
ности, сами делали книж. дары и по
буждали к этому др . Основателем 
первой обществ. б-ки при уездном уч
ще в Берёзове бьm Ф. Ф. Ларионов, 
инспектор, преподаватель и краевед. 
Её открытие приурочили к 1 00-летне
му юбилею А. С. Пушкина. Первонач. 
фонд сложился из пожертвований бе
рёзовской общественности , мебель 
сделали учащиеся в столярной мас
терской уч-ща. Читателями были в 
осп. чиновники города, т. к. учащие
ся пользовалисЪ своей б-кой. Созда
ние б-к в этом регионе было очень 
важно. В частности, В. В. Бартенев 
писал, что существование б-ки «ВЫЗ
вано, кроме общепросветительских 
задач, ещё и необходимостью поддер
живать русский язык в населении, 
живущем постоянно среди инород
цев,  могущем постепенно одичать» . 

У истоков первой обществ. б-ки в 
Сургуте стоял уездный исправник 
[ А. Пирожников. В 1 905 при уездном 
попечительстве была открыта чайная 
с б-кой-читальней. Практиковались 
проведение публ. чтений, бесед, по
каз «ЖИВЫХ картИН» С ПОМОЩЬЮ «ВОЛ-
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шебного фонаря» .  По отчёту, сост. 
Пирожниковым, за 8 лет чтения по
сетили ок. 1 5  тыс. чел. Такая же чай
ная с читальней была в с. Самарово 
(ныне - в черте Ханты- Мансийска) . 

В 1 9 1 2  на терр. окр .  работали 3 
б-ки ,  столько же их было в 193 1 ,  ког
да в России началось образование 
нац. округов. Фонд этих б-к состав
лял 3 , 1  ты с. экз. , пользовалисЪ им 920 
читателей, книговыдача не превыша
ла 4,5 тыс. Особую трудность в куль
турном стр-ве представляло то, что 
коренное население вело полуосед
лый образ жизни, у малых народов от
сутствовала письменность, не было 
кадров культпросветработников из их 
среды. Осн. стационар. культпросвет
работу в 20-30-х rr. вели культбазы, 
избы-читальни (их к моменту образо
вания в 1 930 Ханты-Мансийского авт. 
округа, наз. тогда Остяко-Вогульс
ким, бьmо чуть б. 40) ; они создавались 
в отдалённых уголках, в р-нах тради
ционных стоянок. Наряду с библ. об
служиванием б-ки вели работу по 
ликвидации неграмотности, агитаци
онно-массовую (беседы, читки книг 
и жури. , выпуск стенных газет, фото
монтажей) , краеведч. 

В ЗО-е гг. идёт процесс формиро
вания гос. массовых б-к. Создаются 
взрослая и детская окр. б-ки, район. 
Окр. отдел образования, в ведении 
к-рого были б-ки, открывал сел. б-ки 
при избах-читальнях. Они обслужи
вали гл . обр. коренное население , 
способствовали его культурному раз
витию, образованию нац. интелли
генции. Комплектование фондов осу
ществлялось через Главполитпросвет 
и обл. библ. коллектор. С развитием 
лесной пром-сти создавались первые 
проф. б-ки для обслуживания лесо
участков, леспромхозов, сплавконтор 
и т. п. (в ер. на каждую приходилось 
ок. 3 тыс. книг) . К нач. 60-х rr. их кол
во приблизилось к 3 0 ;  фондами 
пользовалисЪ 10  тыс. рабочих и слу
жащих. 

Всего за 30 лет ( 193 1 -6 1 )  в округе 
было создано 69 roc. массовых гор. и 
сел. б-к, 1 7  проф. ,  52 школьные, 1 2  
спец. ,  в осн. парт. Фонды б-к вырос
ли с 3 тыс. экз. до 495 тыс. экз. , ими 
пользовалисЪ ок. 60 тыс. читателей. 



60-е гг. стали новым этапом в раз
витии библ. дела округа, связанным с 
бурным освоением природ. ресурсов 
севера Тюменской обл. За 1 96 1 -85 
кол-во б-к утроилось; наиболее ин
тенсивно развивалась гос. сеть, где 
кол-во б-к увеличилось с 69 до 192, 
проф. - с 1 7  до 53 ,  школьных - с 52 
до 1 50.  Создаётся сеть техн. и спец. , 
учеб. б-к (ПТУ, ер. спец. учеб. заведе
ний, вузов) . Фонды гос. б-к выросли 
в 6 раз, проф. - в 8 ,3  раза. Наиболь
ший прирост фондов изблюдалея в 
зонах интенсивного хоз. освоения: 
напр. ,  в Нижневартовском р-не за 
25 лет фонд увеличился в 1 5 ,6,  в Сур
гутском - в 5, 7 раза. Первостепенное 
внимание уделялось обслуживанию 
ударных комсомольских строек.  
В б-ки пришли новые читатели: бу
ровики, нефтяники, строители, гео
логи. Активно велась пропаганда про
изв. книги. Ок. 45% населения окру
га стало читателями б-к.  Широко 
развернулась сеть нестационар. б-к, в 
кон.  70-х гг. их кол-во выросло до 
1 000, затем мн. из них бьши реорга
низованы в самостоятельные б-ки. 

В нач. 80-х гг. терр. библ. комплек
сы и межведомств. библ. комиссии 
решали вопросы текущего комплек
тования и метод. обеспечения. Неф
теюганская ЦБС стала базой всесоюз. 
эксперимента по созданию терр . 
библ. объединений (ТБО) н а  осн. ко
ординации деятельности б-к разл. си
стем и ведомств, кооперирования и 
централизации отдельных видов работ. 

В 1976 бьша создана первая ЦБС 
(г. Ханты-Мансийск) . В 1 978 образо
ваны смешанные сел.-гор. ЦБС: Неф
теюганская, Нижневартовская, Сур
гутская, а также Урайская гор. В 1 98 1  
начался процесс реструктуризации 
крупных, прежде всего смешанных 
ЦБС: на базе филиалов создавзлись 
гор. и район. ЦБС. Взаимодействию 
б-к способствовала система их метод. 
обеспечения , сложившалея во мн. 
благодаря деятельности Тюменской 
обл. науч. б-ки, а также система по
вышения квалификации и обмена 
опытом. Активизировалась работа с 
коренным населением (ханты, манси, 
коми, ненцы),  к-рое в 1983 составля
ло 18 тыс. ;  из них 13 ,7  тыс. бьши чи-

ХАРЛАМОВ 

тателями б.  чем 30 сел. и гор. б-к с 
общим фондом 235,4 тыс. экз . ,  при 
этом лит. на нац. яз. насчитывалось 
лишь 640 экз. 

К 2003 в АО бьшо 686 б-к всех ве
домств, в т. ч.: 258 гос . ,  406 учеб. (37 1 
школьная, 35 б-к ПТУ, ер. спец. учеб. 
заведений, вузов) . Действует 2 1  ЦБС, 
в т. ч. 12  гор. , 9 район. 

В ЦБС произошли структурные 
изменения: созданы специализир. 
центры по обслуживанию молодёжи, 
нац. диаспор, лиц с ограниченными 
физ. возможностями. Во всех ЦБ со
зданы краеведч. отделы, формируют
ся фонды офиц. док. , открываются 
центры информации по вопросам 
местного самоупр. В структуре ЦБС 
создаются б-ки семейного чтения. 

Внедряются новые технологии,  
связанные с автоматизацией библ .  
процессов, формируются ЭК,  ведёт
ся работа по обмену информацией в 
машиночитаем ом режиме с др. библ. 
сетями. В ЦГБ Нижневартовска со
здан абонентский центр для пользо
вателей с автоматизир. вьщачей лит. 

Метод. центром для б-к округа яв
ляется Ханты-Мансийская окружная 
библиотека. Метод. центр для б-к 
учеб. заведений - б-ка Ин-та повы
шения квалификации пед. кадров 
(Ханты - М ансийск) . При Ханты
Мансийском мед. колледже создаёт
ся О к р. н а у ч. м е д. б - к а. Среди 
б-к предприятий и учреждений вьще
ляется У н и в е р  с. б - к а А О <<С у р
г у т н е ф т е г а з» , к-рая объединила 
фонды проф. и техн. б-к. 

Проф. подготовка сотрудников б-к 
осуществляется на базе обл. курсов 
повышения квалификации (Тюмень) , 
на договорной основе - на баз� библ. 
учреждений др. регионов России. 

В б-ках округа работают 6 заел. ра
ботников культуры РФ, 4 заел. деяте
ля культуры Ханты-Мансийского АО. 
Большой вклад в развитие культуры 
и библ. дела окр. внесла дир. Ханты
Мансийской окр. б-ки,  заел. работ
ник культуры РСФСР Н. В. Ланген
бах ( 1 937-87). Мн. сделала для раз
вития и совершенствования системы 
библ. обслуживания, создания первой 
в округе автоматизир. б-ки Нижне
вартовска заел. работник культуры 
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РФ В. И. Чернышёва, награждённая 
орденом <<Знак Почёта>> .  Среди заел. 
деятелей культуры округа - автор 
биобиблиогр. словаря « Учёные и кра
еведы Югры» ,  мн. др. изданий, со
трудник окр. б-ки Т. В.  Пуртова. 

Лит. :  Б а б к и н а Р. А. Проблемы биб
лиотечно-библиографического обслужи
вания молодых городов: Сб. науч. тр. М. ,  
1 982; Б е л  о б о р  о д  о в С. Книжная жем
чужина Сибири 11 Югра. 1 998.  М 5;  Л а н -
г е н б а х  Н. В. Взаимодействие библиотек 
новых зон хозяйственного освоения 11 Ко
ординация библиотечно-библиографичес
кого обслуживания библиотек новых зон 
хозяйственного освоения Сибири и Даль
него Востока. Новосибирск, 1979; Опыт. 
Проблемы. Поиск: Сб. метод. и практ. ма
териалов. Тюмень, 1998. 

Э. П. Сургутскова 

ХАРЛАМОВ Виктор Иванович 
( 1 3 . 1 1 . 1 948, Москва, - 24. 1 1 . 1 996, там 
же) ,  библиотековед, книговед, исто
рик. 

С 1 980, после окончания ист. фак. 
и аспирантуры МГУ, пришёл работать 
в ГБЛ: сначала - в отдел редких книг 
(науч. сотрудник, зав. сектором исто
рии книги), в 1989 возглавил сектор 
истории книги, библ. дела и библио
графии. Организуя работу над много
томной историей книги сов. периода, 
он исходил из комплексного пред
ставления о ней как истории издат. 
дела, полигр. пром-сти, книж. торгов
ли, библ. дела и библиографии. Под 
рук. Х. с кон. 80-х гг. началась подго-

В. И. Харламов 



ХАРЬКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ 

товка сер. справочников и библиогр. 
пособий по книж.-издат. системе Рос
сии первых лет сов. власти. Одновр. 
он включился в дискуссии 90-х гг. по 
проблемам методологии,  историогра
фии , источниковедения ист. -библ. 
исслед. 

Понимание единства ист. -книго
ведч. и библ. исслед. , их значения в 
культуре о-ва вылилось в науч. дея
тельности Х. в формулу <<Книга. Биб
лиотека. Культура>> , к-рая реализует
ся с 1 994 в одноимённой издат. сер. Х. 
был задуман и начал реализовывать
ся проект <<Книжный мир России» 
(уникальные справ.-библиогр. путе
водители по книж. кол. нашей стра
ны и рус . зарубежья кон. 19 - нач. 
20 в . ) .  Интерес к православной лит. 
выразился в рук. составлением круп
ного библиогр. указ. <<Православие>>. 

Х. достойно представлял рус . 
культуру во время 4-месячной науч. 
командировки в Японию, где в па
мять о нём создан <<Кружок друщ:й 
В. И. Харламова» . 

Соч.: О некоторыхдискуссионных воп
росах историко-книжной науки 11 Книга: 
Исслед. и материалы. М . ,  1 989.  Сб. 58 ;  
Проблемы исторических реалий - содер
жание историко-библиотечных исследова
ний 11 Сов. библиотековедение. 1 989 .  
N2 4; О некоторых важных компонентах 
библиотечного наследия 11 От массовой к 
публичной библиотеке. М. ,  1 993;  Библио
течная история на страницах универсаль
ных и отраслевых энциклопедий: от про
шлого к будущему 11 История библиотек: 
Исслед . ,  материалы, документы. СПб . ,  
1 996. Выл 1 .  

Лит. :  Б а к у н  Д .  Н .  VIТA MEMORIAE: 
[Чтения памяти Виктора Ивановича Хар
ламова] 11 Библиотека. 1 999. N2 4; Воспо
минания о В.  И. Харламове 11 Харламов 
В. И. Книга. Библиотека. Культура: Аспек
ты теории и истории. М. ,  1 998. 

И. П. Осипова 

ХАРЬКОВСКАЯ ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬтУРЫ, 
базовое учреждение высш. библ. об
разования на Украине. 1 929 - офиц. 
год создания вуза на базе фак. полит. 
образования Харьковского ин-та по
лит. образования, в структуре к-рого 
с 1 927 бьmо библ. отделение. В авг. 
1 930 он переименован в Харьковский 
ин-т ком. образования, а в 193 1 - во 

Всеукраинский ин-т ком. образова
ния (ВУИКО) , где сушествовал днев
ной библ.  фак. с аспирантурой при 
кафедре библ-ведения. В 193 1 создан 
фак. книгораспространения, в 1934 -
вечерний библ. фак. и курсы повыше
ния квалификации преподавателей 
библ. техникумов. В том же году впер
вые вводится дифференцир. подго
товка библ. кадров для науч. ,  массо
вых и дет. б-к. В июле 1 935 ВУИКО 
был реорганизован в Украинский 
библ. ин-т, а в авг. 1 939 - в Харьковс
кий гос .  библ.  ин-т (ХГБИ).  Здесь 
сначала сушествовало три фак. :  библ
ведения, библиографии, дет. и юнош. 
б-к с дневным, заочным и вечерним 
отделениями. С апр. 1 955  в ХГБИ 
впервые на Украине вводится подго
товка специалистов высш. квалифи
кации для книж. торговли, организу
ется книговедч. отделение, в 1 965 -
фак. книговедения с очным и заоч
ным отделениями, в 1 968 - кафедра 
книговедения. С 1 960 ХГБИ начина
ет подготовку кадров для науч.-техн. 
б-к и органов НТИ, в 1 966 создаётся 
кафедра техн. б-к и науч. информа
ции, в 1 960 - заочное отд. ХГБИ 
в Киеве, а затем филиал, к-рый в 1 968 
был реорганизован в Киевский гос. 
ин-т культуры (ныне - Киевский 
нац. ун-т культуры и иск-в). 

В нояб. 1 964 ХГБИ бьm реоргани
зован в Харьковский гос. ин-т куль
туры (ХГИК) . До кон .  60-х rr. был 
единств. вузом Украины, осушеств
лявшим подготовку специалистов для 
б-к разл. типов и видов, книж. торгов
ли и органов НТИ. В его структуре 
функционировало 5 кафедр: библ-ве
дения, библиографии, библ. фондов 
и каталогов, техн. б-к и науч. инфор
мации, книговедения и книж. торгов
ли. В 1964-9 1 на его базе выходит 
респ. межведомств. науч. -метод. сб. 
«Библиотековедение и библиогра
фия>> (32 вып.) ,  в 1 998 издание бьmо 
возобновлено под назв.  « Вестник 
Харьковской гос. академии культуры». 

В 70-80-е rr. на библ. фак. ХГИКа 
осуrцествлён переход от подготовки 
библ.-библиогр. кадров по типам б-к 
к отрасл. ,  а затем и к функцион. прин
ципу библ. образования. В 1 977 был 
создан второй в СССР фак. повыше-

� 1116 � 

ния квалификации библ .  кадров.  
С сер. 70-х гг. налаживаются постоян
ные связи фак. с библ. подразделени
ем Моек. и Ленингр. ин-тов культу
ры, осушествляется подготовка канд. 
наук в аспирантуре МГИКа. 

В 1 994 библ. фак. ХГИКа переиме
нован в фак. библ-ведения и инфор
матики. В его структуре функциони
руют кафедры библ-ведения , биб
лиогр-ведения, документоведения , 
информатики и информ. систем. Фак. 
на новой теорет. и информ. базе с 1 995 
осуrцествляет подготовку кадров для 
документно-коммуникац. отрасли Ук
раины. В 1 994 организована аспиран
тура, в 1 995 - докторантура, в 1 998 -
спецсовет по зашите до кт. (канд.) дис. 
по специальности 07.00.08 - Книго
ведение, библ-ведение, библиогр-ве
дение (по пед. наукам) . Учеб. процесс 
компьютеризирован. 

С 1 998 ХГИ К - Харьковская гос. 
акад. культуры. В структуре фак. фун
кционируют 3 спец. кафедры - библ
ведения и библиографии, книговеде
ния и фондоведения , социальных 
коммуникаций. За годы сушествова
ния подготовлено б. 20 тыс. б-рей
библиографов высш. квалификации 
для Украины, стран СНГ, др. заруб. 
стран. 

Фак. библ-ведения и информати
ки с 1 995-96 - член ИФЛА, Европ. 
ассоциации библ. -информ. образова
ния и науч. исслед . ,  Opr. европ. со
трудничества в обл. библ. и информ. 
образования. 

Н. Н. Кушнаренк:о 

ХАХАЛЕВА Нина Ивановна 
(р.  1 8 .4. 1 948, Краснотурьииск Сверд
ловекой обл.) ,  библ. деятель, дир. РГБ 
по библ. ресурсам, канд. пед. наук. 
Окончила Свердловекий гос. пед. 
ин-т ( 1 970) . В РГБ с 1 972. 

Круг науч. интересов - проблемы 
фондоведения. Разработала типоло
гию библ. фондов, руководила разра
ботками распределённого библ.-ин
форм. фонда РФ, формирования ре
позитарной системы хранения библ. 
фондов РФ, участвовала в разработке 
Нац. программы их сохранения, со
здании первых в стране публ. центров 
правовой инфор!'.!ации. 



Чл. Межведомств. экспертного со
вета по сохранности фондов при 
М-ве культуры РФ (200 1 ) ,  пост. коми
тета Секции сериальных изданий 
ИФЛА ( 1 996) , координац. бюро БАЕ 
( 1 998) , Секции нац. б-к РБА (2000),  
Совета Румянцевекого о-ва друзей 
б-ки (РГБ).  

Входила в состав редколлегии 
науч . -информ. сб. <<Мир библиотек 
сегодня» ( 1 994-98) . 

Соч. : Терминологические определения 
к структуре крупного библиотечного фон
да // Сов. библиотековедение. 1 989. N2 3;  
Основные направления развития системы 
фондов УНБ // Труды / ГБЛ. 1 990. Т. 24; 
Интеграционные процессы в формирова
нии фондов 11 Проблемы создания и ин
теграции информационных ресурсов 
российских библиотек: Материалы Все
рос. совещ. руководителей федер. и реги
он. б-к России. М. ,  1999; Концептуальные 
основы формирования распределённого 
библиотечного фонда Российской Федера
ции // Библиотековедение. 1999. N2 4-6; 
Роль Российской государственной биб
лиотеки в формировании распределённо
го библиотечного фонда 11 Материалы 
6-й Междунар. конф. «Крым-99». Судак, 
1 999; Единая стратегия сохранения рас
пределённого библиотечного фонда 11 Го
сударственная политика в области сохра
нения библиотечных фондов: Материалы 
Всерос. совещ. 10- 14 апр. 2000 года. СП б. ,  
2000; Национальная библиотека как госу
дарственное книгохранилище в системе 
депозитариев и репозитариев 11 Библио
тековедение. 2000. N2 6; Аспект гибридно
сти в формировании системы фондов биб
лиотеки // Науч. и техн. б-ки. 2004. N2 2. 

Ю. А. Гриханов 

ХЕЛЬСИНКСКОГО УНИВЕР
СИТЕТА БИБЛИОТЕКА (He1singin 
yliopiston КiJjasto) ,  крупнейшая науч. 
б-ка Финляндии и Сев. Европы, од
новр. выполняет функции НБ Фин
ляндии и центр. б-ки по иск-ву и гу
манитарным наукам . Оси.  в 1 640 
в столице страны г. Турку как б-ка 
Акад. Пожар 1 827 уничтожил почти 
весь город: от 40-тыс. фонда б-ки ос
талось 800 тт. В 1828 б-ка переведена 
в открывшийся ун-т в Хельсинки, 
к-рый в 1 809 стал столицей в резуль
тате рус.-швед. войны 1 808-09, ког
да входившая в состав Шведского ко
ролевства ( 1 4 - нач. 19 вв.) Финлян
дия была присоединена к России 

ХЛЕБЦЕБИЧ 

в кач-ве Вел. княжества Финляндско
го. Возведённое в 1 840 здание б-ки 
в центре Хельсинки затем неоднокр. 
перестраивалось. Возглавляется гл . 
б-рем, подчиняющимся непосред
ственно уч. совету ун-та. 

Фонды б-ки формиравались обяз. 
экз. (с 1 707 - печ. изданий Швед
ского королевства, с 1 829 - печ.  из
даний Рос. Империи, с 1 9 1 9  - печ .  
изданий Финляндии) ,  закупаемыми 
изданиями (опубл. финнами за гра
ницей; книги, написанные иностран
цами о Финляндии; вся лит. , издан
ная на фин. яз. независимо от места 
публ.) ,  дарами. Гос-во выделяло сред
ства на приобретение сложившихся 
кол . ,  прежде всего из России. Наибо
лее значительно собр. книг из б-ки 
Мраморного дворца в Петербурге (24 
тыс. тт.) ,  купленное Екатериной П у 
бывш. президента РАН И. А. Корфа 
для наследника престола. Поступили 
также собр. европ. дис. ген.  П. Сух
теnена (св. 30 тыс. экз . ) ,  ценные кни
ги из собр. вел. кн. Константина Пав
ловича. К 2003 в фонде было ок. 3 
млн. книг (400 инкунабул) , 24 тыс.  
назв. текущих период. изданий, 60 
тыс. карт, 32 тыс. муз. записей, 40 тыс. 
звукозаписей, 50 тыс . микроформ. 
Б-ка располагает уникальной кол . 
нац. лит. и публ. о Финляндии (<<Фен
ника>>) .  Междунар. известность име
ет слав. кол . ,  сложившалея на основе 
обяз. экз. 1 828- 1 9 1 7 ,  а затем попол
нявшалея путём книгообмена с круп
нейшими б-ками СССР и России ; 
она насчитывает 400 тыс . экз. Име
ются фонд «Эстоники» , лит. на яз. 
народов России. 

Б-ка выпускает фин. нац. библио
графию,  библиогр .  указ . ,  издаёт 
«Сводный каталог иностр. лит. в науч. 
б-ках ФинляндиИ>>. Библ.  процессы 
автоматизированы.  

Отделы:  кол. изданий нац. мень
шинств России, кол. карт Норденс
кёльда, Нац. б-ка, Славянская библио
тека университета в Хельсинки, науч. 
б-ка, амер. б-ка, б-ка для студентов. 
Б-ка принимает участие в работе мн. 
междунар. орг. 

Лит. :  Н а з м у т д и н о в  И. К. Библио
теки Финляндии // Библиотековедение и 
библиогр. за рубежом. 1986. Вып. 108;  Х я-
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к л и Э. Библиотека Хельсинкского уни
верситета. Хельсинки, 1 976; World Ency
clopedia of Library and Inforrnation Services. 
3n1 ed. Chicago, 1993; WеЬ-сайт Библиоте
ки Хельсинкского университета - http:/ 1 
www.lib.helsinki.fi/ 

В. В. Арефьев 

ХЛЕБЦЕБИЧ Евгений Иванович 
[25 .7(6 .8) . 1 884, м. Жировцы Гроднен
ской губ. , - 20. 1 0. 1953,  Москва] , биб
лиотековед, библиограф. Окончил 
естеств . фак. Петерб. ун-та ( 1 9 1 3) .  
Ещё студентом составлял и редакти
ровал <<Книжный и библиотечный 
листаю> ,  печатавшийся в газ. «Новая 
Русь» ( 1 909- 10) .  В 1 9 1 9-30 руково
дил библ. работой в Красной Армии, 
с 1 930 - в Наркомпросе РСФСР, 
Сельхозгизе, на преподават. работе, в 
1 943-53 - ст. преподаватель и уч . 
секретарь МГБИ.  В 1 948 защитил 
канд. дис. 

Х. одним из первых исследовал 
проблему «писатель и читатель». Им 
бьшо собрано большое кол-во отзы
вов читателей о произв. рус. и болr. 
писателей. Переписывал ел с М. Горь
ким, А. Серафимовичем, А. Новико
вым-Прибоем, М. Богдановичем, пу
тешественником П. Козловым и др. 
Автор �45 работ по библ. делу и биб
лиографии, в т. ч. книг «Библиотека 
и кооперация» ( 1 9 1 2) ,  «Массовый чи
татель и работа с книгой» ( 1 936).  44 
статьи Х. посвящ. истории б-к Бело
руссии и белорус. лит. 

Участник 1 Всерос. съезда по библ.  
делу ( 1 9 1 1 ) ,  1 библ. съезда работников 
Красной Армии ( 1922) , Первого библ. 
съезда РСФСР ( 1 924) , 1 конф. науч. 
б-к ( 1 924) , П Всерос. библиоrр. съез
да ( 1926) . 

Соч. :  Состояние и перспектины биб
лиотечной работы в Красной Армии 11 
Библиотечная работа в Красной Армии. 
М.; Л., 1926; Изучение читательских ин
тересов массового читателя. 2-е изд. М.; Л. ,  
1927; Массовый читатель и книга // Тру
ды 1 Всерос. библиогр. съезд. М. ,  1 929. 

Лит. :  Е. И. Хлебцевич: [Некролоr] // 
Библиотекарь. 1 954. N2 1 ;  Л е о н ч и 
к о в В. Е. Е. И.  Хлебцевич - видный со
ветский библиотековед и библиограф 11 
Вопросы библиографоведения и библио
тековедения: Сб. науч. тр. Минск, 1976;  
С к а л а б а н В. Паплечнiк Цеткi i Я .  Ку
палы: Да 1 00-годдзя з дня нараджэння 



Яугена Хлябцэвiча 11 Лiтаратура i мастац
тва. 1 984, 28 жнiуня. 

В. Е. Леончикав 

ХМЬIРОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА, 
б-ка писателя-историка М. Д. Хмы
рова ( 1 830-72),  автора многочисл . 
заметок и арх. публ. по рус. истории, 
выдвинувшего идею <<Настольной 
энциклопедии рус . отечествоведе
ния». Начав собирать для неё мат-лы, 
он основал уникальную лит. -справ. 
б-ку, стремясь «узнать как можно 
больше и облегчить пути к знанию 
другим» (К. Н.  Бестужев-Рюмин). Эrо 
был своего рода справ . - инфор м .  
центр, где имелись мат-лы о России, 
извлечённые из столичных и провин
циальных жури. ,  газ . ,  альманахов, в 
т. ч. губ. и епархиальных ведомостей, 
ставших ныне библиогр. редкостью. 
Прежде всего Хмыров старался ре
шить важную проблему рус. библио
графии 19 в.  - раскрыть содержание 
рус. периодики 1 8- 1 9 вв. За 20 с лиш
ним лет он собрал б. 12 тыс. номеров 
жури. с 1755 по 1 865. Хмыров стре
мился к возможно б. полному учёту 
мат-лов, качественного отбора не 
производил. Б-ка состояла из книг и 
собр. вырезок, подобранных в предм.
темат. порядке: 832 папки охватыва
ли 323 темы (история России - 1 39 
папок, рус. люди - 89, иностранцы -
5 3 ,  губ. и обл. Рос. Империи - 77,  
Москва и Петербург - 14  и т. д.)  в 
очень широком спектре: история, гео
графия, статистика, иск-во, наука, 
сел.  х-во и пром-сть, полит. эконо
мия, лит. и др. В папки вкладывались 
также книги, письма современников, 
правит. указы, копии деловых бумаг 
и др. док-тальные источники. 

Хмыров бьm первым в России биб
лиографом-<<справочником•> .  В б-ку 
«за справками вольны бьmи являться 
днём все , кто хотел»,  «совершенно 
даром». Приходили в осн. уч-ся, лица, 
занимающиеся самообразованием, 
литераторы, художники. После смер
ти Хмырова Ист. музей в Москве при
обрёл б-ку у его вдовы , сохранив 
наим. <<Хмыровская•> (см. Историчес
кого музея библиотека). В дальнейшем 
Х. б. перешла в Государственную пуб
личную историческую библиотеку 

ХМЫРОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

(ГПИБ) России. Осн. часть находится 
в отделении периодики, папки по ис
тории Востока - в кабинете Востока. 

Лит.:А ф а н а с ь е в  М. Д. М. Д. Хмы
ров и его коллекция 11 Отечеств. архивы. 
1 996. N.! 3; В е й  с м а н Е. Подвиг русского 
библиографа: (М.  Д. Хмыров) 11 Альм. 
библиофила. М . ,  1973.  Вып. 1 ;  Е ф р е
м о в П. М. Д. Хмыров: (Некролог) 11 Рус. 
архив. 1 873. NQ 1 ;  К а з  а к о в А. А. Хмы
ровская библиотека в фонде книгохране
ния ГПИБ 11 Библиотека и история. М. ,  
1 99 1 .  Вып. 1 .  Ч. 2; К и р е  е в а М. В. Биб
лиотека М. Д. Хмырова 11 Сокровищница 
книги: Юбил. сб. науч. тр. М.,  1988. Ч. 1 ;  
М е й л е р С. М . ,  Ф р а д к и н а 3. Л .  
М. Д .  Хмыров: (К 100-летию с о  дня смер
ти) 11 Сов. библиоrр. 1972. N.! 6. 

Д. Н. Бакун 

Х6ДОШ Инесса Александровна 
( 15 .8 . 1922, Минск, - 29.4. 1995, Моск
ва) , организатор библ.-информ. дея
тельности , историк, библиограф , 
библиотековед. 

Окончила ист. фак. ( 1 946) и аспи
рантуру МГУ ( 1 953) .  В 1947-5 1 рабо
тала в Ин-те истории АН СССР и 
секретариате Гл. редакции истории 
Гражданской войны, в 1 953-87 -
в ИНИОН РАН (до 1969 - ФБОН),  
в кач-ве отв . редактора библиогр. 
указ. «Новая советская литература по 
истории, археологии и этнографии•> ,  
зав .  сектором истории,  зам . дир.  
В 1955 защитила канд. дис. Вела боль
шую науч.-орг. работу как в ИНИОН, 
так и в системе акад. б-к. 

И. А. Ходош 

� 1118 �  

Активно участвовала в работе 
ИФЛА (с 1 984) , представляла ФБОН 
(ИНИОН) на совещанияхдир. б-к АН 
СССР и акад. союз. респ. ,  была пред. 
ряда комиссий по проблемам библ. и 
информ. деятельности. 

Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями. 

Соч. :  Историческая библиография на 
службе науки 11 Во пр. истории. 1965 .  
N.! 12 ;  О научной работе ФБОН в области 
библиографии: Состояние и задачи 11 
Библ . -библиогр. информация б-к АН 
СССР и союз. респ. М. ,  1 966. 

С. К. Виленекая 

ХОЗ ЯЙСТВЕННЫЙ МЕХА
НЙЗМ у п р а в л е н и я б и б л и о
т е ч н ы м д е л о м, комплекс орг. , 
экон. ,  правовых и др. форм, методов 
и инструментов упр. хоз. деятельнос
тью библ. учреждений; способ орг. и 
регулирования процесса вое пр- ва 
библиотечной деятельности.  Х. м .  
обеспечивает создание экон. условий 
для реализации целей, стояших перед 
библ. делом. 

Х. м. начал складываться с кон.  
1 9  в . ,  когда появились первые гос. 
акты, устанавливающие порядок от

крьrгия, регистрации общедоступных 
б-к, правила их работы и источники 
поступления средств на их содержа
ние. До этого момента в России со
здание б-к для широкой публики осу
ществлялось по усмотрению учреди
телей, от к-рых зависела и opr. их хоз. 
деятельности. В 1 862 комиссией при 
М-ве нар. просвещения было приня
то первое пост. , в к-ром устанавливал
ел явочный порядок открытия обще
доступных б-к .  Все последующие 
акты м-в нар. просвещения и внутр. 
дел, в ведении к-рых попеременно на
ходились эти б-ки, формировали ме
ханизм строгого гос. контроля за их 
деятельностью. Исключением не 
бьто упр. хоз. деятельностью круп
ных гос. публ. б-к: Имп. Публ . ,  б-к 
Акад. наук, Моек. Румянцевекого му
зея и др. ,  к-рое осуществлялось в адм. 
порядке. Opr. и экон. деятельность 
б-к ун-тов и высш. спец. учеб. заве
дений регулировалась уставами этих 
учреждений и распорядительными 
актами ведомств, к-рым они принад
лежали. 



ХОЗЯЙСТВЕН НЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫМ ДЕЛОМ 

На гос. уровне упр. библ . делом 
осуществлялось в оси. методами адм. 
воздействия и было направлено на 
осуществление контроля за распрост
ранением общедоступных б-к и над
зора за благонадёжностью. В кон. 1 9 -
нач. 20 в. opr. работы и создание экон. 
условий их деятельности были пере
даны органам местного самоупр . ,  
в т. ч .  земствам, гор. думам и управам. 
Большая часть выделяемых средств 
шла на содержание помещений б-к. 
Библ. труд либо не оплачивался, либо 
за него устанавливалось мизерное 
вознаrраждение работникам, к-рые, 
как правило, совмещали его со своей 
оси. работой учителя. 

После Февр. рев-ции 1 9 1 7  Времен
ное прав-во приравняло оплату труда 
б-рей к зарплате нар. учителей. 

После окт. 1 9 1 7  упр. библ. делом 
приобрело директивный характер. 
Одним из первых шагов сов. власти 
стала национализация библиотек: и их 
передача в ведение Наркомпроса. 
Декретом от 4 нояб. 1 920 «0 центра
лизации библ и отечного дела в 
РСФСР» все б-ки объявлились обще
доступными и объединёнными в еди
ную сеть, были централизованы все 
функции упр. библ. делом (см. Цент
рализация библиотечной сети) . 

Как единая система экон . ,  орг. , 
правовых и практич. форм и методов 
Х. м. в библ. деле стал формировать
ся с 1928,  когда в стране был оконча
тельно определён курс на создание 
планово-распределительной экон.  
системы, централиз. упр. нар. х-вом 
и адм.-командные методы принятия 
экон. решений. Вплоть до нач. пере
стройки о-ва в сер. 80-х rr. б-ки осу
ществляли свою деятельность в соотв. 
с поступающими из центр. органов 
упр. обяз. к выполнению плановыми 
заданиям и ,  в к-рых определялись 
объём обслуживания (охват населе
ния, кол-во читателей, книговыдач, 
посещений и т. д.)  и средства их дос
тижения. Оси.  инструментом орг. 
обеспечения и использ. библиотечных 
ресурсов являлась унифицир. норма
тивная база, определявшая размер , 
структуру и распределение средств по 
показателям уровня обслуживания и 
по формальным признакам условий 

деятельности б-ки (сел . ,  гор . ,  уни
верс . ,  спец. и т. д.) .  Экон. условия де
ятельности б-к обеспечивались ти
повыми структурами и штатным 
расписанием , централиз.  сметно
бюджетным финансированием, ус
реднёнными нормами обслуживания. 
Наиболее показательные орг.-управ
ленческие док. этого периода: «При
мерное положение о библиотеке» 
( 1 959) , «Типовые нормы времени на 
основные процессы библ. работыдля 
массовых б-к» ( 1 965, 1 966, 1 970, 1 982), 
« Примерная структура обл . ,  краевой, 
респ. (АССР) б-ки» ( 1 965) , «Типовой 
устав» ( 1 968) , «Нормативы оснаще
ния респ. ,  краевых, обл .  и окр.  б-к 
оборудованием и техн. средствами» 
( 1 97 1 ) ,  «Положение о централизации 
гос. массовых б-к» ( 1 974) , «Основные 
направления развития библ. дела на 
1 98 1 - 1985 гг. и на период до 1 990 
года» ( 1 982) и др. Жёсткий центра
лизм и администрирование сужали до 
минимума применение экон. методов 
в формировании фин. средств, регу
лировании процессов подбора и рас
становки кадров, орг. труда. Лишь 
последовательное увеличение гос . 
вложений в библ . дело после 1 9 5 9  
приводило к росту экон. потенциала 
отрасли. В 70-е rr. встал вопрос о ра
циональном распределении средств и 
эффективном использ. экон. ресур
сов. С этой целью в б-ках начали при
менять экон. анализ. Частью процес
са совершенствования Х. м. стала 
централизация библ. сети в 1 974-80, 
что позволило расширить возможно
сти б-к путём перераспределения ма
териальных, фин. и трудовых ресурсов. 

Х. м. адм.-командной системы упр. 
обеспечивал преимущественно эк
стенсивное развитие библ. дела. Ти
повые (усреднённые) нормативы рас
пределения и использ. ресурсов недо
статочно учитывали регион. условия 
и социально-культурные особеннос
ти спроса на библ. услуги, сковывали 
инициативу трудовых коллективов. 
Гл. критерием оценки деятельности 
б-к оставались показатели выполне
ния плана.  Небольшое ослабление 
действия адм . системы упр. произош
ло после принятия нового «Положе
ния о библ. деле» ( 1 984) , «Типовых 
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правил пользования б-кой в СССР» 
( 1 985) и ряда др. нормативных актов, 
на оси. к-рых б-ки получили право 
оказывать платные услуги; Х. м. упр. 
стал включать хозрасчёт. 

С 1 986 под влиянием демокр. пре
образований начали меняться усло
вия opr. хоз. деятельности б-к. Предо
ставление им большей самостоятель
ности в решении проблем упр . 
позволило отойти от типовых орг. 
структур, использовать такие формы 
орг. труда как бригадный подряд , 
сдельная оплата , освоить способы 
получения доп. фин. средств для ре
шения уставных задач. Радикальное 
изменение Х. м. упр. библ. делом про
изошло в 1 989,  когда Совет Мини
стров СССР принял «Основные по
ложения перевода культурно-просве
тительных учреждений на новые 
условия хозяйствования», где предпи
сывались: децентрализация упр. ,  от
каз от планирования расходов на со
держание от достигнутого уровня и 
переход на нормативный метод; рас
ширение прав и самостоятельности 
трудовых коллективов в решении 
вопросов opr. и содержания деятель
ности; сочетание текущего и целево
го бюджетного финансирования с 
развитием договорных отношений на 
хозрасчётной основе с др. opr. ; расши
рение номенклатуры платных услуг, 
использ. разл. форм хозяйствования 
(сдача помещений в аренду, заключе
ние договоров на обслуживание opr. , 
предпринимательство). С внедрением 
нового Х. м. усилилась роль экон. ме
тодов упр. Б-кам предоставлялось пра
во управлять своими ресурсами по од
ной из двух форм хозрасчёта, устанав
ливать договорные цены на платные 
услуги и продукты, выбирать источни
ки комплектования, вводить гибкие 
системы стимулирования труда. 

В сер. 90-х гг. совершенствование 
Х. м. упр. библ. делом шло по пути со
здания отрасл. законодательства и 
нормативно-правовой базы орг. хоз. 
деятельности б-к на трёх уровнях: фе
дер . ,  регион. и на уровне б-к. Приня
тие «Основ законодательства о куль
туре» ( 1 992) , Федерального закона РФ 
«О библиотечном деле» ( 1 994) , «Поло
жения об основах хоз. деятельности 



ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧ�Т В БИБЛИОТЕКАХ 

и финансировании орг. культуры и 

иск-ва• ( 1995) привело в соответствие 

Х. м. библ. сферы с уровнем развития 

экон. отношений в стране и общими 

правоными нормами хозяйствования. 

С 1 993 регион. специфика условий 

орг. и экон. поддержки б-к начала 

закрепляться в регион. законодатель

стве и местных нормативах хоз. дея

тельности. Б-ки получили право са

мостоятельно определять содержание 

и формы орг. своей работы , вести 

предпринимательскую деятельность, 

использовать разнообр. формы со

трудничества с др. хоз. орг. В наст. вр. 

б - ки формируют многоканальную 

систему финансирования, выявляют 

альтернативные способы получения 

ресурсов, создавая тем самым благо

приятные экон. условия для своей 

работы, роста материалъно-техн. ос

нащения, повышения квалификации 

сотрудников, освоения новых техно

логий. 
Лит. :  инИЦиативная деятельность биб

лиотеки: rmarnaя интеJШектуальная про
дукция: Науч.-практ. пособие. М. ,  1 992; 
К л ю е в В.  К. Современная библиотека: 
финансово-экономические аспекты дея
тельности: Практ. пособие. М. ,  1 993; О н 
ж е. Экономическое обеспечение деятель
ности библиотек: Учеб. пособие. М. ,  1 995; 
К у л и к о в а  Л. В.,  М о г и л е в е р  Н. В. 
Экономический механизм управления 11 
Управление и экономика библиотек в пе
реходный период.  М . ,  1 994 ;  Ф р у
м и н И. М. Библиотечное дело: Органи
зация и управление. 2-е изд., перераб., доп. 
М . ,  1 980; Экономико-правовые аспекты 
функционирования библиотеки: Науч.
практ. пособие. М. ,  1994. 

Н. В. МогШ!евер 

ХОЗЙЙСТВЕННЫЙ РАС'Ё Т в 

б и б л и о т е к а х, метод хозяйствова

ния, оси. на со измерении в денежной 

форме затрат и результатов хоз. дея

тельности с целью реализации прин

ципов самоокупаемости, рентабелъ

ности, самофинансирования и мате

риальной заинтересованности . 

Показателями хозрасчётной эффек

тивности являются хозрасчётный до

ход, себестоимость библ. продукции, 

услуг и прибыль. В б-ках на хозрас

чётной основе заключаются договоры 

с учреждениями, орг. , предприятиями 

на обслуживание и проведение ме-

роприятий, предоставляются платные 

услуги индивид. пользователям. 

Хозрасчётные отношения, вклю

чая коммерч. расчёт, могут распрост

раняться либо на всю деятельность 

б-ки (хозрасчётные б-ки, как прави

ло НТБ или частные б-ки) , либо на её 

структурные подразделения (патент

ный фонд, информ. -библиогр. отдел, 

участок копирования и множит. тех

ники, переплётная мастерская) , либо 

на нек-рые виды услуг, оказываемых 

пользователям сверх нормативного 

бесплатного обслуживания (доставка 

книг на дом, внеочередное или сроч

ное обслуживание, изготовление ко

пий звукозаписи). 
Хозрасчётные отношения в б-ках 

ВОЗНИКЛИ И СЛОЖИЛИСЪ ВО 2-й ПОЛ. 

80-х гг. ,  хотя право предоставления 

нек-рых платных услуг появилось у 

б-к с принятнем в 1 984 «Положения 

о библ. деле• ,  по к-рому платное об

служивание вначале вводилось в 

НТБ, спец. и крупных универс. б-ках. 

С принятнем «Типовых правил 

пользования б-ками в СССР• ( 1 985) 

и « Правил пользования централиз. 

библ. системами МК СССР• ( 1 986) 

платные услуги стали распростра

няться в б - ках разл . систем и ве

домств. В 1 987 М-вом культуры СССР 

был утв. примерный переченъ плат

ных услуг, предоставляемых населе

нию учреждениями культуры, расши

ривший их номенклатуру в общедос

тупных б-ках. На этом этапе развития 

библ. дела процесс внедрения плат

НЪIХ услуг осуществлялся с целью по

вышения эффективности использ . 

фондов б-к, улучшения кач-ва обслу

живания , привлечения читателей и 

усиления влияния б-к на социокуль

турную среду регионов. Однако о ре

альных хозрасчётнъiХ отношениях в 

тот период нельзя говорить, т. к. оси. 

условия хозрасчёта - оперативная 

хоз. самостоятельность субъекта хо

зяйствования в б-ках отсутствовала. 

Возможность широкого развития 

Х. р. в б-ках появилась с принятнем 

«Основных положен и й  перевода 

культурно-просветительных учрежде

ний на новые условия хозяйствова

ния• ( 1 989),  согласно к-рому б-кам 

предоставлялась оперативная хоз. са-

� 1120 �· 

мостоятелъностъ. Они получили пра

во устанавливать договорные цены на 

платную продукцию и услуги, по сво

ему усмотрению определять объём 

договорных отношений и платных 

услуг. Новые условия хозяйствования 

поставили уровень возмещения зат

рат на платные услуги и продукцию в 

зависимость от конкретных условий 

каждой б-ки, от вида предоставляе

мых услуг. Все доходЫ от хозрасчётной 

деятельности поступали в распоряже

ние б-ки и рассматривалисъ как один 

из источников её фин. средств. Хоз

расчётный доход не облагался нало

гом и не учитъiВался при финансиро

вании б-ки из бюджета. 
В наст. вр. расширение коммерци

ализации б-к связывают с внедрени

ем новых информ. технологий, даю

щих возможность предоставления ка

чественно новых услуг. Согласно 

«Положению об основах хозяйствен

ной деятельности и финансирования 

орг. культуры и иск-на. , утв. прав-вом 

РФ ( 1 995),  б-ки могут самостоятель

но устанавливать цены (тарифы) на 

платные услуги и продукцию, кроме 

случаев, когда предусматривается гос. 

регулирование цен на отдельные виды 

продукции и услуг. Однако получение 

хозрасчётного дохода б-ками пробле

матично вследствие недостаточного 

уровня их материалъно-техн. базы и 

высокой конкуренции на рынке ин

форм. услуг. Поэтому гл. условием де

ятельности б-к остаётся соответствие 

законам и иенанесение ущерба их со

циальному статусу, обозначенному в 

уставе. 

Лит. :  Руководящие материалы по биб
лиотечному делу: Справочник. М. ,  1988;  
Экономические аспекты библиотечно-ин
формационной деятельности: Сб. науч. ТР· 
м., 1 992. 

Н. В. МогШ!евер 

ХОРВАТИИ НАЦИОНАлЬНАЯ 
И УНИВЕРСитЕтСКАЯ БИБЛИО
ТЕКА (Nacionalna i sveucilffina knjiz

nica) , Загреб, оси. в 1 606 при иезуит

ском колледже , ставшем впослед

ствии акад. , в 1 669 получил статус 

ун-та и соотв. привилегии. В то вр. 

фонд б-ки насчитывал 5 1 79 книг и 

пополнялся почти целиком за счёт 



пожертвований. В 1 777 историк кано
ник Бальтазар Адам Крцелик ( 1 7 1 5-
73) пожертвовал ей личную кол. ,  к-рая 
считается крупнейшим даром в исто
рии б-ки. В 1 776 императрица Мария 
Терезия осн. Корол. акад. наук. Б-ка 
вошла в её состав и открылась для 
посетителей 1 нояб. 1 8 18 .  Нац. значи
мость она получила в 1 8 16 ,  когда на
чалось поступление обяз. экз. из ти
пографии Будапештского ун-та, а с 
1 837 - всех изданий Хорватии.  В 1 874 
в Загребе был осн.  Ун-т Франка
Иосифа 1 ,  б-ка стала его частью и по
лучила назв. Унив. б-ка. В 1 875-76 
её фонд насчитывал 47 тыс. экз . ,  в 
1 9 1 1 - почти 141  тыс. экз. В 19 18 , ког
да Хорватия присоединилась к недав
но образовавшемуел Королевству 
сербов, хорватов и словенцев (с 1 929 
Королевство Югославии) , б-ка нача
ла получать обяз. экз. всех изданий 
страны. По закону о б-ках Респ. Хор
ватии ( 1 960) она стала наз . Нац. и 
унив. б-кой. В соотв. с Библ. законом 
1 997 б-ка получает обяз. экз. печ . ,  АВ 

и электрон. изданий; предоставляет 
информацию о хорват. изданиях; со
здаёт и выпускает текутую и ретрос
пект. хорват. библиографию; ведёт 
централиз. каталогизацию и катало
гизацию в издании мат-лов, выпу
щенных в Хорватии; осуществляет 
координацию ММ БА. Б-ка - нац. 
агентство ISBN, ISMN, ISSN . 

В фондах, насчитывающих 2,5 млн. 
экз . ,  представлены все книги и про
долж. издания, выпущенные в Хор
ватии, иностр. книги и продолж. из
дания , а также специализир . кол . :  
с в .  67 тыс. редких и особо ценных 
книг, в т. ч. 1 87 инкунабул, ок. 1 37 тыс. 
рукописей, 16 300 гравюр и рис . ,  1 50 
тыс. плакатов и листовок, 1 7  500 нот
ных изданий, 22 тыс. грампластинок, 
10 500 аудиокассет и компакт-дисков, 
2 1  тыс. дис. и дипломных работ, защи
щённых в 4 хорват. ун-тах. Постоян
ная ме:ждунар. выставка (собирает и 
обрабатывает иностр. науч. работы 
для обсуждения в чит. зале) содержит 
47 тыс. книг и 700 назв. период. изда
ний. Фонд универс. ,  но предпочтение 
отдаётся гуманитарным наукам. При
обретаются все отеч. и заруб. издания, 
относящиеся к Хорватии. 

хякли 

Б-ка - центр науч. работы в обл. 
библ-ведения и библиографии, авто
матизации библ.-библиогр. процес
сов, подготовки и повышения квали
фикации кадров, координации рабо
ты сети б - к ;  она ведёт сводные 
каталоги книг и :жури. ,  находящихся 
в б-ках Хорватии.  Сотрудничает с 
отеч. и заруб. б-ками, а также между
нар. орг. 

Лит. :  Информ. служба нац. б-к Евро
пы // Alexsandria. 1 999. Vol. 1 1 .  N.! 1 ;  WеЬ
сайт Национальной и университетской 
библиотеки Хорватии - http:/ ;www.nsk.hr/ 

Н. Ф. Корноушенко 

ХРАНЕНИЕ Ф6НДА, комплекс 
процессов и операций, направленных 
на рациональное размещение, обес
печивающее сохранность фонда и его 
ПОддержание В СОСТОЯНИИ ГОТОВНОСТИ 

к обслуживанию пользователей. 
В зависимости от типа б-ки и от

дельных частей фонда устанавлива
ются сроки хранения док. :  времен
ное на период актуальности док. , 
длительное с учётом продолжитель
ности физ. :жизни док. , пост. (архи
вное, депозитарное) .  С увеличением 
срока хранения повышается значи
мость составляющих его процессов. 
Особое внимание уделяется соблю
дению режима хранения фонда , 
прежде всего по отношению к посто
янно хранимым док. Х. ф. предпола
гает микро- и макрокопирование 
док. в целях защиты оригиналов от 
преждевременного износа или для 
замены одного носителя информа
ции др. Кроме того , производится 
отбор док. для выполнения восста
новит. работ: предупредит. ремонта, 
замены изношенного переплёта, ре
ставрации. 

Важным процессом Х. ф. считает
ся проверка фонда, периодичность 
к-рой зависит от его величины, а так
же от чрезвычайных обстоятельств 
(стихийное бедствие, крупное хище
ние и т. д .) .  Одновр. могут выбирать
ся из фонда и обрабатываться док. , 
требующие обновления ярлыков, др. 

атрибутов библ. оформления. 
Лит.:  С т о л я р о в  Ю. Н. Библиотеч

ный фонд. м.,  1 99 1 .  

Н. И. Хахалева 

<М!< 1 1 2 1  � 

ХРАНЙТЕЛЬ (ф о н  д о х р  а н и
т е л ь, к н и г о х р  а н и т е л ь) , со
трудник б-ки ,  выполняющий комп
лекс процессов и операций,  связан
ных с хранением фонда. 

Х. необходимо знание состава,  
структуры, размещения фонда, уме
ние пользоваться справ. аппаратом 
на фонд, использовать библ.  обору
дование, аппаратуру для измерения 
температурно-вла:жностного режима 
в хранилищах, механизмы транспор
тировки док. (лифты, конвейеры,  
пневмопочту) . 

В обязанности фондохранителя 
входит также знание и соблюдение 
требований к обеспечению сохранно
сти фонда. 

Лит.: С т о л я р о в  Ю. Н. Библиотеч
ный фонд. М. ,  1 99 1 ;  О н ж е. Как сохра
нить библиотечный фонд: Секреты старо
rо квиrохранителя. 2-е изд., доп. М. ,  200 1 ;  
Ч а ч к о А .  С .  Профессионалъные особен
ности работы в книгохранилище крупной 
научной библиотеки: (К разработке про
фессиограммы библиотекаря) 1/ Науч. и 
техн. б-ки СССР. 1 979. N2 8 .  

Н. И. ХахШlева 

ХРОНОЛОГНЧЕСКИЙ КАТА
л6г, см. Библиотечный каталог. 

хЯкли (Hakli) Эско (р. 30. 1 1 . 1936), 
фин. библиотековед и книговед, библ. 
деятель,  д-р богословия и филос.  
наук, поч. д-р теолог. фак. Хельсинк
ского ун-та ( 1 990) и Таллинекого пед. 
ун-та ( 1 994) , проф. Окончил ист. фак. 
Хельсинкского ун-та со степенью ма
гистра ( 1 960) . Проф. деятельность 
связана с б-кой этого вуза, где Х. 6ьm 
6-рем фак. теологии, зав. отделом, с 
1976 - дир. 6-ки. 

Х. углу6лённо рассматривал воп
росы упр. б-кой, практически реали
зовал свою концепцию НБ, в к-рой 
особое внимание уделяется решению 
проблем раскрытия уникальных фон
дов. Участвует в кач-ве рук. в созда
нии фин.  нац.  библиографии за 
1488- 1 700 и «BiЬliographia Studiorum 
Uralicum» , каталога картогр. собр . 
А. Э. Норденскёльда, в подготовке к 
печати каталога рукописей фин. ком
позитора Я. Сибелиуса и др. ,  стремит
ся создать наиболее благоприятные 
условия доступа пользователей к фон-



дам, в т. ч. через ЭК, одновр. решая 
вопросы обеспечения сохранности 
фондов. Делает ставку на широкое 
взаимодействие с б-ками Финляндии 
и всей Европы; инициатор совм. не
след. и проектов с б-ками России. 

С 197 1 Х. - чл. совета Фин. лит. о-ва, 
с 1 972 - пред. фин. совета по науч. 
информации и исслед. б-кам, зам. 
пред. совета Фин. ин-та в Германии. 

Нице-президент ( 1 990-94) , а за
тем - президент ( 1995-99) Лиги ев
ропейских исследовательских библио
тек. Инициатор основания в 1 992 
объединения б-к  балт.  региона 
«BiЬliotheca Baltica)), к-рое возглавлял 
в 1 994-96, один из создателей и ак-

хякли 

тивный деятель (в 1 989-7 1 - пред.) 
Сев. совета по науч. информации. Чл. 
постоянно действующих Конф. ди
ректоров европ. нац. б-к, а также Кон
ференции директоров национальных 
библиотек, участник мн. сессий и др. 
её мероприятий. 

Х. - автор св. 900 публ. ,  в т. ч. неск. 
монографий, по широкому кругу воп
росов: истории книги и б-к Финлян
дии, библ. образованию, менеджмен
ту, автоматизации и др . ,  отв . ред. , 
пред. ред. совета, соред. ,  чл. редкол
легии и консультант мн. заруб. ,  в т. ч. 
междунар. и фин. жури. 

Соч.:  Вопросы повышения эффектив
ности управления библиотечными про-

� 1122 � 

цессами в национальной библиотеке 
Финляндии 11 Библиотековедение и биб
лиогр.  за рубежом. 1982 .  Вып. 88; Орга
низация публичных библиотек Финлян
дии 11 Там же. 1985 .  Вып. 1 04; Pietarion 
vaikutuksesta Suoшen kirjasto- ja oppi
historiassa. St Petersburg i Finlands Ьib
lioteks- och lbloшhistoria 11 Pietarin kiJjoja: 
Nayttely. Bбcker friin St Peterburg ; Ut
stalling. Helsinki, 1 99 1 ;  Научные и библио
течные связи Финляндии и Санкт-Петер
бурга до 1 840 г. 11 Б-ки Петербурга - Пет
рограда - Ленинграда .  С Пб . ,  1 9 9 3 ;  
Infoпnation policies i n  Europe i n  the elec
tronic age :  А librarian's view 11 European 
Research Libraries Coop�ration: ERLC: Тhе 
LIВER Quart. 1 994. Vol. 4. 

Лит. :  Munduш Libroruш. Helsinki, 1996. 

Б. Ф. Володин 



«цАй:ТШРИФТ ФЮР БИБЛИ
ОТЕКСВЕЗЕН УНД БИБЛИОГРА
ФИЕ>> ( «Zeitschrift fiir B iЬliothek
swesen und BiЬliographie>> - «Журнал 
по библиотечному делу и библиоrра
фии» ), нем. науч. жури. ,  издаётся во 
Франкфурте-на-Майне с 1953 1 раз в 
два месяца в изд-ве «Vittorio C1os
termann». Статьи по теории и практи
ке библ. дела, рец . ,  аннотир. перечии 
новых отрасл. изданий. 

ЦАРЕГРАдский Илья Марко
вич [ 1 90 2 ,  ЕкатеринослаБ (ныне 
Днепропетровск) , - 1975,  Москва] , 
библ. работник, журналист. В 1 920 
организовал б-ку в рабочем квартале 
Екатеринослава; бьш пред. библ. сек
ции Губполитпросвета, в ЗО-е гг. -
зав. библ. отделом в газ. «Книгоно
ша», клубно-библ. сектором ВЦ СП С, 
в 50-е гг. - зам. начальника отдела 
б-к М-ва культуры РСФСР, позже 
преподаватель моек. учеб. заведений, 
в т. ч. Центр. ин-та повышения квали
фикации руководящих кадров М-ва 
культуры РСФСР. 

Деятельный участник мн. сове
щаний и дискуссий по теорет. и 
практ. проблемам библ . стр-ва .  В 
1 924 выступал на Первом библ. съез
де РСФСР с докл . «Массовая библ. 
пропаганда книги>> .  Участвовал в ра
боте Всерос. конф. зав. окр .  б-ками 
( 1 929) , Всерос. совещания по ликви
дации неrрамотности и малоrрамот
ности ( 1 9 30) . Сотрудничал с ред. 
библ.  и др. жури. Автор б .  200 ста
тей и книг, отражающих библ . поли
тику ТОГО вр. 

Соч.:  Книга - орудие труда // Крае. 
библиотекарь. 1 924. М 9; Всероссийский 
день книги в 1 925 году. М. ;  Л. ,  1 925; Ли
цом к передвижке // Крае. библиотекарь. 
1 928. М 4; Библиотечная работа на новых 
путях: Как организовать библиотечный по
ход. М. ;  Л. ,  1 929; По каким показателям 
оценивать работу библиотеки 1/ Библиоте
карь. 1 956. NQ 1 1 ; Через 40лет: Б-ки РСФСР 
к 40-й годовщине 0ктября // Там же. 1 957. 
NQ 1 1 ;  Некоторые вопросы работы обла
стных библиотек // Б-ки СССР. 1 959 .  
Вып.  1 2 ;  Соверщенствовать мастерство 
сельского библиотекаря 11 Библиотекарь. 
1 964. NQ 3; Работа с ленинской книгой сре
ди молодёжи 11 Б-ки СССР. 1 969. Вып. 43. 

Лит. :  Памяти И .  М. Цареградского // 
Библиотекарь.  1 975 .  NQ 4 ;  П а  н ф и  -
л о в М. М. И. М. Цареградский // Сов. 
библиотековедение. 1 984. NQ 4; Старей
щий, но не стареющий 11 Библиотекарь. 
1 972. NQ 6. 

М. М Панфшюв 

ЦВЕТАЕВ Иван Владимирович 
[4( 16) . 5 . 1 847 , д. Дроздово Владимир
ской губ . , - 30.8( 1 2.9) . 1 9 1 3 ,  Москва] , 
учёный, проф. Варшавского, Киевс
кого, Моек. ун-тов, чл.-кор. Рос. акад. 
наук, д. чл. Петерб. акад. художеств. 
С 1 882 хранитель Дашковекого эт
ноrр. музея, зав. rравюрным отделе
нием, в 1 883- 190 1  хранитель отделе
ния изящных искусств и классич . 
древносте й ,  в 1 90 1 - 1  О директор 
Моек. Публ. и Румянцевекого музе
ев . Отстранён от должности по не
справедливому обвинению в необес
печении сохранности гравюр, хотя 
вскоре большая их часть и лохититель 
бьши найдены. Защищаясь от наве
тов, в 1 9 1  О в Дрездене выпустил кии-
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ry «Московский Публичный и Румян
цевекий музей. Спорные вопросы .  
Опыт самозащиты>>. 

Впервые ввёл в практику ежеднев
ное присутствие .дир. на службе. За 
время его директорства музей полу
чил в дар рукописи А. С. Пушкина, 
В .  И .  Даля, В. Г. Белинского, собр. 
книг, в т. ч .  Е.  П. Блаватской, карти
ны П .  А. Федотова, В .  Г. Перова, 
А. А. Иванова, rравюры (в т. ч. из кол
лекции книгоиздателя К. Т. Солдатен
кова),  нумизматические и др. кол . 
Лично составил каталог rравюр, ряда 
кол. музея. 

Ц. - создатель Музея изящных 
иск-в ( 19 12 ,  ныне Музей изобр. иск-в 
им. А. С. Пушкина) , его первый дир. 
Благодаря Ц. музейное дело стало 
строиться на науч. основах. 

Лит. :  К а г а н Ю. М. И. В. Цветаев: 
Жизнь. Деятельность. Личность. М. ,  1 987; 
К о в а л ь Л. «Господин директор» 11 Биб
лиотека. 1 992. NQ 7-8. 

Л. М. КовШlь 

ЦFЛЕВАя ПРОГРАмМА, сово
купность взаимосвязанных меропри
ятий (проектов) ,  обеспечивающих 
решение крупной стратегич. задачи,  
достижение поставленной цели раз
вития; инструмент программно-целе
вой (проектной) деятельности библио
тек. Гл. принцип разработки Ц. п. -
целеполагание,  использ . програм
мно-целевого метода. Ц. п. являются 
основой стратегического планирова
ния, рассчитанного как на среднюю 
(2-S лет) , так и на отдалённую (до 10  
лет) перспективу. 



Ц .  п .  стали осваиваться в отеч. 

библ. деле в кон. 70-х - нач. 80-х гг. 

20 в. Их эффективность обусловлена 

ориентацией на конечный результат, 

выраженный в виде цели или сово

купности целей. Они позволяют при

дать динамичность и гибкость меха

низмам упр. посредством увязки це

лей, ресурсного и орг. обеспечения, 

согласования разл. мероприятий и 

проектов в рамках про граммы, усилий 

их исполнителей. 

Структура Ц. п. может содержать 

комплекс мероприятий или состоять 

из проектов или подпрограмм. Разра

ботка Ц. п. включает следующие эта

пы: 1 )  определение объекта програм

мы, сферы её действия на оси. выбо

ра приоритетов, выявление «точки 

прорыва»; 2) качественное и количе

ственное выражение ген.  цели про

граммы, построение многоуровнево

го дерева целей; 3) разработка систе

мы мероприятий , определение 

набора проектов, реализующих про

грамму в полном объёме, выбор оси. 

исполнителей и соисполнителей про

е кто в и подпрограмм; 4) расчёт соста

ва и объёма ресурсов, определение 

источников и форм ресурсного обес

печения; 5) оценка эффективности 

реализации программы с учётом зат

рат на ресурсы; 6) определение орга

низационно-право во го механизма 

выполнения программы (координа

ция проектов, контроль и приёмка 

отдельных проектов, подпрограмм и 

программы в целом) . 
Первый подобный опыт в ограсли 

разработка в 1 974 в Гос. б-ке СССР 

им. В.  И .  Ленина «Комплексной про

граммы развития библ. дела на 1975-
85 гг. и до 1 990 года». Она учитывала 

оси. тенденции и внешние факторы, 

а также динамику оси. количествен

ных показателей для выдвижения це

лей, что было шагом вперёд в эпоху 

директивного планирования. 

В сер. 80-х rr. получили распрост

ранение терр. комплексные целевые 

программы. В их задачи наряду с со

гласованием целей развития терр. 

библ. систем ( комплексов) входил 

комплекс орг. мер по рациональному 

формированию и использ. ресурсов 

на оси. взаимодействия. 

ЦЕНЗУРА 

С нач. 90-х Ц. п. разрабатывались 

на федер. ,  регион. ,  муницип. уровнях, 

а также отдельными б-ками. На фе

дер. уровне Ц.  п. стали инструментом 

реализации гос. библ. политики. Они 

содержали приоритетные цели обще

библ. значимости, для вовлечения в 

реализацию к-рых действовал меха

низм заявок от б-к в виде проектов. 

Припятне проекта давало право на 

выделение целевых средств. 

Одной из первых в 1994 была раз

работана программа «Информатиза

ция отрасли культуры», рассчитанная 

на 199 1 -94 и 1 994-96. В число её уча

стников вошли федер. ,  регион. науч. 

б-ки. В ходе реализации выработался 

конкурсный порядок отбора проек

тов, унифицировано оформление за

явок на участие, создан в 1 993 Меж

ведомств. экспертный совет по ин

форматизации библ. дела. 

Новым этапом развития Ц. п. ста

ло утв. прав-вом РФ в 1 993 федер. гос. 

программы «Сохранение и развитие 

культуры и иск-ва ( 1 993- 1 995 rr.)»,  

к-рая включаладве части: 1) содержа

ние и обеспечение деятельности фе

дер. учреждений культуры, 2) пакет 

целевых программ, в т. ч. :  сохранение, 

реставрация и использ. памятников 

культуры и истории, уникальных фон

дов ист. -культурного наследия, вне

дрение новой техники и технологии в 

сферу культуры, поддержка культур

ных инноваций и т. д. Ввиду неполно

го финансирования программа была 

пролонгирована на 1 996. В 1997-99 
она получила статус президентской 

федер. Затем её сменила федер. Ц. п.  

«Культура России (200 1-2005 годы)»,  

содержащая раздел «Б-ки России». К 

кон. 90-х rr. отдел б-к Министерства 

культуры РФ и федер. метод. центры 

разработали такие крупные Ц. п . ,  как 

«Создание общерос. информ.-библ. 

компьютерной сети - ЛИБНЕТ и 

«Нац. программа сохранения библ.  

фондов». В связи с делегированием в 

ходе реформы управления властных 

полномочий центра в регионы всё бо

лее приоритетное развитие стали по

лучать регион. прогр. ,  а с 2005 - так

же в связи с реорганизацией Мин

культуры России закончилась 

практика осуrnествления федер. Ц.  п .  
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Начиная с 90-х гг. методология 

Ц.  п.  стала использоваться отдельны

ми б-ками в рамках получившего рас

пространение социального творчес

кого заказа для решения актуальных 

задач библ. обслуживания. Это было 

вызвано изменениями в системе бюд

жетного финансирования сферы 

культуры ,  произошедшими в 1 99 1 ,  
когда бюджеты на культуру стали фор

мироваться на местах. Одним из сти

мулов разработки Ц. п. б-ками стала 

возможность их реализации на оси. 

грантов и др. внебюджетных источни

ков финансирования. 

Активно разрабатываются и имеют 

широкий диапазон направленности 

регион. Ц. п. (обслуживание отдель

ных гр. населения, решение социаль

но значимых задач, автоматизация 

библ. дела и др.) .  Б-ки участвуют так

же в терр. социокультурных и соци

альных программах, напр. по эколо

гии, краеведению, образованию. Ц. п.  

разрабатываются и библ. ассоциаци

ями и объединениями, Библиотечным 
благотворительным фондом (ББФ). 

Б-ки России участвуют в реализа

ции разл. междунар. программ, напр. 

«Всеобщая доступность публикаций», 
«Национальная информационная сис
тема», «Универсальный библиографи
ческий учёт и международная програм
ма МАRС». 

См. также: Управление библиотеч
ным делом. 

Лит. :  К у з ь  м и н Е. И. Библиотечная 
Россия на рубеже тысячелетий. М. ,  1 999; 
Н и к о л а е в а В. К. О федеральной целе
вой программе «Развитие и сохранение 
культуры и искусства в Российской Феде
рации ( 1 997- 1 999 годы)» 11 Библиотека и 
закон: Справочник. М. ,  1 997. 

Е. И. Ратникава 

ЦЕНЗWА (от лат. «censum» - оце

нивать , расценивать) , 1 )  контроль 

офиц. властей (светских или духов

ных) за соблюдением установленных 

идеолог. , морально-этич. и др. требо

ваний в произв. лит. и иск-ва, публи

куемых в печати, средствах массовой 

информации, исполняемых на сцене 

и т. д. ; 2) учреждение, осуrnествляю

щее цензурный контроль. 

Ц. возникла в эпоху античности с 

появлением рукоп. текстов, предназ-



пачеиных для массового распростра

нения. Её институализация произош

ла в эпоху позднего Средневековья, 

особенно после изобретения книго

печатания. Первые установления Ц. ,  

напр. ,  списки «внушающих опасение 

авторов и книг,. , исходили от церк. 

властей. В сер. 16 в.  Тридентский со

бор постановил периодически выпус

кать «Индекс запрещённых книг,. , 

к-рый выходил до сер. 20 в. В период 

Реформации началось иреследование 

книг и светскими властями, права 

книгоиздателей и книготорговцев ог

раничи вались законам и .  В эпоху 

Проевещепия началась упорная борь

ба за «права книг,. и авторов. Рев. со

бытия кон. 1 8  - нач. 19 в. привели к 

либерализации цензур. установлений 

(напр. ,  1 -я поправка к Конетитупии 

США запретила Конгрессу прини

мать законы, ограничивающие свобо

ду книгопечатания) .  В 19 в. в о-ве шла 

борьба против предварит. Ц. ,  т. н. «ка

рательной,., когда нарушение уста

новленных норм карается по судебно

му решению. В кон. 20 в. в большин

стве демокр. гос.  предусматривается 

привлечение к уголов. ответственно

сти виновных в разглашении гос. тайн 

и распространении клеветнических и 

порочащих личность сведений. 

В России элементы цензур. конт

роля ваблюдались ещё в период ру

коп. книг (в оси. запрету подвергались 

еретич. и «неправленные,. церк. кни

ги) .  С появления рус. книгопечатания 

(сер. 1 6  в.)  до кон.  1 8  в. законы о Ц. не 

были кодифицированы, типографии 

находились в исключит. владении 

гос-ва и церкви. «Духовный регла

менТh Петра 1 предусматривал конт

роль со стороны особого «коллегиу

ма,. ; акад. издания с 1 728 подверга

лись рассмотрению самой Акад. наук. 

Впервые ин-т предварит. Ц. ввела 

Екатерина /Iуказом 1 783 о «вольных 

типографиях,., предписавшим «отда

ваемые в печать книги свидетельство

вать в управах благочиния,.,  т. е. в по

лиции, с тем ,  «чтобы в книгах ничего 

противного законам Божеским и 

Гражданским или же к явным соблаз

нам клонящегося издаваемо не было,.. 
В нач. 1 790-х rr. проведены первые 

внесуд. расправы над изданиями и 

ЦЕНЗУРА 

авторами (процессы Н. И. Новикова н 
А. Н. Радищева). Во времена Павла 1 
создана централиз. система Ц . :  по 

указу от 4 июля 1 797 «книги, цензу

рою признаваемые недозволенны

ми,. , повелевалось «представлять на 

усмотрение,. особого «Совета Его Ве

личества,.; в 1 800 все цензоры были 

подчинены С.-Петерб. цензур. коми

тету, учреждены должности «отдель

ных цензоров,. в портовых городах; 

запрещён «выnуск из-за границы вся

кого рода книг, на каком бы языке 

оныя ни были без изъятия . . .  ,. .  

В первое десятилетие 19  в .  про

изошло смягчение цензур. установле

ний: первый устав о Ц. ,  вышедший в 

1 804, хотя и оставлял предварит. Ц . ,  

н о  передавал е ё  цензур. комитету, со

зданному при каждом ун-те. 

В 1 826 выходит новый, жёсткий, 

т. н. «чугунный,. устав, разработанный 

А. С. Шишковым и заменённый в 

1 828 неск. смягчённым вариантом . 

До смерти Николая 1 ( 1 855) Ц. была 

крайне суровой, особенно в 1 849-55, 

когда действовал тайный сверхцен

зур. «Комитет 2-го апреля 1 848 г. ,. .  

В 60-е rr. в связи с подготовкой крес

тьянской и др. реформ разрабатыва

лось новое цензур. законодательство, 

призванное облегчить положение пе

чати. 

В 1 863 Ц. передана в М-во внутр. 

дел; согласно «Временным правилам 

о Ц. и печати,., припятым в 1 865,  от 

предварит. Ц. освобождались нек-рые 

период. издания, выходящие в обеих 

столицах, а также оригинальные кни

ги объёмом не менее 10 п. л.  и пере

водные - не менее 20. Период. изда

ния закрывались после получения 

трёх предупреждений в течение одно

го года, книги запрещались только по 

суду. В 1 872 суд. порядок был заменён 

административным :  книги могли 

быть запрещены и конфискованы по 

решению «Комитета 4-х министров,.. 

В 1 865- 1 905 было конфисковано и 

уничтожено 2 1 8  книг (не считая неск. 

тыс . ,  не увидевших света из-за пред

варит. Ц.) ,  закрыто ок. 30 период. из

даний. Помимо «общей,. Ц . ,  особую 

и очень важную роль играла в России 
библ. -пед. Особые Шlфавитные спис
ки произведений печати ограничивали 
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доступ в обществ. б-ки целому ряду 

изданий, разрешённых общей Ц. Ещё 

б. жёсткой была Ц . ,  осуществлявша

яся Особым отделом Учёного коми

тета М-ва нар. просвещения, выпус

кавшим т. н. министерские катШlоги. 
Закон от 4 февр. 1 888 предусматри

вал комплектование нар.  и шк. б-к 

только книгами,  одобренными этим 

отделом. 

Во 2-й пол. 1 9 - нач. 20 в.  шла ли

берализация Ц., хотя и крайне проти

воречиво. Постепенно сужался круг 

изданий, подлежащих предварит. Ц. 

Она была отменена в нач. 1 906. 

С февр. 1 9 1 7 до нач. 1 9 1 8 в России 

существовала полная свобода печати, 

кроме монархической, но с выходом 

сов. «Декрета о печати,. Ц. возобно

вилась, и 28 янв. 1 9 1 8  начал действо

вать «Рев. трибунал печати ,. ,  при 

званный пресекать «преступления и 

проступки против народа, соверша

емые путём использования печати,..  

К июлю 1918 оппозицион. органы пе

чати, даже тех партий, к-рые перво

нач. выступали в союзе с большеви

ками (левые эсеры , анархисты ) ,  

были закрыты. В 1 9 1 8 - 1 9  предварит. 

Ц. отсутствовала,  если не считать 

вое н .  ( 2 3  дек.  1 9 1 8  была создана 

Воен. -рев. цензура). Она касалась со

общений с театра воен . действий в 

годы Гражд. войны, но её гриф был 

обязателен для каждого издания. 

С 1 920 началось введение предва

рит. Ц. Первонач. её осуществлял По

литотдел Госиздата РСФСР, но дале

ко не все изд-ва представляли в него 

подготовленные к печати рукописи, 

поэтому 6 июня 1 92 2  Совнарком 

РСФСР издал «Положение о Главном 

управлении по делам литературы и 

издательств (Главлит РСФСР),..  На 

его местные инстанции ( облгорлиты) 

был возложен предварит. контроль за 

всеми рукописями, предназначенны

ми к публикации. Организатором и 

первым рук. Главлита (до 1 93 1 )  был 

И. П. Лебедев-Полянский. 

Главлит и его местные органы 

включали отделы: рус. ,  иностр.,  инс

пекторский (наблюдение за типо

графиями, словолитными предприя

тиями, б-ками ,  книж. магазинами, 

фото-, переплёт. и штемпельными ма-
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стерскими). В 1923 в Главлите появил
ся также Главрепертком - для Ц. зре
лищных мероприятий. Ц. охватывала 
и поступающие в СССР иностр. из
дания, в т. ч .  рус. эмиграции. К кон. 
20-х гг. был запрещён провоз книг, 
изд. за рубежом на рус. яз. 

Работу сов. цензоров (называвших
ся вначале «политредакторами•) рег
ламентировали два осп. док. :  «Пере
чень сведений, запрещённых к опуб
ликованию в открытой печати• и 
«Сводный список книг, подлежащих 
исключению из обществ. б-к и книго
торг. сети•. По этому списку изымав
шиеся книги уничтожались, лишь 
неск. экз. разрешалось оставить в спец
хранахкрупнейшиих б-к, в особо «опас
ных» случаяхуничтожался весь тираж. 

В годы «оттепели» ( 1954-64) и «за
стоя» ( 1965-84) Ц. становилась более 
или менее либеральной, но суть её из
менялась мало. К отмене Ц. привели 
провозглашённые рук. КПСС в 1985 
«перестройка» и «гласностЬ». Публи
кация одних ранее запрещённых про
изв. стимулировала снятие запрета с 
целого ряда подобных им, в результа
те редакции нек-рых период. изданий 
явочным порядком перестали присы
лать подготовленные к печати мат-лы 
на предварит. Ц. В 1 990 Верховный 
Совет СССР принял «Закон о печати 
и других средствах массовой информа
ции», содержащий запись: «Цензура в 
СССР запрещена, печать свободна». В 
б-ках спецхраны стали доступны чи
тателям с 1986, в июле 1 990 - ликви
дированы. Главлит (с 1990 - ГУОТ) 
был упразднён пост. Совета Мини
стров СССР от 25 окт. 1 99 1 .  Закон РФ 
«0 средствах массовой информации» 
( 1991 )  утв. запрет Ц. Эrа норма закреп
лена в «Конституции Российской Фе
дерации>) ( 1 993) и ФедерШlьном законе 
РФ «0 библиотечном деле» ( 1 994) . 

См. также: Чистка библиотечных 
фондов. 

Лит. :  Б л ю м  А. В. За кулисами «Ми
нистерства правды»: Тайная история со
ветской цензуры, 19 17-1929. СПб. ,  1 994; 
О н ж е. Закат Главлита: как разрушалась 
система советской цензуры 11 Книга: И с
след. и материалы. М. ,  1995. Сб. 7 1 ;  С т о
л я р о в Ю. Н. Полуправда хуже лжи 11 
Столяров Ю. Н. Библиотековедение: Из
бранное. М., 200 1 ;  Х а р л а м о в  В. И. 

Спецтайны отечественной культуры // 
Сов. библиоrр. 1992 . .N!! 3/4. 

А. В. Блюм 

ЦЕНТР исслЕдовАНий ис
т6Рии кнИжной КУльтУРы, 
входит в НПО «Издательство «Наука» 
РАН, Москва. Создан в 2001 (ноябрь). 
Основные направления деятельнос
ти: изучение теории книговедения, 
истории книги, книж. культуры, совр. 
проблем науч. книгоиздания в Рос
сии; орг. междунар. конф. по пробле
мам книговедения (с 2004), науч. кни
гоиздания в странах СНГ (с 2005) ,  
«Фёдоровских чтений» (возобновле
ны в 2003); издание мат-лов по исто
рии книги, библ. дела, библиографии 
и т. д. , в т. ч . :  сборников «Книга: Ис
след. и мат-лы» (с 2002),  « Фёдоровс
кие чтения» (с 2003) ,  жури. «Науч. 
книга» (с 2003,  выходит е 1998), серия 
книг «Книж. культура в мировом со
циуме» (с 2004) и др. Результаты ра
боты Центра с 2004 отражаются в еже
годнике «Науч. центр исслед. книж. 
культуры в . . .  году» . 

Д. Н. Бакун 

ЦЕНТР МЕЖДУНАР6ДНОГО 
БИRЛИОТЕКОВЕдЕНИЯ ВГБИЛ, 
см. Всероссийская государственная 
библиотека иностранной литературы 
(ВIБИЛ) им. М. И. Рудомино. 

ЦЕНТРАЛИЗАцИЯ БИБЛИО
тЕчной CETD, орг. сети б-к в виде 
библиотечных объединений (БО), ког
да неск. б-к образуют центрШlизован
ную библиотечную систему - ЦБС 
(отеч. термин) или филиальную сис
тему (заруб. термин); в структуре та
кой системы выделяются: центр. б-ка 
и её подразделения, в т. ч. территори
ально удалённые б-ки-филиалы, пе
редвижные библиотеки и библиотечные 
пункты, специализир. отделы и др. 
Центр. б-ка обычно осуществляет адм. 
и метод. рук. системой, централиз. 
комплектование и обработку библ. 
фонда, ведение сводного каталога, 
информационно-библиографичес
кую деятельность и обслуживание 
центра терр. ;  б-ки-филиалы и др . 
подразделения обеспечивают обслу
живание населения микрор-нов или 
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особых гр. пользователей (напр . ,  де
тей ,  инвалидов по зрению) на осп. 
своих и общих библиотечных ресурсов 
системы. 

В России идея Ц. б. с. зародилась в 
нач. 1 9  в. в акад. и упив. б-ках. На 
принципах централизации развива
лась,  напр . ,  Московского государ 
ственного университета им. М В. Ло
моносова Научная библиотека, к-рая 
имеет десятки подразделений, распо
ложенных в 15 разл. зданиях. Старей
шая в стране Библиотека Академии 
наук также исторически сформирова
лась на основах централизации; в её 
структуру входят центр . б-ка и 32 
спец. науч. б-ки. Сходным образом 
организованы сети Библиотеки по ес
тественным наукам (БЕН) Российской 
академии наук и М-ва транспорта РФ. 
За рубежом, напр. в США, гор. фили
альные системы стали формировать
ся во второй пол. 19 в. На принципах 
централизации построены библ. сети 
в большинстве стран мира. Ныне публ. 
б-ки больших городов имеют до 70 фи
лиалов, небольших - по одному. 

В нашей стране к централизации 
сети приступили в порядке экспери
мента в 1920-е гг. в неск. губ. Широ
кую известность получил Орехово-Зу
евекий эксперимент по центрШlизации 
сети библиотек, к -рый из-за ряда орг. 
ошибок закончился неудачей. Вновь 
создание ЦБС началось с сер. 60-х гг. 
на базе всесоюз. науч. эксперимента 
под рук. М-ва культуры РСФСР. Гл. 
задача состояла в объединении раз
розненных небольших б-к в крупное 
библ. учреждение. ЦБС организовы
вались, как правило, двумя путями: 
во-первых, присоединением ранее са
мостоятельных б-к, обычно мелких и 
средних, на правах филиалов к центр. 
б-ке; во-вторых, путём открытия фи
лиалов крупных б-к. 

Ц. б .  с. в СССР была в осп. завер
шена к кон. 1980. Наряду с гос. ЦБС 
были созданы межсоюз. и межзавод
ские проф. системы, объединившие 
от 5 до 40 б-к в городах и от 15 до 100 в 
сел. р-нах. ЦБС бьmи отнесены к б. 
высоким, чем отдельные небольшие 
б-ки, гр. по оплате труда работников, 
что способствовало закреплению кад
ров, повышению их квалификации. 
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В 80-е гг. начиналась также межве
домств. Ц. б. с.  с целью объединения 
гос. и проф. б-к, но она была затруд
нена различиями в их формах соб
ственности и др. характеристиках. 
Особенности этого процесса получи
ли отражение в метод. рек. «Между
ведомств. централизация массовых 
гос. и проф. б-К>> ( 1984) . 

Ц. б. с. бьша обусловлена объек
тивной тенденцией к интеграции ре
сурсов в целях б. полного удовлетво
рения запросов пользователей и дала 
знач. положит. результаты: увеличи
лось в 2-3 раза взаимоиспольз. фон
дов ранее разобщённых б-к, повыси
лось кач-во информ.-библиогр. рабо
ты, орг. книж. выставок и массовых 
мероприятий благодаря привлечению 
совм. информ. и кадровых ресурсов. 
В то же время во мн. случаях Ц.  б. с. 
проводилась методами адм. нажима, 
без подготовки необходимых условий 
и материально-техн. базы (напр . ,  при 
отсутствии телефонной связи с фили
алами, автотранспорта, средств опе
ративной полиграфии для издания 
бюл. новых поступлений лит. в фонд 
ЦБС и централиз. обработки док.) .  
Кроме того, реформа сети б-к совпа
ла с дефицитом интересной читате
лям лит. из-за чрезмерного идеолог. 
контроля за книгоизданием и засилья 
массово-полит. продукции. Вызван
ные этими процессами нивелировка 
и оскудение библ.  фондов послужи
ли основанием для резкой критики 
Ц. б. с.  в нач. 90-x rr. Нек-рые специ
алисты считали проведённую рефор
му исключит. порождением бюрокр. 
централиз. плановой системы, при
зывая к децентрализации сети . В 
дальнейшем стали очевидны объек
тивные положит. кач-ва централиза
ции - выгодность концентрации 
библ. ресурсов особенно в условиях ав
томатизации библиотек, экономич
ность централиз. ведения осн. процес
сов, возможность гибкой орг. обслу
живания малонас. терр. и др. Ц. б. с. в 
наибольшей степени отвечает совр. 
требованиям межбиблиотечного взаи
модействия и модернизации б-к. 

Во мн. заруб. странах Ц. б. с. явля
ется изначально признанной формой 
opr. публ. и др. б-к благодаря её эко-

номичности и мобильности. Европ. 
гос-ва в зависимости от масштаба 
терр. и адм. устройства имеют либо 
единую сеть б-к (Дания) ,  либо неск. 
регион.  систем (Великобритания, 
Швеция, Финляндия). В США еложи
лись наиболее крупные филиальные 
системы, к-рые порой имеют много
ступенчатую структуру. Нью-Йоркс
кая публ. б-ка возглавляет библ.  сис
тему всего мегаполиса, в к-рой дей
ствуют 3 б - ки крупных р-нов , 
имеющие в свою очередь десятки 
б-к-филиалов (б-ка Бронкса - 29 фи
лиалов, б-ка Манхэттена - 39 и б-ка 
Стейт-Айленд-Ричмонда - 1 2  фили
алов) .  Ещё б.  сложна Ц. б.  с. в Лос
Анджелесе, где имеются центр. б-ка, 
7 район. б-к, 47 филиалов, 7 пунктов 
вьщачи. Амер. б-ки в сел. и пригор. 
р-нах тоже образуют централиз. сис
темы. Напр. ,  пригор. терр. Сиэтла об
служивает библ. система, имеющая 
40 филиалов и др. подразделений. 

В гос-вах Африки все публ. б-ки, 
как правило, входят в единую систему, 
к-рую возглавляет нац. б-ка страны. 

Ц. б. с. создаёт хорошую базу для 
орг. автоматизированных информаци
онно-библиотечных систем (АИБС). 

Лит. :  3 о т о в а Р. Централизованная 
библиотечная система: Пособие по орга
низации и методике работы. М. ,  1 976; По
ложение о централизации государствен
ных массовых библиотек 11 Руководящие 
материалы по библиотечному делу. М . ,  
1 982; Региональная библиотечная полити
ка в условиях административной рефор
мы. М. ,  2005; С е р о в В. В. Совершен
ствование системы библиотек в развитом 
социалистическом обществе: Вопросы те
ории и практики. М . ,  1 98 1 ;  С т о л я
р о в  Ю. Н. Методика и организация ком
плектования библиотечных фондов при 
централизованной системе библиотечно
го обслуживания. М. ,  1 975. 

Ю. А. Гриханов 

ЦЕНТРАЛИЗ6ВАННАЯ БИБ
ЛИОТЕЧНАЯ ОБРАБ6ТКА, библио
течная обработка док. в одном учреж
дении для ряда б-к и информ. цент
ров,  а также для неск.  филиалов 
(отделений) одной б-ки или единого 
информ. центра. В отеч. практике 
различают полную и незавершённую 
Ц. б. о. При полной Ц. б. о. б-ки по
лучают док. , окончательно подготов-
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ленные к расстановке в фонд (с про
ставленными в определённых прави
лами местах штемпелями б-ки, с яр
лычками, кармашками,  формуляра
ми, листками сроков возврата и пр. ,  в 
необходимых случаях - в библ. пере
плёте) ,  и каталожные карточки (см. 
Централизованная каталогизация до
кументов (ЦКД)) в нужном кол-ве 
(все осн . ,  добавочные и доп. ) ,  подго
товленные к расстановке в каталоm 
(снабжённые заголовками,  каталож
ными индексами, шифрами хранения 
док. и пр. ) .  При незавершённой об
работке б-ки получают вложенные в 
книгу формуляры и каталожные кар
точки (как правило, фиксированное 
заранее кол-во, напр. 2-3, не всегда 
достаточное для полного отражения 
док. в системе каталогов) . Б-кам при
ходится проводить доп. работу: штем
пелевать, завершать техн. обработку 
книm, дорабатывать каталожные кар
точки и т. д.  

В 60-80-х rr. для отеч. б-к Ц. б. о. 
вели также библиотечные коллекторы. 
Как правило, она бьша незавершённой. 
К кон. 90-xrr. Ц. б. о. сохраниласьлишь 
в единичных библ. коллекторах. 

За рубежом Ц.  б .  о .  возникла в 
унив. б-ках (в связи с расширением их 
структуры и разделением фондов 
между фундам. и факультетскими 
б-ками) и получила дальнейшее раз
витие в централиз. библ. системах Ев
ропы и Америки. В сер. 20 в. в США 
начали образовываться центры обра
ботки (processing center) - неком
мерч. объединения, обеспечивающие 
полную Ц. б. о. на платной основе. В 
условиях развития локальных автома
тизир. библ. систем с единым элект
рон. каталогом функции центров об
работки ста.!Iи выполнять на коопера
тивных началах отделы наиболее 
крупных б-к реmона. 

См. также: Каталогизация в издании 
(КВИ). 

Лит.: Б и ш о п  В. В.  Практическое ру
ководство к современной библиотечной 
каталогизации. М. ,  1 927; Н е в с к и й  В. А. 
Библиотечная обработка книг. М . ;  Л . ,  
1928;  С у к и а с я н Э .  Р .  «Центры обработ
ки» литературы для библиотек в США 11 
Библиотековедение и библиогр. за рубе
жом. 1968. Вып. 26. 

Э. Р. Сукиасян 



ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

ЦЕНТРАЛИЗбВАННАЯ БИБ- точной обеспеченности средствами ла объективную потребность упоря-
ЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА (ЦБС), оперативной связи,  полиграфии, дочить сеть б-к на основе модельных 
одна из форм библиотечного обьедине- транспорта и т. д. В нач. 90-х гг. мн. стандартов библ. обслуживания, при-
ния (ВО), единое юридически целост- ЦБС пережили кризис, а сама цент- нимаемых субъектами РФ. 
ное учреждение, функционирующее рализация подверглась жёсткой и да- См. также: Национальный распреде-
на осн. общего упр. ,  штатного распи- леко не всегда обоснованной крити- лённый библиотечно-информационный 
сания и бюджета, единых библиотеч- ке. К сер. 90-х гг. объективная оценка фонд. 
ного фонда и справочно-библиографи- с точки зрения несомненного повы- Лит. :  Организация библиотечною об-

ческого аппарата (СБА), общей техно- шения кач-ва обслуживания возобла- служивания населения муниципальных 

логии формирования ресурсов и их дала. Кроме того, стало очевидным, образований в условиях реформ. СПб. , 
2005 ; С е р о в В. В. Совершенствование 

И СПОЛЪЗ. 

ЦБС образуют, как правило, б-ки 
одного ведомства или однотипные по 
функциям. Возглавляет ЦБС цент
ральная библиотека, к-рая выполняет 
наиболее важные для всех б-к-фили
алов системы задачи (формирование 
библиотечного фонда, централизован
ную библиотечную обработку док. , по
вышение квалификации библ. кад
ров). Средства и осн. технол. процес
сы объединяемых б-к  могут быть 
централизованы полностью или час
тично. Это зависит от конкретных ус
ловий размещения б-к, системы фи
нансирования и орг. структуры ЦБС. 

За рубежом и до 60-х гг. 20 в.  в на
шей стране объединение б-к на осн. 
принципа централизации наз. фили
альной системой. С 60-х гг. централи
зация стала рассматриваться в кач-ве 
оси.  направления коренной пере
стройки обслуживания населения 
книгой. Теорет. разработке этой про
блемы уделялось особое внимание, на 
гос. уровне принимались соотв. ди
рективы по массовому внедрению 
централизации сначала в сети массо
вых, затем и спец. б-к. 

ЦБС были призваны повысить 
уровень рабаты небольших б-к, к-рые 
в отдельности не могли обеспечить 
необходимых полноты и кач-ва об
служивания своих читателей. Объеди
нение ресурсов неск. б-к делало дос
тупным весь фонд ЦБС благодаря 
информации о его составе в каждом 
филиале, единому чит. билету, нали
чию связи и оперативной доставки 
лит. читателям любой б-ки системы. 
ЦБС позволяет также расширить ин
форм.-библиогр. деятельность, уско
рить автоматизацию библ. процессов. 
Эти задачи бьmи решены лишь отча
сти - гл. образом,  из-за слабости ма
териально-техн. базы ЦБС, недоста-

что выжить в новых социально-экон. 
условиях крупным б-кам легче, чем 
мелким и слабым. 

Одним из путей придания ЦБС 
большей гибкости и жизнестойкости 
уже с кон. 80-х rr. становится специа
лизация нек-рых филиалов с учётом 
интересов местного населения (б-ки 
семейного чтения, центры эстетич. 
просвещения, б-ки поэзии и ист.-фи
лос. лит. , центры информ. поддержки 
образования, социальной информации 
и др.) .  Местная инициатива в этом на
правлении, реализуемая в т. ч. на осн. 
нетрадиц. информ. технологий и обще
го укрепления техн. базы б-к, усилива
ет сетевую ориентацию ЦБС и позво
ляет считать их совр. и перспектщщой 
формой межбибл. взаимодействия. 

С 2003 деятельность ЦБС ослож
иена административной реформой, 
начатой с принятнем Федер. закона 
NQ 1 3 1 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», кото
рый разграничил бюджетные полно
мочия органов самоуправления муни
цип. поселений и муницип. р-на. 
Объединение б-к р-на стало возмож
ным лишь на основе добровольного 
заключения соглашения между адми
нистрациями поселений и р-на с вы
делением соответствующих субвен
ций. Большинство муницип. образо
ваний заключили такие соглашения и 
преобразовали ЦБС в т. н. межмуни
цип. объединение б-к или межмуни
цип. б-ку с отделениями (филиалами) 
в поселениях. Вместе с тем отдельные 
случаи децентрализации сети б-к в 
р-нах привели к её резкому сокраще
нию и ухудшению библ. обслужива
ния населения из-за отсутствия необ
ходимых средств в сел. поселениях. 

Трансформация ЦБС в межпосе
ленческие библ. объединения вызва-
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системы библиотек в развитом социалис-
тическом обществе. М. ,  1 98 1 ;  С т о л я
р о в Ю. Н. Библиотековедение: Избран
ное, 1 960-2000 rоды. М. ,  200 1 ;  Ф е н е л о
н о в Е. А. Централизованные библиотеч
ные системы: проблемы эффективности: 
Метод. материалы. М. ,  200 1 .  

RJ. А. Гриханов, В. Г. Гукова 

ЦЕНТРАЛИЗ6ВАННАЯ КАТА
ЛОГИЗ АЦИЯ ДОКУМ ЕНТОВ 
(ЦКД), каталогизация, проводимая в 
метод. центрах или под их рук. для 
использ. в сети б-к или информ. цен
тров.  Результаты ЦКД могут быть 
представлены в форме печ. каталож
ной карточки или публикуемых в из
дании шифра хранения документа и 
макета аннотированной каталожной 
карточки (МАКК), типового каталога 
или в машипочитаемой форме. 

Первые каталожные карточки, из
готовленные тип. способом, появи
лись 1 янв. 1901 в Библиотеке Конгрес
са США. В отеч. практике печ. анно
тированные каталожные карточки 
(АКК) на сов. книги для массовых биб
лиотек начали выпускаться 1 окт. 1925 
Бюро центральной каталогизации 
(БЦК). Наряду с ними с 1 янв. 1927 
Российской книжной палатой (РКП) 
АКК выпускались комплектами по 
типам б-к и рассьmались два раза в 
мес. (примерно 4-5 тыс. назв . ) .  Кар
точки РКП рассьmались подписчи
кам ежедневно. Можно было подпи
саться на полные (до 44 тыс. назв.) и 
сокр. ( 1 1  тыс. назв.) комплектьr, а так
же на отрасл. серии, входящие в состав 
полного комплекта. Подписчикам 
рассьmались также карточки на статьи 
из жури. ,  сб. ,  газ. ,  авторефераты дис. 

АКК, опубл. непосредственно в из
дании (на обороте титульного листа 
или на концевой полосе) , наз. её ма
кетом ( МАКК) . Разновидностью 
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ЦКД, при к-рой результаты библиогр. <<ЦЕНТРАлЬБЛАТТ ФЮР БИБ- лизации парт. пост. по библ. делу 
обработки (МАКК и шифр хранения ЛИОТЕКСВЕЗЕН» ( «ZentralЬlatt fiir ( 1929) , в разработке новой инструк-
док.) помещаются в док. в процессе BiЬliothekswesen» - «Центральный ции по пересмотру состава фондов 
его публикации, является каталоги- библиотечный журнал»), ежемес. нем. б-к, в Орехово-Зуевском эксперименте 
зация в издании (КВИ). В заруб. прак- науч. жури. ( 1884- 1990) . Издавался в по централизации сети библиотек и др. 
тике КВИ (Cataloguing in puЬlication, Лейпциrе. Статьи по теории и прак- Наиболее важным явилось принятие 
CIP) получила распространение в тике библ. дела, рец. , хроника, спис- ЦБК проекта системы библ. образо-
виде публикации на обороте титуль- ки публ. по вопросам библ-ведения и вания, состоящего из трёх звеньев: 
н ого л иста каталогизац . данных книговедения, многолетние указ . со- библ. вуз, техникум и ученичество при 
(напр. ,  «Library ofCongress Cataloguing держания. крупных б-ках. Расформирована в 
Data») ,  содержащих заголовок, загла- Лит. :  S с h u 1 s е Н. Zum 80. Jahrgang 1930 в связи с реорг. Наркомпроса 
вие, предм. рубрики, классификац. des Zentra1Ьlattes fiir BiЬliothekswesen // РСФСР. 
индексы, междунар. стандартные но- Zentra1Ьlatt Шr BiЬliothekswesen. 1 966. N.! 8. Лит.:  А б Р а м  о в К. И.  у истоков цен-

мера и др. сведения, позволяющие 
идентифицировать издание. 

Типовой каталог - одна из форм 
ЦКД, библиогр. пособие в книж. фор
ме, представляюшее собой сист. рек. 
список книг (библиогр. записи снаб
жены полными классификац. индек
сами) ,  являющийся моделью фонда 
(или ядром фонда) определённого 
типа (вида, назначения) б-ки. IIIиро
кого распространения эта форма 
ЦКД не получила. 

ЦКД выполняет каталогизац. ,  ин
форм. и метод. функции. Однако, на
чиная с 90-х rr. , в условиях рыночно
го книгоиздания далеко не все изда
ющие орг. выполняют Федеральный 
закон РФ «Об обязательном экземпля
ре документов», что затрудняет, напр. ,  
вып. карточек ЦКД для всех б-к стра
ны в одном центре - РКП. Это огра
ничивает осуществление всех трёх 
функций. Реализация информ. фун
кции должна обеспечивать оператив
ное информирование обо всех вы
шедших из печати док. до их поступ
ления в б-ки. Каталоrизац. функция 
(поступление в б-ки карточек в нуж
ном кол-ве для всей системы катало
гов) может бьrrь обеспечена только на 
локальном уровне, т. к. не всегда из
вестно заранее, сколько карточек по
надобится для отражения того или 
иного издания. Перспективы ЦКД 
связаны с кооперативной обработкой 
док. во взаимосвязанных автоматизир. 
центрах с предоставлением записей в 
машипочитаемом виде всем б-кам. 

Лит. : Гу л ь ч и н с к и й  В. И., С у к и а
с я н Э. Р. Централизованная каталогиза
ция и пути её перестройки 11 Сов. библио
тековедение. 1988 .  NQ 1 .  

Э. Р. Сукиасян 

ЦЕНТРАлЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ, см. Во
енной литературы отдел Российской 
государственной библиотеки. 

ЦЕНТРАлЬНАЯ БИБЛИОТЕЧ
НАЯ КОМНССИЯ, м е ж в е д о м с т
в е н н а я, образована в 1 920 при Глав
политпросвете РСФСР как высш. 
библ. орган, проводящий централиза
цию б-к и орг. единой библ. сети 
РСФСР. В её состав входили предста
вители Наркомпроса, ВЦСПС, Рев
военсовета РККА и ЦК РКП ( б ) ,  
имевших библ. сети. Пред. Ц Б К  была 
М. А. Смушкова. 

ЦБК издавала общие положения и 
инструкции по планомерной opr. библ. 
дела, обеспечивала координацию ра
боты б-к разл. ведомств и opr. Важней
шими ИЗ НИХ ЯВИЛИСЪ инструкции ПО 

созданию единой сети б-к, деятельно
сти б-к в условиях нэпа, положений о 
порядке вхождения в сеть науч. ,  спец. , 
парт. и др. б-к. Особое внимание ЦБК 
уделяла работе rуб. и уездных б-к как 
образцово-показат. руководящих и 
метод. центров с хорошо поставленной 
науч. opr. труда. Науч. и спец. б-ки обя
зывались ЦБК организовать обществ. 
использ. своих фондов, открывая в 
этих целях общедоступные читальни. 
В 1923-24 ЦБК приняла участие в раз
работке инструкций по изъятию книг 
из массовых б-к. 

Деятельность ЦБК по централиза
ции библ. дела прекратилась в годы 
нэпа в связи с резким сокр. roc. средств 
на содержание сети массовых б- к. 
В кон. 20-х - нач. 30-х rr. ЦБК возоб
новила свою деятельность, приняв 
участие в развитии библ. похода, реа-
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трализации: (Образование и деятельность 
Центр. библ. комиссии, 1920- 1 922 rr.) // 
Сов. библиотековедение. 1 977. NQ 4; Поло
жение о центральных библиотечных ко
миссиях. М. ,  1 92 1 ;  Сборник постановле
ний и распоряжений Центральной биб
лиотечной комиссии. М . ,  1 92 1 .  Вып. 1 ;  
Сборник руководЯщих инструкций и по
ложений по библиотечной работе. М . ,  
1 924. Вьш. 2 .  

К И. Абрамов 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ В ОЕНПО
МОРСкАя БИБЛИотЕКА (ЦВМБ), 
С.-Петербург, оси. 16 апр. 1 805. Пер
воначально находилась в составе Гос. 
Адмиралтейского департамента, по 
распоряжению к-рого в б-ку направ
лялась вся лит. морской тематики, из
данная в России. В 1923 была переиме
нована в Гл. морскую б-ку, в 1938 - в  
Центр. воен. -морскую б-ку. Является 
метод. центром для б-к ВМФ страны. 

Обслуживает военнослужащих, 
науч. работников, чл. творческих со
юзов, в т. ч .  по МБА и ЗА. 

Фонд - ок. 1 млн. экз . ,  в т. ч . :  700 
тыс. книг, 300 тыс. жури. (с 1 8  в . ) ,  
9 тыс. подшивок газ . ,  микроносите
лей - 1 тыс. ед. хр. ,  изоизданий - 900 
ед. хр., спецвидов лит. - 500; 35% книг 

издано до 19 17. В фонде св. 14 тыс. ред
ких изданий, в т. ч. личные собр. вел. 
кн. Константина Николаевича, адми
ралов И. Ф. Крузенштерна, И. С. Иса
кова и др. ,  а также книги с экслибри
сами и личными пометками видных 
деятелей флота. 

Лит. в оси. по воен. и воен.-морс
кому делу, естеств.-науч. и техн. Име
ется лит. на англ . ,  нем. ,  фр. , исп. ,  пор
туг. , итал . ,  норв. ,  швед . ,  гол . ,  фин . ,  
дат. , польск. , лат. , греч. ,  араб. и др. яз. 
Гл. справ. и темат. картотеки: «Кораб-



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ли, части, учреждения флота» (отеч. 

и заруб . ) ,  «Произведения писателей

лауреатов» ,  персоналии (деятелей 

морского флота) . 
Лит. :  Справка-памятка к 1 75-летию 

Центральной военпо-морской библиоте
ки. Л. ,  1 980; Центральная военпо-морс
кая библиотека 11 Справочник-путево
дитель по библиотекам Санкт-Петербур
га. СПб . ,  1 993 ;  WеЬ-сайт Центральной 
военно-морской библиотеки - http:/ 1 
www.library.navy.rujtitler.htm 

ЦЕНТРАJIЬНАЯ ГОРОДСКАя 
ПУБЛ UЧНАЯ БИБЛИОТ ЕКА 
(ЦГПБ) и м. В. В. М а я к о в с к о г о,  

С . - Петербург,  одна из старейших 

публ. б-к РФ, крупное универс. кни

гохранилище, библ.-информ. ,  культ.

просвет. и науч.-информ. центр, хра

нитель произв. печати о Петербурге 

(Петрограде, Ленинграде),  науч. -ме

тод. и науч.-исслед. центр для публ. 

(массовых) б-к города. Открыта 7 янв. 

1 868 А. А. Черкесовым как частная на 

Невском проспекте одновр. с кнюк. 

магазином. Соседство с Имп. Публ. 

б-кой не помешало росту её популяр

ности среди интеллигенции. Этому 

способствовали широкий выбор совр. 

книг и периодики, некоммерч. харак

тер б-ки, личность её владельца Чер

кесова, единомышленника А. И. Гер

цена и Н. П. Огарёва, активного участ

ника обществ . жизни 60-х rr. Его 

традиции продолжали изв. издатель

ница О. Н. Попова, при к-рой б-ка 

достигла нового расцвета, и последний 

владелец, авторитетный теоретик и 

практик библ. дела - Н. М. Ломковс

кий. В 1 9 1 9  по его инициативе б-ка 

бьша национализирована и преобра

зована в Центр. коммунальную б-ку 

Петрограда. В 1930 он бьш уволен как 

«классово чуждый элемент» , умер в 

дек. 1941  в блокадном Ленинграде. 

К 194 1  фонд насчитьmал 200 тыс. 

экз. Б-ка в годы блокады не закрыва

лась ни на один день. 

Имя В. В. Маяковского присвоено 

в 1953 в связи с 60-летием со дня рож

дения поэта. К этому вр. б-ка уже б. 1 О 
лет выполняла функции метод. и ин

форм. центрадля массовых б-к города. 

Фонд - о к. 1 ,5 млн. экз. Ежегод. 

поступления 30-40 тыс. экз. на рус. яз. 

и 3-5 тыс. экз. на иностр. яз. Б-ка по-

лучает б. 800 назв. период. изданий. 

Имеется ок. 3 тыс. редких и ценных 

книг: вышедшие в блокадном Ленинг

раде, собр. А. А. Черкесова, с автогра

фами деятелей лит. , иск-ва, науки. 

Фонд отражён в традиц. каталогах и 

картотеках, электрон. каталоге (с 1993), 

библиогр. базеданных (с 1994) , описа

ния статей из более чем 1 00 период. из

даний и сб. Большой интерес пользо

вателей вызываюткраеведч. картотеки, 

в к-рых представлены мат-лы по исто

рии, культуре, архитектуре города, а 

также фактогр. данные о зданиях, ули

цах и площадях С.-Петербурга. 

ЦГПБ обслуживает б. 90 тыс. чи

тателей, 70% к-рых - студенты. От

дел по обслуживанию юношества 

вместе с благотворит. фондом «Золо

той пеликан>> организовал специали

зир. обслуживание молодёжи с огра

ниченными физ. возможностями.  

В зале текущих период. изданий пред

ставлены новые газ. и жури. по всем 

отраслям знания. Есть специализир. 

отдел с фондом на 25 яз. мира ( 140 тыс. 

экз.) :  классич. и совр. худож. лит. , от

расл. гуманитарного профиля, жури. ,  

газ. , учеб. пособия, словари и спра

вочники, аудио- и видеомат-лы, учеб. 

курсы на CD- ROM. Можно получить 

напрокат аудио- и видеокассеты, ра

ботать с АВМ в мультимедийном 

классе. 

Мн. предприятия, орг. разл. форм 

собственности, мэрия, район. адми

нистрации, НИИ, вузы, банки явля

ются абонентами Центраделовой ин

формации. Здесь представлена нор

мативно-правовал информация по 

законодательству России, адресно

фактогр. информация о пром. пред

приятиях, банках, фирмах и орг. , про

изводителях товаров и услуг, экспор

тёрах (импортёрах) России и др. стран, 

оперативная фин. и фондовая инфор

мация и т. д. К услугам посетителей 

центра ряд БД, в т. ч. полнотекстовые. 

ЦГПБ имеет мемориальную б-ку 

Г. В. Голицына, муз. -худож. филиал 

им. А. А. Блока, к-рый предоставляет 

широкие возможности получения 

муз. информации на базе 1 50-тысяч

ного фонда книг, период. изданий, 

грампластинок,  компакт-дисков ,  

а также обширного справ. аппарата. 
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Б-ка - чл . Петерб.  библ .  о-ва,  

ИФЛА, Союза Балтийских городов. 

На её базе работают представитель

ства междунар. культурных центров, 

Брит. Совета в С.-Петербурrе, Ин-та 

им. Гете, а также консультац. центр по 

образованию в США. 

Б-ка расположена в шести здани

ях города, два из них - памятники 

архитектуры. Оси. здание б-ки на на

бережной реки Фонтанки - бывш. 

подворье Троице-Сергиеной лавры, 

в кон. 70-х гг. окончательно перестро

ено для б-ки. 
Лит. :  И л ь  и н а А А История библио

теки Черкесова. СПб. , 1 995; Справочник
путеводитель по библиотекам Санкт-Пе
тербурга. СПб. , 1993; WеЬ-сайт Централь
ной городской публичной библиотеки им. 
В. В. Маяковского - http:/ jwww.pl.spb.ru/ 

Л. Н. Викентьева 

ЦЕНТРАJIЪНАЯ ГОРОДСКАя 
ПУБЛИчнАЯ БИБЛИОТЕКА и м.  

Н.  А.  Н е к р а с  о в а, Москва, откры

та в 1 9 19 .  Основу фондов сост. част

ные кол. Организатором и первым 

дир. б-ки бьш известный сов. библио

тековед А. А. Покровский. В 1 946 

ЦГПБ было присвоено имя Н.  А. Не

красова в связи со 125-летним юби

леем поэта-демократа. Первонач . 

б-ка располагалась на Новой Басман

ной улице в обширных апартаментах 

бывш. юриста Рабиновича. В окт. 

1925 её перевели в здание на Арбате 

(ныне ресторан «Праrа» ) ,  а в 1955 - в 

особняк, известный в Москве как 

усадьба А. С. Салтыковой. В перспек

тине планируется возвести новый 

библ . -информ. комплекс в центре 

столицы на Спартаковской пл. 

По масштабам своей деятельности 

ЦГПБ относится к крупнейшим б-кам 

Рос. Федерации и является общедос

тупным культ. -просвет. и науч .-ин

форм. учреждением с многоотрасл. 

фондом и справ. -библиогр. аппара

том универс. тематики, организато

ром интеллектуального досуга и ду

ховного общения читателей , науч. 

метод. центром для гос. массовых б-к 

столицы. 

Фонд - св. 2 млн. экз. более чем 

на 100 яз. народов мира. 75 тыс. чита

телей обслуживаются в 26 структур

ных подразделениях, среди к-рых от-



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

делы межрегион. и обществ. связей, 
краеведч. лит. , лит. по иск-ву, нац. лит. 
России и заруб. стран. Последний за
нимает особое место в структуре 
ЦГПБ. Он создан б.  30 лет назад уси
лиями респ. б-к бывш. СССР и нац. 
объединений. Его фонд насчитывает 
б. 100 тыс. ед. хр. практически на всех 
яз. народонаселения России и посто
янно пополняется путём межрегион. 
книгообмена и дарами, среди к-рых 
не только книги, но и предметы быта, 
нар. творчества, культа. На основе 
фонда отдела при участии представи
телей б. чем 50 нац. объединений го
рода была разработана долговр. про
грамма <<Москва многонациональ
ная•> .  

Отдел краеведения функциониру
ет в структуре б-ки с 1967. Здесь собран 
и пополняется уникальный фонд лит. 
о Москве, включающий издания про
шлого века и совр . ,  посвящ. всем ас
пектам жизни столицы. Особую часть 

фонда составляют книги, подаренные 
авторами-краеведами.  С 1968 отдел 
ведёт каталог <<Москва•> .  Информ. 
аналит. база данных п о  Москве содер
жит б. 45 тыс. электрон. записей. От
дел располагает также полной базой 
офиц. док. прав-ва Москвы. В 1 984 
при отделе был организован клуб 
<<Москва•>, в основные задачи к-рого 
входило содействие краеведч. движе
нию. Клуб проработал до 1 990, а с 
1991  начал свою деятельность ист. 
краеведч . лекторий << Московские 
встречи•> ;  здесь читатели имеют воз
можность встретиться с известными 
писателями, актёрами, музыкантами. 

Фонд лит. по иск-ву и изобр. про
дукции составляет св. 500 тыс. ед. хр. 
и включает книm по всем видам иск-в, 
текущую периодику, заруб. жури. по 
иск-ву 19 в. и рус. дорев. издания, ан
тиквариа� собр. репродукций. Боль
шой интерес представляют: кол. книж. 
знаков (40 тыс. ) ,  выполненных изве-

Макет нового библиотечно-информационного комплекса ЦентрШ!ьной городской публичной 
библиотеки им. Н. А. Некрасова. Москва 
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стными художниками; прикладной 
графики - этикетки, упаковки, ярлы
ки кондитерской , парфюмерной ,  
консервной, табачной пром-сти до
рев. и сов. России; филумении (50 
альбомов) , насчитывающая 120 тыс. 
ед. хр. и включающая известную ми
ровую кол. спичечных этикеток кол
лекционера К. И. Жевержеева. 

В состав фонда редких книг ( 4,5 ты с.  
ед. хр. )  входят такие издания, как: 
<<Деяния Петра Великого>> ( 1 7 8 8 ) ,  
прижизненное изд. <<Истории госу
дарства Российского>> Н. М. Карамзи
на ( 1 8 16) ,  собр. соч. вел. рус. писате
лей, изд. в 19 в . ,  <<Энцикл. словарь>> 
Брокгауза и Ефрона в 86 тт. , <<Всемир
ная история» Ф. Шлоссера ( 1 868) ,  
<<История XIX века•> Лависса и Рамбо 
( 1 905) , басни Лафонтена с рисунками 
Э. Ламбера ( 190 1 )  и др. 

Б-ка формирует фонд микрафи
шей (85 тыс. экз.) на наиболее спра
шиваемую лит. и периодику, что по
зволяет обеспечивать сохранность 
фонда. Техн. возможности позволяют 
делать неограниченное кол-во ксеро
копий любых фрагментов или полных 
текстов. 

К услугам посетителей фонд ви
деофильмов отеч. и заруб. классики, 
к-рый даёт возможность увидеть и ус
лышать любимых актёров, посмот
реть лучшие отеч. и заруб. спектакли, 
экранизации классич. произв. ,  видео
зарисовки о Москве. 

Один из старейших отделов б-ки 
справ. -библиогр. Сохранились и до 
сих пор используются картотеки 30-
40-х гг. Информ. -аналит. база данных 
СБО содержит б. 2 1 2  тыс.  электрон. 
записей,  созданных на основе роспи
си статей из 1 10 наим. жури. по раз
нообр. тематике (с 1 995) .  К услугам 
пользователей архив полнотексто
вых файлов (газ. публ. с 1995),  справ. 
правовые полнотекстовые базы дан
ных << Консультант + •> ,  << Гарант» , 
<< Банк правовых актов» ФАП С И ,  
компакт-диски: рос. ( 1 980-96) , фр. ,  
исп . ,  итал. нац. библиография ( 1 5-

20 вв.) и др. 
Отдел информ. ресурсов (элект

рон. б-ка) является одним из <<Моло
дых» подразделений ЦГПБ. Форми
рование своих электрон. ресурсов как 



ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ЗАКУПКЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ . . .  (КОМИНОЛИТ) 

части объединённых информ. ресур
сов публ. б-к Москвы является его 
основной задачей. Фонд составляют 
издания на CD-ROM и др. мультиме
дийные продукты разл . тематики : 
произв. классиков рус. ли� , кол. про
изв. мировой живописи разл. эпох и 
стилей; издания, посвящ. истории 
Москвы, интерактивные, мультиме
дийные курсы по информ. технологи
ям, уникальный энцикл. ресурс «Ме
диатека Кирилла и Мефодия».  

Как метод . и координац. центр 
публ. б-к Москвы ЦГПБ осуществля
ет функции разработки и реализации 
единой библ. политики в мегаполисе, 
ресурсного и информ. обеспечения 
деятельности публ. б-к города на ос
нове рекомендательного, оператив
ного и дифференцир. подхода. В 2004 
б-ка начала эксперимент по введению 
единого электрон. чит. билета в сети 
публ. б-к столицы. Эксперимент рас
считан на 2 года. Впервые в отеч. 
практике единый электрон. чит. би
лет вводится в мегаполисе, библ. сеть 
к-рого насчитывает св. 200 б-к. 

В рамках программы «Культура 
мира», припятой ООН и ЮНЕСК0 в 
1 994, б-ка принимает участие в про
ектах «Москва на пути к культуре 
мира» и «Роль б-к в новых образова
тельных процессах». Совм. с Межре
гион. центром библ. сотрудничества 
при комиссии РФ по делам ЮНЕСКО 
ЦГПБ участвует в создании единого 
информ. пространства и формирова
нии общерос. информ.-библ. компью
терной сети - ЛИБНЕТ. 

Развиваются межрегион. и меж
дунар. связи б-ки: она является чл. 
ИНТАМЕЛ, её сотрудники участвуют 
в междунар. семинарах и конф. 

Лит. :  П е с к о в  О. В. А. А. Покров
ский и его библиотека: История создания 
Цеюр. гор. публ. б-ки им. Н. А. Некрасова. 
М., 2003; информацию о Центральной город
ской публичной библиотеке им. Н. А. Не
красова см. :  http:/ /www.nekrasovka.ru 

С. Н. Просекава 

ЦЕНТРАJIЬНАЯ МЕЖВЕдОМ
СТВЕННАЯ КОМЙССИЯ ПО ЗА
К УПКЕ И РАСПРЕДЕЛ ЕНИЮ 
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУFЫ 
(КОМИНОЛИТ), образована при 
Наркомпросе РСФСР в 192 1  декре-

том СНК РСФСР «0 порядке приоб
ретения и распределения загран . 
лит.».  Пред. Комиполита бьm изв. учё
ный О. Ю. Шмидт. 

Создана с целью налаживания по
купки печ. изданий за границей и их 
дальнейшего распределения между 
крупными б-ками РСФСР и др. сов. 
респ. ,  к-рые в годы Первой мировой 
и ГраЖд. войн не получали иностр. 
лит. (с авг. 1 9 1 4  и до кон. 1 920) . 

В состав рук. комиссии вошли 
представители СНК и наркоматов: 
просвещения, иностр. дел, внеш. тор
говли, а также ВСНХ и ВЧК. Все 
б-ки, заинтересованные в получении 
иностр. науч. лит. , должны были по
давать соотв. заявки в Коминолит. 
Приобреталась преимуществ. лит. по 
технике , математике , естествозна
нию, медицине, к-рая распределялась 
по крупным б-кам; в их числе - б-ка 
Румянцевекого музея в Москве, Пет
рогр. публ. б-ка, б-ка Соц. акад. ,  б-ки 
Моек. , Казанского , Саратовского , 
Иркутского, Киевского, Харьковско
го, Одесского, Ташкентского, Томс
кого ун-тов и др. 

К февр. 1 922 Комиполит получил 
из-за границы ок. 800 ящиков и па
кетов с иностр. изданиями. Однако 
вследствие причин полит. и экон. ха
рактера (отсутствие у РСФСР дипл . 
и торг. отношений почти со всеми 
странами Европы, дефицит валют. 
средств и др. )  Комиполит не мог в 
полной мере удовлетворить потреб
ности рос . науч. б-к в заруб. издани
ях и был упразднён 2 февр. 1 922 дек
ретом СНК РСФСР «0 порядке при
обретения загран . л ит. гос . 
учреждениями» .  

Лит. :  А б р а м о в  К .  И. В.  И. Ленин и 
развитие международных связей советских 
библиотек в 192 1 - 1 922 rr. 11 Б-ки СССР: 
Опыт работы. 1966. Вып. 32; Д и в н о r о р
ц е в А. Л. Международные связи советс
ких библиотек 1/ Библиотечное дело в пе
риод НЭПа ( 192 1-1929) : Сб. науч. тр. М. ,  
199 1 .  Ч .  1 ;  Л е н и н В. И.  О библиотечном 
деле. 3-е изд. ,  перераб. и доп. М. ,  1987. 

А. Л. Дивногорцев 

ЦЕНТРАJIЬНАЯ НАУчнАя БИБ
ЛИоrЕКА (ЦНБ) Д ал ь н е в о с т о ч
н о г о  о т д е л е н и я  Р о с с и й с к о й  
а к а д е м и и н а у к и е ё с е т ь, 
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Владивосток, наиболее крупная в ре
гионе акад. б-ка науч. -техн. профиля, 
имеющая свою централиз. сеть, го
ловная в крае по естеств. и точным 
наукам. Осн. в 1932 в структуре Даль
невост. филиала АН СССР (ДВФ АН) 
на базе небольшого фонда б-к Гос. 
дальневост. ун-та и Дальневост. кра
евого науч. -исслед. ин-та. Первым 
зав. был библиограф , востоковед 
3 .  Н. Матвеев. В 1 939 в связи с пре
кращением деятельности ДВФ АН 
из-за сложной полит. обстановки в 
регионе б-ка была ликвидирована, а 
её 50-тысячный фонд, включая уни
кальные кит. издания 16-19  вв. ,  пе
редан разл. учреждениям. В 1 943 б-ка 
возобновила свою работу при Дальне
вост. базе АН СССР (г. Уссурийск) , в 
1946 она вместе с базой (с 1949 - ДВФ 
АН СССР) переехала во Владивос
ток. Собрать всю лит. , переданную 
др. б-кам, не удалось, среди навсегда 
утраченных - редкие кит. издания. 

В 1 947-53 формируются фонды 
б-ки, приобретаются книж . собр. ча
стньiХ лиц (зоолога А. А. Емельянова, 
геологов А. И. Козлова, А. Д. Педа
шенко, А. В. Макеева и др.)  и учреж
дений ( Всесоюз . энтомолог. о-ва,  
Приморского отделения Геогр. о-ва 
СССР и др. ) .  Из обменных фондов 
БАН СССР поступили период. изда
ния европ. стран по ботанике и зоо
логии до 1 945 ( 1 2  тыс. экз . ) ,  отеч. пе
риод. дорев. издания (о к. 4 ты с.) ,  кни
ги по истории,  археологи и ,  
этнографии ( 4 ты с . ) .  Н а  их базе после 
создания в 1 970 Дальневост. науч . 
центра при нём организована Фун
дам. б-ка с сетью б-к в 5 науч.-исслед. 
учреждениях. Сеть росла по мере по
явления новых науч . учреждений.  
Осн. работой по созданию сети руко
водила М. С. Сопова (дир. с 1 958 по 
1 982). 

С 1 975 в связи с централизацией 
б-к учреждений Приморской группы 
ДВНЦ АН СССР ФБ получила ста
тус центр. С 1 976 формируется сеть 
иногор. б-к, структурно входящих в 
состав науч. учреждений ДВНЦ. С 
1 988 б-ка именуется ЦНБ ДВО АН 
СССР (с 1 992 - РАН) ,  входит в ЦБС 
БЕН АН СССР. С 1 993 ЦНБ - само
стоятельное науч.-информ. учрежде-
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ние в составе ДВО РАН с правами 
юрид. лица. 

Б и б л. с е т ь  Д В О  Р А Н включа
ет ЦНБ и 10 б-к при науч. учрежде
ниях ДВО РАН в городах региона. 
Комплексные отделы ЦНБ: при био
лого-почвенном, тихоокеанском оке
анолог. ин-тах, ин-тах биологии моря; 
истории, археологии и этнографии 
народов Дал. Востока, при тихооке
анском ин-те географии, при ботани
ческом саде, горно-таёжной станции, 
Уссурийской астрофиз. обсерватории. 
Самостоятельные науч. б-ки: Амурс
кого комплексного НИИ (Благове
щенск) , Северо-Вост. комплексного 
НИИ (Магадан) , ин-тов вулканоло
гии (Петропавловск-Камчатский) , 
морской геологии и геофизики 
(Южно-Сахалинск) , тектоники и гео
физики, водных и экол. проблем, гор
ного дела, экон. исслед. (все в Хаба
ровске).  

Совокупный фонд б-к сети - ок. 
2 млн . экз.,  в т. ч. фонд ЦНБ - 790 ТЫС. 

экз. Тематика фонда: естеств. науки, 
история, археология , этнография. 
Кол. редких книг - 4 ты с. экз. отеч. и 
о к. 1 тыс. ин остр. ( отеч. раритеты ист.
геогр. тематики, издания типографий 
Владивостока, Благовещенска, Ни
кольска-Уссурийского, Хабаровска, 
Александровска-Сахалинского, Хар
бина кон. 1 9 - нач. 20 в . ;  заруб. изда
ния 1 7- 1 8  вв.) .  Кол. кит. ксилографов 
отражает историю Китая с династии 
Хань (3 в. до н. э.) до династии Цин 
(нач. 20 в.) .  Ми. книг с автографами, 
авторскими пометами, экслибрисами. 
Б-ка хранит изд. произв. В. К. Арсе
ньева, Н. М. Карамзина, В. О. Клю
чевского, Н. И. Косrомарова, ок. 2 тъ1с. 
экз. из б-ки служащих Владивостокс
кого торг. дома И. Я. Чурикова и К0• 
Гордость б-ки - 2-е изд. тр. исследо
вателя Камчатки акад. С. П. Краше
нинникова «Описание земли Камчат
КИ» ( 1 756) , редкая книга И. П. Када
рона «Очерк современного состояния 
Северо-Уссурийского края», перепеч. 
из газ. «Владивосток» ( 1884, NQ 44-
46) , книги 1 7- 1 8  вв. , изданные в Па
риже, Оксфорде, Амстердаме, Вене
ции, Лейпциге. 

Оси. задачи сети - библ. -информ. 
обеспечение учёных и специалистов 

ДВО РАН и др. науч. -исслед. учреж
дений и вузов Дал. Востока; форми
рование, хранение и исполъз. едино
го фонда науч. лит. в соотв. с профи
лем НИИ и др. учреждений ДВО РАН; 
развитие междунар. науч. и культур
ных связей .  ЦНБ централизованно 
комплектует и обрабатывает док. для 
комплексных отделов при науч. уч
реждениях Владивостока и Уссурий
ска, ведёт сводный алф. каталог. Для 
др. б-к сети ЦНБ является метод. и 
координац. центром, головной по ес
теств. и точным наукам. Б-ки входят 
в структуру науч. учреждений (как 
правило, в состав отделов науч. -техн. 
информации). Пользователи обслу
живаются в чит. залах и на абонемен
те (в т. ч.  по МБА). 

С 1995 ЦНБ создаёт ЭК, ведёт БД 
изданий ДВО РАН и тр. его сотруд
ников, редкой книги, готовит и изда
ёт ретроспект. библиогр. указ., прини
маетучастие в сводных каталогах <<Си
бирская книга» , период. и продолж. 
изданий Сибири и Дал. Востока, книг 
о Дал. Востоке, отеч. период. изданий, 
получаемых б-ками Владивостока, а 
также в общерос. сводном каталоге 
иностр. книг. 

См. также: Библиотеки Российской 
академии наук. 

Лит. : Фундаментальная библиотека 
Дальневосточного научного центра Акаде
мии наук СССР 11 Библиотеки Владивос
тока: Справочник. Владивосток, 1973; WеЬ
сайт Центральной научной библиотеки 
Дальневосточного отделения Российской 
академии наук - http:/ /www.cnb.dvo.ru/ 

М. А. Полоник 

ЦЕНТРАльНАЯ НАУчнАя БИБ
ЛИОтfКА (ЦНЩ У р а л ь с к о г о  
о т д е л е н и я Р о с с и й с к о й  
а к а д е м и и н а у к и е ё с е т ь (до 
1992 входила в ЦБС БЕН РАН),  Ека
теринбург, крупнейшая в регионе 
акад. б-ка науч.-техн. профиля, библ.
информ. и метод. центр для сети акад. 
б-к. Создана в 193 1 с фондом в 5 1  экз. 
Офиц. утв. как б-ка Уральского фи
лиала (УФ) АН в 1934. Осн. поступ
ления лит. начались в 1933  из БАН 
(акад. издания, иностр. монографии, 
справочники, отеч. и иностр. жури. ) .  
В 1936  б-ка Уральского филиала физ.
хим. ин-та им. Л. Я. Карпова с хоро-
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шо укомплектованными фондами 
была передана Уральскому физ.-техн. 
ин-ту, а в 1 939 объединена с б-кой 
Уральского филиала АН. Б-ка УФ АН 
получила хорошее книгохранилище, 
чит. зал, абонемент. В 1940 она выпи
сывала 1 24 иностр. и 94 отеч. жури. , 
вела книгообмен с 20 учреждениями, 
работал МБА В 40-е гг. на её фондах 
создаются первые филиалы, а с по
явлением при УФ АН новых акад. 
ин-тов в Свердловске б-ка становит
ся для их б-к метод. центром. Комп
лектование в 50-е rr. осуществлялось 
через библ. коллектор Свердловска, 
книж. магазины и Сектор сети специ
ШIЬНЫХ библиотекАкадемии наук СССР 
в Москве. 

К кон. 60-х гг. фонд б-ки УФ АН 
сост. б. 1 50 тыс. экз. Началось фор
мирование массива патентной и нор
мативно-теки. документации (к кон. 
90-х гг. - 350 тыс. экз . ) ,  бьmи созда
ны реф. картотеки описаний изобре
тений. 

В систему каталогов ЦНБ входят: 
центр. сист. , алф. книг на рус. яз. , алф. 
продолж. изданий на рус. яз. , сводный 
алф. сер. изданий на иностр. яз. всех 
акад. б-к УрО РАН, сводный алф. пе
риод. изданий на рус. и иностр. яз. 
всех б - к  УрО РАН ,  алф .  книг на 
иностр. яз. ЦНБ ведутся проблеммо
ориентированные БД. 

С получением статуса науч. учреж
дения в 199 1  в ЦНБ образованы 2 науч. 
отдела: науковедения и информатики, 
истории книги и архивоведения. Из
дат. программа представлена науч. 
статьями и монографиями, продолж. 
изданием «Ergo» по проблемам мето
дологии междисциплинарных исслед. 
и комплексного обеспечения науч.
исслед. деятельности. 

В фонде ЦНБ св.  800 тыс. экз. 
(б. половины - на иностр. яз. ) .  Чита
телей - о к. 3 ты с. , посещаемость -
43 тыс. 

С е т ь а к а д. б - к У р а л а фор
мировалась вместе с ин-тами. Ураль
ское отделение РАН представляет со
бой комплекс самостоятельных науч. 
центров в Екатеринбурге, Челябинске, 
Перми, СыктъiВкаре, Ижевске, к-рые 
решают единые проблемы. Первыми 
элементами в системе их библ. -ин-
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форм. обслужи�ания явились фили
алы б-ки УФ АН: в 194 1 - при Горно
геол. ин-те, в 1 945 - при Ин-те био
логии. Сегодня науч. б-ки Ин-та гео
логии и геохимии УрО РАН и Ин-та 
экологии растений - одни из лучших 
уральских акад. б-к с хорошо органи
зованным фондом, квалифицирован
ным библ. обслуживанием. 

Вся сеть акад. б-к Урала насчиты
вает 24 науч. б-ки: 3 филиала ЦНБ при 
Ин-те металлургии, Ин-те геофизи
ки, Ин-те истории и археологии УрО 
РАН и 20 самостоятельных б-к при 
ин-тах. В Екатеринбурге работают 1 5  
б-к ин-тов и филиалов. С 197 1 ,  когда 
была организована б-ка при отделе 
физики полимеров (с 1 980 - Ин-т 
механики сплошных сред) , функци
онируют 4 б-ки Пермского науч. цен
тра. В 80-е rr. открьmись б-ки во вновь 
образованных ин-тах - горном, эко
логии и генетики микроорганизмов и 
др. Они обслуживают б. 700 науч. ра
ботников Пермского центра. В соста
ве Удмуртского науч. центра УрО РАН 
2 б-ки: Физико-техн. ин-та (информ. 
библ. обеспечение науч. исслед. по 
проблемам машиностроения, меха
ники жидкости и газа, перспектинных 
композиционных мат-лов, экологии 
региона, структурных преобразова
ний экономики Удмуртии) и Удмурт
ского ин-та истории, языка и лит. 
Фундам. науч. исслед. 9 науч. подраз
делений Коми науч. центра обеспечи
вают 2 б-ки. В Челябинском науч. 
центре 1 б-ка. 

Метод. центром для всей сети яв
ляется ЦНБ. Развитая система взаи
мосвязей между б-ками обусловила 
широкую доступность лит. для всех 
читателей сети по разл. каналам об
служивания: в чит. залах б-ки ин-та 
или ЦНБ, по абонементу, по МБА. 

Фонды всех акад. науч. б-к пред
ставляют единую систему УрО РАН, 
насчитывают 2 млн.  экз. (ок. полови
ны из них - науч. лит. на иностр. яз. ) .  
Еже год. совокупный фонд увеличива
ется на 50 ты с. экз . ,  книговыдача сост. 
ок. 700 тыс . ,  в т. ч .  иностр . лит. -
б. 200 тыс. экз. Источниками комп
лектования ЦНБ и сети акад. б-к УрО 
РАН являются центр. коллектор науч. 
б-к ( обяз. платный экз.) ,  обл. бибкол-

лектор, подписка, покупка, книгооб
мен, в т. ч. междунар. ,  дары. С 1 995 
ЦНБ централизованно комплектует 
фонды б-к сети отеч. непериод. из
даниями .  Комплектование фонда 
иностр. период.  изданий осуществ
ляется на оси. договоров с Междунар. 
информ. центром для б-к (МИЦ) и 
гол. «Мартинус Найхофф». По про
грамме Междунар. науч . фонда по 
поддержке б-к ЦНБ получает 2 пол
ных комплекта иностр. жури. ,  закуп
ленных фондом для б-к России. 

В сети широко используются тра
диц. методы информ.-библ. обеспече
ния, еженед. проводятся просмотры 
новых поступлений жури. и книг, ве
дутся картотеки по тематике науч. не
след . ,  выполняются письменные 
справки , выпускаются бюл .  новых 
поступлений. 

Лит. :  Б ы  л и н к и н а О. А. Библиоте
ка: история , проблемы,  перспективы: 
(К 60-летию Центр. науч. б-ки УрО РАН) 1/ 
Проблемы методологии междисципли
нарных исслед. и комплексного обеспече
ния науч.-исслед. деятельности: Информ. 
материалы. 1994. Вып. 1 ;  Путеводитель по 
фондам научно-технических библиотек 
России. М. ,  1996. Вып. 1 ;  WеЬ-сайт Цент
ральной научной библиотеки Уральского 
отделения Российской академии наук -
http:/ jwww .cs1.e-burg.ru/ 

О. А. Былинкина, П. П. Трескава 

ЦЕНТРАлЬНАЯ НАУчнАя МЕ
ДИЦМНСКАЯ БИБЛИОТ ЕКА 
(ЦНМБ) Г О У В П О «М о с к о в
с к а я м е д и ц и н с к а я а к а д е
м и  я и м. И.  М.  С е ч е н о в а» ,  Моск
ва, крупнейшая мед. б-ка России и 
Европы, нац. хранилище науч. мед. 
лит. и дис . ,  отрасл. центр МБА и меж
дунар. книгообмена, координац. и ме
тод. центр мед. б-к страны, один из 
ведущих разработчиков информ . 
библ. систем в России, культ.-просвет. 
учреждение, имеющее особую значи
мость. 

Осн. в 1 9 1 9  как Центр. мед. б-ка 
( Ц М Б )  Наркомздрава РСФСР со 
штатом 5 чел. Первонач. фонд (35 тыс. 
экз.)  сложился на базе 4 б-к, переве
зённых из Петрограда: Аптекарского 
приказа (существовала примерно с 
1 620 ) ,  Мед. совета упр. гл. врачебной 
инспекции,  Воен . -мед. комитета и 
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редакции <<Военно-медицинского 
журнала>> .  Вскоре фонд пополнился 
собр. книг д-ра К. Рухфуса и проф. 
Ф.  Рейна. Основными задачами на 
первом этапе были формирование 
фонда и обслуживание сотрудников 
Наркомздрава, лечащих врачей и 
науч. мед. работников. Увеличение 
фонда потребовало орг. справ. аппа
рата. Спец. комиссия во главе с проф. 
Л. А. Тарасевичем разработала соб
ственные принципы классификации 
мед. изданий.  На отдельные виды 
публ. сост. предм. каталог. Бьmо по
ложено начало справ.-библиогр. об
служиванию. 

В 1929 ЦМБ выходит из структу
ры Наркомздрава и становится гос . 
учреждением - ГЦМБ, гл. книгохра
нилищем мед. лит. и науч. центром 
мед.  библиографии РСФСР. В это 
время здесь работают изв. библиогра
фы врачи М. П. Мультановский (ав
тор фундам. тр . по истории медици
ны) , 3.  Д. Духанина, Б .  А. Иванов, 
В .  М .  Боровская, Е.  В .  Лист, подго
товившие ряд важнейших изданий. 

К сер. 30-х rr. относится первое изд. 
рубрикатора <<Предметная классифи
кация в мед. библиографиИ>> .  Б-ка 
приобретает всесоюз. значение и под
чиняется Наркомздраву СССР, на неё 
возлагается орг.-метод. рук. сетью мед. 
б-к в масштабах страны. За б-кой зак
репляется статус науч. и назв. ГЦ Н МБ. 

В годы Вел. Отеч. войны ГЦНМБ 

ориентируется на задачи воен. време
ни: проводятся выставки воен. темати
ки, организуется индивид. информи
рование крупных вое н. медиков и т. д. 
Под рук. дир. Л. Я. Баспас в ГЦНМБ 
трудились библиографы М.  М. Бор
ченко, С. А. Заславская, А. А. Бурду
кона, переводчик С .  В .  Турицина, 
предметизатор С. К. Эльтман, зав. от
делом алф. каталога Е. В. Алексеева, 
каталогизатор Н. А. Дьяченко. 

После 1945 информ. деятельность 
ГЦНМБ расширяется: создан ряд но
вых каталогов и картотек, изданы 
крупные библиогр . указ . отеч. мед. 
лит. за 1941 -46. В 50-е гг. б-ка стано
вится нац. центром справ.-библиоrр. 
работы в обл.  медицины. Развивает 
книгообмен с заруб. партнёрами, осу
ществляет централиз. комплектова-
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ние мед. б-к страны заруб. лит. Обра

зуется науч. -метод. отдел для оказа

ния помощи б-кам сети, активизиру
етея МБА 

С 1983 ГЦНМБ является депози
тарием мед. лит. и док-тации. Имеет 
собр. редких и ценных книг, начиная 
с 16 в. (б. 1 5  тыс. экз.) ,  напр. ,  первую 
рус. дис. Фомы Барсука-Моисеева, 
первые рук. на рус. яз. : по акушерству 
Нестора Амбодика «Искусство пови-

С 200 1 ГЦ НМБ является подразде
лением Моек. мед. акад. им. И. М. Се
ченова и носит вынесенное в заголо
вок назв. 

В ЦНМБ ок. 47 тыс. абонентов, в 
год её посещают о к. 1 50 ты с. чел. :  спе
циалисты, ведущие науч. исслед. ,  ас
пиранты и студенты мед. вузов, мед.
техн. и фармац. кафедр, работники 
практ. здравоохранения и коммерч. 
структур. Фонд б-ки (рус. и иностр. 

ЦенmрШ!ьная научная медицинская библиотека. Москва 

вания, или Наука о бабичьем деле>> 
( 1 784-86) , по описательной анато
мии Б. А. Загорского <<Сокращённая 
анатомия, или Руководство к позна
нию строения человеческого тела>> 
( 1 802) , тр . Данилы Самойловича 
<<Нынешний способ лечения с настав
лением как можно простому народу 
лечиться от угрызения бешеной соба
ки и уязвления змею> ( 1 780), первый 
отеч. мед. жури. «Санкт-Петербургс
кие врачебные ведомости>> ( 1 792-94). 
Большой интерес представляют соч. 
Галена ( 154 1 ) ,  Гарвея ( 1639, 1695),  ста
рейшие издания соч. Авиценны, Фал
лопио , Безалия , уникальное собр. 
дис. отеч. медиков кон. 18 - первой 
пол. 1 9  в . ,  изд. в России на лат. яз. 
(В. Басова, Е. Буяльского, Е. Мухина, 
Н. Пирогова и др. ) .  

книги и жури. , сб .  науч. тр. ,  микро
фиши, дис . ,  автореф. дис . ,  пер . ,  депо
пир. рукописи и др . виды док. ) -
св. 3 млн. экз. Б-ка комплектуется на 
осн. бесплатного обяз. экз. изданий 
по медицине и смежным наукам, по
купки и МКО. Регулярно пополня
ется фонд мед. дис. Каталоги: ген .  
алф. (полная информация о фонде), 
предм. ,  в к-ром содержатся не только 
библиогр. описания моногр . ,  но и 
аналит. роспись статей из отеч. науч. 
жури. и сб. 

В кон.  80-х rr. бьши объединены 
ресурсы Всесоюз. науч.-исслед. ин-та 
мед. информации и ЦНМБ. Под рук. 
дир. ЦНМБ Б. Р. Логинова разрабо
тана и внедрена автоматизир. систе
ма обработки лит. и начато создание 
БД по медицине и здравоохранению 
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«Российская медицина>>, охватываю
щей всю отеч. лит. , в т. ч. дис. и депо
пир. рукописи, а также все иностр. 
книги , поступившие в б-ку с 1988 .  
Электрон. версия БД предоставлена 
читателям в зале ЭК. Обеспечивается 
поиск лит. в автоматизир. режиме с 
терминалов в чит. залах. ЦНМБ ши
роко использует ин остр. б и о мед. БД, 
в частности MEDLINE Нац. мед. б-ки 
США. Всего в год выполняется ок. 
5 , 5  тыс. разовых и 400 постоянных 
запросов. ЦНМБ имеет доступ к БД 
мировых информ. центров через Ин
теряет и ведёт там свой www-cepвep 
со справ. информацией. С 1 993 вы
пускает лазерный компакг-диск «Рос
сийская медицина>> ,  к-рый содержит 
БД ЦНМБ. Он используется десятка
ми мед. б-к и информ. центров. В 1 990 
БД ЦНМБ установлена в r leм. ин-те 
информации и документации (Кёльн) 
для использ. в режиме удалённого те
ледоступа. 

ЦНМБ - метод. центр сети мед. 
б-к страны в обл. комплектования, ка
талогизации и предметизации. Прово
дит семинары по вопросам автома
тизир. библиогр. описания , индек
сирования и автоматизации б-к и 
автоматизир. информ. поиска. При
нимает участие в работе Межрегион. 
комитета по каталогизации. В 1 990 
издала метод. пособие для мед. б-к 
«Методика составления библиогр .  
описания книг и сер. изданий п о  ме
дицине для каталогов и картотеК>> , в 
1997 участвовала в подготовке рук. для 
библ. и информ. работников «Россий
ский коммуникативный формат 
представления библиографических 
записей в машипочитаемом формате 
(рос. версия UNIМARC) , книг и сер. 
изданий» . Важное направление -
разработка и внедрение новой систе
мы предметизации - предм. рубрик, 
совместимых с мед. предм. рубрика
ми MeSH Нац. мед. б-ки США. 

При ЦНМБ организован науч.-ис
след. центр по разработке и внедрению 
передовых автоматизир. технологий 
информ. обслуживания. Автоматизи
рован вып. библиогр. ежекварт. и го
дового кумулятивного указ. науч. лит. 
«Медицина и здравоохранение», кар
тотеки «Новые медицинские книги>>, 
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указ. депонир. рукописей (имеется 

электрон. версия) и персоналий, указ . 
«Медицинские предметные рубрики» 

(рус.-англ .  версия тезауруса MeSH), 

издано практ. пособие «Методика ин

дексирования медицинской литера

туры по MeSH».  Как метод. центр 

ЦНМБ содействует переходу на новую 

систему предметизации всех б-к сети. 

Связи ЦНМБ с более чем 1 ,5  ты с. орг. 

в 50 странах мира позволяют при от

сутствии валютных средств поддер

живать на хорошем уровне путём 

междунар. книгообмена комплекто

вание фонда иностр. период. изданий. 

В сотрудничестве с заруб. изд-вами 

мед. лит. ЦНМБ организует постоян

но действующие, разовые и выездные 

выставки. С 1997 ЦНМБ является Рос. 

МЕДЛАРС-центром и имеет статус 

федер. органа науч.-техн. информации 

по медицине и здравоохранению. 

С 1978 ЦНМБ занимает спец. пост

роенное совр. здание, чему во многом 

способствовали дир. б-ки В. М. Со

сульников и Н.  А. Якунин. 
Лит.:Л о г и н о в  Б. Р. , Я ш и н а  Л. П. ,  

Ж а в о р о н к о в а  Е. Ю.  Крупнейшая в 
Европе: 75 лет ГЦНМБ /1 Библиотека. 
1 994. N� 8; С о к о л о в а  О. М., Ч е р н и 
н а Е. Я.  Государственной центральной 
научной медицинской библиотеке - 70 
лет 11 Сов. библиотековедение. 1989. N� 2; 
WеЬ-сайт Центральной научной медицинс
кой библиотеки - http:/ jwww.scsml.rssi.ru/ 

В. В. Вьюгин, Л. И. Гриднева, 
Е. Ю. Жаворонкова 

ЦЕНТР АЛЬПАЯ НАУЧНАЯ 
СЕЛЬСКОХО З Я Й С Т В Е Н НАЯ 
БИБЛИОТЕКА САНКТ-ПЕТЕР
Б УРГСКАЯ С е в. - 3 а п .  н а у ч .  
ц е н т р а  Р А С  Х Н. С 2003 - Науч. 

с. -х. б-ка Всерос. науч.-исслед. ин-та 

растениеводства им. Н. И. Вавилова. 

Оси. в 1 838 одновр. с учреждением 

М-ва гос. имушеств как б-ка его Уч. 

комитета. Центр информ.-библ. об

служивания организаторов, учёных и 

специалистов сел. х-ва, проф.-препо

даваL состава, аспирантов, студентов 

ин-тов с. -х. профиля, регион. отрасл. 

депозитарий, центр. МБАпо с.-х. лит. , 

координац. и орг. -метод. центр с. -х. 

б-к Нечернозём. зоны. Фонд - св. 

1 , 7  млн. экз. по сел. х-ву и смеж. на

укам. Имеется собр. редких изданий, 

в т. ч. :  «Флориноваэкономия» ( 1787) 

одна из первых с . -х. книг России, 

тр . основоположников отеч . агро

номии А. Т. Болотова, И. М. Комова, 

Г. И. Шелехова, С .  М .  Усова, соч. 

науч. шк. В .  В .  Докучаева, П .  А. Кос

тычева, К. А. Тимирязева и др. ;  кол. 

«Россика». Единств. б-ка страны,  где 

полно, вплоть до рукоп. ,  представле

ны мат-лы опытных учреждений. 

Есть тр. талантливых исследователей 

и организаторов науки: А. В. Чаяно

ва, Н. Д.  Кондратьева, Л. Н.  Челин

цева, Н.  И.  Вавилова и др. ;  частные 

собр. С. С. Бехтерева, А. С. Ермолова 

(бывш. министр земледелия), Е. А. Пе

терсона (бывш. пред. Уч. комитета 

М-ва земледелия) и др. ,  собр. бывш. 

Имп. с. -х. музея и Гл. упр. уделов. 

Л. Г. Косачёва 

ЦЕНТР АлЬПАЯ НАУЧНАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗ Я й С Т В Е Н НАЯ 
БИБЛИОТЕКА (ЦНСХБ) р о с  с и й

с к о й  а к а д е м и и  с е л ь с к о

х о з я й с т в е н н ы х  н а у к, Москва, 

крупнейшая с . -х. б-ка, осушествляет 

информ. обеспечение фундам. и при

кладных исслед . ,  науч . -техн . про

грамм и произв. деятельности агро

пром. комплекса, является гос. депо

зитарием с .-х. лит. , отрасл. центром 

межбибл. абонемента, центром с. -х. 

библиографии; науч. ,  орг.-метод. цен

тром, а также центром междунар. со

трудничества науч. с .-х. б-к РФ. 

Образована в 1930 с передачей ей 

фондов Союза с.-х. кооперации, Кол

хозцентра, Центр. б-ки Нар. комисса

риата земледелия РСФСР, Моек. о-ва 

сел. х-ва. Официально открыта в 193 1 .  

Первый б-рь - Е .  А. Гусева, первым 

дир. в 1930 был назначен П. Я. Гуров, 

крупный специалист в обл. сел. х-ва. 

Совр. назв. с 1934. Тогда же б-ке были 

переданы обязанности Ассоциации 

с.-х. библиографии, налажен между

нар. книгообмен с 600 заруб. орг. из 80 

стран. До 1992 находилась в ведении 

Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В. И. Ле

нина (ВАСХНИЛ) ,  затем бьmа пере

дана Рос. акад. с.-х. наук (РАСХН) .  

В 1935  гл. библиограф Г. В.  Длугач 

организовала комплексно-систем

ный каталог (КСК) на оси. принци

пов и методов классификации, разра-

� 1136 �  

ботаиных дир. б-ки Всесоюз. ин-та 

растениеводства Г. В. Гейнцем. КСК 

отражает лит. по сел. х-ву и смежным 

наукам, включая все виды док. и ана

лит. роспись. 

Развитие деятельности ЦНСХБ 

было прервано войной. До 1943 оси. 

фонды б-ки находились в Омске. В 

1 946 по новому Положению о 

ЦНСХБ на неё были возложены 

функции метод. и библиогр. центра 

для б-к системы науч. учреждений 

ВАСХНИЛ. 

В 60-70-е гг. ЦНСХБ превраща
ется в крупнейшую отрасл. б-ку, центр 

информ. -библиогр . обслуживания 

специалистов сел. х-ва. Большая зас

луга в этом принадлежала А. М. Боче

веру - дир. с 1961 по 1980. Какотрасл. 

науч.-метод. центр в 1957-76 б-ка из

давала под его ред .  «Бюллетень 

ЦНСХБ» (24 вып.) .  Заняла прочное 

место в системе науч. -техн. инфор

мации страны в годы директорства 

А. Т. Яйковой (с 1980 по 1988) .  С 1988 

дир. б-ки - В. Г. Поздняков. 
К кон .  90-х гг. док-тный фонд 

ЦНСХБ и её Сев.-Кавказ. отделения 

насчитывал 3 ,6  млн. экз . ,  в т. ч. -

ЦНСХБ 3 млн. экз. ; ежегод. поступле

ния - 53,4 тыс. экз. ,  в т. ч. ЦНСХБ -

53, 1 тыс. экз. ;  книговыдача - б. 1 млн . 

экз . ,  в т. ч. ЦНСХБ - 989,5 тыс.  экз. 

Редких книг св. 1 0  тыс. ,  в т. ч. тр. вы

дающихся учёных: К. А. Тимирязева, 

Н .  И .  Вавилова, И .  А. Стебута , 

Д. Н. Прянишникова, А. Г. Доярен

ко, М.  Ф.  Иванова, Н.  М.  Тулайкова, 

В. П. Горячкина, П. А. Костычева, 

В.  И. Эдельштейна и мн. др. Особый 

интерес представляют земские изда

ния по сел. х-ву, статистике, отчёты 

губ. земских управ, тр. аrрономич. со

вещаний .  Создан мемориальный 

фонд книг, удостоенных золотых ме

далей за достижения и открытия в обл. 

сел. ,  водного и лесного х-ва, а также 

фонд депонир. рукописей, копий пе

реводов. Мн. жури. собраны б-кой за 

100 и более лет. 

Справ. -библиогр .  аппарат: алф.  

каталоги отеч. и иностр. книг; ЭК 
(с 1992, б. 300 тыс. записей, отражаю

щих фонды с 1983) ;  картотеки статей 

из отеч. и иностр. источников; ката

лог изданий амер. и канад. опытных 
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станций; картотеки, в т. ч.  неопубл. 

переводов иностр. лит. ; депонир. ру

кописей (с 1982) ; микрофиш дис. ;  ну

мерационная спецвидов; КСК. 

К услугам пользователей б.  20 ми

ровых БД по сел. х-ву на CD-ROM, 

среди к-рых AGRIS ,  выпускаемая 

Продовольственной и с. -х. комисси

ей FAO, AGRICOIA - амер. БД, под

готовленная Нац. с . -х. б-кой США и 

нимает сетевой режим деятельности. 

Пользователям обеспечен доступ че

рез Интернет к важнейшим мировым 

источникам информации. ЦНСХБ 

выставила в Интернет БД АГРОС 

объёмом св .  700 тыс. док. Для поиска 

используется ИПС <<Артефакт». 

Система изданий ЦНСХБ включа

ет указ. текушей и ретроспект. науч. 

вспом. библиографии, пособия рек. 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской академии сельскохо
зяйственных наук. Москва 

рядом смежных отрасл. орг. , в т. ч.  

Информ. центром по пищевой и про

довольственной проблеме , САВ 

absbarts - машиначитаемый аналог 48 

отрасл. реф. жури. ,  издаваемых с.-х. 

бюро Брит. содружества наций 

(САВI).  ЦНСХБ предлагает пользова

телям св. 20 видов нетрадиц. информ. 

услуг. Создано св. 1 О проблемно-те

мат. и узкотемат. БД, к-рые представ

ляют фактогр. продукт, напр . ,  «Ис

кусственное осеменение животных» , 

«Хорьки», «Альтернативные методы 

ведения сел. х-ва» , «Экономика и 

организация фермерского х-ва>> и др. 

Работает межбибл. абонемент. За

просы на лит. , отсутствующую в 

ЦН СХБ, удовлетворяются из фондов 

любой б-ки мира по каналам Aqlinet 

(Всемирная сеть с . -х. б-к) . Знач. мес

то в информ.-библ. обслуживании за-

характера, справ.-информ. и метод. 

мат-лы, библиогр. указ . ,  в т. ч. сист. 

указ. <<Сельскохозяйственная литера

тура>> (отеч . и иностр . ) ,  реф. жури. 

отеч . и иностр. лит. «Ветеринария» 

(с 1 996) , «Каталог библиогр. указ . ,  

списков и переводов, составленных 

б-ками и органами информации Рос

сии по вопросам АПК» (с 1976) и др. 

Ретроспект. информация обеспечива

ется фундам. изданиями темат. биб

лиографии по актуальным проблемам 

науки и практики. 

Как науч. -исслед. и метод. центр 

б - к  сети Ц Н СХБ проводит при

кладные исслед. по библ-ведению, 

библиогр-ведению и информатике; 

осуществляет координацию науч. -ис

след. , науч.-метод. и практ. деятельно

сти б-к по важнейшим Пробдемам ин

форм.-библ.  обслуживания с. -х. на-
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уки и пр-ва; оказывает справ . -ин

форм. и метод. помощь б-кам в рабо

те с лит. по сел. х-ву, пропагандирует 

и внедряет передовой опыт отеч. и за

руб. б-к. В 1992 ЦНСХБ получила ста

тус науч. -исслед. ин-та. В ЦНСХБ 

функционируют уч. совет и совет чи

тателей, система повышения квали

фикации работников ЦНСХБ и 

пользователей. 

ЦНСХБ с 1957 - чл. Междунар. 

ассоциации специалистов по с . -х.  

информации (lnternational Association 

of Agricu1tural Infonnation Specialists 

IAAIS) ,  с 1970 представитель ЦНСХБ 

входит в состав Исполкома IAAIS .  

Ведётся междунар. обмен док. с круп

ными б-ками мира (Б-ка Конгресса и 

Нац. с . -х. б-ка США, Брит. б-ка и 

др. ) ,  б-ками ун-тов и с .-х. колледжей, 

междунар . орг. (ФАО , ЮНЕСКО,  

Междунар. центром по улучшению 

сортов пшеницы и кукурузы и др. ) 

всего более чем с 1 1 00 орг. С 1 993 

ЦНСХБ - координац. центр по кни

гообмену субъектов СНГ по вопросам 

агропром. комплекса. 

В ЦН СХБ функционирует автома

тизир. информ. -библ. система на ос н. 

ИПС МАРК (<<Информ-система») ,  

ИРБИС (ГПНТБ), Артефакт (Интег

рум-Техно) , к-рая охватывает б. 30 

рабочих мест; формируется единая 

автоматизир. система с. -х. б-к. В чис

ле 18 крупных б-к Москвы, С.-Петер

бурга и Новосибирска ЦНСХБ уча

ствует в проекте <<Рос . б-ки в сети 

Интернет>>. 

Большой вклад в работу б-ки вне

сли Н. П.  Аббакумова, Л .  А. Аносо

ва, 3. П. Гребёнкина, В. Л. Ежова, 

Л .  Н .  Пирумова, Л .  К. Садовская , 
В .  М .  Суворова,  3 .  В .  Храмцова , 

К. А. Чубарьян, Т. И. Шейнина и др. 
Лит. :  А б б а к у м о в а Н. П . ,  П о з д

н я к о в В. Г. Система информационно
библиотечного обслуживания в ЦН СХБ 11 
Arpap .  наука. 1995 .  NQ 4; П и р у м о
в а Л. Н . ,  П о з д н я  ко в В. Г. , С л ад к о
в а О. Б. Состояние текущей отечествен
ной библиоrрафической информации по 
сельскому хозяйству 11 Науч. и техн. б-ки. 
1995. NQ 7; WеЬ-сайт Центральной научной 
сельскохозяйственной библиотеки Рос
сийской академии сельскохозяйственных 
наук - http:/ /www.cnshb.ru/ 

В. Г. Поздняков, Г. И. Тартаковская 



ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ВО ФЛОРЕНЦИИ 

ЦЕНТРАлЬНАЯ НАЦИОнА.лЬ- ные для обслуживания особых гр . странах, напр. в Италии, отдельные 
НАЯ БИБЛИОТЕКА ВО ФЛОРЕН- пользователей (слепых и слабовидя- Ц б б ) Н . р. . получают о яз . экз . лит. . а-
ЦИИ, см. Италии национальные биб- щих - РГБС, детей - РГДБ, юноше- ряду с формированием фонда созда-
лиотеки. ства - РГЮБ) . ётся регион. (краеведч.)  библиогра-

В ЦБС Ц. б. могут быть районны- фия, что в совокупности представля-

ЦЕНТРАлЬНЫЕ БИБЛИОТЕ- ми, городскими. Ц. б. обычно обеспе- ет собой «регион. память>>. Как гл. ,  

КИ. 1 .  Библиотека - координацион
ный и методический центр, выпол
няющий определённые системные 
обязательства для б-к в пределах об
служиваемой территории,  отрасли 
или группы пользователей (детей , 
юношества, слепых и слабовидящих 
и т. д . ) ;  2. Библиотека, являющаяся 
головным подразделением централи
зованной библиотечной системы, цен
тром управления библиотеками-фи
лиалами. 

Среди обязательств б-к - коорди
национных и метод. центров форми
рование наиболее полного по содер
жанию или видам док. фонда в соот
ветствии с потребностями терр . ,  
ведомства или гр. читателей; обеспе
чение возможностей его взаимоис
польз . ;  организация централиз. ком
плектования и каталогизации, свод
ных каталогов ; создание терр. или 
ведомств. АИБС и обеспечение дос
тупа к ним; исследовательская и кон
сультативная работа. Ми. системные 
обязательства Ц. б. реализуются в 
рамках корпоративных проектов или 
целевых программ. Статус Ц. б. утвер
ждается органом гос. власти или ми
нистерствами и иными федеральны
ми органами исполн. власти. 

К числу подобных б-к относятся 
б-ки разных типов и видов , в т. ч. на
циональные библиотеки федер. значе
ния (РГБ и РНБ) , республиканские 
библиотеки в составе РФ и б-ки с ча
стичным нац. статусом или паранаци
ональные (ГПНТБ, ЦНСХБ, ЦНМБ) , 
центральные региональные библиотеки 
(краевые, окружные, областные); Ста
тус Ц. б. имеют также ведущие б-ки 
отдельных ведомств: Рос. акад. наук 
(БАН, БЕН, ГПНТБ СО РАН) , Акад. 
пед. наук (ГНПБ им. К. Д. Ушинско
го) , Комитета РФ по патентам и то
варным знакам (РГПБ) и др., крупных 
отраслей пром-сти (стр-ва, машино
строения, чёрной и цветной метал
лургии и др. ) ,  а также предназначен-

чивает централиз. комплектование и ведущая б-ка региона Ц. р. б. ответ-
обработку новых поступлений; спра- ственна за состояние библ. дела на его 
вочно-библиогр. и ин форм. обслужи- терр. Она оказывает помощь б- кам 
вание на основе единого справ. аппа- региона, содействует межбибл. взаи-
рата. Статус Ц. б. утверждается в дан- модействию, участвует в разработке и 
но м случае органом местного реализации регион. библ. политики. 
самоуправления. В сов. период Ц. р. б . ,  являясь цен-

И. П. Осипова 

ЦЕНТРАJIЬНЫЕ РЕГИОнАлЬ
НЫЕ БИБЛИОТЕКИ, универсаль
ные научные библиотеки, имеющие 
официальный статус центральной 
библиотеки осн. адм. ед. Рос . Феде
рации - респ . ,  края, обл . ,  округа и 
вьmолняющие определённые обязан
ности по отношению к региону, в др. 
странах - префектуры (Япония ) ,  
провинции (Вьетнам) ,  штата (США) 
и т. д. Соотв. статус отражён,  как пра
вило, в самом назв. б-ки: обл. (Рос
сия) , воеводская (Польша) , земельная 
(Германия) и др. 

Задачи Ц. р .  б. обусловлены по
требностями о-ва, связанными с ист. 
особенностями развития страны,  с 
необходимостью особого внимания к 
культурному наследию отдельных ре
гионов, в т. ч. к их нац.-этническим 
особенностям.  Ц. р. б. создаются 
обычно в странах с большой протя
жённостью терр. и, как правило, фе
дер. гос.  устройством. Особую роль 
Ц. р.  б. играют в странах, где нет к.-л. 
нац. -терр. образований, но есть адм. 
ед. ,  на терр. к-рых проживают пред
ставители той или иной нации и раз
вивается самобытная культура на 
разл. яз. В каждом из субъектов РФ 
имеются национальные, краевые, обла
стные и окружные библиотеки. 

Гл. целью Ц. р. б. является всесто
роннее раскрытие уникальности дан
н ого региона, его духовного наследия, 
науч. и культурной деятельности. Для 
этого Ц. р. б. с исчерпывающей пол
нотой ведёт сбор и осуществляет по
стоянное хранение и распростране
ние док. ,  включая как местные изда
ния , так и публ . о регионе (в нек-рых 
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трами исслед. и метод. работы, бьши 
в оси. ретрансляторами единой гос .  
политики в обл. библ. дела и контро
лировали её проведение в регионах 
(напр. ,  централизацию гос. массовых 
б-к, внедрение ББК) . Они организо
вывали взаимодействие б-к региона в 
библ . ,  информ. и науч. -исслед. рабо
те, проводили регион. библ-ведч. не
след. С их помощью собирались мат
лы для централиз. библ-ведч. исслед. ,  
организуемых ГБЛ, ГПБ и др. федер. 
б-ками.  В наст. вр. Ц. р. б. участвуют 
в федер. программах (напр. в обл. ин
форматизации) . Самостоятельно раз
рабатывают науч . основы регион.  
библ. политики, стратегич. планы и 
программы, а также регион. законо
дат. акты. Кроме того, они включают
ся в подготовку и реализацию реги
он. образоват. , науч. и культурных 
про грамм. 

В заруб. практике в деятельности 
Ц. р. б. сочетаются, как правило, фун
кции крупнейшей универс. науч. и 
публ . ,  соотношение к-рых обусловле
но ми. факторами.  Там,  где истори
чески Ц. р. б .  возникли на осн. б-к с 
богатыми книж. фондами (напр. в 
Германии) , они стали развиваться 
преимуществ. как науч. б-ки. Поэто
му определение «научная библиотека» 
присутствует и в самом назв. Ц. р. б.  
ряда европ. стран (напр. в Чехии) . 
В Скандинавских странах Ц. р. б. раз
виваются , прежде всего , как публ. 
б-ки, выполняя и функции науч. 

Отеч. Ц. р. б. с 1 960-70-х rr. в ре
зультате постепенной эволюции и 
благодаря определённым гос .  при
оритетам их развития относятся к 
типу универс. науч. б-к. С нач. 90-х гг. 
нек-рые Ц. р. б . ,  не отказываясь от 



функций науч. б-ки, ввели в назв. тер

мин «публ.» ,  указывая этим на свою 

общедоступность (Донская публ. б-ка 

в Ростове-на-Дону, Приморская публ. 

б-ка во Владивостоке). 

В нек-рых странах Ц. р. б .  выпол

няют одновр. и функции унив. (напр. ,  

Гос. и унив. б-ка в Бремене (Staats- und 

UniversitiitsЬiЬliothek Bremen) или 

Нижнееаксонекая гос . и унив. б-ка 

(Niedersachsische Staats- und Univer

sitiitsЬibliothek) . 
Лит. :  Краевая библиотека: путь к про

цессу концептуального обновления. Бар
наул, 1 994; Универсальная научная биб
лиотека в регионе: перспективы развития. 
М. ,  199 1 ;  Универсальная научная библио
тека в эпоху перемен // Библиотековеде
ние. 1998. NQ 2-3; Универсальные библио
теки республик Российской Федерации в 
осуществлении государственной нацио
нально-культурной политики. Саранск, 
1995. 

Б. Ф. Володин 

ЦЕНТРАльный КАТАЛОГ, см. 

Библиотечный катшюг. 

ЦЕНТРАльный КОЛЛЕКТОР 
НАУчнЫХ БИБЛИОТЕК (ЦКНБ), 
единств. отеч. гос. книготорг. пред

приятие, обеспечивающее комплек

тование библ. фондов обязательным 
экземпляром документов (платным) . 

Создан в соотв. с пост. ЦИК СССР 

и СНК СССР «0 снабжении важней

ших государственных книгохрани

лищ всеми изданиями, выходящими 

на территории СССР» ( 193 1 ) .  Перво

нач. направлял платный обяз. экз. в 

50 б-к, в нач. 2 1  в. - в 300 рос. б-к и 

ок. 1 00 в странах СНГ. В их числе: 

б-ки АН , респ . ,  краевые и обл. уни

верс . субъектов федерации ;  центр. 

науч . -техн . ,  с . -х. , мед . ,  ист. , пед . ,  

юнош.;  б-ки вузов, музеев, картинных 

галерей, консерваторий; Парламент

ская Федер. Собр. и Администрации 

Президента РФ и др. 

На ЦКНБ возложена гос. обязан

ность получения, распределения и до

ставки изданий в соотв. с Федершtь
ным законом РФ «Об обязательном эк
земпляре документов» ( 1 994) . Все 

ведомств. и местные изд-ва должны 

доставлять в ЦКНБ за свой счёт со

гласованное с ним кол-во обяз. плат-

ЦЕНТРЫ КНИГИ 

ных экз. изданий из первой партии 

тиража в течение 10 дней. Доставке в 

ЦКНБ подлежат: книги, брошюры, 

альманахи, альбомы, учебники и учеб. 

пособия, rеогр. атласы,  сб. стандар

тов, непериод. издания, выходящие с 

последовательной нумерацией -

науч. тр. ,  уч. записки по всем разде

лам ассортимента. 

Комплектование производится за

очным методом по 1 экз. каждого 

назв. в соотв. с темат. планами б-к и 

органов НТИ на договорной оси. До

ставка обяз. платных экз. из ЦКНБ во 

все регионы России и др. страны СНГ 

обеспечивается по почте. С 2000 вы

пускает сводный аннотир. темат. план 

издания учеб. лит. ведущих рос. изд-в, 

выпускающих учеб. лит. для учрежде

ний высш. , ер. и нач. проф. образова

ния, каталог периодики для б-к, а так

же объединённый каталог период. 

изданий М-ва РФ по делам печати, 

телерадиовещания и средств массо

вых коммуникаций. Эта информа

ция представлена на сайте ЦКНБ, что 
позволяет б-кам делать заказы по 

электрон. почте. 

ЦКНБ ведёт также выборочную 

продажу лит. б. 700 б-кам Москвы и 

обл. по их заказам на очных группах 

комплектования. 

По заказам б-к рассылаются пред

меты библ. техники. 

Коллектор располагает полигр . 

мощностями и принимает заказы на 

соотв. работы. 
WеЬ-сайт Центрального кОШiектора на

учных библиотек - http:/ /www.cknb.ru 

А. П. Кузнецов, Т. Г. Рожкова 

ЦЕНТРАльный комит Ет 
ГОСУдАРСТВЕННЫХ БИБЛИО
ТЕК (ЦКГБ), образован в июле 1 9 1 8  

для объединения и совершенствова

ния деятельности науч. б-к Нарком

проса. Управляющим комитета бьm 

назначен зав. Петрогр. библ. отделом 

комиссариата А П. Кудрявцев. В со

ставе ЦКГБ было четыре секции: библ. 

распорядка, книж. фонда, справ. и 

фин. Комитет принимал участие в 

орг. охраны нац. б-к и книж. богатств, 

образовав в этих целях библ. комите

ты в Пскове, Новгороде, Череповце и 

Вологде. Организовал работу по реа-
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лизации решений Г ос. совещания по 

библ. делу ( 1 9 1 8) ,  по сост. сводного 

каталога и открытию справ. бюро при 

Петрогр. публ. и б-ке Румянцевекого 

музея. Начал издавать жури. «Библио
течное обозрение». 

В авг.-СеНТ. 1 9 1 8  СОСТОЯЛИСЪ две 

сессии комитета, на к-рых обсужда

лись вопросы его организац. устрой

ства, местонахождения (в Москве или 

Петрограде) , орг. обмена книгами 

между науч. б-ками, проект положе

ния о центр. и обл. комитетах науч. 

б-к и др. ЦКГБ прекратил деятель

ность в дек. 1 9 1 8  в связи с принятнем 

Наркомпросом нового положения о 

библ. отделе комиссариата. 

Лит. :  А б р а м  о в К. И. Центральный 
комитет государственных библиотек // 
Абрамов К. И. Библиотечное строитель
ство в первые годы Советской власти , 
1917-1920. м.,  1974. 

К И. Абрамов 

ЦЕНТРЫ кнй:ги (центры чте
ния) ,  существуют под тем или др . 
назв. в разных странах мира. Целью 
Ц. к. является стимулирование об

ществ. интереса к чтению и пользова

нию б-ками, распространение грамот
ности и чит. культуры, продвижение 
книги к членам местных сообществ. 
Наибольшее развитие Ц. к. получили 
в США, где существует нац. сеть та
ких центров, включающая 46 филиа
лов в 46 штатах и округе Колумбия. 
Головной орг. является Ц. к. Библио
теки Конгресса США, учреждённый в 
соотв . с законом Конгресса в 1977.  
Дир. центра с момента его создания 
является д-р Джон Коул. Б-ка Конг
ресса обеспечивает зарплату сотруд
никам Ц. к. , но все проекты и вся де
ятельность центров финансируются 
за счёт пожертвований частных лиц, 
корпораций и обществ. фондов. Ре

гион. Ц. к. существуют при центр. 

б-ках штатов, крупных библ. систе

мах, 6 регион. Ц. к. являются незави

симыми некоммерч. орг. Центры вы

ступают организаторами нац. и реги

он. книжно-чит. акций и кампаний, 

осуществляют совм. чит. проекты с 

междунар. партнёрскими орг. , ведут 
исслед. работу в обл. истории книги 

и печ. культуры. 



В ряде др. стран Ц. к. выступают не 
только в качестве организац. и метод. ,  
но и обслуживающих структур. Так, с 
1985 в 1 8  странах Африки и Индийс
кого океанадействуют более 200 Ц. к. , 
к-рые открыты для публики и пред
назначены для предоставления ин
формации, возможностей населению 
для образования и рекреации. 

В Руководстве по распростране
нию грамотности и чтения, подготов
ленном Секцией чтения ИФЛА, 
б-кам рекомендуется открывать цен
тры по разработке и реализации про
грамм поддержки чтения в любых ме
стах, к-рые удобны для разработчиков 
этих программ и публики, включая 
б-ки всех типов, обществ. орг. , мед. 
учреждения, школы, автобусы, ж.-д. 
станции и т. д. 

В России создание центров чтения 
началось в 2002 при поддержке ин-та 
«Открытое общество» (Фонд Сороса). 
Они действуют в ряде регионов при 
обл . ,  краевых, респ. б-ках, крупных 
ЦБС и выступают организаторами и 

ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА 

координаторами регион. книжно-чит. 
акций и кампаний, направленных на 
поддержание статуса книги и привле
чение к чтению и пользованию 
б-ками печитающей или слабочитаю
щей части о-ва, в первую очередь де
тей и молодёжи. 

В. Д. Стельмах 

ЦИФРОВАя БИБЛИОТЕКА, см. 
Электронная библиотека. 

ЦИФРОВАя ФОТОГРАФИЯ, 
1 )  технология создания фото гр. изоб
ражения с исполъз. ц и ф р о в ы х 
ф о т  о к а м е р  и средств вычислит. 
техники, обеспечивающая получе
ние, обработку, хранение и воспро
изв. изображений, их перенос на ма
шиночитаемый носитель (напр . ,  
сменный РСМСIА-носитель или 
флэш- карточку) с применением 
средств цифрового кодирования ; 
2) документ, созданный по этой тех
нологии на бумажном носителе или 
мониторе компьютера. 
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Цифровая фотокамера имеет ма
лые габариты и вес, отличается высо
ким кач-вом изображения и быстро
действием (напр. ,  10 кадров за 4 с . ,  
разрешение 640 х 480 dpi и выше, вре
мя перезаписи одного кадра на ЭВМ 

от 5 до 30 с.), даёт возможность про
смотреть результаты съёмки через 
неск. с. после её завершения, записать 
речевое сопровождение через встро
енный микрофон (изделия фирм 
Canon и Ricon). Ц. ф. открывает пер
спектины быстрой передачи фото
изображений практически в любую 
точку Земли на базе Интернета. 

Цифровая фотокамера является 
разновидностью фотоаппарата , и 
процессы съёмки ею аналогичны ра
боте с зеркальным фотоаппаратом. 

Лит.: Е с и п е н к о К. Цифровые фо
токамеры // Компьютер пресс. 1995. NQ 12 ;  
Ж е р  ар А.  Прогресс цифровой фотогра
фии открывает новые перспективы // Там 
же. 1 997. NQ 2; Р я х и н  А. Новые цифро
вые DV-камеры 11 Мир ПК. 1 998. NQ 2. 

Ф. С. Воройский 



чАСТНЫЕ БИБЛИОТЕКИ, б-ки, 
учреждённые физ. (частными) лица
ми на собственные средства, как пра
вило, для платного пользования. Ч. б. 
нередко становятся личные библиоте
ки, к-рые их владельцыпо собственной 
инициативе превращают в обществ. 
Ч. б. наз. также коммерч. б-ками для 
чтения, кабинетами для чтения, иног
да частно-предпринимательскими 
обществ. б-ками для чтения. Начали 
создаваться в России в кон. 18 в . ,  ши
рокое распространение получили с 
сер. 19 в. (изв. б-ки А. Ф. Смирдина, 
А. А. Черкесова, Наливкиных, Улити
ных, Дерягиных и др.) .  В 1 863 бьша 
открыта для обществ. пользования се
мейная б-ка ист. лит. А. Д. Черткова 
(с 1 87 1  по 1 875 - Чертковекая публич
ная библиотека в Москве), ставшая яд
ром будущей Государственной публич
ной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России. После 19 17  бьша проведена на
ционализация Ч. б . ,  и они влились в 
фонды гос. б-к (напр. ,  А. А. Черкесо
ва - в фонд б-ки, к-рая ныне являет
ся гор. им. В. Маяковского в С.-Пе
тербурге, Дерягиных - в фонд моек. 
б-ки им. Н. А. Добролюбова) . 

В 60-е гг. 20 в. нек-рые книголю
бы, имевшие большие личные б-ки ,  
стали предоставлять и х  дл я  бесплат
ного чтения жителям своих микрор
нов, компенсируя дефицит наиболее 
читаемых произв. в гос . б-ках. Это 
движение поддержало Всесоюзное 
общество книголюбов, вьщвинув ло
зунг: <<Личные б-ки - в общественное 
пользование ! » .  Часть книголюбов 
предпочитала передавать излишки 
своих книг в домовые комитеты, к-рые 
организовывали т. н. обществ. б-ки си-

лами энтузиастов пропаганды чтения. 
Был разработан примерный устав об
ществ. б-ки, но это движение угасло 
с насыщением книж. рынка. 

Экон. реформы кон. 20 в. привели 
к появлению Ч. б. в неск. вариантах: 
как б-к религиозных общин и нац.
культурных о-в; в виде коммерч. пун
ктов вьщачи развлекательной лит. на 
вокзалах и в аэропортах; в форме клу
ба библиофилов при книж. магази
нах, где книголюбы предоставляли 
для чтения свои редкости в обмен на 
др. ;  в виде общедоступной читальни 
бесцензурных произв. (т. н. самизда
та) , как, напр . ,  Независимая моек. 
обществ. б-ка. 

Лит.:  М а р  т ы  н о в И. Ф. Частные 
библиотеки в России в XVIII  веке 11 Па
мятники культуры .  Новые открытия .  
Письменность, искусство, археология. М. ,  
1 976; Разделённая радость: Очерки о лич
ных библиотеках, открытых для обще
ственного пользования. М., 1985;  Р е  й т 
б л а т А. И.  Библиотека <<для себя>> и биб
лиотека <<для всех>>: сходство и различия // 
Как мы читаем? Какие мы? СПб., 1 993;  
С ах н о Ф. Личная библиотека для всех 11 
В мире кн. 196 1 .  Ng 8 .  

М. Я. Дворкина, В.  И. Терёшин 

чА. ЧИНА Ольга Ивановна 
[20.6(2.7) . 1 872, Сергачский у. Ниже
гор. губ . , - 24.4. 19 19 ,  Москва] , парт. 
и библ. деятель. Окончила Бестужен
ские курсы в Петербурге. Заведовала 
б-кой Всесословного клуба в Ниж. 
Новгороде ( 1 90 1 -04) , Моек. гор. бес
платной б-кой -читальней ( 1909- 17) ,  
участвовала в создании и работе б-ки 
Третьего жен. клуба в Москве ( 1 9 1 2-
1 3) .  Активно выступала за демократи
зацию и общедоступность б-к в Рос-
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сии. Работу в б-ках использовала для 
пропаганды социал-демокр. идей и 
распространения нелег. марксистской 
лит. , для opr. конспиративных встреч 
чл. РСДРП. В 1 9 1 8 - 1 9  заведовала 
библ. подотделом внешк. отдела Нар
компроса, боролась за реорг. библ.  
дела России на социалистич. началах, 
оказывала метод. помощь библ. ра
ботникам. Составила первые сов.  
проекты орг. сети массовых б-к. Выс
тупила на Первой библ. сессии Нар
компроса с докл. о работе библ. под
отдела Наркомпроса, участвовала в 
работе секции по подготовке <<Общих 
Положений о постановке библиотеч
ного дела в РСФСР>> ,  принятых сес
сией. 

Лит. : Г о р ш  Е. А. О. И. Чачина// Биб
лиотекарь. 1967. NQ 10; О н а ж е. О. И. Ча
чина - один из первых организаторов биб
лиотечного дела в СССР // Труды / ЛГИ К. 
1968.  Т. 19 ;  Ф ё д о р о в  Л. К. Библиоте
карь-большевик Ольга Ивановна Чачи
на 11 Из истории нелегальных библиотек 
революционных организаций в царской 
России: Сб. материалов. М. ,  1956. 

В. А. Фокеев 

ЧАЧКО Ада Семёновна (р. 24. 1 1 . 
1933 ,  Киев),  библиотековед, социо
лог, книговед, д-р пед.  наук ( 199 1 ) ,  
проф. ( 1 996) , д .  чл . МАИ ( 1 99 5 ) .  
Окончила МГБИ ( 1 958) .  Работала в 
массовой б-ке Киева ( 1 958-6 1) .  За
ведовала отделами комплектования и 
метод. в науч. б-ке Киевского гос. пед. 
ин-та. С 1 973 - в ЦНБ АН УССР, с 
1 987 - ст. науч. сотрудник Ин-та фи
лософии, с 1991 - Ин-та социологии 
АН УССР (НАН Украины), с 1 994 -
зав. кафедрой библ-ведения, проф. 
кафедры педагогики (2000-02) , 



проф. кафедры общегуманитарных 
дисциплин (с 2002) Киевского нац. 
ун-та культуры и иск-в (КНУКИ). 

Автор ок. 200 науч. публ . ,  в т. ч .  
моногр . ,  учебников, науч . -метод. и 
учеб. пособий и статей,  а также ред.
сост. сб.  науч. тр.  по библ-ведению, 
библ. профессиологии, библ. менед
жменту, социологии культуры, обра
зования и науки, библ. социологии 
и психологии. Будучи одним из ос
нователей библ. профессиологии 
(тема докт. дис. - «Библиотекари как 
социалъно-проф. группа>> ) ,  Ч .  ис
пользовала социально - психолог.  
подход к библ.-информ. деятельно
сти и упр. библ.  делом. Авторский 
курс «Библ. профессиология библ.
информ. деятельности» преподаётся 
в КНУКИ с 1 994. Ч. - инициатор и 
рук. науч. чтений памяти В. М. Пи
лецкого. 

Соч.: Кадры научных библиотек: Биб
лиогр. указ. ( 1 970- 1978). Киев, 1979; Биб
лиотечный специалист: Особенности тру
да и профессионализации. Киев, 1984; 2-е 
изд. 1986; Информационные потребности 
и чтение библиотекарей как профессио
нальной группы: Науч . -аналит. обзор . 
Киев, 1990; Кадры научных библиотек: 
Библиогр. указ . ( 1 985- 1990) . Киев, 1990; 
Бытие книrи: заметки о проiiШом и насто
ящем книжного дела. Киев, 199 1  (в соавт.) ;  
Образ мира и коммуникации. Киев, 1994 
(в соавт.); Библиотечная профессиология: 
новейшие концепции гуманистической 
психологии: Науч.-метод. рек. Киев, 1996; 
Бiблiотечна професiолоriя: Професiологiя 
бiбл . -iнформ. дiяльностi: Навч. посiб. 
Киiв, 1996; Бiблiотечна реклама: техно
лоriя створення та психолоriя сприйнят
тя: Науч.-метод. рек. Киlв, 1997 (в соавт.); 
Библиотековедение в человеческом изме
рении: Монография. Киев; М. ,  2000; Биб
лиотечная профессия: проблемы и их от
ражение в исследованиях 11 Российское 
библиотековедение: >СК век: направления 
развития, проблемы и перспективы: Опыт 
моногр. исслед. М . ,  2003 ;  Современная 
библиотека в процессе трансформаций: 
Монография. Киев, 2003. 

Лит.:  К л ю е в В. К. Украинский биб
лиотековед в библиографическом освеще
нии // Библиография. 1 999.  N2 2; Ада 
Семенiвна Чачко - бiблiотекознавець, 
педагог, соцiолог: Бiблiогр. указ. Киiв, 
1998;  А ф о н  i н Е. А 45 рокiв творчоl працi 
у бiблiотечнiй справi Украi"ни 11 Вiсник Кн. 
палати. 1998. N2 12; П е т р  о в а Л. Г. Ут-

ЧЕБОТАРЁВ 

вердження rуманiстичноi парадiгми в ук
раi"нському бiблiотекознавствi // Бiбл. пла
нета. 2000. N2 3. 

Ю. Н. Ст011Яров 

ЧЕБОТАРЕВ Глеб Александрович 
[ 1 ( 14) .8 . 1 9 1 3 ,  Петербург, - 4.8 . 1975,  
Ленинград] , астроном, библ. деятель, 
д-р физ . -мат. наук, проф. Окончил 
Ленингр . ун-т ( 1 9 3 7 ) .  Работал по 
оси. специальности. С 195 1 - зам. 
дир. БАН по науч. работе, с 1952 по 
1 960 - дир. При нём бъmа внедрена 
новая структура БАН, практически 
сохранившалея до наших дней, разра
ботан ряд регламентирующих док. , в 
т. ч. <<Инструкция по учёту и инвента
ризации библиотечных фондов». 

Под рук. Ч. разрабатывалась кон
цепция координации и кооперирова
ния работы акад. б-к; начал издавать
ся (с 1 957) ежегодник «Библиогра
фия изданий АН СССР» , вышли 
«Издания гражданской печати 1 708-
1 725 гг.»  ( 1 955 ,  совм. с ГПБ) ,  «Ист. 
очерки и обзор фондов рукописного 
отдела БАН СССР» ( 1956) ; расшири
лисЪ междунар. связи БАН, в т. ч. кни
гообмен. 

После ухода с поста дир. БАН Ч. 
бът чл. уч. советов б-ки и ЛГИКа им. 
Н.  К. Крупской, Ин-та теорет. астро
номии АН СССР, rде участвовал в со
здании сист. каталога и разработке схе
мы классификации для раздела «Ис
следование космич. пространства». 

Соч. :  Обмен научной литературой // 
Веч. Ленинград. 1 952, 1 8  дек. ; Средство 
укрепления дружбы между народами // 
Сов. культура. 1953,  8 нояб. ; 240 лет Биб
лиотеки Академии наук СССР // Вестник/ 
АН СССР. 1954. N2 12 ;  Tchebotarev G. А 
Bibliotheque de I'Academie des Sciences de 
1'URSS // Bull. de I 'UNESCO а l' intention 
des Ьibliotheques. 1956. N2 10.  

Лит. :  Б а т р а к  о в Ю. В. Глеб Алек
сандрович Чеботарёв ( 1 . 0 8 . 1 9 1 3  -
4.08 . 1975): [Некролог] // Бюллетень 1 Ин-т 
теорет. астрон. АН СССР. 1975. T. 14. N2 155; 
Глеб Александрович Чеботарёв ( 1 /VIII 
19 13 - 4/VIII 1975): [Некролог] // Пробле
мы происхождения тел Солнечной систе
мы. М. ;  Л. ,  1975. 

М. В. Лаптева 

ЧЕЛ ЯБИНСКАЯ ГОСУДАР
СТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬтУ
РЫ и искУсств, оси. в 1 968 как 
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Челябинский гос .  ин-т культуры,  с 
199 1  совр. назв. В структуре академии: 
науч. ин-ты (культурологии, пед. не
след., проблем детства) ; 7 фак.,  32 ка
федры, науч. и учеб. лаборатории, 
компьютерные кл.,  ред.-издат. отдел, 
типография, науч. б-ка. С момента от
крытия ин-та действовал библ. фак. , 
ныне - фак. док-талъных коммуника
ций. Среди основателей фак. заел. ра
ботники культуры РФ Б. Т. Уткин ,  
В. А. Ермакова, видные специалисты 
по дет. лит. и библ. работе с детьми 
Д. А. Гольдштейн и Н. Ф. Новичкова. 
Фак. док-талъных коммуникаций го
товит библиотекарей-библиографов, 
книговедов, документоведов, музее
ведав на кафедрах информатики и 
библиографии, библиотековедения, 
книговедения, дет. лит. , библ.  рабо
ты с детьми, документоведении и му
зееведения. В 1995 открыта аспиран
тура по специальностям «Библиоте
коведение и библиографоведение»,  
«Культурология». Оси.  направления 
науч. работы: б-ка в информ. про
странстве ,  формирование систем 
библ.-библиогр. обслуживания взрос
лых и детей, книга и читатель в но
вой социокультурной ситуации и др. 
Среди преподавателей изв. учёные -
И. Г. Моргенштерн, Т. Ф. Берестова, 
3. В. Руссак, В. Я. Аскарова, Н. О. Алек
сандрова. На фак. создана система 
многоуровневой подготовки специа
листов, обеспечивается преемствен
ностъ ер. и высш. спец. образования. 
Фак. тесно связан с б-ками региона, 
к-рые являются практ. базой для под
готовки специалистов. 

Академия издаёт до 500 печ. л. учеб. 
и науч. мат-лов в год. Выпускается 
также серия науч. упив. и отрасл. вес
тников (с 2004) . 

Лит. :  Б е л  о г л а з  к и н а И. Г. Коллек
тивный портрет на фоне профессии // 

Библиография. 1996. N2 3; Научно-вспо
могательный библиографический указа

тель. (Учёные института) .  Челябинск, 

1990. Вып. 2; 1992. Вып. 5 ;  Труды препода

вателей Челябинского государственного 
института культуры: Библиогр. указ. Челя
бинск, 2003; WеЬ-сайт Челябинской госу
дарственной академии культуры и ис
кусств - www.chgaki.ru/cgi-Ьin/main/cgi 

Т. Ф. Берестова 



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

ЧЕШlБИНСКАЯ ОБЛАСТНАя 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НА УЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА, центр. б-ка региона, 
крупное универс. книгохранилище, 
зональный депозитарий для б-к Юж. 
Урала (Челябинская , Курганская , 
Оренбургская обл.) ,  культурный, об
разоват. и информ. центр; центр крае
ведч. ,  науч.-исслед. и науч.-метод. ра
боты б-к на терр. обл. Открьгга 28 июля 
1 898 как нар. бесплатная б-ка-читаль
ня . В 1 902 имела о к. 2 тыс. книг и 600 
читателей; заведовал б-кой по совме
стительству учитель Л. С. Коротковс
ких. События Окт. рев-ции 1 9 1 7  и 
Гражд. войны негативно сказались на 
жизни б-ки, но с 19 19  она начинает 
быстро развиваться. В этот период 
б-кой заведовала Л. Н. Сейфуллина. 
В 1 920 она выступила в прениях по 
докл. о централизации библ. дела в ре
гионе на I I I  Всерос. совещании по 
внешк. образованию. По её инициа
тиве создавались читальни для детей. 
В 1 923 б-ка преобразована в центр. 
гор. публ. Её дир. в 1 922-37 А. В. Ко
тельников - один из организаторов 
и рук. Челяб. библ .  объединения , 
инициатор создания и гл. ред. жури. 
«Челябинский красный библиоте
карЬ»; он предложил организовать в 
б-ке открытые рек. полки для читате
лей. В 1934 в связи с созданием Че
ляб. обл. б-ка получила статус обл. С 
1 935 в б-ке в должности библиографа 
работал В. П. Бирюков ( \ 888- 197 1 ) 
изв. уральский краевед, писатель, учё
ный. На базе подаренного им книж. 

собр. открыт Шадринский филиал 
Челябинской ОБ (после образования 
Курганской обл. передан Курганской 
ОУНБ). К 1 94 1  фонды насчитывали 
600 тыс. экз. ,  бьшо 15 тыс. читателей. 
Признанием заслуг коллектива б-ки в 
годы Вел. Отеч. войны явилось её пре
образование в 1 944 в б-ку респ. под
чинения с офиц. наим. Челяб. гос . 
публ. б-ка. С 1954 именуется обл. публ. 
В 1 963 состоялось торжественное от
крытие нового здания. В 1 969-80 
б-ка возглавила процесс централиза
ции гос. б-к. В разные годы в развитие 
б-ки внесли знач. вклад М. А. Лебедев, 
С. Е. Сорина, А. В. Блюм, В. С. Лесо
хина (Качалова), Б. Т. Уткин, В. А Ер
макова и др. 

В фонде б-ки - св. 2 млн. экз. , в 
т. ч. св. 1 1  ты с. редких печ. изданий 
Библия (И. Фёдоров, 1 5 8 1 ) ,  <<Диопт
ра сиречь зерцало. Албо изображение 
известное живота человеческого в 
мире . . .  » (Евья, 1 6 1 2) ,  св. 1 00 назв. рус. 
книг 18 в . ,  в т. ч. Елизаветинская Биб-

С 1994 внедряется автоматизация 
осн.  библ . -информ. процессов, в 
справ. обслуживании используются 
лазерные диски с готовыми БД. Ло
кальная автоматизир. информ. систе
ма включает также ЭК на поступле
ния в фонд б-ки с 1994, краеведч. лит. 

Челябинская областная универсальная научная библиотека 

лия ( 1 75 1 ) ,  кол. «Рус. книга первой 
пол. 19 в.>> ,  <<Первые прижизненные и 
юбилейные издания произв. класси
ков рус. и заруб. лит.», <<Издания с экс
либрисами, автографами и печатя
МИ>> ,  <<Книги-малютки>> ,  <<Книги бра
тьев Покровских>> (открыли в 1 8 8 1  
первую в Челябинске обществ. плат
ную б-ку) и др. Есть редкие краеведч. 
издания, напр . ,  «Весь Челябинск и 
его окрестностИ>> ( 1 909) .  Уникален 
фонд рукописей и печ. изданий по 
теории решения изобретат. задач 
(ТРИЗ), насчитывающий 1 799 ед. хр. 
Абонентам из 1 0 2  городов С Н Г  и 
Прибалтики высылается информа
ция о новых поступлениях в него . 
Работает клуб ТРИЗ. Фонд является 
информ. центром соотв. междунар. 
ассоциации. 

Читатели (81 тыс.) обслуживаются 
в пяти чит. залах, в специализир. отде
лах: лит. по иск-ву, на иностр. яз. ,  де
ловой информации, информ. -биб
лиоrр., краеведч. и др. Книговыдача -
1 ,6 млн. Ок. 700 абонентов МБА по
лучают в год б. 21 тыс. экз. 
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с 1995, БД - подсобные фонды отдела 
обслуживания, библ. кадры гос. б-к 
обл. ,  поступления в фонды ЦБС и т. д. 

Как науч . -метод . центр для б-к 
разных систем и ведомств б-ка зани
мается повышением квалификации 
б-рей, внедрением инноваций, со
зданием единой региональной ин
форм . -библ. сети , разрабатывает 
стратегич. направления развития 
библ.  дела в обл . ,  проводит самосто
ятельно и участвует в исслед. респ. 
значения. 

Лит. :  Страницы истории. Челябинск, 
1 998; У т к и н Б. Т., 3 а в р и н а А Г. 
Время и книги: Редкие изд. из фонда Че
ляб. обл . публ . б-ки. Челябинск, 1 982 ;  
ФондЬI редких и ценных изданий (книжных 
памятников) в библиотеках РСФСР: Ука
затель. М. ,  1990; Я медленно листаю ста
ринные слова . . .  : Каталог книг XV-XX вв. 
с автографами. Челябинск, 1997; WеЬ-сайт 
Челябинской областной универсальной на
учной библиотеки - http:/ /unilib.chel.su/ 

Л. М. Маслова 

ЧЕJDiБИНСКАЯ 6БЛАСТЬ. БИБ
ЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Первоначаль-
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но б-ки появились при монастырях, 
церквах, духовных уч-щах. Напр. ,  бо
гат был книгами Воскресенский еди
новерческий монастырь, оси. иrуме
ном Иоанном в 1849 на береrуреки Ай 
в Уральских горах, недалеко от Зла
тоуста. К нач. 20 в. в Челябинске име
ли б-ки 5 церк.-приходских шк. , вос
кресные шк. , муж. духовное и жен. 
епархиальное уч-ща, шк. при костё
ле, мечети, синагоге. 

В нач. 20 в. на терр. нынешней Че
ляб. обл. бьmо открыто 14 б-к на сред
ства книгоиздателя Ф. Ф. Павленко
ва. Позднее вместе с Павленковекими 
библиотеками Свердловекой и Перм
ской обл. они вошли в Содружество 
Павленконских б-к ЮНЕСКО. Не
смотря на финансовые трудности, 
связанные с нач. Первой мировой 
войны, культурная работа не прекра
щалась. В 1 9 14 при Нар. доме уездно
го комитета попечительства о нар. 
трезвости бьmа открыта дет. б-ка с чит. 

залом. В уезде работало б. 10 б-к и неск. 
передвижек. Небольшие б-ки имели 
мн. учеб. заведения Челябинска. 

История 5 б-к обл. насчитывает 
б. 100 лет. Самая старая б-ка - Тро
ицкая ЦГБ, созданная в 1878 как об
ществ. В 1909 иреобразована в б-ку
читальню с бесплатным пользовани
ем книгами и газ. в её помещении и 
плати о на дому. Б-ка проводила лит. 
вечера, чит. конф. ,  встречи с писате
лями-земляками. В годы Вел.  Отеч. 
войны обслуживала читателей при 
керосиновых лампах и печном ото
плении. Только за 1 943-45 выдала 
б. 50 тыс. экз. Сегодня ЦГБ Троицка 
метод. центр для всех б-к  города. 
Фонд - св. 80 тыс. экз . ,  св. 6 тыс. чи
тателей обслуживаются на абонемен
те, в чит. зале и 23 передвижками и 
пунктами выдачи. 

В кон .  19 в .  открыта нар .  б -ка 
г. Верхняя Уфалея по инициативе уп
равляющего чугуноплавильным 
з-дом (ныне з-д металлургич. маши
ностроения) В. А. Соловьёва, мн. сде
лавшего для распространения культу
ры и просвещения. Размещалась в 
клубе, построенном благодаря Соло
вьёву. Для б-ки интеллигенция собра
ла 400 книг. Хотя средств на б-ку не 
отпуска.Jmсь, лит. выдавалась бес плат-

но. В нач. 20 в. глава шк. отдела Ека
теринбургского земства М. И. Глинс
кий заключилдоговор с моек. изд-вом 
Сытина на получение для б-ки книг 
и жури. с приложениями. Приобрета
лась дет. и лед. лит. , выписывались 
газ. «Уральский рабочий>>, «Биржевые 
ведомости» и др. К 1 9 1 2  фонд б-ки со
ставил 3 тыс. экз. ,  а посещаемость 
до 45 чел. в день. 

В 1 896 по инициативе поч. гражда
нина Златоуста А. С. Тютева откры
лась публ. б-ка в гор. обществ. доме 
(ок. 2 тыс. книг) . Кроме чит. зала, ра
ботал абонемент: книги выдавзлись 
под залог их стоимости. С 1922 явля
ется гор. центр. б-кой. 

В 1 898 благотворительным о-вом 
«Жамигяте Хайрия» оси. татар. -башк. 
б-ка г. Троицка. Все годы своего су
ществования и по сей день это центр 
нац. культуры. 

В годы сов. власти развитие Челя
бинска как крупного центра тяжёлой 
индустрии сопровождалось открыти
ем б-к на вводившихся в строй з-дах, 
при новых высш. и ер. спец. учеб. за
ведениях. Этот процесс, интенсивно 
развивавшийся в 30-е гг. , продолжал
ся и в период Вел. Отеч. войны в свя
зи с эвакуацией в регион из прифрон
товых р-нов десятков крупных пред
приятий и стр-вом новых з-дов. 

В развитии библ. дела Челяб. обл. 
в последующие годы были разные 
этапы. Кон. 40-х - 50-е rr. характери
зуются интенсивным открытием ве
домственных б-к в связи с развитием 
науки и пром-сти;  60-е гг. отличают
ся упорядочением библ. сети и её ста
билизацией. В 70-х - нач. 80-х rr. про
водится централизация б-к. К кон. 
1986 население обл. обслуживали 2400 
б-к, в т. ч. 230 проф. , 679 шк. , 1 19 ПТУ, 
92 вузов и ер. спец. учеб.  заведений, 
4 1 9  НТБ и др. спец. , 2 с . -х. , 2 мед. , 27 
массовых разл. ведомств и opr. В нач. 
90-х гг. наблюдается знач. сокр. сети 
проф. б-к (часть их была передана в 
муницип. собственность, как напр.. 
б-ка Челябинского тракторного заво
да, ныне АО «Уралтрак», оси. в 1 932), 
НИИ, НТБ. Масштабы деятельности 
б-к на предприятиях-гигантах (Маг
нитогорский металлургич. комбинат, 
трест Магнитострой и др. ) ,  появив-
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шихся в 30-е гг. , сузились из-за от
сутствия средств. Прекратила суще
ствование сеть парт. б-к. СУШествен
но уменьшилась сеть б-к учеб. заве
дений. 

В обл. св. 870 гос. б-к. Ведутей яв
ляется Челябинская областная универ
сальная научная библиотека. Действу
ют также: 

О б л. д е т. б - к а и м. В. В. М а я
к о в с к о г о, Челябинск, оси. в 1 9 1 9  
н а  базе фондов платной дет. б-ки,  от
крытой в 1 909 и закрытой в период 
рев-ции. В 1 922 б-ку передали лио
нерекому клубу, в 1933 иреобразова
ли в ЦГДБ, метод. центр по рук. дет. и 
шк. б-ками. В 1 938 ей присвоено имя 
В. В. Маяковского, в 1954 - статус 
обл. Большой вклад в развитие б-ки 
как обл. ,  науч. и метод. центра внесли 
дир. ( 1 966-86) Н. А. Капитонова, а 
также Д. А. Гольдштейн и Н.  Ф. Но
вичкова. Б-ка обслуживает детей,  
подростков, студентов лед. ин-та, ин
та культуры, уч-ся лед. уч-ща, препо
давателей, воспитателей. Фонд - о к. 
200 тыс. экз. ,  ежегод. выдача - св. 300 
тыс. экз. Имеется БД по проблемам 
детства и библ. обслуживания детей в 
Челяб. обл . Уникальны картотеки 
«История и критика детской литера
туры», «Проблема иллюстрации дет
ской книгИ>> .  ОДБ сотрудничает с 
органами образования, социальными 
службами, Челяб. гос. акад. культуры 
и иск-в, колледжем культуры; коорди
нирует деятельность с обл. б-ками 
(ОУНБ, ОЮБ), является чл. ассоциа
ции <<Детские библиотеки России». С 
1958 на обл. телевидении выходит еже
нед. передача ОДБ <<Встреча с книгой». 

О б л. ю н о ш. б - к а, Челябинск, 
открыта в 1968 как гор. юнош. ,  статус 
обл. получила в 1973.  Одна из круп
нейших юнош. б-к России с фондом 
св. 1 80 тыс. экз. В зале текущей пери
одики - 4 1 5  назв. газ. и жури. моло
дёжной проблематики , деловая и 
коммерч. пресса. Для молодых пред
принимателей в чит. зале открыт биз
нес-абонемент. Б-ка обслуживает уч
ел старших кл., лицеев, гимназий, кол
леджей, студентов вузов и техникумов, 
молодых рабочих, служащих, воспита
телей юношества - всего 1 3  тыс.  
читателей, к-рым вьщаётся в год св. 



270 тыс. экз. На базе ОЮБ Акад. пед. 

наук проводит эксперимент по соЗда

нию Центра нар. культуры: расшире

но комплектование фонда лит. о нар. 

традициях и обрядах, фольклоре на

родов России, создана фольклорная 

гр. ,  к-рая проводит нар. праздники. 
Б-ка сотрудничает со всеми учрежде

ниями и орг. , работающими с моло

дёжью. Четверть века б-кой руково
дит заел. работник культуры РСФСР 
В.  И.  Меньшенина. 

О б л. б - к а д л я с л е п ы х, 
Челябинск, открыта в 1954, статус обл. 
с 1 967 .  Обслуживает инвалидов по 
зрению, членов их семей; лиц с др. 
физическими ограничениями, а так
же специалистов, работающих в сфе
ре реабилитации слепых - всего б. 
3500 чел. Имеет 4 филиала (в Магни
тогорске, Миассе, Златоусте) ,  14 пун
ктов выдачи. Фонд - св. 1 00 тыс. экз. ,  
в т. ч.  на англ. и нем. яз.  Получает из 
Москвы с 1 969 «говорящие» книги, 
самостоятельно ведёт запись книг на 
магнит. ленту и тиражирует «говоря
щие» книги. Б-ка оснащена компью
терами, синтезаторами речи, прибо
ром для увеличения букв плоскопе
чатного шрифта. Организует громкие 
чтения в первичных орг. вое, в доме 
инвалидов, в глазном отделении гор. 
больницы. 

Н а у ч.  б - к а Ю ж н о - У р а л ь
с к о г о г о с. у н - т а, Челябинск, 
оси. в 1 943 как учеб. б-ка механико
машиностроит. ин-та, метод. центрдля 
б-к вузов и ссузов обл. В 1 978 получи
ла статус науч. и вошла в число круп
ных б-к Урала. Универс. фонд превы
шает 2 млн. экз. АИБС: ЭК ( 1 65 тыс. 
записей) , каталог период. изданий, 
ряд БД. ЭК подключён к локальной 
вычислит. сети ун-та, имеет выход в 
Интернет. Б-ка обслуживает 20 тыс. 
читателей, выдавая им ежегод. 1 ,5 млн. 
экз. Располагается в новом 5-этажном 
Здании. Филиалы - в Златоусте, Ми
ассе, Усть-Катаве, на Челяб. метал
лургич. комбинате, в АО «Уралтрак» . 

О б л. н а у ч. м е д. б - к  а, Челя
бинск, регион. метод. центр и центр 
науч.-мед. информации для лечебно
профилактич . учреждений .  Осн. в 
1935 .  Обслуживает науч. работников, 
практ. врачей, преподавателей, аспи-
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рантов, студентов, медработников 
гор. и обл. - всего ок. 6 тыс. ,  выдавая 
ежегод. ок. 1 50 тыс. экз. Фонд - св. 
125 тыс. экз. - лит. по всем направ
лениям медицины, а также по биоло
гии, биохимии, физике, химии, в т. ч. 
редкие книги кон. 1 8 - нач. 20 вв. 
Имеется БД «Медицина» на лазерных 
компакт-дисках CD- ROM. Внедряет
ся автоматизация комплектования, ка
талогизации, информ. обслуживания. 

Важную роль играет Уральское зо
нальное науч. -метод. объединение, в 
к-рое вошли крупные б-ки Челяб. ,  
Свердловской, Оренбургской, Перм
ской обл . ,  Башкортостана и Удмур
тии. Деятельность объединения спо
собствует разработке планов совм. 
действий, в частности, по компьюте
ризации, повышению квалификации, 
безвозмездному обмену метод. -биб
лиогр. мат-лами и т. д. Функциониру
ют зональный совет по библ. краеве
дению, межведомств. объединение 
б-к по проблемам единой регион. ин
форм. сети, совет по депозитарному 
хранению, по проблемам информ. 
библиогр . обслуживания б - к  Челя
бинска. 

В обл. принят закон о библ. деле и 
об обяз. экз. док. , разработаны про
граммы создания единой региональ
ной компьютерной библ. сети, комп
лектования фондов, укрепления сел. 
б-к и др. 

Кадры для б-к обл. готовят библ. 
фак. Челябинской государственной 
академии культуры и искусств, проф. 
колледж культуры. Развивается сис
тема повышения квалификации библ. 
работников: курсы повышения ква
лификации преобразованы в образо
ват. центр. В течение года проходят 
обучение до 8 гр. б-рей ЦБС. Прак
тикуются проблемное обучение, си
стема многоуровневых семинарских 
занятий, практикумов, стажировок, 
дней специалистов для б-рей. Про
водятся науч. -практ. конф. ,  дни от
крытых дверей,  деловые игры и т. д. 
Сложилась система повышения ква
лификации вузовских б-к, заботу о 
работниках б-к других ведомств взя
ли на себя обл. б-ки. 

Лит.: А р т а м  о н о  в а С. С. Библио
течное дело на Урале в 19 17- 1 920 годах: 
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Учеб. пособие по курсу «Всемир. история 
библ. дела». Челябинск, 1993; О н а ж е .  
Библиотечное строительство на Урале в 
1 92 1 - 1 925 гг. : Учеб. пособие по курсу 
«Всемир. история библ. дела». Челябинск, 
1993; Библиотеки Челябинска: Справоч
ник. Челябинск, 1987; Путь к читателю. 

Челябинск, 1 998. 

Л. М Маслова 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КРАСНЫЙ 
БИБЛИОТЕКАРЬ» ,  жури. ,  орган 
Челяб. библ. объединения. Издавал
ся с нояб. 1 924 по май 1 926; вышло 
1 8  номеров тиражом от 50 до 100 экз. 
Инициатор СОЗданИЯ и гл. ред. жури. -
А В. Котельников, дир. Центр. гор. 
публ. б-ки (с 1 934 - обл.) , рук. Челяб. 
библ. объединения. Гл. назначение 
оказание помощи в орг. библ. дела в 
деревне.  Оси. темы: деятельность де
ревенских секций Челяб. библ. объе
динения, методы пропаганды книг, 
орг. книгоношества и громких чтений, 
работа пунктов ликвидации негра
мотности, коллективного абонемен
та Центр. б-ки-коллектора (снабже
ние книгами изб-читален) , стат. све
дения и др. 

М. Ю. Матвеев 

ЧЕНЦбВ Николай Михайлович 
[3 ( 1 5) . 1 1 . 1 897,  Москва, - ? 10. 1 94 1 ,  
Моек. обл. ] ,  библиограф, чл .  Рус. биб
лиогр. о-ва ( 1 927). Окончил Ярослав
скую гимназию. Учился в Саратовском 
ун-те на отделении яз. и лит. Работал в 
Саратовском ин-те нар. образования, 
в библиогр. кабинете Гос. акад. худож. 
наук под рук. Н. К. Пиксанова ( 1922-
25) , в Гос. ИЗд-ве РСФСР ( 1925-30) , 
Гос. иЗд-ве худож. лит. ( 1 930-41) .  По
гиб при обороне Москвы. 

Оси. работы Ч. в обл. библиогра
фии посвящ. истории движения де
кабристов. Сост. по разработанной Ч.  
методике указ . лит. получили широ
кий отклик историков и библиогра
фов, положили нач. сер. указ . по дан
ной проблеме, способствовали её изу
чению. 

Остались в рукописи библиогр . 
указ. «Иконография А. И .  Южина
Сумбатова (портреты, роли, ансамб
ли)» ,  «Губернские учёные архивные 
комиссии. Их труды и деятельносТЬ», 
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а также подготовленная Ч. к печати 
рабоrа А. Г. Фомина <<Писатели СССР. 
Материалы для библиографии>>. 

Соч.: Юбилейная литература о декабри
стах. М . ,  1 927;  Восстание декабристов: 
Библиография. М.;  Л., 1929; Указатель книr 
по литературе, критике и искусству 11 Еже
годник литературы и искусства на 1929 г. 
М., 1 929. 

Лит.:А з а д о в с к и й  М.  К. К методо
логии декабристской библиографии 11 
Каторга и ссылка. 193 1 .  NQ 6; К а т а в
ц е в И. М. Памяти Н. М. Ченцова 11 Сов. 
библиогр. 1 966. М 6. 

Т. К Мищенко 

ЧЕРНОГ6РИЯ, Р е с п у б л и к а  
Ч е р н о г о р и я,  ЦЕНТРАriЬНАЯ 
НАР6ДНАЯ БИБЛИОТЕКА и м. 
Д ж у р д ж е  Ц р н о е в и ч а (Централ
на народна библиотека Республике 
Црне Горе),  Цетинъе, оси. в 1493 при 
монастыре, в типографии к-роrо пе
чатались церк. книги на кириллице. 
До сер. 1 9  в. б-ка монастыря считалась 
центр. черноrор. б-кой. Офиц. годом 
создания Гос. б-ки Черноюрии счи
тается 1 893 - 400-летие создания ти
пографии Црноевича в Цетинъе. За
кон о Гос. б-ке Черноюрии принят в 
1 896. В Первую мировую войну боль
шая часть б-ки бьша разграблена и 
уничтожена. В 1 927-44 функции Г ос. 
б-ки выполняла б-ка Гос. музея в Це
тинъе, к-рая после освобождения го
рода от фашистской оккупации стала 
самостоятельной, а в марте 1 946 по
лучила статус Центр. нар. б-ки Чер
ногории, фактически - нац. 

Общий объём фонда - св. 1 ,5 млн. 
экз. ,  в т. ч.  все издания, вышедшие в 
стране с древних времён до наст. вр. ,  
вся лит. , касающаяся Черногории, а 
также все работы черногорских авто
ров, изд. за пределами страны. 

С 1 944 - обяз. экз. (с 1991 только 
Черноrории). Метод. центр б-к стра
ны, сотрудничает е заруб. науч. б-ками 
и учреждениями, участвует в работе 
междунар. совещаний и симпозиумов. 

Издания: ген. каталог лит. по Чер
ноrории, нац. и спец. библиография 
и др. указ . С 1961 - журн.  «Библиогр. 
вестник», в к-ром помещаются мат
лы по ретроспект. библиографии Чер
ногорин и библ. док-тации, теорет. 
статьи и др. 

Лит. :  М а р т и н о в и ч  Н и к  о С. Цен
тральная библиотека Социалистической 
Республики Черногорин им. Джурдже 
Црноевича // Библиотековедение и биб
лиогр. за рубежом. 197 1 .  Вып. 39; World 
Guide to Libraries. 16'h ed. Munchen; N. У. ; 
L. ; Р., 2002; WеЬ-сайт Центральной народ
ной библиотеки им. Дж. Црноевича Респуб
лики Черногорин - http:/ /www.cis.cg.ac.yu 

Н. К Корноушенко 

ЧЕРнЯК Арон Яковлевич (р. 2 1 .6. 
192 1 ,  Смоленск), книговед, д-р филол. 
наук ( 1 978) , проф. ( 1 979) . Окончил 
Моек. обл. пед. ин-т им. Н. К. Крупс
кой ( 1 949) . Работал в школе, с 1956 -
в ГБЛ. С 1962 - доцент, с 1972 - зав. 
кафедрой книговедения МГИКа, с 
1990 - в Израиле. Автор ряда теорет. и 
ист. тр. по книговедению, а также ист.
науч. биогр. работ. Участвовал в кач
ве редактора в подготовке и издании 
библиогр. тр. «Выдающиеся физики 
мира>> ,  <<В ыдающиеся астрономы 
мира», «Книга о книге» (т. 2). Им со
здана науч. школа в обл. истории техн. 
книги, впервые разработаны методи
ка и принципы её изучения. 

Соч.: История технической книги. М. ,  
1969- 1973. Ч. 1-2; Товароведение есте
ственно-научной, медицинской и техни
ческой книги: Учеб. пособие для технику
мов. М. ,  1 972 (в соавт.) ;  О целевом и чи
тательском назначении книги 11 Сов. 
библиогр. 1974. NQ 5 ;  Научно-техническая 
литература. Специальность книговедение: 
Учеб. для техникумов. М. ,  1978 (в соавт.); 
Об объекте библиотековедения 11 Науч. и 
техн. б-ки СССР. 198 1 . М 2. 

Лит. :  Г о с и н И. Я. А. Я. Черняк: 

К 60-летию содня рождения // Науч. и техн. 
б-ки СССР. 198 1 .  NQ 6; Призвание - учё

ный, педагог 11 Библиотекарь. 1 99 1 .  
NQ 8 ;  Ш а п о ш н и к о в  А Е. Фундамен
тальное исследование по истории техни
ческой книги 11 Книга: Исслед. и матери
алы. 1974. Сб. 29; 60 лет со дня рождения 
А Я. Черняка // Сов. библиогр. 198 1 .  NQ 3 .  

И. А.  Шомракова 

ЧЕРТК6ВСКАЯ ПУБЛЙЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА в Москве, первая об
щедоступная ист. б-ка в России, от
крыта в янв. 1 863 как бесплатная час
тная библиотека А. Д. Черткова, со
зданная на основе его семейной б-ки, 
в к-рой он стремился собрать всё, что 
написано о России на рус. и иностр. 
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яз. Его «Россика» бьша образована 
раньше аналогичного отдела в Имп. 
Публ. б-ке.  В Ч. п .  б. бьши представ
лены мат-лы по истории местностей, 
губ . ,  городов и сёл, жизнеописания, 
родословные, летописи, карты, руко
писи и т. д. Чертков издал два её ка
талога ( 1 838 ,  1 845) . По его завещанию 
сын продолжал пополнять б-ку и сде
лал её доступной для всех желающих. 
С 1 859 по 1 873 ею заведовал историк 
и библиограф П. И. Бартенев, изда
вавший с 1 863 журн.  «Русский ар
хив». В б-ке бывали М. М. Погодин, 
В .  А. Жуковский; Л. Н.  Толстой ра
ботал над «Войной и миром>> ;  начал 
свою библ. карьеру «идеальный биб
лиотекарь» философ Н.  Ф. Фёдоров. 
В 1 870 Г. А. Чертков пожертвовал 
б-ку Москве с условиями постройки 
спец. здания , сохранения единства 
фонда и назв. Б-ка стала Гор. Черт
ковекой и вместе с Гор. Голицынекой 
( собр. книг о России на ин остр. яз. кн. 
А. Н. Голицына, зятя А. Д. Черткова) 
помещена в Румянцевеком музее.  
После постройки Ист. музея находи
лась в его б-ке и вплоть до 1 9 1 8  фи
нансиро�алась из бюджета Москвы; к 
этому вр. в ней бьшо о к. 70 ты с. ед. хр. 

Разделена между ГПИБ России (оси. 
часть) , ГИМ, ИРЛИ. 

Лит.: Б а р т е н е в  П. А. А Д. Чертков 
и его библиотека // Рус. архив. 1 863. NQ 1 ;  
1 864. NQ 1 ;  И в а с к У. Г .  Частные библио
теки России. СПб., 1 9 1 2. Ч. 2;  Р а з  м а н о
в а Н. А Из истории книжной коллекции 
А Д. Черткова 11 Сокровишница книги. 
М., 1988. Ч. 1 ;  Т р у  с е в и ч О. Г. Пётр 
Иванович Бартенев - библиотекарь и биб
лиограф 11 Библиотека и история. М . ,  
1994. Вып. 2;  Ч е р т  к о в А Д .  Всеобшая 
библиотека России или каталог книг для 
изучения нашего отечества во всех отно
шениях и подробностях. М. ,  1838 ;  То же: 
Прибавление второе. М. ,  1 845; То же. 2-е 
изд. М., 1 863- 1 864. Вып. l -2; Ш у л ь г и
н а Э. В . ,  Ч е р н и л о в с к а я Н. М.  
А Д. Чертков и история его библиотеки / 1 
Труды 1 Г ос. ист. музей. М. ,  1 987. Вьш. 65. 

Д. Н. Бакун 

ЧЕХОВ Николай Владимирович 
[ 1 5(27).6 . 1 865,  Петербург, - 8. 1 1 . 1 947, 
Москва] , педагог, библиограф, д-р 
пед. наук, проф.,  заел. деятель науки 
РСФСР, д. чл . АПН РСФСР, чл . Рус. 
библиогр. о-ва ( 1 9 14).  Окончил ист.-



филол. фак. Петерб. ун-та ( 1 890) . Ру
ководил земскими школами, препода

вал в разл. учеб. заведениях, возглав

лял Моек. жен. пед. курсы им. Тихо

мирова. Один из организаторов 
Петерб. о-ва содействия дошк. воспи
танию, активный чл. Петерб. и Моек. 
комитетов грамотности при Вольном 
экон. о-ве, помогал создавать бесплат
ные б-ки в сел. местности. Придавал 
большое значение внешк. образова
нию, в т. ч. орг. нар. чтений, входил в 
кружок А. М. Калмыковой по изуче
нию дет. и нар. лит. , распространял 
«дешёвые КНИГИ>> изд-ва «ПосредниК>> .  
Пед. деятельность Ч. способствовала 
развитию дет. чтения в шк. б-ке, семье. 

После 19 17  Ч. работал на отв. постах 
в Наркомпросе, участвовал в ликвида
ции неграмотиости воинов Красной 
армии. С 1 923 - проф. Второго моек. 
ун-та, МГБИ и др. высш. учеб. заведе
ний, науч. консультант пед. секции 
Книж. палаты , чл . уч. совета ГБЛ. 
Один из инициаторов создания НИИ 
дет. чтения ( 1 920-23, с 1 923 по 1 930 -
отдел дет. чтения при Гос. ин-те мето
дов внешк. работы), участвовал в орг. 
Музея дет. книги, в последние годы 
жизни руководил кабинетом дет. чте
ния и дет. лит. в Ин -те теории и исто
рии педагогики АПН РСФСР. 

Ч. - автор св. 700 работ по орг. дет. 
чтения, библиографии, книговеде
нию, мн. библиогр. пособий, к-рые 
до сих пор сохраняют актуальность. 
Под рук. Ч. впервые была проведена 
систематизация книг и период. изда
ний для детей с 1 750, воссоздана ис
тория дет. лит. в России с кон. 18 до 
сер. 19 в., предпринята попытка рет
роспект. изучения дет. чтения. 

Соч.: Книги для детского чтения, учеб
ники и учебные пособия: Каталог. М. ,  
1904; Спутник самообразования: Беседы о 
выборе и чтении книг для детей и подрос
тков. М. ,  1907; То же. 2-е изд. , доп. и испр. 
М. ,  19 12; Детскаялитература. М. ,  1909; На
родное образование в России (с 60-х годов 
ХIХ века) . М. ,  19 12 ; Детские книги и детс
кое чтение // Книгидля детей: Каталог. М. ,  
19 15 .  

Лит. :  М е д ы н с к и й  Е. Н.  Старей
ший советский педагог // Сов. педагоги
ка. 1945. N2 9; С е д е л ь  н и к о в а М. В. 
Н. В. Чехов - видный деятель народного 
просвещения. М. ,  1960; Т о м а ш е в а  Е. Н.  
Н.  В .  Чехов // История библиографии 
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детской литературы ( 1 900 - окт. 19 17 ) :  
Учеб. пособие. Л. ,  1976. 

Г. К. Туюкина 

ЧЕЧI:НI, Ч е ч е н с к а я  Р е с п у б
л и к а, БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. 
Сведения о первых б-ках на терр. Чеч
ни относятся к 19 в. Это бьши част
ные собр. духовных лиц. Кроме того, 
книги имелись в нек-рых мечетях. 
В нач.  20 в. Терское отделение Имп. 
Рус. техн. о-ва открыло б-ку в Гроз
ном. Её основу сост. о к. 500 экз. час
тных пожертвований инж.-техн. ра
ботников Грозненского нефтяного 
р-на. С 1902 в б-ку поступали тр. техн. 
о-ва. В 1 904 также на добровольные 
пожертвования частных лиц возник
ла первая публ. б-ка Грозного. 

В апр. 1 920 пост. Грозиенеко-Вла
дикавказского ревкома все частные и 
обществ. б-ки Грозного (до кон. 1 928 
он административно не входил в со
став Чечни) были переданы в соб
ственность гос-ва. В 1 925 Грознен
ский отдел нар. образования имел 
центр. б-ку, школьную, 1 8  передви
жек, центр. читальню с общим фон
дом ок. 76 тыс. экз. 

В Чеченском округе Горской АССР 
в 1 920 имелась только 1 б-ка. После 
образования 30 нояб. 1922 Чеченской 
АО её отдел нар. образования начал 
создание собственной сети передвиж
ных б-к, а затем изб-читален. В 1 924 
в Чечне насчитывалось 10 изб-чита
лен, через три года - 40, в 193 1 - 86 
изб-читален и 57 б-к, находившихся 
в ведении ОНО, из них гор . - 45.  
Функционировали также техн. б-ки 
<<Грознефти», 50 проф. б-к с фондом 
б. 1 07 тыс. экз. ,  к-рые обслуживали 
почти 1 3  тыс. читателей. 

В 1 940 библ. сеть Чечено-Ингуше
тии (слияние двух АО произошло в 
1 934, статус АССР с 1 936) насчитыва
ла 248 б-к разных ведомств с совокуп
ным фондом 506,4 тыс. экз. и 2 1 1 изб
читален. Сильно пострадавшая в годы 
Вел. Отеч. войны, эта сеть восстанав
ливалась довольно быстро; уже в 1943 
Наркомпрос Чечено- И нгушской 
АССР вьщелил для б-к 1 22 ты с. новых 
книг, но в 1 944 респ. бьша ликвиди
рована, лит. на чеченском и ингушс
ком яз. изъята из фондов и уничтоже-
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на, б-ки вновь созданной Грозненс
кой обл. пополнялись медленно. Так, 
в 1 947 фонды всех сел. б-к составили 
чуть больше 1 00 тыс. экз . ,  б-к обл. 
комитета по делам культ. -просвет. уч
реждений - 366 тыс. экз. 

Комплектование резко активизи
ровалось в 50-е гг. , напр. только за 
1 954 б-ки получили ок. 400 тыс. но
вых книг и журн. К 1958 в восстанов
ленной Чечено- Ингушской АССР 
действовали 424 б-ки с общим фон
дом ок. 2 млн.  экз. 

В кон. 80-х rr. в Чечено-Ингушс
кой АССР насчитывалось св. 1 000 б
к всех систем и ведомств. Большая 
часть из них осталась на терр. Чечен
ской Респ. ,  образованной в кон. 1 99 1 .  
Только сеть М -ва культуры составля
ла 362 б-ки, в т. ч. 3 респ. : НБ (см. Чеч
ня. Национальная библиотека) , детская 
б-ка им. А. Гайдара, спец. б-ка для 
слепых. Совокупный фонд б-к М-ва 
культуры превышал 7 , 5  млн .  экз. 
Имелось также св.  400 школьных 
б-к, 3 вузов. , 14  ер. спец. учеб. заведе
ний, ок. 30 проф. ,  св. 100 техн. ,  неск. 
б-к НИИ. Совокупный фонд превы
шал 10 млн. экз. Второй после НБ по 
своей значимости бьша ЦНТБ объеди
нения «Грознефть>>. Её 800-тысячный 
фонд содержал уникальные издания: 
тр. геол. комитета с 1 886, мат-лы съез
дов Терских нефтепромышленников 
с нач. 20 в . ,  обзоры нефтяной пром
сти с 1 889 и т. д. Фонды б-к Грознен
ского нефтяного ин-та и Чеченского 
гос. ун-та составляли св. 1 млн. экз. 
каждый, действовала б-ка Пед. ин-та, 
открывшегося в 1 980 (ок. 1 50 тыс. 
экз.) .  Уникальным архивом неопубл. 
мат-лов и краевой периодикой до 1 9 1 7  
располагала б-ка Чеченского Н И И  
истории, социологии и филологии. 

Респ. бьша обеспечена квалифици
рованными библ. кадрами: при Респ. 
универс. науч. б-ке до кон. 60-х гг. дей
ствовали библ. курсы, при М-ве куль
туры до 1 994 - курсы повышения 
квалификации работников культуры, 
с 50-х rr. б-рей готовило культпро
светуч-ще в Грозном. Кадры высш. 
квалификации поставлял Краснодар
ский гос. ин-т культуры. 

В ходе воен. действий 90-х rr. бьши 
полностью уничтожены крупнейшие 



б-ки респ. ,  в т. ч . :  Нац. ,  респ. дет. и 
науч.-мед. ,  ЦНТБ, б-ки вузов, НИИ, 
большинства ер. учеб. заведений; из 
30 публ. гор. уцелели только 8 .  В 2000 
возобновлена работа Нац. б-ки, трёх 
вузовских. Начато восстановление 
школьных, оживилась работа б-к 
Минкультуры. Возобновляется рабо
та кульmросветуч-ща. 

Э. Х. Хаемагамадов 

ЧЕЧНЯ, Ч е ч е н с к а я  Р е с п у б
л и к а; НАЦИОНАлЬНАЯ БИБ
ЛИОТЕКА, осн. в окт. 1904 как б-ка 
при Грозненском о-ве любителей 
творчества А. П. Чехова. В городе 
была первой общедоступной. Фонд 
первонач. сост. из пожертвований го
рожан. Один из основателей б-ки и 
её рук. - К. И. Бакрадзе, преподава
тель Пушкинского уч-ща в Грозном. 
После установления сов .  власти 
(март 1 920) стала гос. и получила ста
тус центр . гор . Ей была передана 
часть конфискованных частных и об
ществ. книж. собр. К нач. 1 925 от 
б-ки в Грозном было развёрнуто 1 8  
передвижек. Фонд за 1926-28 увели
чился в 2 ,5  раза: с 8 до 20 тыс. экз. 
Число посещений превысило 50 тыс. 
в год. 

После образования Чечено-Ин
rушской авт. обл. ( 1934) б-ка получи
ла статус обл. Был создан метод. ка
бинет и отдел передвижного фонда. 
В 1936 с преобразованием авт. обл. в 
АССР б-ка стала респ. С 1939 начала 
получать 2 бесплатных экз. изданий 
Чечено - Ингушетии .  В годы Вел. 
Отеч. войны б-ка передала 35 тыс. 
экз. воинским частям в виде отдель
ных б-чек. 

После ликвидации Чечено-Ин
rушской АССР в 1944 б-ка вновь из
менила назв. - стала Грозненской 
обл. (см. Чечня. Библиотечное дело) . 
В том же году, в связи с юбилеем 
А. П. Чехова, ей бьmо присвоено его 
имя. 

В первые послевоен. годы фонд 
б-ки увеличился незначительно: в 
1948 он насчитывал ок. 1 36 тыс. экз. 
Но начиная с 50-х rr. на комплекто
вание б-ки направляются знач. сред
ства. К нач. 90-x rr. Чечено-Инrуш
ская респ. универс. науч. б-ка им. 

ЧЕЧНЯ. НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

А. П. Чехова являлась одной из круп
нейших на Сев. Кавказе (2 млн. 648 
тыс. экз.) .  В кон. 199 1  б-ка становит
ся гл. в Чеченской Респ . ,  с 1 994 -
совр. назв. 

Несмотря на почти полное прекра
щение финансирования, начиная с 
1 992, б-ка продолжала развиваться. 
Летом 1994 (за четыре мес. до начала 
боевых действий) открьmся новый 
отдел - редких книг, в к-ром были 
собраны издания, способные укра
сить фонды любой б-ки. Гордостью 
краеведч. фонда являлись уникаль
ные издания грозненскихтипографий 
до 19 17 ,  напр. комплект тр. Терского 
отделения Имп. Рус. техн. о-ва. Были 
представлены нек-рые из первых че
ченских букварей рус. графики, а так
же издания 20-30-х rr. латинской гра
фики на чеченском и ингушском яз. 
Ми. из них были спасены работни
ками «Чеховки• во вр. депортации 
чеченцев в 1 944. Б-ка обладала уни
кальным фондом патентной лит. и 
была единств. на Сев. Кавказе, рас
полагавшей полным комплектом (о к. 
800 ты с. экз.) описаний изобретений 
стран Совета Экон. Взаимопомощи 
за 1 957-9 1 .  

В результате боевых действий 90-х 
rr. здание б-ки было разрушено, фонд 
полностью погиб. Более половины из 
20 тыс. книг и жури. , собранных за
ново, также не удалось сберечь. В 2000 
начато комплектование восстанавли
ваемой б-ки новой лит. К 2003 фонд 
составил 1 5  тыс. экз. Возобновлено 
обслуживание читателей (2,5 тыс.) .  
Киигоныдача - 1 9  тыс. экз. 

Э. Х. Хаемагамадов 

чЕшской РЕспУБлики НА
ционАльнАЯ БИБЛИОТ ЕКА 
(Narodni Кnihovшl Ceske RepuЬliky) , 
Праrа, создана в 1958 как гос. б-ка 
Чехосл. Респ. в соотв. с пост. М-ва 
культуры путём объединения Нац. , 
Унив. Словацкой, Центр. экон. б-к 
(в 1995 передана Высш. экон. школе) 
и Центр. науч. -метод. кабинета библ
ведения. Нынешний статус и совр. 
назв. - с 1990. 

НБ ведёт историю от б-ки Карло
ва ун-та в Праге (оси. в 1 348), фонд 
к-рой после изобретения книгопеча-

� 1148 �  

тания в кон. 15  в. быстро разрастался. 
После подавления чеш. восстания 
против Габсбургов б-ка в 1 622 была 
объединена с б-кой иезуитского ка
толич. ун-та в Клементинуме (воз
никла в 1 556).  Единый ун-т стал наз. 
Ун-том Карла- Фердинанда. Фонд 
пополнялся преимушеств. тр. иезуи
тов-богословов. Протестантские соч. 
подвергались гонениям цензуры,  
лишь часть их поступала в закрытый 
фонд. После запрещения ордена иезу
итов его б-ки были перевезены в Кле
ментинум. С 1 722 фонды стали по
полняться лит. по математике и аст
рономии.  Ценным приобретением 
явились книги из б-ки знаменитого 
дат. астронома Тихо Браге. 

В 1 777 имп. декретом на базе б-к 
Карлова ун-та и ордена иезуитов была 
учреждена единая Публ. и унив. б-ка, 
доступная всем, занимающимся науч. 
деятельностью. Приобретаемая лит. 
в большей мере отвечала требовани
ям нац. возрождения (кон. 18 - нач. 
19 в.) .  

В 1 786 К. Р. Унгар основал отделе
ние «Нац. библиотека•, преобразо
ванное в 1925 в НБ; с 1935 - Нац. и 
унив. б-ка. В 1949 НБ отделилась от 
унив. ,  а спустя неск. лет вошла в Гос. 
б-ку ЧССР. В 1952 к ней присоедине
но также собр. Центр. экон. б-ки. 

Согласно уставу ( 1 993), НБ выпол
няет след. задачи: комплектует и хра
нит фонды отеч. и иностр. «Богеми
ки•, «Словацики•, заруб. док. по об
ществ . наукам , естествознанию,  
культуре и иск-ву; издаёт нац. теку
щую и ретроспект. библиографию; 
предоставляет пользователям лит. и 
информацию, оказывает метод. по
мощь б-кам; ведёт исслед. и издат. 
работу в сфере библ. дела, библиогра
фии и науч. информации. Б-ка - ре
гистрационное агентство страны по 
ISBN,  центр учёта и регистрации 
иностр. лит. и междунар. книгообме
на, центр междунар. обмена офиц. 
публ. ,  центр ММБА. НБ ведёт издат. 
статист�JКУ отеч. книж. продукции, 
ежегод. составляет отчёт для офиц. 
стат. отчётности Чешской Республи
ки и стат. ежегодника ЮНЕСКО; уча
ствует в обновлении библ. законода
тельства страны. 



ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Финансируется из гос.  бюджета и 
осуществляет самостоятельную хоз. 
деятельность. 

В последние годы знач. изменения 
коснулись отдела нац. библиографии 
и каталогизации. В 1 994 он был пере
именован в отдел обработки фондов, 
к-рая улучшилась благодаря введе
нию интегрированной библ. системы 
ALEPH. Сектор координации реорга
низован в сектор стандартов, концеп
ции и презентации Чеш. нац. библио
графии. Отдел занимается также ка
талогизационной политикой. Здесь 
готовятся вып. Чеш. нац. библиогра
фии (с 1 994 - <<Ceska naroctni ЫЬiio
grafie,>) не только в печ. форме, но и в 
электронной (доступна в режиме on-
1ine). Сер. «Книги» выходит 1 2  раз в 
год. Осваивается обработка спец. ви
дов техн. документации на компью
терной основе. Ведутся аналит. обра
ботка период. изданий, централиз. 
учёт иностр. лит. , создаётся сводный 
каталог CASLIN (Czech and S\ovak 
Library Information Network). Переве
дены и изданы оси. рекомендации 
ISBD, Англ. -амер. правила каталоги
зации, новое рук. по UNIМARC. 

Обяз. экз. поступает е 1 732 (закон 
изменялся и дополнялся в 1 807, 1 8 1 1 ,  
1 925). С 1 995 поступают 2 обяз. экз. 
всех изданий, опубл. на терр. Чешс
кой Республики. 

К 2003 в фонде НБ было ок. 6 млн. 
экз . ,  ежеrод. посещаемость б. 43 тыс. 
читателей. В структуре б-ки 8 чит. за
лов. В Гостиварже (предместье Праги) 
хранится депозитарный фонд (5 млн. 
экз.) .  В НБ б. 1 00 чит. и служ. катало
гов (доступны в режиме on-1ine). Раз
работана программа сохранности 
библ. фондов. С 50-х гг. ведётся их 
микрофильмирование (отснято 300 
назв. газ . ,  1 500 тт. рукописей, 300 ста
рых изданий <<Богемики>>) .  

Осн. фонды : нац. арх. , универс. 
арх. ,  Слав. б-ки, ряд кол. Уникально 
собр. газ . и жури . ,  изд. на яз. нац. 
меньшинств, проживающих в стране. 
Заруб. периодика приобретается вы
борочно в соотв. с профилем комп
лектования Н Б .  Б-ка располагает 
крупными кол. нот и грампластинок, 
рукописей, первопеч. ,  старых и редких 
изданий; публ. ООН , ЮНЕСКО. В 

арх. фонде хранятся кол. выдающихся 
деятелей, напр. Я. Влчека, С. Чеха, 
В. Чёрного (славистика) , гр. Кинских, 
Лобковицев, а также ряда орг. , напр. 
пражского нем. естеств. -науч. о-ва 
<<ЛОТОС». 

Слав. б-ка располагает крупным 
собр. лит. слав. народов. Одной из пер
вых в её фонд поступила кол. книг 18-
1 9  вв. из собр. А. Ф. Смирдина - св. 
1 1  тыс. ед. хр. В 1 925 её фонд - 40 тыс. 
экз. - открьшся для читателей. К сер. 
90-х rr. в нём бьшо св. 685 тыс. экз. 
Здесь хранятся ценные ист. мат-лы: 
рукописи, редкие издания, эпистоляр
ное наследие вьщающихся славистов, 
а также графика и микрофильмы. 
Широко представлена справ. и учеб. 
лит. Преобладает лит. , изд. в России, 
Польше , Югославии, на Украине . 
Фонд период. изданий, выпущенных 

бираютсялужицко-серб. издания. Ред
кие словац. издания представлены в 
кол. проф. Я. Влчека. Библиогр. кар
тотека отражает мат-лы конф. и съез
дов славистов. 

Слав. б-ка - библиогр. центр сла
вистики. Издаёт: сб. науч. тр. ,  науч. 
библиогр . словари , персональные 
библиогр. указ. слав. писателей и вид
ных славистов, ин форм. ежемес. б юл. 
<<Prirustky odbome Iiteratury ее Slovan
skev knihovne>> («Новые поступления 
спец. лит. в Слав. б-ку>>) и ежегод. 
указ. <<Bibliografie ceskeho knihovnictvi>> 
(«Библиография чеш. библиотекове
дения>> ) .  Ведётся а налит. роспись 
чеш. библ. лит. , библ . и информ.  
жури. и мат-лов ИФЛА. В сотрудни
честве с заруб. учреждениями орга
низуются науч. конф. ,  напр. «Рус
ская , украинская и белорусская 

Национальная библиотека Чешской Республики. Прага 

на рус. яз. , - второй в мире по составу 
(после России) . Среди них - первые 
рус. газ. <<Санкт-Петербургские ведо
мости>> ,  <<Московские ведомости»,  
«Колокол» А.  И.  Герцена и Н. П. Ога
рёва. В фондах польск. лит. представ
лены источники 1 6- 1 8  вв. Из югосл. 
лит. наиболее ценны дубровницкие 
издания эпохи Возрождения. С 1956 
ведётся комплектование болг. лит. , со-
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эмиграция в Чехословаким между 
двумя мировыми войнамИ>> ,  <<Фонды 
Славянской библиотеки и пражских 
архивов>> ( 1 995) .  

НБ - чл. ИФЛА, одна из первых 
участниц пилотного проекта про
граммы ЮНЕСКО «Память мира» 
(<<Memory ofworld») , IAM L, LIBER. 

Б-ка имеет доступ к Интернету и 
налаживает сотрудничество с OCLC. 



Лит. : Н а б а т о в а  М. Б. Научные биб
лиотеки Чехословацкой Социалистичес
кой Республики - Государственная биб
лиотека ЧСР и Словацкая национальная 
библиотека Матицы словацкой. М. ,  1987; 
R i с h t е r V. Pnlvodce ро s1uzbach Statni 
knihovny CSR. Praha, 1988; V:Yroeni zprava 
Narodni knihovny v Praze ( 1 993) .  Praha, 
1994; То же ( 1 994) . Praha, 1995; WеЬ-сайт 
Национальной библиотеки Чешской Рес
публики - http:/ /www.nkp.cz/ 

М. Б. Набатова 

ЧЙЛИ НАЦИОнАлЬНАЯ БИБ
ЛИОТЕКА (BiЬlioteca Naciona1 de 
Chile), Сантьяго, осп. в 1 8 1 3  на базе 
фондов б-ки ордена иезуитов, к-рые 
дополнялись частными кол. чилийс
ких учёных, писателей, гос. деятелей 
(историка Д. Б. Араньи, писателя и 
библиографа Х. Т. Медины и др.) ,  по
ступлением обяз. экз . ,  покупкой за 
счёт гос. субсидий. 

Идея создания НБ принадлежала 
крупному полит. деятелю адвокату 
М. Эганье. Дир. были изв. полит. и 
обществ. деятели: К. Энрикес, свя
щенник, журналист, депутат 1 -го Нац. 
конгресса, основатель первого в стра
не период. издания; М. де Салас-и
Корвалан, адвокат, политик; Р. Бри
сеньо , первый чилийский библио
граф; писатель и историк К. С. Крус и 
др. К 2003 в НБ насчитывалось 3,5 млн. 
экз. ,  в т. ч. св. 1 тыс. назв. период. из
даний, 7 ,5  тыс. рукописей, 83 инку
набулы, ок. 10 тыс. карт, св. 3 тыс. 
микроформ, 10 тыс. муз. партитур, 36 
СD-RОМ и др. 

Отделы НБ: чилийские (издания, 
напеч. в стране) , лит. стран Америки, 
общий (лит. др. стран) ,  дет. и юнош. 
лит. , книг для дом. чтения. 

НБ Чили издаёт: «BiЬliografia cbl-
1ena, Referencias criticas sobre autores, 
chilenos, Catalogos>> (f. е. Catalogo de 1а 
seccion americana de 1а BiЬlioteca Naci
ona1) , «Bo1etin de 1а BiЬlioteca Naci
ona1» ( 1 903- 1 1 ,  1930-38) «Revista de 
ЬiЬliografia chilena у estrangera» ( 1903-
29) . Информ. доступ в on-1ine. 

НБ - член ИФЛА. 
Лит. :  BiЬliografias chilenas. Santiago, 

1 99 1 ;  Encic1opedia ilustrada Espasa-Calpe. 
Madrid, 1 966- 1997; E s d a i 1 e  Ar. National 
Libraries of the Wor1d. London, 1957; WеЬ
сайт Национальной библиотеки Чили -
http:/ jcervantesvirtual.comjportal/BNC/ 

И. С. Вискова 

ЧИЛИ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ЧЙСТКА БИБЛИОТ ЕЧНЫХ 
ФОНДОВ, процесс освобождения 
фонда от устаревших, ветхих и неис
пользуемых дублетных док. в целях 
поддержания его соответствия запро
сам читателей. В период идеологиза
ции отеч. библ. дела в 20- 30-е rг. тер
мин означал изъятие из фондов т. н. 
«контрреволюционной•>, устаревшей 
и «идеологически вредной» лит. В 
20-е rr. прошли три волны чистки 
( 1 923, 1 926 и 1 929) . В полит. -просвет. 
изданиях, особенно в жури. <<Красный 
библиотекарь» , печатались в «дискус
сионном порядке» ст. на эту тему, при
чём мн. авторы склонялись к мысли, 
что «агенты старой культуры умело 
использовали беллетристику как фор
му обработки умов в определённом на
правлении» , поэтому б-ки должны 
избавиться от «старого наследия».  
Инструктивные письма Главполит
просвета предписывали оставлять в 
фондах только книги, напечатанные 
по новой орфографии, в результате 
чего было изъято и уничтожено ог
ромное кол-во дорев. изданий рус . 
классики, а также наркомпросовских 
изданий, печатавшихся в 1 9 1 8-20 со 
старых матриц. Изымались порой 
изд. в сов. вр. по новой орфографии 
книги «архискверного» (В. И. Ленин) 
Ф. М. Достоевского, религ.-нравств. 
рассказы Л. Н. Толстого и романы 
И. А. Гончарова, «не имеющие ниче
го общего с нашей рабоче-крестьян
ской массой». Считалось, что в мас
совых б-ках не нужны собр. соч. клас
сиков : достаточно представить их 
небольшими, «тщательно подобран
ными» и снабжёнными «марксистс
кими предИСЛОВИЯМИ» Сб. «ИЗбранно
ГО». В результате отдельные невеже
ственные б-ри «На всякий случай» 
списывали издания произв. Пушки
на, Аксакова, Тургенева, Жуковского. 
Библ. фонды катастрофически оску
дели, сократившись в ер. на 50% ,  по
этому органы гос .  власти в 30-е rr. 
спешно издали распоряжения, к-рые 
должны были остановить уничтоже
ние классики, в т. ч. приказы Нарком
проса РСФСР 1 93 3 - 34 :  от 2 . 2 . 3 3  
N! 4 4  « 0  порядке комплектования, 
хранения и изъятия книг из б-к» ,  от 
1 5 .6.34 NQ 457 «0 запрещении массо-
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вых изъятий книг из библиотек» , от 

7.7.34 «Об изменении приказа НКП 

РСФСР о порядке изъятия книг из 

б-к . . .  » .  Первый требовал «ликвида
ции грубейших извращений ,  допу
щенных на местах . . .  в деле просмотра 
книж. состава б-к» и содержал пред
писание «О прекращении впредь до 
особых указаний всякого рода изъя
тий книг из б-к» . Второй ещё раз под
тверждал запрещение чисток, обязы
вая возвратить в фонды книги, наме
ченные к изъятию и изъятые,  но ещё 
не уничтоженные, а также испраши
вать согласие на изъятие лит. через ре
гиональные органы образования в 
Библ. упр. Наркомпроса, что приве
ло к перегрузке центр. аппарата спис
ками с мест. Пришлось издать третий 
приказ, отменявший присылку всех 
заявок на изъятие лит. в Наркомпрос 
РСФСР и разрешавший их рассмот
рение в краевых и обл. органах про
свещения, за исключением случаев, 
когда «возникает сомнение в отноше
нии ТОЙ ИЛИ ИНОЙ КНИГИ». 

В дальнейшем местные инициати
вы пресекались и Ч. б. ф. проводились 
централизованно системой цензуры 
на осп. спец. «Списка книг, запре
щённыхдля библиотек и книготорго
вой сети». 

Из-за негативного восприятия тер
мина «Ч. б. ф.»,  к-рый ассоциировал
ся с массовым уничтожением книг и 
т. н. «чистками» парт. орг. , он бьт за
менён в 60-е гг. нейтральным терми
ном «исключение документов». 

Лит.: Б л ю м А. В. За кулисами «Ми
нистерства правды»: Тайная история со
ветской цензуры, 1 9 17- 1929. СПб. ,  1 994; 
О н ж е. Цензурная регламентация репер
туара массового чтения в России: (Конец 
XIX - первая половина ХХ вв.) 11 Библио
теки и чтение в ситуации культурных из
менений: Материалы Междунар. конф.  
Вологда, 1 996. 

А. В. Блюм 

ЧИТАЕМОСТЬ, кол-во док. ,  ис
пользованных в среднем одним чита
телем в учётную ед. вр. , важнейшая 
характеристика уровня библ. обслу
живания, }t:спольз. фонда и опосред
ствованно - кач-ва его комплект� 
вания. Определяется 110 формуле: ч = 

= в :  а, где ч - читае�ть, в - книго-



вьщача; а - число читателей (абонен

тов) . При условии унификации и пол

ноты библиотечной статистики пока

затель Ч. может применяться для ха

рактеристики использ. однотипных 

библ.  фондов в масштабе отдельно 

взятой б-ки или гр. б-к. В отличие от 
др. показателей библ. статистики Ч. 
относительно стабильна в б-ках одно
го типа на протяжении десятилетий. 
Это обстоятельство позволяет ис
пользовать показатель Ч. для расчёта 
оптимальной величины остальных 
показателей библ. статистики. Разно
видности показателя Ч . :  общая, ис
числяемая от общей величины фон
да; частная - от определённой части 
фонда. Разновидность Ч. частной -
отрасл. (Ч. обществ. -полит. лит. , техн. 
лит. и т. д .) .  В библ-ведении исследу
ется проблема установления пре
дельной и оптимальной Ч., для обо
значения к-рой Н. А. Рубакиным в 
1 909 был предложен термин <<чита
тельская ёмкость» . Ч. каждого чело
века обусловлена объективными 
факторами - скоростью чтения и на
личием вр. ,  отводимого для чтения в 
течение суток. 

Л. Н. Уланова 

ЧИТАJIЬНЫЙ ЗАЛ, специально 
оборудованное помещение для рабо
ты с мат-лами из фонда б-ки; форма 
библиотечного обслуживания (в отли
чие от абонемента) . 

В б-ках Древнего мира бьmи залы 
с книгами (в форме полукруга или 
прямоуrольника) , украшенные скуль
птурам и ,  мраморными скамьями 
(Библиотека Александрина, Пергам
екая библиотека и др. ) .  В б-ках зани
мались в самое светлое вр. суток, по
этому фасадом Ч. з. были обращены 
на восток, при этом учитывалось на
правление ветров. Именно так сове
товал строить б-ки римский архит. и 
инженер Витрувий (1 в. до н. э . ) .  В Ср. 
века книги в целях сохранности при
ковывали цепями к пюпитрам. 

Вплоть до Нового вр. Ч. з. не рас
сматривался как особое подразделе
ние б-ки .  Нередко шкафы с книгами 
располагали вдоль стен, а столы для 
чтения ставили в середине зала. Такое 
сочетание книгохранения с Ч. з. ти-

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

пично для б-к и кабинетов для чтения 
17- 1 8  вв. 

Структурное обособление Ч. з . ,  

вызванное ростом кол-ва посетите

лей , происходит в 1 9  в .  С 1 8 1 4  он 

функционирует, напр . ,  в Имп. Публ. 

б-ке С . - Петербурга, затем - в др. 
публ. б-ках России. В Ч .  з. находил
ся рукоп. или печ. каталог б-ки и 
правила пользования ею; на столах 
раскладывались новые период. из
дания . 

Посещаемость Ч. з. публ. б-к рез
ко возрастает во второй пол. 19 в . ,  воз
никает необходимость их реконструк
ции, переоборудования и нового стр
ва. Ч. з. крупной б-ки обслуживает 
уже не неск. десятков, как раньше, а 
сотни посетителей. Так, Ч .  з. Бри
танской библиотеки был рассчитан 
на 458 мест; в Ч. з. Франции Нацио
нальной библиотеки в 1 869 было 344 
места и 70 - за конторками,  где ра
ботали стоя; гл. Ч. з. Библиотеки Кон
гресса США в 1 897 вмещал до 300 чел. 
Увеличивается число мест и в Ч. з. 
публ. б-к России. В 1 862 по проекту 
В. И. Собольщикова было закончено 
стр-во нового Ч. з. Имп. Публ. б-ки 
на 250 мест, открыта комната для чте
ния период. изданий. В 1 893 бьm рас
ширен Ч. з. Публ. б-ки Румянцевеко
го музея в Москве до 1 20 мест (вмес
то 20 в 1 863) .  

В кон. 1 9 - нач. 20 в. начинается 
специализация Ч. з. крупных б-к. Так, 
в Б-ке Конгресса США бьmи вьщеле
ны Ч. з. период. изданий, карт и атла
сов, а также предназначенные для се
наторов и депутатов; обслуживающие 
слепых. Ч. з. публ. б-к в это вр. ис
пользовались для общедоступных 
лекций, opr. книж. выставок. 

В связи с усложнением общеобра
зоват. и проф. запросов читателей 
роль Ч. з. в обслуживании населения 
возрастает. Они дифференцируются 
по отраслям знания, комплексам наук 
и проблемам; по характеру и виду из
даний, требующих особых условий 
работы и сохранности; по уровню под
готовки читателей. В крупных б-ках 
организуется система общих и специ
ализир. Ч. з. 

Общие Ч .  з. предназначены для 
удовлетворения разносторонних зап-
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росов разл. категорий пользователей, 

специализир. - проф. запросов спе

циалистов .  Отрасл. специализация 

выражается в соЗдании Ч. з. с соотв. 

профилированными подсобной б-кой 

(техн. ,  гуманит. и др. )  и штатом, что 

приближает фонд к читателям и по
вышает кач-во обслуживания. Ч. з. в 
специализир. б-ках организуются и 
по разделам соотв. отрасли знания 
(отеч. и всеобщая история, история 
стран Азии и Африки и др. ) .  

В крупных б-ках Ч. з. вьщеляются 
по видам док. (периодика, справ. и 
библиогр. иЗдания, редкие книги, ру
кописи, газ . ,  микрофильмы, картог
рафия, дис . ,  нотные издания, звуко
записи и т. д .) .  

Ч. з. новых поступлений - своего 
рода постоянная выставка, обновля
емая примерно 1 раз в неделю. Ч. з. 
науч. и учеб. б-к дифференцируются 
по уровню подготовки читателей:  
науч. работники и др. специалисты с 
высш. образованием, проф. -препода
ват. состав, аспиранты и студенты 
(в вузов. б-ках) . В центр. гор. б-ках 
(особенно в городах, где нет обл. б-ки) 
организуются Ч. з. для специалистов. 
В дет. б-ках вьщеляются Ч. з. для уч
ся ст. кл. ,  мл. школьников и дошк. 
Специализация Ч. з. определяет орг. 
подсобного фонда, справ . аппарата. 
Подсобный фонд Ч. з . ,  содержащий 
наиболее актуальные и часто спраши
ваемые период. издания и книги за 
последние годы, может быть располо
жен в самом Ч. з. или поблизости. 

Ч. з. в микрор-не города - часть 
гор. или муницип. б-ки, отдельная 
б -ка-читальня в клубе , досуговом 
центре, общежитии,  летняя читаль
ня в парке и т. п .  Выездной Ч. з. ис
пользуется для орг. открытых про
смотров лит. на предприятиях и в уч
реждениях, дней информации и дней 
специалиста. 

Оси. преимущество Ч. з. - возмож
ность для читателя пользоваться Здесь 
любым изданием из фонда б-ки 
в оригинале или копии, в т. ч. полу
ченной по МБА. В Ч. з. запросы по
сетителей удовлетворяются полнее, 
чем на абонементе. Книги (особенно 
новинки) используются интенсивнее. 
За один день книгу, жури. ,  а тем бо-
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лее газ . ,  мoryr прочитать неск. чело
век. Большое значение имеет брони
рование док. , к-рые, будучи выдан
ными из оси. книгохранения, мoryr 
быть оставлены по просьбе читателя 
на бронеполке до следующего его по
сещения. Пользователям удобны на

личие в Ч. з. справ.-библиогр. аппа

рата, возможность сделать ксероко

пию нужных страниц, осуществить 

поиск в БД , получить библиогр . 
справку или консультацию, восполь

зоваться аппаратом для чтения мик

рокопий, пишущей машинкой и др. 

оргтехникой. В нек-рых б-ках (напр. ,  

для слепых) есть лингафонные каби

ны, оснащённые звуковоспроизводя

щей и звукозаписывающей аппарату

рой, кабины для индивид. занятий. 

Абонемент и Ч. з. работают в кон

такте. Если в Ч. з. та или иная книга 

отсутствует, она может быть взята на 

абонементе или получена из др. б-ки, 

а нек-рые книги выдаются из фонда 

Ч. з. с условием их возврата на след. 

день или после выходного дня б-ки 

(«ночной абонемент») .  Абонемент и 

Ч. з. совм. проводят массовые мероп

риятия, координируют справ. -биб

лиогр. работу и изучение запросов 

пользователей. 

В условиях автоматизации ,  воз

можностей теледоступа, с одной сто

роны, потребность в традиционных 

Ч. з. сокращается, с др. - появляют

ся совр. компьютериз. Ч. з . ,  оборуду

ются соотв. боксы для переопального 

пользования. 
Лит. :  И р  ч и н  о в а В. И. Пропалщда 

периодических изданий в чиrальном зале // 
Массовая библиотека-92. М . ,  1 992;  К о
л о м и е ц Л. В. Читальные залы централь
ных библиотек// Сов. библиотековедение. 
199 1 .  N.! З ; Т ю л и н а  Н. И. Национальная 
библиотека. М. ,  1 998. 

А. Е. Шапошников 

ЧИТАJIЬНЯ и м. А. Н. О с т р о в

с к о г о  в М о с к в е, открыта 2 марта 

1888 ,  устроена по образцу Библиоте
ки- читал ьни им. И. С. Тургенева . 
В 1919  фонд читальни вошёл в фонд 

Центр. дет. б-ки NQ 1 3  им. Н. К. Круп
ской. В наст. вр. эта б-ка включена в 
ЦБС NQ 3 Центр. адм. округа. 

Лит. :  Из истории московских библио
тек. М. ,  1 997; Отчёт о деятельности мое-

ковских городских библиотек и читален за 
1 9 1 3  г. М. ,  1 9 1 5 .  

ЧИТАТЕЛЕВЕдЕНИЕ, обл. науч. 
знаний о читателе и чтении. Термин 
предложил В. П. Таловов, к-рый оп

ределяет Ч. преимуществ. как специф. 

обл. социального исслед. и опериру

ет такими производными от него по

нятиями, как «читателевед» , «читате

леведческое исследование» и др . 

В 60-70-х гг. у ряда исследователей 

(напр. ,  у И. Е. Баренбаума) нашёл под

держку термин «теория чтения». Та

ловов и Баренбаум видят в Ч. науку о 

закономерностях взаимосвязи «кни

га - читатель>> .  

Особенность Ч. - его интегриру

ющий комплексный междисципли

нарный характер, опора в выводах и 

обобщениях на исслед. книги, чтения 

и читателя , проводимые в рамках 

прежде всего библиотековедения и 

книговедения, а также лит-ведения, 

психологии и др. Баренбаум выделя

ет в Ч. оси. аспекты (подходы) изуче

ния читателя: социол . ,  психолог. , 

библ-ведч . ,  книговедч. ,  лит-ведч. 

В рамках социол. подхода читатель 

изучается как обществ . явление .  

С этих позиций вырабатываются 

принципы классификации, типоло
гии читателей, прежде всего по соци

ально-демогр. признакам, реальному 

«поведению» по отношению к книге 

и пр. Психолог. аспект обусловлен 

двойственным характером чтения 

как объективного и субъективного 

процесса, и развивается гл. обр. в рам

ках психологии чтения и психологии 
читателя. В России психолог. подход 

прочно связан с именем Н. А. Руба
кина - создателя библиопсихологии. 
Термин «читательская психология» 

бьm впервые употреблён им в ст. «При

вычка как оси. фактор чит. психоло

ГИИ» («Вестник знания». 19 12. NQ 1 ) .  

Процесс чтения он рассматривал как 

реакцию организма на внешний раз

дражитель - книгу. 

Исслед. чит. психологии в немалой 

степени диктовалось не только про

блемами библ. обслуживания, но и 

потребностями книж. торговли и из

дат. дела. Знач. вклад в её изучение в 

России внёс петерб. книгоиздатель 
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М. М. Ледерле. В 20-е гг. этим зани

мались М. Н. Куфаев, Д. А. Бшtика, 
Е. И. Хлебцевич, Я. М. Шафир и др. 

Во 2-й пол. 20 в. изучение психологии 

чтения стало одним из важнейших на

правлений формирующейся теории 

чтения (0. С. Чубарьян, В. П. Таловов, 

Б. Г. Умнов, Л. И. Беляева, О. И.  Ни

кифорова). 

Библ-ведч. подход предполагает 

изучение прежде всего читателей 

б-к - их потребностей, интересов, 

запросов и установок, культуры чте
ния в связи с уровнем образования и 

др. социально-демогр . факторами. 

В рамках библиотечной педагогики 
особое внимание уделяется понятию 

«читательский интерес», возможнос

тям влияния б-ки на его формирова

ние и удовлетворение. 

Книговедч. подход предполагает 

изучение читателя в б-ке, книж. мага

зине, а также как библиофила. Чтение 

для книговедов - это, прежде всего, 

результат общественно обусловленной 

деятельности по изданию книг, их рас

пространению и информированию о 

них. Такой подход позволяет придать 

методикам НИР комплексный харак

тер , не ограниченный масштабами 

б-ки, спецификой методики и мето
дологии библиотековедения, что по

вышает надёжность и репрезента

тивность итогов исслед. , расширяет 

сферу их применения. В рамках дан

ного подхода работали А. И. Барсук, 
И .  Е. Баренбаум , А. А. Гречихин,  

А.  А.  Беловицкая, К.  Гломбиевский, 

К. Мигонь, А. Гергова и др. 

Лит-ведч. подход наиболее тради

ционен, т. к. изучение читателя пер

вонач. происходило на почве преиму

ществ . лит-ведения (Э .  Энненкен,  

Г. Лансон, Л. Шюккинг, П. Д. Бобо

рыкин, А. Г. Горнфельд, А. И.  Белец

кий и др. ) .  Задачи изучения читателей 

с позиций совр. лит-ведения сформу

лированы в работах В. В. Прозорова, 

И. Г. Ищука, за рубежом - Р. Эскар

пи и Р. Эстиваля. Историка лит. инте

ресует прежде всего реакция читате

ля на лит. произв. ,  взаимосвязь чита

теля и писателя, влияние читателя на 

лит. процесс, творчество автора. Ли

тературоведу важно понять, кем явля

ется читатель для писателя, в какой 



мере представления художника о нём 
влияют на индивидуальность масте
ра, на процесс и, в конечном счёте, на 
результат лит. труда. 

Библиогр-ведч. подход использу
ется для диагностики свойств лично
сти читателей или чит. гр. ,  формиру
емых в процессе чтения и на стадии 
предчтения. Такая диагностика увя
зывается с процессом отражения чи
тателями информации о док. в форме 
ощущений, восприятий и представле
ний.  При этом учитываются биб
лиогр.  знания и умения, библиогр. 
мышление. 

Диагностика на первом уровне 
библиогр. работы читателя осуществ
ляется с помощью анкетирования, 
интервьюирования, наблюдения, бе
сед, анализа документации. 

Диагностика второго уровня соот

носится с понятием <<измерение» и 
обеспечивается прежде всего методом 
тестирования, предполагающим раз
работку шкалы измерения признаков. 

В большинстве исслед. читателей 
и чтения, особенно с 60-х гг. 20 в . ,  ис
пользуются, как правило, комплекс
ные методики, поэтому читателеведч. 
исслед. - по проблематике, методи
ке и результатам носят чаще всего 
«стыковой» ,  междисциплинарный 
характер (социолого-психолог. , пси
холого-пед . ,  социолоrо-библ-ведч.) .  
Выбор к.-л. подхода к изучению чи
тателя в кач-ве основного может ис
пользоваться для разработки типоло
гии читателей. Ч. интегрирует разл. 
подходы к читателю, одновр. диффе
ренцируя их в зависимости от задач и 
характера исслед. ,  обл. применения, 
установок и т. д. Соотв. Ч. имеет слож
ную структуру и разнообразные сфе
ры применения: библ . - библиогр . ,  
книговедч. ,  книготорг. ,  критико-лит
ведч. ,  обществ. -культурную, управ
ленческую (планово-прогностичес-
кую). 

Лит.: Б а р е н б а у м И. Е. История 
читателя как социологическая и книговед
ческая проблема 11 История русского чи
тателя. Л. ,  1 973. Вып. 1 ;  С а ф и  у л л и
н а 3. А. Тестовая библиотечно-библио
rрафическая диагностика читателей. М. ,  
1 994; С т о л я р о в  Ю. Н. Библиотекове
дение: Избранное, 1 960-2000 годы. М. ,  
200 1 ;  Т а л о в о в В.  П.  О читательской 
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психологии и теоретических основах её 
изучения. Л . ,  1973.  

И. П. Осипова, А. Е. Шапошников 

ЧИТ А.ТЕЛЬ, индивид, овладев
ший техникой чтения и обращаю
щийся с той или иной степенью регу
лярности к книгам, газ . ,  жури. и др. 
изданиям (включая электрон.)  неза
висимо от их местонахождения; лицо, 
пользующееся мат-лами для чтения 
из фонда б-ки. 

Термин имеет и обобщающее зна
чение, выражая общие черты в чит. 
облике и поведении к.-л. возрастной 
социально-проф. или др. гр. (напр. ,  
<<массовый Ч . » ,  <<рабочий Ч . » ,  «Ч. ху
дож. лит.») .  В обобщающем смысле 
термин употребляется и тогда, когда 
говорят о к.-л. характеристиках Ч. как 
объекта изучения (напр. ,  психология 
Ч . ,  история Ч.) и т. д. 

Любители <<чтения доброго» издав
на жили на Руси. Однако было их, 
ввиду узости сферы распространения 
книж. культуры, немного, что препят
ствовало отражению понятия Ч. в рус. 
лит. яз. Лишь в 17 в. в книгах начина
ют встречаться обращения к «Любез
ным» и «благоразумным» читателям. 
Тексты 1 8  в. содержат уже мн. приме
ров подобного рода. «Господам чита
телям» адресовал свои соч. Н. И. Но
виков. Термин «Ч.» дифференцирует
ся по отношению к понятию «чтец» , 
«читальщик» (читающий по заказу) . 
М. М. Херасков отмечает «великую 
разность» читать и быть читателем, 
понимая под Ч. человека, не просто 
умеющего читать, но обладающего 
определённым лит. вкусом, сш�соб
ностью адекватно воспринимать и 
анализировать прочитанное. Форми
рование чит. аудитории в 19 в. приве
ло к широкому применению этого 
термина. Его приводит В. Даль ( <<Ч. -
читающий книги для себя») . В лит. 
всё чаще появляются худож. образы 
Ч. ,  примеры моделирования чит. по
ведения. Понятие <<Ч . »  использует 
А· И. Герцен в речи при открытии Вят
ской публ. б-ки ( 1 837). 

С кон.  19 в. ,  когда Ч.  начинают 
изучать и в массе ,  и в отдельности 
(Н.  А. Рубакин) , постепенно форми
руется такое науч. направление или 
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обл. знания, как читателеведение, ис
тория и теория чтения и читателя -
некая совокупность знаний об их об
щих специф. чертах, особенностях в 
разных культурно-ист. ситуациях. 
В 1 920-е гг. к проблемам такого рода 
обращались Д. Благо й ,  Л .  Дейч , 
П. Сакулин, Л. Клейнборт, М. Н. Гер
нет и др. Задачи истории читателя в 
контексте лит-ведения формулирует 
А И. Белецкий. 

Сист. изучение истории чтения и 
читателей начинается в кон. 60-х rr. , -
с выхода тр. Б. В. Банка «Изучение 
читателя в России ( 1 9  в.)» .  С 1967 в 
изд-ве <<Книга» стала выходить сер. 
<<Судьбы книгИ>>. История чтения и 
читателя многоаспектно отражена в 
сб. Л ГИКа «История русского читате
ЛЯ» ( 1973-82) . Разл. этапам истории 
рус. читателя были посвящ. «Фёдоров
ские чтения, 1976». В 199 1  опубл. тр. 
А И. Рейтблата «От Бовы к Бальмон
ту» (о развитии чтения во второй пол. 
19 в. в России). Изданный в 1 992 РГБ 
сб. <<Чтение в дореволюционной.Рос
сии» ещё раз привлёк внимание ис
следователей к данной проблемати
ке и наметил новые подходы к изу
чению истории чтения. Второй вып. 
сб. ( 1 995) способствовал накоплению 
эмпирического мат-ла по истории 
чтения, его обобщению. 

История чтения интенсивно изу
чается и за рубежом, в т. ч. на мат-лах 
рус. лит. 

Наряду с термином «Ч.» в 19-20 вв. 
часто и не всегда обоснованно в кач
ве синонимов употребляются др. тер
мины, напр. «подписчик б-ки», «або
нент б-ки» , «посетитель б-ки» . И 
только с 20-х rr. 20 в . ,  когда библио
течное обслуживание делается бес
платным, термин <<Ч.»  стал главен
ствующим. Его основополагающий 
смысл для библиотековедения заклю
чается в том, что служение Ч. состав
ляет назначение б-ки. С расширени
ем дистанционных форм обслужива
ния наряду с термином «Ч.>> активно 
используются б. ёмкие по содержа
нию «nотребитель информации» и 
«nользователь библиотеки». 

Чтобы стать Ч. ,  необходимо при
обрести определённые навыки, куль
mуру чтения. Степень овладения ими 



у разных Ч. различна, и б-ка должна 
на них, как и на др. характеристики, 
ориентироваться. Поэтому одной из 
центр. проблем является изучение Ч. 
с целью дифференциации и построе
ния научно обоснованной типологии 
читателей и их классификации. 

Ч. формируется на протяжении 
всей жизни под воздействием как со
циальных факторов, так и личност
ных кач-в ,  обстоятельств жизни, в 
связи с чем этот процесс трудно под
даётся изучению. Очевидно лишь, что 
на первых стадиях социализации лич
ности (в детстве, юности) более зна
чительна роль семьи , ближайшего 
окружения, школы, б-ки. Позже Ч.  в 
большей степени находится под вли
янием СМИ,  проф. деятельности , 
МОДЫ И Т. П. 

Лит. :  Б а н к Б. В. Изучение читателя в 
России (XIX в.) .  М . ,  1 969; Библиотеки и 
чтение: проблемы и исследования : Сб. 
науч. тр. СПб. , 1995; Проблемы социоло
гии и психологии чтения. М. ,  1975; Р у б а
к и н  Н. А. Эrюды о русской читающейпуб
лике 11 Рубакин Н. А. Избранное: В 2 т. М. ,  
1 975. Т. 1 ;  Русские библиотеки и их  чита
тель: (Из истории рус. культуры эпохи фе
одализма). Л. ,  1983 ;  С а п у н о в  Б. В. Кни
га и читатель на Руси в XVII в. 11 Книга в 
России до середины XIX в. Л. ,  1978;  Чита
ющая Россия: мифы и реальность: Сб. ст. 
по проблемам чтения. СПб. , 1 997; Что мы 
читаем? Какие мы?: Сб. науч. тр. СПб. , 
1 993;  Я л ы ш е в а В. В. Состав читателей: 
взгляд из библиотеки 11 Национальная биб
лиотека в современном социокультурном 
процессе: Румянцевекие чтения-2002 1 Рос. 
roc. б-ка. М. ,  2002. 

А. Е. Шапошников, Ю. П. Мелентьева 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕН
ЦИЯ, форма массовойработы библио
тек - обсуждение книг или содержа
ния жури. за опред. период в широ
кой чит.  аудитории .  Методика 
подготовки и проведения Ч.  к. ,  её осо
бенности разработаны Л. В. Беляко
вым, Е. А. Горш, Н. С. Карташовым и 
др. Ч. к. как форма устной пропаган
ды лит. , библиотечного обслуживания 
и библиотечного общения стала приме
няться в кон. 20-х rг. 20 в.  Её «пред
шественниками>> бъши «вечера рецен
зий», «вечера живой библиографии», 
где обсуждалисъ отеч. и заруб. книж. 
новинки. На «вечерах рабочей крити-

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

КИ» ( 1926-29) произв. писателей ча
сто обсуждалисъ с их участием. Осо
бенно широко Ч.  к. были распростра
нены в 50-60-е гг. Они посвящ. луч
шей худож. лит. , книгам на произв. 
темы. Однако мн. Ч. к. проходили 
стандартно, казённо, - это касалосъ 
в особенности всесоюз. Ч. к. , в нач.  
60-х rг. Проводившихея на одну тему 
(напр. ,  <<Дорогой отцов») и по единой 
методике. В результате интерес к этой 
форме работы постепенно падал. Чи
татели стали предпочитать б. свобод
ные обсуждения (типа диспутов биб
лиотечных) в небольтих аудиториях 
(в лит. кружках, клубах по интересам, 
гостиных литературных и т. д.) .  Тем 
не менее, понятие «Ч. к.» закрепилось 
в среде б-рей , писателей, вошло в 
назв. обществ. кампаний по активи
зации пропаганды лит. , хотя методи
ка их проведения постепенно меня
ласъ. Стремясь отойти от шаблона в 
проведении Ч. к. ,  б-ри сталкивалисъ с 
рядом вопросов, напр. ,  стоит ли зара
нее распределять темы выступлений? 
Как отучить читателей высказываться 
по написанному тексту? Полезно ли 
рекомендовать участникам Ч. к. кри
тическую лит.? Нужно ли предвари
тельно давать читателям вопросы? 

В 90-е rг. масштабы проведения 
Ч. к. сокращаются, но сама форма со
храняется. Ч.  к. могут быть посвящ. 
отдельным произв. ,  творчеству одно
го автора, к.-л. теме. Передко органи
зуются встречи с редакциями жури. ,  
работниками изд-в,  сопровождаемые 
выставками-просмотрами лит. по 
теме Ч.  к. Практикуются и заоч. Ч .  к .  
(обсуждение книг на страницах мест
ной газ. или по радио) ,  и очно-заоч. 
(и в б-ках, и на страницах местной 
газ . ,  куда б-ри присылают наиболее 
интересные отзывы читателей). Свое
образны чит. -зрительские конф. :  пос
ле просмотра экранизации лит. про
изв. обсуждается не только оно, но и 
фильм. 

А. Е. Шапошников 

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ, док. , 
удостоверяющий право читателя 
пользоваться б-кой. Применяется мн. 
науч . ,  центр. гор. и район. б-ками. 
Ч. б. выдаётся при регистрации или 
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перерегистрации пользователя биб
лиотеки. Помимо оси. сведений о нём 
в Ч. б. содержатся въщержки из пра
вил пользования б-кой, информация 
о часах работы её отделов, санитарных 
днях, указываются номера телефонов. 
Ч. б. может быть постоянными и вр. 
В нек-рых ЦБС применяется единый 
Ч. б . ,  к-рый даёт право читателю об
ращаться в любую б-ку данной сис
темы.  Компьютеризация процессов 
библиотечного обслуживания меняет 
практику применения Ч. б. Так, по си
стеме Плесси (Великобритания) кни
ги и Ч. б. снабжаются кодами, к-рые 
с помощью считывающего устрой
ства ( «библ. перо») вводятся в память 
ЭВМ. При записи и возвращении чи
тателем книги библиотекарю доста
точно провести «библ. пером» ( скане
ром) по полосе, содержащей код дан
ного издания. 

А. Е. Шапошников 

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ КATAJI6r, см. 
Библиотечный катшюг. 

ЧИТ UНСКАЯ ОБЛАСТН АЯ 
УНИВЕРСАлЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА и м. А. С. П у ш к и
н а, центр. б-ка региона, крупное уни
верс. книгохранилище Забайкалья, 
культурный , образоват. и информ. 
центр; центр краеведч. ,  науч. -исслед. 
и науч.-метод. работы б-к на терр. обл. 
Оси. 16 апр. 1 895 по инициативе чле
на Рус. геоrр. о-ва, дир. краеведч. му
зея А. К. Кузнецова и учёного-этног
рафа врача Н. В. Кирилова, подарив
ших б-ке св. 500 тт. Жертвовали лит. и 
деньги жители Читы: купцы, мещане, 
полит. ссыльные , духовные лица, 
офицеры Забайкальского казачьего 
войска. Знач. помощь созданию б-ки 
оказали воен. губернатор Е. О. Маци
евски й ,  оплативший помещени е ,  
врач Читинской каторги писатель 
В.  Я. Кокосов, писатель С. С. Сине
губ , первый проф. журналист края 
И. В. Багашев, учёные В. А. Обручев, 
А. П. Герасимов и др. Гор. дума назна
чила ежегод. субсидию в 100 р. В б-ку 
продолжали поступать средства и 
книги из Петербурга, Москвы, Хаба
ровска, Минусинска и др. городов 
России, а также из Парижа, Берлина, 
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Вашингrона, Токио. Через год её фонд 
удвоился и составил 4095 экз. В 1 896 
император Николай 11 в память о по
сещении Читы во вр. своего дальне
вост. путешествия в ранге наследни
ка престола ( 1 89 1 )  подарил б-ке св. 
2 тыс. книг из б-ки Царского села, 
альбом гравюр и книж. шкафы. Б-ка 
пополнялась изданиями разл. темати
ки, худож. произв. ,  а также краеведч. 
лит. , впоследствии составившей собр. 
«Сибирики». Читальня выписывала 
ок. 30 назв. центр. жури. ,  в т. ч. дет. 

Нач. 20 в. отмечено упадком куль
турной жизни. По полит. мотивам был 
арестован основатель б-ки А. К. Куз
нецов. Сократились поступления в 
фонд. 

В 1 908 губернатор утвердил «Устав 
Читинской городской библиотеки и 
Попечит. комитета при ней>>. По ре
шению гор. управы б-ку перевели в 
новое помещение. Попечит. комитет 
разработал правила пользования ею, 
порядок отчётности и издал тиражом 
в 1000 экз. полный печ. каталог. Была 
установлена дифференцир. плата за 
чтение на дому. Лицам, к-рые бьmи не 
в состоянии вносить плату, разреша
лось пользоваться б-кой бесплатно, 
если они предъявляли ручательство 
гор. головы или мещанского старо
сты. В 1 9 1 4  стараниями пред. Геоrр. 
о-ва Д. М. Головачёва и А. К. Кузне
цова при поддержке гор. управы бьmо 
построено новое здание краеведч. му
зея, где разместилась и б-ка. 

После 19 17 б-ка продолжала обслу
живать читателей. В 1 924 в соотв. с 
«Положением Главполитпросвета о 
центральных, губернских и уездных 
библиотеках» началось создание За
байкальской губ. центр. б-ки, к-рой 
были переданы крупные книж. собр. 
(67 тыс. экз . ) .  Б-ка приступила к ре
ализации задач Главполитпросвета: 
формированию сети б-к как полит. 
просвет. учреждений, пополнению 
фондов за счёт упразднённых б-к 
учеб. заведений и гос. учреждений, 
выполнению функций руководяще
го библ. центра. В 1 925, выполняя ло
зунг сов. власти <<Книгу - в дерев
НЮ>>, Забайкальская губ. центр. б-ка 
приняла на себя функции губ. кол
лектора. 

В 1 926 в связи с новым адм.-терр. 
делением Забайкалья б-ка стала окр. 
центр. В 1 934 переехала в новое зда
ние, в к-ром находилась до 1 967. 

В 1937 бьmа образована Читинская 
обл. ,  б-ка получила соотв. статус, а к 
100-летию со дня смерти А. С. Пуш
кина ей было присвоено его имя. 
Б-ка стала центром культпросветра
боты и метод. помощи б-кам обл. В 
50-е гг. б-ка становится базой подго
товки библ. кадров: она организова
ла годичное ученичество сел. б-рей и · 
проф. подготовку уч-ся одной из ер. 
школ, затем практику для студентов 
Вост.-Сиб. гос. ин-та культуры и Чит. 
уч-ща культуры. 

В 60-е rr. изменилась структура 
б-ки, бьmи созданы отраслевые отде
лы: нотно-муз. ,  патентно-техн. ,  с . -х. 
В 1 967 б-ка переехала в новое здание. 

К 2003 в фонде б-ки бьmо ок. 1 млн. 
экз. ,  ежегод. поступления - от 20 до 
30 ты с. экз. ,  250 назв. газ . ,  о к. 700 назв. 
жури. ,  1 00 наим. мат-лов органов 
НТИ. Выделен фонд краеведч. лит. 
(св. 20 тыс. экз.) .  В него поступают 
местный обяз. экз. (с 1 960) , микро
фильмы краеведч. тематики; имеют
ся альбомы редких фотографий За
байкалья. Богатые кол. местных изда
ний позволяют создавать «Репертуар 
Забайкальской книги>> с нач. её изд. в 
1862. В фонде имеются воспоминания 

В Читинской областной универсальной научной библиотеке им. А. С. Пушкина 

Работы библиографов ОУН Б  
Ф .  И .  Блюмкиной, Е .  Д .  Петряева, 
В. А. Николаева способствовали пре
вращению б-ки в информ. �библиогр. 
центр . Были изданы справочники 
«Что читать об американской интер
венции на Дальнем Востоке и в Си
бири в годы гражданской войны>> ,  
«Что читать о Читинской области. 
1 950- 1 9�9 гr.» ,  «Чите - 1 25 лет>> ,  <<В 
защиту природы>> ,  «Литераторы За
байкалья», «Календари знаменатель
ных и памятных дат по Читинской 
области» и др. 

� 1155 � 

• Д. И. Завалишина, Н. В. Басаргина, 
А. Е. Розена, А. П. Беляева, С. [ Вол
конского, И. И. Горбачевского, отбыв
ших ссьmку в Забайкалье, жён декаб
ристов М. Н. Волконской, П. Е. Ан
ненковой, а также книги ист. и филос. 
содержания на фр. и нем. яз. ,  принад
лежавшие декабристам. Среди храня
щихся в б-ке раритетов двухтомник 
соч. А. Н. Радищева (СП б . ,  1 872) , ти
раж к-рого бьm уничтожен цензурой, 
тр. П.  С.  Палласа «Путешествие по 
разным провинциям Российского го
сударства» (СПб. , 1 788) .  Памятника-
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ми истории края являются книги с 

экслибрисом выдающегося рус. пе

реводчика, публициста, революцио

нера М. И. Михайлова, сосланного в 

1 862 на Нерчинскую каторгу; с ав

тографами сиб. золотопроМЫIШiенни

ка М. А Сибирякова; исследователей 

Забайкалья В. А Обручева, П. К. Коз

лова, Д. М. Головачёва, А К. Кузнецо

ва, Н. В. Кирилова, А Н. Жуковой-Бек, 

В .  Я. Кокосова; первого дир. б-ки 

В .  М. Якушева. Широко представле

ны в фшще первые и прижизненные 

издания выдающихся учёных, писате

лей, обществ. деятелей, напр. ,  «Рас

суждения о большей точности морско

го пути, читанное в публ. собр. Имп. 

Акад . наук 8 мая Михайлам Ломоно

совым», «Записки охотника Восточ

ной Сибири ( 1 856- 1 863)» писателя

натуралиста А А Черкасова, «Луге

шествие через Сибирь от Тобольскадо 

Нерчинска и границ Китая русского 

посланника Николая Спафария в 

1 675 г. Дорожный дневник Спафария 

с введением и прим. Ю. В. Арсенье

ва. СПб. ,  1 882», «Пуrешествие в Ус

сурийском крае» Н. М. Пржевальско

го ( 1 867 -69) . Немало прекрасных об

разцов полигр. исполнения, худож. 

оформления, переплётного иск-ва. 

С сер. 60-х rr. в б-ке работает лит. 

музей Забайкалья, оси. задачи к-рого 

собрать, сберечь, изучить, довести до 

читателей произв. забайкальской лит. 

Совет музея объединил краеведов, 

писателей, журналистов, сотрудников 

краеведч. музея, обл. архива. В б-ке 

реализуется программа «Край». 

В 70-е rr. бьша окончательно сфор

мирована система подсобных фондов 

и СБА отрасл. отделов. В 80-е rr. окреп

ли их контакты с науч.-техн. о-вом 

изобретатеЛей и рационализаторов, 

пром. предприятиями и ведущими 

специалистами обл. и район . упр. 

сел . х-ва. Индивидуальной и группо

вой информацией обеспечивались 

мн. специалисты и орг. Соц.-экон. и 

полит. преобразования кон. 80-90-х rr. 

повлекли за собой рост цен на лит. , 

обилие на книж. рынке низкопроб

ных изданий, но в то же вр. выросло 

значение инициативы, появились 

новые формы работы. В б-ке орга

низуются «трибуны» обществ. мне-

ния, пресс-гостииые (по страницам 
период. изданий) , дискуссии в полит. 
клубах «Планета» , <<Резонанс» и др. 
В общие фонды вернулась спецхра
новекая лит. - св. 4 тыс. экз. В б-ке 
осуществляются автоматизация и ме
ханизация процессов, формируется 
эк. 

ОУН Б  обслуживает ок. 39 тыс .  

пользователей. Книгавыдача - св. 
900 тыс. экз. 

С 1969 б-ку возглавляет заел. ра

ботник культуры РСФСР Н. С. Ла

пенкова,  награждённая орденом 

«Знак Почёта» и медалью «За трудо

вую доблесть». 

Лит. : Б о л ь ш а к о в а  В. В . ,  К у р е н

н а я И. Г. Читинская областная универ

сальная научная библиотека им. А С. Пуш

кина. М. ,  1 995; История Читинской обла

стной библиотеки им. А С. Пушкина 11 

Календарь знаменательных и памятных 

дат по Читинской области на 1 995 год. 

Чита, 1 995; Л а п  е н к о в а Н. С. Библио

тека в моей судьбе: К 100-летию со дня осн. 

обл. б-ки им. А С. Пушкина // Записки / 

Забайк. фил. Рус. reorp. о-ва. Чита, 1995. 

Вып. 1 30; О н а ж е. К нам идут, нам зво

нят . . . : Читинской областной - 100 лет // 

Библиотека. 1 995. N2 7; О н а ж е. Литера

турный музей в библиотеке 11 Библиоте

карь. 1979. N!! 4. 

В. В. Большакова, Т. В. Ветрогонова, 
И. r. Куренная, Н. С. Лапенкова 

ЧИТЙНСКАЯ 6БЛАСТЬ. БИБ
ЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Его становле

ние связано с ист. особенностями За

байкалья. Глубокий след в развитии 

науки, техники, просвещения, куль

туры, в т. ч. библ. дела, оставили здесь 

декабристы и последующие поколе

ния полит. ссыльных, учёные, среди 

к-рых были специалисты разл. про

филя. Первые техн. б-ки оси. во 2-й 

пол. 18 в. при Нерчинской, Дучарс

кой, Кугомарской, Александровской, 

Шилкипекой горнозаводских конто

рах. В нач. 19 в. их объединили в ка

зённую Нерчинско-Заводскую б-ку 

(734 экз.) ,  к-рая в 1903 в связи с пере

водом Гл. горного упр. в Читу бьша 

передана Читинскому отделению Рус. 

геогр. о-ва. Ныне её кол. хранятся в 

обл. б-ке им. А. С. Пушкина и обл.  

краеведч. музее им.  А К. Кузнецова. 
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Одновр. с техн. во 2-й пол.  1 8  в .  

открываются мед. б-ки при госпита

лях Нерчинских з-дов, в 19-20 вв. -

при Забайкальском о-ве врачей, вра

чебном отделении Чит. гор. управы, 

тюремные, ж.-д. , учеб. ,  проф.,  коопе

ративные. Особые страницы в библ. 

истории края занимают артельные и 

личные б-ки декабристов, б-ка Чит. 

обществ. собр. ,  оси. в 1 86 1 ,  б-ка куп
ца М. М. Немерова ( 1 87 1 ) ,  золотопро

мышленника М .  Д .  Бутина ( 1 88 3 ,  

Нерчинск) , краеведа М.  А .  Зензина

ва (кон. 50-х гг. 19 в.) и др. Первая об

ществ. б-ка и клуб книголюбов при 

ней в складчину оси. в 1 820 жителя

ми Нерчинска. В 1 895  открылась 

публ. б-ка в Чите. 

После 19 17  и Гражд. войны ( 1 9 1 8-

2 1 )  прав-во Дальневост. респ. (ДВР) ,  

к-рая включала Амурскую, Забай

кальскую, Прибайкальскую , При

амурскую обл. с центром в Чите, уде

ляло внимание развитию б-к, ликви

дации неграмотности. К нач. 192 1  в 

респ. функционировали 145 массовых 

б-к и 120 изб-читален, но из-за отсуг

ствия фин. поддержки большинство 

их к 1923 закрьшось. В 1921  бьша оси. 

Дальневосточная публ. б-ка на базе 

фондов б-к Наркомпроса (20 тыс . 

экз.) .  Как идеолог. учреждение прав

ва ДВР она стала также хранилищем 

архивов Забайкалья, получилалучшее 

помещение, а работавшую св. 25 лет 

Читинскую публ. гор. б-ку объявили 

неспособной руководствоваться 

принципами коммунистической 

партийности. В 1923 её передали гор

комхозу, переименовав в «гор. комму

нальную б-ку» и лишив при этом ча

сти фондов. 

После упразднения ДВР в нояб. 

1 922 в Читинской губ. бьша объявле

на власть Советов, к-рая,  вьщвинув 

новые принципы работы б-к (продви

жение книги в массы рабочих и крес

тьян, политпросвещение, антирелиг. 

пропаганда и т. д .) ,  приступила к ин

тенсивному формированию разветв

лённой библ. сети. Напр. ,  в 1927 на 

терр. губ. было 197 массовых б-к с 

фондом 300 тыс. экз . ,  из них 164 в сел. 

местности (200 тыс. экз . ) .  Увеличи

валея бюджет б-к, совершенствова

лось комплектование их фондов .  
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Планировались дальнейший рост 
сети , развитие передвижных форм 
работы. 

В годы Вел. Отеч. войны, несмот
ря на сокрашение вдвое сети массо
вых б-к, нехватку топлива и электро
энергии, неудовлетворительные бы
товые условия, ночные дежурства,  
б-ри обл. осуществляли информ. 
библ .  обслуживание пром. пр-ва,  
воин. частей, госпиталей, общежитий 
эвакуированных. В 1 943 на село бьmо 
направлено св. 700 передвижек. 

В послевоен. годы росла сеть б-к, 
особенно на селе. Передача в 1 948 
библ. дела из органов нар. образования 
в ведение органов культпросветрабо
ты усилила его развитие: прибыли на 
работу в Читу выпускники Ленингр. 
библ. ин-та, командировалисьдля ока
зания метод. помощи специалисты Гос. 
б-ки СССР им. В. И.  Ленина, в 50-е гг. 
было открыто ок. 100 новых массовых 
б-к. Приоритетными в орг. библ. рабо
ты стали: доведение библ. книги до 
каждого нас. пункта, каждой семьи, 
каждого жителя; внедрение единых 
планов библ. обслуживания; изучение 
интересов читателей и рук. чтением; 
информ. -библ. обеспечение пр-ва, 
тружеников села; создание информ. 
постов, обществ. бюро и кафедр НТИ 
по обслуживанию специалистов в сел. 
и район. б-ках; соревнование, разви
тие обществ. начал библ. дела и т. д. В 
60-80-е гг. осуществлены упорядоче
ние и централизация сети массовых 
б-к (32 ЦБС), укрепление их матери
ально-теки. базы. Во всерос. соревно
вании б-ки обл. трижды ( 1 973,  1979, 
1983) завоёвывали переходящее Крас
ное знамя Совета Министров РСФСР 
и ВЦСПС. 

С кон. 80-х гг. начались процессы 
децентрализации библ.  дела, сокр.  
сети б-:�.  ухудшения материально
теки. базы; оттока квалифицир. кад
ров. Только в 1 986-94 прекратили 
существование 45 б-к разл. ведомств, 
в оси. гор. Большинство пром. пред
приятий перестали финансировать 
свои б-ки, часть проф. б-к была пе
реведена в гос. сеть, ликвидированы 
парт. б-ки. Кое-где проф. и техн. б-ки 
были объединены, ЦБС профсоюзов 
распались. Из-за отсутствия финан-

сирования закрывались мед. б-ки и 
б-ки техн. уч-щ. В 1993 в связи с от
делением от обл. Агинского Бурят
ского нац. окр. 49 б-к вышли из её 
библ. системы. 

В обл. св. 1 200 б-к всех ведомств и 
систем, в т. ч. публ. (массовых) 6 1 1 ,  
из них на селе 485;  2 вузов. ,  492 шк. , 
27 проф. ,  45 техн. , 22 ПТУ. С 1 969 
функционирует ЦНТБ. Ежегод. б-ки 
всех ведомств и систем, располагаю
щие фондом 16 ,6  млн.  экз . ,  обслужи
вают ок. 800 тыс. читателей, выдают 
им 1 9  млн. экз. док. В б-ках трудятся 
почти 2 тыс. сотрудников, из к-рых 1 5  
удостоены звания заел . работник 
культуры России. 

Ведущие б-ки: 
Читинская областная универсаль

ная научная библиотека им. А. С. Пуш
кина. 

О б л. д е т. б - к а, Чита, оси. в 
февр. 1967 с первонач. фондом 17 тыс. 
экз. В наст. вр. он превышает 200 тыс. 
экз . ,  включая лит. на бурят. яз. Б-ка 
обслуживает св. 1 5  тыс. чел . ,  ежегод. 
книговыдача - 407,7 тыс. экз. В б-ке 
есть комната сказок и видеозал. Рабо
тают кукольный театр «Буратино» , 
«Школа вежливости», клуб интерес
ных встреч. Социальной реабилита
ции детей-инвалидов, сирот и детей 
из неблагополучных семей служат 
часы общения, театрализ. праздники, 
лит. часы. Б-ка как метод. центр раз
рабатывает и рассылает по б-кам обл. ,  
работающим с детьми, метод. -биб
лиогр. мат-лы. 

С 198 1 б-ка расположена в совр. 
здании (площадь - 2040 кв. м).  Над 
оформлением интерьеров работал 
известный забайкальский художник 
Э .  А. Рейх, актовый зал украШают 
вазы и панно читинской художницы 
Е. М. Дружининой. Техн. оснашение 
аудио- и видеомагнитофоны, проиг
рыватели, муз. центр, диапроекторы, 
ксероксы, компьютеры. 

О б л. с п е ц. б - к а д л я с л е
п ы х, Чита, открыта в 1963 ,  статус 
обл. - с 1970. Обслуживает инвали
дов всех категорий. Имеет 9 библ.  
пунктов выдачи лит. Фонд св. 42 тыс. 
экз . ,  в т. ч.  лит. на бурят. яз. 

О б л. н а у ч. м е д. б - к а, Чита, 
регион. специализир. информ. ,  науч.-
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образоват. и просвет. учреждение,  
орг.-метод. центр б-клечебно-профи
лактич. учреждений обл. Оси. в марте 
1927 при санпросвете окр. здравотде
ла. В 70-80-х rr. сложилась её струк
тура, возросло финансирование, осо
бенно текущего комплектования , 
ежегод. в штат вводились 1-2 -новые 
должности. В 1 984 получила новое 
помещение площадью 400 кв. м, в т. ч. 
чит. зал на 20 мест. В фонде б-ки ок. 
140 ты с.  экз . ,  в т. ч. раритеты, мат-лы 
с автографами. Обслуживает 5 тыс. 
читателей, книговыдача - св. 100 ты с. 
экз. Организует выставки-просмот
ры, ежекварт. дни информации; вра
чи, внедряющие новые методы диаг
ностики и лечения, обеспечиваются 
ИРИ (50 тем) .  Издаются сер. биб
лиогр. памяток «Из истории здраво
охранения Забайкалья», «Календарь 
знаменательных и памятных дат по 
истории здравоохранения Читинской 
обл.». Б-ка наладила популяризацию 
своей продукции и услуг через СМИ. 
СБА представлен алф. и предм. ката
логами, рядом картотек; создаётся 
ЭК, с 1994 комплектуется БД на ком
пакт-дисках <<Рос. медицина». 

Имеется сеть мед. б-к, являющих
ся филиалами ОНМБ (централизова
ны финансирование, комплектова
ние и обработка лит. , отчётность) . 
Обществ. мед. б-ки иреобразованы 
в стационарные со штатным сотруд
ником. 

Д о р о ж н а я н а у ч .  - т е х н .  
б - к а 3 а б а й к а л ь с к о й ж. д . ,  
Чита, спец. гос. б-ка, регион. храни
лище док. по проблемам ж.-д. транс
порта и смежным отраслям, метод. 
центр для 23 линейно-техн. б-к, 2 б-к 
техникумов, 3 техн. шк. и б-ки тепло
возоремонтного з-да. Оси. в 1 925 в 
целях удовлетворения потребностей 
учреждений и специалистов отрасли 
в спец. лит. , ликвидации техн. негра
мотиости широких масс работников 
транспорта, содействия проф.-техн. 
обучению и агитационно-пропаган
дистской работе. Фонд - 400 тыс. 
экз. , читателей - 35 тыс . ,  абонентов 
ИРИ - 108 (по 1 27 темам) , книговы
дача - св.  600 тыс. экз. Деятельность 
б-ки и её филиалов регламентирует
ся «Комплексным планом информ.-



библиоrр. обеспечения осн. произв. 

тем предприятий ж. -д. транспорта». 

Б - к а Ч и т и н с к о г о  г о с. т е х н. 

у н - т  а, осн. в 1 966 на базе Иркутско

го политехн . ин-та. Обеспечивает 

учеб. и информ. процесс подготовки 

инж. кадров Забайкалья. Фонд - 3 1 0  
тыс. экз . ,  читателей - св. 9 тыс. ,  кии

говыдача - 3 1 2 ,4 тыс. экз. Создаётся 

ЭК новых поступлений лит. 

Б - к а  Ч и т и н с к о г о  и н - т а  

И р к у т с к о й  г о с. э к о н. а к а д. ,  

осн. в 1 965 как подразделение учеб. 

консультац. пункта Иркутского ин-та 

нар. х-ва. Фонд - св. 62 тыс. экз. Чи

тателей - 1 100, книгавыдача - 1 90,6 
тыс. экз. С 1 992 создаётся ЭК. 

Н а у ч. б - к а Ч и т и н с к о й  г о с. 

м е д. а к ад . ,  крупное книгохранили

ще мед. лит. , центр метод. объедине

ния б-к вузов и ер. спец. учеб. :}аведе

ний обл. Осн. в 1 953 на базе собр. лит. 

ликвидированного Пермского стома

тол. ин-та. Фонд - св. 263 ть1с. экз . ,  

читателей - 36,4 тыс. ,  книговыдача 

ок. 240 тыс. экз. 

Лит. :  Путеводитель по областной дет
ской библиотеке. [Чита] , 1 987; Читинская 
областная детская библиотека, 1967- 1992: 
Памятка к 25-летию со дня открытия . 
[Чита] , 1 992. 

В. В. Большакова, Т. В. Ветрогонова, 
И. r. Куренная, Н. С. Лапенкова 

«ЧТЕнАРж,. (<<Ctenaf>> - «Чита

тель») ,  е:жемес. :жури. ,  издаваемый с 

1 967 на чеш. яз. в г. Кладно (Чехия). 

Информация о совр. состоянии и про

блемах развития библ. дела страны. 

ЧТЕНИЕ, одна из форм коммуни

кативной, познавательной и духовной 

деятельности личности; способ язы

кового общения людей посредством 

печ . ,  рукоп. или имеющих др. (напр . ,  

электрон.)  основу текстов. 

Конкретное содержание Ч. рас

крывается при изучении его мотивов 

и стимулов. Как внутр. побуждения 

читателя они выступают в форме ве

роятностного представления о тех или 

иных кач-вах книги, отвечающих его 

потребностям. Поэтому понимание 

мотивов чтения опред. лица требует 

изучения его «системы о:ж:I;I)ЩНИЙ» .  

Ч . ,  как правило, полимотивировано, 

«ЧТЕНАРЖ» 

оно отвечает неск. одновр. действую

щим потребностям и мотивам, к-рые 

образуют отличающиеся у разл. чита

телей, но достаточно стабильные для 

каждого из них структуры. 

Стимулы чтения рассматриваются 

обычно как внеш. побудительные 

факторы выбора и чтения лит. К ним 

относятся проблемные ситуации, воз

никающие в учеб. ,  произв. ,  рекреаци

онной и иных видах деятельности, а 

также советы и рекомендации, полу

чаемые человеком при общении с др. 

читателями (друзьями, знакомыми, 

родными) или по каналам коммуни

кации. Стимулами Ч. выступают так

же разл. формы библ.-библиоrр. про

паганды: выставки, библ. плакаты, 

каталоги и картотеки, рек. библиоrр. 

пособия, обзоры лит. и т. д. 

Стимуляторы по характеру инди

видуальны и побуждают к деятельно

сти, как правило, при наличии у чи

тателя соотв. им потребностей (моти

вов). Каждый читатель, в т. ч. и самый 

квалифицир. ,  ориентируется на опре

делённые стимуляторы и реагирует на 

них строго избирательно. В исслед. 

чтения выявлено, напр. ,  преобладаю

щее значение советов, исходящих от 

чл. т. н. референтных rp. и «лидеров» 

чтения - в семьях и трудовых коллек

тивах. 

Исследователи, работающие в обл. 

читателеведения, выделяют филос. ,  

социол. ,  психолог. , психолингв. ,  пед. ,  

физиол. и др. аспекты Ч. Особенно ак

тивно изучают его психологию и соци

ологию, в результате чего и еложились 

самостоятельные обл. знания - психо
логия чтения и социология чтения. 

Психология Ч. изучает его как лич

ностный, индивидуальный процесс; 

социология Ч. - как обществ. Инди

видуальное Ч. соотносится с конкрет

ной личностью; групповое Ч. - с rp . ,  
объединённой по к.-л. социально-де

моrр. или социально-психолог. при

знаку (возраст, социальное положе

ние или, напр. ,  уровень библ.-биб

лиогр .  грамотности) ;  массовое Ч .  

предполагает распространённость 

среди знач. по своим размерам или 

социальной роли общности людей 

(напр . ,  среди рабочих или крестьян, 

населения города и т. п . ) .  
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Социологи считают осн. функци

ями Ч. познават. (утилитарную, само

образоват.) ,  развлекательную, ценно

етно-ориентирующую и др. Для опи

сания характера Ч. они используют 

такие термины, как «направленность 

чтения» ,  «деловое» («нормативное», 

«обязательное», «утилитарное») И «до

суговое» ( «самообразоват.» ,  «компен

саторное») ,  «реальное» и «:желаемое>>. 

По содержанию в структуре Ч. выде

ляются тематич. «ПОЛЯ», а также спе

цификации по месту чтения - до

машнее,  школьное, библ. (последнее 

наиболее изучено) . Отдельные гр . 

читателей изучаются с точки зрения 

интенсивности их Ч . ,  в нём опреде

ляются «стабильные» и «мобильные» 

моменть1. Активно изучаются особен

ности Ч. ,  определяемые полом, воз

растом, социальной принадлежиос

тью индивидов, а также процессы и 

механизмы влияния на Ч. электрон. 

носителей информации и СМИ. Знач. 

место уделяется изучению распрост

ранённости Ч. в той или иной соци

альной rp. или среде, а также его роли 

как канала межличностной коммуни

кации. Широко используется термин 

«Лидер чтения». Сравнительно недав

но сформировалась проблема чит. 

моды. 

Психологи характеризуют процесс 

Ч. гл. обр. через понятия «чит. инте

рес» и «восприятие литературЫ». Пер

вый часто сравнивается с чит. спро

сом (или запросом). Ч. дифференци

руется также по способу (или виду) 

восприятия текста: сплошное, выбо

рочное, партитурное, сканирование и 

др. Определены осн. фазы Ч . :  зри

тельное восприятие, эмоциональное 

пере:ж:ивание, интеллектуальное ос

мысление. Психологи выделяют как 

гл. след. стадии процесса Ч. :  предчте

ние, собственно Ч . ,  послечтение. 

Адекватность стратегии Ч. - обяз. 

условие его рациональности . Она 

обеспечивается благодаря примене

нию разл. приёмов и навыков Ч. и 

работе с текстом (тезирование, анно

тирование, система выписок и др.) .  

Кач-во чтения определяется уров

нем, характером и активностью чит. 

деятельности личности. Имеются в 

виду прежде всего наличие и степень 



развитости потребности в чтении и 
информации; сложившийся в созна
нии образ книги и б-ки; содержание 
Ч . ,  его жанрово-видовой диапазон, 
интенсивность, модели и цели; адек
ватность восприятия и др. 

На Ч. отдельных личностей и соц. 
гр. влияют политика, идеология, эко
номика, культура, система и уровень 
образования в стране, уровень благо
состояния, состояние СМИ и издат. 
деятельности, языковая среда, язы
ковые права человека, наличие цен
зуры и др. Это те оси. компоненты, 
факторы социальной среды,  
к-рые формируют <<фундамент» для 
развития Ч . ,  что особенно заметно у 
молодёжи. 

В сфере Ч. наблюдаются некие об
щие тенденции. Так, уменьшается от
водимое на него вр. ,  печ. слово в из
вестной мере уступает позиции теле
видению. Поскольку Ч. ,  в отличие от 
электрон. средств информации,  не 
просто способ получения информа
ции, а средство стимулирования лич
ностного творческого потенциала 
индивида, данная тенденция объек
тивно снижает роль Ч. как мощного 
стимулятора творческой, осмыслива
ющей, рефлексирующей деятельнос
ти человека. Общее повышение обра
зоват. уровня населения делает Ч. всё 
более обыденным занятием; в то же 
вр. нек-рые читатели страдают т. н. 
функциональной неграмотностью, в 
связи с чем им трудно понимать даже 
простые печ. тексты. 

В условиях б-ки Ч. личности мо
жет быть б. организованным благода
ря целенаправленно сформированно
му фонду и справ. аппарату, рекомен
дациям б-ря, источникам библиогр. 
информации и занятиям по обуче
нию читателей основам информаци
онной культуры. Организующая роль 
б-ря может проявиться на всех трёх 
упомянутых стадиях. Однако чита
тель может предпочесть самостоя
тельность, реализуя Ч. как свобод
ный, никем не опосредованный до
ступ к информации. 

Науке до сих пор не удалось пол
ностью выявить причины роста или 
падения интереса человека или соци
альной гр. к Ч.,  что обусловлено преж-

ЧУБАРЬЯН 

де всего интимностью этого процес
са. Поэтому многое в его характерис
тиках носит констатирующий или ги
потетический характер. 

Лит. :  Проблемы социологии и психо
логии чтения. М.,  1975; С т е л ь м а х  В. Д. 
Библиотека в современной системе транс
ляции литературной культуры 11 Вестник 
БАЕ. 200 1 .  NQ 3; О н а ж е. Новый ракурс 
привычной деятельности 11 Библиотека. 
2004; NQ 1; О н а ж е. Основные направле
ния изучения чтения и читательских ин
тересов на современном этапе 11 Б-ки 
СССР. 1970. Вьш. 47; О н а ж е.  Социоло
гия книги и чтения 11 Там же. 197 1 .  Вып. 50; 
Ч у  б а р  ь я н О. С. Чтение в современном 
обществе 11 Сов. библиотековедение. 1973. 
N.! 1. 

Е. В. Губина, Ю. П. Мелентьева 

«ЧfО ЧИТАТЬ», ежемес. жури. 
рек. библиографии. Выходил в Мос
кве в 1936-4 1 .  Издавался НИИ библ
ведения и рек. библиографии. Зада
чей жури. являлась помощь в рук. чте
нием, рекомендация лучших книж. 
новинок путём обзоров массовых из
даний разл. тематики, рецензирова
ния, публ. рек. списков лит. Предмаз
начался для б-рей массовых б-к, сел. 
интеллигенции, читателей города и 
деревни. В 1958 возобновлён как кри
тико-библиогр. жури. ,  орган М-ва 
культуры РСФСР. Осн. внимание 
уделял массовой лит. (обществ.-по
лит. , науч.-попул. ,  худож.) в целях её 
широкой пропаганды, помощи б-рям 
и самообразованию читателей. Авто
рами выступали опытные библио
графы, учёные, писатели. Гл. ред. -
П. И. Федотов. В 196 1  преобразован 
в жури. <<В мире книi!'>. 

«ЧГО чИтАТЬ ДЕРЕВНЕ», еже
мес. жури. библиогр. бюро Главпо
литпросвета. Издавался в Москве в 
1925-28. Отв. ред. - Л. Н. Троповс
кий. Печатались аннотир. обзоры но
вых книг, отзывы крестьян о книгах, 
статьи по орг. работы изб-читален. 
Жури. был адресован деревенским 
б-рям и читателям. 

ЧУБАРЬЯН Оган Степанович 
[25.9(8 . 10) . 1 908, Ростов-на-Дону, -
7 . 1 . 1976, Москва] , библ. деятель, биб
лиотековед , д-р пед. наук ( 1 972) , 
проф. ( 1 973),  заел. работник культу-
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ры РСФСР ( 1 968), зам. дир. ГБЛ по 
науке и метод. работе (с 1963), и. о. дир. 
ГБЛ (1969-72). Ранее трудился на отв. 
постах в центр. библ.-библиогр. уч
реждениях: в Центр. политехн. б-ке, 
ГНБ (ГПНТБ СССР) , МГБИ (зам. 
дир. по науч. работе, зав. кафедрой 
библ-ведения). Разработал курс «Об
щее библ-ведение>}, автор трёх изда
ний учебника по этой дисциплине. 

Ч. - рук. крупного науч. исслед. ,  
положивший начало новому этапу те
орет. осмысления сложных библ. про
цессов и роли б-к в о-ве, знач. расши
ривший представление об их возмож
ностях. По его инициативе в ГБЛ бьm 
создан науч.-исслед. отдел библ-веде
ния, развернувший в 70-е гг. масштаб
ные науч. программы по социологии 
чтения, фондоведению, прогнозиро
ванию, истории библ. дела, термино
логии. 

Автор б. 100 публ. на рус. и ин остр. 
яз. , отв. ред. б. 20 книг. В своих рабо
тах (см. ,  напр. :  Библиотека и инфор
мация// Сов. библиогр. 1964. NQ 4) он 
отстаивал специф. и уникальную роль 
б-к в ГСНТИ и информ. о-ве в целом. 
Ч. впервые многоаспектно осмыслил 
место библ-ведения в системе наук. 
Бьш талантливым теоретиком, орга
низатором библ. дела, пропаганди
стом новых идей, воспитателем моло
дьrх кадров. 

О. С. Чубарьян 



Отв. ред. сб. «Техн. б-ки СССР>> 
(ныне - «Науч. и техн. б-ки», оси. Ч.  
в 1 96 1 ) ,  «Библиотеки СССР» , «Сов. 
библ-ведение» . 

Инициатор создания в структуре 
ИФЛА Комиссии истории и теории 
библ.  дела,  пред .  этой комиссии 
( 1969-76),  ранее ( 1966-69) наз. биб
лиогр. 

Награждён орденами Красной Звез
ды и Трудового Красного Знамени. 

Соч. :  Библиотековедение в системе 
наук. М . ,  1 970 ;  Библиотечное дело в 
СССР. М. ,  1973;  Общее библиотековеде
ние: итоги развития и проблемы. М. ,  1973; 
Человек и книга. Социальные проблемы 
чтения . М . ,  1 978 ;  Проблемы теории и 
практики библиотечного дела в СССР: 
Избр. тр. М., 1 979; Библиотековедение. 
Проблемы теории: Учеб. пособие 1 ЛГИ К. 
Л . ,  1 984 ;  Общее библиотековедение :  
Учебник. 3-е изд . ,  перераб. и доп.  М . ,  
1 986. 

Лиm. : К а р а т ы г и н а  Т. Ф. Оган Сте
панович Чубарьян - библиотекарь N2 1 :  
К 95-летию с о  дня рождения 11 Новая 
б-ка. 2003. N2 2; Оган Степанович Чубарь
ян: Биобиблиоrр. указ. М . ,  1978; О. С. Чу
барьян: (К 75-летию со дня рождения) // 
Сов. библиотековедение. 1983. N2 5; Т ю
л и  н а  Н. И. Из творческого наследия вы
дающегося библиотековеда 11 Там же. 
1 980. N2 3 ;  Ч у  б а р  ь я н А. О. Одержи
мость книгой он пронёс через всю свою 
жизнь 11 Библиотековедение. 2003. N2 6. 

И. П. Осипова 

ЧУВАrпИЯ, Ч у в а ш с к а я  Р е  с
п у б л и к а  (Чаваш Республики) ,  
БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Его за
рождение относится к 1 -й пол. 19 в . ,  
когда бьmи созданы учеб.  б-ки при 
Ядринском ( 1 8 1 7) и Алатыреком 
( 1 830) уездных уч-щах. В кон. 19 -
нач. 20 в. открьurись публ. б-ки в Че
боксарах ( 1 87 1 ) ,  Мариинеком Поса
де ( 1 876) , Цивильске ( 1 883) ,  Ядрине 
<(890) , Алатыре ( 1 902) , в с. Порецкое 
(при учительской семинарии, осн. в 
1 872) , Четаи ( 1 896) ; появляются воло
стные, учительские б-ки. Позднее 
складывается сеть б-к полит. партий 
и обществ. opr. , Комитета попечи
тельства о нар. трезвости, нелегаль
ные и полулегальные б-ки. К 1 9 1 7  в 
Чувашии насчитывалось ок. 40 об
ществ. и нар. б-к с фондом св. 1 80 тыс. 
экз. 

ЧУВАШИЯ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

К 1920 в Чувашской авт. обл. бьmо 
170 б-к, 2 1 7  изб-читален. Неурожай и 
голод 192 1 -22 ухудшили состояние 
библ. дела: к 1 923 в Чувашии сохрани
лись 5 центр. и 41 волостная б-ка. С 
годами открываются новые б-ки, со
здаётся издат. база. Начинают работать 
типография, книж. изд-во, в 1928 от
крывается Центр. науч. б-ка, в 1931 -
б-ки Чувашского пед. и Чувашского 
с. -х. ин-тов, в 1937 - Книж. палата и 
респ. бибколлектор. Развивается сеть 
спец. и техн. б-к, формируются фон
ды нац. лит. по всем отраслям знания. 
По переписи б-к 1934, в Чувашии 1684 
б-ки с фондом св. 1 ,7 млн. экз. обслу
живали 1 79,3 тыс. читателей. К 1935 
создаётся сеть район. б-к, начинается 
подготовка библ. кадров в Алатыреком 
пед. техникуме, на курсах повышения 
квалификации сел. б-рей. 

Вел .  Отеч. война приостановила 
темпы роста сети б-к, снизились по
казатели работы, и послевоен. годы 
потребовали энергичных мер по вос
становлению библ. дела. К 1 950 мас
совых б-к стало 872. Открьmись респ. 
мед. б-ка, респ. дет. , передвижные. 
Мн. внимания бьmо уделено рацио
нальному размещению единой библ. 
сети. В итоге к нач. 60-х rr. население 
респ. обслуживали 867 б-к, в т. ч. 497 
гос . ,  1 1 2 проф . ,  223 приклубных, 5 
колх. , 3 1  др. ведомств. Библ. обслужи
ванием были охвачены почти все 
предприятия и орг. ,  каждый нас . 
пункт. Одновр. развивались подготов
ка кадров, повышение их професси
онализма. Б-ри респ. - инициаторы 
программы библ. всеобуча, по к-рой 
основы библ. знаний, кроме б-рей, 
получали работники культуры и про
свещения. 

В 70-80-е гг. Чувашия активно 
участвовала в централизации библ.  
сети. На базе 68 1 б-ки бьmи созданы 
2 1  район. и 5 гор. ЦБС. Открылась 
респ. юнош. б-ка. В то же вр. стали 
закрываться сыгравшие свою роль 
обществ. и колх. б-ки, сократилось 
кол-во техн. и проф. В 1988 регион. 
сеть состояла из 1 5 1 6  б-к всех систем 
и ведомств с фондом св. 22 млн. экз. 
Координацией их работы занималась 
Межведомств. библ. комиссия при 
М-ве культуры респ. 
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В условиях соц . - экон . кризиса 
90-х гг. библ. система в оси. сохрани
лась. Обслуживание населения осу
ществляют б.  1 400 б-к, в т. ч. 3 гос . 
респ . ,  687 публ. (массовых) , 9 проф. ,  
64 1 шк. , 29 б-к профтехобразования, 
33 вузов и ер. спец. учеб. заведений, 
1 О НТБ и др. Библ. фонд - о к. 25 млн. 
экз. Читателей - св. 900 ты с. Ведущи
ми б-ками респ. ,  кроме НБ (см. Чува
шия. НационШlьная библиотека), явля
ются: 

Р е с п. д е т. б - к а, Чебоксары, 
осн. в 1 956 на базе гор. дет. б-ки им. 
А. Гайдара. Фонд - св. 1 70 тыс. экз. 
Обслуживает детей, студентов, препо
давателей. Организованы библ. пун
кты в дет. садах. Работают лектории. 

Р е  с п. ю н о ш. б - к а, Чебоксары, 
открыта в 1 986 с фондом 17 тыс. экз . ,  
выделенным из Чуваш. респ. науч. 
б-ки. Обслуживает детей и юноше
ство. Фонд - ок. 80 тыс. экз. 

Р е с п. с п е ц. б - к а д л я с л е
п ы х  и м. Л.  Н.  Т о л с т о г о, Чебок
сары, открыта в 1 959 как гор. б-ка 
о-ва слепых, статус респ. с 1966. Ме
тод. центр по библ. обслуживанию 
инвалидов. В б-ке работают клубы по 
интересам для незрячих, кружки по 
изучению системы чтения и письма 
ПО Брайлю, клуб «Юные ЭКОЛОГИ» ,  
лекторий «Взрослым о детях». Поми
мо незрячих и членов их семей, б-ка 
обслуживает инвалидов др. катего
рий. Фонд - св. 96 тыс. экз. Имеется 
лит. на чуваш. яз. 

Н а у ч. б - к а Ч у в а ш с к о г о 
г о с. у н - т а, Чебоксары, оси. как 
б-ка Чебоксарского филиала Горьков
ского политехн. ин-та. В 1 96 1  вошла в 
структуру б-ки Чебоксарского филиа
ла Моек. энерrетич. ин-та. С 1 967 -
б-ка Чуваш. гос. ун-та. С 1989 полу
чает обяз. экз. лит. из ЦКНБ. В 1 990 
создан обменно-резервный фонд, в 
1996 - сектор редких и ценных книг 
и рукописей (хронолог. состав фон
да - с 1 739). Собирает частные кол. 
книг и рукописей преподавателей 
ун-та, хранит дис. и авторефераты 
дис. С 1 992 б-ка - респ. метод. центр 
вузовских б-к. Приоритетные направ
ления деятельности : обслуживание 
учеб. процесса, помощь ун-ту в гума
низации образования, НИР. Фонд -



ЧУКОТСКАЯ ОКРУЖНАЯ ПУБЛИЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

1 , 3  млн.  экз. Читателей - 1 3 ,7 тыс. 
Книговьщача - св. 1 млн.  экз. Б-ка 
имеет 1 0  чит. залов и 6 абонементов. 
Ежегод. выполняется до 1 3  ты с. биб
лиогр .  справок, выпускается до 30 
метод. -библиогр. мат-лов. 

Б - к а Ч у  в а ш е  к о г о  г о с. п е д. 
и н - т а и м. И. Я. Я к о в л е в а, 
Чебоксары, осн. в 1930. Фонд - 600 
ты с. экз. ,  его хронолог. состав - с 1 7 1  О. 

Б - к а Ч у в а ш с к о й  с. - х. а к ад. ,  
Чебоксары, осн. в 1 930. Фонд - 250 
тыс. экз. Имеет ЭК. 

Ц е н  т р.  н а у ч.- т е х н. б - к а 
Ч у в а ш с к о г о ц е н т р а Н Т И,  
Чебоксары,  осн.  в 1 96 1 .  Профиль 
комплектования - экономика, энер
гетика, электротехника, электроника, 
автоматика и вычислит. техника, ма
шиностроение. Фонд - 1 ,6 млн. экз. 

Р е с п. н а у ч. м е д. б - к а, Чебок
сары, осн. в 1 946. Фонд - 1 30 тыс. 
экз . ,  его хронолог. состав - с  1 846. 
В б-ке создан респ. сводный каталог 
мед. лит. 

Подготовку кадров высш. квали
фикации для б-к респ. с 1 984 осуше
ствляет Чувашский гос. ун-т (в рам
ках специализации «Преподаватель 
чуваш. яз. и лит.») ,  ер. - Респ. уч-ще 
культуры (осн. в 1 948 в Цивильске) . 
Повышение квалификации работни
ков публ. б-к осушествляется на респ. 
курсах при м -вах культуры и по делам 
национальностей, шк. б-рей - в Респ. 
ин-те образования. 

Лит . :  Библиотеки г. Чебоксары: 
Справ.-путеводитель. Чебоксары, 1995 ;  
Научная библиотека Чувашского госу
дарственного университета им. И. Н. Уль
янова. Чебоксары, 1994; Работа по созда
нию Единого фонда книжных памятников 
Чувашии: Метод. материалы. Чебоксары, 
2005; Современная библиотека: интерьер 
и дизайн. Чебоксары, 2005. 

И. В. Балкова 

ЧУВАinИЯ, Ч у в а ш с к а я  Р е с
п у б л и к а (Чаваш Республики) ,  НА
ЦИОнАлЬНАЯ БИБЛИотЕКА, Че
боксары, ведушал б-ка респ. ,  крупное 
универс. книгохранилище, культур
ный, образоват. и информ. центр ; 
центр краеведч . ,  науч . -исслед . и 
науч. -метод. работы б-к на терр. ре
гиона. Осн. в янв. 1 87 1  как публ. на 
средства местной интеллигенции, 

Национальная библиотека Чувашской Республики. Чебоксары 

учредителей и подписчиков. В 1889 
получила статус обществ. ,  что позво
лило ей получать финансирование 
из гор. бюджета. После 1 9 1 7  перехо
дит в ведение отдела нар. образова
ния. С 1925 принята на гос .  бюджет. 
В 1938  реорганизована в Респ. б-ку 
им. М. Горького Чуваш. АССР, что 
дало право на получение платного 
обяз. экз. изданий из ЦКНБ и бес
платного экз. местной печати. Совр. 
назв. и статус с 1 994. 

Приоритетные направления дея
тельности: содействие сохранению и 
развитию культуры чуваш. народа и 
др. народов,  проживающих в респ . ,  
создание системы межрегион. связей 
по библ. обслуживанию чуваш. диас
поры. Формирует библ. политику в 
респ . ;  обеспечивает помощь б-кам и 
органам власти в реализации библ.  
законов и программ, а также во взаи
моиспользовании библ .  ресурсов 
(МБА, сводные каталоги, автомати
зир. БД) ; осуществляет междунар. 
книгообмен. Среди ценных краеведч. 
изданий: «Сочинения, принадлежа
щие к грамматике чуваш. яз.»  ( 1 769) , 
<<Чуваши в бытовом, ист. и религиоз
ном отношениях» В. А. Сбоева ( 1 865) , 
<<Букварь» И. Я. Яковлева ( 1 872) , по
ложивший начало новой чуваш. пись
менности, работы Н. И. Ашмарина, 
В. К. Магницкого, Н. В. Никольско
го и др. Бесценна сохранившалея 
часть кол . братьев Таланцевых -
крупных промышленников, живших 
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в Ядринском у. Казанской губ. на ру
беже 1 9-20 вв. 

Фонд - о к. 2 млн. экз. Ведутся ЭК 
текущих поступлений (с 1 993) ,  БД 
<<Национальная библиография Чува
ШИИ» ( 1994) , <<Путеводитель по Наци
ональной библиотеке ЧР>> (на чуваш. 
яз.) ,  <<Библиотеки г. Чебоксары: Спра
вочник -путеводителЬ», <<Развитие куль
туры ЧР: Библиогр. указ.>> (продолж.). 

Осуществляет книгообмен с 
б-ками РФ и нац. б-ками США, Ве
ликобритании, Германии, Франции, 
Турции. 

У б-ки 53 ,8  ты с.  читателей. Книго
вьщача - 1 ,2 млн. экз. Ежегод. вьmол
няет до 25 тыс. письм. и уст. библиогр. 
справок, составляет ок. 40 метод . 
библиогр. мат-лов. 

Лит. :  Национальная библиотека Чу
вашской Республики: Путеводитель. Че
боксары, 1996; Республиканская библио
т�ка им. М. Горького Чувашской АССР 
( 1 87 1 - 1971 ) :  Путеводитель. Чебоксары, 
1 97 1 ;  Фонды редких и ценных изданий 
(книжных памятников) в библиотеках 
РСФСР: Указатель. М . ,  1 990; WеЬ-сайт 
Национальной библиотеки Чувашской 
Республики - http:/ /lib.chuvashia.m 

И. В. Балкова 

ЧУК6тСКАЯ ОКРУЖНАя ПУБ
лИчнАя: УНИВЕРСМЬНАЯ БИБ
ЛИОТЕКА и м. В .  [ Б о г о р а з а -
Т а н а. Первая массовая поселковая 
б-ка в Анадыре предположительно 
образована в 1936 (по устному воспо
минанию, архивы не сохранились) . 



ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

Основой фонда послужила частная газ. ( 1 56 подшивок) , 200 изоизданий. ЧУК6ТСКИЙ АВТОН6МНЫЙ 
книж. кол . жительницы Анадыря Лит. на рус . ,  чукот. , эскимос. ,  эвенк. ,  6КРУГ. БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. 
М. Ф. Клейн. С 1947 решением Чу- англ. , фр. яз. Есть кол. книг о Чукот- На терр. округа с населением б. 78 
котского окрисполкома б-ку перевели ке и на яз. её коренных народов, мес- тыс. чел. имеется 62 б-ки, в т. ч .  38 в 
на окр. бюджет. С этого вр. она стала тной печати. Пользователей - 4 тыс. ,  сел . местности. Число пользовате-
Чукотской окр. С окт. 1990 б-ка носит книговыдача - ок. 108 тыс.  экз. лей - 6 1  тыс . ,  процент охвата насе-
имя В.  Г. Богораза-Тана - чукотского В СПА имеется алф.  каталог на ления библ. обслуживанием 77,6 (о к
писателя и учёного. В 1 992 Чукотский нац. яз. Ведутся машиночитаемые руг занимает первое место среди др. 
АО вышел из состава Магадан. обл. ,  БД. субъектов РФ) . Центр. б-ка - Чукот-
статус б-ки изменился - она стала Б-ка - чл. зонального объедине- екая окружная публичная универсаль-
Публ. универс ( 1 993), метод. и коор- ния б-к Дальнего Востока. пая библиотека им. В. Г. Богораза-
динац. центром для б-к округа. Лит.:  Чукотская окружная библиотека Тапа. Фонд б- к округа - 9 1 8  ты с .  

Фонд - св.  60 тыс. экз . ,  в т. ч . :  46 им.  В .  Г. Боrораза-Тана: Путеводитель. экз . ,  книгообеспеченность жите -
тыс. книг, св. 4 тыс. жури. ,  св. 4,3 тыс. Анадырь, 199 1 .  лей - 1 1 ,7 .  
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ШАМWИН Евгений Иванович 
[ 16(28). 1 0. 1 889, Ереван, - 1 . 12 . 1 962, 
Москва] , книговед, библиотековед, 
д-р пед. наук, проф. ( 1 944) . Окончил 
юрид. фак. Казанского ун-та ( 1 9 1 2) .  В 
1 9 2 1 -37 и 1 945-49 работал в Рос. 
книж. палате в Москве, с 1 923 ред. 
«Книжной летописи>>, с 1 932 зам. дир. 
РКП, в 1940-50 зав. кафедрой фон
дов и каталогов Моек. библ. ин-та. За
нимался разработкой науч . -метод. 
проблем библ. и библиогр. деятельно
сти , статистики печати. Был пред. 
Межбибл. каталоmзац. комиссии. Ш. 
принадлежит первый опыт сост. сов. 
книговедч. справ. издания - словаря 
книговедч. терминов ( 1 958) .  

Соч. :  Методика библиографической 
работы. М. ,  1933; Алфавитный каталог и 

Е. И. Шамурин 

его организация. М. ,  1936; Систематичес
кий каталог и его организация. М. ,  1936; 
Очерки по истории библиотечно-библио
rрафической классификации. М. ,  1955-
59. Т. 1-2; Методика составления анно
таций. М. ,  1959. 

Лит.:  Г л а г о л е в А. И.  Праведный 
путь 11 Сов. библиоrр. 1990. NQ 4; Е р  м о
л а е в а М. А. Вклад Е. И. Шамурина в 
развитие наук о книге 11 Библиотековеде
ние. 2004. N.! 6; К р ы л  о в а Т. Д. Неуто
мимая творческая мысль 11 Там же. 1989. 
NQ 5 ;  О н а ж е. Общекниговедческие про
блемы в трудах Е. И. Шамурина // Про
блемы книговедения и истории книги. М. ,  
1985; М а с а н о в  Ю. И. , Г р а ч ё в а  И.  Б. 
Е. И.  Шамурин ( 1 889- 1 962) .  М., 1970; 
Я к о в л е в  А. Я. Е. И. Шамурин как кни
говед: К 1 00-летию со дня рождения // 
Книга: Исслед. и материалы. 1989. Сб. 59. 

И. Б. Грачёва 

шлнЯвскоrо НАР6дный 
УНИВЕРСИТЕТ, см. Народный уни
верситет А. Л. Шанявского. 

IIIАпошников Александр Ев
геньевич (р. 3 .2 . 1 932, Москва) , биб
лиотековед , педагог, д-р пед. наук 
( 1993) ,  проф. ( 1 992) , чл. -кор. МАИ 
( 1 993). Окончил библ. фак. ( 1955) и ас
пирантуру ( 1964) МГБИ. Заведовал 
гор. б-кой в Чите ( 1 955-56) , работал в 
Респ. центр. б-ке для слепых (Москва, 
1957-61) . С 1964 преподаёт в МГУКИ. 
Основатель дефектол. библ-ведения. 
Автор 170 работ, посвящ. теории и ме
тодике обслуживания читателей-инва
лидов, истории библ. дела в России, 
изданию книг для слепых, преподава
нию библ. дисциплин и др. Участво
вал в разработке программы развития 
«Система библ. обслуживания инвали
дов в Рос. Федерации» ( 1 993). 
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Под рук. Ш. защищено 1 1  канд. 
дис. по истории библ. дела, библ. об
служиванию. 

Соч.: Работа с читателями. М., 198 1 (в 
соавт.); Библиотечное обслуживание ин
валидов: история, современность, тенден
ции: Монография. М. ,  1992; Библиотечное 
обслуживание: теория и методика: Учеб
ник. М. ,  1996 (в соавт.); История чтения и 
читателя в России (IX-XX вв. ) :  Учеб . 
справ. пособие. М. ,  200 1 ;  Книгоиздание и 
библиотеки для слепых в России: Сб. ст. 
м. , 2оо 1 .  

Лит. :  Библиотековед п о  призванию 
А. Е. Шапощников: Библиоrр. указ. М. ,  
1998; С е м е н о в к е р  Б. А. , Д в о р  к и
н а М. Я. Служение милосердию // Биб
лиотека. 2002. NQ 1; Старейщая кафедра 
института 1 МГУКИ. М. ,  2000. 

А. Я. Айзенберг 

ШАФРАН6ВСКИЙ Константин 
Иларионович [8(2 1 ) . 8 . 1 900, Петер
бург, - 18.8 . 1 973, Ленинград] , библио
граф, чл. Рус. библиолог. о-ва, 0-ва 
библ-ведения, Рус . геогр . о-ва. Ш.  
получил прекрасное домашнее обра
зование, учился в Петрогр . ун-те , 
окончил Высш. курсы библ-ведения, 
книговедения и истории книги при 
ГПБ. Работал в Рос. книж. палате в 
Петрограде, где сост. описания для 
«Книжной летописи>> ,  в б-ках Крас
ной Армии и Балтийского флота 
( 1920-24) , в Центр. доме работников 
просвещения, Ленингр. центр. б-ке. 

Ок. 50 лет, начиная с 1924, Ш. тру
дился в БАН, где занимал разл. долж
ности. С 30-х гг. при непосредствен
ном участии Ш. и под его ред. выхо
дят текущие и ретроспект. библиогр. 
указ. изданий АН и новых иностр. 
книг, поступающих в БАН, краеведч. 



лит. , посвящ. гл. обр. респ. Ср. Азии, 
биобиблиография вьщающихся отеч. 
учёных. Всего под рук. Ш. сост. и 
опубл. ок. 90 фундам. библиогр. по
собий. Внёс крупный вклад в исслед. 
истории картографии 1 8  в . ,  дав оп и
сание и характеристику рус . и 
иностр. карт из собр. Геогр. департа
мента. Общее кол-во печ. тр. Ш. по 
библиографии, библ-ведению, исто
рии отеч. науки, картографии превы
щает 200. 

Соч. : Библиография библиографии 
Средней Азии. М.; Л., 1936 (в соавт.); Ма
тематика в изданиях Академии наук , 
1 726- 1935:  Библиогр. указ. М. ;  Л . ,  1936 
(в соавт.) ;  Александр Петрович Карпинс
кий: Указ. осн. тр. М. ;  Л . ,  1938 (в соавт.) ;  
Геология в изданияхАкадемии наук: [Биб
лиогр. указ.] М.; Л., 1938 (в соавт.) .  

Лит. :  А л е к с е е в а  В. П. ,  Л е л и к о 
в а Н .  К. К. И .  Шафрановский - выдаю
щийся библиограф 11 275 лет Библиотеке 
АН : Сб. докл. юбил. науч. конф. СПб . ,  
199 1 ; А л е к с е е в а  В. П. , Л у п п о в  С. П .  
К .  И. Шафрановский ( 1900- 1 973): Некро
лог 11 Сов. библиогр. 1 974. N2 1 ;  К н я
з е в  Г. А. 60-летие К. И. Шафрановского// 
Библ . -библиогр . информ.  1 960. N2 30 ;  
Л у п п о в С. П . ,  Р а ф и к о в А.  Х. К 
60-летию главного библиографа БАН 
К. И. Шафрановского // Труды 1 БАН и 
ФБОН АН СССР. 196 1 .  Т. 5; Семидеся
тилетие К. И. Шафрановского // Библ.
библиогр. ин форм. 197 1 .  N2 1 ;  Ф е д о т о 
в а 3. С. Библиографический указатель ра
бот К. И. Шафрановского 11 Труды 1 БАН и 
ФБОН АН СССР. 1961 .  Т. 5; Ф и р с о в  Г. Г. , 
С к р и п  к и н а Т. И. ,  Л а с к е е в Н. А. 
К. И. Шафрановский: (К 70-летию со дня 
рождения) 11 Науч. и техн. 6-ки СССР. 
1 970. N2 8.  

В. П. Алексеева 

mАхМАТОВ Алексей Александ
рович [ 5 ( 1 7 ) . 6 . 1 86 4 ,  Нарва,  -
1 6 . 8 . 1 92 0 ,  Петроград] , языковед, 
библ .  деятель,  акад . Петерб .  АН . 
Окончил ист.-филол. фак. Моек. ун
та ( 1 887). Оставлен при кафедре рус. 
яз. и словесности. С кон. 1 894 - в 
Петербурге . В марте 1 899 назначен 
дир. 1 -го отделения БАН. Фактичес
ки возглавил б-ку, когда бьши объе
динены рус . и иностр . отделения 
( 1 9 1 9) .  Одновр. руководил выпуском 
«Списка рус. повременных изданий 
по 1 899 год со сведениями об экземп
лярах, принадлежащих б-ке Имп. 

ШАХМАТОВ 

Акад. наук» ( 1 907) . Отстаивал точку 
зрения на задачи акад. б-ки как про
свет. учреждения и проводил соответ
ствующие реформы. Приближению 
книги к читателю служила предло
женная Ш. упрощённая каталогиза
ция с неск. повышенной инвентари
зацией, что позволяло быстро вклю
чать книгу в оборот и в то же вр. 
обеспечивало её сохранность. Ш. ввёл 

Швейцарская национальная библиотека. Берн 

расстановку книг по пяти форматам 
с делением каждого формата на сер. 
по 100 тыс.  номеров в каждой . Им 
предпринимались неоднокр. попыт
ки создания сист. каталога. При нём 
созданы отделы: картогр. ,  иконогр. ,  
нотный, отчётов, уставов. Чтобы уве
личить небольшой бюджет б-ки,  Ш. 
отказался от полагавшегося ему де
нежного вознаграждения за дирек
торство, целиком отдавая его на нуж
ды БАН. 

Лит. :  Г у л ъ ч  и н с к и й  В. И . ,  Ф о к  е
е в В. А. Деятели отечественной библио
графии ( 1 9 17- 1 929). М. ,  1 994; К р у г 
л ы й А. Воспоминание об А. А. Шахмато
ве как директоре 1-го отделения Библио
теки Российской Академии наук 11 Изве
стия 1 Отд. рус . яз. и словесности Рос. 
Акад. наук. Пг. , 1922. Т. 25; О л ъ д е н -
б у р  г С. Ф. Памяти А. А. Шахматова как 
библиотечного работника 11 Там же. 

Д И. Блюменау 
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ШВЕЙЦАРСКАЯ НАЦИО 
нАлЬНАЯ БИБЛИОТЕКА (Schwei
zerische LandesblЬliothek) , Берн. Идея 
создания нац. б-ки Швейцарии воз
никла в нач. 19 в . ,  но бьша реализова
налишь в 1 895. Б-ка занимала неболь
шую квартиру, затем переехала в по
мещение Федер . архива и в 1 900 
открьшась для читателей. С 193 1 на
ходится в здании, проект к-рого по-

бедил на конкурсе в 1 927. Его отли
чает ярко выраженная функцион. на
правленность, целесообразность и 
простота архит. замысла. С осени 1997 
ведётся модернизация и реконструк
ция всего ансамбля. 

В 1 992 принят новый закон о Нац. 
б-ке (вместо закона 191 1 ) ,  в к-ром пре
дусмотрена возможность создавать 
временные рабочие гр. для реализации 
спец. проектов. Сформированы новые 
отделы (по связям с общественнос
тью, культурных мероприятий, пла
нирования и opr. , информатизации и 
повышения квалификации сотрудни
ков) и сохранены традиц. (абонемент, 
чит. залы, швейц. лит. архив, отделы 
графики, справ . -библиогр . ,  фото
ателье) . 

НБ собирает и предоставляет мат
лы и информацию о Швейцарии 
( <<Гельветика>>) на разл. носителях, 



обеспечивает сохранность фондов, ка
талогизацию,  ведёт информ. -биб
лиогр. деятельность (яRЛЯется Швейц. 
центром ISSN). 

В Швейцарии нет закона об обяз. 
экз . ,  но по соглашению 1 9 1 5  все 
швейц. книготорговцы и книгоизда-

. tели передают НБ по 1 бесплатному 
экз. (кроме дорогостоящих библио
фильских изданий),  что сост. 2/3 но
в-ьiх поступлений. Б-ка ведёт нац. 
библиогр. указ. <<Швейцарская книга» 
( «Schweizer Buch» , с 1 9 8 1  выходит 
ежегод.) ,  к-рый одновр. служит её ка
талогом. 

Фонд - б. 3,6 млн. экз . ,  в т. ч.  ок. 
2 ,5  млн. монографий; св. 1 0 тыс. назв. 
период. изданий, б. 330 тыс. произв. 
графики и фотографии; св. 42 тыс. 
экз. муз . произв . ,  б .  8 тыс. микро
фильмов и компактных дисков, ок. 
9 ты с. АВМ. Есть печ. каталоги заруб. 
швейц. выставок. Имеются оригина
лы и пер. на иностр. яз. соч. швейц. 
писателей и поэтов, а также прижизн. 
издания тр. Ж. Ж. Руссо, Ш. Л. Мон
тескье, И. Г. Песталоцци, дис. А Эйн
штейна, лит. архивы Р. М. Рильке и 
Г. Гессе, кол. разл. изданий Библии 
К. Й. Люти (на 40 яз. и диалектах). До 
1933 каждый житель Швейцарии мог 
заказать и получить по почте любую 
книгу из фондов НБ,  теперь - толь
ко издания, появившиеся после 1952. 

Б-ка выпускает темат. библиогр. 
пособия, особенно по истории гос-ва. 
Система специализир. каталогов от
ражает информацию о содержании 
отдельных кол . Сводный каталог 
фондов б-к страны ведётся с 1 928,  с 
1 993 он доступен в электрон. форме. 

НБ - чл. Конф. директоров Европ. 
нац. б-к, др. междунар. орг. , регуляр
но участвует в работе Книж. салона в 
Женеве, пропагандируя свои услуги и 
продукты. 

Лит. :  S е n s е r С h r. Die Bibliotheken 
der Schweiz. Wiesbaden , 1 99 1 ;  WеЬ-сайт 
Швейиарской национальной библиотеки 
http:/ jwww.snl.ch/ 

Е. М. Ястребова 

ШВ ЕЦИИ КОРОЛ ЕВСКАЯ 
БИБЛИотЕКА (Kungliga BiЬlioteket) ,  
Стокгольм, создана в 1661  как нац. на 
оси. книж. кол. швед. королей ,  со-

ШВЕЦИИ КОРОЛЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

бранных в 1 6- 1 7  вв. По закону того 
же года стала первой швед. б-кой, по
лучившей обяз. экз. До 1 977 выпол
няла также функции б-ки ун-та в 
Стокгольме. Депозитариал б-ка меж
дунар. орг. Финансируется гос-вом, 
подчиняется М - ву просвещения . 
Первонач. находилась в королевском 
дворце. Знач.  пострадала от пожара в 
1 697.  Совр. здание в центре города 
воздвигнуто в 1 877 и неск. раз ре кон-

Королевская библиотека Швеции. Стокгольм 

струировалось. Имеется подземное 
книгохранилище. Гос.  депозитариал 
б-ка (функционирует на правах отде
ла НБ) располагается в 50 км от Сток
гольма в г. Болста. 

НБ собирает, хранит и предостав
ляет в пользование печ. док. ,  изд. в 
Швеции и за её пределами, произв. 
швед. авторов или касающиеся Шве
ции. Получает отеч. печ. продукцию 
непосредственно из типографий 2 
раза в год, ведёт книгообмен ( снабжа
ет новой швед. лит. 3 иностр. б-ки: 
РГБ, Сканд. б-ку во Франции, Нац. 
б-ку Исландии) .  Фонд иностр. лит. 
содержит в оси. издания по гуманит. 
и обществ. наукам. Б-ка имеет самый 
полный комплект древнешвед. руко
писей, крупнейшую кол. древненорв. 
и древнеисл.  рукописей, швед. газ. на 
микроформах, архивы швед. писате
лей Ю. Стриндберга и С. Лагерлёф, 
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первые'Изд. европ. газ. Общий фонд -
3,5  млн. экз . ,  в т. ч. 65 ты с. рукописей, 
1 , 5  тыс. инкунабул, яп. и кит. кол . ,  
одна из  наиболее полных в мире кол. 
эльзевиров, собр. лит. о И. В. Гете и 
Р. Вагнере, 1 70 тыс. карт, 22 тыс. пе
риод. изданий. 

Осн. отделы: швед. изданий, ком
плектования иностр. лит. , каталогов, 
рукописей, карт и планов, абонемен
та, репродуцирования, переплёта и 

реставрации, нац. фонотека, гос. де
позитарная б-ка, филиал в Стренгне
се, б-ка Ин-та Лат. Америки, Биб
лиогр .  ин-т, швед. компьютерные 
библ.  сети LIВRIS,  бюро нац. коор
динации программ науч. б-к и др. 

Б-ка сост. нац. библиографию:  
указ. швед. книг (<•Svensk bokforteck
ning») ,  карт ( <•Svensk kartforteckning») ,  
жури. ( <•Svensk tidskriftfбrteckning>> ) ,  
муз . произв. (<•Svensk musikfбrteck
ning») и др . Нац. библиография и 
сводный каталог в компьютерной 
форме вводятся в БД (св. 2 млн. биб
лиогр. описаний) сети LIВRIS, объе
диняющей ок. 50 швед. науч. б-к. 

НБ сотрудничает с др. б-ками стра
ны,  участвует в деятельности 
NORDINFO, в к-рую входят дир. нац. 
б -к  Дании,  Исландии , Норвегии,  
Финляндии и Швеции. Чл. ИФЛА и 
др. междунар. opr. 



Лит. :  World Encyclopedia of Library and 
Inforrnation Services. J'd ed. Chicago, 1993 ; 
WеЬ-сайт Королевской библиотеки Шве
ции - http:/ /www.kb.se/ 

В. В. Арефьев 

ШЕХУРИН Днодор Ефремович 
(25 . 12. 1925, Архангельск, - 19. 12. 1 992, 
С.-Петербург) , специалист в обл. ин
форматики, преподаватель, канд. пед. 
наук ( 1 970) . 

В 1 946 поступил в воен .  акад . 
иностр. яз. ,  окончив её, работал на 
разных предприятиях. В 1955-72 ру
ководил отделом науч. -техн. инфор
мации в НИИ магнитодиэлектриков, 
к-рый стал консультац. центром по 
созданию служб науч. -техн. информа
ции на предприятиях и по орг. пропа
ганды науч. -техн. достижений. 

Ш. исследовал принципы диффе
ренциации форм и методов информ. 
обслуживания разл. категорий работ
ников НИИ, обосновал стройную те
орию науч. -информ. деятельности. С 
1 973 руководил кафедрой техн. лит. 
ЛГИКа, позже перешёл на кафедру 
информатики и техн. средств. В сер. 
70-х гг. в центре внимания Ш.  были 
проблемы: информатизация обслу
живания учёных и специалистов в 
науч.-техн. б-ках, изучение информ. 
потоков , подготовка библ . кадров, 
создание СИФон, определение места 
и роли науч. -техн. б-к в ГСНТИ и в 
о-ве. Он обосновал необходимость 
спец. библ-ведения как смежной с 
информатикой науч. дисциплины. 

Уже будучи на пенсии, Ш.  орга
низовал в Ленингр .  инж. центре 
ИНТЕКС гр. информаторов-энтузи
астов, к-рая началаактивно пропаган
дировать перспективность рыночных 
отношений, создала концепцию ин
форм. рынка в новых экон. условиях. 

Соч.: Роль и основные задачи отделов 
технической информации отраслевых на
учно-исследовательских институтов. Л . ,  
1955 ;  Пути повышения эффективности 
работы отдела информации научно-иссле
довательского института. Л . ,  1965; Науч
ное прогнозирование средствами инфор
мации. Л . ,  1 967; Предпосьика информа
ционной активности научно-технических 
библиотек. Научная организация труда в 
библиотеке. Л . ,  1 970; Основные законо
мерности и формы развития обзорной ин
формации // НТИ. Сер. 1 . 197 1 .  NQ 12; За-

ШЕХУРИН 

дачи информационной деятельности ин
формационных служб организаций и 
предприятий. М. ,  1974; Важное звено Го
сударственной системы научно-техничес
кой информации // НТИ . Сер. 1 .  1 980. 
N2 3 (в соавт.) ;  О перестройке в службах 
НТИ // Там же. 1988. N2 4; Некоторые воп
росы создания единого информационно
го рынка // Там же. 1990. N2 3; Информяр
марка-9 1 // Там же. 1992. N2 2. 

Лит. :  В о в е р е  н е О. Днодор Ефремо
вич Шехурин ( 1 925- 1 992) :  Крат. очерк 
жизни и деятельности 11 Науч. и техн. 
б-ки. 200 1 .  N2 7. 

Ш НЛОВ Алексей Алексеевич 
[ 1 3(25) .8 . 1 88 1 ,  Петербург, - 6. 1 . 1942 , 
Ленинград] , историк, археограф, биб
лиограф. Окончил ист. -филол. фак. 
Петерб. ун-та ( 1 904) .  Работал в рукоп. 
отделе БАН. С. А. Венгеров привлёк 
его к работе над «Источниками сло
варя рус. писателей>>. Одновр. по по
ручениюАрхеогр. комиссии Ш. зани
мался описанием рус. летописей. Пи
сал статьи для «Рус. биогр. словарЯ>>. 
В 1 9 1 7- 1 8 участвовал в орг. РКП, был 
пом. секретаря палаты. С 1 9 1 8  - один 
из рук. Петрогр. ист.-рев . архива. В 
1 920 возглавил библиогр. бюро Музея 
рев-ции. Ш. занимался историей, ар
хеографией и библиографией рев. 
движения в России, разрабатывал ме
тодику библиографирования отдель
ных видов лит. по этой теме, опубл. 
ряд статей,  арх. док. Гл. тр. - биобиб
лиогр. словарь «Деятели революцион
ного движения в России ( 1 927-
1 934)>> .  В кон.  30-х гг. преподавал в 
Ист.-арх. ин-те, читал лекции по ис
тории и библиографии рев. движения. 

Соч.: Библиография произведений Сал
тыкова и отзывов о них /1 Арсеньев К. К. 
Салтыков-Щедрин. СПб . ,  1 906; Источ
ники словаря русских писателей. СПб. , 
1 9 1 0 - Пг. , 19 17 .  Т. 2-4; Что читать по ис
тории русского революционного движе
ния: Указ. важнейших ки., бр. и жури. ст. 
Пг. , 1922. 

Лит. :  Р а т  н е р  А В. Словарь револю
ционеров // Сов. библиогр. 1 980. N2 2; О н 
ж е. Учёный-подвижник // Там же. 198 1 .  
N2 4;  Список печатных работ А А Шило
ва // Apxeorp. ежегодник за 198 1  год. М. ,  
1 982. 

Л. Л. Маянц 

ШНЛОВ Леонид Александрович 
(р. 18 .8 . 1928, с. Курья Холмагорского 
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р-на Архангельской обл.) ,  деятель в 
области библ . ,  книж. дела, специа
лист по истории высш. образования 
в России, библиотековед, книговед, 
заел . работник культуры РСФСР 
( 1 978).  Окончил юрид. фак. Ленингр. 
гос .  ун-та. В 1 952-70 работал там же, 
в 1 960-66 - дир . Науч . б-ки им.  
М. Горького, в 1970-85 - дир. ГПБ 
им. М .  Е. Салтыкова-Щедрина, в 
1 985-93 - зам. дир. по науч. работе, 
с 1 994 - ведущий науч. сотрудник 
РНБ. 

На посту дир. ГПБ особое внима
ние уделял развитию б-ки как науч.
исслед. учреждения и головного ме
тод. центра б-к РСФСР, а по отдель
ным направлениям - СССР в целом. 
При активном участии Ш. организо
ваны и проведены исслед. по актуаль
ным проблемам библ-ведения, биб
лиогр-ведения, книговедения («Б-ка 
и науч. информация>> ,  <<История кни
ги в России во 2-й пол. XIX в.>> ,  <<Эко
номика библ.  дела>> ,  «Организация 
системы депозитарного хранения 
фондов» и др. ) .  Расширилась издат. 
деятельность ГПБ,  больше стало пуб
ликоваться фундам. библиогр. указ . ,  
сб .  науч. тр . ,  моногр. исслед. ,  описа
ний уникальных фондов и кол. ГПБ, 
рукоп.  памятников.  Развернулись 
совм. науч. исслед. ГПБ с roc. б-ками 
ГДР, НРБ, ПИР, ЧССР, Сербии и Чер
ногории. При непосредственном со
действии Ш. подготовлен и защищён 
ряд канд. и св. 1 О до кт. дис. Ежегод. 
проводились науч: конф. ГПБ, конф. 
молодых специалистов, традицион
ными стали науч. чтения. 

Благодаря энергии Ш. ГПБ были 
предоставлены доп. помещения, не
обходимые для нормального функци
онирования б-ки, началось стр-во 
нового здания, впервые стали приме
няться элементы автоматизации и 
механизации; улучшился состав фон
дов иностр. лит. благодаря расшире
нию книгообмена с заруб. партнёра
ми; началась рекаталогизация старых 
иностр. фондов, подготовлены про
грам. док. , определившие перспекти
вы развития б-ки. 

Ш. - автор и ред. б .  1 50 работ по 
проблемам истории высш. шк. в Рос
сии, библ-ведения и библиогр-веде-



ния, книговедения, сост. фундам. 
указ. Пред. и (или) чл. редколлегий 
сер. библиогр. указ. :  «Страны и на
роды мира» ( 1 974-89) , «Сводный ка
талог книг на иностранных языках, 
изданных в России в XVIII в.» ( 1984-
86) , «Периодическая печать в России 
в 1 9 1 7  году» (Ч .  1 -3 .  1 98 7 ) ,  «Гос. 
публ . б-ка им.  М. Е.  Салтыкова
Щедрина (3 вып. 1 987-89) и др. Ав
тор <<Концепции развития библ.  дела 
в РСФСР до 2005 г.» ,  рук. гр. разра
ботки и один из авторов Федерально
го закона РФ «0 библиотечном деле» 
( 1 994) . 

Инициатор, ред . ,  автор библиогр. 
словаря <<Сотрудники Рос. нац. б-ки 
деятели науки и культуры» ( 1 99 5 ,  
1 999) , сб. «Историко-библиогр.  ис
следования» (вып. 1 -6 ,  1 990-96) . 
Выступал с докл. (св. 30) на конф. и 
совещаниях всесоюз. и всерос. уров
ня, межцунар. симпозиумах и семина
рах, ежегод. сессиях ИФЛА. 

Трижды лауреат первой премии 
М-ва культуры РФ за лучшую науч. 
работу ( 1 979, 1 982, 1 996). 

Вёл большую работу в кач-ве пред. 
и (или) чл. уч. советов ЛГУ, БАН, ГПБ, 
советов по библ. работе при М-вах 
культуры СССР и РСФСР, Межве
домств. комиссии по координации 
деятельности спец. науч. и техн. б-к 
при Гос. комитете по науке и технике 
Совета Министров СССР и др. 

Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, двумя орденами 
«Знак Почёта», медалью «За доблест
ный труд». В 1983 имя Ш. занесено в 
«Книгу трудовой славы» М-ва куль
туры РСФСР, в 1 984 - в «Книгу по
чёта» М-ва культуры СССР. 

Соч. :  О некоторых итогах научно-ис
следовательской деятельности Публич
ной библиотеки в 1 960- 1 980 гг. 11 Госу
дарственная Публичная библиотека 
им. М.  Е. Салтыкова-Щедрина в разви
тии науки и культуры:  Сб. науч. тр. Л . ,  
1988;  Библиографический указатель есте
ственно-научных изданий Санкт-Петер
бургского университета ( 1 8 1 9 - 1 969) .  
СП б . ,  1 995 (в соавт.) .  

Лит. :  М и х  е е в а Г. В.  Неиссякаемый 
творческий потенциал 11 Петерб. библ. шк. 
1 999. N2 1 ;  М о р и ч е в а  М. [60 лет Л. А. 
Шилову] 11 Сов. библиотековедение. 1989. 
N2 З .  

Г. В.  Михеева 

«ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

ШНРА (Shera) Джесс Хок ( 1 903-
82) , вьщающийся амер. библиотеко
вед, библиографовед, информ. работ
ник, педагог, публицист. Получил 
образование в ун-тах Майами, Оке
форда, Йеля. С 1 927 - каталогизатор 
б-ки ун-та Майами, в 1 928-40 - биб
лиограф Скрипловекого ин-та по 
проблемам народонаселения, в 1 940-
41 - сотрудник Библиотеки Конгрес
са США. В 1 94 1 -44 руководил ин
форм. центром Бюро стратегич. служ
бы США, в 1 944-47 возглавлял б-ку 
Чикагского ун-та, 1 947-52 - проф. 
Высш. библ. шк. Чикагского ун-та, в 
1 952-70 - декан Библ. шк. ун-та Уэс
тери Ризёрв им. Кейса, после отстав
ки продолжал активную науч . -ис
след . ,  преподават. , лит. и обществ. 
деятельность. 

Науч . наследие Ш .  обширно и 
многогранно: о к. 400 книг, статей и др. 
публ. ,  нек-рые переведены на рус. яз. 
Среди крупных работ, написанных им 
самостоятельно или в соавторстве с 
М. И. Иrан, А. Кентом, Д. У. Перри, -
«Основания публ . б-ки . . .  » ( 1 949) , 
<<Историки книги и б-ки» ( 1 953),  «Си
стематический каталог. .. » ( 1 956) , «до
кументация в действии» ( 1 956) , <<ИН
форм . системы в документации» 
( 1 95 7 ) ,  «Информ. ресурсы:  вызов 
амер . науке и промышленности» 
( 1 9 5 8 ) ,  «Социологические основы 
библ.  дела» ( 1 970) , «Введение в библ
ведение» ( 1 976) и др. Св. 30 статей ,  
появившихся в 1 950-65 , собраны в 
двух сб. : «Б-ки и организация зна
ний», «Документация и организация 
знаний». 

Наиболее важной во взглядах Ш. 
бьmа комплексная целостная концеп
ция библ-ведения. Оно, по его мне
нию, представляет собой нек-рую то
тальность, единство, в к-ром все фак
ты взаимосвязаны и взаимозависимы. 
До кументоведение и информатику он 
рассматривал как интегральную часть 
тотальности библ-ведения, полагая, 
что информ. наука вносит вклад в те
орет. обоснование библ. операций. 

Лит. :  Г и л я р  е в е к и й  Р. С. Предис
ловие 11 Шира Д. Х. Введение в библиоте
коведение. Основные элементы библио
течного обслуживания . М . ,  1983 ;  К а 1-
t е n Ь а с h М. Shera Jesse Н.  11 ALA Wor1d 
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Encyc1opedia of Library & Information 
Services. 2"d ed. Chicago; L., 1 986; Toward а 
theory of librarianship: Papers in honour of 
Jesse Hauk Shera. Metuchen, 1 976. 

В. В. Скворцов 

рiИФР ХРАН ЕНИЯ ДОКУ
МЕНТА, условное обозначение мес
тахранения док. в виде сочетания бук
венных и (или) цифровых знаков. 
Может включать порядковые номера 
док. , инвентарные номера, классифи
кац. индексы, авторские знаки и пр. 

Структура Ш. х. д. зависит от спо
соба расстановки фонда. 

ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО опы
ТА, распространённая с 1 960-х гг. 
форма научно-методической работы, 
ориентированная на повышение ква
лификации работников б-к, освоение 
ими передового библ. опыта как со
вокупности вновь найденных или 
преобразованных в процессе практ. 
деятельности б-к форм и методов ра
боты, её содержания, орг. и техноло
гии , способствующих повышению 
эффективности и кач-ва обслужива
ния читателей и облегчению труда 
б-рей. Ш. п. о. создавались на базе б-к 
с образцовой постановкой к.-л. вида 
деятельности. Освоение опыта проис
ходило в процессе его непосредствен-
ного показа. 

Лит.:  Библиотеки - школы передово
го опыта. Организация и методика рабо
ты: Метод. рек. Минск, 1 986; Выявление, 
распространение и внедрение передового 
библиотечного опыта: Метод. рек. М . ,  
1990; Примерное положение о библиоте
ке - школе передового опыта работы 11 
Библиотекарь. 1988.  N2 10 .  

Б. Н. Бачалдин 

«ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА», 
информ . -метод . жури.  Издаётся с 
2000. Учредитель - М-во образова
ния РФ. 6 номеров в год. Предназна
чен методистам и б-рям школьных 
б-к. Освещает опыт и проблемы раз
вития б-к данного типа, участвует в 
совершенствовании законодат. базы 
их деятельности, способствует соци
альной защите шк. б-рей. Особое 
внимание уделяется б-кам сел. шк. и 
комплектованию шк. б-к, их роли во 
внекл. и внешк. образовании, в про-



цессе информатизации образования в 
целом. Оси. разделы: Читаем офици
альные дvкументы, Читалка «ШБ•, 
В объективе - регион, Адрес опыта, 
С компьютером на «ТЫ•. 

ШКОЛЬНЬIЕ БИБЛИОТЕКИ, 
учебные библиотеки в структуре обще
образоват. учреждений (шк. , гимна
зий, лицеев и т. п . ) ,  осуществляют 
библ. обслуживание уч-ся в соотв. с 
учеб. проrраммами, а также учителей 
(обеспечение учеб. процесса и воспи
тат. работы с учащимися) .  После вы
хода «Положения об общеобразова
тельном учреждении• ( 199 1 )  наряду с 
традиц. термином «школьная библио
тека. употребляется термин «библио
тека общеобразовательного учрежде
ния•. 

В Др. Руси создательницей первых 
Ш. б. была полоцкая княжна, замеча
тельная просветительница Евфроси
ния Полоцкая. При монастырях, осно
ванных ею (мужском и женском) , су
ществовали мастерские по переписке 
книг и б-ки, где собирались в основ
ном церковные книги; хранились так
же «Изборник Святослава• ( 1 073 ) ,  
Полоцкая летопись, византийские 
хроники и др. Она обучала будущих 
писцов грамоте в течение двух цик
лов: первые два-три года - чтению, 
письму, счёту, пению молитв, затем 
церковнослав. ,  rреч. и лат. яз. ,  осно
вам медицины, риторике. Во второй 
цикл входили также природаведение 
и история. В б-ке должны были бьпь 
соответствующие книги. В будущих 
писцах воспитывали благочестие ,  
учили их доброму поведению. 

Появление в России Ш. б. как осо
бого типа учеб. б-ки относится к 17 в. 
По ходатайству жителей Москвы и 
Боровска в кон. 1 7  в. открылись «гим
насионы•. Однако общее число шк. и 
б-к светского характера в то вр. было 
невелико. В дальнейшем б-ки созда
вались при гимназиях, кадетских кор
пусах, реальных уч-щах, ер. и низш. 
учеб. заведениях, церковно-приходс
ких шк. и др. К нач. 30-х гг. 19 в. в Рос
сии было 62 гимназические б-ки и 
неск. десятков б-к при уездных уч
щах - в оси. небольшие учеб. б-ки 
закрытого типа. Сеть Ш. б. соответ-

ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

ствовала структуре образования и об
разоват. учреждений России. 

Образоват. реформа 1 860-х гг. зало
жила фундамент нач. нар. шк. , что 
повлекло за собой создание сети б-к 
для уч -ся. В 80-х гг. возросло понима
ние значимости Ш. б. в opr. системы 
нар. образования. Видная роль в раз
витии Ш. б. принадлежала земствам. 
Работали в б-ках учителя, оси. сред
ствами финансирования бьши добро
вольные пожертвования населения, 
а также плата за обучение. 

В 19 в. Ш. б. находились в ведении 
М-ва нар. просвещения, М-ва гос . 
имуществ и Синода, к к-рому отно
сились б-ки при церковно-приходс
ких шк. (в 1 899 - св. 26 тыс. ) .  Лит. 
поступала в соотв. с «министерскими 
каталогами•, разрешавшими в состав 
фондов включать только книги, одоб
ренные соотв. комитетом М-ва нар. 
просвещения, что сост. лишь незнач. 
часть выходившей лит. Каталоги вы
ходили отдельно для б-к ер. учеб. за
ведений, низш. учеб. заведений и нар. 
уч-щ. Для церковно-приходских шк. 
аналогичные каталоги выпускал Си
нод (напр . ,  «Список книг, одобрен
ных для учеников и библиотек низ
ших учебных заведений и народных 
училищ•, 1 897). Проrрес. обществен
ность способствовала обеспечению 
Ш. б. хорошей, полезной книгой (из
данная В. Н. Маракуевым сер. «Народ
ная библиотека• и др. ) .  В кон. 19 -
нач. 20 в. наблюдается бурный рост 
б-к системы нач. нар. образования. 
В 19 14 из 75 ,9 тыс. б-к 78% сост. Ш. б. 
В 1 9 1 5  только при земских нар. уч
щах Тверского у. было 163 б-ки с об
щим фондом 80 тыс. экз. 

После 1 9 1 7  число Ш. б. сократи
лось почти в 2 раза (в 1 934 - 45 ,2  тыс. 
с фондом 27,2 млн.  экз . ) ,  но к кон. 
30-x rr. сеть Ш. б. выросла до 144,4тыс. ,  
книж. фонды увеличились до 60 млн." 
экз. Ш. б . ,  как и шк. , видели свою 
цель в формировании «человека ком
мунистического будущего•. Приори
тетной являлась идеолог. функция, 
реализуемая путём рук. чтением. 

В годы Вел. Отеч. войны сеть Ш. б. 
очень пострадала, было сожжено, раз
рушено ок. 82 тыс. Ш. б. В послево
ен. вр. Ш. б. быстро восстанавлива-
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ются, уже в кон. 40-х гг. насчитывает
ся б. 100 тыс. б-к с фондом - 82 млн. 
экз. В кон. 60-х - нач. 70-х гг. внедря
ется централизация, что отразилось 
на построении сети, порядке финан
сирования, орг. книгаснабжения и 
установлении типовых штатов Ш. б. 
Характерным стало единообразие со
держания работы и состава фондов, 
укомплектованных в соотв. с сост. 
М - вами проевещении СССР и 
РСФСР рек. списками лит. 

В 1 975 утверждается новое «Типо
вое положение о шк. б-ке•. Пересмат
ривается минимум библ. техники, в 
соотв. с к-рым Ш. б. вменяются но
вые функции по обслуживанию учи
телей, и они перестают быть только 
ученическими б-ками. С 1977 обеспе
чение шк. учебниками стало бесплат
ным, введены должности инспекто
ров, методистов по фондам шк. учеб
ников. 

С 1979 идёт формирование единой 
системы метод. рук. Ш. б. Созданы 
обществ. органы упр. б-ками систе
мы образования - науч. -метод. со
веты при респ. м-вах просвещения. 
Функции всесоюз. науч. -метод. цен
тра б-к системы образования возло
жены на Государственную научную 
педагогическую библиотеку (ГНПБ) им. 

К Д. Ушинского Российской академии 
образования. С 1984 она оказывает ме
тод. помощь б-кам школ всех типов. 
Метод. рук. осуществляли также респ. 
науч. пед. б-ки, а на регион. уровне 
опорные б-ки пед. ин-тов и опорные 
б-ки ин-тов повышения квалифика
ции учителей. 

В 1 980  в СССР насчитывалось 
128 ,8  тыс .  Ш.  б .  Предпринимались 
попытки перераспределения библ. 
ресурсов и оптимизации библ. обслу
живания учащихся путём терр. объе
динения б-к преимущественно на ве
домств. оси. В результате более чем в 
60 регионах России появились 
межшк. библ. объединения на разных 
уровнях: город, р-н, село. Возникали 
также межведомств. объединения -
дет. и шк. , массовых и шк. б-к. Одна
ко возможности объединений не 
были использованы должным обра
зом, и опыт не нашёл широкого рас
пространения. 
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С сер. 80-х гг. начинается образо

ват. реформа. Нововведения выступа

ют как ведущий фактор развития кон

кретного учеб. заведения, в контексте 

к-рого развивается и Ш. б. Концеп

туальные изменения каждой шк. , на

ходящие отражение в её программах 

и планах, влияют на изменения в 

структуре и функциях Ш. б. Необхо

димым условием обеспечения новых 

шк. программ явилось изменение 

содержания сер. «Школьная биб

лиотека• и развитие материальной 

базы б-к. 
В 1 996 образовано М-во общего и 

проф. образования, при к-ром созда

на структура по информ. и науч. -ме

тод. обеспечению учеб. б-к - Центр. 

библ. -информ. комиссия (ЦБИК).  

ГНПБ продолжает выполнять функ

ции науч.-метод. центра для б-к об

щеобразоват. учреждений. 

В России функционирует б. 62 ты с. 
б-к общеобразоват. учеб. заведений 
(шк. , лицеев, гимназий, колледжей и 

т. п . ) ,  обслуживающих многомилли

онную чит. аудиторию. Каждый уче

ник является читателем б-ки (числен

ность учащихся общеобразоват. учеб. 

заведений - ок. 20 млн. ,  учителей 

ок. 1 , 5 млн.) .  Ш. б. доступны и бес
платны для учащихся, учителей, вос

питателей и др. работников шк. Они 

выполняют также запросы родителей 

учащихся на лит. и информацию по 
педагогике и образованию. Ориента

ция на читателя-ребёнка является 
приоритетной. Активизируются уси

лия по формированию навыков само

стоятельного пользования б-кой и 

культуры чтения учащихся, обучению 

их информ. культуре.  Расширяется 

информ. деятельность совр. Ш. б. ,  в 

т. ч. благодаря компьютеризации. 
Важнейшими задачами Ш. б. явля

ются повышение кач-ва комплекто

вания библ. фондов, ориентация всей 

работы на програм. пед. установки 

конкретных шк. коллективов в усло

виях альтернативного обучения, фор

мирование у учащихся ин форм. куль

туры, содействие повышению метод. , 

пед. мастерства учителей, воспитате
лей. Комплектование фондов ведут 
либо сами библ. работники, либо оно 
организуется централизованно мето-

днетом по учеб. лит. местного органа 

упр .  образованием.  Основу фонда 

сост. лит. , предусмотренная учеб. про

граммами и списками для внекласс

ного чтения. В неё входят книги сер. 

« Школьная библиотека• , золотой 

фонд отеч. и заруб. классики, науч.

попул. лит. по разл. отраслям знания, 

метод. лит. для учителей. 

Наметилась тенденция к специа

лизации Ш. б . :  б-ка - учеб. центр, 

б-ка - информ. центр, б-ка - медиа

центр, б-ка - центр общения, релак

сации, психолог. поддержки и т. п. 
Лит.: Б р а н ж е  Т. Г. Школьный биб

лиотекарь как андраrог 1/ Шк. б-ка. 2003. 
N2 2;  Ж у к о в а Т. Д. КниrоХРанилища 
школ: итоги паспортизации // Библиоте
ка. 2003. N2 5; Новая информационная тех
нология в работе школьных библиотек в 
помощьдуховно-нравственному воспита
нию учашихся. Материалы из опыта рабо
ты образовательных учреждений. М. ,  2005; 
Примерное положение о библиотеке об
щеобразовательного учреждения и реко
мендации по составлению примерных 
правил пользования библиотекой обще
образовательного учреждения: Письмо 
Минобразования России от 1 4 . 1 .98  г. 
N2 06-5 1-2ин/27-06; С а м о х  и н а М. М. 
Школьная библиотека и школьный биб
лиотекарь сегодня (Отчёт об исследова
нии) 11 Социолог и психолог в библиоте
ке. М.,  200 1 .  Вып. 2; С т о л я р о в Ю. 
Первые дРевнерусские школьные библио
теки: К 900-летию со дня рождения Ев
фросинии Полоцкой ( 1 1 02- 1 173)  // Шк. 
б-ка. 200 1 .  N2 8; Технология работы школь
ной библиотеки: Инструкт.-метод. матери
алы и учёт. формы / ГНПБ им. К. Д. Ушин
ского. м.,  1 993. 

Б. Н. Сизов 

ШОМРАКОВА Инга Александ

ровна ( р .  2 8 . 9 . 1 9 3 2 ,  Ленинград) , 

книговед, историк книm, издат. дела в 
России и за рубежом, д-р пед. наук 

(1986), проф. ( 1989). Окончила фак. р)'С. 
яз. и лит. Ленингр. гос . пед. ин-та 

им. А И. Герцена ( 1 962), одновр. рабо

тая в ГПБ, аспирантуру ЛГИКа (1965). 

С 1966 - преподаватель ЛГИКа. Раз

рабатывала и читает курсы по истории 

книги и книж. делу в России и за ру

бежом, по книж. делу рус. зарубежья, 

книж. бизнесу России на совр. этапе. 
Автор 1 00 печ. работ (статьи, учеб. 
пособия, библиогр. указ., рец. и др. ) ,  
докладчик н а  всесоюз. ,  всерос. ,  меж-
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дунар. науч. конф. ,  чл. Гос. эксперт

ной комиссии по перемещённым 

культурным ценностям. 
Соч. :  Книгоиздательство «Всемирная 

литература. ( 1 9 1 8- 1924) 11 Книга: Исслед. 
и материалы. М. ,  1 967. Сб. 14;  Издатель
ство «Время• ( 1 922- 1934 п.) // Там же. 
1968. Сб. 17 ;  История и современное со
стояние на съветского книгоиздаване // 
Библиотекар (София). 1 968 . .N.! 1 ;  Основ
ные издательства США. М. ,  1 974; Вели
кобритания 11 Книга и книжное дело в ка
питалистических странах. Л. ,  1 990; Соеди
нённые Штаты Америки // Там же ; 
Япония 11 Там же; Книжное дело в разви
вающихся- странах Африки. Л . ,  1 99 1 ;  
Книжное дело русского зарубежья (Евро
па, 19 17- 1 940) // Книга: Исслед. и мате
риалы. М., 1 994; Петербургские традиции 
в книжном деле «Русского зарубежья» 11 
Петерб. библ. шк. 2002. N2 1 .  

Лит.:  Инга Александровна Шомрако
ва: Аннот. библиоrр. указ. СПб., 1 992. 

Т. В. Петрусенко 

шотлАндии НАЦионАль
НАЯ БИБЛИОТЕКА (The National 

Library of Scotland) , Эдинбург, оси. в 
1 680, существовала в течение 300 лет 

как б-ка юрид. фак. Эдинбургского 

ун-та. С 1 7 1 0 по указу королевы Анны 

начала получать обяз. экз. всех печ. 

изданий Великобритании. В том же 

году б-ка открылась для публ. пользо

вания, став де-факто нац. б-кой стра

ны. Законодат. акт шотл. парламента 

формально закрепил за ней статус 

нац. в 1 925. 
С момента возникновения комп

лектует док. , относящиеся к Шотлан

дии. Гл. обязанностью считает обес

печение сохранности уникальных 

фондов для будущих поколений: наи

более ценные док. выдаются только в 
чит. залах в тех случаях, когда не мо
гут быть получены в др. б-ках или по 
МБА Фонды раскрываются в катало

гах и в « N ational BiЬliography of 

Scotland».  Выступает на междунар. 

арене как оси. науч. б-ка, сохраняю

щая и предоставляющая исследовате

лям всех стран мира письменные сви

детельства об истории и культуре шот

ландцев. 
В фондах б-ки 8 млн. экз. на традиц. 

и нетрадиц. носителях, в т. ч. ок. 20 тыс. 
назв. период. изданий, 200 тыс. муз. 

изданий, 8 ,5  ты с. микроформ. Особая 
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Национальная библиотека Шотландии. Эдинбург 

гордость б-ки - кол. карт, атласов, 
геогр. словарей и картогр. справ. из
даний (2 млн. ед. хр.) .  Собирает науч. 
лит. по всем отраслям знания, а так
же по бизнесу, офиц. публ. ,  фотогра
фии. Хранит ок. 120 тыс. рукописей, 
500 инкунабул. Имеет 5 чит. залов: 
главный (жури., газ. , книги, изд. пос
ле 1 800, кроме входящих в спец. кол.),  
Северный (рукописи, издания до 
1 80 1 ,  мат-лы из спец. кол. и фотогра
фии) , зал микроформ (док. на нетра
диц. носителях), чит. зал Б-ки карт 
(карты, атласы,  соотв. справ. лит. ) ,  
чит. зал Шотл. науч. б-ки (науч. лит. 
по разным отраслям знания). 

С 1992 б-ка переводит печ. катало
ги в электрон. форму. Имеется доступ 
в Интернет. Локальная автоматизир. 
сеть объединяет разл. БД б-ки. Даль
нейшее внедрение информ. техноло
гий - одно из стратегич. направлений 
деятельности НБ. 

Б-ка сотрудничает с заруб. партнё
рами, она - спец. чл. Гр. науч. б-к 
США. Имеет доступ к её ин форм. сети 
RLIN,  в свою очередь связанной с 
Консорциумом европ. науч. б-к, од
ним из чл.-учредителей к-рого явля
ется НБ Шотландии. Совм. с науч. 
б-ками Германии, Италии, Швеции 
ведёт автоматизир. БД консорциума 
о набранных вручную книгах, вышед
ших до 1830. 

Чл. мн. междунар. орг. , деловой 
партнёр Британской библиотеки, Нац. 
б-ки Уэльса и Б-ки Кембриджского 
ун-та, выступает за б. тесные связи 
между этими самыми крупными брит. 
б-ками и создание единой БД. 

Лит. :  Annua1 Report ,  1 996- 1 997 // 
Nationa1 Library of Scotland; Wor1d 
Encyc1opedia of Library and Information 
Services. 3'd ed. Chicago, 1993;  WеЬ-сайт 
Национальной библиотеки Шотландии -
http:/ /www.nls.uk/ 

Л. Н. Нагаева 

«ШПРЙНГЕР» ( <<Springei>>, «Sprin
ger Ver1ag») , издат. фирма, оси. в 1842 
нем. книготорговцем Ю. Шпринге
ром. Специализируется на выпуске 
науч. лит. (св. 1 5  тыс. наим.) по 1 3  те
мат. разделам: математика, физика, 
химия, биология, медицина, психоло
гия, экономика, астрономия, вычис
лит. техника, инженерия, юриспру
денция, философия, наука о земле. 
Издаёт жури. по данной тематике, ·  
библиогр. пособия, производит науч. 
фильмы и АВМ. Система библиогр. 
изданий чрезвычайно дробна: от ген. 
каталога изданий фирмы и отдельных 
годовых, полугодовых, ежекварт. и 
ежемес. каталогов по всем 1 3  разде
лам до информ. листков о новых из
даниях в пределах одной сер. ,  одной 
темы или одного издания. Так, еже-
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годник «lnnere Medizin>> (<<Медицина 
для вас») включает обращение к чи
тателям,  оглавление , бланк заказа, 
указ. имён и заглавий. Каталог «Эко
номические науки» ( «Wirtschaft
wissenschaften») выходит два раза в год 
и представляет книги, поступившие в 
продажу весной и осенью. Кроме тра
диц. оглавления и бланка заказа име
ет указ. авторов и составителей и даёт 
информацию об изданиях, готовя
щихся к печати, являясь одновр. и 
каталогом-проспектом.  Продукция 
фирмы ориентирована на экспорт, 
к-рый сост. ок. 60% от общего объё
ма пр-ва, и поступает более чем в 1 10 
стран мира. Примерно такой же про
цент её выходит на англ. яз. Фирма 
имеет свои представительства в Ав
стралии, Великобритании, Новой 
Зеландии, США, Франции, Южной 
Корее и др. странах. Для каждой 
страны-импортёра ежегодно выпус
кается отдельный указ. Регистр цен 
знакомит книготорговцев, др. потре
бителей с перспективным репертуа
ром фирмы и даёт информацию об 
изданиях, прошедших редакцион
ную обработку и готовящихся к пе
чати. 

Лит.:  С у х  о р у  к о в К. М. Библио
графические указатели фирмы �шприн
rер» 11 Библиотековедение и библиогр. за 

рубежом. 1994. Вып. 1 35- 1 36; Adre6buch 
fur den Deutschen Buchhande1, 1 990/9 1 .  
Frankfurt am Main, 1 990. Bd. 3 ;  Springer 
News1etter,  N2 1 -4.  1 99 1 .  Ber1in, 1 99 1 ;  
«Springer Ver1ag». Berlin, 199 1 .  

К. М. Сухоруков 

ШР АЙБЕРГ Яков Леонидович 
(р. 1 .9. 1952, Житомир, Украина) , спе
циалист по автоматизации б-к, созда
нию автоматизир. информ.-библ. си
стем, преподаватель, д-р техн. наук 
( 1 999), проф. (200 1 ) ,  заел. работник 
культуры РФ ( 1 996). Окончил Казан
ский авиац. ин-т им. А. Н. Туполева 
( 1 975) .  Работал на Казанском з-де 
электрон. -вычислит. машин ( 1 975-
77), в Житомирском проектно-про
изв. объединении «Укрсельхозтехси
стема» ( 1 977-78) ,  с 1978 - в ГПНТБ 
России, где прошёл путь от ст. инже
нерадо дир. Одновр. - преподаватель 
М ГИКа (МГУКИ), в т. ч. зав. кафед
рой (с 2000). 



Круг науч. интересов: исслед. в обл. 
библ-ведения и информации, компь
ютерные и телекоммуникац. системы 
в б-ке, совр. информ. технологии , 
междунар. сотрудничество в библ.
информ. сфере , вопросы образова
ния. Имеет св. 200 публ. по библ.-ин
форм. тематике и смежным вопросам, 
в т. ч. 50 в заруб. изданиях. 

Ш. - чл. постоянных комитетов 
И ФЛА по информ. технологиям 
( 1 993-200 1 ) ,  президент Междунар. 
ассоциации пользователей и разра
ботчиков электрон. б-к и новых ин
форм. технологий, президент Между
нар. библ. информ. и аналит. центра 
(МБИАЦ) , чл. Ассоциации информ. 
работников , д. чл . Нью-Йоркской 
акад. наук ( 1 995-98) , Наблюдат. сове
та по публикациям ФИД, д. чл. Меж
дунар. о-ва по opr. знаний ( ISKO) ,  
организатор и пред. Междунар. и По
стоянного оргкомитетов Междунар. 
конф. <<Крым>> ,  награждён орденом 
Дружбы (2001 ) .  

Соч.: Автоматизированные библиотеч
но-информационные системы России: 
состояние, выбор, внедрение, развитие: 
Монография. М. ,  1 996; Принцилы пост
роения автоматизированных библиотеч
но-информационных систем и сетей. М. ,  
1 999; Интернет-ресурсы и услуги для биб
лиотек: Учеб. пособие. М. ,  2000 (в соавт.); 
Основные положения и принцилы разра
ботки автоматизированных библиотечно
информационных систем и сетей: Моно
графия. М., 2000; Интернет-ресурсы для 
библиотек. М . ,  200 1 .  Ч. 1 (в соавт.) ;  М . ,  
2002. Ч .  2 ( в  соавт. ) ;  Избранные труды: 
[Сборник] . М. ,  2002. 

Лит.: А р з у х а н  о в А. С. Талант лиде
ра - ключ к успеху коллектива 11 Библио
тека. 2002. N2 8 .  

Н. П. Павлова 

ШРЕЙДЕР Юлий Анатольевич 
( 2 8 . 1 0 . 1 92 7 ,  Днепропетровск, -
24.4. 1998, Москва) , философ, матема
тик, лингвист, богослов, литературо
вед, специалист в обл. информатики, 
библиографовед , д-р филос.  наук 
( 1 98 1 ) ,  проф. ,  академик -секретарь от
дела науки и технологии РАЕН ( 1 993), 
лауреат премии Гоббса (США, 1992). 

Окончил мех. -мат. фак. ( 1 946) и 
аспирантуру ( 1 949) МГУ. Работал в 
науч.-исслед. учреждениях, препода
вал в МГУ, был пред. правления Цен-

ШРЕТfИНГЕР 

тра философии, психологии и соци
ологии религии ( 1992-98). В 1961-
88 заведовал сектором, затем отделом 
семиотики ВИНИТИ, в 1 989-98 -
гл. науч. сотрудник Ин-та проблем 
передачи информации (ИППИ) РАН. 

Автор ок. 750 тр.,  среди к-рых знач. 
место занимают книги и статьи по 

Ю. А. Шрейдер 

проблемам информатики, библ-веде
ния и библиографии. Исследовал со
циальные, гносеол. ,  логические, се
миотические аспекты подготовки, 
представления и передачи библиогр. 
информации, проблемы взаимосвязи 
информации и знания, информ. про
цессов и среды, формирования ин
форм. культуры, ввёл в науч. оборот 
понятия «метаинформация» , <<биб
лиоколлекция», «системный конфи
гуратор» и др. Выявил эвристическую 
специфику библиогр. указ. ,  библ. ка
талогов, охарактеризовал тенденции 
развития отеч. библиогр-ведения в 
контексте общенауч. представлений о 
парадигмах в науке. 

Соч.: О семантических аспектах теории 
информации 11 Информация и киберне
тика: Сб. ст. М . ,  1 967; Информация и ме
таинформация 11 НТИ. Сер. 2. 1974. N2 4; 
Логика знаковых систем. М. ,  1 974; Ин
формационные процессы и информаци
онная среда // НТИ. Сер. 2. 1976. N2 1 ;  Со
циальные аспекты информации / 1 Там же. 
1989. N2 1; Библиографическая ТРадиция 
и автоматизация каталогов 11 Библиогра-

� 1171 �  

фия. 1996. N2 2; Библиография - объект ин
тереса и познания 11 Там же. 1 998. N2 2. 

Лит . :  Ю. А. Шрейдер : ( Библиоrр. 
указ.). М.,  1997; Юлий Анатольевич Шрей
дер 11 Библиография. 1 998. N2 5. 

ШР ЕТТИНГЕР ( Schrettinger) 
Мартин ( 1 772- 1851 ) ,  нем. теоретик и 
практик библ. дела, к-рому библ-ве
дение обязано своим совр. наим. С 
1 800 - б-рь бенедиктинского монас
тыря, с 1 802 - сотрудник центр. б-ки 
в Мюнхене, с 1 806 - её хранитель, в 
1 826-44 подб-рь, после чего работал 
в ней до конца жизни внештатным со
трудником. 

Ш. - первый библиотековед мира, 
наиболее ясно ощутивший кульмина
цию обществ. потребности в новой 
науке и введший в науч. оборот поня
тие <•библ-ведение» в гл . тр. своей 
жизни <<Опыт исчерпывающего учеб
ника по библ-ведению, или Руковод
ство для удовлетворительного веде
ния дел библиотекарем>> ( << Versuch 
eines vollstiindigen LehrЬuches der Biblio
thekswissenschaft oder An1eitung zur 
vollkommenden Geschiiftsfiihrung eines 
BiЬliothekars>> ,  1 808-29) , к-рый был 
переиздан в 1 834 под н аз в. <•Справоч
ник по библ-ведению» ( <<Handbuch der 
BiЬliothekswissenschaft>> ) .  

Теорет. позиции Ш. были ограни
чены ист. условиями: под библ-ве
дением им понимались практ. зна
ния , <<помогающие построить из 
собранных книг дельную 6-ку и тре
буюшие спец. изучения». Повышен
ное внимание Ш. уделял вопросам 
обустройства б-к, в чём до известной 
степени видел сущность библ-веде
ния. Эта позиция наложила отпеча
ток на всё заруб. библ-ведение 19 и 
отчасти 20 вв. и впоследствии дала 
основание рассматривать его как уз
котехн. ,  прикладную науку, лишён
ную глубокого социального содер
жания. 

Лит. :  Н i 1 s е n Ь е с  k А. М. Schrettinger 
und die Aufstellung in der kбnigliche. Hofund 
StaatsЬibliothek Mtinchen 11 ZentraiЬlatt fiir 
BiЬliothekswesen. 19 14. Bd. 3; R е m у F. Un 
precurseur de la Ьibliotheconomie modeme 11 
Archives et ЬiЬliotheques de Belgique. 1 964. 
Vol. 35; Schrettinger Martin // Lexicon des 
BiЬliothekswesens. 2. Aufl.  Leipzig, 1 975 .  
Bd .  2 .  

В. В. Скворцов 



ШРИ-ЛАНКИ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ШРИ-ЛАНК:Й НАЦИОНА.л:Ь- юрид. фак. Киевского ун-та ( 1 9 1 7 ) ,  Библиотечные преступники // Библиотеч-
НАЯ БИБЛИоrЕКА (National Ubmry Ин-т сов. права ( 1 928) .  Работал ин- ные преступники. Харьков, 1924. 
of Sri-Lanka), Коломбо. Б-ки с древ- структором по библ .  работе , зав. А. Е. Шапошников 
ности существовали на терр. совр. культотделом Киевского союза ко-
Шри-Ланки и находились под покро- оперативов ( 1 9 1 9-20) . На курсах по 
вительством верховных правителей, о библ .  делу в Киевском нар . ун-те 
чём свидетельствуют записи, относя- читал лекции по библ. статистике. С 
щиеся к 3 в. до н. э. 1 9 2 1  Ш. - в б-ке МГУ, с 1 926 - зам. 

Во вр. брит. владычества откры- заведующего б-кой Ин-та Ленина 
лись: в 1 8 1 3 - Б-ка единого обслужи- (впоследствии Ин-т марксизма-ле-
вания, в 1 824 - Б-ка Коломбо, обье- нинизма) . И нтерес библ . о б щ е -
динившиеся в 1 874. В 1 877 Б-ка Цей- ственности вызвал доклад Ш. о по-
л опекого отделения Королевского становке библ. статистики , орочи-
азиат. о-ва (оси. в 1845) и Правит. воет. танный им по предложению Л .  Б .  
б-ка ( 1 870) образовали Нац. музейную Хавкиной на одном из собр. Кабине-
б-ку (Nationa1 Museum Library) . Её та библ- ведения ( 1 9 2 2 ) .  На 1 - й 
фонд (600 тыс. тт., включая рукопи- конф . науч . б-к РСФСР ( 1 924) Ш. 
си) в дальнейшем пополнялся дара- сделал аналогичный докл. примени-
ми, а с 1885 - обяз. экз. Б-ка стала гл. тельно к б-кам данного типа. 

справ. службой Цейлона. Одновр. Ш. руководил гр. библ.  

Шри-Ланка независима с 1948. В стр-ва в ГБЛ, читал лекции на Высш. 

1970 парламент принял законодат. акт библ. курсах Ин-та библ-ведения и в 
об учреждении Шри-Ланкийского М ГБ И ,  в к-ром с 1 930 преподавал 
совета нац. библ. обслуживания. Им дисциплину «Организация и плани-

были сформулированы принципы рование спец. б-к�>. 

нац. библ. политики - содействие и Автор неск. десятков публ . Его 

поддержка развития б-к всех типов. «Библ. статистика» ( 1 923) стала пер-

Особое внимание уделялось сохран- вым отеч. рук. в данной обл . ,  подго-

ности гос. фондов. С этой целью со- тонленным на науч. оси. В нём пред-

вет регламентировал деятельность ставлены разл . видь1 стат. наблюде-

Нац. б-ки, утвердив за ней статус цен- ния и его важней�ие объекты в б-ке. 

тра координации библ. работы в гос- Ш. разработал разл . формы библ . 

ве, центра связи с заруб. странами и статистики (бланки годовых отчётов 

центра информ. обслуживания. На и др. ) .  Занимался также вопросами 

базе обяз. экз. подготавливает и вы- правоного положения б-рей. Долгое 

пускает с 1 962 «Sri- Lanka Nationa1 время действовала разработанная 

BiЬliography». Поступление обяз. экз. им номенклатура библ. должностей.  

возобновилось в 1974. Является гос. Ш. предложил меры, способствую-

книгохранилищем и депозитарием щие сохранности фондов,  прежде 

мат-лов ООН. всего - воспитат. характера. Ряд 

Фонд - 250 тыс. ед. хр. на сии- статей Ш. посвящён планированию, 

гальско м ,  тамильском и англ.  яз. ; нормированию работы науч . б-к.  

ППОРХ Андрей (Генрих) Карлович 
[ 1 8.2( 1 .3) . 1766, Рига, - 1 ( 13) . 1 1 . 1 835, 
Петербург] , библиограф, экономист, 

статистик,  историк, акад . ( 1 804) , 
нице-президент Петерб. АН ( 1 830) , 
чл . ряда иностр. акад. Образование 

получил в ун-тах Йены и Гейлельбер
га ( 1 784-87). Преподавал историю и 

словесность в Петерб. кадетском кор

пусе, был наставником детей имп. 

фамилии ( 1 799- 1 8 19) .  
Ставил задачу популяризации 

науч. сведений о России за границей: 

в 1789 сост. и издал (анонимно) биб

лиогр. сист. указ. «Project d'une Ьib-

1iotheque peu nombreuse pour servir а 

donner que1que connaissance de 1'etat de 
l ' Empire de Russie�> ( «Проект неболь
шой подеобмой библиотеки, препо
дающей некоторые сведения о Рос
сийской империи•> ), в к-рый включил 

лит. по рус. истории, географии, за

конодательству и т. д. Один из разде

лов указ. представляет собой первый 

в России опыт библиографии библио
графии. 

Ш. высоко ценил роль журналис

тики в обозрении состояния док-тно-
го потока и науки, призывал учёных 

создать «критический жури. рус. лит.�>,  

в к-ром специалисты публиковали бы 

рец. на тр. по своим отраслям. 

И здавал жури .  « Russland unter 
Alexander dem Ersten�> (С.-Петербург 

и Лейпциг, 1 804-08), где опубл. «Си

стематическое обозрение литературы 

в России в течение пятилетия, с 1801  
п о  1 806 гг.» ( 1 808, совм. с Ф. П .  Аде-

кол. книг на пальмовых листьях, Для БСЭ ( 1 -е изд . ,  1 927) им написа- лунгом) . Отдельное издание, вышед-
фильмы, звукозаписи, карты , CD- ны разделы «Теория библиотечной шее в 2 ч .  в 1 8 1 0- 1 1 ,  явилось едва ли 
ROM и т. д. работы. Общие понятия�> ,  «Библио- не самым полным перечием рус . и 

Лит. :  Encyclopedia ofUbrary History. L.; тековедение�> в ст. «Библиотека�> . 
N. У. ,  1 994; World Encyclopedia of Ubrary Ш. обвиняли в отсутствии классо-
аnd Information Services. 3п1 ed. Chicago, 
1 993 ;  World Guide to Libraries. 1 6'ь ed. 
Miinchen, 2002; WеЬ-сайт Национальной 
библиотеки Шри-Ланки - http : // 
www.slt.lk/nlib/ 

Л. Н. Нагаева 

ШТЕЙН Василий Александро

вич [ 1 9 . 2 ( 3 . 3 ) . 1 8 9 3 ,  К и е в ,  
8.4. 1 94 1 ] ,  библиотековед. Окончил 

во го подхода к задачам и содержанию 

работы сов. б-к.  В 1 9 3 8  ему было 

предъявлено официальное обвине

ние. Дело пересмотрено с отменой 
приговора в 1956. 

Соч.: Библиотечная статистика: Опыт 
руководства по статистике для общеобра
зовательных библиотек 11 Труды 1 Г ос. Ру
мянцевский музей. М. ;  Пr. , 1923. Вып. 4; 

<В!< 1 172 � 

иностр. книг, нот, период. изданий, 

рец. и статей. Новаторская в услови

ях отсутствия в России текущей гос. 

библиогр. регистрации и печ. репер

туаров книги работа по статистике 
печати бьmа задумана как продолжа

ющееся (по пятилетиям) библиогр. 
издание. Однако реализовать идею не 

удалось. 
Лит. :  3 д о б н о в Н. В. История рус

ской библиографии до начала ХХ в. М. ,  



1 95 1 ;  История русской экономической 
мысли. М. ,  1958. Т. 1. Ч. 2; [Некролог] // 
Журнал 1 М-во нар. просвещения. 1 836. 
Ч. 10. N2 4. 

И. Л. Полотавекая 

ШТРАУХ Александр Александро
вич ( 1 832, Санкт-Петербург, - 1 893, 
Висбаден), библ. деятель, д-р медици
ны ( 1 859) ,  экстраординарный акад. 
( 1 870) , ординарный акад. ( 1 879) Пе
терб. АН. Окончил мед. фак. Дерптс
кого ун-та. Начало библ. деятельнос
ти относится к 1 879, когда Ш. был утв. 
в должности б-ря 2-го (иностр.) отде
ления БАН. Позднее занимался воп
росами структуры БАН и приведе
нием в порядок её каталогов. В 1 884 
организовал работу по копированию 
старых томов сист. каталога, по вне
сению в каталоги ранее не обработан
ных массивов книг, по ревизии всех 
каталогов. Объём нового алф. катало
га сост. 40 тыс. л. 

В 1 885 Ш. был избран представи
телем 1 -го отделения АН в Комитет 
правления, в 1 890 утв. непременным 
секретарём АН. Являл с я поч. чл. ряда 
отеч. и заруб. о-в. 

Лит.: Штраух Александр Александро
вич // Материалы для биографического 
словаря действительных членов Имп. Ака
демии наук. Пг. , 1 9 1 7. Ч. 2: М-Я. (Имп. 
Академия наук, 1 889- 1 9 14. Т. 3) ;  Штраух 
Александр Александрович ( 1 832- 1 893) 11 
Русский биографический словарь. СПб.,  
1 9 1 1 .  Т. [23] : Шебанов - Шютц. 

Т. Н. Данченко 

« ШУЛЬБИБЛИОТЕК АКТУ
ЭЛЬ>> ( «Schu1ЬiЬliothek aktuell» -
«Школьная библиотека сегодня») , 
ежемес. бюл. ,  издаётся Нем. библ. ин
том с 1 975. Посвящ. деятельности и 
перспектинам развития шк. б-к в Гер
мании. 

ШУМ АХЕР И оганн -Даниил 
[5 ( 1 5) . 9 . 1 690, Кольмар, Франция, -
3( 14 ) . 7 . 1 76 1 ,  Петербург] , б-рь, ма
гистр философии.  Окончил Страс
бургский ун-т. С 1 7 1 4 - в России. В 
кач-ве служащего Мед. канцелярии 
разбирал книги в Летнем дворце 
Петра 1,  к-рые сост. основу фонда 
БАН (открыта в 1 724) . Под рук. Ш . ,  
назначенного б-рем (дир . ) ,  в 1 740-

ШУНКОВ 

50-х гг. б-ка стала одной из лучших 
в мире по полноте фонда, оборудо
ванию, кач-ву обслуживания чита
телей. Ш. занимался всеми видами 
библ .  работы : комплектованием 
фонда, обслуживанием читателей, 
обустройством помещений и т. д. 
Основал заочное обслуживание . 
Был сторонником междунар. библ. 
книгообмена, начал создавать свод
ный междунар. каталог произв. пе
чати . «Отчёт, поднесённый Петру 
Великому от библиотекаря Шумахе
ра о заграничном его путешествии в 
1 7 2 1 - 1 722 гr.» - один из самых ран
них рус . светских док. по сравнит. 
библ. делу и первый, характеризую
щий состояние фондов м и .  
б - к  Европы. «Отчёт . . .  >> - предтеча 
будущего сравнит. библ- ведения 
свидетельствует о стремлении зна
комиться с заруб. опытом. Ш. - ав
тор своего рода путеводителя, из
данного в виде альбома, - «Палаты 
Санктпетербургской Имп. Акаде
мии Наук Библиотеки и кунсткаме
ры, которых представлены планы, 
фасады и профили, приписанные её 
Имп. высочеству Анне Леопольдов
н е ,  правительнице всея России>> 
( 1 74 1 ) .  В 1 744 описание б-ки и Кун
сткамеры вышло отдельными,  б.  
полными изданиями на рус . ,  лат. и 
нем. яз. 

Лит.: Л е о н о в В. П. Судьба библио
теки в России: Роман-исследование. 
СПб.,  200 1 ;  С т о л я р о в  Ю. Н. Первый 
российский государственный библиоте
карь И. Д. Шумахер: К 300-летию со дня 
рождения // Книга: Исслед. и материалы. 
1990. Сб. 6 1 .  

Ю .  Н. Столяров 

ШУНК6В Виктор Иванович 
[ 1 9.4( 1 .5) . 1 900, Кузнецк, - 10. 1 1 . 1967, 
Москва] , историк, библиограф, библ. 
деятель, чл.-кор. АН СССР, д-р ист. 
наук ( 1 954) , проф. Учился на ист.-фи
лол. фак. Томского гос.  ун-та ( 1 9 1 8-
22) и фак. обществ. наук МГУ ( 1 922-
25). В 1 920-30 на преп. работе в шк. ; 
с 1 929 - в Моек. арх. ин-те междунар. 
отношений, МГУ, МГБИ и др. вузах. 
В 193 1 -35 - науч. сотрудник Всесо
юз. ассоциации с .-х. библиографии, 
зав. редакцией жури. <<Сельскохозяй
ственная лит. СССР»; в 1936-48 - ст. 
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науч. сотрудник, уч. секретарь Ин -та 
истории АН СССР; в 1946-49 - зам. 
дир. этого ин-та; в 1 949-67 - дир. 
ФБОН, зам. академика-секретаря от
деления ист. наук АН СССР. 

Объектом ист. исслед. Ш. была аг
рарная Россия, гл. обр. Сибирь, библ. 
деятельности - библиография с. -х. 
лит. Обосновывал особую роль в со
циальных и гуманитарных науках 
б-к, к-рые входят в общую структуру 
обществ. наук, а не ограничиваются 
ролью вспом. учреждений. Считал по
лезным сочетание в штатах науч. б-к 
специалистов-отраслевиков и специ
алистов библ. дела, что успешно осу
ществлял в ФБОН, завершив созда
ние системы текущей библиогр. ин
формации по обществ . наукам 
(отрасл . ,  страноведч. ,  проблемные 
указ.), начав вып. фундам. ретроспект. 
библиографий по обществ. наукам. 
При нём была сформирована сеть 
б-к rуманитарных ин-тов АН. Ш. стал 
одним из инициаторов opr. информ. 
центра по обществ. наукам на базе 
ФБОН и создал в ней первую экспе
рим. гр. по реферированию обществ.
полит. лит. В кач-ве пред. Межве
домств. совета по библ. вопросам при 
М-ве культуры СССР ( 1960-67),  эк
спертной комиссии ВАК по вопросам 
книговедения и библ-ведения, Науч. 
совета по информации в обл. обществ. 
наук АН СССР Ш. оказал знач. влия
ние на развитие библ.-информ. обес
печения науч.-исслед. деятельности и 
библ. дела стрщ-rы в целом. 

Ш. придавал большое значение 
междунар. сотрудничеству б-к - при
нимал участие в подготовке Между
нар .  конвенции по книгообмену 
( 1 958), бьm чл. бюро и вице-президен
том ИФЛА. В 1 956-65 представлял 
СССР во мн. библ.-библиогр. opr. и 
на конгрессах. Поддерживал коопера
цию и координацию библиогр. дея
тельности, её стандартизацию и уни
фикацию. За участие в opr. 7-й Ген. 
ассамблеи ИСО награждён поч. зна
ком <<За заслуги в области стандарти
зации>> ( 1 967) . 

Автор о к. 100 науч. публ. ,  ред. ряда 
фундам. тр . ,  чл . редколлегий жури.  
«Советская книга>> ,  «Советская биб
лиография». 



Награждён орденами Отечествен
ной войны 1 -й  и 2-й степ. ,  орденом 
Трудового Красного Знамени, меда
лями. Лауреат Гос. премии СССР. 

Соч. : Аrрарная литература СССР. М. ,  
1930- 1931  (в соавт.) ;  Сельскохозяйствен
ная литература СССР. М. ,  193 1 - 1 935 (в 
соавт.) ;  Новая иностранная книга в биб
лиотекахАкадемии наук СССР и академий 
наук союзных республик М. ;  Л . ,  1950-
196 1 .  Т. 3-14; Задачи советской библио
графии в предстоящем семилетии 11 Сов. 
библиогр. 1959. N2 3; Об очередных зада
чах библиотек// Библиотеки СССР: (Опыт 
работы) : Сборник. М. ,  1959. Вып. 12 ;  Со-

ШУНКОВ 

рок лет Фундаментальной библиотеки 
общественных наук АН СССР ( 1 9 1 8-
1 958 гг.) // Библ.-библиогр. информ. б-к 
АН СССР и АН союз. респ. 1959. N2 2 1 ;  Оче
редные задачи советской библиографии 1/ 
Сов. библиогр. 196 1 .  N2 5; BiЬliographical 
activities of soviet libraries: (Report of the 30'h 
session of iFIA). Moscow, 1 964. 

Лит.: Виктор Иванович Шунков: Не
кролог // Сов. библиогр. 1967. N2 6; Г о
л и к о в а  Н.  Б., Б о в ы к и н  В. И. Памяти 
Виктора Ивановича Шункова // Вестник / 
Моек. ун-т. Сер. 8. История. 1968. N2 2; 
Материалы к биобиблиографии учёных 
СССР. Серия истории. М. ,  197 1 .  Вып. 10;  
М и х  а й  л о в а Н.  Г. Обзор документаль-
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ных материалов фоила В. И. Шункова 11 
Археогр. ежегодник за 1970. М. ,  197 1 ;  О к
л а д н и к о в  А. П . ,  В и л к о в  О. Н. Вик
тор Иванович Шунков - человек, учитель 
и организатор науки и библиотечного 
дела 11 Итоги и задачи истории Сибири до
советского периода. Новосибирск, 1 97 1 ;  
П р е о б р а ж е н с к и й  А. А. Виктор 
Иванович Шунков // История СССР. 1968. 
N2 2; С у р и н  о в В .  М. К 70-летию Викто
ра Ивановича Шункова // Археогр. еже
годник за 1970. М. ,  1 97 1 ;  Х о д  о щ И. А. 
Виктор Иванович Шунков и библиоте
ки // То же за 1967. М. ,  1969. 

С. К ВШlенск:ая, М Н. Смирнова 



Щ ЕРБА Николай Николаевич 
( 1 8 . 3 . 194 1 ,  с.  Лакомая Климовекого 
р-на  Ерянекой обл . ,  - 3 . 1 2 . 1 99 3 ,  
Москва) , библиограф-краевед, педа
гог, проф. , чл. -кор. МАИ. Закончил 
( 1964) МГБИ (МГИК). С 1 964 по 1 967 
бьm библиографом -краеведом Влади
мирской ОНБ им. А. М. Горького. В 
1 970 закончил аспирантуру МГИКа, 
в 1 973 защитил канд. дис. по теме 
«Развитие краеведч. библиографии в 
РСФСР в послевоенный период» . В 

1 97 1 -93 - ассистент, ст. преподава
тель, доцент, проф. кафедры общей 
библиографии МГИКа. Мн. лет бьm 
сост. обзоров краеведч . библиогр. 
указ. для «Библиографии сов. библио
графии>>. 

Автор ок. 1 90 науч . ,  учеб. -метод. ,  
исслед. работ. 

Являлся чл . краеведч . комиссии 
Моек. филиала Геогр .  о-ва СССР 

при АН СССР, уч . секретарём совета 
по приёму к защите канд. дис. по спе
циальности <<Библ-ведение и биб
лиогр-ведение>> ,  чл. совета библ. фак. 
М ГИКа. 

Соч.: Система краеведческих библио
графических пособий научно-вспомога
тельного характера на современном этапе: 
Лекция . М . ,  1 975 ;  Типы краеведческой 
литературы: Лекция. М., 1977; Краеведчес
кая библиография: Учеб. для студентов 
библ. фак. ин-тов культуры и педвузов. М. ,  
1978 ;  2-е изд. ,  доп. и перераб. 1 989; Тео
рия, методика, история и организация кра
еведческой библиографии: Указ. лит. 
( 1 958- 1985) .  М., 1 986;  Библиотечное и 
библиографическое краеведение: Сб. пос
ледних ст. М. ,  1 995. 

Лит. :  М а м о н т о в А. В. Педагог, ис
следователь, просветитель // Библиогра
фия. 1 994. N2 3; Николай Николаевич 
Щерба, 1 94 1 - 1 993:  Памяти краеведа // 
Там же. 

П. С. Соков 
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Н. Н. Щерба 



ЭБЕРТ (Ebert) Фридрих Адольф 
(9.7. 179 1 ,  Тауха, - 1 3 . 1 1 . 1834, Дрез
ден),  нем. библиограф, библиотеко
вед. По образованию - историк, фи
лолог. В 1 8 1 4 р-аботал в б-ке Лейпциг
ского ун-та, в 1 8 14-23 - в Королев. 
публ. б-ке в Дрездене, в 1 823-25 ру
ководил Герцогской б-кой в Вольфен
бюттеле, в 1 825-34 - Королев. б-кой 
в Дрездене. Там же Э. продолжил на
чатую его предшественниками ката
логизацию, сделал б. рациональным 
упр. б-кой, впервые в 1 825 ввёл пись
менные экзамены для желающих по
ступить на работу в б-ку. Рассматри
вал библ-ведение как комплексное 
учение об упр. б-кой, выступал за са
мостоятельность библ. профессии и 
библ. образования. Один из видных 
библиографов своего времени, автор 
тр. «0 публичных б-ках>> ( « Оьеr offent
liche BiЬliotheken>>, 1 8 1 1 ) ,  «Образова
ние библиотекаря>> (<<Die Bildung des 
BiЬliothekars>> ,  1 820-27), <<История и 
описание Королевской публичной б-ки 
в Дрездене» ( «Geschichte und Besch
reibung der Koniglichen Offentlichen 
BiЬliothek zu Dresden», 1 822), «Всеоб
щий библиогр. словарь» ( «Allgemeines 
ЬiЬliographisches Lexicon>> ,  1 82 1-30) , в 
к -ром даны аннотир. описания 24 ты с. 
ценных и редких книг. 

Лит.: С и м о н К. Р. История иност
ранной библиографии. М . ,  1 963 ;  Ebert 
Friedrich Adolf 11 Lexicon des BiЬiiotheks
wesens. Leipzig, 1974. Bd. 1 .  

В. В. Скворцов 

ЭВАНС (Еvаns) Лютер ( 1 3 . 1 0. 1902, 
ок. Сайерсвила, Техас, - 23. 12 . 198 1 ,  
Сан-Антонио, Техас) ,  амер. библио
тековед, библ. деятель. В 1925 окон-

чил Техасский ун-т со степ. магистра 
гуманитарных наук, в 1927 прослушал 
курс полит. наук в Стенфорде и защи
тил дис. на степень д-ра философии. 
С 1935 работал в Библиотеке Конгрес
са США: в 1 939-44 - дир. справ. 
службы по вопросам законодатель
ства, с 1945 - десятый дир. б-ки. Под 
его рук. созданы кумулятивный ката
лог печ. карточек Б-ки Конгресса 
( 1 947) ,  «Правила каталогизационно
го описания Б-ки Конгресса>> ( «Rules 
for Descriptive Cataloguing in the Library 
of Congress», 1 949) и указ. «Новые се
риальные издания» ( «New Seria\ 

Л. Эванс 
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Titles», 1953). При нём выросло кол-во 
читателей, стало более демокр. упр. 
б-кой, в к-ром сотрудники приняли 
участие путём работы в консультатив
ных гр. 

В 1953-58 Э. - ген. дир. ЮНЕСКО, 
активный участник соглашений о за
щите культурного достояния в воен. 
время ( 1 956) , использ. атомной энер
гии в мирных целях и Всемирной кон
венции по авторскому праву. В 60-х гг. 
Э. - консультант по междунар. ис
след. в Техасском ун-те, рук. исслед. 
работ Ин-та Брукинга федер. депар
тамента б-к и Нац. ассоциации по 
образованию, зав. междунар. и юрид. 
фондами в Колумбийском ун-те. Пос
ле ухода на пенсию в 197 1 до кон. жиз
ни принимал активное участие в ра
боте Американской библиотечной ассо
циации. 

Лит. :  М i 1 u m В. L. Evans, Luther 11 
World Encyclopedia of Library and Infor
mation Services. 3n1 ed. Chicago, 1 993; S i t
t i g W. J. Luther Evans: Man for а New Age 11 
Librarians of Congress, 1 802- 1 974. Wa
shington, 1 977. 

Е. В. Деревянко 

ЭвАНС (Evans) Чарлз ( 1 3 . 1 1 . 1 850, 
Бостон, - 8.2. 1935, Чикаго) , амер. биб
лиограф, библ. деятель, один из осно
вателей Американской библиотечной 
ассоциации. Создал основной нац. биб
лиогр. свод США - «Амер. библиогра
фию» ( «American ЬiЬliography. А 
chronological dictionary of all books, 
pamphlets and periodical puЬlications 
printed in the U nited States of America . . .  
Пom . . .  l639 . . .  downto . . .  l820>>, vo\. 1-12,  
Chicago, 1903-34) , к-рая охватывает 
амер. печать от начала книтопечатания 



ЭКВАДОРА НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Ч. Эванс 

в стране ( 1639) до 1 799 (35 854 назв.) .  
По материалам, оставленным Э. ,  амер. 
библиограф К. К. Шиптон отредакти
ровал т. 1 3 ,  включающий печать за 
1799- 1 800 (3308 назв.) и опубл. его в 
1955. Р. П. Бристол (США) в 1959 опубл. 
вспом. указ. к своду, в 1970 - обшир
ное «Дополнение к "Амер. библиогра
фии" Чарлза Эванса» ( «Supplement to 
Charles Evans "American Ьibliography">> ) ,  
восполнившее нац.  библиогр . свод 
1 1 262 назв. 

Лит.: В r i g h а т С. S. Charles Evans. 
[Worcester (Mass.) ] ,  1936; Н о 1 1  е у Е. G. 
Charles Evans. Urbana, 196 1 .  

П. К Колмаков 

ЭВЕНКИйсКАЯ ОКРУЖНАя 
БИБЛИОТЕКА, пос. Тура Краснояр
ского края, центр. б-ка региона, уни
верс. книгохранилище, центр крае
ведч. и метод. работы на терр. округа. 
Осн. в 1937.  

Фонд - 50 тыс. экз. , в т. ч. св. 3 1  тыс. 
книг. Есть жури .  и местные газ . 
<<Эвенк. жизнь», <<Сов. Эвенкия». Кол. 
рукописей включает произв. эвенк. 
поэта и сказочника Н. Oempa. В справ. 
фонде - 3 ,5  тыс. экз. Б-ка обслужи
вает 1 600 чел . ,  посещений - 6400, 
книговьщача - о к. 39 ты с .  экз. Одно 
из основных направлений работы -
пропаганда нац. и краеведч. лит. 

Информацию об Эвенкийской окруж
ной библиотеке см. :  http :/ jwww.ruslib
net.ru:8 10 1/lib/2002/evenk.html 

эвЕнкИйский АВтоном
ный ОКРУГ. БИБЛИОТЕЧНОЕ 
дЕло. На терр. округа с населением 
18 ,9 тыс. чел. имеется 26 б-к, в т. ч. 24 
в сел. местности. Пользователей -
7 ты с . ,  процент охвата населения 
библ. обслуживанием - 52,2. Фонд 
б-к округа 369,8 ты с. экз. ,  книгообес
печенность - 19,6 е д. фонда на одно
го жителя (первое место среди б-к 
субъектов РФ) . Центр. б-ка - Эвен
кийская окружная библиотека. 

<<ЭДЮК ЕЙШН Л АЙБРЕРИ 
ДЖОРНАЛ» ( << Education Library 
Joumal» - <<Библиотечный журнал по 
образованию>>) ,  междунар. жури. ,  вы
ходящий с 1 958 три раза в год в Лес
тере (Великобритания) . Издатель 
Ин -т библиотек учеб. заведений Л он
донского ун-та. Освещает все аспек
ты деятельности б-к данного типа. 

ЭЙХЕНГОЛЬЦ Александр Дави
дович [ 1 1 (2 3 ) . 8 . 1 8 9 7 ,  Москва, -
29.8 . 1970, там же] , библ. деятель, биб
лиограф, библиографовед, историк 
книги и библиографии, педагог, проф. 
Окончил отделение лит. и яз. фак. об-

А. Д. Эйхенгольц 
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ществ. наук Моек. ун-та. Активный 
участник библ. стр-ва 20-30-х гг. 
Один из организаторов Туркестанс
кой книж. палаты ( 1 920) , делегат 1 
( 1 924) и II ( 1 926) Всерос. библиогр. 
съездов, участник Всесоюз. совеща
ния по теорет. проблемам библ-веде
ния и библиографии ( 1 936) . Работал 
инструктором Политупр. и воен. сек
ции Главполитпросвета, заведовал 
б-кой Ин-та красной профессуры, 
библиогр. отделом б-ки Ин-та Мар
кса, Энгельса, Ленина. С 1 937 по 
1970 - в МГБИ (с 1 949 - зав. кафед
рой библиографии) . 

Автор и ред. б. 1 1  О тр. по гос. биб
лиографии, изданию и библиографи
рованию произв. классиков марксиз
ма-ленинизма. Разрабатывал теорет. 
основы и тенденции развития сов. 
библиографии, исследовал библиогр. 
деятельность В. С. Сопикова, В. И. Ле
нина. Один из создателей учеб. курса 
общей библиографии, разработчик 
концепции, соавтор и науч. ред. пер
вых сов. учебников по данной дис
циплине. 

Соч.: В. С. Сопиков - основоположник 
русской библиоrрафии 11 Сов. библиогр. 
1949. N2 1 ;  Сопиков и его влияние на раз
витие русской библиографии // Там же. 
1973. N2 6; Избранное. М. ,  1 982.  

Лит. :  В е р  ё в к и н а А. Н. Вьщающий
ся советский библиоrраф и педагог: (К 70-
летию А. Д. Эйхенгольца) 11 Сов. библиоrр. 
1967. N2 6; В е р ё в к и н а  А. Н. и д р. Алек
сандр Давидович Эйкенгольц (1 897 -1970): 
[Некролог] // Там же. 1970. N2 5 ;  В о й т и н
с к а я - Э й  х е н г о л ь  ц 3. К. Штрихи к 
портрету А. Д. Эйхенгольца // Там же. 
1987. N2 6; И о ф ф е  А. М. А. Д. Эйхен
гольц 11 Книга: Исслед. и материалы. 1977. 
Cti 34. 

А. М. Иоффе, В. А. Фокеев 

«ЭйШЕН лАйБРЕРИЗ» ( <<Asian 
Libraries>> - <<Азиатские библиоте
КИ») ,  междунар. журн. Издаётся с 199 1  
1 раз в полугодие изд-вом М С В  
University Press Ltd. в Бредфорде (Ве
ликобритания) . Статьи по библ. делу 
и ин форм. обслуживанию, по библ. и 
ин форм. технологиям в странах Азии. 

ЭКВАДОРА НАЦИОНАJIЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА (BiЬlioteca Nacional 
de1 Ecuador), Кито, оси. в 1 792, во вр. 
исп. колон. владычества. Однако пер-



вые б-ки на терр. страны появились 
знач. раньше, с приходом иезуитских 
и францисканских монахов. В 1 776, 
согласно королевскому ордонансу, 
б-ки у иезуитов бьmи изъяты в пользу 
гос-ва. В 1 830 Эквадор получил неза
висимость, но сушественные измене
ния в библ. деле страны произошли 
лишь в 60-е гr. следующего века. 

НБ, фонд к-рой достигает 1 50 тыс.  
экз . (книги, науч. исслед . ,  период.  
изд. и издания 1 6- 1 7  вв. ) ,  активно 
сотрудничает с муницип. ,  или публ. 
б-ками. Ею заключено 97 договоров 
по кооперации в обл. комплектова
ния , каталогизации , информ. -биб
лиогр. обслуживания. На гос. уровне 
бьmо принято решение о подготовке 
нац. сводного каталога. Программа 
поддержана ЮН ЕСКО. Проект по 
созданию нац. системы пром. инфор
мации бьm защищён спец. законом. 
Гл. б-ка Центр. ун-та Эквадора (оси. 
в 1 769) издаёт «National BiЬliography 
ofEcuador>> . Во внедрении новых про
ектов и программ активно участвует 
Эквадорская библ. ассоциация. 

Лит. :  Wor1d Encyc1opedia of Library and 
Infonnation Services. 3"' ed. Chicago, 1993. 

Л. Н. Нагаева 

ЭKЗEMII.JIЙP ДОКУМЕIПА, см. 
Единица учёта фонда. 

ЭKЗEMII.JIЙP ИЗдАнИЯ, каждая 
отдельная ед. тиража издания. Разли
чают Э. и . :  к о н т р о л ь н ы й - из 
числа присьmаемых полигр. предпри
ятием в изд-во первых экз. тиража, 
один из к-рых - сигнальный - отв. 
работники изд-ва утверждают как эта
лон для изготовления тиража и выпус
ка издания в свет, а др. используют для 
рекламы, работы с книготорг. орг. и 
предприятиями; а р х и в н ы й 
Э. и . ,  к-рый сдаётся на постоянное 
хранение в нац. б-ку и гос.  архиво
хранилище (в России - Рос. книж. 
палата) и к-рый нельзя ни выдавать 
за их пределы, ни исключать из фон
да; н у м е р  о в а н н ы й - Э. и . ,  на 
титульном листе, обороте титульного 
листа или на 1 -й странице к-рого про
ставлен порядковый номер (нумеру
ют экз. библиофильского издания 
целиком либо частично, по партиям,  

ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТА 

различающимся бумагой, мат-лами, 
наличием вкладыша и т. п . ,  а также 
экз. для служебного пользования) ; 
а в т о р с к и й - Э. и. из выдаваемых 
автору бесплатных (их число устанав
ливается в договоре по соглашению 
сторон);  обязательный э/СЗемnляр доку
ментов. 

А. Э. Мильчин 

ЭКЗЕМПЛЙРНОСТЬ, ер. кол-во 
док. одного назв. , хранящихся в биб
лиотечном фонде или приобретённых 
в ходе комплектования. Э. библ. фон
да, сложившаяся за все годы его фор
мирования, вычисляется путём деле
ния общей величины фонда на кол-во 
имеющихся в нём назв. док. Если б-ка 
не вела учёт фонда по назв. док. , их 
примерное кол-во можно установить 
с помощью алф. каталога. 

Э. приобретаемых б-кой док. обыч
но задаётся тематико-типолоr. профи
лем комплектования библ. фонда или 
др. док. , регламентирующими его фор
мирование. Тем не менее, Э. отдель
ных док. может варьироваться в зави
симости от предполагаемого спроса 
пользователей, информ. или худож.
эстетич. ценности и стоимости док. 

Средняя Э. детерминируется фун
кциональным назначением фонда и 
типом б-ки. Нац. б-ки ограничивают
ся приобретением 1 -2 экз. док. Б-ки 
образоват. учереждений стремятся 
увеличить Э. приобретаемой учеб.  
лит. до уровня обеспечения оси. по
собиями каждого обучающегося в 
данном учеб. заведении. Публ. и спец. 
б-ки устанавливают Э. приобретае
мых док. ,  ориентируясь гл. обр. на их 
актуальностьдля наибольшего кол-ва 
читателей. 

Для определения оптимальной Э. 
в публ. б-ках изучают использ. отдель
ных типов и видов док. На её величи
ну влияют мн. факторы. Важнейшие 
из них: ожидаемое кол-во читателей, 
пользующихся док. по конкретной 
теме, продолжительный срок актив
ной жизни док. и принятый в б-ке 
срок пользования док. , вьщаваемым 
по абонементу. Формулу Э. можно 
вычислить след. обр . :  число проrно
зируемых пользователей док. умно
жить на ер. срок использ. книги од-
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ним читателем (в днях) и разделить на 
предполагаемое время активной жиз
ни книги (в днях). 

Э. определяется также структурой 
б-ки. Чем больше у б-ки подразделе
ний с подсобными или специализир. 
фондами, тем больше требуется экз. 
актуальных док. Э. зависит и от сум
мы средств, к-рыми располагает б-ка 
на пополнение фонда каждого под
разделения. 

Лит. :  Библиотечные фонды. М . ,  1 979; 
Словарь библиотечных терминов. М . ,  
1976; С т о л я р о в  Ю .  Н.  Библиотечные 
фонды. М. ,  199 1 ;  Ш и л  о в В. В. Числен
ные задачи управления текущим комnлек
тованием библиотечных фондов. СПб. , 
1992. 

Ю. А. Гриханов 

«ЭКОЛАЙН•- БИБЛИОТЕКА, 
Москва, оси. в 1 995 по инициативе 
междунар. орг. «Eco1ogia» с участием 
ряда моек. экол . объединений . Её 
цель - консолидировать и система
тизировать информ. ресурсы экол . 
неправит. opr. и тем самым улучшить 
доступ граждан и обществ. opr. Рос
сии и субъектов СНГ к науч. -техн. 
экол. информации и данным о состо
янии окружающей среды в их странах 
с использ. как традиционных, так и 
новейших информ. технологий. Дея
тельность б-ки призвана способство
вать повышению эффективности об
ществ . экол. движения в России и 
СНГ; применению междунар. опыта в 
решении экол. проблем стран с пере
ходной экономикой. Для этого в рам
ках проекта «Техническая экологи
ческая информация для неправит. 
организаций стран СНГ»,  осушеств
ляемого opr. «Ecologia» , бьmи объеди
нены и упорядочены ресурсы мн. opr. , 
имеющих свои собр. лит. , состоящие 
из пожертвований заруб . коллег и 
собственных мат-лов. 

Профиль фонда б-ки: глобальные 
экол. проблемы и деятельность меж
дунар. opr. , вредные вещества, их воз
действие на человека, живые организ
мы и экосистема; экол. мониторинг; 
социальные аспекты экол. проблем, 
законодательство,  экономика и др. 
В б-ке представлено ок. 3 тыс. источ
ников - монографии, справочники, 
период. издания, бюл. неправит. opr. и 



др. Спец. раздел составляют элекrрон. 
источники информации (CD-ROM). 
Более половины мат-лов в б-ке на 
англ. яз. Пользователи - активисты 
природоохранного двtоКения, студен
ты, науч. работники, сотрудники гос. 
учреждений. 

ЭКОН6МИКА БИБЛИОТЕКИ, 
см. Микроэкономика библиотечная. 

экон6микл БИБлиот:Еч
ного дFлА, 1 )  управление х-вом от
расли, включая пр-во, распределе
ние, потребление библ. продуктов и 
услуг, обмен ими, а также совокуп
ность средств, объектов и процессов, 
используемых в б-ках в целях обеспе
чения материальных условий созда
ния библ. продуктов и услуг с приме
нением труда; 2) подотрасль экон. 
науки , изучающая экон.  аспекты 
библ. дела, особенности экон. отно
шений в этой сфере. 

Э. б. д. включает ряд составных 
элементов, в их числе: экон. основы 
деятельности б-к (см. Библиотечные 
ресурсы, Микроэкономика библиотеч
ная, Финансирование библиотечного 
дела, Экономические отношения в биб
лиотечной сфере); хоз. деятельность 
б-к (см. Предпринимательская дея
тельность библиотеки, Хозяйственный 
механизм управления библиотечным 
делом, Хозяйственный расчёт в библио
теках); экон. анализ библ. деятельно
сти (см. Эффективность работы биб
лиотек) ; экон. показатели библ. дея
тельности ; нормативно-правовое 
обеспечение хоз. деятельности б-к 
(см. Договорные (договорно-правовые) 
отношения в условиях библиотеки, 
Правовое регулирование библиотечной 
деятельности,  Экономико-правовая 
защита библиотечного фонда) . 

Место б-к в общей экономике нар. 
х-ва определяется конкретной фор
мой общественно-полезного труда, 
осуществляемого в б-ках разл. типов. 
В экон. системе б-ка как социально
экон. орг. ,  участвующая в системе 
обществ. разделения труда, характе
ризуется структурой распределения 
ресурсов, составом элементов мате
риально-техн. оснащения, библ. тех
нологией, размером фин. средств и 

ЭКОНОМИКА БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

составом кадров. Деятельность б-ки, 

независимо от её статуса, состоит в 

реализации множества библ. процес

сов, при осуществлении к-рых выде
ленные в её распоряжение специфи
ческие ресурсы (книж. фонд, библ. 
работники, техн. средства, библ. обо
рудование, технологии) и спец. зна
ния в обл. библ. дела иреобразуются 
в удовлетворённые обществ. потреб
ности. 

Библ. дело представляет собой от
носительно самостоятельную сферу 
обществ. приложении труда. Место 
б-к в экономике определяется тем, что 
создаваемые в них продукты и услуги 
относятся к благам, к-рые использу
ются всем о-во м и опосредованно спо
собствуют социальному благосостоя
нию его членов. Обществ. ценность 
результатов деятельности б-к в соци
ально-экон. сфере включает: восста
новление трудовых ресурсов о-ва че
рез освоение части свободного вр. 
населения, поддержку системы обра
зования и переобучения населения, 
социальную адаптацию личности с 
помощью социально значимой ин
формации, формирование информ. 
ресурсов о-ва, содействие проф. росту 
трудоспособного населения, информ. 
обеспечение процессов принятия ре
шений в жизненно важных для насе
ления сферах деятельности, формиро
вание культурной среды регионов. 

В интересах всего о-ва opr. пр-ва 
таких благ осуществляют органы гос. 
власти и местного самоупр. , в веде
нии к-рых находятся публ. и мн. др. 
б-ки, посредством прямого финан
сирования из бюджета и через сис
тему нормативно-правоных актов, 
направленных на создание благопри
ятных условий деятельности: При 
принятии решений о пр-ве библ. про
дуктов и услуг, уровне бюджетного 
финансирования и содержании нор
мативно-правоных актов, способству
ющих привлечению негос. средств в 
публ. б-ки, принимается во внима
ние, как правило, не столько экон. 
эффективность их деятельности сама 
ПQ себе, сколько потребность конк
ретной общности населения в таких 
благах и уровень их социальной зна
чимости. 
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Э. б. д. характеризуется след. оси. 

параметрами: наличие библиотечных 

ресурсов, определяющих возможнос

ти б-ки; уровень орг. деятельности, от 
к-рого зависит реализация имеющих
ся возможностей;  эффективность 
учёта воздействия внеш. условий на 
деятельность б-к. 

Предмет изучения Э. б. д. - экон. 
своеобразие библ. дела, через к-рое 
проявляются общие черты и законо
мерности, определённые прежде все
го его ролью и местом в процессе 
воспр-ва продуктов и услуг в системе 
обществ. разделения труда, а также 
характером связей, экон. назначени
ем производимой продукции и услуг, 
свойствами потребляемых ресурсов. 
Исслед. по Э. б. д. проводятся в круп
нейших науч . центрах: РГБ, РНБ, 
ШНТБ СО РАН и др. Э. б. д. как от
расл. экон. наука начала формиро
ваться в ответ на потребности разви
тия библ. деятельности. 

Экон. подходы к библ. делу стали 
проявляться ещё в 20-е гг. , когда ши
роко распространённое двtоКение за 
внедрение научной организации труда 
(НОТ) и упр. захватило и библ. сфе
ру. В рамках этого двtоКения вплоть 
до кон. 30-х гг. в б-ках решались как 
сугубо практически важные для орг. 
труда экон. задачи, в частности поста
новка планирования и отчётности, 
нормирования затрат труда, учёт ра
бочего времени и расходования де
нежных средств. 

Вновь интерес к экон. проблемам 
в библ. деле возник только в 60-е гг. 
В статье И. М. Фрумина «Беречь на
родную копейку• ( 1 963) в кач-ве оси. 
ставилась проблема наиболее разум
ного расходования ассигнований, от
пускаемых на развитие библ.  дела, 
поисков резервов экономии, уде
шевления процессов библ. работы, 
улучшения содержания обслужива
ния населения книгой без доп. расхо
дования средств. Первым орг. шагом 
в направлении изучения экономики 
б-к было создание в 1965 в ГПБ им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина вр. твор
ческого коллектива, к-рый к 1967 раз
работал «Методику вычисления сто
имости библ. обслуживания и отдель
ных библ. работ в гос. сел. , район. , гор. , 



обл . ,  краевых, респ. (АССР) библ. си
стемы МК РСФСР>> . 

До кон. 60-х гг. продолжалось так
же накопление данных об экон. ре
зультатах деятельности б-к путём эм
пирич. наблюдений и сопоставит. 
анализа показателей, прежде всего 
характеризующих библ . -библиогр . 
ресурсы б-к. В 70-е гг. проблематика 
исслед. в области Э. б. д. расширяет
ся. В этих целях при НИОБ ГПБ бьmа 
создана проблемная гр. <<Экономика 
библ.  дела» (рук. Ж. С. Шадрина) . 
В неё также вошли А. М .  Древинг, 
Т. М. Лысенкова, Т. А. Ермакова. Это 
положило начало сист. исслед . ,  на
правленному на становление Э. б. д. 
как отрасл. экон. дисциплины. К и с
след. бьmи подключены в кач-ве со
разработчиков науч. силы из Ленинг
рада, Москвы, Эстонии, содействие в 
проведении НИР оказывали ведущие 
специалисты ГИВЦ М К  РСФСР, 
МГИКа, ЛГИКа, ЛГУидр. (С. И. Абал
кин, И. И. Пупанов, Е. А. Фенело
нов) .  В процессе исслед. была опре
делена связь экономики библ. дела с 
общей экон. теорией;  выявлена спе
цифика экон. отношений в библ. деле 
как отрасли непроизв. сферы; опре
делён и обоснован понятийный аппа
рат и методы науч. исслед. экон. про
цессов и явлений; выявлен предмет 
исслед. и проблемное поле формиру
ющейся науки. В итоге эти исслед. 
позволили вьщелить Э. б. д. как от
расл. экономику в составе экономи
ки культуры.  Все последующие годы 
разрабатывались теория и методоло
гия экономики б-к ;  методология 
экон. анализа б-к; методы и орг. опе
рационно-технол. анализа; методоло
гия анализа использ. экон. ресурсов 
(материальных, трудовых, фин. ) ;  ме
тодология оценки кач-ва библ. труда; 
критерии и методы оценки эффектив
ности деятельности б-к; вычисление 
стоимости процессов и операций; ис
ПОJ!:ЬЗ. экон. -мат. методов в анализе 
деятельности б-к. Их развитие шло по 
мере углубления исслед. в специфи
ку библ.  деятельности, детализации 
элементов библ. процесса. 

В первой пол. 80-х гг. только трудо
"затратные оценки библ. труда 70-х гг. 
бьmи заменены на многокритериаль-
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ные подходы, а проблема кач -ва библ. 
обслуживания стала рассматриваться 
не только с позиций орг. библ.  про
цесса, но и с точки зрения потреби
теля услуг б-ки. Вместе с тем, вплоть 
до 1 986 науч. тематика в обл. Э. б. д. 
бьmа ограничена проблемами внутри
библ. деятельности, поскольку эконо
мика в целом в то время носила пла
ново-распределительный,  жёстко 
регулируемый центром характер . 
Экон . упр. библ .  делом на уровне 
отрасли осуществлялось только через 
гос. бюджетное финансирование те
кущих расходов по смете. Теорет. раз
работки в 70-80-х гг. не нашли отра
жения в библ.  практике: оплата труда 
библ. работников зависела не от кач
ва библ. обслуживания и оценки тру
да библ. работников, а от категории 
б-ки, устанавливаемой по нормативу 
объёма библ. фондов. 

Во второй пол. 80-х гг. в стране на
чался переход от одной экон. систе
мы к др. Формирование в 90-е гг. в 
экономике России рыночных отно
шений обусловило глубокие измене
ния в Э. б.  д . ,  начался процесс эконо
мизации библ. дела. Бьmи поставле
ны следующие задачи: осмысление 
новой экон. ситуации вне б-ки;  рас
крытие сущности реальных экон. от
ношений в б-ках в условиях рыноч
ной экономики; определение места 
б-ки в новых экон. условиях, показ 
особенностей проявления рыночных 
экон. законов в её деятельности, ана
лиз возможностей и границ использ. 
экон. методов упр . ;  выявление осо
бенностей ин форм. обеспечения упр. 
хоз. деятельностью б-к. Решение этих 
задач осуществлялось путём раскры
тия экон. сущности деятельности б-к 
в системе новых экон. отношений. 
В результате переосмысления содер
жания явлений бьmо дано конструк
тивное определение б-ки как соци
ально-экон. системы, т. е .  раскрыты 
экон. отношения, в к-рых участвуют 
б-ки, и сущность труда библ. работ
ников как производительного, выяв
лены экон. последствия потребления 
библ.  услуг для о-ва и обосновано 
включение б-ки в экон. отношения 
как её основной деятельностью, так и 
доп. ,  в виде платных услуг. Заметный 
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вклад в развитие Э. б. д. в 199 1-99 внёс 
науч. коллектив сектора экономики 
библ . дела РГБ (С .  И. Абалкин,  
Ю.  А .  Горшков, И.  К .  Джерелиевская, 
И. В. Касюн, В. К. Клюев, С. Д. Коле
гаева). В процессе исслед. бьmа выяв
лена специфика б-ки как субъекта хо
зяйствования ; очерчено правовое 
поле хоз. деятельности б-ки ;  деталь
но рассмотрены особенности и струк
тура бюджетного и внебюджетного 
финансирования; разработаны соц.
экон. основы платной деятельности 
б-ки; намечены подходы к классифи
кации платных продуктов библ.  дея
тельности и особенности ценообразо
вания на них; охарактеризована мар
кетинговал модель упр. б-кой. 

В последние годы наряду с коллек
тивными исслед. активное участие в 
разработке проблем Э. б. д. принима
ют специалисты профильных высш. 
учеб. заведений О. А. Лопатина (экон. 
культура специалиста) , И. Н. Басамы
гина, В. К. Клюев, Л. А. Кожевнико
ва (микроэкономика б-ки) и др. Вы
росло кол-во разл. рода публ. по экон. 
пробемам библ. дела, активизирова
лись вхождение соотв. понятий в тер
минасистему библ-ведения, разра
ботка экон.  курсов в профильных 
учеб. заведениях, формирование тре
бований к экон. культуре библ. спе
циалистов. 

Лит. :  Б а с а м ы  г и н а ·И. Н. Микро
экономика библиотечного дела: теорет.
методолог. исслед.: Монография. Красно
дар, 200 1 ;  Б у б е к и н а Н. В. Экономичес
кие аспекты деятельности библиотек на 
современном этапе: Метод. пособие. М. ,  
1999; Г о р ш к о в  Ю. А. Введение в поли
тэкономию библиотечно-информацион
ной деятельности. Монография. М . ,  2004; 
Инициативная деятельность библиотеки: 
интеллектуальная продукция : Науч . 
практ. пособие. М. ,  1999; Инициативная 
деятельность библиотеки: платные услуги 
и обслуживание: Науч.-практ. пособие. 
М., 1 996; К л ю е в В. К. Основы инициа
тивной хозяйственной деятельности биб
лиотеки: Учеб. пособие. М . ,  1998 ;  К о
ж е в н и к о в а Л. А. Экономика библио
течной деятельности. Новосибирск, 200 1 ;  
К о л е г а е в а С .  Д .  Платные услуги и 
предпринимательская деятельность биб
лиотек 11 Библиотека и закон: Справоч
ник. М. ,  1997. Вып. 2; К у л и к о в а Л.  В . ,  
М о г и л е в ер Н. В. Управление и эконо
мика библиотек в переходвый период. 
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СПб.,  1995; Формирование рыночных от
ношений в библиотечном деле: Сб. науч. 
тр. М. ,  1996; Ш а  д р  и н а Ж. С. Основы 
экономики библиотечной деятельности. 
м. ,  1983.  

Н. В. Могилевер 

эконбмико-ПРАВОБАя ЗА
щИтА БИБЛиотЕчного Фон-
ДА, комWiексная система предупреж
дения и компенсации при песоблю
дении срока возврата, порчи, утраты 
материальных носителей информа
ции из фонда б-ки. Правовые осно
вы экон.  взаимоотношений б-ки с 
пользователями реrулируются 1 -й ч .  
Гражданского кодекса РФ ( 1 994) , за
конами РФ «0 залоге» ( 1 992) ,  «Об 
информации, информатизации и за
щите информации» ( 1 995) , «0 биб
лиотечном деле» ( 1 994) , <<Основами 
законодательства Российской Феде
рации о нотариате» ( 1993). 

Оптимальная система экон. защи
ты библ.  фонда включает: превентив
ное гарантированное материальное 
обеспечение сохранности вьщавае
мых пользователям док. , в т. ч. разо
вые чит. залоги, залоговые абонемен
ты, добровольное страхование, реп
родуцирование (ксерокопирование , 
микрофильмирование и пр. )  по льгот
ным ценам редких, малоэкз. , пользу
ющихся наибольшим спросом про
изв. печати; реrулирующе-воспитат. 
меры - взыскание с физ. и юрид. лиц 
неустойки (в связи с задержкой док. 
сверх регламентированного правила
ми пользования б-кой срока, в случае 
их несанкционированного вноса в 
чит. зал и выноса за пределы б-ки, при 
выявлении факта передачи чит. биле
та др. лицу) в виде штрафа ( фиксиро
ванной денежной суммы) , пени (ус
тановленных % от стоимости док. , за
логовой суммы или величины 
минимальной заработной платы) ,  а 
также изменение условий, кол-ва и 
срока выдачи док. и прекращение 
(временное или постоянное) правоот
ношений с пользователем; компенса
ционное возмещение материальных 
убытков - ущерба, нанесённого б-ке 
в результате порчи или утраты док. , в 
форме: равноценной (прежде всего по 
содержанию) замены носителя ин
формации, выWiаты рыночной сто-

им ости фондового экз., oJUiaты восста
новительной стоимости утраченного 
произв. печати (в частности, ксероко
пии со страхового экз. и переiUiёта). 

Внутр. нормативная документация 
б - ки (устав/положение , правила 
пользования, положения об отдель
ных направлениях деятельности , 
о функциях структурных подразделе
ний и др.)  обычно фиксирует конк
ретные меры, обеспечивающие экон.
правовую защиту фонда, определяет 
варианты и порядок применения сан
кций к пользователям при нарушении 
срока возврата док. и иных условий 
обслуживания, а также компенсации 
соотв. материального урона (в т. ч .  
принудительно - на основании ис
полнительной надписи нотариуса) . 

Лит. :  К л ю е в  В. К. Основы инициа
тивной хозяйственной деятельности биб
лиотеки: Учеб. пособие. М. ,  1998; О н ж е. 
Экономические санкции к пользователю 
при несоблюдении срока возврата и уrра
те документов из фонда библиотеки 11 
Инициативная деятельность библиотеки: 
платные услуги и обслуживание: Науч.
практ. пособие. М. ,  1996; К л ю е в  В. К. , 
Т а р т а к о в с к а я Г. И. Комплексная 
система экономической зашиты библио
течного фонда: Метод. пособие. М.,  1995; 
С т о л я р  о в Ю. Н .  Как сохранить биб
лиотечные фонды: Практ. пособие. М . ,  
1995; Т и м о ф е е  в а Г .  Штрафовать так 
штрафовать 11 Библиотека. 1993. NQ 6. 

В. К Клюев 

экономИчЕскиЕ оmош:Е
ния в БИБЛИОТЕЧНОЙ СФЕРЕ, 
отношения собственности на сред
ства пр-ва (библиотечные ресурсы) . 
В б-ке как хоз. орг. экон. отношенiЦ[ 
возникают на всех стадиях библ. про
цесса: при поступлении ресурсов , 
при орг. обслуживания, при предо
ставлении библ.  услуг и продукции. В 
первом и втором случаях б-ка, нахо
дясь в роли покупателя, обменивает 
свои денежные средства на товары, в 
кач-ве к-рых выступают материаль
ные ресурсы и труд библ. работников, 
условия обмена к-рого реализуются 
через систему заработной JUiaты. На 
стадии потребления услуг б-ка высту
пает в роли продавца. Она обменива
ет результаты своей деятельности на 
денежные средства. Если покупате
лем является гос-во, то б-ке в обмен 
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на её услуги поступают бюджетные 
средства. Если услуги предоставляют
ся по договору частным лицам или 
орг. , то деньги поступают от них как 
от покупателей. 

Экон. отношения в публ. б-ке как 
добровольный обмен ценностями при 
взаимной выгоде партнёров обуслов
лены необходимостью создания усло
вий реализации ею своего обществ. 
назначения. К этим условиям отно
сятся постуWiения исходных компо
нентов библ. обслуживания, орг. библ. 
процесса и оперативного упр. имуще
ством, создан�е возможностей дове
дения результатов деятельности до 
потребителей. Объективно существу
ющие ограниченность используемых 
в библ. деятельности экон. ресурсов 
и постоянное изменение потребнос
тей в библ. услугах ставят б-ки перед 
необходимостью выбора способов их 
удовлетворения, обусловливают по
требность осуществления экон. дея
тельности. 

Формирование в России экономи
ки рыночного типа, затронувшее все 
сферы и отрасли нар. х-ва, привело к 
принципиальным изменениям в сис
теме Э. о. в б.  с .  Перераспределение 
общенар. собственности, в результа
те к-рого осп. масса б-к оказалась 
в гос .  и муницип. собственности , 
обусловило многообразие и знач. чис
ленность собственников б-к и их ре
сурсов (зданий, фондов и др. ) .  Наря
ду с этим в процессе приватизации 
предприятий в акционерные о-ва и 
фирмы образовался новый контин
гент собственников б-к - корпора
тивные предприятия и фирмы. И на
конец, интенсивный процесс созда
ния разл. объединений и opr. привёл 
к формированию новой сети б-к, на
ходящихся в их собственности. Мно
гообр. формы собственности предоп
ределили становление новых экон. 
отношений в обл. библ. дела. Углуб
ление процесса приватизации ,  его 
распространение на продукты интел
лектуальной деятельности обуслови
ли дальнейшее развитие новых экон. 
отношений в библ. сфере России. 

Для гос. и муницип. б-к, во мн. и 
сейчас находящихся под мощным 
прессингом органов упр . ,  практика 
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работы к-рых сложилась гл . обр. в 
иной системе экон. отношений, воп
рос о разграничении прав и обязан
ностей в отношениях к имуществен
ной и интеллектуальной собственно
сти приобретает особую актуальность. 
Перевести взаимоотношения б-ки с 
учредителем (собственником) в циви
лизованное правовое русло - одна из 
базовых задач, определяющих всю 
систему отношений этих субъектов 
библ. деятельности. Кроме того, яв
ляясь хозяйствующими субъектами, 
б-ки всТУПают в разнообр. экон. парт
нёрские отношения, связанные с по
купкой для себя или продажей своих 
интеллектуальных и др. видов продук
ции и услуг и получающие отражение 
в договорной практике. И ,  наконец, 
третий тип связи - это связь б-ки с 
потребителем. Экон. характер отно
шений с потребителем фиксируется в 
договорах, в т. ч. и в т. н. договорах 
присоединения («Правила пользова
ния библиотекой») . 

Т. о. ,  новые экон. отношения про
низывают всю деятельность б-ки и её 
связи с собственником, партнёрами,  
потребителями (в части, касающейся 
доп. платной продукции и услуг) .  

В центре процесса формирования 
совр. экон. рыночных отношений в 
библ. сфере России находится б-ка 
как субъект рынка. Под рынком пони
мается всякий обмен, осуществляе
мый как в рамках отношений товар 
деньги - товар, так и товар - товар 
(услуга за услугу) . Осуществляя разл. 
обменные отношения, б-ка, в одних 
случаях, - товаропроизводитель и 
продавец, в др. - покупатель тех или 
иных ресурсов, продукции и услуг. 

Как товаропроизводитель б-ка 
ВСТУПает с потребителями в два вида 
отношений - верыночные и рыноч
ные. В первом случае это касается 
зоны бесплатного обслуживания, в 
к-рой б-ка действует в двух направле
ниях: предоставляет своим пользова
телям библ. продукт бесплатно, не 
ВСТУПая при этом с ними в прямые то
вари о-денежные отношения; убежда
ет тех, кто финансирует б-ку, кому она 
принадлежит, обеспечить её ресурса
м и ,  необходимыми для воспр-ва 
библ. обслуживания. 

Вторая зона - платные услуги, об
служивание, продукция. В этом слу
чае б-ка, оставаясь некоммерч. учреж
дением как товаропроизводитель, 
ВСТУПает в рыночные отношения, ха
рактеризующиеся экон. независимо
стью б-к (т. е. свободным ценообра
зованием) , конкуренцией между 
ними и активной ориентацией библ. 
пр-ва на потребителя, на номенкла
туру, кач-во и стоимость традицион
ных (бесплатных) и платных услуг. 
Б-ка вправе определённую часть про
дуктов предложить пользователю за 
непосредственную плату (прямые то
вари о-денежные отношения) .  Эф
фективность системы платных услуг, 
обслуживания определяется объёмом 
денежных поступлений, зависящих от 

колебания цен в соотв. со спросом на 
те или иные услуги или продукцию. 

Б-ка как по купатель ресурсов и ус
луг также реализует задачи их обеспе
чения в системе экон. отношений 
рыночного типа. Так, располагая ог
раниченными финансовыми ресурса
ми, б-ка имеет возможность сделать 
наиболее выгодный для себя выбор в 
усло}JИЯХ усиления конкуренции сре
ди поставщиков, напр. книж. и др. 
видов продукции, между участника
ми рынка компьютерной техники 
или трудовых ресурсов, предоставля
ющих свои услуги и продукцию раз
нообр. ассортимента, разл. кач-ва и 
цен. Сложной проблемой совр. этапа 
развития отношений в этом направ
лении является не только отсутствие 
или слабое развитие информ. инфра
структуры разл. субрынков, но и про
блема ассортимента, цен и кач-ва 
продукции и услуг. 

Особенностью совр. этапа в отли
чие от 70-80-х rr. , когда проблема 
заключалась в снабжении сыръём (из
дат. продукция, мат-лы, техника и 
т. д .) ,  является то, что б-ке необходи
мо проводить более активную поли
тику прежде всего на рынке фин. ре
сурсов (гос. и пегое. ) ,  а также на рын
ке рабочей силы. 

Рыночные отношения прямо или 
косвенно проникают даже в изна
чально нерыночный сегмент библ. 
сферы. В этой связи важнейшей со
ставляющей эффективного упр. б-кой 
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становится маркетинговал концеп
ция, распространяемая как на внут
риорг. , так и на внеш. обменные от
ношения. 

Лит. :  Б у б е к и н а Н. В. Экономичес
кие аспекты деятельности библиотек на 
современном этапе: Метод. пособие. М. ,  
1999; Д ж е р е л и е в с к а я  И. К. Библио
тека - субъект рыночных отношений: 
(Постановка проблемы) 11 Науч. и техн. 
б-ки. 1992. N2 3; О н а ж е. Библиотечная 
коммуникация как феномен рыночных от
ношений 11 Там же. 1993 .  N2 5; К л ю
е в В. К. Орrанизационно-правовое офор
мление экономических отношений биб
лиотеки с партнёрами: Учеб.-практ. посо
бие. 3-е изд.,  дораб. и знач. доп. М. ,  1 994; 
К о л е г а е в а С. Д. Платные услуги и 
предпринимательская деятельность биб
лиотек 11 Библиотека и закон: Справоч
ник. М. ,  1 997. Вып. 2; О н а ж е. Форми
рование рыночных отношений в библио
течном деле 11 Науч. и техн. б-ки. 1993.  
N2 8,  10. 

С. Д. Колегаева 

экономИчЕскиЕ РЕсwсы 
БИБЛИОТЕКИ, см. Библиотечные 
ресурсы. 

экономИЧЕский АНАлиз 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК, 
исслед. состояния, тенденций и ре
зультатов производственно-хоз. дея
тельности б-к, обусловленных воздей
ствием объективных и субъективных 
факторов, а также оценка эффектив
ности проектов opr. и развития библ. 
обслуживания, связанных с измене
нием объёма, состава и интенсивнос
ти исполъз. экон. ресурсов на основе 
исполъз. экон. показателей. Э. а. д. б. 
проводится при планировании, кон
троле за ходом реализации планов и 
подведении итогов работы. Объек
том экон. анализа могут быть резуль
таты деятельности отрасли в целом, 
отдельных библ. систем или б-к, оп
ределённого структурного подразде
ления, а также конкретные виды де
ятельности, технол. процессы, про
дукты и услуги. 

На отрасл . уровне посредством 
экон. анализа выявляют масштабы, 
темпы и пропорции структурно-сто
имостных соотношений поступления 
и исполъз. ресурсов б-к ( фин. средств, 
оборудования, библиотечных фондов, 
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кадрового состава).  На уровне упр. 
б-кой или библ. системой к задачам 
экон. анализа относятся: а) исслед. 
структуры затрат по б - ке в целом 
(смета расходов, фонд рабочего вре
мени, проф .-квалификац. состав со
трудников, фонд заработной платы), 
по отдельным результатам ( себестои
мость продуктов и услуг) , по конкрет
ным видам библ.-информ. деятельно
сти (стоимость технол. процессов и 
работ) ; б) оценка экон. эффективно
сти использ. ресурсов (фондовоору
жённость, фондоотдача, производи
тельность труда, нагрузка на библ.  
работников, интенсивность использ. 
библ. фондов) ;  в) оценка результатов 
хоз. деятельности б-ки в целом и её 
структурных подразделений. 

В ирактике упр. библ. делом необ
ходимость экон. анализа, его цели, со
держание и роль в процессе припятня 
решений всегда находились в зависи
мости от характера экон. отношений в 
нар. х-ве, экон. политики гос-ва в от
ношении б-к и содержания хоз. про
блем, стоящих перед б-кой. В дорев. 
период крайняя скудость средств, по
ступавших в общедоступные библиоте
ки, объективно исключала использ. 
экон. анализа в хоз. механизме орг. их 
работы. Как функция упр. Э. а. д. б. 
начал складываться только после 
1 9 1 7 .  По мере роста потребности в 
аналит. исслед. и обобщении резуль
татов хоз. деятельности б-к развива
лись его методология и методика. 
В планово-распределительной эконо
мике с присущим ей преобладанием 
директивных методов упр. Э. а. д. б. 
служил в оси. средством учёта и конт
роля за результатами хоз. деятельнос
ти б-к со стороны центр. планово-рас
порядит. органов. Данные анализа ис
пользовались ими в планировании 
объёмов обслуживания и при распре
делении и перераспределении гос .  
средств. Вплоть д о  кон. 50-х rr. 2 0  в .  
оси. формой Э. а. д. б. были бухгал
терская и стат. отчётность, к-рая осу
ществлялась на общих для всех гос.  
учреждений основаниях и не влияЛа 
на орг. работы б-к. Анализ эффектив
ности использ. экон. ресурсов в б-ках 
ограничивалея сравнением фактичес
кого расхода мат-лов, электроэнер-

гии, фонда заработной платы и т. д. с 
нормативным без увязки с показате
лями результатов библ. обслуживания 
и условий орг. работы. Однако ещё в 
40-е rr. в библиотековедении намети
лось направление исслед. проблем 
Э. а. д. б. с учётом отрасл. специфи
ки. Началом этого процесса послужи
ла, в частности, разработка науч. ос
нов нормирования библ. труда ( 1 949) 
и методик планирования , опираю
щихся на анализ показателей резуль
татов деятельности б-к и величины 
трудозатрат. В нач. 60-х rr. Э. а. д. б. 
принял новое направление в связи с 
пост. ЦК КПСС «0 состоянии и ме
рах улучшения библ. дела в стране» 
( 1 959) . Были поставлены две задачи: 
упорядочение орг. библиотечной сети 
и иревращение б-к в центры массо
вой пропаганды полит. , общеобразо
ват. ,  науч.-техн . ,  с. -х. и проф. знаний. 
Для этого библ. отрасли ежегод. пре
доставлились знач. фин. средства. От 
б-к требовалось обоснование объёма 
необходимых им ресурсов и рацио
нальное использ . направля емых 
средств. Характер поставленной зада
чи обусловил разработку методов 
функционально-стоимостного ана
лиза (ФСА) , посредством к-рого в 
б-ках устанавливалась величина рас
ходов на отдельные виды работ и 
структура расходов при разл. вариан
тах орг.-технол. решений. Тем самым 
экон. анализ затронул деятельность 
внутрибибл. подразделений. Опыт 
проведения ФСА в б-ках нашёл отра
жение в вышедшей в 1 966 « Методике 
вычисления стоимости библ. обслу
живания и отдельных библ. работ в 
гос. сел . ,  район. ,  гор . ,  обл. ,  краевых, 
респ . (АС С Р )  б- ках систе м ы  "м к 
РСФСР». Эта разработка продолжила 
формирование методологии Э, а. д. б. 
Её практ. значение состояло в упоря
дочении аналит. работы в б-ках и при
влечении внимания библ. работников 
к возможностям использ. экон. мето
дов при принятии управленческих 
решений. К сер. 70-х rr. в связи с про
ведением централизации гос.  массо
вых библиотек возникла необходи
мость вывести границы Э.  а. д.  б .  за 
пределы стоимостной оценки от
дельных видов работ. В нач. период 
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централизации осн. направлением 
Э.  а.  д. б .  было выявление преиму
ществ централиз. использ. экон. ре
сурсов в ЦБС. С выходом в 1 980 «Ме
тод. рек. по экон. анализу гор. цент
рализ. библ . систем» он приобрёл 
логическую последовательность,  
комплексность в использ. экон. ин
формации; появилась возможность 
исследовать экон. показатели дея
тельности Ц Б С  в их взаимосвязи 
и взаимообусловленности. В дальней
шем сложны й  комплекс условий 
и причин, определяющих хоз. дея
тельность ЦБС, взаимовлияние фак
торов структурно-организац. ,  технол. 
и экон. характера обусловили появле
ние операционно-технол . анализа 
(ОТА) как самостоятельного вида 
Э. а. д. б. Он широко использовался в 
б-ках и проводился на достаточно вы
соком уровне благодаря разработке 
единых методолог. принципов анали
за структуры технол . процессов и 
спец. методов оценки орг. деятельно
сти ЦБС. Посредством методик ОТА 
анализировалась пооперационная 
структура трудозатрат на технол. про
цессы, выявлялись причины потерь 
рабочего времени, текучести кадров, 
непrюизводительных расходов труда, 
материальных средств, транспорта и 
помещений. В 80-е гг. , по завершении 
централизации , содержание задач 
Э. а. д. б. определялось структурны
ми особенностями ЦБС, спецификой 
разделения труда и форм орг. обслу
живания, усилившейся зависимостью 
библ. процесса от материально-теки. 
обеспечения. В этот период в систе
ме упр. библ. делом возникла потреб
ность в интегральной ,  комплексной 
оценке эффективности работы б-к с 
учётом влияния конкретных орг . 
экон. условий и х  работы. Поэтому до 
кон. 80-х гг. разработка теорет. основ 
методологии экон. анализа ЦБС бьшо 
гл. направлением исслед. ,  касающих
ся экономики б-к. 

На каждом этапе развития соци
ально-экон. реформ перед Э. а. д. б. 
выдвигаются новые задачи. Процесс 
приведения форм и методов экон.  
анализа в соответствие с содержани
ем хоз. деятельности б-к происходит 
постоянно. 



Лит. :  К а р  т а ш о в  Н. С. Анализ дея
тельности библиотек как часть уnравлен
ческого процесса // Управление библио
текой: Новые идеи и практические реше
ния: Сб. науч. тр. М., 1 995; М о г и л е
в е р  Н.  В .  Методические аспекты исполь
зования экономического анализа для 
оценки финансовых ресурсов централизо
ванной библиотечной системы (например, 
городской ЦБС) // Вопросы экономики 
библиотечного дела: Сб. науч. тр. Л . ,  198 1 ;  
Н е б о г а  т и к о в а  Е .  В.  Экономический 
анализ как функция управления в библио
течном деле // Проблемы оптимизации 
функционирования библиотечных систем: 
Сб. науч. тр. Л . ,  1986. Вып. 7: Вопросы уп
равления библиотечными системами ;  
Сравнительный экономический анализ в 
ЦБС на основе учёта специфических осо
бенностей их деятельности: Метод. рек. Л. ,  
1984; Сравнительный экономический ана
лиз деятельности ЦБС по критерию пол
ноты использования возможностей цент
рализации их ресурсов: Метод. рек. Л . ,  
1 986. 

Н. В. Могилевер 

ЭКСЛUБРИС (от лат. ех libris - из 
книг) , книж. знак, декоративный 
штемпель или бум. ярлык небольших 
размеров на внутр. стороне переплё
та или обложки книги (др. издания) ,  
указывающий её принадлежиость 
владельцу или б-ке; обычно содержит 
слова «ех libris» или «ИЗ книг» , фами
лию (инициалы,  герб) владельца 
собр . ,  назв. б-ки и миниатюрный гра
фич. рис . ,  к-рый лаконично и образ
но характеризует интересы либо сфе
ру деятельности владельца. 

Э . ,  оттиснутый на наружной сто
роне переплёта или корешке книги, 
наз. с у п е р э к с л и б р и с о м.  

Прообразом Э.  были владельчес
кие надписи на разл. видах докумен
тов (глиняных табл. Древней Асси
рии, папирусных свитках в Древнем 
Египте, рукоп.  книгах) . Э. в совр. 
виде, сочетающий функции обозначе
ния владельца книги и её украшения в 
кач-ве произв. малой графич. формы, 
сформировался по мере распростране
ния книгопечатания. Выдающиеся 
образцы Э. созданы в 15 в. в Германии 
(А. Дюрер , Г. Гольбейн Младший, 
Л. Кранах и др. ) .  В 1 8  в. Э. распростра
няется в разл. европ. странах. . 

В России Э. ,  наклеиваемые на кни
ги, появились при Петре 1. Однако 

ЭКСЛИБРИС 

рисованные от руки Э. игумена Доси
фея, обнаруженные на нек-рых ру
коп. книгах, относятся ещё к 1 5  в .  
Книги стоили дорого, и Э. имели, как 
правило, состоятельные люди. Ху
дожники «Мира искусства» (рубеж 
1 9-20 вв. )  А. Н. Бенуа, М. В. Добу
жинский, Е. Е.  Лансере, А. П. Ост
роумова-Лебедева и др. продвинули 
Э. в буржуазно-интеллигентскую 
среду. 

В сов. период Э. стал доступен 
широким кругам любителей книги. 
С 19 17  по 1940-е rr. шедевры ксилогр. 
Э. создали В. Фаворский, А. Кравчен
ко, А. Масютин, Н. Купреянов, А. Уса
чов, М. Моторин и ми. др. В дальней
шем знач. вклад в развитие Э. разл. 
форм внесли сов. художники А. Гон
чаров. Н.  Калита, Ф. Константинов, 
Г. Кравцов , Н. Лапшин ( Россия ) ;  
А .  Давидович, С. Гебус-Баранецкая, 
К. Козловский, В. Стеценко (Украи
на) ; А. Кашкуревич, Е. Красовский, 
А. Тычина (Белоруссия) ; Р. Кальо, 
Э. Окас, В.  Толли (Эстония);  [ Диде
лите, О. Меднис, П. Упитис, Д. Рож
калис (Латвия) .  

Существуют т. н .  фальшивые или 
ложные Э . ,  к-рые производятся без 
согласия владельца книж. собр. или 
заведомо не для выполнения функ
ции обозначения принадлежности 
книги, а с целью польстить знамени
тости. Такие знаки наз. псевдоэкслиб
рисами или квазиэкслибрисами. 

С кон. 1 9  в. создаются о-ва изуче
ния и коллекционирования Э . ,  напр . ,  · 
«Ех libris Sosiety>> в Лондоне (с 1 890) ; 
«Ех libris Verein» в Берлине ( 1 89 1 ) .  
С 1 905 работало Моек. о-во любите
лей книж. знаков. В 1 922 бьшо созда
но Петрогр . о-во экслибрисистов. 
С 1 925 при Рус. о-ве друзей книги дей
ствовала секция изучения книж. зна
ка. В 80-е rr. в Москве Междунар. со
общество книголюбов создало Музей 
экслибриса. 

Крупные кол. Э. имеют Брит. му
зей в Лондоне,  Королевская б-ка в 
Гааге, Российская национальная биб
лиотека, Г ос. Музей изобр. искусств 
им. А. С. Пушкина в Москве и ми. 
универс. науч. б-ки. 

Лит. :Ад а р ю к о в  В. Я.  Русский книж
ный знак. М. ,  1 922; И в а с к У. Г. Описа-
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ние русских книжных знаков. М.,  1905, 1910, 
1918 .  Т. 1-3; И в е н е к и й  С. Г. Книжный 
знак: История, теория, практика художе
ственного развития. М. ,  1 980; Л а с у н с
к и й  О. Г. Книжный знак: Некоторые про
блемы изучения и использования. Воро
неж, 1 967. 

Ю. А. Гриханов 

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАцИЯ, 
периодическое реферативное издание в 
виде листовки или брошюры с расши
ренным рефератом (рефератами) наи
более актуальных опубл. заруб. мат
лов и неопубл. отеч. док. , выпускаемое 
с целью оперативного оповещения 
специалистов об их содержании. 

ЭКСТЕРИ6РИКА, док. , связан
ные со страной, но выпущенные за её 
пределами. Термин «Э.» тесно связан 
с термином «патриотика», к-рый по
явился в СССР в кон.  1 950-х гг. и не 
получил однозначного толкования. 
Е. И. Шамурин указывал два его зна
чения: 1) лит. о стране,  опубл. в др. 
гос-вах; 2) лит. о стране, опубл. в ней 
самой и за рубежом (напр. ,  «Россика>>, 
«Георгика» ). В. П. Лиров относил к 
<<патриотике» лит. , опубл. только за 
пределами страны (респ. ,  края) ,  но 
связанную с нею рядом признаков 
(содержание,  яз. , происхождение) :  
переводы н а  др. яз. произв. нац. авто
ров; работы местных авторов на др. 
яз. ; мат-лы на нац. яз. ; лит. о стране и 
её народе. Библиографию патриоти
ки он считал неотъемлемой частью 
национальной библиографии, дополня
ющей издания органов текущей roc. 
регистрации. 

С точки зр. И .  В .  Гудовщиковой, 
библиография патриотики и нац. биб
лиография - качественно разл. явле
ния (разные содержание и назнач . ,  
иная форма орг. библиогр . учёта) . 
Библиография патриотики, по её мне
нию, ближе к краеведч. библиографии. 
К. Р. Симон относил подобного рода 
библиографию к страноведч. ,  в 70-е rr. 
к этому мнению присоединилась 
И .  В.  Гудовщикова. М.  В .  Машкова 
выступала против включения в нац. 
библиографию патриотики. 

С 70-х гг. термин «патриотика>> 
вытесняется в спец. лит. термином 



«Э.»,  в состав к-рой включаются док., 

выделяемые по содержательно-терр. 

и формальным признакам (яз. ,  автор) , 

что позволяет разным специалистам 

относить библиографию «Э.» и к об

щей (нац.) ,  и к спец. (науч.-вспом.) .  

Н .  И.  Полина подчёркивала важность 

для нац. б-к комплектования и биб

лиографирования Э. (в состав к-рой 

она не включала заруб. публ. на нац. 

яз. ) ,  а также принципиальное разли

чие по происхохщению и культурно

му значению мат-лов, выпущенных за 

пределами СССР, и работ, связанных 

с той или иной сов. респ. ,  опубл. в др. 

респ. :  первые - Э. ,  вторые - патри
отика. Однако правильнее обозначать 

термином «патриотика» только заруб. 

док. о стране,  выделив их из Э.  

Формирование фондов и библио

графирование Э. (патриотики) спо

собствуют консолидации нац. науки 

и культуры (особенно для тех народов, 

к-рые бьmи исторически разделены), 

важны для изучения связей стран и 

народов, их взаимовлияния. Эту ра

боту ведУТ ми. нац. б-ки. Обычно на

правления деятельности по Э. обозна
чают терминами, производными от 

назв. стран ( «Полоника>> ,  «Боrемика», 
«Гельветика» и т. д .) ,  а содержание ра
боты определяется ист. реалиями и 
традициями. Включение Э. в нац. биб
лиографию характернодля небольших 
стран, придер:живающихся комплекс
ного принципа учёта, напр. ,  Бельгии, 
Швейцарии, Израиля. 

Однако кахщую из категорий мат
лов, относимых к Э. ,  целесообразно 
библиографировать отдельно: док. на 
нац. яз. (сост. часть нац. библиогра
фии или доп.  к ней) ; переводы и ори
гиналы работ отеч. авторов; публ. о 
стране - страноведч. учёт. Принци
пиально неверно смешивать страно
ведч. (темат.) учёт с нац. (универс. ) .  
Нац. библиогр. центры, к-рые ведут 
страноведч. учёт патриотики, отража
ют её в спец. указ. или спец. разделах 
текущей нац. библиографии (страны 
Воет. Европы и СНГ) .  

См.  также «Россика». 

Лит.: Г у д о в щ и к о в а  И. В. Библио
графия «патриотики» , национальная и 
краеведческая библиоГРаФия // Сов. биб
ЛИОГР. 1 966. NQ 6; Л и р о в  В. П. Нацио-
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нальная библиоГРаФия и библиоГРаФия 
«патриотики» // Там же. 196 1 .  N2 3;  Т ю 
л и н а Н .  И .  О некоторых аспектах 
культурной миссии национальных биб
лиотек // Сов. библиотековедение. 1990. 
NQ 4. 

Г. Л. Левин 

«ЭЛЕКЗАНДРНЯ» ( «Alexandria. 

The Journal of National and lnter

national Library and lnformation Issu

eS>> - «Александрия. Журнал нацио

нальных и мехщупародных библ. и 

информ. проблем»).  Издаётся с 1989 
Британской библиотекой на англ. яз. 

3 раза в год. Редколлегия включает 

ведущих специалистов ряда стран 

мира. 
Задуманный как жури. ,  посвящ. в 

основном нац. б-кам, он охватывает 

значительно б. широкий круг вопро

сов библ.  и информ. работы. Поме

щает проблемные статьи, мат-лы о 

деятельности нац. б-к, рец. До 2000 
(включ.)  публиковал обзоры лит. о 

нац. б-ках мира. 

«ЭЛЕКТР6ник лА.йБРЕРИ• 
( «Electronic Ubrary», «Электрон. б-ка»), 
иллюстр. жури. ,  выпускаемый с 1983 
1 раз в 2 мес. изд-вом Information today 
Inc. в Окефорде (Великобритания) .  
Содержит информацию, представля
ющую интерес для б-к и ин форм. цен
тров, осушествляющих автоматиза
цию библ. -библиогр .  процессов на 
основе использ. переопальных компь
ютеров, в т. ч. сообщения о перспек
тивных разработках в этой обл. 

ЭЛЕКТР6ННАЯ БИБЛИОГРА
ФИЯ (ЭБ), информ.-познавательная, 
ценностно-ориентировочная, социо
культурная инфраструктура систем
ного комплекса электрон.  соци
альных коммуникаций и ценностн�й 
ориентации; совокупность средств 
познания, идентификации фиксиро
ванных текстов как ценностей куль
туры; система информ. центров, бан
ков,  баз данных и знаний с их техно
логиями, средствами деятельности, 
обеспечивающих с помощью спец. 
(электронно-библиогр.)  технологии 
интеллектуальный доступ к информ. 
ресурсам, знаниям, электрон. социо-
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культурным ценностям; кодирова

ние, декодирование источников ин

формации ,  трансляция экранной 

культуры с целью обеспечения поис

ка фиксированных текстов, их иден

тификации, распространения сведе

ний о них и последующего их использ. 

Термин введён в науч. оборот в нач. 

21 в. рос. специалистами (И.  Г. Мор

генштерн ,  В. А. Фокеев и др. ) .  До 

недавнего времени в данном смысле 

употреблялись словосочетания «ав

томатизация библиогр. процессов» , 

«библиография в электрон. среде» .  

При выяснении сущности ЭБ 

нужно иметь в виду, что электрон. 

коммуникации - это совокупность 

методов и электрон.  средств пред

ставления, передачи и получения ин

формации в машипочитаемой среде, 

в связи с чем ЭБ представляет собой 

вид библиографии, технико-технол. 

возможности к-рого снимают ограни

чения в объёмах библиогр. ресурсов 

(пространственно-временные, коли
чественные и др. коммуникац. барье
ры) , обеспечивают их неограничен
ную во времени и пространстве дос
тупность и оперативный поиск 
релевантной и пертинентной биб
лиогр. информации. 

Неверно отохществлять ЭБ с элек
трон. библиогр. информацией или с 
электронно-библиогр.  деятельнос
тью, что до сих пор встречается в спец. 
лит. В соотв. с <<трёхугловой» форму
лой библиографии - деятельность, 
знание (информация) и социальный 
институт - ЭБ это библиогр. знание 
(информация) ,  функционирующее в 
электрон. среде, и вместе с тем спе
цифический социальный (библиогр.) 
ин-т электрон. социума и электрон
но-библиогр. деятельность (ЭБД). 

Э л е к т р о н н о - б и б л и о г � 
з н а н и е  (Э Б 3) - это знание, необ
ходимое и достаточное для идентифи
кации фиксированных текстов для 
обеспечения идеального интеллекту
ального доступа к ним, результат от
ражения текстов, фиксированных в 
традиц. и цифровой (электрон.) фор
мах, и их носителей как материальных 
и идеальных объектов с присущими 
им кач-вами, свойствами и отноше
ниями. В идеале ЭБЗ - это адекват-



ный тексту, функционирующему в 
электрон. среде, т. е. познаваемому 
объекту, феномен, формирующийся в 
сфере сознания и имеющий своим 
компонентом мышление. Это знание 
о традиц. и электрон. источниках зна
ния, позволяющее представпять его 
цифровую версию, структурировать, 
организовывать, уплотнять, кодиро
вать, декодировать, оперировать от
дельными его фрагментами в элект
рон. сетях. 

Э л е к т р о н н о - б и б л и о г � 
и н ф о р м а ц и я - это <<движущее
ся»,  функционирующее в системе 
электрон. коммуникаций библиогр. 
знание. 

Э л е к т р о н н о - б и б л и о г � 
д е я т е л ь  н о с т ь - деятельность по 
генерированию и распространению 
библиогр. информации в электрон. 
среде, обеспечивающая интеллекту
альный доступ к текстам в традиц. и 
электрон. (цифровой) формах. ЭБ как 
электронно-библиогр. деятельность 
включает следующие основные ком
поненты: 

- объекты ЭБ - фиксированные 
тексты (док. )  в традиц. (полигр . )  и 
электрон. (цифровой) версиях, в т. ч .  
оптич. дисках, электронно-информ. 
ресурсы, массивы электрон. инфор
мации, глобальные и локальные элек
тронно-информ. сети (сайты, порта
лы, баннеры, чаты и пр. ) ;  

- субъекты ЭБ - коллективы,  
физ. и юрид. лица, создающие и рас
пространяющие электронно-биб
лиогр. информацию, - прежде всего 
федер . библ . -информ. учреждения 
( В И Н ИТ И ,  И НИ О Н  РАН ,  Р Г Б ,  
РНБ, ГПНТБ и др. отрасл. библ.-ин
форм. центры) ,  регион. б-ки и цент
ры НТИ, фирмы, специализирующи-

. еся в сфере новых информ. техноло
гий,  в Интернете и пр. ;  

- основные процессы ЭБ - пр-во 
источников электронно-библиогр . 
знания (информации) , электронно
библиогр. обслуживание и самообслу
живание, в т. ч. электрон. библиогр. 
поиск; 

- продукцию ЭБ - электрон. ка
талоги , указ . ,  списки, обзоры лит. , 
базы и банки библиогр. данных, <<Точ
ки входа» в глобальные и локальные 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

информ. сети, адреса сайтов, чатов, 
баниеров и пр. 

Если традиц. библиография обес
печивала доступ к тексту (док. ,  кни
ге, публикации), то благодаря ЭБ во 
многих случаях читатель имеет перед 
собой комплексную (и библиогр. ,  и 
полнотекстовую) информацию. Не
редко библиогр. запись (библиограм
ма) и отражённый в ней текст нахо
дятся в одном и том же месте, не раз
делены в пространстве. 

Приоритетом ЭБ является иденти
фикация всех мировых док-тных ре
сурсов, интеллектуальный доступ к 
ним по всем возможным параметрам, 
«точкам входа>> в глобальную миро
вую информ. -библиогр. систему. 

Лит. :  М о р г е н ш т е р н  И. Г. Элект
ронная библиография // Библиография. 
2003. N2 4; Ф о к е е в В. А. Электронная 
библиография в системе современных науч
ных коммуникаций // Научно-вспомога
тельная библиография в XXI веке: Матери
алы науч. конф. 26-27 нояб. 2001 г. М.,  2004. 
(Вопросы библиографоведения. Вып. 13). 

В. А. Фокеев 

ЭЛЕКТР6ННАЯ БИБЛИОТЕКА, 
ц и ф р  о в а я б и б л и о т е  к а  (от англ. 
digital library) , вид автоматизирован
ной информационной системы (АИС), в 
к-рой полнотекстовые и мультиме
дийные док. хранятся и могут исполь
зоваться в машипочитаемой (элект
рон.)  форме, причём програм. сред
ствами обеспечивается единый 
интерфейс доступа из  одной точки к 
электронным документам, содержа
щим тексты и изображения. Э. б. мо
гут быть локальными, регион. ,  нац. и 
междунар. 

Э. б. может включать одну или 
б.  э л е к т р о н н ы х  к о л. (массивов 
электрон. док. , обладающих однотип
ными формальными признаками, со
держащих любую информацию в 
цифровой форме) . При этом они мо
гут и не иметь аналога в традицион
ной форме, если созданы сразу в ма
шиночитаемом виде (напр. ,  электрон. 
журн . ,  видеоигры , компьютерные 
программы) . Электрон. док. для элек
трон. кол. могут быть отобраны как из 
одной, так и из разл. традиционных 
библ. кол. , а также совпадать с одной 
из них. К Э. б.  в целом и к каждой 
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кол. в отдельности создаются разл. 
средства их описания, орг. и поиска 
в них. 

Электронные издания на оптич . 
компакт-дисках включаются в Э. б .  
только при условии, если б-ка уста
навливает их в локальной или гло
бальной сети (см. Интернет, Интра
нет, Локальная вычислительная сеть, 
Сеть передачи данных, Сеть связи) , 
обеспечивая ту же систему доступа и 
поиска, что и к остальным док. Э. б.  
Большинство электрон .  изданий на 
CD-ROM (см. Носитель информации) 
имеют ограничения на использ. в се
тевом режиме. 

Э.  б .  часто формируются как вир
туальные библиотеки, объединяя как 
собственные (внутр.) ,  так и внеш. ин
формационные ресурсы, к к-рым техн. 
и програм. средствами, в т. ч. сетевы
ми протоколами, обеспечен единый 
интерфейс доступа. 

Нередко Э. б. называют фактогр. 
АИС, содержащие не док. в строгом 
соотв. с определениями, данными им 
в информатике и библ-ведении, а 
структурир. фактические данные (док. 
становится сама АИС). В основном их 
именуют электрон. кол. данных или 
кол. знаний (напр . ,  кол. данных по 
экологии, данных астр. наблюдений, 
результатов физ. или хим. исслед.) .  

Наряду с электрон. кол. копий цен
ных и редких изданий, в б-ках могут 
создаваться электрон. кол. целевого 
назначения: для опред. категорий 
пользователей; обеспечения комплек
сных программ или проектов; актуаль
ных проблем развития о-ва и окружа
ющей среды; комплексного информ. 
обеспечения функционирования тер
риториально раскреплённых рабочих 
гр. («виртуальных» науч. коллективов); 
посвящ. конкретным ист. периодам, 
лицам, opr. , регионам и т. д. 

Работы, связанные с Э. б . ,  нача
ты в США в 80-х гг. , в Великобрита
нии - в нач. 90-х гг. 20 в .  Соотв. про
граммы и проекты ведутся во мн .  
странах. Наиболее изв . :  DLI в США 
и eLib в Великобритании, «Электрон.  
б-ки 2 1  в .» в Японии, цифровая б-ка 
жури.  «Association for Computering 
Machinery>> ,  программы Библиотеки 
Конгресса США «American Memory» 



(«Память Америки») и «National Digi
tal Library>> (<<Нац. электрон. б-ка») ,  
инициатива «Цифровые б-ки», вклю
чающая проекты 6 ун-тов США, меж
дунар . проект электрон. б-ки дис. 
NDLTD (Networked Digital Library of 
Theses and Dissertations). В 1999 созда
на межведомств. проrрамма <<Элект
рон. б-ки России». В отеч. библ. ирак
тике наиболее проработана концеп
ция Э. б. РГБ, к-рая, в частности, ведёт 
проекты «Память России», <<Электрон. 
б-ка дис.» ,  «Открытая рус. электрон. 
б-ка» и др. В РФ развивается меж
библ. проект «Нац. электрон. б-ка», 
к-рым руководят РГБ и РНБ. 

Э. б.  имеет ряд преимуществ перед 
традиционной б-кой: оперативный 
дистанционный доступ к док. , обес
печение сохранности оригиналов, со
здание страховых массивов док. на 
случай утраты оригиналов, реализа
ция новых форм библ. обслуживания, 
напр. ,  автоматическое чтение текстов 
для слепых с помощью синтезатора 
речи; компактное хранение док. 

Для Э. б . ,  как и для традиционной 
б-ки, определяются профиль комп
лектования, его источники, создаётся 
электронный катшюг, изучается круг 
пользователей. Док. в машипочитае
мом виде должны так же, как и тради
ционные, каталогизироваться, хра
ниться в надёжном и доступном мес
те, иметь адрес хранения. В библиоrр. 
описания электрон. док. включают 
сведения о физ. свойствах оригинала 
и копии каждого док. (напр. ,  бумага, 
микроформа, электрон. ,  оптич. фор
ма) , причём используется единый биб
лиоrр. подход ко всем видам док. 

По видам предоставления инфор
мации Э. б.  может содержать: элект
рон. текстовые эквиваленты печ. из
даний, когда предполагается, что со
держащаяся в них текстовая 
информация представлена в форме, 
допускающей посимвольную обра
ботку (отдельные фрагменты в таких 
эквивалентах изданий могут быть 
представлены как целостные rрафич. 
образы) ;  электрон. образы печ. изда
ний или рукоп.  мат-лов, элементы 
к-рых (напр. ,  страницы, рис . ,  фото
rрафии и т. д.) представляютел как це
лостные rрафич. образы; базы дан-
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ных,  отвечающие требованиям,  
предъявляемым к электрон. издани
ям; новые формы публ. - электрон. 
объявления, мат-лы электрон. конф. ,  
электрон. препринты, электрон. со
общения и нек-рые др. виды, доступ
ные потребителям через телекомму
никац. сети; спец. издания: электрон. 
публ. аудио- и видеоинформации. 

Оси. источники комплектования 
Э. б . :  внешние (сайты в Интернете , 
приобретение электрон. док. на оп
тич. компакт-дисках, передача пол
ных текстов док. в машипочитаемой 
форме авторами/правообладателя
ми) ; сканирование док. из фонда 
б-ки; создание электрон. док.,  не име
ющих бумажных аналогов. 

Информация, хранящаяся в Э. б . ,  
условно делится на данные и метадан
ные. На оси. метаданных осуществля
ются поиск ресурсов, вывод результа
тов поиска, упр. ресурсами, взаимо
действие с ними и др. процессы.  

Для представления полных текстов 
в Э. б. используются, как правило, 
формат PDF, гипертекстовые яз. раз
метки HTML и расширенный яз. раз
метки текста XML. 

Я з ы к и  р а з м е т к и  т е к с т о в  
использовались почти с самого нача
ла возникновения вычислит. техники. 
В 80-х гг. бьш разработан стандартный 
обобщённый яз .  разметки S G M L  
(Standard Generalized Markup Lan
guage) ,  отличающийся большой гиб
костью, но требующийдля реализации 
очень сложного проrрам. обеспечения. 
При его использ. трудно добиться вза
имодействия разл. систем. Поэтому 
разработан гипертекстовый яз. раз
метки HTML (Hypertext Markup Lan
guage) - упрощённый вариант SGML 
(см. Гипертекст). Именно на HTML 
держится гипертекстовая навигация в 
сети Word Wide Web. Текст док. раз
мечается тэгами (или метками,  т. е .  
спец. командами) , к-рые описывают 
форму или структуру, и получается в 
результате НТМL-файл. Он и заrру
жается в базу данных. С помощью тэ
гов можно вставить и изображения 
(картинки) .  В разл. источниках тэги 
наз. также инструкциями для форми
рования структуры док. или управля
ющими дескрипторами. В последние 
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годы всё б. широкое распространение 
получает в Э .  б. XML (XtensiЬle 
Markup Language) - расширенный яз. 
разметки, к-рый представляет собой 
вариант SGML и разработан специ
ально для WWW. Сам по себе XML не 
содержит никаких тэгов, предназна
ченных для разметки, но определяет 
порядок их создания. Набор тэгов лег
ко расширять в соотв. с потребностя
ми системы. XML достаточно просто 
устроен с точки зрения разработки 
программнога обеспечения автомати
зированных информационных систем. 
Для использ. XML и SGML разраба
тываются DTD (Document type 
defmition) - спецификации разметки 
классов док. , к-рые используются для 
описания (определения) типов док. 
Отдельная спецификация создаётся 
для определённого типа док. Вместо 
DTD для XML могут строиться спец. 
схемы данных (Semantic schema) . В 
SG ML и ХМL тэги используются для 
описания семантики док. и его со
ставных частей ,  но не описывают 
внеш. вид док. В кач-ве инструмента, 
к-рый позволяет иреобразовывать 
размеченные SGML и XML - док. в 
требуемом дизайнерском оформле
нии, используются табл. стилей. Для 
обмена метаданными применяется 
метод RDF ( Resource Description 
Fmmework) - общая схема, опреде
ляющая использ. метаданных; метод 
уточнения синтаксиса метаданных 
для обеспечения обмена ими. 

Наиболее распространённым фор
матом описания страниц док. являет
ся PDF (PortaЬle Document Forrnat 
переносимый формат док.) ,  представ
ляющи)\ собой яз. описания страниц, 
разработанный АdоЬе Corpomtion для 
хранения и представления пользова
телю изображений страниц PDF; он 
позволяет представяять внешний (ре
альный) вид док. непосредственно, 
без применеимя структурной размет
ки с таким rрафич. кач-вом и точнос
тью, как в лучших образцах, отпеча
танных традиционными методами, не 
зависит от конкретных компьютер
ных систем.  Док. PDF состоит из 
страниц, включающих текст, rрафи
ку, картинки и другие данные. В PDF 
поддерживаются гиперссылки, поиск 



слов в тексте. Файлы могут хранить
ся, передаваться по сети, выдаваться 
на экран или на принтер, обеспечивая 
при этом высокое кач-во изображе
ния. Однако поиск между док. пробле
матичен. Важный момент - возмож
ность воспрепятствовать распечатке 
или ограничить др. способы использ. 
текста пользователем. 

Необходимое условие взаимодей
ствия кол. в рамках Э. б. - обеспече
ние интероперабельности, т. е .  воз
можности поиска в разл. кол. одновр. ,  
даже если мат-л в них организован по
разному. 

Применительно к Э. б. особенно 
значимо соблюдение стандартов. Они 
нужны для каталогизации электрон. 
док. ,  а сами док. также должны быть 
представлены в стандартной форме. 
Коммуникативные форматы необхо
димы для передачи электрон. док. 
Особенно важны совместимые теле
коммуникац. протоколы. Ми. пред
стоит сделать для разработки и при
пятня совместимых нац. и меЖдунар. 
стандартов в отношении знаков ,  
изображений, док. , телекоммуника
ций и т. д. 

При разработке Э. б. должны быть 
проработаны и учтены экон. и право
вые вопросы (в частности, вопросы 
авторского права) , сформирована 
маркетингоная стратегия. Проблема 
сохранности по отношению к Э. б. 
имеет два аспекта: сохранность ори
гиналов при их сканировании для со
здания электрон . копии и сохран
ность электрон. док. 

Э. б. предполагает наличие также 
развитой и дорогостоящей инфра
структуры компьютерных мощнос
тей, хранилищаданных и телекомму
никаций. 

См. также: Автоматизация библио
теки, Ввод данных, Защита данных, 
Техническое обеспечение автоматизи
рованных информационных систем, 
Формат представления элементов дан
ных записи. 

Лит. :  А р  м с В. Электронные библио
теки. М. ,  2000; Б а к л е н д М. Реконст
рукция (перестройка) библиотечного об
служивания 11 Библ. дело: Ин форм. мате
риалы / РГБ. 1 996. Вьш. l-2; Концепция 
электронной библиотеки Российской 
государственной библиотеки. М . ,  200 1 ;  

ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ 

Л а в р ё н о в а  О. А На пути к электрон
ной библиотеке // Библиотеки и ассоциа
ции в меняющемся мире: новые техноло
гии и новые формы сотрудничества: Ма
териалы конф. Судак, 2000. Т. 1 ;  М а й  с т
Р о в и ч Т. В.  Электронные библиотеки: 
Современное состояние теории и практи
ки // Библиотечное дело - XXI век: Науч.
практ. сб. 1 РГБ. М.,  2002. Вып. 4; С е м и
л е т о в С. И. Правовые проблемы орга
низации и деятельности электронных 
библиотек в Российской Федерации 11 
Право и информатизация общества: Сб. 
науч. тр. / РАН , И Н И О Н .  М . ,  2002 ;  
Ш р а й  б е р  г Я .  Л. Десять конференций 
«Крым» - десять лучших докладов. М. ,  
2003. 

О. А. Лаврёнова 

ЭЛЕКТР ОННАЯ достАВКА 
ДОКУМЕНТОВ, передача электрон
ных документов или электрон. копий 
традиционных док. по каналам свя
зи в соотв. с заказами потребителей 
информации. В б-ках Э. д. д. реали
зуется как одна из платных услуг. 
Служба Э. д. д. в б-ках обычно пред
ставляет собой отдельное подразде
ление , к-рое должно располагать до
статочным техн. оснащением для ка
чественного выполнения услуг в 
приемлемые для заказчиков сроки. 
Используются разл. формы оплаты 
работ. Интегрированные автомати
зированные информационно-библио
течные системы (АИБС) включают в 
себя подсистему Э. д. д. (Document 
Delivery System) , к-рая позволяет 
пользователю оформлять заказ на 
док. в процессе поиска по электрон
ному каталогу данной б-ки или свод
ному ЭК неск. б-к. Электрон. копии 
док. на бумажных или микроносите
лях (см. Носитель информации) фор
мируются путём сканирования с рас
познаванием образов знаков или без 
него (см. Автоматизированная обра
ботка данных, Ввод данных). Соотв. 
они передаются заказчику либо в 
виде распознанного текста, состоя
щего из последовательности знаков, 
либо в виде электрон. изображений 
страниц док. (картинок) , либо в виде 
сочетания этих форм. Существуют 
спец. програм. продукты, интегриру
ющие в себе функции сканирования, 
отправки, получения, сохранения и 
просмотра электрон. док. Передача 

� 1188 � 

файлов, содержащих копии традици
онных или электрон. док . ,  заказчи
кам осуществляется по электронной 
почте или с использ. разл. программ 
в Интернете . 

Работа сервисных служб Э. д. д. 
тесно связана с вопросами соблюде
ния авторского права и смежных 
прав, к-рые решаются ими разл. пу
тями (отчисление части стоимости 
услуг авторам, иные договорные от
ношения с авторами или opr. , ограни
чение своей деятельности копирова
нием док. с истёкшим сроком автор
ского права и т. д.) .  

Создание систем Э. д. д. является 
одной из задач библиотечных корпо
ративных сетей (см. Библиотечные 
компьютерные сети, Интранет) . 

Лит.: Г л у х  о в В. А. Электронная до
ставка документов. М. ,  1 999. 

О. А. Лаврёнова 

ЭЛЕКТРОННАЯ КН:ЙГА, разно
видность книги, представленная в па
мяти компьютера совокупностью 
данных (текст, звук, статичное и 
движущееся изображение) и предназ
наченная для восприятия человеком 
с помощью соотв. програм. и аnпарат
ных средств. Э. к. обладает возмож
ностями «гиперсредств» (hypermedia) 
сочетать текст с аудио- и видеомат
лами, со стереозвуковыми и стерео
скопич. эффектами, что делает её ди
намичной и интерактивной. Э. к .  
можно не только читать, но и изме
нять, добавляя собственные наблюде
ния, размышления и результаты экс
периментов. 

Э. к. получила широкое распрост

ранение после внедрения в быт ком
пактных оптич. дисков в кач-ве внеш
ней памяти компьютера (CD-ROM), 
на к-рых можно уместить до 1 50 тыс. 
с. печ. текста (см. Носитель информа
ции) . Ежегод. выпускается в элект
рон. форме большое кол-во жу()н .  и 

книг. Возможность манипулировать 
текстами этих изданий вызвала к жиз
ни гипертекст, т. е .  такую форму их 
орг. , при к-рой смысловые ед. (фра
зы, абзацы, разделы) представлены не 
в линейной последовательности , 
а как система указанных возможных 
переходов или связей меЖду ними. 



Это создаёт возможности поиска и 
объединения по смыслу фрагментов 
текстов из мн. Э. к. (т. н. навигации 
по гипертексту). 

Лит.: Г и л я р  е в с к и й  Р. С. ,  С у б
б о т и н М. М. О возможностях оценки 
перспективности новЪIХ информациоННЪIХ 
технологий (на примере гипертекстовой 
технологии) // Науч.-техн. информ. Сер. 
2. 1988.  N2 4; Ч ё р н ы й А. И. Современ
ные проблемы интеГРации издательского 
дела, поЛИГРаФии и информационного об
служивания // Итоги науки и техники. 
Сер . :  Издат. дело и полиГРафия. М., 1 989. 
Т. 1; S h e  r m a n  R. J. The E1ectroпic Book// 
Joumal ofDocument and Text Management. 
1993 . Vo1. 1. N2 1 .  

Р. С. Гиляревский 

ЭЛЕКТР ОН НАЯ П ОЧТА, 
Е - т а i l ,  служба или средство переда
чи электрон. сообщений между або
нентами или рабочими станциями по 
распределённой компьютерной сети 
(см. Сеть связи) , электрон. аналог 
обычной почты. Может работать в 
пределах локальной вычислительной 
сети (ЛВС), а такие системы, как Ин
тернет, M C I  Mail , CompuServe , 
RELCOM и др. ,  обеспечивают элект
рон. почтовые услуги в мировом или 
нац. масштабе. В простейшей форме 
Э. п. является средством обмена фай
лами. 

Почтовый ящик (mailbox) в систе
мах Э. п. - это файл или каталог, куда 
помещаются пришедшие сообщения, 
предназначенные для конкретного 
пользователя. Услуги Э. п .  предостав
ляются спец. организациями - про
вайдерами. 

С ПОМОЩЬЮ Э. П. МОЖНО Не ТОЛЪКО 
посылать сообщения, получать их в 
СВОЙ ЭЛеКТрОН. «ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК» , 
рассылать копии своего письма сразу 
по неск. адресам, переправлять полу
ченное письмо по др. адресу, присое
динять к письмам любые (не только 
текстовые) файлы, но и проводить те
леконф. ,  дискуссии и т. п .  

Телеконф. - вид сервиса в Интер
нете, обеспечивающий пересылку и 
чтение сообщений, сгруппированных 
по определённому признаку или груп
пе признаков, напр . ,  теме и органи
затору конф. Обычно телеконф. пред
ставляют собой сетевые клубы по ин-

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ 

тересам или др. объединения людей, 
организовавших в сети регулярное об
щение с любой целью. Телеконф. бы
вают двух видов: Usenet News (сете
вой вариант доски объявлений) и 
mailing list (список рассъшки).  Пер
вый - рассъшка нового сообщения 
своим соседям (лавинообразное рас
пространение новостей) , второй 
передача посланий по выборочному 
списку. 

Наряду с традиционной техноло
гией обработки сообщений, возмож
но програм. ведение списков и рас
сылки, а также вариант с рефлекто
ром почты . Это спец.  узлы сети , 
почтовые программы к-рых рассъша
ют получаемую почту по всем адре
сам, имеющимся в списках. Если ад
ресат подписывается на определён
ную конф. ,  то он начинает получать 
через рефлектор почты копии сооб
щений участников обсуждения. Спи
сок и подсистема рассъшки сообще
ний называются Mailing list. По всей 
сети Интернета широко распростра
нена система ведения списков почто
вой рассылки LISTSERV. Все списки 
листа имеют служебное имя listserv. 
Все списки связаны в сети между со
бой, поэтому можно отправлять зап
рос в Интернет (напр. , на подписку по 
какой-либо теме) на любую машину 
LISTSERV, и он автоматически пере
даётся по нужному адресу. 

Голосовая Э. п. позволяет переда
вать голосовые телефонные сообще
ния пользователям в электрон. по
чтовые ящики заданным абонентам 
и проелушивать их после ввода пара
ля. 

Б-ки широко используют Э. п.  для 
переписки с др. орг . ,  приёма и реали
зации заказов по межбиблиотечному 
абонементу и на электронную достав
ку документов, размещения заказов 
на комплектование лит. , а также об
мена массивами библиогр. и норма
тивнъiХ записей, мат-лами конф. или 
семинаров, метод. мат-лами и т. д . ,  
создают листы рассылки и телеконф. 
При использ. для связи между сотруд
никами одного учреждения Э. п. ока
зывается во мн. отношениях удобнее 
телефона, т. к. позволяет документи
ровать факт передачи и приёма або-
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нентами сети служебных записок, от
чётов и др. док. , включающих тексто
вые, табл. и иллюстративные мат-лы. 
Использ. электрон. подписи позволя
ет кодировать юридические права ав
тора на создание или редактирование 
электрон. сообщения. 

Лит. : В о р о й с к и й  Ф. С. Система
rизированный толковый словарь по ин
форматике. М . ,  1998; К л и м е н к о  С. ,  
У р аз  м е т о в В.  Intemet. Среда обитания 
информационного общества. Протвино, 
1995; К р о л  Э. Всё об Intemet. Киев, 1995; 
Л е в и н  Д. Р.,  Б а р о д и  К. Секреты Ин
тернет. Киев, 1996. 

О. А. Лаврёнова 

ЭЛЕКТРОННОЕ издАнИЕ, из
дание, представляюшее собой элект
рон. запись информации (произв.)  на 
к.-л. машипочитаемом носителе ин
формации (магнитный диск, ком
пакт-диск и т. п.)  и рассчитанное на 
использ. с помощью электрон. техн. 
устройств. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ, 
док. , представленный в электрон. 
форме (о цифрованный или подготов
ленный на компьютере ) .  В число 
Э.  д. входят мат-лы, существующие 
только в электрон. среде или являю
щиеся копиями (параллелъными ва
риантами, версиями) печ. изданий.  
Э. д. могут быть записаны и прочита
ны только с помощью компьютера. 

Оси. характеристики Э. д . :  тип 
электрон. информации (программы 
или собственно док.) ,  виды док. (тек
стовые, визуальные и аудиодинами
ческие) ,  способы их образования 
(объединение файлов разл. природы: 
текстовые,  визуальные, аудиовизу
альные, смешанные файлы разного 
характера, напр. ,  статика-динамичес
кие). При создании Э. д. выделяются 
такие характеристики, как объём (в 
стандартных единицах - КБ, МБ), 
расширение ( определённое указание 
на тип док. или программы),  путъ (ад
рес местоположения док.),  да'l_'а созда
ния и др. 

Э. д. бывают пакетные и сетевые. 
Первые - это оптич. компакт-диски, 
представляющие собой след. элект
рон. издания: классич. лит. и редкие 
книги , энциклопедии и справ. изда-



ния, издания по изобр. иск-ву, архи

тектуре, классич. музыке, период. и 

продолж. издания (жури.,  газ . ,  бюл.) ,  

информ. и библиоrр. издания, компь

ютерные обучающие и развивающие 

программы или мультимедийные 

проrрам. продукты и др. полнотексто

вые док. , базы данных и электрон. 

каталоги, компьютерные проrраммы. 

Сетевые документы - это текстовая 

и др. информация, предоставляемая 

в электрон. сетях, зафиксированная 

на жёстком диске. Она может видоиз

меняться. 

В последние годы в рос. б-ках на

ряду с интенсивным созданием элек
тронных документов фонда идёт про

цесс их распространения с помощью 

таких доп. услуг как выполнение биб

лиоrр. справок, поиск и выдача биб

лиоrр. информации и текстовых док. 

по электронным каталогам, базам дан
ных, предоставление доступа к ресур

сам Интернета, запись информации 

на дискету, сканирование библиоrр. 

информации, текстов и изображений 

из фондов б-ки на принтере, обеспе

чение удалённого доступа пользова

теля к электрон. ресурсам б-ки и др. 

См. также: Автоматизированная 

обработка данных. 

Лит. : А л е к с е е в а  М. И. ,  Б а р ы л и
в а О. В. ,  Г и л я р е  в с к и й  Р. С. Элект
ронная книга. Взгляд в будущее. М. ,  2000; 
К а м п ф е н с И. Настоящее и будущее 
электронных иЗданий 11 Информ. ресур
сы России. 2000. N2 5.  

О. А. Лаврёнова 

ЭЛЕКТР ОННЫЙ КАТАЛ ОГ 
(ЭК), библиотечный каталог в маши

ночитаемой форме, работающий в 

реальном режиме времени, предос

тавленный локальным и удалённым 

пользователям б-ки. ЭК - оси. под

система автоматизированной инфор
мационно-библиотечной системы 
(АИБС) и справочно-библиографичес
кого аппарата (СБА) библиотеки . 

В нём содержатся библиографические 
записи док. опред. библ. фонда или 

неск. фондов с указанием их места 

хранения. Синоним - «машиночита

емый каталоГ» . ЭК, к-рые предостав

ляются читателям и абонентам б-к в 

удалённом интерактивном (диалого-

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ 

вом) режиме, в заруб. б-ках получили 

наим. ОРАС (On-Line PuЬlic Access 

Catalogue - каталог публ. доступа в 

режиме on-line) .  

На основе ЭК в б-ках обеспечива

ются: заказ , контроль и обработка те

кущих поступлений отеч. изданий; 

аналит. обработка текущих поступле

ний; доработка библиоrр.  записей, 

получаемых на машинных носителях 

информации из внешних источни

ков;  конвертирование каталогов (в 

карточной и книж. форме) в машино

читаемую (электрон. )  форму; библ. 

обслуживание читателей; справ. -биб

лиоrр. обслуживание; контроль цир

куляции док. в б-ке в процессе обслу

живания пользователей (автоматиза

ция формирования чит. требования, 

передачи заказа в хранилище) ;  под

держка файлов нормативных/автори
тетных записей; подготовка биб

лиогр.  изданий; учёт и статистика, 

контроль за состоянием и движени

ем фондов, а также технол. процесса

ми обработки док. и обслуживания. 

Структура баз данных, содержащих 

машиночитаемые картотеки аналит. 

описаний док. , аналогична структуре 

эк. 
Оси. принципы функционирова

ния совр. ЭК те же, что и для АИБС в 

целом: многокр . ,  многоцелевое ис

польз. однокр. сформированных за

писей, устранение их дублирования; 

использ. единого формата представ

ления элементов библиографических 

записей во всех БД; возможность мно

гоаспектного поиска док. по любым 

элементам записей или их произволь

ным сочетаниям. 

Функционирование ЭК основано 

на информ. ,  лингв . ,  проrрам. и техн. 

обеспечении, к-рые в ЭК в принципе 

имеют ту же структуру, что и соотв. 

обеспечивающие части др. АИС (см. 

Информационное и лингвистическое 
обеспечение автоматизированной ин
формационной системы, Программное 

обеспечение автоматизированной ин

формационной системы, Техническое 

обеспечение автоматизированных ин
формационных систем) . 

В ЭК используются след. виды за

писей: библиоrр. ,  нормативные/авто

ритетные, записи о ед. хр. ,  фондовые 
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записи (в частности, о поступлении 

периодики),  а также записи о читате

лях. Элементы этих записей различа

ются машинной проrраммой, сост. на 

основе использ. форматов представле

ния элементов записей, в к-рых каж

дый дифференцируемый элемент за

писывается в опред. поле и его подпо

ле. Каждая запись в рамках ЭК имеет 

уникальное имя (номер). Записи раз

ных типов связаны между собой. 

Библиографическая запись, именем 

к-рой является регистрац. номер, со

здаётся в соотв. с определённым фор

матом представления элементов биб

лиографической записи. Для каждой 

ед. хр. ,  экз. док. формируется отдель

ная запись, к-рая содержит сведения, 

относящиеся к конкретному экз . :  

шифр хранения , инв.  номер , физ. 

сост. , данные о дарственных надпи

сях и пометах и т. д . ,  а также нек-рые 

элементы библиоrр. записей. Чтобы 

ед. хр. имела в АИБС своё имя, уни

кальный код, на каждый экз. док. на

клеивается ярлычок с бар-кодом 

(штриховым кодом) . 

Для период. изданий (жури.,  газ . ) ,  

а в нек-рых системах - для продолж. 

изданий и многотомников, составля

ются т. н. фондовые записи. В кач-ве 

перевода англ.  термина «holdings>> 

( «холдинги»)  иногда используется 

словосочетание <<холдинговые запи

си». Такая запись содержит сведения 

о составе соотв. части фонда: тома, 

номера, вып . ,  к-рые должны посту

пить в б-ку с указанием периодично

сти, планируемых сроков, экземпляр

ности, а также сведения об их факти

ческом поступлении . В частности, 

записи о поступлении периодики по

зволяют контролировать этот процесс 

и хранить в ЭК данные об имеющих

ся томах, номерах,  выпусках соотв. 

жури. или газ. Для каждого номера 

или вып. создаются, в свою очередь, 

записи о ед. хр. ,  к-рыми могут быть 

как отдельные экз . ,  так и годовые или 

иные комплекты, если они выдаются 

из фонда целиком и имеют один бар

код для комплекта. Для подготовки 

фондовых записей в АИБС использу

ются соотв. МАRС-форматы. 

Запись о читателе содержит те дан

ные о нём, к-рые обычно заносятся в 



формуляр. Сведения о полученных чи

тателем экз. изданий или рукописей 

формируются, как правило, автомати

чески при выполнении системой фун

кции выдачи док. Формат записи за

даётся в используемой б-кой системе. 

Код читателя (номер чит. билета) соот

ветствует бар-коду, к -рый вместе с фо

тографией читателя наклеивается на 

чит. билетили печатается па пластико

вой карточке. Код читателя связывает

ся с кодом ед. хр. при регистрации за

каза, выдаче и сдаче им лит. Бар-код на 

чит. билете является уникальным име

нем записи о читателе в системе. 

Нормативная/авторитетная запись 

формируется для опред. поля или 

подполя библиогр. записей в соотв. с 

используемым ЭК форматом пред

ставления элементов нормативной/ав
торитетной записи. Она предназна

чена для уточнения, описания эле

ментов соотв. поля . В виде таких 

записей представляются, в частности, 

данные об именах лиц (индивидуаль

ные авторы, персоналии и т. д.) ,  наим. 

коллективов, предметных рубриках. 

Для обеспечения полноты и точно

сти поиска в ЭК используются разл. 

информационно -поисковые языки 
(ИПЯ). Форматы и ИПЯ составляют 

основу лингв . обеспечения ЭК. К 

нему же относится обработка алфави

тов для ведения многояз. ЭК. В наи

более сильных системах она обеспе

чивается спец. програм. средствами с 

применением клавиатуры с расши

ренной кириллицей и латиницей, 

греч. буквами , а также верхними и 

нижними индексами , в частности , 

для подготовки библиогр. и норма

тивных записей в ЭК крупных б-к. 

Наиболее развитые програм. продук

ты для ЭК работают с UNICODE. 
В програм. продуктах, поддержива

ющих ЭК, предусматриваются воз

можности настройки параметров сис

темы самими библ. работниками без 

участия программистов. Интерфейсы 
програм. обеспечения должны реали

зовывать процессы формирования баз 

данных и поиска в ЭК, понятные не

подготовленному пользовател ю ,  

включая использ. знакомой как биб

лиографам и каталогизаторам, так и 

читателям , терминологии. Читатель 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ 

самостоятельно в режимедиалога фор

мирует стратегию поиска, выбирая из 

меню на экране монитора один из 

предлагаемых системой вариантов 

операций или действий (см. также Ав

томатизированная обработка данных). 

ЭК включают след. функциональ

ные модули: 

- собственно модуль ЭК, в к-ром 

происходят хранение и поиск биб

лиогр. записей по сочетаниям фор

мальных и смысловых признаков; 

- модуль машипочитаемых класси

фикаций, информационно-поисковых 

тезаурусов и т. п. ,  в к-ром осуществля

ется поиск индексов, дескрипторов, 

ключевыхслов и т. п. ,  соотв. темат. зап

росам пользователей и содержанию ЭК; 

- справ. модуль, в к-ром хранятся 

массивы справ. информации (коди

фикаторы, нормативные/авторитет

ные записи, др. вспом. данные) ,  обес

печивающие процессы формирова

ния и поиска библиогр . записей и 

выполняющие самостоятельную 

справ. функцию; 

- модуль контроля поступлений 

период. изданий,  в к-ром хранятся за

писи об этих поступлениях, организу

ется регистрация поступлений, а так

же поиск информации о периодике; 

- модуль обслуживания, в к-ром 

хранятся и постоянно актуализируют

ся сведения о читателях и док. , имею

щихся в данной б-ке или др. б-ках 

сети, в т. ч. свободных (доступных) , 

занятьiХ читателями, отправленньiХ по 

МБА, переданных на реставрацию или 

отсутствующих по к.-л. др. причине; 

- модуль конвертирования фай

лов библиогр. записей из внутрисис

темного формата конкретной АИБС 

в коммуникативные форматы, а так

же из коммуникативных - во внут

рисистемные для обмена данными с 

др. б-ками и библ. системами. 

Функции учёта и статистики реа

лизуются во всех блоках. Ввод запи

сей и вспом. информации в ЭК осу

ществляется в режиме диалога по ма

кетам ввода или в пакетном режиме с 

внешних машинньiХ носителей, полу

чаемых из др. каталогизирующих орг. 

(см. Ввод данных) . 
В интегрированной АИБС предус

матривается функциональное взаи-
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модействие подсистемы «Электрон. 

каталоГ» с подсистемой обслужива

ния читателей док. Функции обслу

живания настолько связаны с работой 

ЭК, что эти две подсистемы можно 

рассматривать как единую составля

ющую АИБС. 

Процесс заказа док. происходит в 

момент подтверждения ч итателем 

своего желания заказать выбранный 

из ЭК док. Система выводит на экран 

дисплея перечень ед. хр. с указанием 

соотв. книгохранилища (основного 

или специализир. фонда, б-ки-фили

ала и т. п . ) ,  а также сведения о место

нахождении каждого экз. на момент 

оформления заказа. Заказ передаётся 

по каналам связи в соотв. книгохра

нилище или в др. б-ку (филиал). Све

дения о том, что именно, кому и куда 

отправлено, формируются в системе 

в момент отправки док. на кафедру 

(пункт) выдачи. В случае нарушения 

читателями сроков пользования лит. 

система поддержки ЭК автоматичес

ки формирует списки задолжников и 

письма-напоминания. 

Внедрение технологии обслужива

ния читателей док. на основе Э К  

обычно происходит постепенно пу

тём реализации отдельных функций, 

т. к. она требует серьёзньiХ фин. вло

жений в обеспечение вычислит. тех

никой и каналами связи всех рабочих 

мест в хранилищах и на пунктах вы

дачи док. 

Если б-ка продолжает параллель

но ЭК вести карточные каталоги, ори

гинал-макеты карточек формируют

ся на основе файлов библиогр. и нор

мативных записей, выводимьiХ из БД 

и представленных в нужном форма

те ; они печатаются на принтерах, а 

затем тиражируются. 

Развитие телекоммуникаций обес

печивает дистанционный доступ к ка

талогам oп-line (и библиографиям on

line ) .  ЭК, как правило , доступны в 

Интернете. Большинство совр. элек
тронных библиотек также используют 

ЭК в качестве основного средства по

иска. 

См. также: Автоматизация библио
теки, Защита данных, Конверсия ка
тшюгов, Сеть связи, Электронная биб
лиотека. 



Лит.: Л а в р ё н о в а  О. А. Есть такая 
запись в электронном каталоге 1/ Библио
тека. 2000. N2 2-4; О н а ж е. Электрон
ный каталог // Библиотекарь. 1990. N2 10;  
Создание электронных каталогов: Из опы
та работы Российской государственной 
библиотеки. М., 1996; С у к и а с я н Э. Р. 
Электронные каталоги 11 Библиотека. 
2003. N2 2-3. 

О. А. Лаврёнова 

ЭЛЕКТР6ННЫХ ДОКУМЕН
ТОВ ФОНД, специализированный 
библиотечный фонд ,  выделенный 
по признаку носителя информации. 
Э.  д. ф. подразделяются на два вида: 
фонды СD-изданий и фонды элект
ронныхдокументов без индивидуаль
ного материального носителя (т. е .  
размещённые на жёстком диске ком
пьютера). 

Фонды СD-изданий подчиняются 
общим закономерностям образова
ния библиотечных фондов ; могут 
быть централизованными и децентра
лизованными. Решение примимается 
в зависимости от структуры фондов 
конкретной библиотеки и её матери
ально-технической базы. 

Фонды электронных документов 
без индивидуального материального 
носителя часто называют электронны
ми библиотеками, хотя это справедли
во не для всех случаев. Фонд электрон
ных документов без индивидуального 
материального носителя подразделя
ется на страховую (резервную, архи
вную) и пользовательскую части . 
Электронные документы в этих частях 
фонда могут храниться в различных 
форматах. 

Источниками формирования 
Э.  д .  ф. являются: оцифровка доку
ментов, имеющихся в распоряжении 
создателя; получение электронных 
версий документа от автора или изда
теля; заимствовование документов,  
имеющихся в свободном доступе в 
Интернете; организация обмена с дру
гими электронными библиотеками ;  
закупка законно распространяемых 
электронных изданий па переносимых 
носителях. 

Созданию фондов электронных 
док. должен предшествовать монито
ринг возможностей библиотеки для 
создания оптимальных условий для 

ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ФОНД 

их хранения, использования и обес
печения сохранности. Важнейшей 
проблемой явлЯется финансовая воз
можность развития фондов электрон
ных документов, включая вопросы 
переконвертации данных в актуаль
ные форматы, смену компьютерного 
оборудования. 

Создание и использование фондов 
электронныхдокументов должно осу
ществляться с учётом норм Закона РФ 
«Об авторском праве и смежных пра
вах» (см. Авторское право) . 

Лит. :  Б а г р о в а  И. Ю. Библиотеки и 
электронные документы 11 Библиотекове
дение. 2000. N2 3 ;  Б а р ы ш е в а  О. В . ,  
М а й с т р о в и ч  Т .  В.  Формирование на
ционального распределённого библиотеч
ного фонда электронных документов: поста
новка проблемы 11 Научные и технические 
библиотеки. 2003. N2 8; Б о б р о в  а Е. В.  
Интернет-документ как объект архивного 
хранения 11 Информационный бюллетень 
Ассоциации «История и компьютер» .  
2000. N2 26-27; Доступ пользователей к 
машиначитаемым источникам информа
ции 11 Научно-технические библиоте
ки. 1998. N2 4; Концепция электронной 
библиотеки РГБ 11 Электронная библио
тека РГБ: Проблемы формирования и ис
пользования: Сборник статей. М., 2003 ; 
М а й  с т р о в  и ч Т. В. Оптические ком
пакт-диски в зарубежных научных биб
лиотеках // Научные и технические биб
лиотеки. 2000. N2 8;  О н а ж е. Проблемы 
использования оптических компакт-дис
ков: Что можно сделать с CD-ROM // 
С компьютером на «ТЫ» . М . ,  1 9 9 8 .  
Вып.  1 ;  О н а ж е .  Электронные издания 
на оптических компакт-дисках: Техноло
гия использования в библиотеках. М . ,  
200 1 ;  Профиль комплектования фонда На
циональной электронной библиотеки // 
Национальная электронная библиотека: 
Проекты метод. материалов по формиро
ванию фонда. СПб., 2004. 

Т. В. Майстрович 

ЭЛЬЗЕВНРЫ, издания знамени
той гол. династии книгоиздателей 
кон. 16 - нач. 1 8  вв. ,  оси. Л. Эльзеви
ром Старшим в 80-х гг. 16 в. в Лейдене. 
Издания отличались высокимуровнем 
полигр. исполнения, чётким и краси
вым шрифтом, простотой и изяще
ством оформления. Ориентация на 
квалифицир. читателей - представи
телей европ. «республики учёных», 
тщательный отбор книг для издания и 
привлечение к работе лучших учёных-
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специалистов обеспечивали высокое 
кач-во Э. Среди Э. - изд. произв. ан
тич. авторов, отличающиеся особой 
тщательностью передачи текста, науч. 
аппаратом; тр. совр. учёных (Г. Гали
лей, Р. Декарт, Б. Паскаль, Т. Гоббс, 
Дж. Локк) ; произв. фр. и итал. худож. 
лит. (Ж. Мольер, П. Корнель, Ф. Раб
ле, Дж. Боккаччо, Т. Тассо и др.) ;  тр. 
по востоковедению (на араб. и др.-евр. 
яз . ) .  Огромной популярностью 
пользовалась сер. «Государство» (в 
1/24 листа), включавшая ист.-полит.
геогр. описания стран, в т. ч. России 
( 1630). Наиболее известны бьmи не
большие изящные томики в малую 
долю листа, но издавзлись также ин
кварто (антич. авторы) и фолианты 
(Библия, описания флоры Бразилии, 
«древняя Германия», «Древняя Ита
ЛИЯ», араб. словарь). Э. во многом оп
ределили характер науч. и учеб. книги 
17 в . ,  оказали плодотворное воздей
ствие на дальнейшее развитие книго
печатания и иск-ва книги. 

Лит. :  А р  о н о в В. Р. Эльзевиры. М. ,  
1 975; В а р  б а н е ц Н.  В. Западные фонды: 
Коллекция Эльзевиров 11 Путеводитель по 
фондам Отдела редкой книги. Л . ,  1 96 1 ;  
С о к о л о в С. И .  Каталог Эльзевиров биб
лиотеки Имп. Московского и Румянцевс
кого музея. М. ,  19 15 ;  D а v i е s D. W. The 
Wor1d of the Elzevirs , 1 5 80- 1 7 1 2 .  The 
Hague, 1954; W i 1 1  е т s А. Les Eizevir: 
Histoire et annales typographiques. Brux. ,  
i880. 

ЭМИГРАIIТСКИЕ БИБЛИОТЕ
КИ, см. Русские библиотеки за рубе
жом. 

ЭНЦИКЛОПЕД:UЧЕСКОЕ ИЗ
дАНИЕ, справочное издание, содержа
щее универс. или отрасл. свод знаний. 
Подвиды: э н ц и к л о п  е д и я - Э. и . ,  
содержание к-рого составляет свод 
знаний о мире и человеке в целом 
(универс. энциклопедия), о к.-л. обл. 
знания (отрасл . энциклопедия) , о 
к.-л. регионе в целом (регион. энцик
лопедия) ;  э н ц и к л. с л о в а р ь -
словарь со сравнительно небольшими 
по объёму статьями, дающими в сово
купности систематизир. свод знаний с 
таким же подразделением на подвиды, 
как и энциклопедия (энцикл. словарь 
универс. ,  отрасл. ,  регион.) .  



ЭРМИТАжА ГОСУдАРСТВЕН
НОГО НАУчНАЯ БИБЛИОТЕКА, 
оси . в 1 762 на базе личных книж. 
собр. имп. Екатерины JI. В 1 9 - нач. 
2 0  вв. была закрытой музейной 
б-кой, обеспечивала науч. обработку 
худож. кол. Функционировала в кач
ве отдела б-к при музейном собр. 
В 1 920-е rr.  б-ка получила отдельное 
здание , тогда же она пополнилась 
мн. частными кол . ,  среди к-рых 
б-ки кн. А. П .  Лобанова-Ростовс
кого, кн. С .  М .  Голицына, историка 

ЭСТОНИЯ. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

Представлена лит. по истории ,  
культуре , истории и теории иск-ва, 
архитектуре ,  декоративно-прикл .  
иск-ву, востоковедению,  лит-веде
нию, о Др. Греции, Др . Риме, ху
дож. лит. И ностр . лит. - на англ . ,  
нем . ,  фр. , итал . и др. европ.  яз. , а 
также кит. , я п . ,  араб . ,  арм . ,  груз . ,  
фарс и .  

Обслуживает работников Гос. Эр
митажа, студентов худож. вузов, пре
подавателей, музейных работников, 
художников, реставраторов.  Кроме 

В научной библиотеке Эр.митажа. Санкт-Петербург 

М. М.  Щербатова, ген. П .  К. Сухте
лена, генеалога Б. В. Кене, географа 
А. Ф. Бюшинга, имп. Александра 1 ,  
Николая 1 ,  Алекса�;�дра 11 ,  Алексан
дра 1 1 1 ,  Николая 1 1 ,  искусс'fвоведа 
С. П. Яремича, сотрудников Эрми
тажа Ф. Ф. Нотгафта и В. В. Казина, 
нем. книготорговцев К. Ф.  Николаи, 
И .  Циммермана и Г. Ю. Вальтера, 
Строгановского , Царскосельского 
дворцов и др. Имеет центр. книго
хранилише и 6 филиалов при науч. 
отделах Эрмитажа. 

Фонд - 670 ты с. ед. хр. Среди цен
ных кол. «Подносные» издания; изда
ния 16 в . ,  «С-Петербургские ведомо
сти»,  Библии,  альдины, эльзевиры, 
плантены, автографы, книж. собр. 
изв. рус. библиофилов. Б-ка собира
ет также аукцион. каталоги. 

чит. залов и абонемента б-ка имеет 
кабинет редких книг и рукописей. 

Б-ка участвует во мн. выставках 
Эрмитажа и составляет выставочные 
каталоги. 

Б-ка - член ИФЛА, С . -Петерб. 
библ. о-ва. 

Лит.:  Библиотека Эрмитажа // Спра
!IОЧник-путеводитель по библиотекам 
Санкт-Петербурга. СПб. , 1993; Библиоте
ка Эрмитажа в именах и собраниях. СП б.,  
1994; В о л ь ц е н б у р  г О. Э. Библиотека 
Эрмитажа. Л. ,  1962; П а в л о в а  Ж. К. Им
ператорская библиотека Эрмитажа ( 1 762-
1 9 1 7).  N. У. , 1988; Щ е г л о в  В. В. Соб
ственные Е. И. В.  библиотеки и арсеналы: 
Крат. ист. очерк, 1 7 1 5-19 1 5  rr. Пг. , 1 9 17 .  

ЭСТОНИЯ, Э с т о н с к а я  Р е с 
п у б л и к  а ( Ээсти. Вабарийк) . 
БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Первые 
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письменные данные о б-ках Эстонии 
относятся к 1 3  в. Они создавались при 
церквах, ратушах и обслуживали об
разованных граждан города. Старей
шая б-ка Эстонии - при церкви св. 
Олая (Олевисте) в Таллине - оси. не 
позднее 1 552 (ныне входит в Б-ку АН 
Эстонии) . В 1 658 в её фонд влилось 
собр. б-ки церкви св. Николая (Ни
гулисте) в Ревеле. В 1 632 в Дерпте со
здаётся университет и при нём б-ка (в 
1 7 1 0  её собр. - б. 3300 экз. - бьто 
вывезено в Королевскую б-ку в Шве
ции) . В кон. 18 в .  в Таллине и Тарту 
открьmись при книж. магазинах и пе
реплётных мастерских платные б-ки 
книг на эст. яз. В нач. 1 9  в. появились 
науч. б-ки, в т. ч. в Тартуском ун-те. 
В последней трети 19 в. разл. просвет. 
о-ва создают народные библиотеки, 
к-рые после установления сов. власти 
в 1925 бьши реорганизованы в публ. 
Их фонды сильно пострадали в ре
зультате идеолог. чисток. 

К 2003 в Эстонии насчитывалось 
1 273 б-ки, в т. ч. 620 публ. (их центра
лизация завершилась в 1976) , в т. ч. 
1 90 в Таллине, 14 в Тарту. Законода
тельно выделяются след. виды публ. 
б-к (они могут относиться к любой 
форме собственности) :  общинные, 
поселковые, гор. и вол . ,  а также публ. 
с ограниченным доступом (ве
домств.) .  Одна из  общинных, посел
ковых или гор. б-к определяется мест
ными органами власти как центр. ,  а 
по решению М-ва культуры одна из 
вол. б-к становится гл. На селе мест
ные органы власти обязаны органи
зовать не менее одной б-ки на каж
дые 10- 1 5  тыс. жителей. При М-ве 
культуры функционирует совет по 
вопросам публ. б-к. Финансируются 
они из неск. источников: гос . бюдже
та, местного бюджета, средств вла
дельца, добровольных пожертвова
ний ,  средств , получаемых самой 
б-кой. 

Науч . и спец. б-к было ок. 1 50 .  
Крупнейшие среди них: НБ (см. Эс
тония. Национальная библиотека) , 
б-ка Тартуского ун-та (оси. в 1 802); 
б-ка Акад. наук Эстонии ( 1 947) ;  б-ка 
Таллинекого техн. ун-та (осн. в 1 9 1 9  
как б-ка Таллинекого техникума) , 
б-ка Таллинекого пед. ун-та. Из от-
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крытых в сов. вр. наиболее крупные 
(кроме б-ки Акад. наук Эстонии) : Г ос. 
науч.-мед. б-ка (оси. в 1944) и Респ. 
науч.-техн. б-ка ( 1 968) .  Первые 5 б�к 
получают обяз. экз. :  им рассылаются 
бесплатно по 8 экз. произв. печати,. 
опубл. в Эстонии или по её заказу в 
др. странах; по 4 экз. изданий, вышед
ших в свет в иностр. гос-вах на эст. яз. 
или посвящ. Эстонии и ввезённых в 
респ. для массового распространения; 
по 2 экз. со шрифтом Брайля, по 2 экз. 
АВМ и электрон. носителей инфор
мации. Всего в Эстонии функциони
руют 12 центр. науч. б-к, к-рые тесно 
взаимодействуют, в т. ч. на основе 
совр. электрон. технологий. Их фи
нансирует прав-во. В совр. библ. зда
ниях располагаются только НБ и б-ка 
Тартуского ун-та. Библ. дело Эст. Респ. 
регламентируется законами: «0 пуб
личных библиотеках» ( 1 992,  доп. в 
1998),  «0 Национальной библиотеке 
Эстонии» ( 1 994) , «Об обязательном 
экземпляре» ( 1 997). · 

Особое внимание уделяется коор
динации комплектования заруб. лит. , 
созданию общих информ. ресурсов. 
С 1995 функционирует Эст. б-ка - ре
позитарий на оси. резервных фондов 
НБ и др. б-к Эстонии. Сокращение 
объёмов комплектования компенси
руется активизацией МБА, обслужи� 
ваннем с помощью библиобусов. 

В 1995 образован Консорциум сети 
эст. б-к ELNET - межбибл. интегри
рованная информ. система крупней
ших б-к Эстонии. Задачи: модерниза
ция осн. процессов на локальном 
уровне для развития глобальных взаи
моиспользуемых систем; создание 
библиогр. (электрон. каталоги) ,  реф. и 
фактогр . баз данных с унифицир . 
структурой в соотв. с разделением 
функций между б-ками; создание воз
можностей для проведения поиска и 
обмена данными на на.Ц. и междунар. 
уровнях; предоставление доступа к 
информ. ресурсам в междунар. масш
табе с помощью совместимых про
грамм. Создаётся также общересп. АС, 
в рамках к-рой должны быть автома
тизированы все центр. б-ки и установ
лена их связь с АС крупнейших б-к. 

Мн. годы упр. библ. делом опира
ется на результаты регулярно прово-

димых науч. исслед. (особенно в обл. 
социологии чтения и читателя) .  

Первым центром текущей нац. биб
лиографии в Э. была б-ка Тартуского 
ун-та, где в 1924-40 ежемес. состав
лялея «Общий указатель эстонских 
книг>> (приложение к жури. «Ээсти 
Кирьяндус» ). В 30-х rr. выходили рет
роспект. издания нац. библиографии 
(книги - 1918-23, 1924-28, 1929-33, 
1934-36, 1937-39). В 194 1-62 цент
ром гос. регистрации печ. продукции 
была Гос. б-ка Эст. ССР, в 1963-9 1 -
Гос. книж. палата респ. ;  с 1991 этафун
кция перешла к НБ. Система нац. биб
лиографии с 1993 включает 6 ежегод
ников, в т. ч. «Эстонику». 

Подготовку библ. кадров ведут 
фак. библ. дела в Вильямдеком ин-те 
культуры (трёхrодичный вуз типа кол
леджа) и Таллинеком пед. ун-те. 

В 1 988 воссоздано существовавшее 
в Эстонии в 1 923-40 О-во б-рей Эс
тонии, в составе к-рого - б. 500 ин
дивидуальных чл. Оно содействует 
развитию библ. науки и образования, 
междунар . библ. сотрудничества. 
Совм. с НБ издаётся жури. «Раамату
когу» («Библиотека») ,  проводятся 
ежегод. Дни б-к. 

Лит.: В а л  м а с  А ПроiШiое и настоя
щее Общества библиотекарей Эстонии // 
Информ. бюл. / БАЭ. 19,98. Вып. 9; В о л о
д и н Б. Вопросов больше, чем ответов // 
Библиотекарь. 1 990. NQ 2; Д ь я ч к о в  М .  
Приоритет - качественное обслужива
ние 11 Там же. 1998. NQ 5; Н у у т А Биб
лиотечная система Эстонии 11 Управление 
библиотеками: связи Востока и Запада. М. ,  
1 996. (Библ. дело: Информ. материалы. 
1996. Вып. 5-6). 

И. П. Осипова 

эст6ния, э с т о н с к а я р е с
п у б л и к а (Ээсти Вабарийк) . НА
ЦИОНАлЬНАЯ БИБЛИОТ.ЕКА, 
осн. как Гос .  б-ка Эстонии 2 1  дек. 
1 9 1 8 .  В основу её собр.  лёг фонд 
бывш. Эстляндского губ. правления 
(ок. 2 тыс. тт. по юриспруденции и 
вопросам упр.) .  В 19 19 б-ка начала по
лучать обяз. экз. всей печ. продукции, 
выходящей на терр. Эстонии. В 1922 
ей был присвоен статус центр. б-ки, 
обслуживающей гос .  учр�ждения, 
включая парламент и прав-во страны. 
В 1938 Законом о Гос.  б-ке Эстонии 
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она определена как центр. б-ка гос. 
учреждений и центр эст. науч. б-к. 

С дек. 1940 получала обяз. экз. печ. 
продукции, выходившей в СССР, с 
апр. 194 1  выполняла обязанности Эст. 
книж. палаты. С сент. 194 1  по авг. 1944 
бьmа библ. отделением Таллинекого 
центр. архива, 25 авг. 1 944 стала Респ. 
б-кой Эстонской ССР, 2 февр. 1945 -
Гос. публ. б-кой респ. В 1953 б-ке при
сваивается имя писателя Фр. Крейц
вальда. В 1959 б-ка получила возмож
ность перейти от полного комплекто
вания всеми печ .  изданиям и ,  
выходящими н а  терр. СССР, к выбо
рочному в соотв. с интересами эст. 
читателей. В 1962 Гос. книж. палата 
респ. стала самостоятельным учреж
дением. С 1968 в соотв. с новым уста
вом ГПБ является универс. публ. нац. 
б-кой, респ. депозитарием, науч. -ис
след. центром в обл. библ. дела, биб
лиографии и истории эст. книги, ме
тод. центром эст. публ. б-к. 

В 1988 б-ка получила статус НБ и 
на неё вновь возложены функции 
книж. палаты. В 1990 Верх. Совет Эст. 
Респ. принял закон <<0 Национальной 
библиотеке Эстонии», согласно к-рому 
она рассматривается как публ. науч. 
и парламентская б-ка, собирает и хра
нит все печ. мат-лы, выходящие в Эс
тонии, и издат. продукцию др. стран 
на эст. яз. , ведёт эст. нац. библиогра
фию. Наиболее значимые изменения 
в деятельности б-ки связаны с именем 
её дир. И. Ээнмаа. 

С 1947 б-ка занимала здание бывш. 
М-ва иностр. дел на Вышгороде. С 1993 
обслуживание ведётся в новом зда
нии, построенном по спец. проекту. 

В 1994 принят новый закон <<0 Нац. 
б-ке Эстонии», согласно к-рому к её 
прежним прибавилась функция ин
форм. учреждения. Создана БД о чл. 
парламента с 1 9 1 8  и справочная кни
га парламента. Ежемес. по запросам 
его чл. выполняется ок. 200 справок, 
готовятся докл . ,  переводы, списки 
лит. и др. Широко используется эст. 
юрид. база данных <<ESTLEX» . Б-ка 
хранит архив парламента и предостав
ляет его чл. право пользования своим 
абонементом. С 1 995 функционирует 
Центр информации и документации 
Совета Европы,  с 1 998 - Информ. 



ЭФИОПИИ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА И АРХИВ 

Национальная библиотека Эстонии. Таллин 

центр Европ. союза. В 1 995 НБ всту
пила в Консорциум сети эст. б-к  
ELNET - межбибл. интегрирован
ную информ. систему, к-рая объеди
няет 7 науч. б-к. 

В фондах НБ - б. 3 млн. экз. Ве
дётся ЭК, осуществляется рекатало
гизация фондов. Читателей - 100 тыс. 

НБ является также культурным 
центром. В 1 996 в ней открыта гале
рея Э. Вийральта. В результате сотруд
ничества с Ин-том Гете, МИД Фран
ции созданы залы с фондами лит. на 
соотв. яз. 

НБ активно участвует в работе мн. 
меЖдунар. объединений - Европ . 
лиги исслед. б-к (ЛИБЕР), Конф. ев
роп. нац. б-к, Европ. центра парламен
тских исслед. и документации, объе
динения б-к Балтии и мн. др. С 1993 -
чл. ИФЛА. НБ участвует в проекте 
европ. нац. б-к GAВRIEL. Наиболее 
тесное сотрудничество установилось 
с б-ками Финляндии и стран Балтий
ского региона. 

НБ финансируется из roc. бюдже
та, но обладает правом самостоятель
ного распределения средств по стать
ям расхода, что является компетенци
ей совета б-ки из 1 2  человек (в т. ч. 
4 чл. парламента, руководители круп
ных б-к, Гос.  архива, представители 
чит. общественности) ,  к-рый управ
ляет ею и назначает ген. дир. 

НБ проводит исслед. в обл. библ-ве
дения, библиографии, информатики 

и оказывает консультац. помощь др. 
б-кам, возглавляет создание нац. ком
пьютерной библ. сети страны. 

Лит. :  Д ь я ч к о в  М. О библиотечном 
законодательстве Эстонии // Информ. 
бюл. 1 БАЕ. 1998. Вып. 9; О н ж е. При
оритет - качественное обслуживание 1/ 
Библиотека. 1 998. N2 5; E e n m a a  J. Serving 
parlamentarians Ьу serving the nation: Ьу the 
national libraries Ьу Baltic States 11 Resource 
sharing and information networks. 1 997. Vol. 
1 2 .  N2 2; Eesti Rahvusraamatukogu 80 :  
Artiklite kogumik 1 koost. А .  Nuut. Tallinn, 
1 998; WеЬ-сайт Национальной библиоте
ки Эстонии - http:/ jwww.nlib.ee/inglise/ 

Б. Ф. Володин 

ЭСТРЕЙХЕРЫ (Estreicher) , семья 
польских деятелей книж. культуры. 

К а р  о л ь Е ж и Т е о ф и л ь Э. 
(22. 1 1 . 1 827, Краков, - 30.9. 1908, там 
же) ,  доктор философии, один из ос
нователей Польской АН, б-рь, дир. 
Ягеллонекой б-ки в Кракове ( 1 865-
1905) ,  библиограф. Создатель капи
тального библиогр . свода лит. 
Польши «BiЫiografia po1ska» в 3 час
тях: ч. 1 (т. 1 -7,  1 870-82) отражает 
лит. , вышедшую в Польше и в др. 
странах в 1 800-80;  ч. 2 (т. 8 - 1 1 ,  
1 882-90) описывает книги, изданные 
от нач. польского книгопечатания 
(ок. 1473) до 1 889 в хронолог. поряд
ке; ч. 3 (т. 1 2-22 до буквы <<М>> ,  1891-
1 908)  охватывает лит. Польши и о 
Польше в алф. порядке с указанием 
содержания жури.  и сб.  1 5- 1 8  вв. 
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Было подготовлено и продолжение 
1 -й  ч. (за 1 8 8 1 - 1900) , изданное в 4 тт. 
в 1906- 16,  к-рое рассматривается как 
4-я ч. «BiЫiografii po1skij». 

С т а н и с л а в  Э. (26. 1 1 . 1 869, Кра
ков, - 28. 12 . 1939, концлаrерь Заксен
хаузен) , сын Кароля, историк права, 
публицист, библиограф, проф. ,  декан 
и ректор Ягеллонекого ун-та. 20 лет 
помогал отцу в сост. польской биб
лиографии и на основе его и соб
ственных мат-лов составил 1 1  тт. про
должения 3-й ч. (т. 23-33, почти до 
конца алфавита) ; последний т. был 
подписан к печати в авг. 1 939. 

К а р о л ь Э .  м л а д ш и й 
(4. 3 . 1 906, Краков, - 29.4 . 1 984, там 
же) , сын Станислава Э. ,  проф. исто
рии иск-в, дир. музея Ягеллонекого 
ун-та, библиограф. Продолжил 3-ю ч.  
<<BiЬliografii po1skij>> ,  составив т. 34 
(вьш. 1 ,  1 95 1 ) ,  подготовил 2-е изд. 1 -й 
ч . ,  к-рое выходило в Кракове с 1959. 

Благодаря Э . ,  Польша обладает 
полным библиогр. сводом нац. изда
ний от момента появления в ней печ. 
станка в 15 в. до 19 в. 

Лит. :  Н а б а т о в а М. Б. Кароль Зет
рейхер - основатель польской националь
ной библиографии 11 Библиотековедение 
и библиогр. за рубежом. 1 959. Вып. 4; С и
м о н К. Р. История иностранной библио
графии. М . ,  1 96 3 ;  К о р а 1 а J. Karol 
Estreicher (st.)-twyrca «BiЬliografii Polskij>> . 
Wroclaw, 1 980; S w i е r k о w s k i К. К. 
Estreicher: BiЬliografia prac jego i 1iteratuty о 
nim. [Warsz.) , 1 928. 

Н. Ф. Корноушенко 

ЭТНОБИБЛИОТЕКОВiдЕНИЕ, 
см. Библиотечная этнология (этнобиб
лиотековедение). 

ЭФИОПИИ НАЦИОНАлЬНАЯ 
БИБЛИО'fiКА И АРхИВ (National 
Library and Archives ofEthiopia), Аддис
Абеба, открыта 1 5  мая 1944, подчиня
ется министру roc. архивов. В 197 5 по
лучила право хранения обяз. экз. 
Структура: публ. общедоступная б-ка 
(чит. зал, абонемент, отделения для 
детей и слепых, сектор массовой рабо
ты вне б-ки ;  9 филиалов, открытых 
после 1960) ; науч. б-ка (сектор Эфио
пии: архив печ. изданий, опубл. в стра
не, иностр. лит. об Эфиопии, рукопи
си; сектор док. ООН и др. междунар. 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

opr. , общий сектор, к-рый собирает все 
издания, не вошедшие в первые два 
сектора; справ. -библиогр. и издат. сек
тор, сектор книгообмена и даров). В 
фондах обеих б-к св. 160 ты с. экз. Сре
ди наиболее ценных кол. - сотни пре
красно иллюстр. эфиоп. рукописей во
сточного христианства, датируемых 
нач. 14 в. ,  а также эфиоп. инкунабулы 
периода нач. книгопечатания в стране 
( 1 9  в.) .  В комплектовании публ. обще
доступной б-ки превалируют учеб .  
мат-лы, в т. ч. для образования взрос
лых. В науч. б-ке отдаётся предпочте
ние формированию фондов <<Эфиопи
аны» и «Африканы» , приобретению 
лит. о тропич. и субтропич. сел. х-ве, 
справочников общего характера. 

В науч. б-ке ок. 2200 посещений в 
год, в публ. - св. 100 тыс. 

Лит. :  К р и с т о с С. Г. Положение 
библиотек и библиотечного дела в Эфио
пии // Библиотековедение и библиогр. за 
рубежом. 1 972. Bып. 43; Wor1d Eпcyc1opedia 
of Library and Infoпnation Services. 3n1 ed. 
Chicago, 1993. 

Н. Ф. Корноушенко 

эФФЕкт Ивность Б И Б 
лиот Ечного ОБСЛ УЖИВА
НИЯ, достижение оптимального со

отношения показателей удовлетво

рения информ . потребностей 

пользователей в соотношении с зат

ратами на предоставляемые библио
течные услуги. В этом определении 

Э. б .  о. означает прежде всего дости

жение социально значимой цели при 

установленных фин. затратах. С дан

ной социально ориентированной 

трактовкой Э. б.  о. тесно связано рас

пространённое в заруб. библ-веде

нии понятие «социальная ценность 

(стоимость) библ. услуги» как крите

рий оценки кач-ва библиотечного об
служивания пользователями и о-вом 

в целом. Имеются в виду характер и 

размеры физ .  и психолог.  затрат 
пользователя на получение библ. ус

луги. И чем выше её социальная сто
имость, тем ниже Э. б.  о .  

В понятие «Э.  б. о . »  входит и кач-во 

предоставляемых библ. услуг, критери
ями к-рого обычно признаются пол

нота, оперативность и релевантнОС'f!> 

удовлетворения запросов. В оценку 

кач-ва могут быть включены и др. 

критерии, напр. условия комфортно
сти библ. среды. 

Библиотековеды придерживаются 
разных взглядов на критерии и пока
затели Э. б. о. Нек-рые считают не
обходимым единств. критерий или гл. 
признак (монокритериальный под
ход) . Др. признают целесообразность 
использ. ми. критериев (поликрите
риальный подход) . Как единый кри
терий Э. б. о. предлагались, напр . ,  
книговыдача ( М .  П .  Кирюхин и 
А. Б .  Кац) , полнота обслуживания 
абонентов (Ю. Н. Столяров) , полно
та удовлетворения и развития ин
форм. потребностей пользователей (в 
форме услуг) с учётом имеющихся 
ресурсов (М.  Я.  Дворкина) . Практи
чески обычно оценивается не Э. б. о .  
в целом, а результативность отдель
ных услуг или их видов (гр.) .  При этом 
для разных видов услуг используются 
разл. показатели результативности. 
Для услуг по разовым запросам (вы
дача док. , справок) - это выполнение 
или невыполпение каждого из них, а 
также оперативность для постоянных 
запросов (ИРИ, ДОР) . Оси. показа

тели - полнота, точность, оператив

ность, регулярность информирования 

абонентов. Степень их удовлетворён

ности подобной услугой выявляется 

обычно посредством талонов обрат

ной связи. 
При оценке эффективности массо

вой работы б-ки важно установить со

ответствие темы мероприятия, его 

оформления, времени и места прове

дения потребностям пользователей, 

их ожиданиям. Для этого используют

ся методы экспертных оценок специ

алистов, опрос участников меропри

ятия. 
Для общей характеристики Э. б. о. 

наряду с оценкой отдельных услуг, це

лесообразно принимать во внимание 

информ. (фонд,  С БА) , кадровую , 

фин. ,  материально-техн. обеспечен

ность обслуживания и мнения пользо

вателей о нём. Это тем более важно, 

что Э. б. о. чаще всего устанавливает

ся не в целом (в масштабах, напр. ,  нац. 
библ. системы) ,  а по отношению к 

конкретным библ . учреждениям, 

к-рые имеют свои специфические 
цели, задачи, ресурсы и работают с 
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конкретными пользователями, их по
требностями. 

Лит.: Г и л ь  С. В.  Оценка работы биб
лиотек // Сов. библиотековедение. 1986. 
NQ 5 ;  Д в о р к и н а М. Я. Библиотечное 
обслуживание: теоретический аспект. М. ,  
1993;  Оценка эффективности работы пуб
личных библиотек: Проект пособия: Об
щая информ. программа ЮНИСИСТ/ 
Ю Н Е С К О .  Париж,  1 9 8 9 ;  С т о л я 
Р о в Ю. Н.  Критерий оценки библиотеч
ного обслуживания: Учеб. пособие. М. ,  
1982; Ф е н  е л  о н  о в Е .  А О б  измерении 
эффективности библиотечной работы // 
Сов. библиотековедение. 1985. NQ 2 .  

М Я. Дворкина 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 
БИБЛИОТЕК, комплексная управ
ленческая характеристика результа
тивности выполнения б-кой её фун
кций, определяемая соотношением 
показателей работы, характеризую
щих выполнение б-кой основных 
целей, и объёма затраченных фин . ,  

материальных и трудовых ресурсов. 
Э. р .  б .  основывается на принциле 
рациональности, что предполагает 
достижение цели при заданных огра

ничениях и имеющихся возможнос
тях. 

Эффективность является норма

тивной, предписывающей функцией 

для программно-целевого упр. Логи

ка принятия управленческих решений 

контроля, регулирования и прогнози

рования библ. структур и процессов 

библ.-информ. деятельности базиру

ется на анализе системы критериев и 

показателей Э. р. б . ,  выступающих в 

кач-ве инструментов управленческой 

деятельности. В спец. лит. чётко обо

значились два относительно самосто

ятельных направления такого анали

за для выбора решений по обеспече

нию:  1 )  максимизации целевых 

установок; 2) минимизации затрат на 

их достижение. В первом случае вы

бор показателей основывается на ин

струментарии социокультурного ана

лиза, во втором - экономического ана
лиза деятельности библиотек. 

Одной из важнейших проблем 

Э. р .  б. является её измерение и оцен

ка, для чего используются многокри

териальный, многофакторный и нор

мативный методы. Методы оценки 
Э. р. б .  предполагают выбор рук. или 



менеджером решений из разл. их ва
риантов, отвечающих требованиям 
рациональности. Установление раци
онального потребительского выбора 
является функцией социокультурно
го анализа, а рациональное использ. 
библ. ресурсов - экон. анализа. 

Формирование совр. науч. теории 
Э. р. б. следует отнести к сер. 1970-х гг. , 
когда наметился переход от системы 
упр . ,  ориентированной гл . обр. на 
расширение охвата населения типо
вым набором библ.  услуг, к дости
жению более высокого кач-ва библ.  
обслуживания путём увеличения ас
сортимента услуг и дифференцир. 
удовлетворения потребностей пользо
вателей б-к. Переориентация на ка
чественные параметры развития б-к 
потребовала разработки новых по
казателей Э .  р.  б . ,  на что были на
правлены усилия ряда библиотеко
ведов (Н. С. Карташов, Ю. Н. Столя
ров, Ж. С. Шадрина, А. Г. Шубин) .  

В сер . 80-х  r r .  первоетеленное 
значение приобрели вопросы ин
тенсификации использ.  ресурсов 
библ . пр-ва. При относительно вы
сокой книгообеспеченности б-к и од
новременном росте неудовлетворён
ности читательских потребностей не
обходимо было сделать выбор: либо 
изыскать возможности увеличения 
расходов на комплектование, либо 
повысить фондоотдачу путём совер
шенствования работы ЦБС. В усло
виях ограничений в финансирова
нии комплектования направления 
анализа Э. р .  б .  сместились к поиску 
решений по увеличению показателей 
использ. фондов б-к путём активи
зации их продвижения к читателям 
(Ю.  А. Горшков, Н. В. Могилевер, 
Е.  А. Фенелонов, С. В. Юрков) . 

Радикальные экон. преобразова
ния в рос. экономике в 90-х rr. изме
нили и задачи упр. б-ками. В услови
ях рынка основным критерием эф
фективности их работы становится 
продуктивность - объём библ.  услуг 
и продукции на ед. ресурсного обес
печения. Среди хар-к б-ки особую 
значимость получили критерии и по
казатели обслуживания пользовате
лей (М.  Я. Дворкина, С. Б. Рахмано
ва) . В контексте освоения б-ками 

ЭЭНМАА 

менеджмента для оценки Э .  р .  б .  
важное значение в кач-ве теорети
ко-методолог. подхода приобретает 
ориентация на адресное выполне
ние библ . -информ. услуг и их соот
ношение с ресурсным обеспечени
ем б-к, в т. ч. с учётом внебюджет
ных источников финансирования 
(В. К. Клюев, Л.  В. Куликова) . 

Новые задачи оценки Э. р. б. тре
буют политэкон. осмысления вопро
сов адекватности гос. финансирова
ния библ. отрасли технол. вызову 21 в. 
С одной стороны, внедрение элект
ронно-цифровых технологий предпо
лагает доп. капиталовложения в библ. 
дело, с другой - новые технол. воз
можности б-к способны оказать по
ложительное воздействие на развитие 
нар. х-ва регионов и страны в целом. 
Практически это подтверждено опы
том б-к Сибири (Е .  Б. Артемьева, 
Т. А. Жданова, Л .  А. Кожевникова, 
А. Н. Маслова, Н.  Н. Нестерович) .  

Высокая степень интеграции Рос
сии в мировое культурное и ин
форм. пространство актуализирует 
необходимость использ. опыта в об
ласти оценки эффективности, накоп
ленного в т. ч. в рамках программ 
ЮНЕСКО. Важнейшая проблема -
сопряжение показателей Э. р. б. в раз
ных странах и регионах, одной из по
пыток решения к -рой стал Междунар. 
стандарт ISO 1 1620 «Информация и 
документация - показатели библ. де
ятельности>>. 

См. также: Микроэкономика биб
лиотечная, Политэкономия библио
течно-информационной деятельности, 
Экономика библиотечного дела. 

Лит. :  А р  т е м ь е в а Е. Б. и д р. Биб
лиотека в системе общественных отноше
ний региона. Новосибирск, 1 999; Г о р ш
к о в  Ю. А. Политэкономическое видение 
библиотечных услуг // Библиотековеде
ние. 2000. N2 2; Д в о р к и н а М. Я. Биб
лиотечное обслуживание как система: Учеб. 
пособие. М.,  1 992; Ж л у д ь к о Э. М. Ана
лиз и оценка результатов деятельности 
библиотек методом внутрисистемной 
группировки. Л. ,  1987; Кл ю е в  В. К. Биб
лиотечная микроэкономика: методология, 
менеджмент, маркетинг, дидактика // 
Библиотековедение. 2000. N2 1 ;  К у л и
к о в а Л. В. ,  М о г и л е в е р  Н. В. Управ
ление и экономика библиотек в переход
ный период: Материал для рук. б-к. СПб. ,  

� 1197 � 

1995; М о г и л е в е р Н. В. Экономика 
библиотечной деятельности // Справоч
ник библиотекаря. СПб. ,  2000; Определе
ние эффективности функционирования 
ЦБС: Метод. рек. М. ,  1 990; П о  л л Р. ,  
Б о к х о р  с т П.  Измерение качества рабо
ты: Междунар. рук. по измерению эффек
тивности работы унив. и др. науч. б-к. М. ,  
200 1 ;  Р а х м а н  о в а С. Б. Главный пока
затель библиотечного обслуживания // 
Науч. и техн. б-ки. 1994. N2 1 ;  С т о л я
Р о в Ю. Н. Критерий оценки библиотеч
ного обслуживания: Учеб. пособие. М. ,  
1982 ;  Ф е н е л о н о в Е. А .  Централизо
ванные библиотечные системы: проблемы 
эффективности: Метод. материалы. М. ,  
200 1 ;  Ш а  д р  и н а Ж .  С. К вопросу об 
экономических методах управления биб
лиотечной системой 11 Вопросы экономи
ки библиотечного дела: Сб. науч. тр. Л. ,  
1979; Ш у б и н  А.  Г. Оценка функциональ
ных показателей работы библиотек // 
Эконометрические исследования в биб
лиотечном деле: Сб. науч. тр. СПб., 1993. 
Вып. 1 .  

Ю .  А .  Горшков 

ЭэнМАА Иви (р. 2 .6 . 1 943) ,  эст. 
библ. и обществ. деятель, библиотеко
вед, заел. работник культуры ЭССР. 
Закончила МГИК ( 1973).  В 1979 защи
тила канд. дис. по теме <<Проблемы 
прогнозирования развития сети гос. 
массовых б-к (на примере ЭССР)>> .  
С 1973 - в Гос. б-ке им. Фр. Крейц
вальда (ныне - Нац. б-ка Эстонии) , с 
1984 - её дир. Под рук. Э. реализуется 
концепция Нац. б-ки Эстонии, про
грамма интеграции НБ в европ. библ. 
сообщество; в 1995 совм. с Советом Ев
ропы при НБ создан центр информа
ции и документации СЕ, внедрена 
оригинальная структура упр. НБ. Раз
виваются контакты с коллегами из 
России, Латвии, Литвы, а также стран 
Европы. Особенно плодотворными 
стали контакты с упив. б-кой Хель
синки - Нац. б-кой Финляндии. Сре
ди совм. дел - проект конвертирова
ния библиогр. БД. 

С 1976 Э. - доцент Таллинекого 
пед. ин-та (ныне - пед. ун-та) , чита
ет лекции в ун-тах Австралии, США, 
Финляндии и Швеции. Мн. лет бьша 
пред. Эст. фонда культуры.  

Э.  активно участвовала в работе 
пленумов Всесоюз. библ. совета, науч. 
конф. ,  совещаний, семинаров в Мое-



кве, Ленинграде и др. городах и реги
онах бывш. СССР, с 1986 принимала 
участие в работе Ген. конф. ИФЛА, 
др. междунар. объединений, входила 
в постоянный комитет секции парла
ментских б-к ИФЛА, конф. директо
ров нац. б-к, Ассоциации спец. б-к. 

Автор б .  40 публ. по проблемам 
библ. дела, в т. ч. на рус. яз. 

ЭЭНМАА 

Соч.: Методологические и методичес
кие проблемы проrнозирования библио
течного дела 11 Тенденции совершенство
вания библиотечного обслуживания в со
временных условиях. Л. ,  1978; Из опыта 
прогнозирования развития массовых биб
лиотек (на примере ЭССР) 11 Сов. библио
тековедение. 1 979. N2 4; Изучение чита
теля и чтения в Эстонской ССР: (Обзор: 
проблемы и результаты) 11 Книга в соци-

� 1198 �  

алистическом обшестве: Сб. науч. тр. Тал
лин, 1985.  Ч. 2 (в соавт.); Секция публич
ных библиотек. М. ,  1986; Статистический 
анализ как форма управления библиотеч
ным делом (на примере библиотек ЭССР). 
М. ,  1986; National Library ofEstonia: Annual 
Report, 1995- 1996 11 European Research 
Libraries Quarterly ERLC: The LIBER Quart. 
1996. N2 6. 

Б. Ф. Володин 



IОДИНА БИБЛИОТЕКА, личная 
библиотека книг о России и о к. 6 ты с. 
архивов частных лиц и учреждений 
сиб. промышленника Геннадия Васи
льевича Юдина (Красноярск, 1 840-
19 12) .  Его кол. ,  в оеиове к-рой - кни
ги, собр. отцом, насчитывала по раз
ным сведениям от 80 до 100 ты с. тт. и 
была самой крупной среди рус. част
ных б-к своего вр. Она включала так
же рукописи (до 500 тыс. ед. хр. ) ,  ком
плекты жури. и газ. 1 8 - 1 9  вв. (Юдин 
ежегод. выписывал б. 80 наим. ) ,  кни
ги и разл. мат-лы по истории, бого
словию, этнографии, археологии, гео
графии, др. отраслям знания, худож. 
произв. 

Г. В. Юдин 

Имелись все издания рус. летопи
сей, описания наместничеств и горо
дов, полные комплекты ист. жури. ,  из
даний ист.,  геогр. и археолог. о-в и губ. 
археогр. комиссий, соч. рус. истори-

ков: В. Н. Татищева, Н. М. Карамзи
на, Н. И. Костомарова, В. О. Клю
чевского и др . ;  ист. акты и доп. к 
ним; собр. гос .  грамот и договоров; 
тр. по истории церк. раскола, по ис
тории сословий ,  гос. учреждений, 

Библиотека Г. В. Юдина. Красноярск 

полный свод законов Рос . гос-ва.  
Представляет интерес <<Общий гер
бовник дворянских родов всерос . 
Империи».  Богатой была кол . соч. о 
Сибири, на осн. к-рой Юдин соби
рался издавать жури.  <<Сибирская 
СИМфОНИЯ».  

Рус. лит. была представлена изда
ниями древних памятников письмен
ности, изданиями петровского време
ни, екатерининской эпохи, прижизн. 
и ранними изданиями соч. классиков 
от А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаков
ского и М. В. Ломоносова до А. П. Че
хова и М.  Горького. Имелась также 
переводная беллетристика второй 
пол.  18 и первой четв . 19 в .  В б-ке 
были книги, принадлежавшие декаб-

ристам, жившим на поселении в Си
бири после отбытия наказания (веро
ятно, так попали в б-ку тр. по масон
ству) , выходившие за пределами стра
н ы ,  напр . <<Полярная звезда» и 
«Колокол» А. И. Герцена; вырезанные 

цензурой жури. статьи и произв. ,  ти
ражи к-рых уничтожались, напр. ,  экз. 
«Путешествия из Петербурга в Мос
КВУ>> Н. А. Радищева ( 1 790) или кол. 
сатирич . изданий 1 905 .  Среди арх. 
мат-лов - личная переписка рода 
Юдиных, А. В. Суворова, П. П. Ершо
ва, архивы В. И. Вагина и Н. М. Яд
ринцева, дела окр. судов Якутска, 
Красноярска, Канска, Ачинска, тома 
дел Гл. упр. по делам печати и т. д. 

И мелись собр. редких гравюр, ми
ниатюр и акварелей, альбомы с офор
тами Рембрандта, такие соч . ,  как <<Ви
зантийские эмали» А. В .  Звенигород
ского ( 1 889) или тр. вел. кн. Георгия 
Михайловича по нумизматике, кол. 
фотографий. 



ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

В Ю. б. входило ок. 3 тыс. биб
лиогр.  тр . ,  в т. ч .  А. Ф .  Смирдина, 
В .  С .  Сопикова, П .  М .  Строева , 
А. Н .  Неустроева , Г. Н .  Геннади, 
В. И. Межова, Н. М. Лисовского, пол
ные комплекты всех рус . библиогр. 
Жури. ,  указ. к рус. период. , в т. ч. биб
лиогр. изданиям, описания и катало
ги частных б-к и б-к гос. учреждений, 
каталоги книж. магазинов. Над сост. 
карточного каталога Ю. б. трудилисъ 
с нач. 1 890-х гг. не только служащие 
Юдина, но и чл. его семьи, а также 
ежегод. в течение 10  лет приглашав
шийся из С.-Петербурга библиограф 
АН П. К. Симони; каталог (3 экз.) в 
России не сохранился. 

Пользоваться своей б-кой Юдин 
разрешал немногим,  в их числе в 
1 897-98 был сосланный В. И. Улья
нов (Ленин). В 1 898 Юдин из-за фин. 
затруднений через дир. Имп. Публ. 
б-ки обратился к Николаю 11 с пред
ложением о продаже книг, но тот от
ветил резолюцией: <<Из-за недостат
ка средств - отклонить» . Обстоя
тельства вынудили Ю. nродать в 1 907 
б .  80 тыс. книг и ок. 1 700 док. ,  каса
ющихся Рос. -Амер. компании, Биб
лиотеке Конгресса США за плату го
раздо ниже действительной стоимо
сти собр. ,  где оно, став сначала ядром 
Слав. отдела, утратило свою целост
ность; ок. 4 тыс.  книг (издания до 
1 800) хранятся ныне в отделе редких 
книг и кол. Часть книг Ю. б. Б-ка 
Конгресса США передала Краснояр
екой краевой науч. б-ке. Собр. руко
писей осталось в России и вместе с 
непроданными книгами в 1 920 было 
национализировано. Вывезенное в 
1 957  в Москву по приказу Гл. упр. 
М ВД СССР,  оно было разделено 
между неск.  респ.  и обл. архивами 
СССР. 

Продажа книг в Америку стала 
причиной осудительного отношения 
к Юдину после 1 9 1 7. Только в 1990 в 
России впервые состоялся факт при
знания его заслуг - отмечено 1 50-ле
тие со дня рождения. В Красноярске 
в 1990 и 1992 проводилисъ Юдинекие 
чтения. Красноярская краевая науч. 
б- ка с 1 990 ведёт изучение и катало
гизацию сохранившейся части (о к. 
8 тыс. ед. хр. )  т. н. второй домашней 

б-ки Юдина. Это книги, с к-рыми он 
не захотел расстаться в 1 907 ( принад
лежавшие его предкам и наследни
кам, подаренные авторами, дублеты 
книг, изд. самим Юдиным или на его 
средства) , а также издания, к-рые он 
продолжал покупатъ после 1 907. На 
оси. выявленных в 90-е гг. фрагмен
тов Ю. б. Красноярская КНБ издала 
неск. вып. печ. каталога. 

Лит.: Очерки истории книжной куль
туры Сибири и Дальнего Востока. Ново
сибирск, 2001 .  Т. 2 :  Конец XIX - начало 
ХХ века; П о  л о в н и к о в а И. А. Подвиг 
библиофила 11 Библиография. 2000. NQ 1 ;  
П о  л о в н и к о в а И.  А. , Б и л л и н г
т о н  Д. Х., Ш т е й н  Э. А. Ещё раз о биб
лиотеке Г. В.  Юдина // Знамя. 1992. N!! 7. 

И. А. Половникава 

Южно-АФРикАнской РЕС
П УБлики НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА (National Library of 
South Mrica) , образована 1 нояб. 1 999 
путём объединения оси. в 1887  Гос. 
б-ки в Претории (State Library in Pre
toria) и оси. в 1 8 1 8  Б-ки Юж. Африки 
в Кейптауне (South Mrican Library in 
Саре Town) . Статус нац. ,  право полу
чения обяз. экз. и оси. функции этих 
б-к определены законодат. актом о 
нац. б-ках ( 1 985) .  Концепция вновь 
созданной НБ предусматривает раз
витие её деятельности по трём при
оритетным направлениям: обеспече
ние сохранности нац. культурного 
наследия, доступности к нему и по
вышение уровня информ. обеспече
ния всех категорий пользователей. 
Вместе с тем сохраняется традиц. рас
пределение обязанностей между Гос. 
б-кой в Претории и Б-кой Юж. Аф
рики в Кейптауне. 

Гос. б-ка в Претории отвечает за 
создание и поддержку нац. информ. 
инфраструктуры для эффективного 
обслуживания населения ЮАР, ведёт 
нац. библиографию, создаёт автори
тетную библиогр. запись на осн. меж
дунар. стандартов, развивает коопера
тивные связи и обмен информацией 
в этой обл. как внутри страны, так и 
на междунар. уровне; обслуживает чи
тателей (чит. залы, абонемент, МБА и 
ММБА) , осуществляет книгообмен, 
предоставляет информацию о содер
жании своих кол . ,  собирает и хранит 
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всю печ. продукцию ЮАР, реализует 
нац. проект по перераспределению 
излишков книж. фондов во всех б-ках 
страны с целью оптимального ис
полъз. информ. ресурсов, организует 
практ. занятия для студентов библ . 
школ; отвечает за междунар. связи: 
книгообмен, обмен библиогр. инфор
мацией и собственными продуктами 
на всех носителях, выступает в кач-ве 
партнёра в осуществлении библ. и ин
форм. деятельности в стране и за её 
пределами. 

В фонде св. 680 тыс.  книг, 1 тыс.  
текущих период. изданий,  20 тыс. 
карт, дис . ,  правит. док. Есть средне
век. манускрипты, первопеч. издания, 
кол. книг 1 6- 1 8  вв. , афр. кол . ,  др. 
ценные собр. 

Издания б-ки: ежекварт. и ежегод. 
нац. библиография, «Справочник из
дателей Южной Африки» ( «Directory 
of South Mrican PuЬlishers») , «Указ. 
период. изданий Южной Африки» 
(«lndex to South Mrican Periodicals») ,  
содержащий фамилии, назв. и предм. 
рубрики статей из 5 2 0  изданий,  
«Справочник б-к ЮАР» ( «Directory of 
Shouthem Mrican Libraries», сведения 
о 1 836 б-ках страны) , «Сводный ката
лог период. изданий в б-ках ЮАР» 
( «Periodica1s in Southem Mrican Libra
ries»,  2 раза в год в традиц. форме,  
ежегод. кумулятивный вып. доступен 
на микрофишах) . 

Б-ка Юж. Африки в Кейптауне с 
фондом 750 тыс.  экз. является нац. 
центром собирания и депозитарного 
хранения книг, особо ценных и ред
ких мат-лов, а также подготовки рет
роспект. библиографии и создания 
библиогр. указ . ,  отражающих в пол
ном объёме сведения о всех источни
ках, содержащих информацию о Юж. 
Африке. Широко представлена лит. 
по гуманит. и обществ. наукам. От
дельные кол. :  ок. 10 тыс. отеч. и за
руб. период. изданий, ок. 1 00 тыс. 
микроформ, 20 тыс. карт, рукописи. 
Большое внимание уделяется сохран
ности и реставрации печ. мат-лов. 
Информ. обслуживание пользовате
лей осуществляется главным образом 
через Юж. -Афр. автоматизир. сеть 
(South Mrican BiЬliographic and Infor
mation Network - SAВINET) и 200 др. 



автоматизир. Бд, работающих в on
line. Для читателей установлены ПК. 
Обслуживание печ. изданиями ведёт
ся лишь в чит. залах, на дом пользо
ватель может получить копию нужно
го ему док. на микрофише или в виде 
микрофильма. В 1990 при б-ке создан 
Центр книги для проведения встреч 
читателей с книгоиздателями, книго
торговцами и б-рями, выставок и др. 
мероприятий. 

С 1969 статус нац. имеет также 
Б - к а  д л я  с л е п ы х  в Г р е х е м
с т о у н е (National Library for the Blind 
Grahamstown), оси. в 1919. Она изда
ёт и распространяет книги брайлев
екого шрифта, делает магнитофон
ные записи для слепых и слабовидя
щих. Особое внимание уделяется 
обслуживанию слепых студентов 
страны. 

Лит.: Н е n d r i k z F. Marketing а 
Nation al Library : Practic al Experienc es from 
th e State Library of SouthAfrica 11 Alexandria. 
1998. Vol. 10 . N2 3; World Encyclopedia of 

Library and Information S ervices .  3n1 ed. 
Chic ago , 1993; World Guide to Librari es. lб'h 
ed. Mйnch en , 2002; WеЬ -сайты нацио
нальных библиотек ЮАР: Государствен
ной библиотеки в Претории - h ttp :/ / 

www .nlsa.ac.za/; Библиотеки Южной Аф
рики - h ttp :/ jal eph.salib.ac .za/ 

Л. Н. Нагаева 

ЮНЕСКО , ОР ГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕИНЫХ НАЦИЙ по 
ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАuИЯ, НА
УКИ И КУЛЬТУРЫ (UNESCO -
United Nations Educationa1, Scientific 
and Cultura1 Organization), межДунар. 
межправит. opr.; специализир. учреж
дение ООН. Штаб-квартира- в Па
риже. Устав ЮНЕСКО разработан на 
учредит. конф. в нояб. 1945, вступил 
в силу 4 нояб. 1946. ЮНЕСКО насчи
тывает 189 гос-в-чл. (СССР, БССР, 
УССР стали её чл. в 1954). 

Согласно уставу цель ЮНЕСКО
содействие укреплению мира и безо
пасности путём расширения сотруд
ничества между народами в обл. об
разования, науки и культуры в инте
ресах обеспечения основных свобод и 
прав человека без различия расы, 
пола, языка и религии. Осн. направ
ления деятельности: ликвидация не
грамотности, повышение роли чте-

ЮНЕСКО 

ния, книги и книж. дела, их влияния 
в разл. отраслях образования, науки 
и культуры; помощь гос-вам-чл. в 
развитии нац. систем образования, 
науки, культуры и коммуникации. 

Руководящие органы ЮНЕСКО: 
Ген. конф. - собирается 1 раз в 2 
года, определяет общую линию дея
тельности opr., принимает двухлет
ние программы и бюджет; Исполн. 
совет (58 чл., избирается Ген. конф.)
координирует работу орг. в период 
между сессиями Ген. конф.; Секрета
риат - постоянно действующий ра
бочий орган, возглавляется rен. дир., 
избираемым 1 раз в 6 лет. Два срока 
(1987 -99) этот пост занимал Федери
ко Майор (Federico Mayor). С 1999 rен. 
дир. является Коихиро Мацуура 
(Koichiro Matsuura). 

Финансируется за счёт обяз. взно
сов гос-в-чл. (напр., на 1997-98 бюд
жет составил 544 млн. долл.) и вне
бюджетных ассигнований (целевые 
взносы гос-в, неправит. opr., личные 
пожертвования). 

ЮНЕСКО на регулярной основе 
сотрудничает с более чем 600 непра
вит. орг., в т. ч. с Международной фе

дерацией библиотечных ассоциаций и 

учреждений (ИФЛА), Международным 

советом архивов (ICA) и т. п. 
Особую роль в деятельности 

ЮНЕСКО играет программа «Куль
тура мира», призванная способство
вать формированию атмосферы тер
пимости, отказа от стереотипов вой
ны и ксенофобии. 28-я сессия Ген. 
конф. ЮНЕСКО ( 1995) провозгласи
ла в кач-ве важнейшей задачи, сто
ящей перед человечеством в 21 в., пе
реход от культуры войны к культуре 
мира. По инициативе ЮНЕСКО 
52-я сессия Ген. Ассамблеи ООН 
приняла решение разработать проек
ты Декларации и Программы дей
ствий вобл. культуры мира и провоз
гласила 2000 междунар. годом куль
туры мира. 

С 2000 действует новая программа 
«Информация для всех», актуаль
ность к-рой обусловлена тем, что ин
формация, знания - важнейший 
продукт, содействующий образова
нию, культуре, свободному обмену 
идеями. Цель программы - навести 
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мосты между странами с разл. ин
форм. потенциалом. 

Велика рольЮНЕСКО в сохране
нии памятников мирового культурно
го и природного наследия. Среди них: 
Московский Кремль, Троице-Сергн
ева Лавра, Кижи, оз. Байкал, памят
ники древнего Анrкора (Камбоджа), 
Библиотека Александрина (Египет). 
ЮНЕСКО стимулирует интерес во 
всём мире к реставрации и модерни
зации вьщающихся культурныхобъек
тов РФ: Гос. Эрмитажа, Большого те
атра, РГ Б. 

В программе ЮНЕСКО «Память 

мира» активно участвует ИФЛА. В на
шей стране реализуется программа 
«Память России». Благодаря програм
ме «Память мира» ЮНЕСКО призна
на ведущим международным агент
ством по защите мирового докумен
тальиого наследия. В апр. 2003 rен. 
дир. Коихиро Мацуура выступил в 
защиту б-к и архивов Ирака. 

ЮНЕСКО выступает в кач-ве ве
дущего агентства по реализации круп
нейшей акции ООН, объявившей 
«десятилетие грамотности ООН
образование для всех. 2003-2012». 

ЮНЕСКО - крупнейший изда
тель в системе специализир. орг. 
ООН. За последние 50 лет выпущено 
св. 10 тыс. назв. и ок. 20 период. изда
ний более чем на 70 яз. народов мира. 
Наиболее изв.: «Курьер ЮНЕСКО» 
(«UNESCO Courier») на 36 яз., «Бюл. 
по авторскому праву» ( «Copiright Bul-
1etin»), «Музеум» («Museum»). Про
фесеионалам адресованы также 
«Бюллетень ЮНЕСКО для библиотеК» 

(«UNESCO Joumal for Libraries»). Ре
rулярно публикуются докл. о развитии 
образования, науки и культуры в мире. 

Один из крупных издат. проектов
«Коллекция представительных про
изведений ЮНЕСКО» (оси. в 1948)
б-ка шедевров мировой лит. (более 
10 тыс. тт. в 1995), переведённых пре
имуществ. на анrл. и фр. яз. с др., ме
нее распространённых. 

Широко изв. «Стат. ежегодник 
ЮНЕСКО» ( « UNESCO Statistica1 
Yearbook»), где широко представлена 
книж. и библ. статистика, а также 
«Указ. переводной лит.» ( «Index Trans-
1ationum» ). 



«ЮНЕСКО ДЖОРНАЛ ОФ ИНФОРМЕЙШН САЙ ЕНС ЛАЙБРЕРИЕНШИП ЭНД АКА ЙВЗ» 

ЮНЕСКО активно участвовала в 
разработке Всемирной женевской 
конвенции об авторском праве, а так
же Флорентийского соглашения, спо
собствующего свободному обмену 
книгами и мат-лами для их пр-ва. 

Оси. принцилы и задачи стран-чл., 
относящиеся к развитию библ. дела и 
информации, определены на дли
тельный период рядом междунар. 
конф. и конгрессов 70-80-х гг.: 
Межправит. конф. по созданию 
IOHИCИCT(UNISIST) - всемирной 
информ. системы ( 1 97 1 ), Межпра
вит. конф. по созданию НАТИС 
(NAТIS) - нац. инфраструктур в обл. 
документации, б-к и архивов (1974), 
Междунар. конгрессом по нац. биб
лиографии ( 1977), Всемирным конг
рессом книги ( 1982), к-рый подвёл 
итоги Междунар. года книги после 
1972. По инициативе ЮНЕСКО 1990 
был провозглашён междунар. годом 
грамотности. 

На протяжении всей своей исто
рии ЮНЕСКО занимается вопроса
ми, касающимися б-к, информации и 
архивов. По контрактамЮНЕСКО в 
50-70-е гг. подготовлены и изданы 
такие фундам. исслед. как «Книm для 
всех» Р. Э. Баркера (1956), «Револю
ция в мире книГ» Р. Эскарпи (1965), а 
также их совм. работа «Книжный го
лод» ( 1 973; в рус. переводе «Жажда 
знания>>, 1979), получившие широкий 
резонанс в мире. С 197 1  по 1997 совм. 
с ИФЛА и ФИД ЮНЕСКО органи
зовывала предсессионные семинары 
развивающихся стран по актуальным 
вопросам библ.-информ. деятельно
сти, в т. ч. во вр. сессии ИФЛА в 
Москве ( 1991). Консультации экспер
тов, издат. деятельность, крупные 
инициативы в виде долгоср. и сред
неср. программ и проектов, проф. со
трудничество с междунар. opr. - та
ковы формы воздействия ЮНЕСКО 
на развитие мирового библ.-ин форм. 
сообщества. 

Лит.: К у з ь м и н Е. И., Д е м и
д о  в А. А. О Программе ЮНЕСКО «Ин
формация для всех» 11 Науч. и техн. 6-ки. 
2004 . N2 1; What in UNESCO? Pari s, 1992; 
UNESCO Sou rces. 1995 . N2 72-73 ; WеЬ 
сайт ЮНЕСКО - h ttp:/ /www .unesco .org 

О. А. Дьяконова 

«ЮнЕско дж6РНАЛ ОФ ин
ФОРмЕйшн о\йЕнслАйБРЕРИ
ЕIППИП ЭНД АКАйвз» (<<UNESCO 
Journal of lnformation Science, Librari
anship and Archives>> ), см. «Бюллетень 

ЮНЕСКО для библиотеК». 

ЮНИСИСТ (lnternational Prog
ramme for cooperation in the field of 
scientific technological), междунар. 
программа сотрудничества в обл. 
науч. и техн. информации. В 197 1 по 
инициативе ЮНЕСКО на Межпра
вит. конф. по созданию мировой си
стемы науч. информации были выра
ботаны оси. принцилы построения 
ЮНИСИСТ и сформулированы рек. 
по её реализации. Оси. назначение -
координация в междунар. масштабе 
достуnа к информации в обл. науки и 
техники, а также обществ. наук. Осу
ществление программы началось в 
1972. С 1973 ЮНИСИСТ стала дол
госрочной междунар. программой, в 
рамкахк-рой должны были развивать
ся в первую очередь весьма несовер
шенные нац. (рек. по их созданию -
концепция НА ТИС - бьmи разрабо
таны в 1974 на Межправит. конф. по 
планированию нац. инфраструктур 
документации, б-к и архивов в Пари
же, организованной ЮНЕСКО совм. 
с ФИД, ИФЛА, МСА) и междунар. 
информ. системы. Особое внимание 
уделялось оказанию помощи развива
ющимся странам: издавались рук., 
проводились семинары, совещания, 
осуществлялись экспериментальные 
проекты, в т. ч. совм. с ООН. В 1979 в 
Париже состоялась Межправит. конф. 
по науч.-техн. информации в целях 
развития ЮНИСИСТ 11. Преемником 
ЮНИСИСТ стала Общая программа 
по информации ЮНЕСКО, утв. в 
1978; в 200 1 её сменила программа 

ЮНЕСКО <<Информация для всех». 
Н. Ф. Корноушенко 

ЮношЕсКАЯ БИБЛИОТЕКА, 
специализир. б-ка универс. профиля, 
обслуживающая подростков и юноше
ство от 14 до 20 лет, а также всех инте
ресующихся проблемами молодёжи. 

На 2003 насчитывалось 54 юнош. 
и дет.-юнош. б-ки респ., обл. (крае
вого) значения во главе с Российской 

�1202� 

государственной юношеской библиоте

кой (РГЮБ). По масштабам работы, 
объёмам фондов, внедрению иннова
ций вьщеляются такие б-ки, как Са
ратовская обл. б-ка для детей и юно
шества им. А. С. Пушкина, Г ос. респ. 
дет. б-ка им. Абидуева (Респ. Буря
тия), Респ. юнош. б-ка Татарстана, 
Ивановская обл. б-ка для детей и 
юношества, Кемеровская обл. и Крас
нодарская краевая юнош. б-ки. Кро
ме специализир. б-к субъектов Р Ф  
действуют св. 18 тыс. юнош. подраз
делений в ЦБС. 

Создание Ю. б. в СССР в 60-е гг. 
имело целью содействие формирова
нию гармонически развитой личнос
ти, строителя ком. о-ва. Они должны 
были также привлечь в б-ки моло
дёжь, доля к-рой среди читателей в 
кон. 60-х гг. впервые начала умень
шаться. Преобразование соц.-экон. 
устройства о-ва обусловило необходи
м ость изменений в определении мис
сии Ю. б., смену ориентиров с идео
лог. направленности на помощь со
циальной адаптации молодёжи. Ю. б. 
активно используют нетрадиц. фор
мы работы в таких обл. жизнедеятель
ности человека как наука и образова
ние. Напр., центр «Образование» 
РГЮБ обеспечивает информ. поддер
жку молодых читателей в обл. обра
зования и профориентации, органи
зуя свою деятельность на корпоратив
ной основе с реmон. б-ками, ведёт БД 
«Молодёжи о профессиях». 

Приоритетные задачи Ю. б.: рас
ширение библиотечных услуг, преодо
ление дефицита межличностного об
щения путём развития библиотечного 

общения (клубы по интересам, видео
клубы, видеосалоны, библ. дискоте
ки, дискотеки-викторины, дискоте
ки-посиделки, чит. конф., лектории), 
с�действие снятию психолог. стрес
сов посредством телефонов и кабине
тов доверия, психолог. помощи, со
циальная адаптация молодёжи. 

Ми. б-ки взяли на информ. обслу
живание шк., фирмы и т. д., проводят 
дни информации, дни деловой кни
ги, дни специалиста, публикуют ин
форм. списки новой лит., бюл. нови
нок, дайджесты, мат-лы по актуаль
ным темам. 



Важная задача Ю. б.-воспитание 
у читателей культуры чтения и инфор

мационной культуры. Проводятся биб

лиотечные уроки, библиотечные кон

сультации, лектории и школы, ин-ты 
библ.-библиогр. знаний, экскурсии 
по б-кам и дни библиографии. Обра

зовательная деятельность библиотек 

заключается в орг. кружков иностр. 
яз., компьютер. грамотности, быстро
го чтения, прикладиого иск-ва (вяза
ние, икебана, рисование, оригами), 
сценического творчества (кукольно
го, театрального и др.). Ю. б. работа
ют во взаимодействии с комитетами 
по делам молодёжи, образоват. учреж
дениями, разл. обществ. объединени
ями, участвуют в регион. корпоратив
ных проектах. 

Новые социальные роли Ю. б. обя
зывают их активизировать процессы 
модернизации, увеличивать компью-

«ЮНОШЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ» 

терный парк, подключаться к Интер

нету, развивать службы доставки док., 
осуществлять подготовку путеводите
лей по информ. ресурсам в Интернете. 

Ю. б. оказывают платные услуги 
(ксерокопирование, абонемент вы
ходного дня, особо сложный поиск 
лит., оформление библиогр. списков 
к дипломным и курсовым работам, 
ночной прокат книги, бронирование 
мат-лов повышенного спроса и т. п.). 

Важнейшие события в обл. обслу
живания юношества находят отраже
ние в информ. вестнике «Юношеские 

библиотеки России». 

См. также: Платные услуги (обслу

живание) в библиотеке. 
Лит.: Е ф р е м  о в а Н. Юные россия

не: Взгляд издателя, библиотекаря, писа
теля// Библиотека. 2001. NQ 11; И л ь  И" 

н а В. В. К проблеме информатизации дет
ских и юношеских библиотек России // 
Юношеские б-ки России: Информ. вести. 
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2001. Вып. 2(17); И н ь к о в а Л. М. Биб
лиотеки России - юношеству: надежды, 
планы, действия // Там же. 2001. Вып. 
1(12 ); М е л еят ь е в а  Ю. П.  Библиотека 
и юношество: поиски взаимопонимания: 
Библиотечное обслуживание как процесс 
социализации личности. М. ,  1999. 

А. В. Полякова 

«IОНОШЕСКИЕ БИБЛИОтЕКИ 
РОССНИ», информ. вестник, пери
од. издание Российской государствен

ной юношеской библиотеки (РГЮБ). 

Выходит с 1997. Периодичность 3-4 
номера в год. Оrражает опьrr работы 
отеч. юнош. б-к, оси. направления де
ятельности йх метод.-орг. центра, ка
ким является РГЮБ. Популяризирует 
roc. молодёжную политику, особенно
сти юнош. б-ки как социального ин
та, способного активно помогать об
разованию, воспитанию и духовному 
развитию растущей личности. 



ЯДРО БИБЛИотЕчнОГО Ф6н-
ДА, часть фонда, включающая наибо
лее ценные в науч.-информ. и худож. 
отношениях док. по профилю б-ки. 
Идея Я. б. ф. как стержневой основы 
каждой б-ки восходит к 18 в. (Феофан 
Прокопович, 1681-1736). В нач. 19 в. 
эту идею разрабатывал В. С. Сопиков, 

составляя указ. оси. произв. своего 
времени. Целостную теорию форми
рования Я. б. ф. создал Н. А. Рубакин. 

Впервые он написал о целесообразно
сти формирования Я. б. ф. (назвав его 
библ. ядром) в статье «Читающая пуб
лика и библиотеки» (1890). Дальней
шее развитие теории библ. ядра изло
жено в тр. Рубакина «Книжное оску
дение» (1893), «Этюды о рус. 
читающей публике» (1895), «Основ
ные задачи библ. дела» (1907). В них 
сформулировано понятие Я. б. ф. как 
«квинтэссенции науч. и худож. мыс
ЛИ» текущего периода, поэтому в со
став ядра предлагалось включать со
вокупность общеобразоват., «специ
альных» и злободневных книг по всем 
отраслям знания, подобранную т. о., 
чтобы обеспечить последовательное 
чтение от простого ко всё более слож
ному. Существенным критерием от
бора книг в библ. ядро Рубакин счи
тал отражение всех наиболее важных 
течений науч. и обществ. мысли, то 
есть включение произв. вне зависи
мости от идеолог. позиций авторов, а 
только с учётом их науч., худож. и об
ществ. значения. Практическим воп
лощением этой концепции стал его 
знаменитый рек. библиогр. указ. 
«Среди книг. Опыт обзора рус. книж. 
богатств в связи с историей научно
философских и литер?турно-обще-

ственных идей» (т. 1-3, 1911-15), 
получивший многочисленные и час
то взаимоисключающие оценки в пе
чати. В. И. Ленин в рец. на 2-й т. указ. 
отметил его больщую ценность с точ
ки зрения полноты отражения идей
ных течений того вр., но критиковал 
автора за эклектизм, «Надпартий
ностъ» и ошибочную попыткупоказать 
историю идей без освещения истории 
их борьбы. С др. стороны, сторонники 
монархизма, напр. В. М. Пуришкевич, 
осуждали Рубакина за включение в 
указ. произв., противоречащих идеям 
православия и самодержавия. 

В сов. период теория Я. б. ф. Руба
кина неоднокр. пересматривалась. 
Изначально она опиралась на указа
ния В. И. Ленина о партийности 
книж. дела и о том, что надо <<дать на
роду по 2 экземпляра на каждую из ... 
библиотек и читален, все необходи
мые учебники и всех необходимых 
классиков всемирной литературы, 
современной науки, современной 
техники» (т. 42. С. 332). В 20-е rr. 
лишь Л. Б. Хавкина защищала прин
цип включения в фонд книг, отража
ющих разл. течения науч. мысли. Де
ятели большевистской партии про
возгласили главенствующим др. 
принцип - отбор произв. по крите
рию соответствия марксистской иде
ологии (Н. К. Крупская, П. И. Гуров, 

В. А. Невский). В 30-е rr. идея Я. б. ф. 
была объявлена порочной (В. Н. Де

нисьев) и не обсуждалась до 60-х rr., 
когда Ю. В. Григорьев предложил об
новлённую трактовку книж. ядра, в 
соотв. с к-рой принцип <<партийнос
ТИ» отбора лит. сочетался с требова
ниями высокой науч. и худож. ценно-
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сти произв., выдержавших проверку 
временем. В 70-80-е гг. Ю. Н. Сто

ляров, Е. Н. Малевич, Н. Е. Миронен
ко, Т. А. Мистрюкова и др. спорили о 
том, правомерно ли относить к ядру 
злободневные книги, к-рые могут 
вскоре утратить свою актуальность, 
является ли Я. б. ф. одинаковым для 
всех однотипных б-к страны. Итоги 
многолетней дискуссии были обоб
щены в учебнике Ю. Н. Столярова 
«Библ. фонд» (1991): «Цель создания 
ядра состоит в том, чтобы представить 
в фонде систему самых лучших про
фильных документов, своего рода 
модель обязательного культурного, 
научного, учебного или производ
ственного минимума знаний каждо
го абонента». Далее автор уточняет, 
что документы Я. б. ф. должны иметь 
след. достоинства: идеолог., полит., 
мировоззренческую значимость, на
учность, художественность, актуаль
ность, оригинальность, информатив
ность, доступность. Эти требования 
можно отнести ко всему библ. фонду, 
поэтому доп. сообщается, что оси. 
критерий для отбора в Я. б. ф. - по
вышенная и постоянная ценность 
док. Одновр. предложено выделять в 
ядре две части: типовую - одинако
вую для всех однотипных б-к и ло
кальную, к-рая отражает ист., куль
турные, соц.-экон. и нац. особеннос
ти обслуживаемой терр. 

Ядро фонда науч. б-ки, по Столя
рову, имеет и др. особенности. Его ве
личину он предложил определять на 
оси. т. н. рассеяния информации зако

на (закона Брэдфорда), согласно к -рому 
треть док. (ядро) по к.-л. отрасли, теме 
обеспечивает ок. 2/3 информ. запро-



сов по этой отрасли, теме. В состав 

ядра науч. б-ки входят: основополага

ющие произв. обществ.-полит. лит. и 

нормативные док. по профилю б-ки, 

работы классиков данной науки, про

фильные справочные, информ., тео

рет. док. независимо от их вида, вре

мени выхода, яз. и формы носителя 

информации. В универс. науч. б-ках 

Я. б. ф. должно отражать док. регион. 

и общенац. значения, а также наибо

лее ценные заруб. док. 

Практическому созданию Я. б. ф. 

в сов. массовых б-ках частично со

действовало издание Библиотечной 

серии - лучших и актуальных книг, 

направлявшихся целевым порядком 

для продажи только б-кам. В кон. 

80-х- 90-е rr. бьmи сделаны попыт

ки составить библиогр. указ., пред

ставляющие типовое Я. б. ф. (в т. ч. 

его регион. варианты) для массовых 

(публ.) б-к. Одним из них стал указ. 

ГБЛ «Библиогр. модель ядра фонда 

массовой б-ки» (1989). Эти разработ

ки принесли большую пользу б-кам, 

помогая повысить систематичность 

включения в фонды произв. класси

ков и наиболее видных совр. писате

лей разл. стран. Вместе с тем соста

вители ещё были ограничены идеоло

гически «отфильтрованной» издат. 

продукцией кон. 80-xrr. По этой при

чине в Я. б. ф. не были представлены 

произв. классич. и совр. философии, 

лит. по немарксистской истории, со

циологии, психологии, религ. соч. 

Раздел худож. лит. указ. ГБЛ не содер

жал соч. достаточно попул. в тот пе

риод В. Аксёнова, О. Мандельштама, 

А. И. Солженицына и ряда др. Лишь 

в кон. 90-х гг. специалисты РНБ 

сформировали Я. б. ф. без идеолог. 

ограничений, располагая широким 

выбором переизданной запрещённой 

в своё вр. лит. и вновь вышедших бес

цензурных изданий по всем отраслям 

знания. 

В соотв. с совр. Представлениями 

Я. б. ф. формируется исключит. с учё

том информ. насыщенности, науч. и 

худож.-эстетич. ценности док., исхо

дя из признанных общественностью 

знач. науч.-филос. и худож. идейных 

течений. В ядро входят профильные 

для б-ки док. любых видов, сроков 

яковкии 

выхода, отраслей знания. Объём ядра 

может превышать возможности его 

реального освоения отдельно взятым 

абонентом. По составу Я. б. ф. пред

назначено минимально обеспечивать 

оси. социальные функции б-ки, по

этому ОНО ДОЛЖНО ДОПОЛНЯТЬСЯ набо

рОМ док., удовлетворяющих более 

широкие групповые и конъюнктур

ные запросы читателей. Физически 

Я. б. ф. не вьщеляют из общего библ. 

фонда. 

Лит.: Г р  и г о р ь е в Ю. В. К итогам 
дискуссии о книжном ядРе массовой биб
лиотеки 11 Библиотекарь. 1971 . N2 2 ;  
Книжное ядро публичной библиотеки: 
Пособие для библиотекарей. СПб. ,  2000; 
М а л е в и ч Е. Н. Библиографическая 
модель книжного ядра массовой библио
теки // Сов. библиотековедение. 1985.  
N2 1; С т о л я р о в  Ю. Н. Библиотечный 

фоНд. М. ,  1991; Теория и практика форми
рования книжного ядра библиотечного 
фонда: Сб. науч . тр. Л . ,  1980;  Т е р ё

ш и н  В. И. Документные фонды. М., 1997. 
Ю. А. Гриханов 

ЯЗБЕРДЙЕВ Алмаз Бердиевич 

(р. 8.1.1939, Ашхабад), книговед, биб

лиограф, библиографовед. 

В 1957-59 учился на библ. отделе

нии Ашхабадского культ.-просвет. 

техникума, в 1960-64 - в МГБИ. 

С 1964 трудится в ЦНБ АН Туркме

нистана: гл. библиограф, зав. науч.

библиогр. отделом, зам. дир. по науч. 

работе, с 1973 - дир. Под его рук. и 

при его участии восстановлены ката

логи и картотеки, погибшие при по

жаре в 1958. Автор 230 публ. по ши

рокому кругу библиогр. и историко

книговедч. проблем. В 1968-71 -

в аспирантуре МГИКа, защитил канд. 

дис. по истории библиографирования 

нац. печати народов Ср. Азии второй 

пол. 19 - первой четв. 20 в. (опубл. в 

виде моногр.). Раскрыл деятельность 

крупнейших востоковедов, а также 

вклад А. Д. Эйхенгольца, Е. К. Бетге

ра, Н. А. Бурова в орг. гос. библиогра

фии в респ. Ср. Азии. Составил фун

дам. указ. «Туркменская книга, напеч. 

арабской графикой» (1971). Выявил 

первую рукоп. книгу Ср. Азии (5 в. до 

н. э.) и первопеч. книги, вышедшие в 

этом регионе. Исследовал историю 

возникновения средневек. воет. ру-
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коп. книг и письменных систем в Ср. 

Азии, орг. до мусульманских и первых 

мусульманских б-к, распространение 

книгопечатания в воет. странах. 
Лит.: В е р ё в к и н а А. Н. Первоот

крыватель // Библиография. 1999. N2 2 .  
Ю. Н. Столяров 

ЯЗЬIКОВ Дмитрий Дмитриевич 

[21.4(3.5).1850, Москва, -12.12.1918, 

там же], библиограф, б-рь, д. чл. Рус. 

библиогр. о-ва. Окончил ист.-фи

лол. фак. Моек. ун-та со стел. кан

дидата (1874) и был принят в ун-т 

для подготовки к профессорскому 

званию. С 1884 по 1897 преподавал 

в Александровском ин-те и Екатери

нинском уч-ще. 

В 1896-1908 -б-рь Моек. ун-та. 

Под рук. Я. бьmо построено новое зда

ние б-ки, упорядочен фонд, издан печ. 

каталог иностр. части фонда. В 1898-

99 Я. - пред. Моек. библиогр. круж

ка. Он инициировал его иреобразова

ние в Рус. библиогр. о-во, где с 1900 

по 1902 был товарищем пред. 

Автор б. 1 тыс. публ. С 1876 публи

ковал в разл. изданиях библиогр. 

справки. Г л. результат библиогр. дея

тельности Я. - «Обзор жизни и тру

дов покойных рус. писателей и писа

тельниц», где даны сведения о 1900 

персонах за 1881-93 (именной указ. 

к обзору сост. И. Ф. Масанов). Благо

даря своим трудам Я. заслужил репу

тацию «великого библиографа земли 

русской». С 1893 по 1917-чл. редак

ции газ. «Моек. ведомости». 

Лит.:К р и ч е в с к и й  Г. Д. Д. Языков 
и его библиографическая деятельность 11 
Сов. библиогр. 194 1. Вып. 1. 

Э. К Беспалова 

Яковкии Иннокентий Ивано

вич [12(24). 8. 1881, Иркутск, -

23.5.1949, Ленинград], библиограф, 

историк права, д-р ист. наук (1936). 

После окончания реального уч-ща 

изучал в ун-тах Бреславля и Гейдель

берга экон. и обществ. дисциплины. 

В 1913 окончил юрид. фак. Петерб. 

ун-та. С 1910 работал в Г ПБ (в т. ч. 

зам. дир.). С 1930 возглавлял Б-ку АН 

СССР. 

Я. провёл реформу структуры библ. 

сети АН. Фонды б-к акад. ин-тов 



были признаны единым библ. фон
дом АН и подчинены центр. б-ке не 
только в адм., но и в метод. отноше
нии. Деление собр. центр. б-ки по 
языковому признаку в виде рус., 
слав. и иностр. отделений было заме
нено системой функциональных от
делов. Введены централиз. комплек
тование и каталогизация всех книж. 
собр. с созданием единого ген. алф. 
каталога. 

Важнейшей задачей науч. б-ки Я. 
считал раскрытие содержания фондов 
через те мат. выставки, реальные ката
логи и указ. науч. лит. В структуре 
БАН Я. предусмотрел науч.-библиогр. 
отдел, занимавшийся их изданием. 
Был организован справ.-библиогр. 
отдел с чит. залом. 

Разрабатывая теорет. основы со
здания реальных каталогов, Я. воз
главлял в ГПБ постоянное совещание 

по методике составления сист. ката

лога в рус. отделении. 
Соч.: Опыт библиографическоrо учёта 

рукописных и ведомственных материалов, 
по содержанию своему относящихся к Уз
бекской ССР: Тез. докл. // Материалы / 
1-я конф. по изуч. производит. сил Узбек
ской ССР. Л.,  1932.  Вып. 2; Литература по 
минеральному сырью Средней Азии: (Ма
териалы для библиографии)// Минераль
ные богатства Средней Азии: Сборник. Л., 
1935; Courageous  librarians 11 BulletinAmer .  

Libr . Ass. Chicago , 1942. Vo1 .  3 6. N! 1 3; Биб
лиотекаАкадемии наук СССР и её фонды 11 
Вестник/ АН СССР. 1945 . N� 5/ 6. 

Лит.: Г у р е  в и ч  М. М., П о д о з е р
с к а я Г. Ф., Ш а ф р а н  о в с к и й  К. И.  
Директор Библиотеки Академии наук 
СССР Иннокентий Иванович Яковкии 
(1929-1949) // Труды / БАН и ФБОН. 
1961 . Т. 5; Памяти И. И. Яковкина// Биб
лиотекарь. 1949. N� 8; П е т р  о в В. А. Па
мяти И. И. Яковкина // Вестник / АН 
СССР. 1949. N! 11; П о д о з е р с к а я  Г. Ф. 
Памяти профессора И. И. Яковкина 
(1 881 -1949) 11 Изв. высш. учеб. заведений. 
Правоведение. 1959. N� 2; Семья замеча
тельных// Библиотекарь. 1964 . N� 1. 

В. П. Алексеева 

ЙКОВЛЕВ Николай Никифоро

вич ( 1898, с. Шульба Семипалатинс

кой обл., - 1970, Москва), библ., 

парт. деятель, д-р ист. наук, проф. 

( 1959), дир. ГБЛ ( 1939-43). 

Окончил социально-эком. отделе

ние 2-го Моек. ун-та (1928). Былорга-

ЯКОВЛЕВ 

низатором и дир. ГПИБ (1938). Ког

да Я. возглавлял ГБЛ, в новом её зда

нии был открыт науч. зал на 175 мест 

и чит. зал при Центр. справ. б-ке, 

организован кабинет библ-ведения, 

ГБЛ стала издавать рек. библиогр. 

пособия для массовых б-к. В нач. Вел. 

Отеч. войны Я. руководил эвакуаци

ей особо ценных библ. и музейных 

фондов Москвы. В мае 1942 в Паш

ковом доме был открыт чит. зал для 

детей и юношества, в июле-августе 

б-ка провела юбилейную сессию Уч. 

совета, посвящ. 80-летию ГБЛ. 

В 1943 перешёл на парт. работу. 

В последнее десятилетие жизни- зав. 
Костромской веч. заочной партшко
лой, проректор по науч.-учеб. части 
Всесоюз. ком. ин-та журналистики, 

зам. дир. по науч. работе Ин-та крас

ной профессуры, проф. кафедры 

истории СССР Моек. гос. ист.-арх. 

ин-та. 

Автор двух моногр. о первой рус. 

рев-ции, ряда статей. 

Награждён двумя орденами Трудо

вого Красного Знамени, орденом 

Красной Звезды и медалями. 

Л. М. Коваль 

ЯкУтия,. Р е с п у � л и к а  С а х а, 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. Возникло 

с учреждением гор. публ. б-ки вЯкут

ске в 1886 по инициативе епископа 

Якутского и Вилюйского Иакова, 

к-рый при содействии общественно

сти собрал для неё 1340 книг и жури. 

В авг. 1898 в Якутске была открыта 

нар. бесплатная б-ка-читальня. Ком

плектовалась она книгами, куплен

ными в С.-Петербурге и пожертво

ванными населением. К дню откры

тия имелось 1246 книг и жури. (в т. ч. 

332 пожертвованных). Число читате

лей вскоре превысило 500. Гор. публ. 

б-кой с 1912 руководила М. М. Ни

ленская. 

К 1917 работали две публ. б-ки и 

ряд спец. б-к в Якутске, Вилюйске и 

Олёкминске. 

Начало становления системы roc. 

упр. библ. делом относится к 1920. 

Общее рук. возлагалось на внешк. 

подотдел губ. отдела нар. образова

ния. Губревком принял пост. «0 наци

онализации б-К>>. В Якутске были на-
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ционализированы и переданы в рабо

чий клуб неск. частных б-к. 

В соотв. с декретом Совнаркома «0 

централизации библ. дела в РСФСР» 

( 1920) в городах и центрах улусов со

здавались б-ки,в наслегах- избы-чи

тальни, для кочующего населения -

красные чумы. В 1920-21 в Якутской 

губ. было зарегистрировано 50 изб

читален, 15 улусныхб-к. В 1922 насчи

тывалась 61  б-ка, подведомственная 

Наркомпросу. 

Довоен. период развития библ. 

дела характеризуется интенсивным 
ростом сети массовых б-к, но вместе 

с тем недостаточной развитостью ма

териальной базы, системы книго

снабжения, отсутствием квалифицир. 

кадров. К 1941 функционировали 290 
б-к, из них 2 15 массовых, в т. ч. 134 на 

селе. В воен. вр. большинство изб

читален, почти все б-ки при колх. и 

проф. клубах были закрыты. 

В 50-х rr. возобновляется тенден

ция роста сети б-к, пополняются фон

ды, постепенно налаживаются систе

ма книгоснабжения и подготовка кад

ров для массовых б-к. В 60-е rr. 

сделаны первые шаги на пути коор

динации гос. б-к с б-ками др. ве

домств. Формирование новых зон 

хозяйствования, стр-во БАМа, появ

ление многочисл. строительно-мон

тажных поездов, механизир. колонн 

и мостоотрядов потребовали усилен

ного внимания к нестационар. фор

мам обслуживания. В сер. 70-х гг. 100 

нестационар. библ. пунктов распола

гались на разл. строительных участ

ках, в геол. партиях, в общежитиях, 

оленеводч. бригадах. Фонды массовых 

б-к Якутии в 70-80-е rr. увеличились 

в 1,4 раза. Выросла сеть б-к (к 1986 

было 608), улучшилась их материаль

ная и кадровая обеспеченность. Б-ки 

респ. осваивали функции информ. 

центров. 

С нач. 90-х гг. началось снижение 

темпов развития сети б-к, одни из них 

закрывались в связи с ликвидацией 

посёлков в пром. зоне, др. подверг

лисЪ слиянию. Б-ки оказались перед 

необходимостью обновления форм и 

методов работы. Возникли б-ки се

мейного чтения, бизнес-б-ки и др. 

Знач. выросла их роль в возрождении 



нац. самосознания коренных народов 

респ. В структуре ми. б-к созданы от

делы (секторы) нац.-краеведч. лит., 

клубы фольклора, обычаев, традиций, 

народов Якуrии и др. В Ленской ЦБС, 

где компактно проживает рус. населе

ние, реализуется программа «Культу

ра и историческое проiШiое Россию�, 

в Кобяйской ЦБС- « Программа воз

рождения национальной культуры в 

Республике Саха». 

К 2003 в респ. насчитывалось 544 

б-ки, к-рые обслуживали ок. 450 тыс. 

читателей, выдавая им св. 10 млн. экз. 

Ведущей б-кой респ. является НБ

см. Якутия. НационШJьная библиоте

ка. Др. крупные б-ки: 

Р е с п. д е т. б - к а,Якутск,откры

лась в 1996 на базе дет. отдела Респ. 

б-ки им. А. С. Пушкина. Обслужива

ет детей, юношество, студентов и пре

подавателей вузов, уч-щ, лицеев, 

школ. Науч.-метод. центр по работе с 

детьми в респ. Фонд ок. 167 тыс. экз. 

Р е с п. ю н о ш. б - к а, Якутск, 

работала как самостоятельная с 1997 

по 2000, когда преобразована в отдел 

Нац. б-ки. Метод. центр по работе с 

юношествомдля б-к респ. Фонд- св. 

94 ты с. экз. (на европ. яз., яз. народов 

России и стран СНГ). 

Р е с п. с п е ц. б - к а д л я с л е

п ы х, Якутск, оси. в 1967 на базе фон

дов брайлевской лит. Нац. б-ки им. 

А. С. Пушкина. Обслуживает взрос

лых и детей - инвалидов по зрению 

и др. категорий 27 улусов. Имеет 10 

библ. пунктов, организует автообслу

живание. При б-ке работает радио

узел. Фонд - ок. 60 тыс. экз. С 1971 

ведётся запись на магнитную ленту (с 

1989 - на кассеты) и тиражирование 

худож. и отрасл. лит. на якут. яз. С 1996 

выпускается брайлевская лит. 

Р е с п. м е ж в у з. б - к а Я к у т

с к о г о  г о  с. у н - т а  и м. М. К. А м о

е о в а, оси. в 1934 как б-ка Якутского 

пед. ин-та. С 1956- б-ка ЯГУ. Обслу

живает студентов, преподавателей ву

зов, уч-щ, лицеев. Метод. центр для 

б-к вузов и ер. спец. учеб. заведений 

респ. С 1993- участница междунар. 

проекта «Поларн ПЭК» (Б-ки Арк

тич. зоны и Тихоокеан. побережья 

планеты). Фонд-св. 1 млн. экз. Име

ет лит. на якут., кит., яп., англ., нем., 

ЯКУТИЯ. НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

фр. яз. Создаёт компьютерные ин

форм. системы и фонд электрон. пе

риод. изданий в кооперации с ГПНТБ 

СО РАН (Новосибирск). Ведёт обмен 

БД с б-кой Фэрбенксковского ун-та 

(Аляска, США). 

Кадры для б-к готовил учеб.-кон

сультац. пункт Вост.-Сиб. гос. акад. 

культуры и иск-ва, к-рый в 1995 ре

организован в Якутский заоч. фак. 

нац. культуры и иск-ва, имеющий 

специализации: б-рь-краевед, б-рь

социальный психолог, социолог, ин

форматик-технолог. 
Лит.: Библиотека Якутского государ

ственного университета. Якутск, 1984; 
Книжная культура Республики Саха: Сб. 
науч. тр. Новосибирск, 1993; Краеведчес
кая библиография Якутской АССР 11 О 
путях совершенствования обслуживания 
читателей. Якутск, 1987. 

А. И. Комарова 

ЯКУrИЯ, Р е с п у б л и к а  С а х а, 

НАЦИОнАлЬНАЯБИБЛИОТЕ� 
крупное универс. книгохранилище 

респ. и всего Сев.-Вост. региона РФ, 

культурный, образоват. и информ. 

центр; центр краеведч., науч.-исслед. 

и науч.-метод. работы б-к. Оси. 14 сент. 

1925 пост. Совнаркома Якут. АССР. 

В 1938 б-ка была переименована в roc. 

центр., в 1942 - в гос. науч., в 1954 -

в Якутскую респ. б-ку им. А. С. Пуш

кина, с 1990- совр. назв. 

В нач. комплектовании фондов 

б-ки принимали участие 99 науч., 

гос. , обществ. орг. и учреждений 

Москвы, Ленинграда и др. городов 

под рук. Комиссии АН СССР по изу

чению производительных сил Якут. 

АССР. В 1927 при б-ке открылся чит. 

зал, где регулярно оформлялись вы

ставки новых поступлений. С 1928 

началось развитие краеведч. библио

графии, создание фонда «Якутия». С 

1927 б-ка получает местный обяз. 

экз., с 1931- бесплатный обяз. экз. 

печ. продукции РСФСР, с 1949 -

платный всесоюз. обяз. экз. (с 1992-

рос.) лит., соответствующей нар.-хоз. 

профилю респ. 

В 2003 фонд б-ки - св. 1,4 млн. 

экз., читателей - ок. 38 тыс. Особо 

ценные кол.: мемор. фонд нац. печа

ти Респ. Саха «Сандалы-Бичию> (о к. 

10 тыс. ед. хр.), личная б� ка этногра-
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фа и лингвиста [ М. Василевича, кни

ги с автографами выдающихся об

ществ. деятелей, учёных, писателей 

(В. А. Обручева, С. С. Смирнова и 

др.). В краеведч. фонде хранятся пер

вые изд. описанийнауч. экспедиций

«Путешествие по северным берегам 

Сибири и Ледовитому морю, совер

шённое в 1820-1924 гг.» Ф. П. Вран

геля (1841), «Путешествие на север и 

восток Сибири» А. Ф. Миддендорфа 

(1878), «Путешествие по Северо-вос

точной части Якутской обл. в 1868-

1879-х годах» Г. Майделя (1894), тр. 

акад. О. Н. Бетлинга «0 языке якутов» 

(1851) - первая науч. грамматика 

якут. яз., ряд тр. политссыльных: 

«Верхоянский сборник» И. А. Худя

кова (1890), «Якуты (Опыт этногра

фического исслед.)» В. Л. Серошевс

кого (1896), «Некоторые данные о 

тунгусах Якутского края» И. Майко

ва (1898), «Словарь якутского языка» 

Э. К. Пекарекого (1907-30) и др. 

Есть факсимильные и миниатюрные 

издания. 

В отделе лит. народов Якуrии пред

ставлены мат-лы на девяти яз. Б-ка 

ведёт работу с нац. объединениями: 

рус. общиной, татар. и башк. общи

ной «Якташ», о-вом евр. культуры, 

укр. обществ.-культурным земляче

ством «Криница» им. Т. Шевченко, 

белорус. т-вом, союзом армян Яку

тии,корейской ассоциацией,ассоци

ацией народов Якутии и др. Ежегод. 

выпускается «Календарь знамена

тельных и памятных дат Якутии», со

ставляются библиогр. указ. Зачина

тель краеведч. библиографии - дир. 

б-ки Н. Н. Грибаиовекий (в 1928-29), 

посвятивший развитию библиогра

фии св. 30 лет жизни. Были изданы 

2 тт. «Библиографии Якутской АССР» 

за 1931-55. 

Б-ка проводит науч.-практ. семи

нары по разл. темам, организует респ. 

семинары, курсы по повышению ква

лификации библ. работников, выпус

тила сб. науч. тр. «Книжная культура 

Республики Саха», провела социол. 

исслед. «Книга, чтение, библиотека в 

жизни жителей Якуrии». С 1991 осу

ществляется автоматизация библ.

библиогр. процессов, создание авто

матизир. регионального ЭК на оси. 



текущего библиогр. учёта и ввода рет
роспект. части нац. библиографии. 
Создание АБИС-основа координа
ции и кооперации б-к всех систем и 
ведомств. На кооперативных началах 
создаётся сводный электрон. крае
ведч. каталог, ведутся совм. разра
ботки по подготовке и взаимоис
польз. БД. 

Нац. б-ка широко использует МБА 
и сотрудничает с б-ками др. регионов 
России и ближнего зарубежья. Чл. 
ИФЛА иРБА. 

Лит.: И в а н о в а Л. Н. Дарственные 
коллекции в фондах Национальной биб
лиотеки Республики Саха (Якутия)// 
Книжная культура Республики Саха: Сб. 
науч. тр. Новосибирск, 1993 ; Л е в е р  ь
е в а Г. Ф. Национальная библиотека Рес
публики Саха (Якутия): История и совре
менность. Новосибирск, 2000; Нацио
нальная библиотека Республики Саха 
(Якугия). Якутск, 1966; Национальная биб
лиотека Республики Саха (Якутия) (1990-
2000 гг. ): Отчёт. Якутск, 2000; Якутская рес
публиканская библиотека им. А С. Пуш
кина (1925-1965). Якутск, 1966; WеЬ-сайт 
Национальной библиотеки Якутии (Рес
публика Саха) - h ttp:j /nli b.sakh a.ru 

А. И. Комарова 

ЯКУmКИН Евгений Иванович 
[10(22).1.1826, Москва, -1905,Ярос
лавль], библиограф, этнограф, просве
титель, исследователь и знаток твор
чества А. С. Пушкина. В 1847 окончил 
Моек. ун-т. Был близок к редакции 
<<Библиогр. записок» Н. М. Щепкина, 
в 1858 публиковал там статьи. В 1859 
поселился в Ярославле, был назначен 
пред. Палаты гос. имуществ. Учреж
дал воскресные школы, организовы
вал б-ки. Личная б-ка Я. - одна из 
самых крупных науч. б-к в провин
ции - имела до 15 тыс. книг и мн. 
рукописей, была широко изв. На её 
базе Я. создал библиогр. указ. по воп
росам права, получивший резонанс в 
печати. 

Будучи сыном декабриста И. Д. Яку
шкина, собирал и публиковал док., 
связанные с деятельностью декабри
стов. 

Соч.: Обычное право: Материалы для 

библиогр. обычного права. Ярославль -
Москва, 1875-1909. Вып. 1-4 ; Обычное 
право русских инородцев: Материалы для 
библиогр. обычного права. М., 1899. 

ЯКУШКИН 

Лит.: Б у д а е в Д. И. Сын декабриста 
Е. И. Якушкин: (Освобождение крестьян 
в имении И. Д. Якушкина) 11 Проблемы 
истории отечественной мысли и истори
ографии. М., 1976; Р а в и ч Л. М. Евгений 
Иванович Якушкин (1826-1905) // Сов. 
библиогр. 1979. NQ 1. 

Э. К. Беспалова 

ЯМАЙКИ НАЦИонАльнАЯ 
БИБЛИОТЕКА (National Library of 
Jaшaica), Кингстон, осн. в 1979. Фун
кции-комплектование, сохранность 
всех мат-лов, и:щанных на терр. стра
ны, созданных ямайскими авторами, 
а также изданий о Ямайке. Ядро фон
да сост. кол., принадлежавшая Спра
вочной б-ке Вест-Индии, учреждён
ной в 1894 при Ин-те Ямайки, со:щан
ном в 1879 для оказания всесторонней 
поддержки развитию лит., иск-ва и 
науч. деятельности. Т. о. среди собр. 
НБ оказалась кол. <<Caribbeana», в со
ставе к-рой хранятся мат-лы, датиро
ванные 16 в. Кол. постоянно растёт. 

Наибольшая часть общего фон
да - чёрно-белые фильмы - 5 млн. 
!б-миллиметровых катушек. Доля 
печ. продукции сравнительно невели
ка-47 ты с. тт., но её дополняют собр. 
карт и планов - ок. 30 тыс. ед. хр., 
4400 сер. изданий, св. 27 тыс. фото
графий, 3150 манускриптов, 23 600 
микроформ, АВМ о Ямайке и Вест
Индии, CD-ROM. 

НБ выпускает Нац. библиографию 
( ежекварт.) и сводный указ. ( ежемес., 
кумулираванные вып. - ежекварт.). 
Она - член ИФЛА, COMLA, 
ACURIL (Association of Caribbean 
University and Research Libraries-Ас
социация унив. и науч. б-к стран Ка
рибского региона). 

Большую роль в библ. обслужива
нии региона играет б-ка Ун-та Вест
Индии (осн. в 1948 в Кингстоне), име
ющего отделения в таких странах, как 
Барбадос и Респ. Тринидад и Тобаго. 
В её фонде св. 500 тыс. тт. Б-ка техни
чески хорошо оснащена: имеет выход 
в Интернет, её фонды доступны в on
line. Чл. ИФЛА и др. крупных между
нар. орг. 

Лит.: Wor ld Guide to Libra r i e s. 16'h e d . 
Miinch en, 2002; The World ofLe aming. 52"d 
e d . L., 2002. 

Л. Н. Нагаева 
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ЯМАJIО-НЕНЕЦКАЯ ЦЕНТ
РАJIЬНАЯ ОКРУЖНАя БИБЛИО
ТЕКА, Салехард, универс. книгохра
нилище, культурно-образоват., досу
говый, информ. центр Салехарда и 
округа, координац. и метод. центр для 
ЦБС. Осн. в 1932 в Обдорске (с 1933-
Салехард) как гор. Первонач. фонд 
сформировался из частных пожертво
ваний, книг из б-ки настоятеля Об
дорской духовной миссии о. Иринар
ха (в миру - И. С. Шемановский), 
даров гос-ва. С 1933 б-ка комплекто
валась через Салехардский КОГИЗ. 
С 1954 стала окр., с 1995 имеет статус 
универс. В фонде св. 79 тыс. экз. По
полняется гл. обр. благодаря догово
рам с изд-вами и книж. магазинами. 
Особое место в фонде занимают лит. 
о крае, книги на яз. ненцев, ханты, 
манси, селькупов, коми, татар. Чита
телей-ок. 3 тыс. Б-ка работает в тес
ном контакте с науч.-метод. и коор
динац. центром области- Тюменской 

областной нау•той библиотекой, с нац. 
б-ками и б-ками ун-тов rr. Тарту и 
Хельсинки. 

Л. М. Максименкова 

ЯMAJIO-НЕНЕЦКИЙ АВТО
НОМНЫЙ 6КРУГ. БИБЛИОТЕЧ
НОЕ дЕло. Первая б-ка с читальней 
принадлежала настоятелю Обдорской 
духовной миссии о. Иринарху (в 
миру И. С. Шемановский), к-рый с 
1890 по 1910 жил и работал в Обдор
ске (с 1933 - Салехард). Высокооб
разованный священник публиковал в 
газ. и журн. краеведч. мат-лы, отдавал 
свои сбережения на НУЖдЫ учрежде
ний Братства (нац.-религ. и просвет. 
обществ. opr.), в числе к-рых были 
б-ка, читальня и музей, завещал горо
ду личную б-ку (ок. 5 тыс. экз.) и эт
ногр. кол., к-рые хранятся ныне в 
Ямало-Ненецком окр. музее. 

Развитие библ. дела округа связа
но с освоением Обского Севера. В 
1925 расширенный пленум Комитета 
Севера при Президиуме ВЦИК обсу
дил вопрос о культбазах. В Ямало
Ненецком окр. были со:щаны 2 культ
базы - Ямальская и Гьщанская с 3 
избами-читальнями и 2 б-ками. Для 
лучшего обслуживания оленеводов в 
30-е гг. открывались красные чумы, 



ЯПОНИИ НАЦИОНNIЬНАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

к-рые перемещались вместе с олене

водческими бригадами. В 1940 их 

бьmо 8, в 1951 - 13, в 1955 - 17, в 

1969- 25. Штаткаждого чума- 6 чел.: 

зав., учиrель, б-рь, киномеханик, фелqд

шер, работница. Каждый чум имел 

передвижку в 150-170 экз. В 70-е гг. 

оленеводы стали обслуживаться агит

культбригадами. Зимой при конторах 

колхозов и совхозов, в летнее время

на «рыболовецких песках» в период 

путины действовали избы-читальни. 

С 1931 по 1947 их кол-во росло, дос

тигнув 33, затем стало сокращаться: в 

1955 оставалось лишь 6 изб-читален, 

что было вызвано ростом кол-ва ста

ционар. б-к. 

10 дек. 1930 по пост. ВЦ ИК обра

зованы нац. округа Ямальский (ныне 

Ямало-Ненецкий) и Остяко-Вогуйс

кий (ныне Ханты-Мансийский) в со

ставе Уральской обл. (с янв. по дек. 

1934 - Обь-Иртышская, с дек. 1934 

по авг. 1944-Омская, с 1944- Тю

менская). В 1932 в Обдорске оси. гор. 

б-ка, ставшая в 1954 окр. (см. Ямшю

Ненецкая центральная окружная биб

лиотека). В кон. 30-х гг. открыты 

район. б-ки в Яр-Сале, Тарко-Сале, 

Красноселькупе, Мужах, Аксарке, 

Таковском. 

В период освоения природных бо

гатств Ямала (нефть, газ) развивают

ся новые города, открываются б-ки в 

Надыме (1975), НовомУренгое (1979), 

Ноябрьске (1981). В 1980 созданаЯма

ло-Ненецкая Ц БС, объединившая 85 

б-к. По мере роста сети (в 1993 - 98 

б-к), усложнения упр. филиалами и 

комплектования их лит. назрела необ

ходимость децентрализации части 

Ц БС, к-рая началась в 1993. Ныне в 

окр. функционируют 11 Ц БС, форми

рующие свои фонды самостоятельно. 

В составе Новоуренгойской Ц БС -

9 б-к, читателей- 23 тыс., фонд- 231 

тыс. экз.; в Ноябрьской - 9 б-к, чи

тателей - 21 тыс., фонд - 155 тыс. 

экз.; в Надымской - 13 б-к, читате

лей - 23 тыс., фонд- 231 тыс. экз. 

Это наиболее крупные системы. 

К кон. 90-х rr. в окр. имелось 267 

б-к всех систем и ведомств, в т. ч. 133 

шк. (фонд 1,7 млн. экз., читателей-

89,5 тыс.), 12 проф. (фонд- 80 тыс. 

экз., читателей- ок. 6 тыс.), 11 высш. 

и ер. спец. учеб. заведений (фонд -

327,5 тыс. экз., читателей - 8 тыс.). 

Материально-техн. база б-к слаба. 

Лишь ЦГ Б Нового Уренгоя размеще

на в типовом библ. здании. 

О к р. д е т. б - к а, Салехард, оси. в 

1947 на базе дет. отдела гор. б-ки, раз

мещавшегося в Доме пионеров. С 1972 

располагается в краеведч. музее, по

строенном на месте дома И. С. Ше

мановского. Метод. и координац. 

центр для всех б-к округа, работаю

щих с детьми, и руководителей дет. 

чтения. Обслуживает детей и юноше

ство. Фонд - ок. 43 тыс. экз., в т. ч. 

св. 300 АВМ. 

В окр. 310 библ. работников сис

темы Минкультуры России, в т. ч. с 

в"ысш. образованием - 91, со ер. 

спец. - 149. Квалификацию б-рипо

вышают в Тюмени, Москве, Петер

бурге. В Салехарде функционирует 

межокр. уч-ще культуры и иск-ва. 

Л. М. Максименкова 

ЯНUЦКИЙ Николай Фёдорович 

[20.8(1.9).1891, Староконстантиново 

Волынской губ., - 15.9.1979, Моск

ва],библ. деятель, книговед, библио

граф, историк, географ, статистик, 

экономист, педагог, д-р геогр. наук 

(1955), проф. (1956). 

Окончил ист.-филол. фак. Киевс

кого ун-та (1914). Работал в стат. уч

реждениях, учеб. заведениях Киева, 

Симферополя, Москвы, был зам. дир. 

ГБЛ (1925-26), дир. РКП (1921-31), 

сотрудником Госплана РСФСР, Ин-та 

географИи АН СССР. 

При активном участии Я. в 20-х rr. 

была проведена реорг. Г БЛ, Гос. 

книж. фонда, РКП, разработано 

первое положение о Книж. палате. Я. 

содействовал формированию систе

мы изданий гос. библиографии, орг. 

книж. палат в союз. и авт. респ. СССР, 

разработке единой методики биб

лиографирования в гос. библиогр. 

указ. Инициатор регистрации в 

«Книж. летописи» изданий на яз. на

родов СССР. Разрабатывал принци

пы системы обяз. экз. и законодат. 

меры по улучшению его доставки в 

Книж. палату, совершенствования 

статистики печати, составлял ежегод. 

стат. сб. 
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Внёс знач. вклад в орг. междунар. 

книгообмена, укрепление связей 

отеч. и заруб. книгоиздат. и библ.

библиогр. учреждений, выступал с 

докл. в Праге, Вене, Лейпциге и др. 

европ. городах, участвовал в проведе

нии выставки сов. книги в Праге 

(1924). Был чл. Рус. библиогр. о-ва 

(с 1922), Библ. комиссии Главнауки 

(с 1924), организатором Первого 

(1924) и Второго (1926) Всерос. биб

лиогр. съездов, где выступал с до кл. о 

проблемах гос. библиографии. 

Автор и ред. св. 50 тр. по пробле

мам книж. дела, энцикл. статей по 

орг. и теории библиографии, вызвав

ших науч. дискуссию, в к-рой оппо

нентом Я. выступал Н. В. Здобнов. 

Инициатор создания и первый отв. 

ред. жури. «Библиография» (1929), чл. 

редколлегии жури. «Библиотековеде

ние и библиография» (1930). 
Соч.: Библиоrрафические учреждения в 

СССР// БСЭ. 1927. Т. 6; Библиография// 
Там же; Книжная продукция РСФСР в 
1925 году: Стат. материалы 11 Ежегодник/ 
ГЦКП РСФСР. М.; Л., 1927. Вып. 1: Кни
га в 1925 году; Печатная продукция 
РСФСР в 1926 году: Стат. материалы. М., 
1928; Государственная центральная книж
ная палата РСФСР в 1927/ 28 году 11 Биб
лиоrрафия. 1929. N2 1; Основные черты 
работы Государственной книжной палаты 
РСФСР в XII I  Октябрьском году // Биб
лиотековедение и библиоrр. 1930. N2 1-2. 

Лит.: Николай Фёдорович Яницкий 
(1891- 1979) // Сов. библиоrр. 1979. N2 6; 
С е м е н о в к е р Б. А. Государственная 
библиография России: X V I I I -XX вв. : 
Моек. период. М., 2000. Вып. 1: Июль 
1920-1933; Ф о к  е е в  В. А. Они были глав
ными: Яницкий Николай Фёдорович // 
Библиоrрафия. 1999. N2 2. 

Э. К. Беспалова, В. А. Фокеев 

ЯПОНИИ НАЦИОНАJIЬНАЯ 
ПАРлkиЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
(National Diet Library), Токио, созда

на в соотв. с законом 1948, организо

вана по типу Библиотеки Конгресса 

США в целях оказания помощи пар

ламепту в выполнении его функций 

и библ.-информ. обслуживания др. 

органов гос. власти, а также широких 

кругов населения. Парламент назна

чает дир. б-ки, имеющего статус ми

нистра, утверждает её регламентиру

ющие док., бюджет, контролирует де

ятельность б-ки. 



Фонд- ок. 7,5 млн. экз. Б-ка полу

чает обяз. экз. всех отеч. публ. - неск. 

экз. офиц. изданий, один экз. публ., 

выпускаемых частными изд-вами; 

последним б-ка выплачивает денеж

ную компенсацию (обычно 50% цены 

издания). Доп. экз. книг и период. 

изданий, часто запрашиваемых чита

телями, а также старинные книги, 

иностр. мат-лы (гл. обр., по естеств., 

техн. и социальным наукам) приобре

таются за счёт бюджетных средств. 

Национальная парламентская библ иотека 

Япон и и .  Токио 

Открыта для всех лиц с 20-летнего 

возраста. К услугам пользователей -

16 чит. залов на 1150 мест. 

Информ. обслуживание парламен

та, высш. правит. и судебных органов 

осушествляет Бюро по исслед. и справ

кам в обл. законодательства, к -рое изу

чает полит., экон., образоват., соци

альные проблемы; разрабатывает 

проекты законов, анализирует дей

ствующие законодат. акты. 

С 1948 б-ка еженед. издаёт «Япон

скую нац. библиографию» с ежегод. 

кумуляцией (с 1978 - в автоматизир. 

режиме). Нац. библиография распро

страняется в печ. и электрон. формах 

(в режиме on-1ine). Издаётся также 

ежекварт. указ. статей из 3300 науч. 

период. изданий Японии, указ. к мат

лам дебатов в парламеяте и указ. те

кущих законов и распоряжений Япо

нии. Все мат-лы доступны в режиме 

on-1ine. 

НПБ является нац. центром библ. 

сети страны, представляет яп. б-ки в 

междунар. библ. сообществе, выпол

няет обязанности Нац. центра между

нар. системы данных о сер. изданиях 

(ISDS) Азиатского регион. центра 

РАС ( программа сохранности и кон-

ЯРКОВСКИЙ 

сервации) ИФЛА. Б-ка видит цель в 

том, чтобы стать информ. центром 

Японии, формирующим компьютер

ную сеть с участием отеч. и заруб. б-к 

и информ. центров. 

Структура: гл. б-ка, филиал в пар

ламенте, филиал в Уэно, Воет. б-ка, 

6 функциональных отделов (адм., 

комплектования, книж. собр., пери

од. изданий, спец. мат-лов и библ. ко

операции), 35 филиалов в исполн. и 

судебных органах. 

В 2002 была открыта 2-я Нац. пар

паментекая б-ка в регионе Кансай, в 

600 км от Токио, к-рая рассчитана на 

хранение 20 млн. экз. При б-ке дей

ствует док-тально-информ. центр 

Азии и Океании для сбора и предос

тавления док. и информации, создан

ных в странах данного региона; детс

кая б-ка и др. Работа строится на ос

нове размежевания функций и 

кооперации с Нац. парламентской 

б-кой в Токио. 
Лит. : 1 Ь и s и k i К. The National Diet 

Library in the 21 • centure 11 National Libraries 
in the year 2000. Frankfurt am Main, 1988; 
К а t о g i М. <<The Kansai-Kan Project in 
Japan>> 11 National Diet Library newsletter. 
1 992. NQ 87; К а t о g i М. Nationa1 Diet 
Library // Hera1d of Library Science. 1 994. 
Vol. 33. NQ 3/ 4; WеЬ-сайт Национальной 
парламентской библиотеки Японии -
http:/ / www.ndl.go.jp/ e/ index.html 

И. Ю. Багрова 

ЯРКОВСКИЙ Павел Осипович 

(178 1 - 24.5. 1845), б-рь, библиограф. 

Образование получил в Кременецкой 

шк. (1801). С 1805 работал б-рем и 

преподавал курс всеобщей граммати

ки и библиографии в Волынской гим

назии ( Кременецкий лицей) до её зак

рытия (1832). Богатейшая б-ка лицея 

затем поступила в Киевский ун-т, куда 

Я. перешёл б-рем. 

В основе преподавания Я. была 

книговедч. концепция (история лат., 

греч., польск. и др. рукоп. книги, печ. 

книги, классификация и расстановка 

книж. фонда). Затем Я. расширил по

нимание библиографии и рассматри

вал её как часть просвещения. Лекци

онный курс Я. нашёл отражение в ру

коп. пособиях <<Элементарный курс 

библиографии для учеников Волын

ского лицея>> и <<О библиографии и 
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необходимых для библиотекаря све

дениях» (1809), к-рые не бьши опуб

ликованы и сохранилисЪ частично. 

Среди учеников Я. были видные 

впоследствии учёные, б-ри, библио

графы. Его взгляды повлияли на биб

лиогр. работы И. Лелевеля, автора 

«Двух книг о библиографии» ( 1823-

26. Т. 1-2) и А. Богаткевича, читавше

го курс библиографии в Вильнюсском 

ун-те во второй четв. 19 в. Это первые 

факты преподавания библиографии, 

повлиявшие на развитие библиогр. 

мысли в России. 
Лит.: 3 д о б н о в Н. В. История рус

ской библиографии до начала ХХ века. М. , 
1 955; Лекционный курс П. О. Ярковекого 
по библиографии // Сов. библиогр. 1956. 
Вып. 42; Р о з е  т Р. И., Ж у л  ъ к о в  а Л. П. 
Кременецкий библиограф 11 Сов. биб
лиогр. 1 98 1 .  N.1 5; К о р н е й ч и к 1 .  1. 
lсторiя украiнсъкоi бiблiorpaфii. Харкiв, 
197 1. 

Г. В. Михеева 

ЯРЛhiК (лейбл, этикетка), элемент 

технической обработки библ. фонда. 

Представляет собой миниатюрную 

карточку с указанием шифра док. 

Крепится (наклеивается) на лицевую 

сторону и (или) корешок переплёта 

(обложки) книги, подшивки, конво

люта (аллигата) и др. видов док. 

См. также: Библиотечная обработка. 

ЯРОСЛАВА МУДРОГО БИБ 
ЛИОТЕКА, первая гос. б-ка на Руси, 

основу к-рой составила личная кол. 

вел. кн. киевского Ярослава Мудрого 

(978-1054), покровителя и организа

тора книж. дела, книтолюба. Его отец, 

Владимир Святой, к-рый Русь <<креще

нием просветил», имел личную б-ку, 

любил <<словеса книжные»; мать 

полоцкая княжна Рогнеда - дала 

сыну хорошее образование, приста

вив к нему учителей греч., бош:, ва

ряжских и даже лат. яз. Будучи кн. в 

Новгороде, Ярослав Мудрый органи

зовал школу для детей, приказав 

<<учить их книгам». Созданные им 

учеб. заведения, по мнению истори

ков, представляли собой своего рода 

ун-ты. Они давали знания по фило

софии, риторике, грамматике, в них 

ГОТОБИЛИСЪ образованные ЛЮДИ ДЛЯ 
гос. службы и церкви. 
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В Лаврентьевекой летописи 1037 

сказано о книж. деятельности Яросла
ва Мудрого: «Книги любил, читая их 
часто ночью и днём. И собрал писцов 
многих, и переводили они с греческо
го на славянский язык. И написали 
они книг множество, ими же лоуча
ются верующие люди и наслаждают
ся учением божественным». После по
хвалы книге («это ведь - реки , напо-

яющие вселенную, это источники 
мудрости>>) летописец сообщает, что 
Ярослав, любивший книги, <<Много 
их написав, положил в церкви свя
той Софии, которую создал сам>>. В и
димо , при Софийском соборе - гл . 
храме Киевской Руси, её обществ. 
полит. и культурном центре - был 
организован скрипторий, размеща
лась школа. Киевские книжники ко-

Фрагмент памятника «ТЬlсячелетие Росси и>> . Ярослав МудрЬlй и Владимир Мономах. Вел. 

Новгород 
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пировали,  переводили не только с 
греч. ,  но и с др. яз. ; из разл . произв. 
брали отрывки и составляли «избор
ники » .  Писались и оригинальные 
произв . - богословские трактаты , 
поучения и слова, сб. законов «Рус

ская правда>> и <<Церковный устав•> ;  
по инициативе Ярослава Мудрого 
начал создаваться летописный свод. 
Всю эту разнообр. деятельность осу
ществлял «Тесный круг яроелавовых 
книжников•> (Д. С. Лихачёв ) ,  своего 
рода академия. Один из членов это
го круга (митр.  Киев. Иларион) на
писал и прочитал в Софии знамени
тое «Слово о законе и благодатИ>> ,  
дошедшее д о  наших дней. Совр. и с 
след. называют его первым словом 
рус. лит. 

Принято считать, что в б-ке Ярос
лава Мудрого находилось ок. 500 тт. 

Она неоднокр. подвергалась ограбле
нию, в т. ч. ратью Андрея Боголюбс
кого ( 1169) и монгол о - татарами 
( 1240) . Бытует мнени е ,  что часть 
фонда уцелела, делаются попытки 
разыскать её. 

В 1969 у здания киевской Софии 
в честь прославленной б-ки был от
крыт мемориальный знак (скульптор 
И. П. Кавалеридзе) .  На двухметровой 
гранитной глыбе высечены портрет 
её основателя с книгой и часть лето
писного текста. В 1993 в Ярославле 
установлен памятникЯроелаву Муд
рому. 

Лит.: Памятники литературы Древней 
Руси XI - начала XII  века. М., 1978; Р ы-

6 а к о в Б. А. Мир истории: Начальные 
века рус. истории. М., 1984; С л у х о в
с к и й  М. И. Библиотечное дело в России 
до XVII I  века. М., 1968. 

А. Г. Глухов 

Я РОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАя 
УНИВЕ Р С АЛ Ь НАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА и м. Н. А. Н е к р а
с о в а, центр. б-ка региона, крупное 
универс. книгохранилище , культур
ный , образоват. и информ.  центр ; 
центр краеведч . ,  н ауч . - и с след.  и 
науч. -метод. работы б-к на терр. обл. 
Решение об учреждении публ. б-ки 
бьmо принято по инициативе Ярос
лавской общественности на заседа
нии гор. думы 30 марта 1899. В день 
открытия публ. б-ки им. А. С. Пуш-
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кина 1 О марта 1 902 она получила в дар 

1 4 1 2  книг от Имп. Рус. археолог. о-ва, 

Николаевской гл. физ. обсерватории , 

Арх. комиссии, Демидовекого юрид. 

лицея и др. opr. Первый зав. б-кой -

журналист и краевед П. А. Критский 

( 1 865- 1 922). Читальню б-ки ежегод. 

посещали до 25 тыс. чел. Был издан 

печ. каталог. В 1 9 1 3  правление под

писчиков отмечало: <<По интенсивно

сти своей деятельности библиотека 

занимает одно из первых мест в чис

ле 1 2  крупных библиотек РоссиИ>> 

(«ГОЛОС>>. 1 9 1 3. 1 7  сент.) .  

Б-ка серьёзно пострадала во время 

ярославского мятежа 1 9 1 8 ,  но сохра

нила ядро фонда. В 1 9 1 9  ей присваи

вается статус губ. В 1 923 она получи

ла фонды упразднённых и конфис

кованных б-к и стала именоваться 

центр. губ. Б-ка начинает вести ме

тод. работу, вокрут неё группируется 

объединение ярославских и уездных 

б - р е й ,  выросшее в своеобразную 

школу б-ря. 

С образованием в 1 936 Ярославс

кой обл. б-ка получает статус обл. В 

1 940 открывается М БА, после Вел. 

Отеч. войны появляются отделы ком

плектования и обработки лит. , метод

кабинет и метод. отдел, в 1 949 - от

дел книгохранения. Наиболее яркая 

страница истории б-ки - переезд в 

1 967 в специально построенное зда

ние общей площадью 6 тыс. кв. м. В 

том же году М-во культуры РСФСР 

присваивает б-ке имя поэта-земляка 

Н. А. Некрасова. В 1 9 7 3  к зданию 

сделана пристройка , увеличившая 

площадь б-ки до 9 тыс. кв. м. Были 

созданы специализир. отделы: об

служивания работников сел. х-ва, па-

Ярославская областная универсальная науч
ная библ иотека им. Н. А. Некрасова 

тентно-техн. , муз.-нотный (позже ре

организован в отдел лит. по иск-ву) , 

сформированы секторы редкой кни

ги, информации по культуре и иск-ву, 

в 1 993 - отдел краеведения, в 1 995 -

отдел автоматизации. 

В фонде б-ки ев. 2,7 млн. экз. , в т. ч. 

собр. редких и ценных изданий, ос

нову к-рого сост. книги Пушкинской 

б - ки ,  поступления из Рыбинской 

центр. б-ки им. Ф. Энгельса, дублеты 

из б-ки Ярославского музея, учрежде

ний Переяславля, Ростова-Ярослав

ского. В числе особо ценных - «Сб. 

гос. знаний 1 870- 1 877 ГГ.>> в 6 тт. ,  «Сб. 

Рус. ист. общества 1 896 r.» в 1 26 тт. , 

кол. рукописей (200 экз. ), в т. ч. «Але к

сандрия» нач. 1 8  в. , <<Копия купчей 

Григория Матвеича Кисловекого 

1 737  г. >> ; собр. старопеч. книг, напр. 

Апостол ( 1 60 6 ) ,  Триодь п остная 

( 1 607). В б-ке хранится одна из наи

более полных в регионе кол. период. 

изданий 1 8 - 1 -й пол. 19 вв. , в к-рой 

имеются, в частности, жури. « Беседу

ющий гражданин» ( 1 789) , «Современ

НИК>> ,  издававшийся А. С. Пушкиным 

и Н. А. Некрасовым, «Отеч. записки>> ,  

<<Рус. вестник>>. Есть ценные док. кра

еведч. характера. 

Услугами б-ки пользуются св. 36 

ТЬIС. читателей, по их запросам ежегод. 

вьщаётся св. 1 млн. док. Читатели име

ют доступ к Интернету, создана ло

кмьная вычислительная сеть (ЛВС). 

Б - ка принимает активное учас

тие в регион. и федер. программах 

библ-ведч. исслед. 

Большой вклад в развитие б-ки 

внесли В. В. Клементьев, Н. А. Уха

лова, К. В. Смирнова, Г С. Ковалёва, 

И. В. Коробицын. 
Лит.: А г а ш и н  а И. В. Информаци

онная составляющая деятельности публич

ной библиотеки как предмет исследования: 

о маркетинговых исследованиях в ЯОУНБ 

им. Н. А. Некрасова // Библиотечное 

дело-2005: деятельность б-к и развитие 

информ. культуры общества: Материалы 

10-й междунар. науч. конф. (Москва, 20-

22 апр. 2005 г.) .  М. ,  2005. Ф е д ю  к В. П., 
Г е р а с и м о в а  А. А <<На поприще ума . . .  »: 
Сто лет истории Ярослав. обл. универс.  

науч. б-ки им.  Н.  А Некрасова 1 ЯОУНБ 

им. Н. А Некрасова. Ярославль, 2002; 

Фонды редких и ценных изданий (книж

НЬIХ памятников) в библиотеках РСФСР: 
Указатель. М . ,  1990; WеЬ-сайт Ярославе-
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кой областной универсальной научной 

библиотеки им. Н. А Некрасова - http:// 

www.rlib.yar.ru/ 

С. А. Броун, Е. А. Кузнецова, 

Т. А. Урул ина 

Я РОСЛАВСКАЯ 6БЛАСТЬ. 
БИБЛИОТЕЧНОЕ дЕло. Первые 

б-ки появились в 1 7- 1 8  вв. в Спасо

Яковлевеком монастыре в Ростове, 

Спасо-Преображенском и Толгеком в 

Ярославле, Югекой Дорофеевой пус

тыни в Рыбинском у. Так,  в ростовс

кой митрополичьей б-ке,  согласно 

описи 1 743,  находились 352 книги, в 

т. ч. богослужебные, богословские и 

жития, церковная публицистика, ист. 

и лит. произв. Б-ка Спасо-Преобра

женского монастыря к сер. 18 в. вклю

чала 1 24 рукоп. и 202 печ. книги , в 

одной из к-рых Л. И. Мусин-Пушкин 

нашёл рукопись «Слова о полку Иго

реве». К нач. 20 в. в б-ке Ярославс

кого архиерейского дома находилось 

о к. 1 000 книг, в т. ч. 204 рукописи 1 3 -

1 7  в в .  Ныне большая их часть хранит

ся в Ярославском ист. -архит. музее-за

поведнике. 

В Ярославском крае было мн. бо

гатых личных б-к духовенства, дво

рян, купцов. Напр. , описание слав. и 

рус. рукописей из собр. гор. головы 

И. А Вахрамеева ( 1 844- 1908), изд. ро

стовским купцом краеведом А. А. Ти

товым ( 1 844- 1 9 1 1 ) ,  занимает 6 тт. 

Е. И. Якушкин ( 1 826- 1 905) во 2-й пол. 

19 в. открыл семейную б-ку для об

ществ. пользования. Род Мусиных

Пушкиных известен не только сто

личной б-кой гр. А. И. Мусина-Пуш

кина и книж. собр. усадеб Иловны и 

Борисоглеба (Мологский у. Ярослав

ской губ.) ,  но и замечательной б-кой 

С. А. Мусина-Пушкина ( 1 858- 1 907) , 

насчитывавшей 1 2  ты с. экз. Нек-рые 

личные собр. позднее поступили в об

ществ. хранилища. Так, кол. лат. , 

греч. , слав. книг и рукописей митро

полита Димитрия Ростовского 

( 1 65 1 - 1 709) после его смерти бьша 

передана в Патриаршую б-ку (см. Си

нодальная библиотека) , б - ка архи

епископа Арсения ( В ерещагина) 

( 1 736-99) - в Ярославский ист.-ар

хит. музей-заповедник. Богатейшее 

собр. дворян Михалковых (50 тыс. 
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книг и гравюр) завещано последним 
владельцем С. В. Михалковым ( 1 863-
1 905) Имп. акад. наук, а дублетные 
издания составили основу фонда Ры
бинской гор. публ. б-ки. Ф. К. Опо
чинин ( 1 846-8 1 ) ,  получив в наслед

ство собр. кн. М. И. Голенищева-Ку
тузова- Смоленского, завещал его 
Мышкинекой земской б-ке, в созда
нии к-рой принимал участие. 

Заметное место в культурной жиз
ни Ярославля и губ. 19 в. занимали 
б - ки науч . о - в  и уче б .  заведений.  
Напр . ,  б-ка Ярославской губ. учёной 

арх. комиссии (Я ГУАК) , оси. в 1 889, 
имела на 1 9 1 4  св. 15 ты с. изданий 1 7-
20 вв. на рус. и иностр. яз. ,  вела «об
разцовый)} каталог, о чём неоднокр. 
упоминается в протоколах её заседа
ний. Богатый фонд рукоп. и старопеч. 
книг имел Ростовский музей церков
ных древностей. Среди учеб. заведе
ний наиболее крупные б- ки имели 
юрид. лицей , духовная семинария , 
1 -я муж. гимназия и кадетский кор
пус. Особенно выделялась б-ка лицея 
( 1  тыс. экз. в 1 878) ,  основу к-рой со

ставила часть домашней б-ки его со
здателя П. Г. Демидова. К нач. 20 в. 
б-ка насчитывала 40 тыс. экз . ,  но во 
время ярославского мятежа 1 9 1 8  её 
фонд сгорел. 

Из спец. б-к наибольший интерес 
представляла б-ка Рыбинской биржи, 
оси. в 1 867, фонд по каталогу 1 892 -
б. 2 , 5  тыс. назв. 

Во 2-й пол. 1 9  в. появились публ. 
б-ки. В нач. 60-х гг. в Ярославле от
крыл публ. б-ку при книж. магазине 
купец Щепеников, но после его разо
рения она была закрыта. Только с уч
реждением земств создание публ. б-к 
стало реальностью . Первую из них 
оси. в 1 873 земская управа в Пошехо
нье, затем практически все у. земства: 
М ы ш кинекое ( 1 8 7 6 ) , Рыбинское 
( 1 8 8 0 ) ,  Даниловекое и Любимское 
( 1 900) , Романово - Борисоглебское 
( 1 90 1 ) .  Земства участвовали и в со
здании бесплатных нар. б-к-читален. 
В 1 896 в губ. насчитывалось ок. 20 та
ких б-к, открытых по инициативе во
лостных правлений, в т. ч. нек-рые на 
ф-ках и з-дах. Ярославское губ. земс
кое собр. постановило выдавать уез
дам денежное пособие на устройство 

бесплатных б-к, и к 1 898 в губ. были 
открыты ещё 30 б-к-читален. В марте 
1 902 гор. дума Ярославля торжествен
но открыла публ. б-ку им. А. С. Пуш
кина, ставшую одной из крупнейших 
в России.  

В 1 907 по предложению шк. комис

сии Ярославского губ. земства уезд
ные земства начали организовывать 
библ. сеть. Согласно решению в губ. 
следовало иметь 453 бесплатные нар. 
б-ки. В 1 9 1 3  их было 2 1 0 ,  в т. ч. 204 в 
сел. местности. В ер. по губ. на одну 
б-ку приходилось 6,6 тыс. жителей.  
Половина бесплатных б-к ( 1 94) раз
мещалась в земских уч-щах , 57 - в 
волостных правлениях, только 8 нар. 
б-к имели свои помещения . В ер. на 
одну б-ку приходилось ок. 700 книг. 
Гл. источник финансирования нар. 
б-к - пособия и ассигнования земств, 
а также сел . о-в,  пожертвования, чл . 
взносы. Заведование бесплатными 
б-ками осуществлялось на коллеги
альных началах, существовали библ. 
советыдеревенской интеллигенции и 
др. слоёв населения. 

После окт. 1 9 1 7  сеть б-к росла: в 
1 924 их было 478. Работали 76 изб-чи
тален. К нач. Вел.  Отеч. войны толь
ко массовых б-к насчитывалось 6 1 0.  
Наибольшими успехами в библ. стр-ве 
обл.  характеризуются 50-80-е rr., на 
к-рые пришлись интенсивное укреп
ление библ. систем всех видов и ти
пов, особенно проф . ,  техн. ,  дет. , упо
рядочение сети б-к в городах и на 
селе, проведение централизации, ук
репление ЦБ как метод. центров, раз
витие межведомств. связей, активное 
участие б-к в соц. соревновании за 
лучшее обслуживание населения. В 
1 977 в обл. было 708 массовых б-к. С 
1 98 8  начался процесс сокращения 
числа б-к всех ведомств. Гл. причина 
закрытия гос. массовых б-к - неце
лесообразность их содержания в ма
лонас. пунктах. Большинство проф. 
б-к закрьmись из-за свёртывания пр
ва, peopr. предприятий,  экон. трудно
стей.  Ликвидация метод . центров 
проф. и техн. б-к привела к их разоб
щённости. Чтобы не оставить населе
ние без библ. обслуживания, органы 

культуры включили 22 крупных проф. 

б-ки в гос. систему. 
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К 2003 в обл. было 1 238 б-к раз
ных ведомств , в т. ч .  502 гос . ,  570 -
шк. , 55 - проф., 65 - ПТУ и техн.,  7 -
вузов, 1 2 - ЛПУ, 1 1  - УВД, 4 - музе
ев , 7 - дет. муз . шк. , а также б-ки 
Ин-та програм. систем, Ин-та подго
товки с. -х. кадров , Ин-та биологии 
внутр. вод, Школы иск-в,  Науч. -ме
тод. центра нар. творчества. Гос. б-ки 
объединены в 2 1  ЦБС. Среди них 4 
гор . :  в Ярославле - раздельно взрос
лая и дет. , в Рыбинске и Переславле 
смешанные. Фонды этих б-к насчиты
вают 1 6,4 млн. экз. , в т. ч. гос. б-к -
1 0 ,9 млн.  экз. Они обслуживают св. 
740 тыс. читателей, книговыдача дос
тигает 1 8 , 9  млн. экз. (в т. ч.  гос. б-ки 
ежегод. вьщают св. 1 3  млн. экз. б. чем 
500 тыс. читателей).  

В сложной экон . ситуации б-ки 
обл .  предоставляют читателям доп . 
платные услуги, участвуют в конкур
сах и выигрывают гранты. Маркетин
говый подход позволяет полнее соот
нести возможности б-к с потребнос
тями населения, включить в оборот 
новые услуги и формы обслужива
ния. Успешно работают в б-ках клу
бы по интересам , муз. и лит. гости
н ы е ,  изостуд и и ,  самодеятельные 
коллективы. Ведущую роль в библ. 
деле региона играет ЯрославСJ'ая об

ластная универсальная научная биб

лиотека им. Н. А. Некрасова. Др. круп
ные б-ки: 

О б л. д е т. б - к а и м. И . А. К р ы
л о в а, Ярославль, оси. в 1 9 1 8  по ини
циативе 0-ва потребителей, выделив
шего деньги на комплектование. Пер
вая самостоятельная дет. б-ка Ярос
лавля. В годы Гражд. войны ( 1 9 1 8-2 1 )  
действовала как отделение обл. б-ки. 
Как самостоятельная дет. б-ка восста
новлена в 1 936. С 1 950 - гор. ЦДБ, с 
1 954 - обл. Обслуживает детей, под
ростков, рук. де� чтения, студентов 
уч-ща культуры,  пед. ун-та, пед. кол
леджа. Фонд - 227 тыс. экз. 

О б л. ю н о ш. б - к а и м. А. С у р
к о в а, Ярославль, оси. в 1 977.  Ядро 
фонда - книги, полученные из об
менного фонда Гос .  респ . ю н о ш .  
б-ки, ОУНБ ,  ЦБС Ярославля. Обслу
живает детей, юношество, студентов. 
Оказывает помощь б-кам обл . ,  рабо
тающим с молодёжью , является до-



суговым центром. Фонд - св. 1 00 
тыс. экз.  

О б л.  б - к а д л я с л е п ы х, 
Ярославль, открыта в 1 954 как гор. 
В 1 965 реорганизована в обл. Обслу
живает инвалидов по зрению, членов 
их семей, инвалидов с др. физ. недо
статками , зрячих работников пред
приятий БОС. Имеет филиал в Ры
бинске, 1 7  пунктов выдачи. Работают 
клубы и кружки по интересам, клуб 
родителей детей-инвалидов. Фонд 
СВ. 80 ТЫС. ЭКЗ. 

Б - к а Я р о с л а в с к о г о г о с .  
у н - т а, оси.  в 1 9 1 8  на базе фондов 
б-к учеб. заведений и частных собр . ;  
с открытием ун-та в 1 970 - совр. назв. 
Метод. центр б-к вузов Ярославля и 
Рыбинска. Обслуживает студентов и 
преподавателей вуза, уч-ся колледжа. 
Имеет 2 филиала в Ярославле. Фонд 
СВ. 600 ТЫС. ЭКЗ. : ЛИТ. ПО философии, 
обществ. наукам, экономике , поли
тологии, праву, математике, инфор

матике , вычисл. технике , физике , 
биологии, психологии, экологии; ху
дож. лит. и мат-лы по изучению 
иностр. яз.  Особо ценные кол. - проф. 
[ С. Шилова и Н. Д. Левитова. АИБС: 
ЭК, подписка. Осуществляется обмен 
лит. с б-ками США, поступают изда
ния по программе <<Нем. книга в б-ках 
РоссиИ>>. 

В Ярославле действуют также б-ки 
др. высш. учеб. заведений: мед. и с .-х. 
акад . ,  пед. и техн. ун-тов, театрально
го ин-та. 

Одна из старейших в обл. - Р ы
б и н с к а я  ц е н т р. г о р. б - к а, оси. 
в 1 880 как публ. земская б-ка в память 
25-летия царствования имп. Алексан
дра 11 .  Первонач .  фонд 600 книг и 
журн. В 1 930 б-ка получила статус 
центр. гор. В послевоен. годы - ме
тод. центр и для б-к др. ведомств, рас-

ЯРУС ХРАНИЛИЩА 

положенных в Рыбинске. В 1975 она 
возглавила первую в обл. ЦБС. К кон. 
90-х гг. в неё входили 20 б-к, в т. ч. 6 
дет. Фонд - 1 00 тыс. экз . ,  она обслу

живает ок. 1 2  тыс. жителей, выдавая 
ежегод. 200 ты с. экз. 

Лит.: И в  а с  к У. Г. Частные библиоте
ки в России. СПб. , 1 9 1 1 - 19 1 2; И з  о т о
в а И. М. Открывая Родину, узнаём себя 11 
Библиотека. 1993. NQ 2; Книжная держава 
российской глубинки: очерки по истории 
б-к г. Переславль-Залесского 1 МУК <<Гор. 
библ. объединение>>. Переславль-Залесский, 
2003; О Крьшовском книжном доме 1 Ярос
лав. обл. дет. б-ка им. И. А. Крьшова. Ярос
лавль, 2002. У р у л и н а Т. А. Собирая 
историю по крупицам 11 Библиотека. 1 996. 

NQ 6. 

С. А. Броун, Е. А. Кузнецова, 

Т. А. Урул ина 

ЯРУС х р а н и л и щ а, горизон
тальная плоскость фондохранилища, 
разделяющая этаж. Обычно выполня
ется в виде решётки (метаЛлической) 
для облегчения веса конструкции и 
вентиляции помещения. Стандартная 
высота меЖду Я .  - 220 см. 

ЯЩЕНКО Александр Семёнович 
[ 2 4 . 2 ( 8 . 3 ) . 1 8 7 7 ,  Ставропол ь ,  
10 .6 . 1 934, Берлин] , издатель, библио
граф, публицист, обществ. -полит. де
ятел ь ,  магистр междунар . права 
( 1 908),  проф. ( 1 909) . Окончил юрид. 
фак. Моек. ун-та ( 1 900) . В 1 9 1 5  опубл. 
тр. <<Рус. библиография по истории 
древней философии» ,  получивший 
высокую оценку специалистов. В 1 9 1 8  
выехал в командировку в Берлин, где 
и остался. Принимал участие в орг. 
изд-ва ИМКА-пресс, бьm активным 
участником берлинского <<Дома ис
кусств>> . В 1 9 2 1 -23 издавал в Берли
не при книж. магазине <<Москва•> ,  за
тем в изд - в е  И .  П. Л адыжникова 
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жури. <<Рус. книга>> (<<Новая рус. кни
га»),  близкий по идеям к сменовехов
скому течению. Стремился сохранить 
единство рус. культуры «поверх барь

еров» , сотрудничал с эмигрантскими 
и сов. литераторами. Жури. стал цент

ром лит. -обществ. жизни Берлина тех 
лет. В нём бьmи разделы <<Книж. ле
тописЬ», где осуществлял с я текущий 
учёт лит. рус. зарубежья, <<Судьба и 
работы рус. писателей, учёных и жур
налистов» ( 1 9 1 8 - 2 2 ) ;  эти мат-лы 
представляют интерес до сих пор. 

А. С. Ященко 

Лит.: А. С. Ященко и его журналы в ли

тературной и общественной жизни русско

го Берлина // Флейшман Л. ,  Хьюз Р. ,  Ра

евская-Хьюз О. Русский Берлин, 1 9 2 1 -

1923. (Paris, 1983); И с а к о в  С. Профессор 

А. С. Ященко: Опыт крат. биогр. 11 Tartu 

ii1ikooli ajaloo kiisiшus, XlX. Tartu, 1987; М и

х е е в а Г. В. Журнал А. С. Ященко «Рус

ская книга» («Новая русская книга») 11 

Книга: Исслед. и материалы. 1992. Сб. 64. 

Г. В. Михеева 



ДОПОЛНЕНИЯ К ОСНОВНОМУ КОРПУСУ СТАТЕЙ 

АIЩРЕЕВА Ирина Александров

на (р. 3.7. 1 95 8 ,  с. Поярково Михай

ловского р-на Амурской обл.) ,  библ. 

деятель, специалист в обл. орг. и упр. 
библ. делом, магистр гос. упр. , заел. 

работник культуры РФ (2003). Окон

чила Моек. roc.  ин-т культуры ,  Акад. 

нар. х-ва при Прав-ве РФ. С 1983  ра

ботала в ГПБ им. М. Е. Салтыкова

Щедрина, с 1 99 1  - в  аппарате Верх. 

Совета РФ; с 1 993 - в аппарате Гос. 

Думы, Федер. собр. РФ сначала в дол

жности дир. Парламентской библио

теки Российской Федерации, с 2005 -

нач. Упр. библ. фондов. 

Круг науч. интересов - информ. 

обеспечение законодат. деятельности, 

история парламентаризма, информ. 

технологии. А. - один из разработчи

ков создания концепции Парламен

тской б-ки России. 

Чл. постоянного комитета секции 

парламентских б-к и исследований 

для парламентов ИФЛА, пред. коор

динац. совета парламентских б-к го

сударств - участников СНГ. 
Соч.: Взаимодействие и сотрудничество 

крупнейших библиотек России в обеспе

чении правовой информацией федераль

ных органов государственной власти: к ·  

разработке специальной программы // 

Сетевое взаимодействие библиотек: мат-лы 

междунар. конф.  ( 1 7- 1 8  мая 1 999 г . ) .  

СПб . ,  2000; Информационные ресурсы 

Парламентской библиотеки в обеспече

нии законопроектной деятельности деnу

татов 11 Государственная информация и 

демократизация общества: Мат-лы между

нар. конф. ( 1 5 - 1 6  мая 2000) . СПб. , 200 1 ;  

Парламентской библиотеке Федераль

ного Собрания Российской Федерации -

10 лет // Библиотековедение. 200 1 .  N2 5 ;  

Библиотечно-информационное сотрудни

чество парламентских библиотек стран 

СНГ 11 Вестник Библ. Ассамблеи Евразии. 

2004. N2 3; Государственная Дума: страни

цы истории и современность ( 1 906-2006 

годы) .  М . ,  2006. 

ЗАЙЦЕВ Валерий Григорьевич 

(р. 5 .5 . 1 94 1 ,  Мглин Ерянекой обл. ) ,  

библ. деятель, канд. ист. наук ( 1 982) , 

действ. гос. советник РФ 2 - го кл .  

( 1 996) , заел. работник культуры РФ 

(200 1 ) .  Окончил Акад. обществ. наук 

при ЦК КПСС ( 1 9 8 1 ) ,  Высш. проф. 

ш колу ( культуры )  в Л е н и н граде 

( 1 965) , спец. курс Ин-та повышения 

квалификации рук. высш. звена гос. 

упр. Акад. нар. х-ва при Совете Ми

нистров СССР ( 1 988). Работал в М-ве 

культуры СССР ( 1 975-79) , Совете 

Министров РСФСР, Бюро Совета 

М и нистров С С С Р  п о  социально

культурной сфере ( 1 98 3-90) , Упр. 

делами Администрации Президента 

РФ. С 1 99 1  - дир. Администрации 

Президента Российской Федерации 

библиотеки. 

В сфере науч. интересов - упр. тех

пол. системами, компьютерные тех

нологии. 

Чл. секции правительственных б-к 

ИФЛА, чл .  редколлегии жури. «Биб

лиотека». 

Награждён медалями «В память 

850-летия Москвы» ( 1 997) , нагруд

ным знаком <<За мужество и любовь к 

Отечеству 1 94 1 - 1 945>> (200 1 ) .  
Соч. : Новое важное звено 11 Библиоте

карь. 1 997. N2 2; Библиотека и свободное 

время // Там же . 1 978 .  N2 2; Массовые 

библиотеки на новом этапе // Сов. биб

лиотековедение. 1 979.  N2 6; Первые шаги 

междуведомственной централизации 
библиотек 11 Библиотекарь. 1 979.  N2 8;  

Библиотека Администрации Президента 
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Российской Федерации сегодня // Науч. 

и техн. б-ки. 1 993 .  N2 10 ;  Что читают в Ад

министрации Президента // Библиотека. 

1994. N2 5; Работая на пользу России // Там 

же. 1997. N2 4; Десятьлет спустя // Там же. 

2003. N2 9. 

КОЛ Г АНОВА Ада Аро н о в н а  

(р. 1 . 5. 1 946, Минск, Белоруссия),  заел. 

работник культуры РФ, канд. филол. 

наук. 

Окончила Белорусский гос. ун-т 

им. В. И. Ленина ( 1 969). Почти 20 лет 

проработала в Гос. б-ке СССР им. 

В. И. Ленина, заведовала отделом лит. 

на яз. народов СССР, преподавала в 

Пед. ун-те им. В. И. Ленина. С 199 1 -

в Российской государственной библио

теке по искусству, с 200 1 - её дир. 

Круг науч. интересов: книговедение, 

история лит. и драматургии,  ретрос

пект. библиография лит. и иск-ва, ин

форм. культура,  ресурсы по иск-ву, 

спец. б-ки. Имеет ок. 200 публ. Рук. 

работы над б-томным «Указ. заглавий 

произв. худож. лит.» ,  один из авторов 

( 1 990). Сост. и один из авторов сб. 

мат-лов Междунар. науч. конф. <<Ми

хоэлсовские чтения» и науч. чтений 

«Театральная книга между прошлым 

и будущим». 

Чл. редколлегии жури. «Науч. и техн. 

б-КИ>>. Пред. секции б-к по иск-ву РБА, 

чл .  Исполкома SIВМAS (Междунар. 

ассоциации театральных музеев, ар

хивов и б-к). Лауреат премии Поля 

Гетти (США). 
Соч.:  Новые приключении литератур

ных героев. Минск, 1 990. 

МАКЕЕВА Али н а  Демьяновна 

(р. 1 8. 1 1 . 1 935 ,  Халкидон Приморско

го края ) ,  заел. работник культуры 



РСФСР ( 1 98 5 ) ,  заел. работник Все
рос. о-ва слепых (2000) .  

Окончила Харьковский гос.  библ. 
ин-т ( 1 958) .  С 1 973 - в Респ. центр. 
б-ке для слепых (ныне Российская го

сударственная библиотека для слепых), 

с 1985 возглавляет РГБС. С участием 
М. в 1 99 1 -92 разрабатывалась про
грамма «Система библиотечного об
служивания инвалидов в Российской 
Федерации». Отстаивая интересы не
зрячих пользователей,  она принима
ет участие в программах сети специ
альных библиотек для слепых, в т. ч. 

в реализации программы «Культура 

России». 
Пред. секции б-к, обслуживающих 

инвалидов Российской библиотечной 

ассоциации. 

Н аграждена орде ном П очёта 
( 1 996) , нагрудным знаком «За дости

жения в культуре» (200 1 ) .  

Соч.: Вчера, сегодня, завТРа библиотек 

для слепых // Вестник БАЕ. 200 1 .  NQ 2 ;  

Информационные ресурсы - незрячим 

читателям // Библиография. 200 1 .  NQ 1 ;  

Сеть специальных библиотек для слепых 

как социокультурный феномен// Библио

тека - открытый мир: Путь к независи

мой жизни людей с ограничениями в жиз

недеятельности : Сб.  мат-лов Всерос. 

науч.-практ. конф. (Москва, 1 5 - 1 8  нояб. 

2005 г.) .  М. ,  2006. 

мосЯrин Вячеслав Викторович 
(р.  1 2 . 6 . 1 95 3 ,  Потсдам , Германия) , 
библ. деятель, заслуженный работник 
Моек. ун-та (200 1 ) .  Окончил мех. -мат. 
фак. М ГУ и м .  М .  В .  Ломоносова 
( 1 975).  В 1 975-84 - на комсомольс
кой работе, в 1 984-86 - ведущий ин
женер патентного отдела М ГУ, с мая 
1 986 - директор Науч. б-ки. 

В сфере науч . интересов - ин
форм. компьютерные и библ. техно
логии. 

Под рук. М .  более эффективными 
стали структура б-ки, система комп
лектования , междунар. книгообмен 
(св.  700 партнёров) . М. руководил 
группой по разработке технол. зада-

ния нового здания б-ки ун-та, пост
роенного в 2003-05 . 

При личном участии М. разрабо
таны важнейшие док.,  определяющие 
роль вузов. б-к в области культуры и 
образования: « Примерное положение 
о б-ке образоват. учреждения высш. 
проф. образования» , << Примерные 
правила пользования б-кой образо
ват. учреждения высш. проф. образо
вания»,  «Примерная структура б-к 
высш. учеб. заведений», «Примерные 
штаты б-к высш. учеб. заведений» , 
«Положение о формировании фондов 
б-к высш. учеб. заведения» и др. 

Зам. пред. Центр. библ.-информ. 
комиссии Минобрнауки РФ. 

Нагр аждё н  нагрудным знаком 
«Почётный работник высш. проф . 
образования Рос. Федерации» (2000) , 
Медалью Пушкина (2004) . 

Соч. :  Библиографическое описание. 

Формат MARC 11 Науч. и техн. б-ки. 1 992. 

NQ 9 (в соавт.) ;  Дорога, ведущая к книге // 

Alma mater. Вестник высшей школы. 1 992 

(в соавт.);  Компьютеризация библиотеки: 

поиск / 1 Науч. и техн. б-ки. 1992. NQ 10 (в 

соавт.) ;  Компьютеризация библиотеки: 

поиск // Там же. NQ 1 1  (в соавт.) ;  Компь

ютеризация библиотеки: постановка за
дачи 11 Там же. NQ 8 (в соавт.);  Компьюте

ризация и библиотечная технолоrия // Там 

же. NQ 12 (в соавт.); Глобальные библио

течные компьютерные сети 1/ Там же. 

1993. NQ 2 (в соавт.) ;  Компьютеризация 

библиотек и библиографии // Библиогра

фия. 1993. NQ 2 (в соавт.);  Многопользова

тельские системы // Науч. и техн. б-ки. 

1 993. NQ 1 (в соавт.) ;  Рынок программных 

продуктов 11 Там же. NQ 3 (в соавт.) ;  О по

рядке компьютеризации библиотеки // 

Там же. 1 995. NQ 10/1 1 ;  База данных, элек

ТРОННЫЙ каталог и банк данных библио

теки // Там же. 1 997. NQ 5; Наша библиоте

ка 11 Московский университет. 1998. NQ 15 .  

ОСТРОВСКАЯ Белена Романовна 
(р. 1 7 . 7 . 1 952,  с. Закопы Каменекого 
р-на Тульской обл. ). Окончила Моек. 
библ. ин-т ( 1 973).  С 1 973 по 1 975 - мл. 

науч. сотрудник Гос.  б-ки СССР им. 
В .  И. Ленина; с 1975 - ст. библиоте
карь, гл . библиограф , специалист 

� 1 2 16 �> 

Управления делами Совета Мини
стров СССР. С 1 992 по 1 996 - спе
циалист-эксперт Департамента куль
туры Правительства РФ. С 1 996 по 
настоящее время - президент Фонда 
нар. худож. промыслов РФ. 

В 200 1 назначена директором Рос

сийской государственной юношеской 

библиотеки (РГЮБ). При О. утверж
дена программа модернизации 
РГЮБ, осуществлена структурная пе
рестройка б - ки :  созданы отдел по 
проблемам чтения, зал электрон. ре
сурсов, начал работать Всерос. библ. 
науч . -метод. центр экол. культуры ,  
приданы новые функции отделам по 
молодёжной политике, профориента
ции, координации метод. работъх. Под 
рук. О. разработаны «Концепция раз
вития библ. обслуживания юноше
ства России»,  « Региональная юно
шеская библиотека. Стандарт совре
менной деятельности». 

О. - чл .  жюри ряда всерос. конкур
сов, чл. редколлегий проф. изданий. 

Награждена знаком «За достиже
ния в культуре>> . 

ЦВЕТК 6ВА Ирина Борисовна 
(р.  27. 1 0 . 1 952, Ленинград) , канд. пед. 
наук. 

ОкончилаЛГИК им. Н. К Крупской 
( 1 977). Работала в ГПБ им . М. Е. Сал
тыкова-Щедрина (РНБ) , где с  1 977 по 
2000 прошла путь от ст. б-ря до зам. 
дир. ; в 2000-02 работала в Гл. ин
форм. -вычислит. центре М-ва куль
туры РФ. С 2002 - дир. Государствен

ной общественно-политической биб

лиотеки. 

Круг науч. интересов: каталогиза
ция , автоматизация библ .  технол . 
процессов упр. б-кой.  Имеет б. 40 
публ. 

Награждена знаком «За достиже
ния в культуре» (2002) .  

Соч. : Российский коммуникативный 

формат представления библиографичес

ких записей: (Рос. вариант UNIМARC): 

Кн. и сер. изд. СПб. ,  1 998 (в соавт.). 

И. Ю. Архипова 



УКАЗАТЕЛЬ ИM:ItH, НАЗВАНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ* 

Аалто А 9, 50, 567 
Абалимова Т. В. 448 
Аббакумова Н. П. 1137 
Абдуллаева С. Х. 1011 
Абдыев А. 1048 
Аблов Н. Н. 9, 396, 473, 489 
Абовян Х. 41 
Абрамов К. И. 10, 71, 168, 1 77, 189, 

191, 207, 271, 441, 442, 663, 670, 694, 
695, 893 

Абрамов Ю. Б. 1060 
Абрамов Я. В. 207 
Абубакирова С. Ш. 481 
Авалишвили Н. 332 
Авдисна Р. П.  281 
Аверианова В. К. 763 
Авиценна см. Ибн Сина (Авиценна) 

Авраамий Смоленский 655 
Австралии Национальная библиотека 11 
Австрии Центральная библиотека 687 
Австрийская национальная библиотека 

11, 210 
Австрийское библиотечное объединение 

210 
Авчуринская библиотека 458, 809 
Авшарова О. В. 1060 
Агеев А. И. 1060 
А г и н с к и й  Б у р я т с к и й  а в т о 

н о м н ы й  о к р у г. Б и б л и о т е к и  

Окружная национальная библио-

тека им. Ц. Жамцарано 18 
Агинская ЦБС 17 
Дулъдургинская ЦБС 17 
Могойтуйская ЦБС 17 

Агустинайтис А. С. 91 
Адарюков В. Я. 18, 19, 125, 448, 910 
Адашев А. 365, 884 

Аделунг Ф. П.  19, 134, 144, 163 
Аджиева Н. С. 464 
Администрации Президента Российской 

Федерации библиотека см. Москва. 

Библиотеки. Администрации 

Президента Российской Федерации 

библиотека 

Адмиралтейская коллегия 271 
Адриан, патриарх 971, 1114 
Адрианова- Перетц В. П. 68, 320 
А д ы г е я, Р е с п у б л и к а  А д ы г е я. 

Б и б л и о т е к и  

Национальная библиотека 20 

Библиотека Центра эстетического 

воспитания школьников 20 
Научная библиотека Адыгейского 

государственного университета 

20 
Научная библиотека Адыгейско

го республиканского институ

та гуманитарных исследова-

ний 20 
Республиканская детская библио

тека 20 

Республиканская специальная 

библиотека для слепых 20 

Республиканская юношеская 

библиотека 20 
Азадонекий М. К. 21, 128, 135, 390, 

535, 908, 1036 
Азанчевский М. П. 924 
А з е р б а й д ж а н, А з е р б а й д ж а н с к а я  

Р е с п у б л и к а .  Б и б л и о т е к и  

Национальная библиотека 

им. М. Ф. Ахундова 22 

Азербайджанская государственная 

республиканская научная 

медицинская библиотека 22 
Бейтул-ганун (Дом закона) 21 
Бейтул-кутуб (Дом книги) 21 
Библиотека им. М. А. Сабира 22 

Библиотека при Марагинской 

обсерватории 21 
Библиотека при Товариществе бр. 

Нобель 140 
Библиотека Тебризского универ

ситета 21 
Дворцовая библиотека Тебриза 

21 
Дворцовая библиотека Шириан

шахов 21 
Научная библиотека Бакинского 

университета 22 
Общественная библиотека

читальня (Баку) 22 
Республиканская научная 

сельскохозяйственная библио

тека 22 
Республиканская научно-техни

ческая библиотека 22 
Советская библиотека (Библио

тека Городской управы) 22 
Центральная фундаментальная 

библиотека АН Азербайджана 

22 
Азербайджан, Азербайджанская Респуб

лика. Книжная палата 22, 504 
Азербайджанский библиотечный 

техникум 22 
Азербайджанский государственный 

университет им. С. М. Кирова 22 
«Азиатские библиотеки» см. «Эйшен 

лайбрериз» 

Азиатский фонд Франции 559 
Азиний Поллион 23, 255, 362 
«"АиФ"-Новая библиотека» 23, 654, 

792 
Айзенберг А Я. 23, 670, 695, 922 
Академиздащентр «Наука» см. «Наука», 

издательство 

Академия наук СССР (АН СССР) см. 

Российская академия наук (РАН) 

* Библиотеки в отдельных административно-территориальных образованиях собраны под рубрикой соответствующей страны или 

региона и расположены в алфавитном порядке названий, кроме ведущей библиотеки региона, данной в начале рубрики. 
Отсылки к именам, учреждениям и т. п. (номера страниц) , которым посвящены в энциклопедии отдельные статьи, выделены в 

указателе жирным шрифтом. 
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Академия переподготовки работников 

искусства, культуры и туризма 24, 

327, 392, 493, 802, 895 
Академия Платона 147 
Академия российской словесности 567 
Академия художеств 283, 376, 756, 860, 

883, 923 
Акеркнехт Э. 324 
Акоста И. 508 
Актов П. Я. 1045 
Алабин П. В. 25, 484, 710, 919 
д 'Аламбер Ж. Л. 516, 689, 855 
Албании национальная библиотека 25 

Алданов М. 907, 911 
Алдатов 329 
Александр (Боrатенков А. П.) ,  еп. 

Рязанский и Егорьевский старообряд

ческий 998 
Александр 1 ,  имп. рос. 195, 405, 807, 877 
Александр 11,  имп. рос. 405, 862 
Александр III, имп. рос. 405 
Александр Север, имп. рим. 362 
Александра Фёдоровна, имп. рос. 405 
Александрийская библиотека см. 

Библиотека Александрина 

Александрийский университет 147 
«Александрия• см. «Элекзандрия:о 

Александров-Дольник К. 280 
Александрова Н. О. 1142 
Алексеев Н. Г. 25, 155 
Алексеев С. П.  144 
Алексеева Г. А. 120 
Алексеева Е. В.  1134 
Алексеева И. Н .  541 
Алексеева К. П. 412 
Алексеева П. Э. 457 
Алексей Алексеевич, царевич 671 
Алексей Михайлович, царь 270, 671 
Алексий, митр. 365, 656, 662 
Алексий 11,  Патриарх Московский и всея 

Руси 956 
Алжира Национальная библиотека 26 

Алиев А. 23 
Али-Кушчи 1056, 1067 
А л т а й, Р е с п у б л и к а  А л т а й. 

Б и б л и о т е к и  

Универсальная научная библио

тека 26 

Горно-Алтайская республиканская 

детская библиотека 26 
Алтайский государственный институт 

искусств и культуры 27, 29 
Алтайский колледж культуры 29 
А л т а й с к и й  к р а й. Б и б л и о т е к и  

Краевая универсальная научная 

библиотека им. В. Я. Шишкова 

27, 28 

Алтайского государственного 

института искусств и культуры 

библиотека 28 
Барнаульская казённая библиотека 

28, 702 

Барнаульского реального училища 

библиотека 28 
Городской молодёжный информа

ционный центр (Барнаул) 28 
Краевая детская библиотека 

им. Н. К. Крупской 28 
Краевая научная медицинская 

библиотека 29 
Краевая специальная библиотека 

для незрячих и слабовидящих 

28 
Научная библиотека Алтайского 

государственного аграрного 

университета 29 
Научная библиотека Алтайского 

государственного медицинско

го университета 29 
Научная библиотека Алтайского 

государственного университета 

29 
Научная библиотека Барнаульско

го государственного педагоги

ческого университета 29 
Научно-техническая библиотека 

Алтайского государственного 

технического университета 

им. И. И. Ползунова 29 
Управления Колывано

Воскресенских заводов 

библиотека 702 
Центральная городская библиоте

ка им. В. М. Шукшина 

(Бийск) 29 
Алтайское библиотечное общество 29 
Алтухова Г. А. 29, 158, 201, 670 
Алтынеарин И. 450 
«Алфавит:о, издательство 343 
Алфераки С. Н. 392 
Алчевская Х. Д. 31 

Альбина Л. Л. 279 
Альбицкая А. Х. 477 
Альбрехт У., герцог 64 
Альбрехтсем Х. 631 
«Альманах библиофила» ( 1 929) 31 

«Альманах библиофила» ( 1 973-9 1 )  31 

Альтхоф Ф. 32, 31 1, 352, 646 
Алябьев А. А. 764 
Амбарцумян 3. Н. 32, 63, 168, 190, 191, 

19� 473, 67� 689, 699 
Амвросий, архим. 1065 
Амвросий (Юшкевич А.) ,  архиеп. 

Новгородский и Великолуцкий 727 
Амелькина В. И. 289 
Американская ассоциация юристов 

482 
Американская библиотека (в Париже) 

1061 
Американская библиотечная ассоциация 

32, 33, 36, 57, 58, 73, 152, 226, 467, 478, 
523, 592, 632, 731, 785, 901 

«Американские библиотеки• см. 

«Америкен лайбрериз» 
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Американский совет по сотрудничеству 

в области образования и изучения 

языков 459 
Американский юридический консор-

циум 1010 
«Америкен лайбрериз» 33, 791 
Амитин-Шапиро 3. Л .  481, 482 
Амлинский В. И. 160 
Амлинский Л. 3. 1062 
Амосов А. А. 651 
Амосовы, крестьянский род 44 
А м у р с к а я  о б л а с т ь. Б и б л и о т е к и  

Областная универсальная научная 

библиотека им. Н. Н. Муравьё

ва-Амурского 33, 35 
Амурского государственного 

университета Научная библио

тека 35 
Амурского комплексного НИИ 

ДВО РАН библиотека (Благове-

щенск) 1133 
Амурской государственной 

медицинской академии 

Научная библиотека 35 
Благовещенская бесплатная 

народная читальня (Общество 

бесплатной библиотеки

читальни) 34 
Благовещенская городская 

общественная библиотека 34 
Дальневосточного государственно

го аграрного университета 

Научная библиотека 35 
Научная библиотека государствен

ного педагогического универ

ситета 35 
Областная детская библиотека 

35 
Областная специальная библиоте

ка для слепых 35 
Общество бесплатной детской 

библиотеки-читальни 

им. Л. Н. Толстого 35 
Учебная военная библиотека 

Дальневосточного военного 

института им. К. К. Рокоссовс

кого 35 
Амурский областной учебно-методичес

кий центр работников культуры и 

искусства 35 
Амурское областное методическое 

объединение библиотек высших и 

средних учебных заведений 1109 
Амурское областное училище культуры 

35 
Амусин И. Д. 147 
Амфитеатров А. В. 906 
Ананиашвили Л. 332 
Ананьев А. А. 837 
Анастасевич В. Г. 36, 98, 111, 1 1 7, 121, 

134, 496, 497, 501 
Анастасиев А. И. 448 



Анголы Национальная центральная 

библиотека 37 
Андерсон В. М .  37 
Андерсон Д. 1072 
«Андес амсорея» 606 
Андижанский политпросветтехни-

кум 1058 
Андраде Х. М. 640 
Андреев А. Ф. 421 
Андреев Б. Н. 204 
Андреев Л. Н. 768 
Андреев М. К. 448 
Андреева Е. П. 314 
Андреева И .  А. 1215 
Андрей Боголюбский, кн. 507 
Андроник, игумен 656 
Андроник Невежа 466, 722, 793 
Андронников И .  Л .  863, 880 
Аничков И.  В.  1077 
Анна, королева англ. 1169 
Анна Ярославна, королева фр. 507 
Анны Амалии, герцогини, библиотека 

1084 
Аносов 599 
Аносова Л. А. 1137 
Ансизар М .  510 
Антоний Крыло, библиотекарь Троице-

Сергиеной лавры 1040 
Антоний Марк 789 
Антоний Римлянин, игумен Новгородс-

кого Антониева мон. 653 
Антоний Сийский, иеромонах 654 
Антонов А. А. 530 
Антонов А. В. 912 
Антонова Г. Л. 370, 371 
Анучин В. В. 1058 
Анучин Д. Н. 198, 689, 822 
Анциферов С. И .  314 
Аполлоний Родосский 147 
Аптекарского приказа библиотека 

см. С.-Петербург. Библиотеки. 

Аптекарского приказа библиотека 

Апухтин А. Н. 768 
Арабелова А. И.  273 
Аракчеев А. А. 270, 297, 530, 722, 728, 807 
Аранъя Д. Б. 1 150 
Арбикон см. Ассоциация региональных 

библиотечных консорциумов 

Аргентины Национальная библиотека 

39, 234 
Арrуrинский-Долгорукий Н .  42 
Арденин Н .  В.  279 
Ари стотель 39, 78, 141 ,  1 4 7, 326, 

342, 362, 470, 605, 606, 813, 955, 960, 1064 
Аристофан 394, 822, 955 
Аристофан Александрийский 147 
Аристофан Византийский 147, 455 
Аркадьев Е. И.  40, 100, 983 
Армас Читти Х. А. 258 
А р м е н и я, Р е с п у б л и к а  А р  м е 

н и я. Б и б л и о т е к и  

Национальная библиотека 41, 1 71 

Государственная публичная 

библиотека им. А. Мясникяна 

см. Национальная библиотека 

Ереванская центральная библиоте

ка им. Аветика Исаакяна 41 
Матенадарам (Институт древних 

рукописей им. Месропа 

Маштоца) 605 
Научная библиотека Ереванского 

государственного университе-

та 41 
Публичная платная библиотека

читальня (Ереван) 40 
Республиканская детская библио

тека им. Хнко-Апера 41 
Республиканская научная 

медицинская библиотека 41 
Республиканская научно-техни

ческая библиотека 41 
Фундаментальная научная 

библиотека Национальной 

академии наук Республики 

Армения 41 
Армения, Республика Армения. Книж

ная палата 40, 504 
Арсений (Верещагин В. В . ) ,  архиеп. 

Ярославский и Ростовский 1212 
Арсений (Суханов А. П.),  иеромонах 

955 
Арсений Высокий, книгохранитель 

Спасо-Прилуцкого мон. 657 
Арсентьев Ф. А. 275 
Арсеньев А. Н. 1045 
Арсеньев В. К. 338, 822 
Арсеньев В.  С. 600 
Арсеньевы 599 
«Арт лайбрериз джорнал» 42 
Артас А. Г. 1042 
Артемьев В. В. 599 
Артемьев В. С. 599 
Артемьев Н. П. 281 
Артисевич В. А. 42, 168, 694, 929, 968 
Аруэ М .  Ф. см. Вольтер (М. Ф. Аруэ) 

А р х а н г е л ь с к а я  о б л а с т ь. Б и б -

л и о т е к и  

Областная научная библиотека 

им. Н. А. Добролюбава 42, 45 
Антониева-Сийского монастыря 

библиотека 44, 364 
Епархиальное дремехранилище 

(Архангельск) 44 
Научная библиотека Архангель

ского государственного техниче

ского университета 45 
Научная библиотека Поморского 

государственного университета 

45 
Научная библиотека Северного 

государственного медицинско

го университета 45 
Областная детская библиотека 

им. А. П. Гайдара 45 

<8!( 1 2 19 � 

Областная специальная библиоте

ка для слепых 45 
Соловецкого монастыря библиоте

ка 970, 44, 141, 364, 365, 656, 
884, 972 

ЦБ Архангельской городской ЦБС 
44, 599 

Архангельские областные курсы 

повышения квалификации работни

ков культуры 45 
Архантельский областной колледж 

культуры 45 
Архангельский филиал С.-Петербургско

го университета культуры 

и искусства 45 
Археографическая комиссия РАН 560 
Архив-библиотека А. Шапрона дю Лар-

ре 907 
Архив-библиотека-музей 

им. кн. Д. И. Бебутова 907 
Архив русской истории и культуры 

(Бахметьевский) 908 
Архипова М. К. 135, 191, 923 
Арцыбашев Н. С. 448 
Асафьев Б. 742 
Аскарова В.  Я .  201, 1142 
Аскарханов Н. С. 98 
Аслиб см. Ассоциация специальных 

библиотек и информационных бюро 

(ASLIB) 

«Аслиб просидинr» ( «ASLIB Procee

dings») 56, 59 
Ассоциация автоматизации библиотек 

Грузии 332 
Ассоциация библиотек высших учебных 

заведений и научно-исследователь-

ских организаций (США) 509 
Ассоциация библиотек Кургана 551 
Ассоциация библиотек по искусству 

скандинавских стран 631 
Ассоциация библиотек финно-уrорских 

регионов России 595 
Ассоциация библиотекарей Грузии 330 
Ассоциация библиотекарей Молдавии 

653 
Ассоциация библиотечного и информаци

онного образования (США) 352 
Ассоциация библиотечных работников 

общеобразовательных школ, школ

интернатов, детских домов и вне

школьных учреждений 56 
Ассоциация востоковедения при ЦИК 

СССР 374 
Ассоциация вузовских библиотек Юга 

России 898 
Ассоциация деловых библиотек см. 

Межрегиональная ассоциация 

деловых библиотек ( МАДБ) 

Ассоциация детских библиотек России 

57, 56 
Ассоциация информационных работни

ков 57 



Ассоциация классификации Блисса 93 
Ассоциация книжных nалат России и 

стран СНГ 504, 567 
Ассоциация московских сnециальных 

(научных) библиотек 56 
Ассоциация музеев 1 103 
Ассоциация научных библиотек 

(США) 57 

Ассоциация научных библиотек 

Евроnы 572 
Ассоциация научных библиотек Ленинг

рада 388 
Ассоциация по образованию в области 

библиотечных и информационных 

наук (США) 57 
Ассоциация nубличных центров 

правовой информации 843 
Ассоциация региональных библио

течных консорциумов (Арбикон) 58 
Ассоциация сnециальных библиотек 

(США) 58, 59, 431, 1198 
Ассоциация сnециальных библиотек и 

информационных бюро (ASLIВ) 

59, 559, 1103 
Ассоциация университетских и научных 

библиотек стран Карибского 

региона 1208 
Ассоциация учебных заведений культуры 

и искусств Сев. Кавказа 308 
Ассоциация учреждений культуры 

nрофсоюзов 56 
Ассоциация французских библиотекарей 

229 
Ассоциация юношеских библиотек 

России 273 
Астаnович Е. Г. 137 
Астафьев А. Н. 788 
Астафьев В.  П. 540, 541, 577 
Асташенкова Г. С. 689 
Астор Д. Я. 743 
А с т р а х а н с к а я  о б л а с т ь. 

Б и б л и о т е к и  

Областная научная библиотека 

им. Н. К. Круnской 59, 60 
Астраханского благородного 

собрания библиотека 343 
Астраханского государственного 

nедагогического университета 

Научная библиотека 60 
Астраханского государственного 

университета Научная библио

тека 61 
Астраханского государетвенно

технического университета 

Научная библиотека 60 
Астраханской государственной 

медицинской академии 

Научная библиотека 61 
Астраханской духовной семинарии 

библиотека 60 
Библиотека Восточного общества 

Астраханского уезда 60 

Библиотека товарищества «Братья 

НобелЬ» 60 
Государственной консерватории 

Научная библиотека 61 
Детская библиотека Бухарцевой 

60 
Научно-сnравочная библиотека 

Государственного архива 

Астраханской области 61 
Областная библиотека для слеnых 

60 
Областная детская библиотека 60 
Областная юношеская библио-

тека 60 
Общественная библиотека 

г. Царёва 60 
Астраханское училище культуры 61 
Астраханцев П. 653 
Асьянова Е. И. 595 
Афанасенко Е. П. 317 
Афанасий, en.  483 
Афанасий (Кондоиди А),  en. Суздаль

ский 960 
Афанасий (Любимов А А),  архиеn. 

Холмагорский и Важеский 44 
Афанасьев А. Н. 62, 97 
Афанасьев А О. 313 
Афанасьев М. Д. 63, 57, 197, 201, 204, 

980 
Афанасьева О. Т. 794 
Афганистана Национальная библио-

тека 63 
Афинодор 789 
Ахвледиани Г. 329, 940 
Ахмедов А. 337 
Ахундов Н. 23 
Ашервуд Б.  65, 194, 401 
Ашукин А. А. 1062 
Ашщурбаниnал 63, 214, 361, 775, 958 
Ашщурбаниnала библиотека 63, 214, 

361, 775, 958 

Бабаджанона Н.  Х. 1011 
Бабанова М. И. 871 
Бабаян А. 40, 42 
Бабич В. С. 1065 
Бабкина Р. А. 1050 
Бабченко И. В. 795 
Баварская государственная библиотека 

64, 459, 71 � 718, 742 
Бавин С. П. 86, 90, 811, 857 
Багалей Д. И. 1062, 1064 
Багашев И. В. 1154 
Вагратиони Т. 329 
Багрова И. Ю. 65, 137, 197, 626, 700 
Бажанов Б. В. 772 
Баженов В.  И. 862 

� 1220 �  

Баженова К. И. 931 
Базилевич К. В. 672 
«Базмавеп» 606 
Базунов А Ф. 116, 501, 638 
Байков А А. 420 
Байкова К. И. 481 
Бакинова Р. А. 481 
Бакич О. М. 907 
Бакленд М. 66, 65, 168, 194 
Бакмейстер И. Г. 66, 166, 441, 885 
Бакмейстер Л.  И. 67, 105, 923, 1024 
Бакрадзе Г. И. 329 
Бакрадзе Д. 331 
Бакрадзе К. И. 146 
Бакунин М. А. 1021 
Бакунины 1021, 1023 
Баландина В. А. 541 
Балацкая Н. М. 137, 533 
Балдаев С. П. 245 
Балеева А. И. 410 
Балика Д. А 67, 71, 135, 168, 1 75, 542, 

693, 724, 1062, 1152 
Балобанова Е. В.  67, 201, 207, 1031 
Балтийская центральная библиотека см. 

Латвия. Латвийская Ресnублика. 

Библиотеки. Балтийская центральная 

библиотека 

Балтрамайтис С. О. 68, 115 
Балудау А. Л. 1011 
Балухатый С. Д. 68, 135 
«Банбер Матенадаран» см. «Вестник 

Матенадарана» 

Бангладешская национальная библио

тека 68 
Бангладешский национальный архив 68 
Банк Б. В .  69, 168, 191, 201, 263, 602, 

698, 772, 77� 889, 925, 979, 1153 
Банк В. Э. 69, 135, 168, 696, 752, 880, 

936, 1095 
Бантыш-Каменский Д. Н. 70 

Бантыш-Каменский Н. Н. 70, 103, 1 15, 
339, 499, 903 

Бань Гу 362 
Барабанов А Н. 70, 516, 651, 689, 698, 770 
Баратаев М. П.  599, 1067 
Барбадоса Национальная библиотечная 

служба 71 

Публичная библиотека 71 
Центр снабжения документами 

Британской библиотеки 71 
DIALOG 71 

Барберини, итальянский кн. род 149 
Барбикапекая библиотека (Лондон) 361 
Барбье А. А. 1030 
Баренбаум И. Е. 71, 496, 497, 498, 925, 

1152 
Баркер Р. Э. 1202 
Барконский В. И. 274 
Барсов Е. Б. 366 
БарсукА И. 71, 89, 91,  101, 111, 127, 136, 

496, 497, 498, 692, 750, 830, 857, 1152 
Барсук-Моисеев Ф. 1135 



Бартенев В. В. 1114 
Бартенев П. И. 72, 316, 1146 
Бартолъд В. В. 147, 452, 1056, 1057, 1067 
Бартонь-Добенин К. 907 
Барышников Н. П. 599 
Барятинская Е. П. 925 
Барятинские, кн .  553, 767 
Барятинский А И. 142, 270, 316, 329, 440 
Барятинский В. А. 553 
Барятинский И. В. 553 
Басамыгина И. Н. 1 180 
Басаргин С. Я. 533 
Басаргина С. Л. 533 
Баспас Л. Я. 1134 
Баснин В. Н. 432, 436 
Баталина А И. 457 
Батаци Н. Б. 84 
Батенова А И. 542 
Батлер П.  72, 167, 188 
Батуев А П. 485 
Батюшков П. Н. 275 
Баузе Ф. Г. 663 
Баукер Р. Р. 73, 558 
«Баукер-Заур» (Р. Р. Баукер К•, 

R. R. Bowker С•) , изд. компания 73, 
11� 352, 400, 501, 876 

Баушев А П. 553 
Бахметьев Б. А. 908 
Бахмутская И. В. 73 

Бахрушин А А 669 
Бахрушин А. П. 142, 440 
Бахрушин С. В. 863 
Бахтин М. М. 610, 660 
Бачалдин Б. Н. 73, 143, 168, 432, 699, 

700, 799, 1073 
Бачалдина С. П. 201 
Б а ш к и р и я, Р е с п у б л и к а  Б а ш 

к о р т о с т а н. Б и б л и о т е к и  

Национальная библиотека им. 

Ахметзаки Валиди 76, 74 
Башкирского государственного 

медицинского университета 

библиотека 75 
«Восточная лира», библиотека 74 
Восточная мусульманская 

библиотека 74 
Городская библиотека Уфы 

им. С. Т. Аксакова 76 
Научная библиотека Башкирско

го государственного универси-

тета 77 

Научная библиотека У фимекого 

научного центра РАН и АН 

Республики Башкортостап 75 
Научно-техническая библиотека 

Республиканского научно

технологического и информа

ционного комплекса Баштех

информ АН Республики 

Башкортостап 75 
Научно-техническая библиотека 

У фимекого государственного 

авиационного технического 

университета 75 
Платная общественная библиотека 

(Уфа) 74 
Республиканская базовая библио

тека совета Федерации 

профсоюзов Республики 

Башкортостап 75 
Республиканская детская библио-

тека 75 
Республиканская научная 

медицинская библиотека 75 
Республиканская специальная 

библиотека для слепых 75 
Республиканская юношеская 

библиотека 75 
У фимекого государственного 

нефтяного технического 

университета библиотека 75 
Центральная городская библиоте-

ка (Уфа) 75 
Центральная городская детская 

библиотека им. Ш. А. Худай-

бержина (У фа) 75 
Частная платная библиотека-

читальня (У фа) 74 
Башкирия, Республика Башкортостан. 

Книжная палата 504 
Башкирский региональный научный 

центр РАН 165 
Бёгем К. 77 

Бегхтоль К. 631 
Беженский комитет 907 
Безбородко А А 242, 1061 
Бейло Ж 601 
Бекетов Н. М. 1064 
Бекетов П. П.  125 
Бекли Д. 150 
Бек-Осипова М. 332 
Белая Л. И.  273 
Б е л г о р о д с к а я  о б л а е т �  Б и б 

л и о т е к и  

Государственная универсальная 

научная библиотека 78, 79 
Белгородского государственного 

технологического университета 

им. В. Г. Шухова Научно-

техническая библиотека 79 
Белгородского государственного 

университета Научная библио-

тека 79 
Библиотека в Грайворонеком уезде 

в слободе Борисовка 79 
Библиотека в Корочанском уезде при 

Александровской гимназии 79 
Государственная детская библио-

тека им. А Лиханова 79 
Государственная специальная 

библиотека для слепых 

им. В. Ерошенко 79 
Государственная юношеская 

библиотека 79 

<М!< 1 22 1 � 

Беленькая Л. И. 1 78 
Беленький И. Л. 121 
Беленький И. С. 699 
Белецкий А И. 1065, 1152, 1153 
Белобородов В. 1113 
Белов А М. 79, 134, 1 72, 191, 535 
Белова Н. Д. 464 
Беловицкая А А 80, 496, 498 
Белогриц-Котляревский Л. С. 1065 
Белокуров С. А 70, 395 
Б е л о р у с  с и я, Р е с п у б л и к а  

Б е л о р у с с и �  Б и б л и о т е к и  

Национальная библиотека 

82, 81, 1 71 
Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека 82 
Витебская областная библиотека 

81 
Гомельская областная библиотека 

81 
Горецкой сельскохозяйственной 

академии библиотека 81 
Горы- Горецкой земледельческой 

школы сельскохозяйственная 

библиотека 81 
Государственная библиотека 

БССР им. В. И. Ленина 

см. Национальная библиотека 

Государственная и университетс

кая библиотека см. Нацио

нальная библиотека 

Института белорусской культуры 

библиотека 81 
Коммунистического университета 

библиотека 81 
Минская центральная городская 

библиотека им. А С. Пушкина 

81 
Могилёвская областная библио

тека 81 
Наркомзема библиотека 81 
Полоцкого Софийского собора 

библиотека 81 
Правительственная библиотека 

им. А М. Горького см. Прези

дентекая библиотека 

Президентекая библиотека Респуб-

лики Белоруссия 81, 82, 83 
Республиканская научно-меди

цинская библиотека 82 
Республиканская научно-техни

ческая библиотека 82 
Фундаментальная библиотека 

Белорусского государственного 

университета 82 
Центральная научная библиотека 

им. Я. Коласа Национальной 

академии наук 82 
Центральная технико-экономи

ческая ж.-д. библиотека 81 
Белоруссия, Республика Белоруссия. 

Книжная палата 83, 504 



Белорусская библиотечная ассоциа
ция 82 

Белоусов Е. Г. 541 
Бельгийская национальная библиотека см. 

Королевская библиотека Альберта 1 
Бельчиков Н. Ф. 448 
Беляев В. М. 1059 
Беляев И. Д. 262 
Беляев М. 741 
Беляева Л. И. 1 78, 283, 834, 835, 1034, 

1152 
Беляева Л. Н. 122 
Беляков Е. Г. 1011 
Беляков Л. В. 84, 1 75, 201, 602, 1154 
Белянин В. П. 283 
Бём А. Л. 138, 513 
Бенареса университетская библиотека 847 
Беневоленекая А. В. 190 
Бенедикrинского монастыря библиотека 

990, 1171 
Бенина Национальная библиотека 84 
Бентам С. 434 
Бер Н. С. 436 
Берг Л. С. 535 
Берrер Б. Д. 371 
Вердигалиева Р. А. 1 71, 451 
Бердников И. Д. 600 
Бердников Л. П. 542 
«Берегиня дома твоего» 401 
Березин-Ширяев Я. Ф. 861, 968 
Березницкий Н. Г. 1051 
Березовский В. А. 260 
«В. А. Березовский», торг. фирма 260 
Березовский Ф. А. 758 
Беренштам Ф. Г. 883 
Берестова Т. Ф. 1142 
Берже А. 328, 332 
Бёри Р. де 85, 31, 166, 591, 991 
Берков П. Н. 85, 101, 105, 120, 135, 137, 

410, 497, 498, 580, 696, 859, 910, 953 
Берлинская государственная библио-

тека 591 
Берулава Г. 332 
Беспалов М. Н. 86, 135, 670, 768 
Беспалова Э. К. 86, 89, 90, 91, 111, 135, 

136, 670, 768, 857, 981 
Бессель В. 741 
Бессонова Н. Н. 699 
Бестермаи Г. 114 
Бестермен Т. Н. 87, 120, 304 
Бетгер Е. К. 534, 1057, 1059, 1060 
Бехтерев В. М. 1 70, 448, 484, 835 
Бехтерев С. С. 1136 
Бецкой И. И. 883 
Бибилеишвили Б. 332 
Бибиков В. А. 599 
Бибиковы, гр. 142, 884 
«Библиограф» ( 1 869) 88, 791 
«Библиограф» ( 1 884-94) 88, 153, 497 
«Библиографические записки» ( 1 858-59, 

1861 )  97, 775 
«Библиографические записки» ( 1 892) 97 

«Библиографические известия» 97, 
111, 117, 12tJ, 397, 910, 1067 

«Библиографические известия о вновь 
вышедших книгах в Москве, 

С. -Петербурге и других городах» 98 
«Библиографические листы» ( 1 825-26) 

98 
«Библиографические листы» ( 1 922) 

98 
«Библиографические новости>> 98 
«Библиографический ежегодник» 99 
Библиографический институт БССР 

83 
Библиографический институг О ГИЗа 

1040 
«Библиографический листок» ( 1 898-

1900) 100 
«Библиографический листок» ( 1 906- 15)  

100 
«Библиографический мир Оренбуржья» 

763 
Библиографическое бюро Комиссии по 

изучению естественных производи
тельных сил 535 

Библиографическое бюро при Институте 

исследования Сибири 1036 
Библиографическое бюро при Централь

ном доме работников проевещении 

267 
Библиографическое общество Великоб-

ритании 1103 
«Библиография» 119, 69, 230, 267, 791, 

792, 876 
«Библиография российской библиогра-

фии» 132 
«Библиография советской библиогра

фии» см. «Библиография российской 

библиографии» 

«Библиологический сборник» 138 
«Библиомаркет», научно-внедренческий 

центр 138, 894 
«Библиополе» 139 
«Библиотек: форшунr унд праксис» 

139, 791 
«Библиотека» (Лоидон) см. «Лайбрери» 

«Библиотека» (М., 1923-) 142, 378, 
792, 984 

«Библиотека» (София, 1 993) 142 
«Библиотека» (Таллии) см. «Рааматукоrу» 

Библиотека Академии наук (БАН) 

РФ см. С. -Петербург. Библиотеки. 

Библиотека Академии наук 
(БАН) РФ 

Библиотека Академии наук (БАН). 
Отделение при С.-Петербургском 
филиале Института востоковедения 

РАН 146 
Библиотека Александрина 147, 46, 141, 

297, 342, 362, 775, 780, 789, 1151 
Библиотека Бодмериана 148 

- Библиотека Британского музея 
см. Британская библиотека 
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«Библиотека в школе» 148 
«Библиотека в эпоху перемен» 148, 792 
Библиотека Ватикана 148, 342, 384 
Библиотека Генерального архива 

Марокко 149 
Библиотека геологической литературы 

РАН см. Москва. Библиотеки. 
Библиотека геологической литерату

ры РАН 
Библиотека Греческой академии 

(Бухарест) 903 
Библиотека Духовно-административного 

центра Русской Православной Церкви 

в Даниловом монастыре см. Москва. 

Библиотеки. Синодальная библиотека 

Московского Патриархата (Русской 

Православной Церкви) 

«Библиотека и закон» 150, 984 
«Библиотека Иллинойса» см. «Иллинойс 

лайбрериз» 
Библиотека им. Гази Гусрев-бега 234 
Библиотека Институга научной инфор

мации по общественным наукам 
(ИНИОН) см. Москва. Библиотеки. 
Институг научной информации по 
общественным наукам (ИНИОН) 

Библиотека Института ориентальных и 

коммерческих наук 907 
Библиотека Института Св. Владимира 

Христианского союза молодых людей 
907 

Библиотека «Книга» (Бразилия) 907 
Библиотека книжных новинок при 

книжных магазинах «Заря» и «Родиая 

речЬ» 907 
Библиотека Конгресса США 150, 83, 

226, 286, 434, 472, 498, 515, 560, 610, 
628, 742, 780, 785, 794, 908, 1139 

Американский архив радио и 
телевидения 152 

Библиотечные службы 152 
Бюро по авторским правам 152, 

498 
Исследовательская служба 

Конгресса 152 
Национальная библиотечная служ

ба для слепых и лиц с ограничен-
ными возможностями 152 

Национальное бюро по сохранно-

сти книг 152 
Национальный центр книги 152, 498 
Офис директора 152 
Центр американского фольклора 

152 
Центр детской литературы 152 
Юридическая библиотека 152 

Библиотека литературы по библиотечно
му делу см. Москва. Библиотеки. 

Российская государственная библио

тека. Библиотека литературы по 
библиотечному делу 

Библиотека Маргариты Дюран 378 



Библиотека Музея антропологии и 
эnюграфии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН. Отделение БАН 
см. С.- Петербург. Библиотеки. 
Библиотека Музея антропологии и 
этнографии им. Петра Великого РАН. 
Отделение БАН 

Библиотека Общества им. Л. Н. Толстого 
(Рим) 906, 907 

Библиотека ООН им. Дага Хаммаршель
да 154, 131, 264, 1049 

Библиотека ордена иезуитов 64, 510, 
1148, 1150 

Библиотека Пекинекого русского дома 
907 

Библиотека по естественным наукам 
(БЕН) Российской академии наук 
см. Москва. Библиотеки. Библиотека 
по естественным наукам (БЕН) 
Российской академии наук 

Библиотека при книжном магазине 
«Второе русское книжное дело,. 
Б.  Я. Риммермама 907 

Библиотека при книжном магазине 
«Русское книжное дело» 
Н. М. Щербакова 907 

Библиотека Румынской академии 903 
Библиотека Румянцевекого музея см. 

Москва. Библиотеки. Российская 
государственная библиотека 

Библиотека Совета Европы 156 
Библиотека современной международ-

ной документации 1047 
«Библиотека: теория и пракnгка» см. 

«Библиотек: форшунг унд праксис» 
Библиотека типографии КВЖД 907 
Библиотека Упсальского университета 561 
Библиотека Харбинского железно-

дорожного собрания см. Центральная 
библиотека КВЖД 

Библиотека химической литературы см. 
Москва. Библиотеки. Института 
общей и неорганической химии 
им. В . С. Курнакова библиотека 
(Библиотека химической литературы) 

Библиотека штата Иллинойс (Спринг-
филд) 404 

«Библиотекарж» 157 
«Библиотекарио,. 157 
«Библиотекарь,. (Варшава) см. «Библио-

текарж» 
«Библиотекарь» (М. ,  1 946-9 1 )  см. 

«Библиотека» (М. ,  1 923-) 

«Библиотекарь» (Рим) см. «Библиотека
рио» 

«Библиотекарь» (СПб. - Пг. , 1 9 1 0- 1 5) 

159, 153, 753, 791, 792 
«Библиотекарю для внедрения в практику 

работы» 795 
Библиотека-фонд «Русское зарубежье» 

см. Москва. Библиотеки. «Русское 
зарубежье»,  Библиотека-фонд 

Библиотека-читальня им. Н. В. Гоголя в 
Риме 445, 820, 906 

Библиотека-читальня им. И. С. Тургене
ва см. Москва. Библиотеки. Библио
тека-читальня им. И. С. Тургенева 

Библиотека-читальня Харбинского узла 
907 

«Библиотеки Академии наук СССР и 
академий наук союзных республик» 
158 

«Библиотеки Балтии» 160 
«Библиотеки высших учебных заведений 

и научно-исследовательских органи
заций,. см. «Колледж энд ресёрч 
лайбрериз» 

«Библиотеки и информация» см. 
«Книжнице а информацие» 

«Библиотеки и культура,. см. «Лайбрериз 
энд калче» 

«Библиотеки СССР. Опыт работы,. см. 
«Библиотековедение» 

«Библиотековедение» 169, 526, 791, 
792, 869, 1160 

«Библиотековедение и библиография» 
см. «Библиография» 

«Библиотековедение и библиография за 
рубежом» 1 70, 398, 462, 627, 630, 
694, 700, 792, 869, 893 

«Библиотековедение и библиографоведе-
ние» 1 70 

«Библиотековедение Молдовы,. 654 
«Библиотековедческий бюллетень» 654 
«Библиотексбладет,. 170 
«Библиотексдинст» 1 70 
Библиотечная Ассамблея Евразии (БАЕ) 

171, 23, 452, 619, 631, 651, 72� 869 
Библиотечная ассоциация Антигуа 

и Барбуды 1 72 
Библиотечная ассоциация Армении 41 
Библиотечная ассоциация Бангладеш 

1 72 
Библиотечная ассоциация Барбалоса 1 72 
Библиотечная ассоциация Ботсваны 1 72 
Библиотечная ассоциация Ерунея 1 72 
Библиотечная ассоциация Великобрита-

нии и Северной Ирландии (с 2002 г. -
Привилегированный институт 
библиотечных и информационных 
работников) 1 71, 36, 59, 1 72, 390, 
558, 559, 624, 1073, 1103 

Библиотечная ассоциация Гамбии 1 72 
Библиотечная ассоциация Ганы 1 72 
Библиотечная ассоциация Гаяны 1 72 
Библиотечная ассоциация Гибралтара 

1 72 
Библиотечная ассоциация Гонконга 1 72 
Библиотечная ассоциация Гренады 1 72 
Библиотечная ассоциация Замбии 172 
Библиотечная ассоциация Западного 

Самоа 1 72 
Библиотечная ассоциация Зимбабве 

1 72, 390 
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Библиотечная ассоциация Индии 
Библиотечная ассоциация Канады 

36, 1 72 
Библиотечная ассоциация Кении 
Библиотечная ассоциация Кипра 
Библиотечная ассоциация Лесото 
Библиотечная ассоциация Маврикия 
Библиотечная ассоциация Малави 
Библиотечная ассоциация Мальты 
Библиотечная ассоциация Намибии 
Библиотечная ассоциация Нигерии 

1 72, 721 
Библиотечная ассоциация Новой 

Зеландии 1 72 
Библиотечная ассоциация Папуа -

Новой Гвинеи 1 72 

1 72 

1 72 
1 72 
1 72 

1 72 
1 72 
1 72 
1 72 

Библиотечная ассоциация Республики 
Казахстан 451 

Библиотечная ассоциация Свазиленда 
1 72 

Библиотечная ассоциация Сейшельских 
островов 1 72 

Библиотечная ассоциация Сент-Люсии 
1 72 

Библиотечная ассоциация Сингапура 
1 72 

Библиотечная ассоциация Стокбриджа 
73 

Библиотечная ассоциация стран Содруже
ства 1 72 

Библиотечная ассоциация Сьерра-Ле-
оне 1 72 

Библиотечная ассоциация Танзании 1 72 
Библиотечная ассоциация Тонги 1 72 
Библиотечная ассоциация Тринидада и 

Тобаго 172 
Библиотечная �ссоциация Уганды 1 72 
Библиотечная ассоциация Шри-Ланки 

172 
Библиотечная ассоциация штата Огайо 

592 
«Библиотечная газета» 1 73 
«Библиотечная жизнь Белгородчины» 

79, 791 
«Библиотечная жизнь Кузбасса» 473, 

791 
«Библиотечная жизнь Псковщины» 838 
Библиотечная семинария при Нарком

просе см. Наркомирос РСФСР. 
Библиотечная семинария при 
Наркомиросе 

Библиотечная сеть ДВО РАН 1133 
Библиотечная сеть учреждений науки и 

образования Северо-Западного 
региона России (РУСЛАНЕТ) 58 

«Библиотечная столица,. 185 
«Библиотечная технология» (Лондон) 

см. «Лайбрери текнолоджи» 
Библиотечная школа при Колумбийском 

университете 478, 1061 
Библиотечная школа при Нью- Йоркекой 

публичной библиотеке 1060 



Библиотечная школа при университете 
Чикаго 558 

«Библиотечно-библиографическая ин
формация библиотек АН СССР и ака
демий наук союзных республик» 190 

«Библиотечное дело» 194 

«Библиотечное дело. Библиотековедение 
и библиоrрафоведение» 194, 792 

«Библиотечное дело. Информационные 
материалы» 194, 792 

«Библиотечное дело в капиталистичес
ких странах» 194 

«Библиотечное дело и библиография» 
194, 792 

«Библиотечное обозрение» 199, 69, 
560, 791 

«Библиотечное обслуживание» см. 
«Библиотексдинст» 

Библиотечное общество служащих 
и рабочих пермских пушечных 
заводов 56 

Библиотечные отделы Наркомпроса 
РСФСР см. Наркомпрос РСФСР. 
Библиотечные отделы 

«Библиотечные тенденции» см. «Лайбре
ри трендс» 

«Библиотечные фонды, их комплектова
ние и обслуживание» см. «Лайбрери 
коллекшнз, эккуизишн энд текиикал 
сервисес» 

Библиотечный благотворительный 
фонд 213, 1 77, 214, 664, 695, 
894, 1 124 

«Библиотечный вестник» (БиробИд-
жан) 371 

«Библиотечный вестник» (Иркутская 
область) 434, 701, 791 

«Библиотечный вестник» (Казань) 254 
«Библиотечный вестник» (Москва) 

214, 664 
«Библиотечный вестник Бурятии» 245 
Библиотечный департамент Университе

та Кувейта 545 
«Библиотечный ежеквартальник» см. 

«Лайбрери куотерли» 
«Библиотечный журнал» (Москва) 214 

«Библиотечный журнал» (Нью-Йорк) 
см. «Лайбрери джорнал» 

«Библиотечный журнал» (Стокrольм) см. 
«Библиотексбладет» 

«Библиотечный журнал по образованию» 
см. «Эдюкейшн лайбрериз джорнал» 

Библиотечный коллектор Республики 
Азербайджан 22 

«Библиотечный мир Оренбуржья» 763 
Библиотечный подотдел Внешкольного 

отдела Наркомпроса см. Наркомпрос 
РСФСР. Библиотечный подотдел 
Внешкольного отдела Наркомпроса 

Библиотечный совет Ганы 295 
Библиотечный совет по естественным 

наукам АН СССР см. Информацион-

но-библиотечный совет Российской 
академии наук 

Библиотечный центр Г. Вашингтона, 
публичная библиотека Чикаго 222 

Библиотечный центр колледжей 
и университетов шrата Огайо 761 

Библиотечный центр OCLC 152 
«Библиофил» см. «Альманах библио

фила» 
«Библиофил. Люди, рукописи, книги. 

Тайны и открытия» 222 
Биrель Г. М.  555 
Билевич Г. 654 
Билибин И.  И. 88 
Билибин Н .  И.  88, 720 
Билио Ю. О. 84 
Биллингс Д. 713 
Виллингтон Д. Х. 225, 150 
Биржевой союз немецких книготоргов-

цев 400, 501, 71 7 
«Биржевой указатель» 259 
Бирюков А. 587 
Бирюков В. П. 550, 1143 
Бирюков П. И. 530 
Бискоу У. 849 
Бисмарк О. фон 311 
Биттирова 3. С. 447 
Бихерт Н.  К. 396 
Бичерова Н. С. 155 
Биткекский гуманитарный универси-

тет 481 
Бишоп У. У. 226, 1061 
Блаватская Е. П. 1123 
Благовещенский И. И. 466 
Блаrоев Д. 924 
Благой Д. 1153 
Бланк И. С. см. Книжник Ветров И.  С. 
Бланк М.  Г. 1087 
Блинова Л. И. 573 
Блисс Г. И. 227, 93, 489, 491, 631, 1005 
Блок А. А. 413, 580 
Блохин Н. К. 74 
Блюм А. В. 925, 1143 
Блюменау Д. И. 227, 191, 419 
Блюмкина Ф. И. 1155 
Бней Брит, еврейская общественная 

организация 372 
Бобина А. Н. 281 
Бобкова Г. И. 270 
Боборыкин П. Д. 1152 
Бобринекий А. А. 316, 440 
Бобринекий В. А. 322 
Бобышёв М .  П. 871 
Боrаткевич А. 1210 
Боrатова Г. П. 86 
Богатырёв П. Г. 282 
Богачёв П. М. 228 
Богданов А. И.  228, 103, 115, 142, 166, 

488, 885 
Богданов А. П. 

Богданов Л.  П. 

Богданов Л.  С. 

555, 688, 863 
670 
228, 265 
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Богданов П. М. 228, 159, 167, 1 77, 441, 
693, 698, 752, 887 

Богданова А. П. 555 
Боголюбов А. П. 927 
Богомолова Ю. Д. 919 
Богораз-Т ан В. Г. 153, 755 
Богословский Н. Г. 726, 1059 
Боrушевич Ю. М. 506 
Бодике М. 229 

Бодлеанская библиотека 229, 141 
Центральная Бодлеана 229 

Научная библиотека Радклиф
фа 229 

Новая библиотека 229 
Старая библиотека 229 

Библиотека Восточного института 
229 

Библиотека Дома Родоса 229 
Библиотека Индийского инсти-

тута 229 
Бодлеанская юрндическая 

библиотека 229 
Философская библиотека 229 
Японская библиотека 229 

Бодлей Т. 229 

Бодмер М .  148 
Боднарский Б. С. 230, 85, 98, 1 1 1, 

1 1 7, 120, 134, 1 76, 191, 296, 448, 
499, 533, 634, 668, 669, 698, 875, 910, 
981, 1067 

Бодрякова Ж. Я. 728 
Бодуэн де Куртенэ И.  А. 448 
Бодянекий О. М. 752 
Бойко И.  3. 1062 
Бойнебург И. К. фон 564 
Болбот А. Г. 313 
Болгарии Национальная библиотека см. 

Национальная библиотека им. свв. 
Кирилла и Мефодия 

Болдаков М. А. 434 
Болдуин П. 741 
Болдырев Н.  А. 913 
Боливии Национальная библиотека и 

архив 230 
«Боллетино АИБ» 231 
Болотов А. Т. 231, 98, 105, 1 1 7, 223, 

275, 281, 945, 1044, 1136 
Болховитинов Е. А. 231, 98, 1 1 7, 225, 

275, 280, 366, 903, 943, 1065 
Большаков Л. Н. 763 
Большаков Т. Ф. 864 
Бонr О.  561 
Борзов А. А. 868 
Борисенко В. Н.  1089 
Борисова А. П. 266 
Борисова В. Г. 930 
Борисова Л. П. 511 
Борисович Ф. К. 233 
Борисовекий В. 742 
Борисяк А. А. 420 
Боров Т. (Т. Ц. Тодоров) 233, 498, 1095 
Борович Б. О. 772 



Боровой С. Я. 

Боровекая В.  М.  

Боровекий П. П.  

533 
1134 
434 

Борхард П.  595 
Борхее Х. Л. 233, 39, 187 
Борченко М. М. 1134 
Боснии и Герцеговины Национальная 

и университетская библиотека 234 
Боснии и Герцеговины Национальный 

музей 234 
Бостонекото Атенеума библиотека 477 
Ботанического института 

им. В. Л. Комарова РАН библиотека. 

Отдел БАН см. С.-Петербург. 

Библиотеки. Ботанического институ

та им. В. Л. Комарова РАН библиоте

ка. Отдел БАН 

Ботев Х. 710 
Боткин С. П. 614 
Ботсваны Национальная библиотека 235 
Боханевич Е. С. 699 
Бацяновский В. Ф. 138, 910 
Бочевер А М. 235, 135, 1136 
Браrе Т. 1 148 
Бразилии Национальная библиотека 235 
Брайль Л.  236, 511 
Брандис Е. П. 856 
Брандт Р. Ф. 909 
Брандт Ф. Ф. 237, 332 
Брауде Л.  Ю. 925 
Браудо А И. 237, 69, 167, 199, 627, 752, 

791, 880, 936 
Браун Д. Д. 237 
Брем И. Ф. 237 
Бреслау университетская библиотека 

350, 644 
Бригадиров Н. Г. 135 
Брисенъо Р. 1150 
Брискман М. А 238, 127, 135, 457, 531, 

750, 830, 925, 979 
Британская библиотека 238, 65, 141, 

163, 210, 340, 472, 673, 728, 729, 742, 
781, 1 103 

Библиотека Библиотечной 

ассоциации 238 
Библиотека Британского музея 238 
Библиотекаrазег (в Калиццейле) 238 
Библиотека патентного бюро 238 
Библиотека управления по делам 

Индии 238 
Национальная библиотека

абонемент в Бостон-Спа 238 
Национальная центральная 

библиотека 238 
Национальное бюро научной и тех

нической информации 238 
Национальный архив звукозапи

сей 238 
Совет по делам Британской нацио

нальной библиографии 238 
Центр исследований и инноваций 

240 

Центр обеспечения документами 

(в Бостон-Спа) 238, 239 
Британский институт звукозаписей 

см. Британская библиотека. Нацио

нальный архив звукозаписей 

Британский институт стандартов 622 
Британский Совет 662, 880 
Британского музея библиотека 

см. Британская библиотека 

Британское и иностранное библейское 

общество 590, 1036 
Бродский И. М. 1065 
Брокгауз Ф. А 60, 167, 237, 257, 316, 845 
Бронкса библиотека 1127 
Бронпrrейн М. П. 137 
Броссе М. 329 
Брудный А А. 1 78 
Бруклинекая публичная библиотека 73 
Брукс Б.  848 
Бруннеман Ю. В. 906 
Бруснев М. И. 715 
Брылов Г. 772 
Брэдфорд С. К. 240, 847, 848 
Брюне Ж. Ш. 113, 325 
Брюс Я. В. 240, 142, 144, 237, 340, 580, 

883, 1019 
Брюсов В.  Я. 240, 98, 1 77, 211, 442, 705, 

863, 908 
Б р и н е к а я  о б л а с т ь. Б и б л и о т е к и  

Областная универсальная научная 

библиотека им. Ф. И. Тютчева 

241, 243 
Бежицкая публичная библиотека 

242 
Ивотская земская библиотека 242 
Иовгород-Северекой гимназии 

библиотека 242 
Областная детская библиотека 243 
Областная специальная библиоте

ка для незрячих и слабовидя

щих 243 
Областная юношеская библио-

тека 243 
Общественная библиотека в 

Клинцах 242 
Публичная духовно-нравственная 

библиотека-читальня (Брянск) 

242 
Свенскоrо монастыря собрание 

богослужебных книг 242 
Снопотекая земская бесплатная 

библиотека 242 
Бубекина Н. В .  349, 874, 980 
Бубн А. 448 
Бубнов Н. М. 1065 
Бува Я. 923 
Буrрова О. Л.  918, 921 
Будапешта городская библиотека 322 
Будный С. 80 
Бужинекий Г. 363 
Бузинъер Н.  И. 981 
БУЙда Л.  Е. 1012 
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Булгаков В. Ф. 906 
Булгаков М. П. см. Макарий 

(Булгаков М. П.) ,  митр. 

Булгарис Е. 448 
Буле И. Т. 244 
Булич Н. Н. 448 
Бунrе Н. Х. 1065 
Бунин И. А 678, 911, 1046 
Буонокоре Д. 984 
Бурrаве Г. 270 
Бургундская библиотека 525 
Бурдаева В. Д. 281 
Бурдукова А. А 1134 
Буржуа П. 244 
Буринекая Е. Н.  136, 537 
Буринекий Е. Ф. 861 
Бурков К. Ф. 155 
Бурма И. А 453 
Бурнамкомпрос 245 
Бурнашев Е. 483 
Буров Б. И. 142 
Буров Н. А. 1059 
Буров Т. А 531 
Бурстин Д. 244, 150 
Бурцев А Е. 599 
Бурцева Г. Н. 475 
Бурцов В. Ф. 722 
Бурылин Д. Г. 396, 599 
Бурылины, предприниматели 142 
Б у р я т и я, Р е с п у б л и к а  Б у р я т и я. 

Б и б л и о т е к и  

Национальная библиотека 246, 
245 

Научная библиотека аrропедаrоm

ческоrо института Бурят-Мон

гольской республики 245 
Научная библиотека Бурятекото 

государственного университета 

245 
Научная библиотека Бурятской 

государственной селъскохозяй

ственной академии 245 
Научная библиотека Музея 

истории Бурятии 245 
Новоселенгинская (Селенmнская 

общественная) библиотека 245 
Общественная библиотека 

(Верхнеудинск) 245 
Республиканская библиотека для 

слепых 245 
Республиканская детская библиоте

ка им. Бавасана Абидуева 245 
Республиканская юношеская 

библиотека 245 
Центральная научная библиотека 

Бурятского НЦ СО РАН 245 
Центральная областная библиоте-

ка-коллектор 245 
Бурят- Монгольский учёный комитет 245 
Буслаев Ф. И. 672 
Буссе И.-Г. 246, 923 
Буссе Н. В. 34 



Бycce q)_ q>_ 338, 532, 821, 822 
Бутин М. Д. 1 156 
Бутлеров А. М. 144 
Бутник-Сиверекий Б. С. 126 
Бутовекая Н. Р. 1011 
Бутурлин Д.  П. 246, 883 
Бухарский культпросветrехникум 1058 
Бухштаб Б. Я. 247, 925 
Бученков А. Н .  247, 127, 137, 199, 533, 

699, 849, 850 
Буш В. 12 
Бушманова 3. А. 513 
Бушуев С. В.  101, 857 
Быков П. В. 248 

Быкова Т. А. 248, 103 
Быковская М. Л. 871 
Быковский К. М. 672 
Быковский Л. Е. 1062 
Бычин Б. П .  1050 
Бычков А. q>_ 248, 246, 507, 578, 669, 

807, 861, 880, 886, 91 7 
Бычков И. А. 249, 880 
Бэр К. М. 249, 144, 167, 220, 392, 488, 885 
«Бюллетен де библиотек франсез» 252 

«Бюллетен д·энформасъон де ль· ассосья-
съон де библиотекер франсез» 252 

«Бюллетень АИБ» см. «Боллетино АИБ» 
«Бюллетень Бюро центральной каталоги

зации» см. Бюро центральной 
каталогизации 

«Бюллетень Госиздата» 255, 400 
«Бюллетень книжных и литературных 

новостей» 230 
«Бюллетень книжных новостей» 230 
«Бюллетень литературы и жизни» 

230, 267 
«Бюллетень ЮНЕСКО для библиотек» 

252, 791 
Бюро библиотечного объединения при 

Центральном доме работников 
проевещении 267 

Бюро иностранной науки и техники НТО 
ВСНХ PCq)CP (БИНТ) 252 

Бюро центральной каталогизации 253 

Бюттнер К. В.  300 
Бюшинг А. И. 342 
Бюшинг А. q>_ 376, 1193 

«В мире КНИГ>> 254 

«В помощь детским и школьным библио
текам» см. «Массовая библиотека» 

«В помощь массовым библиотекам» см. 
«Массовая библиотека» 

«В помощь передвижнику» 254 

«В помощь руководителю ЦБС» 701 
«В помощь сельскому библиотекарю и 

читателю» 254 

«В помощь читателю и библиотекарю» 
267 

Вавилов С. И. 594, 689, 942, 1091 
Вагин В. И.  433, 1199 
Вагина А. А. 555 
Ваджиранана библиотека см. Таиланда 

Национальная библиотека 
Вадиковекая Л. М. 199, 537 
Вадковский А. В. 366 
Бакуров Д. М. 927 
Валеев Р. И. 254, 1019 
Валиди Ахметзаки 76 
Валиковекая Л.  М. 533 
Валленштейн А. Ж 236 
Вальденберг Д. В.  514, 886 
Валькова В.  Г. 874 
Ванеев А Н. 254, 168, 1 75, 1 78, 201, 

441, 442, 695, 699, 700, 893, 925, 1073 
Ваньер Ж.-Л.  279 
Варгунин Н. А. 688 
Варлаам, свящ. 971 
Варлаам Хутынский, преподобный 655 
Варламофф М.-Т. 974 
Варрон М. Т. 255, 23, 362 
Варфоломеева М. В. 421, 441 
Варшавский, кн. 277 
Варшавский С. И.  513 
Варшавского арсенала библиотека 270 
Варшавского политехнического институ-

та библиотека 355 
Василевич Г. М. 1207 
Василевская А. Д. 82 
Василенко В.  И. 823 
Василенко Н .  П .  1061 
Василий 111 Иоаннович, вел. кн. 

Московский 394, 483, 507 
Васильев В. Н .  207, 1080 
Васильев В. П.  448, 834 
Васильев П.  П .  255, 71, 532 
Васильев С. Д.  726 
Васильева Н.  П .  447 
Васильева Т. А. 137 
Васильченко В. Е. 255, 143, 441, 698 
Бассиан, игумен 971 
Ватаци Н. Б. 82 
Ватикана библиотека см. Библиотека 

Ватикана 
Ваттермаи И. 396 
Бахили С. 448 
Вахрамеев И. А. 1212 
Вахтанг VI Законодатель, царь картлийс-

кий 328 
Вачнадзе Н. 331 
Вашингтон Г. 222 
Вашингтон Д. 150 
Вейденбаум Е. 329 
Вейнберг Л.  280 
Вейнгенд Д. Е. 595 
Вейнетром М. 846 
Бейтбрехт И.  Я. 923 
Велихов Е. П.  421 
Величко В. В. 672 
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Велътман А. q>_ 865 
Вельяминов И. А. 270, 923 
Велъяминов Н.  А. 614 
Велъяминов-Зёрнов В. В. 763 
Венгеров О. 331 
Венгеров С. А. 257, 68, 99, 103, 116, 

134, 225, 356, 413, 499, 696, 810, 875, 
910, 1096, 1166 

Венгерская академия наук 711 
Венгерская Национальная библиотека 

см. Национальная библиотека 
им. q>_ Сечени 

Венгерской академии наук библиотека 
711 

Веневитинов М. А. 257, 280, 863, 865 
Веневитиновы 281 
Венелин Ю. И.  752 
Венесуэлы Национальная библиотека 

258 

Венюков М .  И.  338, 598, 821, 822 
Верёвкина А. Н.  258, 135, 136, 670, 706 
Верейский Г. С. 883 
Вересаев В. В.  721, 863 
Верещагин В. А. 259, 125, 908 
Верещагин В. В .  см. Арсений (Вереща-

гни В .  В.)  
Верещагин Г. Ю. 135, 535 
Верещагин Н .  В. 276 
Вернадский В. И. 259, 580, 682 
Веселовский А. Н.  126 
Веселовский Б. Б. 749 
Веселовский Г. 280 
Веселовский Н. И. 1057 
«Вестник библиотек Москвы» 259 

«Вестник Библиотечной Ассамблеи 
Евразии» 260, 792, 869 

«Вестник Дальневосточного филиала 
АН СССР» 821 

«Вестник Дальневосточной государствен
ной научной библиотеки» 339, 791 

«Вестник знания» 447 
«Вестник книжного, учебного и библио

течного дела» 260 

«Вестник Матенадарана» 606 
«Вестник Московского государственного 

университета культуры и искусСТВ» 260 

«Вестник РГБ» 869 
«Вестник российского информационно

го центра» 290 
«Вестник С.-Петербургского государ

ственного университета культуры и 
искусств» 260 

«Вестник стандартизации» 129 
«Вестник Харьковской гос. академии 

культуры» 1116 
«Весrовой» 260 

«Весь Харбин>> 907 
Вехов С. И. 898 
Виардо П.  1046 
Виардо-Гарсиа А. 1046 
Вивариум 470 
Виленекий И. Г. 553 



Видманштетrер й. А. 64 

Виельгорский М. Ю. 440, 599 

Виккери А. 262 
Виккери Б. К. 262, 93, 416, 848 
Викторов А. Е.  262, 224, 868 
Виленкик А. Я. 262, 542, 602, 693, 979 
Виленекая М. М. 1206 
Виленекая С. К. 263, 699 

Виллер Г. 501 
Вильгельм У, принц 721 
Вильяминов Н. А. 270 

Вильяме П. В. 871 
Вильяндский институт культуры 1194 
Виноградов А. В. 918 
Виноградов А. К. 263, 863 
Виноградов В. А. 263, 412 
Виноградов И. Г. 594 
Виноградов М. 53 
Виноградов Н .  А. 534 
Винокур Г. О. 498, 883 
Винокур М. М. 135, 317, 699 
Виридарский М.  С. 1060 
Вирсаладзе С. Б. 871 
Витберг Ф. А. 97, 134, 144 
Витрувий, рим. архитектор 1151 
Вихиль Х. М. 640 
Вихман В. Г. 298, 329 
Владикавказское училище искусств 940 
Владимир Боголюбский, кн. 364 
Владимир Василькович, волынекий кн. 507 
Владимир Мономах, кн. 507 
Владимир Святой см. Владимир Святос-

лавич, вел. кн. Киевский 
Владимир Святославич, вел. кн. Киевс-

кий 506, 1210 
Владимиров Л. И. 264, 154, 969 
В л а д и м и р с к а я  о б л а с т ь. Б и б 

л и о т е к и  
Областная универсальная научная 

библиотека им. М. Горького 
265, 266, 267 

Библиотека в Суздале с бесплат
ной читальней 266 

Владимиро-Суздальского музея
заповедника библиотека 267 

Владимирской духовной семина
рии библиотека 266 

Государственного педагогического 
университета библиотека 
266, 267 

Епархиальная библиотека 266 
Муромская ЦГБ 266 
Областная библиотека для 

слепых 267 
Областная детская библиотека 267 
Областная юношеская библио-

тека 267 

Рождественского монастыря 
(г. Владимир-на-Клязьме) 
библиотека 364, 655 

Ростовского монастыря Григория 
Богослова библиотека 655 

Суздальской духовной семинарии 
библиотека 266 

ЦБС Петушинского района 266 
«Владимирские губернские ведомости» 

128 
Владимирский, чиновник и библиоте

карь 466 
Владимирский библиотечный техникум 

см. Владимирский областной колледж 
культуры и искусства 

Владимирский областной колледж 
культуры и искусства 266, 915 

Владимирское культпросветучилище см. 
Владимирский областной колледж 
культуры и искусства 

Владиславлев (Гульбинский) И. В. 
267, 98, 99, 111,  116, 120, 123, 134, 
497, 855 

Власов В. В. 313, 31 7 

Власов И. Ф. 794 
Власов М. А. 281 
Власов П. В. 595 
Власова Л. Н. 242 
Властов Г. К. 992 
«Власть книги» 268 

Внешкольный отдел Наркомироса см. 
Наркомирос РСФСР. Внешкольный 
отдел Наркомироса 

Вовченко И. А. 1062 
Водолазекая А. Я. 448 
ВодЯнникова, владелица библиотеки 935 
Воейков А. И. 908 
Военной литературы отдел см. Москва. 

Библиотеки. Российская государ
ственная библиотека. Военной 
литературы отдел 

«Военно-медицинский журнал» 1063, 
1134 

Боенно-медицинской академии Фунда
ментальная библиотека см. 
С.-Петербург. Библиотеки. Боенно
медицинской академии Фундамен
тальная библиотека 

Воздниженская М. И. 595 
Воинов М. С. 125 
Войханская К. М. 485 
Волгоградская библиотечная ассоциация 

274 
В о л г о г р а д с к а я  о б л а с т ь. Б и б 

л и о т е к и  
Областная универсальная научная 

библиотека им. М. Горького 
272, 273 

Библиотека общественного 
собрания 273 

Библиотека при книжном магазине 
А. И. Арабеловой 273 

Межведомственная ЦБС в г. Ми
хайловка 273 

Научная библиотека Волгоградс
кого государственного универ
ситета 274 
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Научно-техническая библиотека 
Государственной архитектурно
строительной академии 273 

Областнаядетская библиотека 273 

Областная научная медицинская 
библиотека 274 

Областная специальная библиоте
ка для слепых 273 

Областная юношеская библиотека 
273, 980 

ЦБС детских библиотек 273 

Волгоградский филиал Самарской 
государственной академии культуры и 
искусств 274 

Волкова В. Н. 242 
Волконский Н .  М. 270 
Волнухин С. М. 1089 
В о л о г о д е к а н  о б л а с т ь. Б и б -

л и о т е к и  
Областная универсальная научная 

библиотека им. И. В. Бабушки
на 274, 275 

Библиотека Ф. А. Арсентьева 275 

Вологодекан публичная советская 
библиотека 275 

Вологодского государственного 
педагогического университета 
Научная библиотека 276 

Вологодского института развития 
образования библиотека 276 

Вологодского историко-архитектур
ного и художественного музея
заповедника библиотека 276 

Вологодского краеведческого 
музея библиотека 275 

Вологодского политехнического ин
ститута Научная библиотека 276 

Вологодекой государственной 
молочко-хозяйственной 
академии библиотека 276 

Вологодекой духовной семинарии 
библиотека 275 

Кирилло-Белозерского историко
архитектурного и художествен
ного музея-заповедника 
библиотека 276 

Кирилл о-Белозерского У сиенско
го монастыря библиотека 
483, 141, 36� 65� 657 

Музея фресок Дионисии в 
с. Ферапонтоно Научная 
библиотека 276 

Областнаядетская библиотека 275 
Областная специальная библиоте

ка для слепых 276 
Областная юношеская библиотека 

им. В. Ф. Тендрякова 275 
Общественная библиотека 

(Череповец) 275 
Спасо- Прилуцкого монастыря 

библиотека 657 
Череповецкая ЦГБ 275 



Володин Б. Ф. 276 

Волоцкий, губернатор 992 
Больберг Г. М .  533, 537 
Вольного экономического общества 

библиотека см. С.-Петербург. 
Библиотеки. Вольного экономическо
го общества библиотека 

Вольное общество любителей российс-
кой словесности 477 

Вольное экономическое общество 277, 945 
Вольтер (М. Ф. Аруэ) 279, 376 
Вольтер (Волътерис) Э. А. 278, 138 
Вольтера библиотека 279, 342 
Вольф М. О. 116 

Волъфенбюттелъский кружок 1084 
Вольценбург О. Э. 279 
Больчек И. М. 765 
Вонлярский В.  М. 589 

«Вопросы библиографоведения» 280 
Воробъёва А. К. 243 
Воройский Ф. С. 400, 701, 984 
В о р о н е ж с к а я  о б л а с т ь. Б и б -

л и о т е к и  
Областная универсальная научная 

библиотека им. И. С. Никитина 
280, 560 

Библиотека Н. И. Второва 281 
Библиотекидля общественного бес

плаТного пользования (Борисог-
лебск, Острогожск) 281 

Воронежская публичная библио
тека 281 

Воронежская театрально-музы
кальная библиотека 1024 

Воронежского аграрного универси
тета Научная библиотека 282 

Воронежского государственного 
университета Зональная 
научная библиотека 282, 599 

Воронежской государственной ар
хитеКТУРНО-строителъной акаде
мии Научная библиотека 282 

Воронежской государственной 
медицинской академии 
Научная библиотека 282 

Воронежской государственной 
технологической академии 
Научная библиотека 282 

Областная детская библиотека 282 
Областная специальная библиоте

ка для слепых им. В.  Г. Коро
ленко 282 

Областная юношеская библио-
тека 282 

Опорная фундаментальная 
библиотека Воронежского 
государственного педагогичес
кого университета 282 

Публичная библиотека (Пав-
ловск) 281 

Воронежского государственного 
университета Зональная научная 

библиотека см. Воронежская область. 
Библиотеки. Воронежского государ
ственного университета Зональная 
научная библиотека 

Воронежское историко-культурное 
общество 280 

Воронин Н. Н. 267 
Воронина А. С. 700 
Воронова Т. В.  201 
Воронцов, кн. 72 
Воронцов М. С. 328 

Воронцов Ю. 911 
Воронцовы, кн. 14� 14� 27� 342 
Воронько К. Л. 795, 823, 1081 
Воротилов Е. С. 880 
Восканям Н. 42 
Воскресенский Н .  280 
Воепер Р. 282 

Воетоков (Остенек) А. Х. 283, 459 
«Восточная коллекция» 869 
Восточно-Сибирская государственная 

академия культуры и искусств 284, 
435, 658, 1042 

Восточно-Сибирский государственный 
институт культуры см. Восточно
Сибирская государственная академия 
культуры и искусств 

Вохрышева М. Г. 284, 89, 90, 112, 136, 
204, 750, 830, 857, 918, 981 

Воякина С. М. 544, 856 
Всеволод Большое гнездо, кн. 507 
Всеиздат. Центральный библиографи-

ческий отдел 304 
Всемирная организация интеллектуаль-

ной собственности 626 
Всемирная сионистская организация 372 
Всероссийская ассоциация библиофи-

лов 560 
Всероссийская государственная библио

тека иностранной литературы 
(ВГБИЛ) им. М. И. Рудомимо см. 
Москва. Библиотеки. Всероссийская 
государственная библиотека иност
ранной литературы (ВГБИЛ) 
им. М .  И. Рудомимо 

Всероссийская книжная палата см. 
Российская книжная палата 

Всероссийская патентно-техническая 
библиотека (ВПТБ) см. Москва. 
Библиотеки. Всероссийская патент
но-техническая библиотека (ВПТБ) 

Всероссийский институт межотраслевой 
информации 322 

Всероссийский институт научной 
и технической информации 
(ВИНИТИ) 289, 421, 627, 754, 995, 
1025, 1071 

Всероссийский научно-исследовательс
кий институт классификации, 
терминологии и информации по 
стандартизации и качеству 
(ВНИИКИ) 290, JЗО, 995 
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Всероссийский научно-технический 
информационный центр 
(ВНТИЦентр) 290, 66, 353, 354, 
754, 945 

Всероссийское общество слепых 
(БОС) 161 

Всесоюзная академия с . -х. наук 
им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ) см. 
Российская академия с. -х. наук 
(РАСХН) 

Всесоюзная ассоциация научных 
библиотек 56 

Всесоюзная книжная палата (ВКП) см. 
Российская книжная палата 

Всесоюзное добровольное общество 
любителей книги 32 

Всесоюзное общество книголюбов 
664, 803, 1141 

Всесоюзное общество культурной связи с 
заграницей (БОКС) 291 

Всесоюзное объединение «Международ-
ная книга» 629 

Всесоюзный библиотечный совет 291, 
56, 891 

Всесоюзный институт журналистики 
им. «Правды» 756, 972, 1206 

Всесоюзный институт повышения 
квалификации работников культуры 
см. Академия переподготовки 
работников искусства, культуры и 
туризма 

Всесоюзный институт эксперименталь
ной медицины 613 

Всесоюзный комитет по стандартиза-
ции 129 

Всесоюзный научно-исследователь
ский институт медицинской 
и медико-технической информа
ции Минздрава СССР 
(ВНИИМИ) 614 

Всеукраинская библиотечная ассоциа
ция 1064 

Всеукраинский библиотечный институт 
1062 

Всеукраинский институт коммуннети-
ческого просвещения 1116 

Второв И. А. 1016, 1018 
Второв Н. И. 280, 1018 
Второвы 281 
Бугмаи И. С. 771 
Буд У. 730 
Вульпиус К. А. 300 
Бульферт В. К. 440 
вцспс 129, 217, 218, 510, 603, 643, 

765, 832, 890 
Высоцкая З. Г. 292, 155 
Выеочинекая А. А. 370 
Высшая аттестационная комиссия (ВАК) 

Министерства образования и науки 
РФ 125, 1 7� 428, 695, 866, 1000 

Высшая библиотечная школа Чикагского 
университета 72, 523, 1167 



Высшая школа библиотечной и инфор
мационной науки Иллинойского 
университета 404, 559 

Высшие библиотечные курсы при 
Государственной библиотеке СССР 
им. В.  И. Ленина 292, 802 

Высшие библиотечные курсы при ГПБ им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина 292, 802 

Высшие курсы библиотековедения при 
ГПНТБ СО РАН 292 

Высших женских (Бестужевеких) курсов 
библиотека 767 

Вьетнама Социалистической Республики 
Национальная библиотека 293 

Вюртемберrская земельная библиотека 297 
Вяземские, кн. 270 
Вяземский П. А. 843, 963 
Вяткин В .  Л. 1057, 1059 
Вятский музей 163 

Габсбурги 1148 
Габяши Х. 448 
Гавриил Бужинский, еп. Рязанский и 

Муромский 365, 960 
Гавриил (Павлов Г. И.)  1044 
Гавриил (Шапошников П. П.) ,  митр. 

Новгородский и Олонецкий 729 
Гаврилов Г. В .  553 
Гаврилов Н. В.  861 
Гаrарин Г. Г. 883 
Гагаринекая С. С. 555 
Гагарины 600 
Гаевекая М. А. 433 
Газданона Е. А. 940 
«Газета библиотекаря• 654 
Гайворонекий А. А. 283 
Галаrан Г. П. 1065 
Гаяахова О. В. 768, 769 
Галеев Г. М. 1016 
Гален 114, 790 
Галиани Б. 342, 376 
Галиев Г. М. 448 
Галий П. П. 661 
Галиновекая 3. А. 9 
Галкина Л. И. 201, 910 
Галлямова Д. М. 101 7 
Галушкин А. 343 
Гамалея Н. М. 1013 
Гамалея С. И. 599 
Гамильтоновекая библиотека Гавайского 

университета 907 
Ганицкая И. И. 295, 201 
Гансланд И. Г. 923 
Ганы Национальная библиотека 295 

Гарвард Дж. 295 
Гарвардекого университета библиотека 

295, 1072, 1089 

Архивы университета 295 
Аспирантская библиотека 295 
Библиотека Высшей школы 

бизнеса 295 
Библиотека Гарвардекого коллед-

жа 295 
Библиотека Иенчинг 295 
Библиотека изяшных искусств 295 
Библиотека Ноутона 295 
Библиотека правительственных 

документов 295 
Библиотека Тоззера 295 
Библиотека Центра Девиса по 

изучению России 295 
Библиотека Эды Кун Леб 295 
Библиотека юридического 

колледжа 295 
Научная библиотека Куммела 295 

Гарелин Я.  П.  396 
Гаррицкий А. А. 1060 
Гартье Э. К. 501, 861 
Гарфильд Ю. 416 
Гариинов М. С. 281 
Г асан Алкадарский 335 
Гастфер М. П. 296, 135, 313, 317, 670, 830 
Гатеева А. Т. 940 
Гаюи В. 117, 161 
Гватемалы Национальная библиотека 296 
Гвиччардини фонд 444 
Гвишиани-Косыгина Л. А. 626 
Гвоздев Б. 445 
Ге А. Г. 448 
Ге Х.-П. 297 
Гедримович Г. В.  297, 136 
Гейне А. К. 1059 
Гейнц Г. В. 1136 
Геллер И. С. 733 
Гельфрейх В.  Г. 869 
Гендина Н. И.  297 
Генерального и Главного штаба библио

тека см. С.-Петербург. Библиотеки. 
Генерального и Главного штаба 
библиотека 

Генеральный архив Центральной 
Америки (Гватемала) 297 

Гениева Е. Ю. 298, 626, 6Зl, 893 
Генкель В. Е. 906, 908 
Геннади Г. Н.  298, 97, 103, 111, 116, 

120, 134, 142, 225, 397, 501, 534, 580, 
809, 833, 861, 967, 968, 1077, 1200 

Геннадий (Гонзов), архиеп. Великонов-
городский и Псковский 362, 394 

Геннадиус Г. 326 
Географическое обшество СССР 909 
Геолком 535 
Геологического и минералогического 

музея им. Петра Великого библиотека 
см. Москва. Библиотеки. Библиотека 
rеолоrической литературы РАН 

Георг II,  король анrл. 342 
Георгиевский Г. П. 299 
Герасимов А. П. 1154 
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Герасимова Л. Н. 670 
Гербер Э. 725 
Гергова А. 1152 
Гердт 3. Е. 871 
Германия. Национальные библиотеки см. 

Баварская государственная библиоте
ка, Государственная библиотека в Бер
лине «Прусское культурное наследие•, 
Немецкая библиотека 

Германское агентство по стандартизации 
в Берлине см. Немецкий институт по 
стандартизации 

Гернет М. Н. 1153 
Герстенберг И. Д. 741 
Гертпер Ф. 65 
Герц К. К. 316, 440 
Герцен А. И. 299, 163, 228, 245, 484, 

1130, 1153 
им. rерцога Авrуста библиотека (Воль

фенбюттель) З12 
Герцогская библиотека (Веймар) 300, 

564, 1176 
Гершельмаи Б. 332 
Геснер К. 113, 285, 691, 750, 859, 1070 
Гессенская библиотека (Марбург) 312 
Гёте И. В. 300, 725, 730, 1095, 1165 
Гёттингенского университета библио-

тека 725 
Гехтман Г. 332, 329 
Гиген Ю. 362 
Гилрит Ч. 762 
Гильденштедт А. И. 225, 276, 923 
Гильмаи М. Я. 301, 3 70 
Гильфердинг А. Ф. 440 
Гилиревекий Р. С. 301, 136, 168, 416, 

473, 600, 6Зl, 989 
Гинзбург Я. А. 371 
Гиниатулина А. С. 542 
Гинцбург Д. Г. 924 
Главлит (Главное управление по делам 

литературы и издательств РСФСР) 
302, 19� 604, 64� 1125, 1126 

Главнаука 69, 290 
Главнаука. Библиотечная комиссия 191 
Главная библиотека Вест-Индского 

университета (Ямайка) 1 72, 1208 
Главная библиотечная инспекция 73, 

891, 1075, 1097 
Главное управление воспитательной 

работы ВС РФ 271 
Главное управление по делам печати 

Министерства внутренних дел 133 
Главной астрономической обсерватории 

РАН Научная библиотека. Отдел БАН 
см. Ленинградская область. Библио
теки. Главной астрономической 
обсерватории РАН Научная библио
тека. Отдел БАН 

Главный информационно-вычислитель
ный центр (ГИВЦ) Федерального аген
тства по культуре и кинематографии 
РФ 302, 184, 874, 927, 1020, 1180 



Главполиmросвет РСФСР 36, 117, 
143, 216, 217, 267, 277, 399, 544, 602, 
667, 765, 963, 1006, 1016, 1040, 1056, 
1080, 1107, 1114, 1129, 1150, 1155, 
1159, 1177 

Главрепертком 1126 
Гладков Ф. В. 863 
Глазенап Г. И.  759 
Глазунов А. И.  116 

Глазунов И.  И. 116, 375, 501, 636 
Глазунов И .  П. 972 

Глазунов П. И. 663 
Глебов С. Н .  281 
Глинка М. Н. 758 
Глинка Ф. И.  600 
Гломбиевский К. 1152 
Глухов А. Г. 303, 120, 400, 442 
Глухова Л .  В.  980 

Глушков Н .  А. 864 
Гнедич Н .  И .  303, 880 
Гнеушева Т. И.  555 

Говардекая библиотека 609 
Говоров Л. Ф. 573 
Гогебашвили Я. 329 
Гогель Е. В.  485 
Гоголева Е. Н. 871 

Гоголь Н. В. 316, 843 
Годе М. 304 
Годкевич М. А. 304, 91, 1062 
Годой Х. С. 782 
Годунов Б. 971 

Голенищев-Кутузов П. А. 924 
Голенищев-Кугузов П. И .  599 
Голенищев-Кугузов-Смоленский М. И.  

см.  Кутузов М.  И .  
Голенок Л. Н .  918 
Голиков М. С. 277 
Голицын А. Н. 316, 885, 1146 
Голицын В.  В.  163 
Голицын В. Д.  305, 863 

Голицын В.  М. 869 

Голицын Д. М.  163, 580, 884 
Голицын С. М. 885 
Голицыны 766 
Голлербах Э.  Ф. 305, 31 
Головачёв Д. М. 1155, 1156 
Головкин М. Г. 144, 237 
Головнин В. М. 1077 
Голодяева В. А. 850 
Голубев А. 144, 967 
Голубев И. К. 128 
Голубева А. К. 144 
Голубева О. Д. 306 
Голубцов Н. А. 466 
Голубцовы 580 
Гольдарбейтер Р. Л.  984 
Гольдберг А. Л. 306 
Гольдемберг Л. И. 1062 
Гольдштейн Д. А. 1142, 1144 
Гольдштейн С. М. 82 
Гомуляк М.  961 
Гончаров И. А. 1067 

Гончаров Н. А. 1067 
Гопинат М. А. 491 

Горбачевекая Н. Ф. 307, 199, 533, 537, 
849, 850 

Горбачевекий Б. С. 498 

Горбунов А. М.  307, 543, 811, 857 
Горбунова 3. С. 542 
Горбунова Т. И.  453 
Гордеева Г. С. 513 
Гордиевекая А. В. 38 
Гордиенко А. 445 

Гордукалова Г. Ф. 307, 136 
Горе П .  652 
Горева Г. Н.  201 
Горлова И. И. 307, 538 
Горностаев И.  И.  881, 968 
Горнфельд А. Г. 1152 
Городецкий Б. М. 308, 128, 135, 535 
Городков В.  Н.  242 

«Городская и деревенская библиотека,. 
729 

Городская и университетская библиотека 
(Франкфурт-на-Майне) 312 

Горш Е.  А. 309, 191, 201, 602, 925, 
1095, 1154 

Горький А. М. см. Горький М. 
Горький М .  68, 123, 163, 306, 350, 

400, 510, 580, 723, 863, 880, 920, 1 1 1 7  
Госиздат (Белоруссия) 370 
Госиздат РСФСР 240, 387, 390, 397, 

400, 404, 473, 499, 501, 510, 677, 1067, 1125 
Г осин И. Я. 309 
Госкомиздат РСФСР 
Госкомиздат СССР 
Г оскометат (России) 
Госстандарт России 
Гостелерадиофонд 
Госткевич Г. 931 

254 
1 79, 254, 303, 828 

774 
130, 790, 950, 995 
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Государственная библиотека в Берлине 
«Прусское культурное наследие,. 
311, 126, 717, 718 

Государственная библиотека в Пхень
яне 525 

Государственная библиотека СССР им. 
В.  И.  Ленина (ГБЛ) см. Москва. 
Библиотеки. Российская государ-
ственная библиотека 

Государственная межведомственная 
библиотечная комиссия (ГМБК) 
312, 291, 616, 643, 694, 889, 1075 

Государственная научная библиотека см. 
Москва. Библиотеки. Государствен
ная научная библиотека 

Государственная научная педагогическая 
библиотека (ГНПБ) им. К. Д. Ушин
ского см. Москва. Библиотеки. Государ
ственная научная педагогическая биб
лиотека (ГНПБ) им. К. Д. Ушинского 

Государственная научно-техническая 
библиотека в Ханое 293 

Государственная общественно-полити
ческая библиотека см. Москва. Биб-
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лиотеки. Государственная обществен
но-политическая библиотека 

Государственная политехническая 
библиотека (Центральная политехни
ческая библиотека) см. Москва. 
Библиотеки. Научная библиотека 
Политехнического музея 

Государственная публичная библиотека 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина см. 
С.- Петербург. Библиотеки. Россий
ская национальная библиотека 

Государственная публичная историче
ская библиотека (ШИБ) России см. 
Москва. Библиотеки. Государствен
ная публичная историческая библио
тека (ГПИБ) России 

Государственная публичная научно-тех
ническая библиотека (ГПНТБ) России 
см.  Москва. Библиотеки . Государ
ственная публичная научно-техниче
ская библиотека (ГПНТБ) России 

Государственная публичная научно-тех
ническая библиотека СО РАН (ГПНТБ 
СО РАН) см. Новосибирская область. 
Библиотеки. Государственная публич
ная научно-техническая библиотека 
СО РАН (ШНТБ СО РАН) 

Государственная республиканская детская 
библиотека (РГДБ) см. Москва. Биб
лиотеки. Российская государственная 
детская библиотека (РГДБ) 

Государственная центральная научная 
медицинская библиотека см. Москва. 
Библиотеки. Центральная научная 
медицинская библиотека 

Государственная экспертная комиссия 
РФ по перемещённым культурным 
ценностям 381, 1169 

Государственной Думы библиотека см. 
Москва. Библиотеки. Государствен
ной Думы библиотека 

«Государственные стандарты. Информа-
ционный указатель,. 129 

Государственный архив РФ 599 
Государственный архив Тверской 

области 599 
Государственный архивный фонд РФ 

163, 1024 
Государственный институт научной 

педагогики 69 
Государственный книжный фонд 211 
Государственный комитет Совета 

Министров по науке и технике 218, 
317, 346, 891, 1075, 1167 

Государственный комитет стандартов 
Совета Министров СССР см. 
Госстандарт России 

Государственный музей изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина 18, 
163, 276, 1123, 1184 

Государственный музей книги и 
книгопечатания (Киев) 675 



Государственный музей музыкальной 

культуры им. М. И. Глинки 677 
Государственный университет по 

землеустройству 944 
Государственный фонд кинофильмов 

310 
Государственный фонд литературы 

(Госфонд литературы) 323, 241, 159, 
453, 455, 549, 767 

Государственный фонд телевизионных и 

радиопроrрамм Федеральной службы 

России по телевИдению и радиовеща

нию 310, 677 
Готвальд И. Ф. 448 
Готториекая библиотека 143 
Готье В. Г. 501 
Готье Ю. В. 863, 904, 910 
Готье-Дюфае М. И. 663 
Гофман В .  323, 201 
Гофман-Босс Э. 323 
Гоффман У. 848 
Гранона Г. Н. 86 
Грановский Л. Б. 727 
Грановский Т. Н.  529, 672 
Гранекий В. И.  324, 830 
Гранстрем Е. Э. 325 
Грау П. Х. 920 
Грачёв О. 765 
Гребёнкина 3. П. 1137 
Гребенщиков Я.  П. 325, 115 
Гребенщикова Е. И. см. Кацпржак 

(урожд. Гребенщикова) Е. И. 

Грезель А.  167, 499, 886 
Грессе И. Г. Т. 325 
Греции Национальная библиотека 325 
Грецкий Б. М .  550 
Греческой академии библиотека 

(Бухарест) см. Библиотека Греческой 

академии (Бухарест) 

Гречихин А А. 326, 91, 92, 111, 112, 
136, 497, 1152 

Грибанонский Н. Н.  535, 1206 
Грибель Н. К. 794 
Грибоедов А. С. 97, 638 
Гривнина В .  Э. 1105 
Григорий, архиеп. �ский 971 
Григорий, дьякон 727 
Григорий Богослов, архиеп. Константи-

нопольский 114, 655 
Григоров В. М. 601 
Григорович В. И. 262, 368 
Григорьев В. В. 762 
Григорьев Ю. В.  326, 120, 115, 168, 1 75, 

177, 191, 201, 206, 220, 375, 403, 410, 
441, 498, 516, 670, 689, 694, 698, 703, 
770, 772, 808, 823, 868, 900, 1008, 1032, 
1081, 1100, 1204 

Григорьева Е. М. 934 
Гримм, бр. 98, 1095 
Грин Ц. И. 327, 856 
Гринберг Б. М .  918 
Гриневский Г. 332 

Гринченко Н. И. 573 
Гритченко В. И. 281 
Гриханов Ю. А. 327, 168, 197, 207, 375, 

418, 516, 601, 652, 69� 699, 808, 1032 

Грищенко А. С. 652 

Грозненско-Владикавказский ревком 

1147 
Грозненское общество любителей 

творчества А. П. Чехова 1148 

Громбах А. 772 
Грот К. К. 918 
Грот К. Я.  82 
Грот Я. К. 144, 960 
Грузинский Д. 331 
Грузинское общество 907 
Г р у з и я, Р е с п у б л и к а  Г р у з и я. 

Б и б л и о т е к и  
Национальная Парламентская 

библиотека им. И. Чавчавадзе 

330, 329 
Академии наук Грузии фундамен

тальная библиотека 329 
Архивного управления библио-

тека 329 
Афонского rрузинскоrо монастыря 

книгохранилища 328 
Библиотека Алдатова 329 
Библиотека В .  Г. Вихмана 329 
Библиотека и читальный кабинет 

И. Иванова (Ивановская 

библиотека) 329 
Библиотека Кавказского общества 

врачей 329 
Библиотека Кавказского общества 

сельского хозяйства 329 
Библиотека Е. Котовой 328 
Библиотека музея Церкви 329 
Библиотека народного проевеще-

нии им. Я. Гогебащвили 329 
Библиотека Общества распростра

нения rрамотности среди 

rрузинского населения 329 
Библиотека Солодовой 329 
Библиотека Центрального 

церковного музея 329 
Гелатской академии библиотека 328 
ГПБ ГССР им. К. Маркса см. 

Национальная Парламентская 

библиотека им. И. Чавчавадзе 

Грузинского политехнического 

института фундаментальная 

библиотека 329 
Грузинского сельскохозяйственно

го института библиотека 329 
Института животноводства 

библиотека 329 
Института кавказоведения АН 

СССР библиотека 329 
Кавказский музеум и Тифлисекая 

публичная библиотека 329 
Комиссариата юстиции библио

тека 329 
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Монастырей Тао-Кларджети 

библиотека 328 

Музея революции библиотека 

329 
Мцхетского монастыря библио

тека 328, 329 

Областная библиотека Юго

Осетинской АО 329 

Республиканская библиотека 

Аджарской АССР 329 

Республиканская детская библио

тека им. А. Асатиани 329 

Республиканская научно-меди

цинская библиотека 329 

Республиканская научно-техни

ческая библиотека 329 
Тбилисского государственного 

университета библиотека 329 
Тифлисекая публичная библиотека 

328, 329 
Частная товарищеская библиотека 

Д. Капиани 328 

Читальный кабинет Тамамшева 

329 
Юго-Осетинского краеведческого 

института библиотека 329 
Грузия, Республика Грузия. Книжная 

палата 329, 504 
Грушевский А. С. 1061, 1062 
Грушевский М. С. 1062 
Грюнберг К. 315 
Грязнова И. 332 
Гуань-ди, имп. 362 
Губина Л. Д. 270 
Гудзий Н. К. 672 
Гудима Т. М. 651 
Гудков Л. Д. 978, 980 
Гудков Н. Н. 143, 197 
Гудовичи 242 
Гудовщикова И. В.  333, 136, 586, 622, 

706, 925, 1184 
Гужон Ю. П. 673 
Гульбинекий И. В. см. Владиславлев 

(Гульбинский) И. В.  

Гульянов И. А.  440 
Гуляев С. И. 28 
Гуменюк М. П. 1062 
Гурболикова О. А. 86 
Гурвич Н. А. 74 
Гуревич М. М. 103 

Гуров П. И.  334, 191, 201, 693, 698, 815, 
900, 1204 

Гуров П. Я. 1136 
Гурьев Д. А. 580, 864 
Гурьянов А. С. 448 
Гусева Е. А. 1136 
Гусева К. П. 513 
Гусева Л. Н. 188, 695 

Гутенберг И.  334, 148, 223, 239, 152, 

358, 400, 494, 719 
«Гутенберговский ежегодник• 498 
Гутенбергавекое общество 498 



Гутин К. Я. 466 

Гутхейль А. 741 
Гущин Б. П. 791 
Гюйо И. 331 
Гюлъденапфель Г. 300 
Гянджеви Н. 21 

Давид Строитель, царь груз. 328 
Давтян А. 42 
Давыдова М. И. 335, 136, 670 
Дагер Л. Ж. М. 358, 1100 
Д а г е с т а н, Р е с п у б л и к а  Д а г е с -

т а н. Б и б л и о т е к и  

Республиканская универсальная 

научная библиотека 

им. А. С. Пушкина 337, 336 
Библиотека Гасархива Республики 

Дагестан 336 
Библиотека при общественном со

брании Порт-Петравека 335 
Библиотека при Темирханской 

гор. школе 335 
Дагестанская специальная 

библиотека для слепых 336 
Дагестанского государственного пе

дагогического университета Фун

даментальная библиотека 336 
Дагестанского государственного 

университета Научная библио

тека 336 
Дагестанского научного центра 

РАН Научная библиотека 336 
Научная библиотека для исследо

вателей Кавказа при Дагестан
ском стаТУПравлении 335 

Республиканская детская библио

тека 336 
Дагестанский НИИ национальных 

культур ЦИК Дагестана 308 
Дагестанский региональный научный 

центр РАН 165 
Дадиани Д. 331 
Даль В. И. 764, 1153 
Дальберг И. 631, 762 
Дальгрен К. Т. 923 
Дальмае Г. 741 
Дальневосточная государственная 

научная библиотека см. Хабаровский 

край. Библиотеки. �ьневосточная 
государственная научная библиотека 

Дальневосточная книжная палата 338 
Дальневосточное АО «Книжное дело» 

821 
Дальневосточное отделение РАН 

(Дальневосточный филиал СО АН 
СССР) 165, 588, 1132 

Дальполитпросвет 1107 

Дальстрой 587, 588 
Дамаскин (Семёнов-Руднев Д. С.), еп. 

Нижегородский и Алатырекий 339, 

37, 70, 103, 115, 365, 816, 960 
Дании Национальная библиотека см. 

Королевская библиотека Дании 
Даниил Александрович, кн. 662, 671 
Даниленко Т. Т. 930 
Данилов О. А. 541 
Данилов О. В. 190 
Данилова Л. М. 1050 
Данильяиц Л. Д. 1105 
Данченко Т. Н. 341, 936 
Дараган П. М. 1045 
Датская библиотечная ассоциация 484 
Дауджирдас Д. 576 
Дауд-Эфенди Усишинский 335 
Даулетова Н. К. 451 
Датевекий И. С. 792 
Дашкевич Н. П. 1065 
Дашков В. А. 341, 863 
Дашкова Е. Р. 342, 672 
Дашковекий этнографический музей 

341, 1123 
Дворкима М. Я. 341, 168, 1 75, 1 78, 

186, 187, 201, 204, 695, 700, 772, 781, 
900, 1196 

Дворкии-Самарский В. А. 245 
«De visu» 343 

Дебюр Г.-Ф. 113, 705, 885 
Девриен А. Д. 1036 
Дейч Л. 1153 
Дели университетская библиотека 847 
«деловая книга» 344 

Дельвиг А. А. 238, 880 
Делянов И. Д. 344, 880 
Дембонекая М. 750, 981 
Дементьева Г. Т. 482 
Дементьева О. Н. 313 
Демешко Л. А. 82, 984 
Демидов А. Н. 999 
Демидов Н. А. 934, 935 
Демидов П. Г. 142, 342, 488, 672, 885, 1213 
Демидовы, предприниматели 315, 935 
Демирханов А. С. 541 
Демут-Малиновский В. И. 880 
Демченко А. П. 84 
Денегри П. 39 
Денис М. 134, 496, 705, 730 
Денисов А. К. 934 
ДеЩfсъев В. Н. 344, 111, 135, 136, 191, 

207, 303, 403, 496, 516, 670, 698, 770, 
1204 

Деиисъев Д. Н. 699 
Де-Пуле М. Ф. 280, 281 
Дербеятекий институт искусств 

и культуры 347 

Деренков А. С. 476, 716, 1016 
Державин Г. Р. 764, 880, 1013, 1014 
Державин Н. С. 560 
Дермаи Г. К. 347, 168, 1 77, 191, 410, 

412, 442, 629, 670, 693, 698, 888, 889 
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Дерунов К. Н. 347, 98, 111, 134, 167, 
168, 1 76, 207, 314, 346, 441, 516, 638, 
651, 693, 698, 706, 752, 770, 807, 887 

Дерунов М. К. 135 
Дерюrин К. М. 682 
Деряrин В. Я. 348 

Деряrины 1141 
«Детская библиотека» 57 
«Детская литература», издательство 

123, 1 79 
«Детское чтение для сердца и разума» 

729 
Джалиль М. 765 
Джваридзе В. 332 
Джерелиевская И. К. 1 75, 1 78, 204, 

1180 
Джерелиевский М. А. 178 
Джефферсон Т. 150, 195, 730, 743 
Джинова 3. П. 86, 101 
«Джорнал оф академик лайбрериэншип» 

351 

«Джорнал оф лайбрериэншип энд 
информейшн сайенс» 352 

«Джорнал оф эдюкейшн фор лайбрери 
энд информейшн сайенс» 352 

Джураев И. А. 984 
Дзидзигури А. 332 
Дзяцко К. 352, 497, 791 
«Диалог мит библиотекен» 352 

«Диалог с библиотеками: Немецкая 
библиотека» см. «Диалог мит 

библиотекен» 

Диваев А. А. 1059 
Дидро библиотека 352, 342, 376 
Дндро Д. 134, 279, 342, 352, 376, 855, 1077 
Диккенсом А. Д. 779 
Дикс У. 807 
Димитрий (Туптало Д. С.), митр. 

Ростовский и Ярославский 360, 
1065, 1212 

Динерштейн Е. А. 353, 498 
Директорат архивов и библиотек 68, 

439 
Директорат образования, культуры и 

спорта Совета Европы 523 
Дитрих Ф. 113, 127, 354 
«Дитрих», изд. фирма 354 

Диянская Г. П. 354, 202 
Длугач Г. В. 1136 
Дмитриев, фельдшер 788 
Дмитриев А. А. 793 
Дмитриев Н. Л. 556 
Дмитриева Т. И. 727 
Дмитриевекий И. А. 545 
Дмитриевы 672 
Дмитрий (Сеченов Д. А.), митр. Велико-

новгородский и Великолудкий 727 
Дмитровский Н. В. 1059, 1060 
Добиаш-Рождественская О. А. 355, 

135, 199, 880 
Доблер Ф. Э. 772 
Добржимекий Е. Н. 355, 199 



Добровольский В. В. 670 
Добровольский Л. М. 356, 30 
Добролюбав Н. А 356, 123, 134, 350, 

716, 880 
Добрусипа С. А. 1087 
Добрынина Н. Е. 356, 168, 189, 201, 

543, 694, 857, 922 
Добужинский М. В. 576, II84 
Додашвили С. 329 

Доде А 787 
«Документация•,  издательство 285 

«докумеiПЫАслиб• см. «Аслиб прос� 
Докшицер Т. 742 
Долганова В. А 763 
Долгорукий П.  П.  457, 458 

Долгоруков П.  Д. 553 
Долинин-Ивановский А И. 1045 
«Дом искусств• (Берлин) 1214 
Дом К. Маркса 315 
Дом химии 244 
«домашний лицей• 401 
Домбровский Н. 906 
Дом-музей А. П. Чехова 674 
Домонтович М. А. 923 
Дондуа Т. 332 
Донская библиотечная ассоциация 898 
Донская государственная публичная 

библиотека см. Ростовская область. 

Библиотеки. Донская государствен

ная публичная библиотека 

Дорн Б. А 147, 880 
Дорофеев Л. Н. 727 
Досифей, игумен Соловецкого мон. 

656, 970, I184 
Достоевский Ф. М. 31, 580, 696, 728, 

863, 880, 1046 
Дранков В. Л. 1 78, 835 
«Древняя российская вивлиофИК310 83, 

272, 339, 660, 729, 913, 927 
«Древняя российская идрография• 

729, 913 
Дрешер Ю. Н. 365, 1 71 
Дридзе Т. М. 1 78, 836 
Дринов М. 710 
Дружеское учёное общество 729 
Дружинин В. Г. 927 
Дружинин Г. Д. 144 
Дружинин М. Н. 553 
Дружинин Н.  М.  863 
Дружинина В .  И. 593 
Дружинина Е. М.  1157 
«Друзья библиотеки•, благотворительное 

общество 240, 777 
«Друзья читальни им. И. С. Тургенева•, 

читательский кружок 160 
Дубаускас С. М. 51б, 808 
Дубин Б. В. 978, 980 
Дубровский П. П. 877 
Дударовский Ф. 434 
Дудинская Н.  М.  871 
Дулатова А. Н. 538 
Дульский П. М.  448 

Дунаева Т. Г. 448 

Дурышкин К. Н. 88 
Духанина 3. Д. I134 
Душанбинский педагоmческий институт 

1009 
Дымшиц А Л. 282 
Дышиневич В. Н. 84 
Дьюи М. 366, 30, 73, 304, 349, 355, 472, 

473, 478, 488, 558, 572, 610, 623, 628, 
632, 730, 731, 771, 779, 791, 1030 

Дьяконов М. А 366 
Дьяконова О. А 366, 1 70, 631, 700 
Дьяченко Н.  А 1134 

Дьячкова А В. 281 
Дюран М. 378 

Евгений (Болховитинов Е. А ) ,  митр. 

Киевский и Галицкий см. Болховити

нов Е. А. 

Евреинов В. А 514 
Евреинова А Н. 553 
Е в р е й с к а я  а в т о н о м н а я  о б -

л а с т �  Б и б л и о т е к и  

Областная универсальная научная 

библиотека им. Шолом

Алейхема 370 
Библиотека профтехучилища N2 1 

370 
Библиотека техникума лёгкой 

промышленности 370 
Института комплексного анализа 

региональных проблем 

библиотека 370 
Межсоюзная ЦБС профсоюзов 370 
Педагогического института 

библиотека 370 
Еврейская национальная и университет

ская библиотека (Израиль) 371 
Еврейское историко-этнографическое 

общество 924 
Еврипид 362 

Европейская ассоциация астрономичес

ких библиотек 302 
Европейская ассоциация по использова

нию «серой• литературы 291 
Европейская библиотечная автоматизи

рованная группа 721 
Европейская лига исследовательских 

библиотек (ЛИБЕР) см. Лига 

европейских исследовательских 

библиотек (ЛИБЕР) 

Европейский центр парламентских иссле

дований и документации 1195 
Европейское бюро библиотечных, 

информационных и документацион

ных ассоциаций 372 
Евсеев А Г. 821 

� 1233 � 

Евсеев Д. В. 372, 699 

Евсеев И. Е. 767 

Евсеев С. А 869 
Евстафий 914 
Евстигнеев Е. А 871 

Евфимий Чудовский, инок Чудова мон. 

754 
Евфросиния Полоцкая (Предслава 

Святославна, княжна) , иrумения 

Спасского Полоцкого мон. 373, 80, 

655, I168 
Егерев В. В. 448 
Еmпет, Арабская Республика Египет. 

Национальная библиотека 373 

Егоров В. К. 374 
Егоров Д. Н. 374, 629 
Егоров Е. Е. 998 
Егоров С. Н. 541 
«Ежегодник Государственной централь

ной книжной палаты• 99 
«Ежегодный альманах библиотечного 

и книжного дел310 73 
«Ежеквартальник ЛИБЕР,. см. «Либер 

куотерли• 

«Ежеквартальный журнал по каталогиза

ции и классификации• см. «Катало

mнг энд классификейшн куотерли• 

Ежова В. Л. 1137 
Езерская А С. 667 
Езова С. А 375, 158, 1 75, 1 78, 201, 

204, 284 

Екатерина II,  имп. рос. 376, 277, 279, 
333, 342, 352, 405, 43� 573, 683, 876, 
913, 923, Ill4, II17, Il25, I193 

Екатерина Павловна, вел. кн. 244 
Елабужское училище культуры 1018 
Елачич Ф. О. 448 
Елепов Б. С. 376, 320 
Елизареякова Т. П. 700, 983 
Елин И. М. 765 
Ельфарий, книжник 971 
Ельцов В. К. 534 
Енина Е. И. 536 
Енюкова Е. Ф. 243 
Епифаний Премудрый, иеромонах 

578, 1040 

Епифаний Славинецкий, иеромонах 

44, 754 
Ереванский Армянский педагогический 

институт им. Х. Абовяна 41 
Ереванский государственный универ-

ситет 41 
Ермакова В. А 1052, 1142 
Ермакова Н. Н. 281 
Ермакова Т. А. I105, 1180 
Ермолаев А И. 756, 880 
Ермолин В. 364 
Ермолов А. П. 270, 271, 329, 672 
Ермолов А. С. 845, 945, 1136 
Ермолова М. Н. 871 
Ерусалимский А С. 282 
Ефимов Н. В. 560 



Ефимова В. А. 925 
Ефимова Н .  А. 699 
Ефремеяко Т. М. 930 
Ефремов П .  А. 377, 413, 501, 506, 861 
Ефремов С. А. 1062 
Ефрон И. А. 60, 845 
Ефросин, книжник 483 
Ефросиния Полоцкая (княжна Предсла

ва) см. Евфросиния Полоцкая 
Ешевский С. В. 600 

Жабицкая Л.  Г. 1 78, 283, 1034 
Жабо Т. 445 
Жак Д. К. 699 
Жакоб Л. 128 
«Жамигяте Хайрия», благотворительное 

обшество 1 144 
Жамцарано Ц. 18 
Жарких Р. М. 281 
Жарков Д. С. 378 
Жаркова Л. М. 378 
Жданов, ломешик 553 
Жевержеев Л.  И .  600 
Же:кулина А. В. 513 
Желдубовская В. А. 699 
Желихажева Ю. 446 
Женский информационный проект 378 
Живова З. С. 379, 123 
«Живописец» 729 
Жилибер Ж. Э. 80 
Жилина В.  С.  699 
Жилкина Л. К. 436 
Жиляева Е. П .  171 
Жирков И. Ф. 914 
Житомирава Н. Н .  567, 925 
Житомирская С. В.  863 
Жокебаев А. 451 
Жужина К. М. 160 
Жуков П. Ф. 926 
Жуковская Л. П. 498 
Жуковский В .  А. 316, 413, 754, 843, 

880, 1037, 1077, 1146 
Жуковский Н.  Е. 688, 689 
Журавлёв Я .  Т. 919 
Журавлёва Х. Д. см. Алчевская (урожд. 

Журавлёва) Х. Д. 
Журжалина Н .  П.  379, 190, 893 
«Журнал библиотек по искусству» см. 

«Арт лайбрериз джорнал» 
«Журнал ИФЛА» 379, 626, 791 
«Журнал по библиотековедению и 

информатике» см. «Джорнал оф 
лайбрериэншип энд информейшн 
сайенс» 

«Журнал по библиотечному делу и библио
графии» см. «Цайтшрифт фюр Библио
тексвезен унд Библиографие» 

«Журнал по образованию в области 
библиотековедения и информатики» 
см. «Джорнал оф эдюкейшн фор 
лайбрери энд информейшн сайенс» 

«Журнал университетского библиотечно
го дела» см. «Джорнал оф академик 
лайбрериэншип» 

«Журнал ЮНЕСКО по информатике, 
библиотечному делу и архивоведе
нию» см. «Бюллетень ЮНЕСКО для 
библиотек» 

Забашта Н. В.  284, 921 
Забелин И. Е.  142, 395, 440, 479, 669 
Забелин М.,  монах Соловецкого мон. 970 
Заболоцкий-Десятовский А. П. 755 
Заборавеки И .  652 
Завадонские 242 
Завадский Ю. А. 871 
Завадский-Краснопольский А. К. 541 
Завод Э. Л. Нобеля 924 
Заволоко И .  Н .  998 
Завьялов В. В. 115 
Загоскин М. Н. 433, 880 
Зайончковский П .  А. 131, 863 
Зайцев Б.  К. 458 
Зайцев В .  А. 506 
Зайцев В. Г. 1215 
Зайцев В. Н.  382 
Закараиа Г. 332 
Закиров М. Х. 383, 76 
Законодательного собрания Юго-Зап. 

Африки библиотека 685 
Закревский А. А. 333 
Зактрегер Е.  332 
Закупочный центр для народных 

библиотек 323 
Залемаи К. Г. 383 
Залесский Б. Ф. 767 
Залуские, братья 270, 560, 709, 877 
Залуский А. С. 709 
Залуский Ю. А. 384, 709 
Замбии Национального архива библио-

тека 384, 385 
Замбии Национальный архив 385 
Замбии Университетская библиотека 384 
ЗамкаЛе Брисон родовая библиотека 601 
Замойские 709 
«Записки отдела рукописей» [РГБ] 869 
<<Записки Русского технического 

обшества» 909 
«Записки Украi"нського бiблiографiческого 

товаряства в Одессi» 99 
Зарилова А. З. 1060 
Зарубин Н. Н .  662, 671 
Заславская С. А. 1134 
Заур К. О. 385 

<М!< 1234 � 

«Заур», издательство 385, 1 71. 431 
Захареяко Л. 445 
Захаров А. Г. 386, 153 
Захаров А. С. 536 
Захаров Ю. А. 758 
Захаров Я . Д. 144 
Заходер Б. Н. 1060 
Зая-Пандета, ойратский просветитель 455 
Звездин В. В.  530, 698 
Звягинцев В. А. 911 
Здобнов Н .  В .  387, 10, 70, 98, 101, 120, 

127, 135, 136, 191, 231, 390, 400, 432, 
442, 453, 473, 492, 497, 501, 533, 534, 
612, 649, 656, 705, 754, 755, 856, 910, 
1036, 1209 

Зезенкова Л. Я. 1060 
Зейдель К. И .  278 
Зеленина М. Е. 544, 856 
Зеленко А. У. 610, 668 
Зеленко В.  А. 1 75 
Зелесский Б. Ф. 763 
Зельцле Б.  Р. 388, 696, 698, 880 
Земельная библиотека Кобурга 459 
Землемерная школа см. Государствен-

ный университет по землеусТРойству 
Землянекая В. Г. 190 
Земсков А. И. 389 
Земского союза библиотеки 907 

Библиотека Обшества ревнителей 
военных знаний 907 

Библиотека Союза писателей 
и журналистов 907 

Русская библиотека Земгора 
(Русская публичная библиоте-
ка, Белград) 907 

Зенгер Н. К. 688 
Зензинов М. А. 1156 
Зенкенбергская библиотека 718 
Зеркалова Д. В. 871 
Зёрнов Н. 286 
Зёрнова А. С. 389, 103, 135, 868 
Зерцалов Г. В. 329 
Зерчанинов Н .  А. 1051 
Зехни Т. 1010 
Зилъберг Ц. И .  512 
Зильберминц Л.  В. 390, 135, 136, 925 
Зимбабве Библиотека Национального 

архива 390 
Зимбабве Национальная обшедоступная 

библиотека 390 
Зимбабве Национальный архив 385, 390 
Зимин А. А. 395 
Зиневич Н .  А. 390, 314, 542 
Зональное· объединение научныхи специалъ

нъrх библиотекДальнего Востока 1109 
Зоологического института РАН Научная 

библиотека. Отдел БАН см. 
С.-Петербург. Библиотеки. Зоологи
ческого института РАН Научная 
библиотека. Отдел БАН 

Зоркая Н. А. 980 
Зорова И. П. 733 



Зотова Р. З. 392, 375, 601, 616, 694, 

699, 893 
Зубалашвили С. 332 
Зубов К. А. 871 
Зубов Ю. С. 392, 90, 91, 104, 136, 191, 

670, 699, 857, 1034 
Зульц О.  324 
Зуров Л.  911 
Зыкова Г. Е. 27 
Зырянов А. Н .  392, 550, 794 

Зырянова А. А. 734 

Иаков (Домский И .  П.) ,  еп. Якутский и 
Вилюйский 1206 

Иаков, игумен Соловецкого мои. 970 

Иаков, летописец 478 
Ибн Сина (Авиценна) 683 
Иван 111,  вел. кн . Московский 364, 507 
Иван N Васильевич Грозный, царь 

394, 242, 483, 507, 971 
Иван Калита, кн . 364, 507, 656, 671 
Иван Фёдоров, первопечатник см. 

Фёдоров Иван, первопечатник 
Ивана Грозного библиотека см. Москва. 

Ивана Грозного библиотека 
Иваницкий В. Ф. 593 
Иванов А. А. 1123 
Иванов Б.  А. 1134 
Иванов В. В.  298 
Иванов Г. И. 168, 410 
Иванов Д. Д. 395, 100, 135, 137, 412, 

692, 699 
Иванов И.  329 
Иванов И.  П. 480 
Иванов К. 793 
Иванов-Меженко Ю. А. см. Меженко 

(Иванов-Меженко) Ю. А. 
Иванов- Полосин И. И. 868 
Иванова В. И.  919 
Иванова Г. А. 670 
Иванова З. А. 241 
Иванова И. Г. 467 
Иванова И. Ф. 204 

Иванова С. П. 190 
Иванова Т. Н. 795 
Иванова Э. И. 1 78 
Иваново-Вознесенский педагогический 

институт 396 
И в а н о в с к а я  о б л а с т ь. Би б л и о 

т е к и  
Областная научная библиотека 

395, 396 
Иваново-Вознесенского политех

нического института библиоте
ка 396 

Ивановская центральная город
екая библиотека 396 

Ивановского государственного 
университета Научная библио
тека 397 

Ивановского государственного 
энергетического университета 
Научная библиотека 397 

Ивановской государственной 
медицинской академии 
Научная библиотека 397 

Областная библиотека для детей 
и юношества 396 

Областная специализированная 
библиотека для слепых 397 

Публичная библиотека общества 
граждан Вознесенского 
Посада 396 

Центральная научно-техническая 
библиотека Ивановского 
цнти 397 

Ивановское библиотечное общество 397 
Иваск У. Г. 397, 98, 580, 910, 1077 
Иващенко Н. А. 313 
Иган М. И. 1167 
Игнатенко М.  И. 456 
Игонина Г. П .  447 
Игумнова Н. П. 397, 626, 651, 652, 893 
Иевлева К. Г. 555 
Иезуитского католического колледжа 

библиотека (Клементинум) 1148 
Иениш Е. В. 398, 118, 120, 137 
Иерусалимская Ю. А. 595 
Иерусалимский А. Д.  160 
Ижевский библиотечный техникум 1055 
«Из опыта работы библиотек Кировекой 

области» 791 
«Из опыта работы библиотек Ленинград-

ской области» 791 
«Из опыта работы библиотек Рязанской 

области» 791 
«Изба-читальня» 399, 398, 544 
« Известия Иркутской городской 

дуМЫ» 128 

«Известия Музея библиотековедения» 67 
«Известия Общества изучения Олонец-

кого края» 467 
«Известия Одесского библиографическо

го общесmа при Имп. Новороссий
ском университете» 399, 99 

Изгоев А. С. 513 
«Издательство Либерея» см. «Издатель

сmо Либерея-Бибинформ• 
«Издательство Либерея-Бибинформ» 

401, 32, 139, 143, 150, 1 73, 222, 432, 
495, 648, 716, 894, 984 

Издательство «Пашков дом» 402, 116, 
257, 430, 577, 693, 785, 869, 894 

Излер Б. А. 144 
Израиля Национальная библиотека см. 

Еврейская национальная и универси
тетская библиотека (Израиль) 

Иконников А. И.  356, 514, 716, 793 
Иконников В .  С. 1077 
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Икрамова С. 1011 
Иларион, митр. 348, 1040, 1211 

Илизаров Г. А. 551 
«Иллинойс Лайбрериз• 404 

Иллинойский университет 286, 404, 

662 

Иллинойского университета библиотека 
404, 286 

Иловайский Д. И. 440 
Ильин А. А. 126, 871 
Ильина В. А. 314 
Ильина-Миткевич Л. В.  155 
Ильинский Г. А. 134 
Ильинский Л. К. 404, 98, 121, 448, 696, 

910 
«ИМКА-Пресс•, издательство 911, 1214 
Императорского дома Романовых 

библиотеки см. С.-Петербург. 
Библиотеки. Императорского дома 
Романовых библиотеки 

Имперская библиотека (Калькrтта) 408 
И н г у ш е т и я, И н г у ш с к а я  Р е е 

п у б л и к а. Би б л и о т е к и  
Национальная библиотека 406, 

405 

Библиотека Государственного 
университета 405 

Центральная библиотека Малко
бекекого района 405 

Центральная библиотека Назра
новского района 405 

Центральная библиотека Сунжен
ского района 405 

Ингушский педагогический техникум 
405 

Индийская национальная библиотека 
408 

Индийский национальный центр 
научной документации 847 

Индонезии Национальная библиотека 
409 

Ине Э. фон 311 

Инкоцентр (информационно-консульта
ционный центр) при библиотеке
читальне им. И. С. Тургенева 701 

Инновационный образовательно-методи-
ческий центр Управления культуры 
адм. Калининградской обл. 455 

Иннокентий, игумен Кирилл о- Белозер-
ского мои. 483 

Иноходцев П.  Б.  926 
Институт библиотек учебных заведений 

Лондонского университета 1177 
Институт библиотековедения Государ

ственной библиотеки СССР 
им. В .  И.  Ленина 409, 117, 167, 
864, 888 

Институт библиотековедения и библио
графии Научной ассоциации Самарс
кого университета 918 

Институт внешкольного образования 
925, 1096 



Институт внешкольной работы 123 
Институг востоковедения РАН 226, 

412, 606 
Институг востоковедения Ресnублики 

Узбекистан 1057 
Институг Гёте 664, 710, 733, 752, 794, 

820, 874, 934, 1038, 1130, 1195 
Институт детского чтения 123 
Институг и музей Вольтера 87 
Институг изучения читателя и письмен-

ности 323 
Институг исследования бумаги 523 
Институг истории АН СССР 410 
Институг книги, документа и письма АН 

СССР 410, 1096 
Институг книги и чтения Национальной 

библиотеки в Варшаве 498, 709 
Институг марксизма-ленинизма при ЦК 

кпсс 122 
Институг международной библиографии 

886 
Институг мировой литературы 

им. М. Горького 412, 577, 591, 774 
Институг научной информации по 

обшественным наукам (ИНИОН) 
РАН см. Москва. Библиотеки. 
Институг научной информации по 
общественным наукам (ИНИОН) 
РАН 

Институг научной информации США 66 
Институг онкологии им. Н. Н. Петрова 

1092 
Институг патологии книги 523 
Институг рукописей АН Грузии 

им. К. С. Кекелидзе 606 
Институr русской литературы (ИР ЛИ) 

РАН (Пушкинский Дом) 44, 257, 
356, 412, 578, 679, 774, 91 7 

Институг социальной истории (Амстер
дам) 315 

Институг теории и истории педагогики 
АПН РСФСР 1147 

Институт учёных в области информа
ции 1 71 

Институг химии бумаги 523 
Институг языка, литературы и истории Ка

рельского научного центра РАН 467 
Института истории материальной 

культуры РАН библиотека. Отдел 
БАН см. С. -Петербург. Библиотеки. 
Институга истории материальной 
культуры РАН библиотека. Отдел 

БАН 
Институга русской литературы (ИРЛИ) 

РАН (Пушкинский Дом) библиотека 

см. С.-Петербург. Библиотеки. 
Института русской литературы 
(ИРЛИ) РАН (Пушкинский Дом) 
библиотека 

Интер-Америкен Кодак 258 
«Интерлендинг эид докьюмент сап-

плай» 413 

«Интернейшнл информейшн эид 
лайбрери ревью» 413 

«Интернейшнл презервейшн ньюс» 413 
Интернет (lnternet) 413 
«Интеррос» 869 
«Информатика», реферативный журнал 

винити 417, 792 
«Информатика», экспресс-информация 

винити 417, 792 
Информационная сеть учебных библио

тек 152 
Информационно-библиотечный совет 

Российской академии наук 
420, 164 

«Информационные ресурсы России» 
428 

«Информационный бюллетень Библио
течной Ассамблеи Евразии» см. 
«Вестник Библиотечной Ассамблеи 
Евразии» 

«Информационный бюллетень Российс
кой библиотечной ассоциации» 
428, 622, 792 

Информационный отдел посольства 

Японии 286 
«Информационный поиск и автоматиза

ция библиотек» см. «Информейшн 
ретривел эид лайбрери аутомейшн» 

Информационный центр Европейского 
Союза 1194, 1195 

«Информейшн аутлук» 431 

«Информейшн девелопмент» 431 

«Информейшн ретривел эид лайбрери 

аутомейшн» 431 
Информкультура см. Москва. Библиоте

ки. Российская система научно
информационного обеспечения 
культурной деятельности (Росин
формкультура) 

«Информрегистр» (НТЦ) 431, 310 
«Информсистема» 431 
Инькова Л.  М.  432 
Иоаким, инок Троице-Сергиеной 

лавры 1040 
Иоанн, игумен Воскресенского едино-

верческого мон. 1144 
Иоанн, летописец 478 
Иоанникий, архим. 1065 
Иоасаф, патриарх 971 
Иордании Национальная библиотека 

432 
Морданишвили М.  332 
Иорданский А. М.  267 
Иосиф, архим. Слуцкого Троицкого 

мон. 656 
Иосиф, иеромонах 365 
Иосиф Волоцкий 364, 656, 971 
Ирака Национальная библиотека 432 
Ирана Национальная библиотека 433 
Иречек К. 710 
Иринарх (Шемановский И. С.) ,  иеромо-

нах 1208, 1209 

� 1236 �  

И р к у т с к а я  о б л а с т ь. Би б л и о 
т е к и  

Областная универсальная научная 
библиотека им. И. И. Молчано
ва-Сибирского 433, 435 

Библиотека при Управлении Забай
кальской железной дороги 435 

Восточно-Сибирского отделения 
Императорского Русского 

географического общества 
библиотека 435 

Городская публичная библиотека 
см. Областная универсальная на
учная библиотека им. И. И.  Мол
чанова-Сибирского 

Иркутского государственного уни
верситета Зональная научная 
библиотека 436, 161, 435 

Иркутского научного центра 
СО РАН Научная библио-
тека 43 7 

Магнитно-метеорологической 
обсерватории библиотека 435 

Народная библиотека-читальня 
им. А. В. Потаниной 435 

Областная библиотекадля слепых 435 
Областнаядетская библиотека 435 
Областная юношеская библиотека 

им. И. П. Уткина 435 
Общества взаимовспоможения 

приказчикав библиотека 435 
Общества врачей Восточной 

Сибири библиотека 435 
Иркутский краеведческий музей 163 
Иркутского государственного универси

тета Зональная научная библиотека 
см. Иркутская область. Библиотеки. 
Иркутского государственного 
университета Зональная научная 
библиотека 

Ирландии Национальная библиотека 437 

Исаков И. С. 271 
Исаков Н. В .  862 
Исаков Я .  А. 116, 501, 638 
Исаченкова А. И. 795 
Исидор, митр. 971 
Исламский университет им. Имама 

М. бен Сауда 374 
ИслаНдии Национальная и университет-

ская библиотека 438 
Исмаил, хедив 373 
Исмаил Хаташ, шах 22 
Испании Национальная библиотека 438 
Исследовательская библиотека Ладмора 

295 
Исследовательская библиотека по делам 

Африки (Аккра) 295 
Истомин К. 754, 960 
Исторический музей 163 
Исторического музея библиотека см. 

Москва. Библиотеки. Исторического 
музея библиотека 



Исук И. П. 301 
Италии национальные библиотеки 

443 
Национальная центральная 

библиотека Виктора Эммануи

ла 11 в Риме 443 
Центральная национальная библио

тека во Флоренции 443 
Национальная библиотека 

в Бари 444 
Национальная библиотека 

Марчиана в Венеции 444 
Национальная библиотека в 

Козенце 444 
Национальная библиотека 

«Брайдензе» в Милане 444 
Национальная библиотека 

Виктора Эммануила 111 в 
Неаполе 444 

Национальная библиотека 
в Палермо 444 

Национальная библиотека 
в Потенце 444 

Национальная университетская 
библиотека в Турине 444 

Итальянская библиотечная ассоциация 
231 

Иткин А Г. 871 
ИФЛА см. Международная федерация 

библиотечных ассоциаций и учрежде
ний 

«ИФЛА Джорнал» см. «Журнал 
ИФЛА• 

Ицын И. А. 540 
Ишханян Р. 40 
Ищук И. Г. 1153 

Йакут ал-Хамави 683 
Йонссон С. 438 
Йохер Х. Г. 226 

Кабалкина Э. Н. 104 
К а б а р д и н о - Б а л к а р и я, К а б а р 

д и н о - Б а л к а р с к а я  Р е с п у б 
л и к а. Би б л и о т е к и  

Национальная библиотека 446 
Библиотека-читальня при чайной 

(Нальчик) 445 
Библиотека-читальня района 

Астраханки 445 
Библиотека-читальня ст. Ново

Курская 445 

Кабардино-Балкарского государ

ственного университета 

Научная библиотека 446 
Нальчикского реального училища 

библиотека 445 
Народная центральная библиотека 

N� 1 (Нальчик) см. Нацио
нальная библиотека 

Ново-Ивановская сельская 

библиотека 445 
Общедоступная библиотека-чи

тальня им. Н. В. Гоголя 445 
Республиканская библиотека для 

слепых 446 
Республиканская детская библиоте

ка им. Бекмурзы Пачева 446 
Республиканская юнощеская биб

лиотека им. К. Мечиева 446 
Республиканского дворца творче

ства детей и юнощества 
библиотека 446 

Центральная областная библиоте
ка им. Н. К. Крупской см. 
Национальная библиотека 

Кабардино-Балкарская республика. 
Общество друзей книги при Народ
ной центральной библиотеке .N! 1 

(Нальчик) 446 
Кабачек О. Л. 700, 874, 978 
Кабдолдина К. А. 451 
Кабинет библиотековедения ГБЛ 

см. Институт библиотековедения 
Государственной библиотеки СССР 
им. В. И. Ленина 

Кавалеридзе И. П. 1211 
Каверзпев И. А. 837 
Кавецкий Н. Е. 918 
«Кавказ» 330 
Кавказский цензурный комитет 329 
Кавкасидзе А. 332 
Кавущ А. В. 595 
Каrарова Е. 332 
Каrраманов А. 984 
Каrраманов Ф. 984 
Казакевич А. П. 667, 698 
Казаков К. К. 464 
Казаков М. 315, 872 
Казанская государственная академия 

культуры и искусств 447 
Казанская духовная академия 448 
Казанский библиографический кружок 

друзей книrи 448, 99 
«Казанский библиофил» 448 
Казанский городской музей 448 
Казанский государственный институт 

искусств и культуры см. Казанская 
государственная академия культуры 
и искусств 

Казанского государственного универси
тета Научная библиотека 
им. Н. И. Лобачевского см. Татария, 
Республика Татарстан. Библиотеки. 
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Казанского государственного 

университета Научная библиотека 

им. Н. И. Лобачевского 
Казанское отделение Госиздата 101 7 
Казаринов П. К. 449, 533, 535, 733 
Казахский библиотечный техникум 450 
Казахский государственный женский 

педагогический институт 450 
К а з а х с т а н, Р е с п у б л и к а  К а з а х 

с т а н. Би б л и о т е к и  
Национальная академическая 

библиотека 451, 1 71, 450 
Национальная библиотека 451, 

1 71, 450 
Верненекая публичная библиоте

ка-читальня им. Л. Н. Толстого 
450, 451 

Восточно-Казахстанекая област
ная универсальная научная 
библиотека им. А. С. Пущ
кипа 450 

Городская центральная библио
тека им. А. П. Чехова (Алма
Ата) 450 

Государственная республиканская 
детская библиотека 1 71, 450 

Государственная республиканская 
юнощеская библиотека 450 

Национальной академии наук 
Республики Казахстан библио
тека 1 71, 451 

Отрарская библиотека 449 
Павлодарская городская публич

ная библиотека 450 
Республиканская библиотека 

для незрячих и слабовидящих 
450 

Республиканская научная 
медицинская библиотека 
Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан 451 

Республиканская научная педагоги
ческая библиотека 451 

Республиканская научная 
сельскохозяйственная библио
тека Академии сельскохозяй
ственных наук 451 

Республиканская научно-техни
ческая библиотека 451 

Семипалатинская областная 
универсальная научная 
библиотека им. Абая 450 

Уральская войсковая публичная 
библиотека 450 

Казахстан, Республика Казахстан. 
Книжная палата 504 

Казначеев П. М. 600 
Казначеевы 600 
Казюлькина И. 123 
Кайл Б. 93 
Кайс С. 595 
Калайджиева К. 168, 710 



Калайдович К. Ф. 453, 98, 231, 663, 
755, 903, 955 

Калёнов Н. Е. 453, 155 
Каликии Ф. А. 998 
К а л и н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь. 

Би б л и о т е к и  
Областная универсальная научная 

библиотека 453, 454 
Балтийской государственной 

академии рыбопромыслового 
флота Научно-техническая 
библиотека 454 

Гурьевекая ЦБС 454 
Калининградского государствен

ного технического университе
та Научная библиотека 454 

Калииннградского государствен-
ного университета Научная 
библиотека 454 

Областная детская библиотека 
им. А. П. Гайдара 454 

Областная научная медицинская 
библиотека 454 

Областная специальная библиоте
ка для слепых 454 

Областная юношеская библиотека 
им. В. В. Маяковского 454 

Советская ЦБС 454 
Центральная научно-техническая 

библиотека Калининградского 
цнти 454 

Калининградский колледж культуры 
и искусства 454 

Калинкина Е. П .  477 
Калииович И. Т. 1062 
Калииовекий см. Стефан (Калинов-

ский) , еп. Новгородский и Велико
луцкий 

Калишевский А. И. 455, 167, 168, 
1 76, 199, 410, 672, 698, 752, 791, 
886, 910 

Каллимах 455, 108, 147, 214, 362, 591, 
937 

К а л м ы к и я, Р е с п у б л и к а  К а л 
м ы к и я. Б и б л и о т е к и  

Национальная библиотека 
им. А. М. Амур-Санана 457, 
456 

Научная библиотека Калмыцкого 
государственного университе-
та 456 

Научная библиотека Калмыцкого 
института общественных наук 
РАН 456 

Республиканская детская библио
тека 456 

Республиканская специальная 
библиотека для слепых 456 

Центральная городская библио
тека им. А. С.  Пушкина , 
(Элиста) 455 

Черноземельекая ЦРБ 455 

Элистинская ЦБС 455 
Калмыкова А. М. 898, 1147 
Калмыцкое Республиканское общество 

друзей Тибета 457 
Калошина А. В. 724 
К а л у ж с к а я  о б л а с т ь. Б и б л и о 

т е к и  
Государственная областная 

научная библиотека 
им. В. Г. Белинского 457, 458 

Библиотека С. Д. Полторацкого 
(Авчуринская ) 458 

Государственная областная 
детская библиотека 458 

Государственного музея истории 
космонавтики им. К. Э. 
Циолковского Научная 
библиотека 459 

Дзержинская ЦБС 458 
Дома политпросвещения библио-

тека (Калуга) 458 

Калужского государственного 
педагогического университета 
им. К. Э. Циолковского 
Научная библиотека 459 

Калужского краеведческого музея 
Научная библиотека 459 

Людиновекая ЦБС 458 
Малоярославецкая ЦБС 458 
Областная специальная библиоте-

ка для слепых 459 
Пафнутиево-Боровекого монасты

ря библиотека 458 
Свято-Введенской Оптиной 

пустыни библиотека 458 
Центральная городская библиоте-

ка (Калуга) 458 
Центральная городская библиоте

ка (Обнинск) 458 
Центральная научно-техническая 

библиотека 459 

Калужский колледж культуры 459 
Кальrин А. 332 
Калькуттская публичная библиотека 

408 
Кальтвассер Ф. Г. 459 
Камалов М. 448 
Каменецкий А. Т. 502 
Камкин В. П. 907 
К а м ч а т с к а я  о б л а с т ь. Б и б л и о 

т е к и  
Областная универсальная научная 

библиотека им. С. П. Краше
нинникова 459, 458 

Библиотека при Духовном 
училище 460 

Института вулканологии ДВО 
РАН библиотека 460, 1133 

Камчатского государственного 
педагогического института 
Научная библиотека 460 

Морского училища библиотека 460 

� 1238 �  

Областная детская библиотека 
им. В. Кручины 460 

«Канадиэн джорнал оф информейшн энд 
лайбрери сайенс�> 460 

«Канадский журнал по информационной 
науке и библиотековедению�> см. 
«Канадиэн джорнал оф информейшн 
энд лайбрери сайенс• 

Канады Национальная библиотека 
460, 952 

Кананов П. Х. 461, 199 
Канарский С. 80 
Кандауров Л. Д. 600 
Канделаки П. 332 
Кандель Б. Л. 461, 118, 120, 121, 773 
Кандило Т аварее Баетоса А. 236 
Каневский Б. П. 461, 168, 1 70, 631, 

700, 989 

Канский библиотечный техникум 542, 
1042 

Кантемир Д. К. 925 
Капиани Д. 328 
Капитонова н . . А. 1144 
Каптерев А. И.  462, 1 78, 670, 829 
Каравелов Л.  710, 800 
Караджич в. 98 
Каразин В. И.  1061, 1064 
Карамзин Н. М. 246, 272, 452, 465, 514, 

58� 758, 880, 929, 963, 104� 106� 
1068, 1069, 1077, IJ31, 1133 

Карамзинекая общественная библиотека 
см. Ульяновская область. Библиотеки. 
Карамзинекая общественная библио
тека 

Карамышев А. М. 434 
Каратаев И. П. 462 
Каратыгин Ф. И. 462, 168, 191, 313, 

530, 670, 698, 868 
Каратыгина Т. Ф. 463, 168, 441, 670, 694 
К а р а ч а е в о - Ч е р к е с с и я, К а р а 

ч а е в о - Ч е р к е с с к а я  Р е с п у б 
л и к а. Б и б л и о т е к и  

Государственная национальная 
библиотека 464, 463 

Карачаево-Черкесского технологи
ческого института Научная 
библиотека 464 

Республиканская библиотека для 
слепых 463 

Республиканская детская библио
тека 463 

КардОБСКИЙ Д. Н. 871 
Карелия, Карельская АССР. Книжная 

палата 467 

К а р е л и я, Р е с п у б л и к а  К а р е 
л и я. Б и б л и о т е к и  

Национальная библиотека 465, 464 
Алексеевекая Петрозаводская об

щественная библиотека 466 
Карельского государственного 

краеведческого музея библиоте
ка 464 



Карельского научного центра РАН 

Научная библиотека 465 
Карельского педагогического ин

СТИJУI'а библиотека 464, 465 
Комплексного Карельского НИИ 

библиотека 465 
Петрозаводского государственного 

университета Научная библио

тека 465 

Республиканская библиотека для 
слепых 465 

Республиканская детская библио

тека 464 
Республиканская юношеская 

библиотека 464 
Суоярвская центральная районная 

библиотека 465 
Центральная районная библиотека 

Олонца 464 

Центральная районная библиотека 

Пудожа 464 

Карело-Финская научно-исследователь

ская база АН СССР 465 
Карельский региональный научный 

центр РАН 165 
Карельское бюро краеведения. Библио-

течно-библиогр. комиссия 467 
Карельское училище культуры 465 
Каржавин Ф. В. 808 
Карибская сеть региональных информа-

ционных систем 71 
Кариева Ж Н. 451 
Каримов Х. 1010 
Каримова О. Б. 1011 
Каримуллин А. Г. 1018, 1019 
Каричашвили Д. 329 
Карклин П. И.  269 
Карклина Н. И. 441, 694 
Карл Великий 990 
Карл V 990, 1101 
Карл Х (гр. д' Артуа), король фр. 1102 
Карлов университет 283, 1095, 1148 
Карлова университета библиотека 1148 
Карлос III 510 
Карнеги Э. 467, 50, 610 
Карнеги библиотека см. Сейшельские 

Острова, Республики Сейшельские 

Острова Национальная библиотека 

Карнеги фонд 467 
Карнеев 3. Я. 600 
Каро М . А. 510 
Карпов Л. Я. 1133 
Карташов А. В.  880 
Карташов Н. С. 468, 158, 168, 180, 189, 

191, 201, 205, 207, 284, 319, 375, 441, 
498, 616, 670, 694, 695, 704, 808, 863, 
893, 1073, 1074, 1100, 1154, 1197 

«Картографическая летопием 468 
Каршинекий культпросветтехникум 1058 
Карштедт П.  978 
Касаткин А. К. 144 
Касаткин В. А. 799 

Касаткин В.  И .  

Касаткина М.  Х. 

Касимова М.  Г. 

97, 440 
795 

464 

Кассиан, игумен Кирилло-Белозерского 

мои. 483 

Кассиодор, Флавий Маги Аврелий 

470 
Касымова М. 1011 

Каталогизадионная комиссия при 

Научно-исследовательском кабинете 

библиотековедения Румянцевекого 

музея см. Межрегиональный комитет 

по каталогизации (МКК) 

«Каталогинг энд классификейшн 

куотерли» 472 

Каталонии Национальная библиотека 439 

Катенин М. И .  531 
Катенин Н. И. 531 
Катенин П .  А. 531 
Кауфман И .  М.  473, 868 
Кауфман К. П .  1058 
Кауфман Н. Н. 688 
Каушанская Р. Г. 31 7 

Кац А. Б. 1196 
Кацович Н. П. 689 
Кацпржак (урожд. Гребенщикова) Е. И.  

474 
Качалова В. С. см. Лесохина (Кача-

лова) В.  С. 

Качанова Е. Ю. 827 
Каченовский М. Т. 751 
Кашкии Д. А. 281 
Кашкии Н. С. 716 
Кашмор Г. 629 
Каяев А. 335 
Кваренги Д. 436, 925 
Квасков Я. Г. 886 
Квитка-Основъяненко Г. Ф. 1061 
Кейзер И. Х. 142, 514, 885, 923 
Кембриджская группа 425 
Кембриджского университета библиоте-

ка 474, 141, 990 
Кемеровская государственная академия 

культуры и искусств 475, 542, 734 
К е м е р о в с к а я  о б л а с т ь. Б и б л и 

о т е к и  

Областная универсальная научная 

библиотека им . В. Д. Фёдорова 

475, 476 
Библиотека по социальным, 

экономическим вопросам при 

секретариате Мариинекого 

союза кооператоров 476 
Библиотека при Мариинеком 

уездном земстве 476 
Кемеровского государственного 

университета Научная библио

тека 476 
Областная детская библиотека 

им. А. ГаЙдара 476 
Областная медицинская библио-

тека 477 
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Областная специальная библиоте

ка для незрячих и слабовидя

щих 476 

Областная юношеская библиотека 

476 

Опорная научно-техническая 

библиотека им. И. П. Бардина 

Кузнецкого металлургического 

комбината 476 

Центральная городская библиоте

ка им. Н. В. Гоголя (Новокуз-

нецк) 477 
Центральная научно-техническая 

библиотека (Кемерово) 476 

Кемеровский государственный институт 

искусств и культуры см. Кемеровская 

государственная академия культуры и 

искусств 

Кемеровский государственный ИНСТИJУI' 

культуры см. Кемеровская государ

ственная академия культуры и 

искусств 

Кемеровское областное училище 

культуры 477 

Кендалл М .  848 
Кензина В. Л. 436 
Кении Национальная библиотечная 

служба 477 
Библиотека Макмиллана 477 
Библиотека университета в 

Найроби 477 
Кенийская университетская 

библиотека 477 
Центр документации Националь

ной комиссии по науке и 

технологии 477 

Кении Национальный архив 477 
Кент А. 1167 
Кентерберийского монастыря библиоте-

ка 990 
«Кёньв, Кёньвтар, Кёньвтарош» 477 
Кеплер И. 302 
Кеппелъ Д. 12 

Кеппен П. И. 477, 98, 115, 283, 903 
Керакозов А. А. 871 
Керар Ж М. 809 
Керекез Я. Н. 1065 
Керженцев (Лебедев) П. М. 116 
Керзон Дж. Н .  408 
Кессених Б. Н .  360 
Кессених В. Н. 360 
Кеттер Ч. Э. 477, 16, 36, 108, 489, 730, 

818, 841, 849, 1008 
Киево-Могилямская академия 1061 
Киево- Печерской лавры библиотека см. 

Украина, Украинская Республика. 

Библиотеки. Киево- Печерской лавры 

библиотека 

Киевская духовная академия 478 
Киевский государственный университет 

культуры и искусства 1064 
Киевское общество грамотности 778 



Кизеветrер А. А. 514 
Килгур Ф. Г. 478 
Киммель Н. 501, 560 
Киндяков А. Л. 1067 
Киnерман Я. Е. 135 

Киnриан, иеромонах 1040 
Киnриан, митр. 364, 1063 

Киnрианов В. А. 478, 479, 663, 751, 838 

Киnрианов В. В.  479, 663, 686, 687, 
751, 807, 838 

Киnриановы 478, 663, 751, 838 
К и р г и з и я, Р е с n у б л и к а  К и р  г и 

з и я. Б и б л и о т е к и  

Национальная библиотека 481, 
1 71, 480 

Народная бесnлатная библиотека 

(Пишnек) 479 
Народная библиотека в Пржеваль-

ске 479 
Научная библиотека Киргизского 

государственного националь
ного университета 480 

Ошская городская библиотека 479 
Ресnубликанская детская библио

тека 480 
Ресnубликанская научная 

медицинская библиотека 480 
Ресnубликанская научная сельско

хозяйственная библиотека 480 
Ресnубликанская научно-техничес

кая библиотека Комитета по на

уке и новым технологиям Мини

стерства образования и науки 

Ресnублики Киргизия 480 
Ресnубликанская юношеская биб

лиотека им. К. Баялинова 480 
Центральная научная библиотека 

Национальной Академии наук 

Ресnублики Киргизия 480 
Киргизия, Ресnублика Киргизия. 

Книжная nалата 481, 504 
Киреева М. Е. 270 
Киреевские 440 
Кирибати Национальная библиотека 

и архив 1 72 
Кирик Новгородец, дьякон Новгородского 

мон. npen. Антония Римлянина 655 
Кирилл (Константин), nросветитель 

славян 482 
Кирилл Белозерский, игумен 364, 483 
Кириллов И. К. 1019 
Киркегор П. 484 
Кирков Г. Я. 710 
К и р о в е к а я  о б л а с т ь. Б и б л и о 

т е к и  

Государственная областная универ

сальная научная библиотека 

им. А. И. Герцена 484, 163, 486 
Библиотека для чтения А. А. Кра

совского 385, 485 
Биртяевская сельская библиотека 

Котельнического района 485 

Вятского государственного 

nедагогического университета 
Научная библиотека 486 

Вятского государственного 

технического университета 

Научная библиотека 486 
Вятского медицинского общества 

библиотека 486 

Вятской государственной сельско

хозяйственной академии 

Научная библиотека 486 
Кировекого центра НТИ Научная 

библиотека 486 
Областная детская библиотека 

им. А. С. Грина 486 
Областная научная медицинская 

библиотека 486 
Областная сnециальная библиоте

ка для слеnых 486 
Областная юношеская библио-

тека 486 

Орловская городская nубличная 

библиотека Вятской губер
нии 385 

Просницкая библиотека Кирово
Чеnецкого района 485 

Сnасская сельская библиотека 

Котельнического района 485 
Кировекий сельскохозяйственный 

институт 486 
Кировекое областное училище куль

туры 486 
Кирnичёва И. К. 486, 118, 120, 135, 

418, 694, 699 
Кирnичников А. И. 18, 863, 909 
Кирnичникова В. Г. 314 
Кирюхин М. П. 1196 
Киселёв А. А. 680 
Киселёв А. П. 313 

Киселёв Н. П. 487, 263, 296, 599, 600, 

868, 953 
Киселёва Л. 953 
Киселёва Т. Г. 670 
Кисловекая Г. А. 626 
Китайской Народной Ресnублики 

Национальная библиотека 487, 141 
Клавель Ж. П.  572 
Клеванов А. С.  912 
Клевенекий М. М. 492, 441 
Клевердон К. 93, 416 
Клейнборт Л. 1153 
Клементьев В. В. 1212 
Клёнов А. В. 492, 191, 473, 670, 698 
Клеоnатра, царица Егиnта 789 
Клеnиков С. А. 953 
Клибанов А. И. 320, 321 
Климент Смолятич, митр. Киевский 655 
Климова Л. Н. 930 
Кличка Ф. Н. 434 
Клоссиус В.  Ф. 394 
Клостерман Г. 741 
Клочков В. И. 501, 599 
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Клубно-библиотечный техникум 
(Эчмиадзин) 41 

Клыnина Т. П. 481 
Клюге Г. А. 682, 683 

Клюев В.  К. 492, 158, 670, 695, 1180, 1197 
Ключевский В. О. 787, 863 
Ключенко Т. И. 136, 448 
Кнебель И. Н. 669 
Кнебель М. О. 871 

«Книга, библиотека, библиотекарь» см. 

«Кёньв, Кёньвтар, Кёньвтарош» 

«Книга и nролетарская революция» 495 
«Книга. Исследования и материалы» 

495, 497, 509 
Книга-nросвещение (в дальнейшем «Нид-

жаТ» - «Сnасение»), общество 22 
«Книгарь» 530, 531 
«Книги в наличии и nечати» 495 
Книги для России, комитет (США) 911 
«Книговедение» 498, 117  
«Книгоноша» 499, 501, 509, 690, 772, 888 
Книгацентр 387, 473, 998 
«Книгу в массы» 503 
«Книгу - колхозам•,  сnец. фонд 510 
«Книжки, нотки, игрушки для Катюшки 

и Андрюшки• 401 
«Книжная летоnием 503, 397, 876 
Книжная nалата см. по регионам 

«Книжная nалата», издательство 124 
«Книжная nалата», книж. лавка nри 

Академии наук 501 
«Книжник• (М. ,  1 865-66) 503 
«КнИЖНИК» (СПб. ,  1 898-1910 ,  1 9 1 2) 503 
Книжник Ветров И. С. (Бланк И. С.) 696 

«Книжнице а информацие» 503 
«Книжное дело• 503 
«Книжное обозрение• 504, 502 
«Книжный вестник• (СПб., 1 860-67) 506 
«Книжный вестник» (СПб. ,  1884- 1 9 1 6) 

506 , 117, 377 
«Книжный фроНТ» 501 
Книnович Н. М. 682 
Кнорринг Н. Н. 1046 
Князева Н. К. 512 
Кобеко Д. Ф. 507, 136, 258, 412 
Кобленц И. Н. 508, 412 
Кобылинекий П. И. 600 
Ковалёва А. Г. 1 78 
Ковалёва Г. С. 1212 
Ковалевский М. М. 688 
Ковалевский Н. О. 448 
Коваленка Н. С. 556 
Ковенекое обществолюбигелей чтения 56 
Коган Б. С. 689 
Коган Е. И.  137, 537, 1052 
Коган Л. Н. 979, 1033 
КО ГИЗ см. Госиздат РСФСР 

Кожевникова Л. А. 1180, 1197 
Казачков Л. С. 848 
Козлов П. К. 246 
Козлова А. И. 1132 
Козлова А. Л.  266 



Козлова В. А. 137, 699 
Козлова Л. Ф. 626, 630 
Козловский И. П. 755 
Козловский И. С. 871 
Козловский К. 1184 
Козо-Полянекий Б. М. 282 
Козубский Е. И. 534 
Козьма, боярин см. КирИJUI Белозерский 
Кокаидекий педаrоrический инсnпуг 1058 
Кокки А. 443 

Коковцев П. К. 144, 147 
Кокосов В. Я. 1154, 1156 
Кошанова А. А. 1215 
Колдинг Э. Н. 508 

Колесник Н. Г. 447 

Колесников Г. С. 464 
Колесников Л. С. 921 
Колесникова Н. С. 856, 857 
«Колледж эщ ресёрч лайбрериз• 509 
Коллоквиум полярных библиотек 509 
Колмаков П. К. 509, 230 

Колодзейска Я. 168 
Колоколова А. П. 661 
Колосова М. И. 907 
Колтыпина Г. Б. 509, 742 
Колумбии Национальная библиотека 510 
Колумбийский университет 478, 592, 

785, 908, 1061, 1176 
Кольчуrин Н. Н. 972 
Колялина А. М. 919 
Комаров А. Ф. 541 
Комаров В. Л. 234, 535, 923 
Комаров М. Ф. 1061 
Комаровский А. К. 994 
Коми научный центр РАН 165 
К о м и, Р е с п у б л и к а  К о м и. 

Б и б л и о т е к и  

Национальная библиотека 512, 511 
Библиотека Коми научного центра 

Уральского отделения РАН 

512 
Научная библиотека Сыктывкарс

кого государственного универ
ситета 512 

Общественная библиотека (Устъ

Сысольск) 511 

Республиканская детская библио

тека 511 
Республиканская специальная 

библиотека для слепых 

им. Л. Брайля 511 
Республиканская юнощеская 

библиотека 511 
Коми, Республика Коми. Республикан

ский учебно-методический центр 512 
К о м и - П е р м я ц к и й  а в т о н о м 

н ы й  о к р у г. Б и б л и о те к и  

Окружная библиотека 

им. М. П. Лихачёва 513 
Белаевская ЦБС 513 
Библиотека Института усоверщен

ствования учителей 513 

Библиотека сПущкинская• на 

заводе Пожва 513 

Библиотека филиала Удмуртского 

государственного университета 

513 
Библиотека Центра национальной 

культуры 513 
Кудымкарская ЦБС 513 
Куиросекая сельская библиотека

читальня 513 
Филиал областной медицинской 

библиотеки 513 
Юрлинская ЦБС 513 
Юсъвинская ЦБС 513 

Коминолит см. Центральная межведом

ственная комиссия по закупке и 

распределению иностранной 

литературы (Коминолит) при 

Наркомпросе РСФСР 
Комиссия АН СССР по изучению произ

водительных сил Якут. АССР 1207 
Комиссия комплексного изучения книги 

Научного совета по истории мировой 

культуры РАН 497 

Комиссия по делам федеральных 

библиотек и информационных 

центров (США) 152 
Комиссия по международному обмену 

изданиями при Министерстве 

народного просвещения 845 
Комиссия по организации домащнего 

чтения при учёном отделении 

Общества распространения техничес

ких знаний 99, 921 
Комиссия по охране памятников при 

Московском совдепе 263 
Комиссия прав человека в СССР 717 
Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО 

899, 1087, 1132 
Комиссия экспертов (Комиссия по 

одобрению книг) Петербургского 
комитета грамотности при Воль

ном экономическом обществе 

98, 990 
Комитет иностранной цензуры 144 
Комитет народных чтений 767 

Комитет по делам куль тросветучрежде-
ний 180 

Комитет по культуре г. Москвы 259 
Комитет по развитию библиотек Литвы 

575 
Комитет по техническим делам Депар

тамента торговли tt мануфактуры 

287, 702 
Комитет по устройству сельских 

библиотек Харьковского общества 

грамотности 514, 886 
Комитет попечительства о народной 

трезвости 687, 764, 924 
Комитет при Президенте РФ по 

политике информатизации (Роском-

информ) 431 
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Комитет русской книги (Праrа) 513 

Комитет Севера 1012 

Комитет славянской библиографии 

(Праrа) 514 
Коммерческий союз 907 
Комолова А. 3. 313 
Комонфорт И .  639 
«Композитор», издательство 677 
Комекий С. А. 1062, 1065 
Конвент (Франция) 707, 1101 

Конго Демократической Республики 

Национальная библиотека 520 
Кощаков И. П .  520, 863 
Кощаков Н.  П.  907 

Кощоиди П. 3. 270, 613, 614 

Коненков С. Т. 160 
Кони А. Ф. 396, 413, 787 
Коновалова А. Я. 931 
Консорциум европейских исследова

тельских библиотек 523, 65, 102, 
459, 881 

Консорциум научных библиотек универ

ситетов (Великобритания) 210 

Консорциум нидерлащских универси

тетских библиотек 721 
Консорциум сети эстонских библиотек 

Elnet 1194 
Консорциум УДК 1071 
Консорциум NLDC-SEA 1012 
Константин Всеволодович, кн. 
Константин Николаевич, вел. кн. 

908, 1005 
Константин Павлович, вел. кн. 

Константинов П.  Ф. 908 
Константинова Н. О. 313 

507 
271, 

270 

Консультативный комитет по библио

графии и документации ЮНЕСКО 

1103 
Конференция библиотекарей стран 

Юго-Восточной Азии 524, 1 72, 
409, 1012 

Конференция директоров европейских 

национальных библиотек 12, 721, 
880, 1047, 1087, 1122 

Конференция директоров национальных 

библиотек 524, 12, 584, 630, 853, 

974, 1047, 1072, 1087, 1198 
Конференция европейских нацио

нальных библиотек 1195 
Конференция «Крым:о см. Международ

ная конференция «Библиотеки и 
ассоциации в меняющемся мире: 

новые технологии и новые формы 

сотрудничества• 

Конщина Е. Н. 868 
Копанев А. И. 524 
Копелова Г. И .  724 
Копиевич И.  Ф. см. Копиевекий 

(Копиевич) И. Ф. 

Копиевекий (Копиевич) И. Ф. 400 
Копылов В. И. 541 
Копылова Н. М. 242 



Корбийского монастыря библиотека 990 
Корганян В. 42 
Корейской Народно-Демократической 

Республики Национальная библиоте
ка 525 

Коренева Л. М. 871 
Ко р е я, Р е с п у б л и к а  К о р е я. 

Н а ц и о н а л ь н ы е  б и б л и о -
т е к и  525 

Национальная центральная 
библиотека 526 

Библиотека Национального 
собрания 526 

Коржевина Т. Н. 266 

Коркотян К. 42 

Корнейчик И. И.  1062 
Корнилов А 315 
Корнилов И. П. 82 
Корнилов Л.  Г. 907 
Коробицын И. В. 1212 
Коробкика Т. Е. 700 
Коровин К. А. 397 

Коровицына С. И. 857 

Королёв Н. А. 395, 396 

Королевич Н. Ф. 1062 
Королевская библиотека (Берлин) 32 
Королевская библиотека (Нидерланды) 

см. Нидерландов Королевская 
библиотека 

Королевская библиотека Альберта 1 
(Бельгия) 526, 675 

Королевская библиотека во дворце 

Фонтенбло 342 
Королевская библиотека Дании 528, 

508, 572 
Королевская публичная библиотека 

столицы Санта-фе-де-Боrота 510 
Королевского замка в Варшаве библио-

тека 163 
Королевского (шведского) лицея 

библиотека 560 
Королевское научное общество 311 
Королевское общество северных 

антиквариев (Копенгаген) 249, 283 
Короленко В. Г. 31, 723, 787, 863, 865, 

880, 906, 1061 
Коротина Н. А 513 
Коротковских Л. С. 1143 
Корсунекий И. Н. 365 
Корф И. А. 144 
Корф М. А. 528, 247, 507, 807, 999 
Карчминский Н. А. 371 
Корш Е. Ф. 529 
Коршунов О .  П .  529, 89, 92, 100, 

111 ,  112, 136, 1 72, 191, 670, 699, 750, 
857, 981 

К о р я к с к и й  а в т о н о м н ы й  о к р у г  

Корякская окружная библиотека 
529, 460 

Косованов В. П. 540 
Коста э Сильва Ж. да 235 
Костикян Г. 40, 42 

К о с т р о м с к а я  о б л а с т ь. Б и б 
л и о т е к и  

Областная универсальная научная 
библиотека им. Н. К. Крупской 
530, 532 

Библиотека при читальне 
им. А. Н. Островского 531 

Библиотека-читальня 
им. Ф. В. Чижова 531 

Богоявленского собора Костромс
кого кремля библиотека 531 

Кабинет для чтения при Костромс
ком дворянском собрании 343 

Катенинекая библиотека (Чухло-
ма) 531 

Костромская народная читальня 
531 

Костромского государственного 
педагогического университета 

им. Н. А. Некрасова библио-
тека 532 

Костромского государственного 

технологического университета 

библиотека 532 
Костромской государственной 

сельскохозяйственной акаде
мии библиотека 532 

Областная детская библиотека им. 

А. П. Гайдара 532 
Областная специализированная 

библиотека для слепых 532 
Областная юношеская библио-

тека 532 
Костромское Братство Преподобного 

Серrия 531 
Костромское научное общество 530, 531 
Костромское училище культуры 531 
Костромской губернский отдел народно-

го образования 262 
Костюкова Л. В. 763 
Костюшко Т. 709 
Котельников А. В.  

Котельников В. А. 

Котельников С. К. 

Котлер Ф. 595 

1143, 1145 
1026 
66 

Котляревская М. П. 1046 
Котляревский А. А 440 
Котляревский И. 1065 
Котов Г. И. 883 
Котова Е. 328 
Коттон Р. Б. 342 
Коул Д. 1139 
Коул П. 848 
Коутс Э. 93 
Коханьски А. 564 
Коцюбинский М. М. 1061 
Кочергин Н. В.  907 
Кошелев А. И. 864, 912 
Кошелева Г. М. 536 
Кошелева Н. Л.  587 
«Кошелёю> 83, 729 
Кравцов Г. 1184 
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Кравцов И. В. 270 

Кравченко А. Г. 177, 629, 631, 667, 698, 
889, 1184 

Кравченко В. Ф. 498 
Краеведческое объединение библиотек 

Урала 536, 550, 935 
Краевич К. Д. 767 
Крамаренко В. 53 
Крамер А. Б. 144 
Крандиевская Н. В. 870 
Краебек П. 741 
Красиньские 709 
«Красная звезда•, издательство 326 
Краснов А. И. 1057 
Краснов П. 765 
Краснодарский государственный универ

ситет культуры и искусств 538 
К р а с н о д а р с к и й  к р а й. Б и б л и о 

т е к и  

Краевая универсальная научная 

библиотека им. А. С. Пушкина 
538, 539 

Екатеринадарекая городская 

публичная библиотека 

им. А. С. Пушкина см. Краевая 
универсальная научная 
библиотека им. А. С. Пушкина 

Кие во-Межигорского монастыря 
библиотека 539 

Краевая детская библиотека 539 
Краевая специализированная 

библиотека для слепых 539 
Краевая юношеская библиотека 

539 
Кубанского государственного 

университета Научная библио

тека 539 
Северо-Кавказское отделение 

ЦНСХБ РАСХН 540 
Центральная научно-техническая 

библиотека (Краснодар) 540 
Черноморского войскового 

училища библиотека 539 
Красносельцен Н. Ф. 366 

К р а с н о я р е к и й  к р а й. Б и б л и о 

т е к и  

Государственная краевая универ

сальная научная библиотека 

540, 541 
Библиотека В. А. Баландиной 541 
Библиотека пос. Овсянка 541 
Библиотека-читальня при 

Обществе попечения о началь

ном образовании 541 
Государственная публичная 

библиотека в Канске 541 
Губернская публичная библио-

тека 541 
Краевая детская библиотека 541 
Краевая специальная библиотека 

для слепых 542 
Краевая юношеская библиотека 542 



Красноярская государственная 
медицинская академическая 
библиотека 541 

Красноярская ЦНТБ 541 
Красноярского государственного 

университета Научная библио-
тека 542 

Минусинский краеведческий 
музей и библиотека 163, 541 

Общественная библиотека в 
Ачинске 541 

Часmая библиотека при книжном 
магазине Е. М. Троицкой 541 

Юдина библиотека 1199 

«Красный архив» 805, 806 
«Красный библиотекарЬ» 542, 509, 690, 

772, 792 

«Красный Восток» , агитационный 
поезд 1009 

Красовский А. А. 485, 514 
Красовский Е. 1184 
Кратей 789 
«Краткие извесmя о всех с 1797 по 1 823 -й 

год выходивших в России повремен
ных изданиях и ведомостях» 121 

Краузе Ф. 168, 312 
Крашенинников П. И.  
Крашенинников П.  С. 
Крашенинников С. П .  

822, 1 133 
Кревецкий И. И.  1062 

115, 338, 433, 762 
960 
452, 459, 666, 

Крейденко В. С. 542, 168, 1 78, 189, 191, 
201, 284, 602, 644, 695, 925, 940 

Кременецкая А. В. 543, 313, 31 7 
Кремлёва Е. М. 934 
Крендель Р. Н. 856 
Крепе Е. М. 682 
Кречетников М.  Н. 1044 
Крипъякевич И. П. 1062 
Критский П. А. 1210 
Кричевский Г. Г. 543, 135, 136, 412, 

699, 700 
Криштофович А. Н. 1109 
Крон Ц. М. 589 
Кропоткин П.  331, 433, 580 
Кротков А. В. 90, 91 
Круг Ф. И. 144 

Кругликова (Кругликова-Базилева) В. П. 
544, 699 

Кружокдрузей В.  И.  Харламова 1116, 1129 
Крузе К. Ф. 270 
Крузенштерн И. Ф. 271, 822 
Крупемко М. А. 272 
Крупская Н. К. 544, 56, 135, 1 77, 217, 

220, 350, 441, 510, 542, 603, 698, 699, 
772, 783, 793, 799, 889, 1006, 1204 

Крус К. С. 1150 
Крутовский В.  М. 541 
Крыжановский Н. А. 763 
Крылов А. Н. 420, 823 
Крылов И.  А. 545, 303, 441, 638, 764, 

808, 880, 885, 925, 927, 972 

Крылова Л. В. 457 
Крымко Ф. М. 871 
Крымский А. Е. 1062 

Крюков А. И. 1058 

«Кубань: проблемы культуры и информа

тизации» 538 

Кубасов И. А. 791 

Кубы Национальная библиотека см. 

Национальная библиотека им. Хосе 

Марти 
Кувейта Национальная библиотека 545 

Кудрявцев А. П.  211, 1139 

Кудряшов С. Н. 480 
Кузнецов А. И .  599 
Кузнецов А. К. 1154, 1155, 1 156 
Кузнецов А. Ф. 120 
Кузнецов Д. В. 1035 
Кузнецов И.  А. 538 
Кузнецов И .  М.  580 
Кузнецов С. К. 1037 
Кузнецов Я. Я. 935 
Кузнецова А. Г. 661 
Кузнецова А. М. 1020 
Кузнецова С. И. 545 
Кузнецова Т. Я. 546, 849, 850 
Кузовлева Т. В. 940 
Кузьмеякова Е. М. 874 
Кузьмин Е. И.  546, 570, 626 
Куклин Г. А. 19, 315, 547, 783, 898 
Куклина Г. А. библиотека 547 
Кукушкина М. В .  498, 971 
Кулаков А. П. 135 
Кулаков В. 1037 
Куликов Е. С. 871 
Куликова А. П. 685, 857, 1034 
Куликова Е. 123 
Куликова Л. В. 1197 
Куликова Л.  Е. 661 
Кулинекий Н. Н. 1060 
Культиасова Н. М. 1060 
«Культура» 521 
Культурного центра им. Ж. Помпиду 

библиотека 189 
«Культурно-просветительная работа в 

войсках» 271 
Кумахова Т. А. 446 
Куник А. А. 548 
Кунин И. М. 160 
Кунина А. А. 104, 201, 843, 856 

Кунсткамера 142, 144, 163 
Кунсткамеры библиотека см. 

С.-Петербург. Библиотеки. Библиоте
ка Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) 
РАН. Отдел БАН 

Кунце Х. 548, 168, 312, 498, 807, 1095 
Купрадзе М. 332 
Купреянов А. 1184 
Куракина М. С. 350 
Куракины 766, 767, 1021 
Курашвили Ф. 332 
Курбекий А. М. 142, 365, 507, 662, 884 
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К у р г а н с к а я  о б л а с т ь. Б и б л и о 

т е к и  
Обласmая универсальная научная 

библиотека им. А. К. Югова 
549, 551 

Бесплаmая библиотека-читальня в 
с. Иванищево 550 

Библиотека при Общественном 
собрании 550 

Курганская ЦГБ им. В. В .  Маяков
ского 551 

Курганского государственного 

университета Научная библио

тека 551 

Научная медицинская библиотека 

Российского научного центра 

«Восстановительная травмато
логия и ортопедия» им. акад. 
Г. А. Илизарова 551 

Обласmая детская библиотека 
551 

Обласmая медицинская библио
тека 551 

Обласmая специальная библио
тека для слепых 551 

Областная юношеская библио-
тека 551 

Общественная библиотека при 
Городской управе 550 

Сельскохозяйственного института 
библиотека 550 

Шадринская земская публичная 
библиотека 550 

Куропаткин А. Н. 1048 

Курочкин Н. С. 506 
Курсави А. 448 

К у р с к а я  о б л а с т ь. Б и б л и о т е к и  
Обласmая научная библиотека 

им. Н. Н. Асеева 552, 555 
Библиотека для служащих 

Любимовекого сахарного 
завода 553 

Курская (Семёновская) публичная 
библиотека 552, 553 

Курского государственного 
медицинского университета 
Научная библиотека 555 

Курского государственного 
педагогического университета 
Научная библиотека 555 

Курского государственного 
технического университета 
Научная библиотека 555 

Курской государственной 
сельскохозяйственной акаде
мии им. И. И. Иванова Научная 
библиотека 555 

Мелехинекая библиотека Щиrров
ского уезда 553 

Обласmая детская библиотека 555 
Областная научная медицинская 

библиотека 555 



Областная специальная библиоте
ка для слепых 555 

Обласmаяюношескаябибпиоrека 555 
Обоянекого духовного училища 

библиотека 553 
Пущкикекая бесплатная народная 

библиотека-читальня 552, 553 
Центральная научно-техническая 

библиотека 555 
«Курский ЛИСТОК» 553 
Курское общество Семёновской 

публичной библиотеки 552 
Курфюрстекая библиотека в Кёльне на 

Шпрее см. Государственная библио
тека в Берлине «Прусское культурное 
наследие» 

Кустов К. П. 724 

Кутанина М. П .  171 
Кутузов М. И. 1213 

Куфаев М. Н. 556, 31, 71, 98, 111, 135, 
138, 1 78, 497, 498, 696, 910, 1152 

Кухаренко Я. Г. 539 
Кухарков Н. Н.  120 

Кучалина Г. В. 763 

Кучияк Р. П .  27 

Кущнаренко Н. Н .  557 
Кущтанина Л. И. 557, 799 
Кызылское училище искусств 1042 
Кэкстон У. 239 
Кэн Ж. 557 

Лабарткава Л. 332 
Лабезный И. Н. 270 
Лаборатория Бэроу 523 
Лаборатория криптоrраммных растений 

Национального музея естествознания 
и Национального архнва 523 

Лабынцев Ю. А. 754 
Лаврентий, монах Благовещенского 

мон. 723 
Лавров Г. Л.  84 
Лавров П .  Л.  88 
Лагов С. см. Симон (Лагов С.) 
Ладыженские 837 
Ладыженский В. Н. 722 
Ладыжников И. П .  1214 
Лазарев А. К. 1059 
Лазарев В. Я. 969 
Лазарева Л. А. 475 
Лазаревский А. М. 534 
Лаишвили Н .  332 
«Лайбрери» 558, 791 
«Лайбрери джорнал• 558, 478 
«Лайбрери коллекшнз, эккуизишн эид 

текникал сервисес» 558 
«Лайбрери куотерли» 558, 791 
«Лайбрери литерче» 558 

«Лайбрери текнолоджи» 558 
«Лайбрери треидс» 558, 791 
«Лайбрери эид информейшн сайенс 

абстракте• 558 
«Лайбрериз эид калче» 559 
«Лайза» 559 
Лайн М. Б. 559 
Лалетина Г. П.  699 
Ламанский Е. И. 908 
Ланге Н.  Ф. 266 
«Ланге-Шпрингер»,  издательство 

934, 935 

Лакгенбах Н. В. 1114 
Ланглуа Ш.-В.  134, 705 
Ланкастер У. 559 

Ланкастера университета библиотека 66 
Лансере Е. Е. 871 
Лакский А. Д. 376 
Лакской С. С. 600, 864 
Лансон Г. 1152 
Лао Цзы 362 
Лаоса Библиотека Национального 

архива 559 
Лаоса Библиотека Национального 

музея 559 
Лаоса Национальная библиотека 559 
Лапенкова Н.  С. 1156 
Лаппа-Старженецкая Е. А. 559 
Лапшин, купец 272 
Ларионов Ф. Ф. 1114 
Ласковский В. П. 560, 726 
Ласточкин, библиотекарь 464 
Ласунекий О. Г. 560, 280, 498 
Латвии Библиотечная школа 562 
Латвийский университет. Факультет 

библиотековедения и информа
тики 562 

Л а т в  и я, Л а т в и й с к а я  Р е е  п у б 
л и к а. Б и б л и о т е к и  

Латвийская национальная 
библиотека 560, 561 

Балтийская центральная библио
тека 561 

Библиотека иезуитов 561 
Библиотека Курземских герцогов в 

Кулдиге 561 
Библиотека Петровской академии 

в Елгаве 561 
Городская библиотека в Лиепае 561 
Латвийского университета 

библиотека 561 
Латвийской академии наук 

библиотека 561 
Республиканская научная 

медицинская библиотека 561 
Республиканская научно-техни

ческая библиотека 561 
Рижской духовной семинарии 

библиотека 560 
Центральная государственная 

нотная библиотека 561 
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Латвия, Латвийская Республика. 
Книжная палата 504 

Лауфер Ю. М. 562, 90, 670, 699 
Лафонтен А. 562, 113, 489, 706 
Лебедев А. И. 314 
Лебедев Г. 870 
Лебедев Д. В. 562, 121, 128, 535 
Лебедев Л. И. 123 
Лебедев М. А. 1143 
Лебедев П. М. см. Керженцев 

(Лебедев) П. М. 

Лебедев П. Н. 689 

Лебедев-Полянекий И. П. 267, 1125 
Левада Ю. А. 980 
Левашева 3. П. 270 
Левашовы 869 
Леви В. Л. 1 71 
Левидов А. И. 1 78 
Левин Г. Л. 137 

Левин Л. А. 563, 135, 670, 699 
Левина Б. А. 699 
Левина Е. Е. 201, 544, 856 
Левина О. И. 123 
Левина С. С. 137 
Левинсон А. Г. 980 
Левинсон Л.  Е. 667, 733 
Левинсон-Лессинг Ф. Ю. 150 
Левитов Н. Д. 1214 
Левицкая А. В. 699 
Левицкий И. Е. 1061 
Левонян Г. Д. 40 
Левекий В. 710 
Левшин см. Платон (Левшин), митр. 
Ледерле М. М. 1152 
Ледесмой Э. Ф. 640 
Лей Г. 563 
Лейбниц Г. В. 
Леймкулер Ф. 
Лейполъдт Ф. 

564, 342, 730 
848 
73, 558 

Лейпцигская городская библиотека 908 
Лекаренко Д. М. 694 
Лелевель И. 134, 496, 1210 
Леман-Хаунт Г. 498 
Лемешев С. Я. 871 
Лемешевекий см. Манунл 

(Лемешевский В. В.) ,  митр. 
Лемм О. Э. 147 
Ленгороно библиотечный методический 

кабинет 755 
Ленин В. И. 564, 11, 116, 167, 1 77, 343, 

442, 448, 580, 602, 61 7, 629, 699, 705, 783, 
805, 863, 880, 887, 898, 11 77, 1200, 1204 

Л е н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь. 
Б и б л и о т е к и  

Областная универсальная научная 
библиотека 565, 56� 924 

Главного астрономического 
обшества АН СССР в Пулкове 
библиотека 302 

Главной астрономической обсерва
тории РАН Научная библиотека. 
Отдел БАН 302, 923 



Институrа физиолоmи 
им. И. П. Павлова в Колтушах 
Научная библиотека 652 

Книжное собрание Сиротского ин
ституrа имп. Николая 1 566 

Кронштадтская библиотека 271 
Народная библиотека-читальня в 

с. Рождествено Царскосельско-
го у. (ныне Рождественская 
сельская библиотека) 566 

Народная библиотека-читальня им. 
А. Н. Майкова в Сиверекой 566 

Областная детская библиотека 567 
Общества ревнителей русского 

исторического проевещении в 
память имп. Александра 111 
библиотека 566 

Путиловекая библиотека-читальня 
Illлисселъбургского у. (ныне 
Путиловекая сельская библио
тека - филиал ЦБС Кировеко-
го района) 566 

Царскосельского Александровско
го дворца библиотека 342 

Царскосельского лицея библио
теки 923 

ЦБС Тоеиенекого района 567 
Центральная городская библиоте

ка г. Выборга 567 
Ленинградский государственный 

библиотечный институr 
им. Н. К. Крупской см. С.-Петербург
ский государственный университет 
культуры и искусств 

Ленинградский государственный 
институr книговедения 69 

Ленинградский государственный 
педагогический институr 
им. А. И. Герцена 854 

Ленинградский губполиmросвет 79 
Ленинградский кабинет политросветра

боты 262 
Ленинградский педагогический полит.

просвет. институr см. С.- Петербургс
кий государственный университет 
культуры и искусств 

Ленинградское общество библиофилов 
305, 846 

Ленинградское отделение Институrа 
истории 44 

Леноке Д. 743 
Ленский Б. В .  567 
Леонид (Высоцкий Л. Я.) ,  старец 483 
Леонид (Кавелин Л. А.) ,  архим. Троице-

Сергиеной лавры 365 
Леонов В. П.  568, 90, 92, 136, 695 
Леончиков В. Е. 568, 82, 850, 984 
Лепин М. Ф. 871 
Лепман Й. 627 
Лермаи А. Н. 23, 542 
Лерхе Э. В.  726 
Лесков Н. С. 768 

Лесмаи М. С. 320, 580 
Лесневский И. Б. 726 
Лесохина (Качалова) В. С. 1143 
Леся Украинка 1061 
«Летопись авторефератов диссерта-

ций» 569 
«Летопись газетных статей» 569 
«Летопись журнальных статей» 569 
«Летопись изоизданий» 569 
«Летопись музыкальной литературы» 

см. «Нотная летописЬ» 
«Летопись периодических и продолжаю

щихся изданий» 569 
«Летопись печатных произведений 

изобразительного искусства» 
см. «Летопись изоизданий» 

«Летопись рецензий» 569 
Либарс Г. 570 
Либе В .  Ю. 436 
«Либер куотерли» 570 
Либерер Б. А. 595 
«Либерея»,  см. «Издательство Либерея-

Бибинформ» 
ЛИБНЕТ 570, 375, 415, 423, 432, 895, 1124 
Либова О. С. 980 
«Либри. Интернейшнл джорнал оф 

лайбрерис энд информейшн серви-
сис» 571 

«Либри. Международный журнал 
библиотек и информационных служб» 
см. «Либри. Интернейшнл джорнал 
оф лайбрерис энд информейшн 
сервисис» 

Ливанская национальная библиотека 571 
Ливии Национальная библиотека 572 
Лига европейских исследовательских 

библиотек (ЛИБЕР) 572, 12, 383, 
570, 63� 725, 86� 108� 1122, 1195 

Лидекий С. А. 1060 
Линдер Л. Х. 705 
Линкова И.  Я. 123, 124, 874 
Л и п е ц к а я о б л а с т ь. Б и б л и о -

т е к и  
Областная универсальная научная 

библиотека 572, 573 
АО «Новолипецкого металлурm

ческого комбината» Научно
техническая библиотека 574 

Липецкая городская ЦБС 573 
Липецкого государственного 

технического университета 
Научно-техническая библио
тека 574 

Областнаядетская библиотека 573 
Областная специальная библиоте

ка для слепых 574 
Областная юношеская библио-

тека 573 
Липецкое областное культпросветучи-

лище 574 
Липранди И. П. 298, 762 
Лиров В.  П.  705, 1200 
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Лисицын М. 742 
Лисовский Н. М. 574, 88, 98, 103, 111, 

116, 118, 121, 133, 134, 138, 497, 669, 
720, 810, 861, 909, 1200 

«Лист и Франке» ,  книготорговая 
фирма 968 

Л и т в а, Л и т о в с к а я  Р е с п у б л и к а. 
Б и б л и о т е к и  

Национальная библиотека 
им. Мартинаса Мажвидаса 
576, 575 

Библиотека иезуитской коллеmи в 
Вильно 575 

Виленекого университета библио
тека 820 

Вилкомирекого благородного 
собрания библиотека 343 

Вильнюсского университета 
библиотека 575 

Еврейская библиотека 
им. М. Стращуна 575 

Каунасская публичная библио-
тека 575 

Литовская техническая библио-
тека 575 

Литовской академии наук библио
тека 575 

Парламентская библиотека 575 
Литва, Литовская Республика. Книжная 

палата 504, 575 
Литвинов Л. И. 535 
«Литература о библиотеке» см. «Лайбре

ри литерче» 
Литературно-библиографический архив 

С. А. Венгерова 696 
Литературно-библиографический 

институr С. А. Венгерова 99 
«Литературное обозрение» ( 1 895- 1917) 

577 
«Литературное обозрение» ( 1936-41)  577 
«Литературное обозрение» ( 1973-) 577 
Литературный центр В. Д. Берестова в 

Москве 874 
Лифарь Л. 911 
Лифарь М. И.  911 
Лихачёв Д. С. 578, 498, 969, 1211 
Лихачёв Н.  П. 578, 128, 131, 144, 163, 

395, 410, 600, 880, 997 
Лихачёвы 163 
Лишев В .  В. 869 
Лобанов-Ростовский А. Б. 298, 405, 1193 
Лобачевский Н. И.  581, 448, 449, 703, 885 
Лобковицы 1149 
Ловяmн А. М. 581, 31, 98, 134, 138, 

1 76, 497, 696, 755, 910 
Логан И. 3. 923 
Лоmнов Б.  Р. 582, 570, 1135 
Лоmнов В. Г. 595 
«Логос», изд.-полиrр. тифлоинформ. ком-

плекс Всерос. о-ва слепых 162, 304 
Лозинекий М. Л. 880 
Ломконский Н. М. 1130 



Ломоносов М. В. 582, 142, 144, 350, 

666, 883, 884, 960 

Лонгинов М. Н. 583 

Лопарёв Х. М. 880 

Лопатин Г. А 992, 1046 

Лопатина О. А l180 

Лопатинекий Ф. 1021 

Лопатrо И. В. 512 

Лопес Э. С. 782 

Лор П. Д. 583 
Лордкипанидзе Н. 332 
Лоренц О. 501 

Лосаберидзе А 332 

Лосев Д. С. 481 

Лоу С. 501 

Лохвицкая С. Л. 925 

Лощилов В. Н. 795 

Лувра Королевская библиотека 141, 990 

Лугинин В. Ф. 672 

Лужков Л. И. 376 

Лужков Ю. М. 909 
Лукомская А М. 584, 135 

Лукомский Г. К. 280, 305 

Луканин М. 272 

Лукушкин А С. 908 

Луначарский А. В. 123, 793, 871, 898, 

906 

Лунин М. С. 

Лупова М. 

Луппои С. П. 

960 

434 

123 

584, 137, 441, 755, 813, 

Лусс 3. Э. 201, 602 

Луrаенко В. С. 283 

Лучицкий И. В. 1065 

Лысякова А Г. 512 

Львова С. Н. 968 

Любарекий Я. Ю. 584 

Люблинский В. С. 585 

Любченко С. И .  897 

Людавик IX, король фр. 973 

Людовик ХП, король фр. 1101 

Людавик XIII, король фр. 735 

Людавик XIV, король фр. 564 

Люксембурга Национальная библио-

тека 585 

Люперсолъская Л. В. 10ll 

Лютова К. В. 585 

Ляхов В. Н. 498 

Ляхова С. Е. 573, 699 

Ляцкий Е. А 514 

Ляшенко А И. 138, 144, 910 

М а г а д а н с к а я  о б л а с т ь. Б и б 

л и о т е к и  

Областная универсальная научная 

библиотека им. А. С. Пушкина 

587, 588 

Воеточно-Эвенская (Нагаевская) 

культбаза 588 

Гуманитарного центра админист

рации Магаданской обл. 

библиотека 588 

Магаданского областного краевед

ческого музея Научная 

библиотека 589 

Областнаядетская библиотека 588 
Областная юношеская библио-

тека 588 

Райкома Союза золота и платины 

библиотека 588 

Северного ме:хщународного 

педагогического университета 

Научная библиотека 588 

Северо-Восточного комплексного 

научно-исследовательского 

институrа Дальневосточного 

отделения РАН Научная 

библиотека 165, 588, l133 

Техническая библиотека Дальст

роя 588 

Управления Северо-Восточных 

исправительно-трудовых 

лагерей библиотека 588 

Чукотская культбаза 588 

Магалащвили Н. 332 

Магницкий Л. Ф. 960 

Магомед-Эфенди Убринский 335 

Мадагаскар, Национальная библиотека 

Республики Мадагаскар 589 

Мадраса Университетская библиотека 847 

Маев И. А 1059 

Мазарини Д.,  кардинал 

Мазарини библиотека 

Мазурин Ф. Ф. 46 

Маи А 149 

Майков А Н. 566, 787 

Майков В. В. 880 

Майков Л. Н. 880, 910 

Майо-Знак Э. О. 849 

Майор Ф. 1200 

Макаренко Т. С. 654 

735 

342, 735 

Макарий (Булгаков М. П.) ,  митр. 

Московский и всея Руси 589, 365, 

662, 955, 960, 971 

Макаров, купец 44, 476 

Макаров А. В. 144 

Макаров А М. 269 

Макаров С. О. 481, 823, 1106 

Макарова Г. М. 465 

Макаръев А Н. 366 

Макгрудер П. 150 

Македонии Народная и университетская 

библиотека им. св. Климента 

Охридекого 589 

Макеев А В. 1132 

Макеева А Д. 1215, 871 

Макилвейн А. 1071 

Маклаков В. А 1046 

Мак-Лауд, экономист 315 

� 1246 �  

Маклецов А В. 514 

Маклиш А 150 

Маклюэн М. 401 

Макотченко С. И. 897 

Максим Грек 394, 1040 

Максименко Ф. М. 1062 

Максимилиан, имп. 640 

Максимов А Г. 910 

Максимова Е. Г. 536 

Максимович М. А 314, 366, 1065 

Максудн А 1018 

Макушин П. И. 590, 733, 861, 1036 

Макущинские библиотеки 591 

Малайзии Национальная библиотека 
591 

Малайзии Национальный архив 591 

Маланчева Е. А. 270 

Малаховекая Е. С. 587 

Малевич Е. Н. 1 72 

Малеин А. И. 591, 31, 98, 135, 1 76, 498, 

696, 910 

Мали Национальная библиотека 592 

Малов С. Е. 880 

Малыmна Н. 274 

Малышев, проф. 1037 

Малышев В. И. 144 

Малышева В. А. 930 

Малъклес Л.-Н. 592, 120, 134, 750, 981 

Мамаева М. А. 485 

Маметопа А. К. 451 

Мамин-Сибиряк Д. Н. 863 

Мамоничи, купцы 83, 674 

Мамонтов А. В. 127, 533, 537, 542, 

850, 925 

Мамулиа С. 330 

Мамунидов библиотека 683 

Мамфорд Л. К. 592, 150 

Манандян А. 42 

Манассеин В. С. 436 

Манизер М. Г. 869 

Маннинг Р. В. 593 

Мантейфел А. А. 457 

Мануил (Лемешевский В. В.) ,  митр. 

Куйбышевекий и Сызранский 921 

Мануйлова О. А 984 

Маиучаров М. 931 

Манхэттена библиотека 1127 

Манчестерский научный технолоmчес-

кий институт 262 

Маракина Н. А. 78 

Маракуев 3. Н. 1168 

Маргаринов В. П. 822 

Марджани Ш. 448 

Марецкая В. П. 871 

Мариева В. Ф. 931 

М а р и й с к а я  Р е с п у б л и к а, 

Р е с п у б л и к а  М а р и й  Э л. 

Б и б л и о т е к и  

Национальная библиотека 
им. С. Г. Чавайна 594, 593 

Городская публичная библиотека

читальня в Кооъмодемъянске 593 



Городская публичная библиотека
читальня в Царёвококшайске 
593, 594 

Марийского государственного 
nедагогического института 
им. Н. К. Круnской библио-
тека 593 

Марийского НИИ языка, литера
туры и истории им. В. М.  
Васильева библиотека 593 

Марийского технического 
университета библиотека 593 

Ресnубликанская детская библио
тека 593 

Ресnубликанская сnециальная 
библиотека для слеnых 593 

Республиканская юношеская биб-
лиотека им. В. Х. Колумба 593 

Мария Павловна, вел .  герцогиня 300 
Мария Фёдоровна, имn. рос. 405 
Маркевич Г. 332 
Маркмаи А. М. 871 
Марков А. А. 156, 604 
Марков 3. 447 
Марков И. Г. 596, 134 
Марласов А. М. 1050 
Марокко, Национальная библиотека 

Королевства Марокко, см. Библиоте
ка Генерального архива Марокко 

Марр Н. Я. 596, 328, 91 7 
Мартель Ч. 490 
Мартелье И. 302 
Мартемьянов Н.  М. 541 
Мартиниан, книжник 483 
Мартинович Д. 597 
«Мартинус Найхофф�, изд. фирма 1134 
Марфелъд Р. 144 
Марчуков Д. Б. 323 
Масанов И. Ф. 597, 228, 249, 265, 474, 

534, 598, 908, 910, 964, 1205 
Масанов Ю. И. 598, 105, 118, 135, 137 
Маслов С. И. 1062 
Маслова А. Н .  598, 127, 338, 537, 

1 110, 1 197 
Маслова Е. Н. 476 

Маслова О. В.  1060 

Маслова О. М. 834, 980 
Масловекий (Мстиславский) С. Д. 598 
Масонские библиотеки 599 

Библиотека Аносова 599 
Библиотека Арсеньевых 599 
Библиотека В.  В.  Артемьева 599 
Библиотека М. П. Баратаева 599 
Библиотека Н.  П .  Барышни-

кова 599 
Библиотека берлинской ложи 

«Великий Свет Север� 600 
Библиотека А. Е. Бурцева 599 
Библиотека «Великого Востока 

Нидерландов� 601 
Библиотека «Великого Востока 

Франции� 601 

Библиотека «Великой Ложи 
Австрии� 601 

Библиотека «Великой Ложи 
Франции� 601 

Библиотека «Великой Объединён-
ной Ложи Англии� 601 

Библиотека Верховного Совета 
«древнего и Принятого Шотл. 
Устава� северной юрисдикции 
в Вашингтоне 601 

Библиотека П. И. Голенищева-
Кутузова 599 

Библиотека замка Л е Брисон 601 
Библиотека Казначеевых 600 
Библиотека 3. Я. Кариеева 600 
Библиотека С. С. Ланского 600 
Библиотека Музея немецкого 

масонства в Байрейте 601 
Библиотека Объединения русских 

лож «древнего и Принятого 
Шотл. Уста� 600 

Библиотека Объединения русских 
лож nри масонском союзе 
«Великая Франция� 600 

Библиотека М. А. Осоргина 600 
Библиотека Д. М.  Остафьева 600 
Библиотека С. И .  Плещеева 600 
Библиотека И.  Л.  Поливанова 600 
Библиотека русского союза «Сев. 

Звезда� 600 
Библиотека В .  Я. Скарятина 600 
Библиотека Т. О. Соколовской 600 
Библиотека Р. С. Стеnанова 600 
Библиотека Н. С. Тихоиравова 600 
Библиотека А. С. Уварова 600 
Библиотека А. Д. Черткова 599 
Русская масонская библиотека в 

Париже 600 
Собрание Д. Г. Бурылина 599 
Филиал библиотеки Познанеко

го университета в замке 
Цянжень 601 

Массалитинова В.  О. 871 
Массачусетский технологический 

институт 12 

«Массовая библиотека� 601, 699, 792 
Масюк М. С. 604, 338, 1110 
Матвеев А. А. 630, 808 

Матвеев А. С. 142, 663, 813, 884 
Матвеев 3. Н. 128, 535, 821, 1132 
Матвеев Н. П. 822 
Матвеева А. А. 1110 

Матвеева Т. А. 338 
Математического института им. 

В .  А. Стеклова РАН библиотека. 
Отдел БЕН см. Москва. Библиотеки. 
Математического института им. 
В.  А. Стеклова РАН библиотека. 
Отдел БЕН 

Матенадарам 605 
Матица словацкая см. Словацкая 

Национальная библиотека 
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Матлина С. Г. 610, 187, 201, 204, 602 

Маттеи Х.-Ф. 975 

Маунсел Э. 501 
Маутнер Т. 315 
Мациевский Е. О. 1154 
Мацуев Н. И. 610 
Мацуура К. 1201 
Мачабели И. 332 
Мачавариани Т. 330, 332 
Мачадо Б. 236 
Машкова М. В .  612, 118, 120, 122, 135, 

13� 649, 705, 75� 970 
Маяковский В. В. 353, 580 
Мгалоблишвили В. 332 

Медведев Сильвестр (Симеон Аrафонни-
кович) 612, 115, 142, 365, 663, 816, 953 

Медведева М. Г. 1068 
Медведева Н. Б.  123, 379 
Медем Р. 1043 
Медина Х. Т. 640, 1150 
Медисон Д. 150 
МЕДЛАРС 614 
Медынекий Е. Н. 615, 1 75, 388 
Межамериканская ассоциация библиоте-

карей сельскохозяйственных библио
тек и документалистов 235 

Межведомственная комиссия по 
каталогизации см. Межрегиональный 
комитет по каталогизации (МКК) 

Межведомственная комиссия по 
координации деятельности сnециаль
ных, научных и технических библио
тек 891, 1075 

Межведомственный совет по воnросам 
библиотечной работы nри Министер-
стве КУЛЬтуры УССР 1062 

Межведомственный эксnертный совет 
по nроблемам информатизации 
библиотек Министерства КУЛЬтуры 
РФ 570 

Межведомственный эксnертный совет 
по nроблемам информатизации 
библиотечного дела 1124 

Межведомственный эксnертный совет 
по сохранности фондов nри Мини-
стерстве КУЛьтуры РФ 1117 

Межвузовский центр исследования 
чтения 989 

Международная академия информатиза-
ции (МАИ) 619, 308, 377, 392, 433, 
538, 640, 649, 658, 895, 969 

Международная амнистия, сов. отделе
ние 71 7 

Международная ассоциация академичес
ких библиотек и научно-информаци
онных центров 421 

Международная ассоциация академичес
ких наук 421 

Международная ассоциация библиотек 
круnных городов 619 

Международная ассоциация библиотек 
технических университетов 389 



Международная ассоциация библиотек 
финно-угорских регионов 512, 596 

МеждуНародная ассоциация звуковых и 
аудиовизуальных архивов 619 

Мехщународная ассоциация �Q�.Щтелей 620 
МеждуНародная ассоциация музыкаль

ных библиотек, архивов и центров 
документации 621, 630, 678, 742 

МеждуНародная ассоциация научных и 
научно-технических библиотек 622 

МеждуНародная ассоциация научных, 
технических и медицинских изда
тельств 620 

МеждуНародная ассоциация пользовате
лей и разработчиков электронных 
библиотек и новых информационных 
технологий 623, 1 1 71 

МеждуНародная ассоциация универси
тетской прессы 620 

Международная ассоциация чтения 
622, 636 

МеждуНародная ассоциация школьных 
библиотек 630 

Международная ассоциация экономи
ческой истории 264 

«Международная классификация• 130 

МеждуНародная конференция «Библиоте
ки и ассоциации в меняюшемся мире: 
новые технологии и новые формы со-
трудничества• (Крым) 623 

МеждуНародная конференция музыкаль
ных издательств 620 

МеждуНародная организация по 
стандартизации 623, 119, 626 

МеждуНародная федерация библиотеч
ных ассоциаций и учреждений 
(ИФЛА) 624, 12, 65, 114, 144, 153, 

224, 413, 431, 452, 472, 473, 485, 62� 

630, 636, 721, 775, 780, 791, 984, 995, 

1103, 1198, 1201 

Международная федерация библиофи-
лов 709 

МеждуНародная федерация нацио
нальных ассоциаций по стандартиза
ции 623 

Международная федерация по докумен
тации и информации (ФИД) 627, 

119, 623, 632, 709, 712, 721, 732, 773, 

847, 1047 

МеждуНародная электротехническая 
комиссия 130 

Международная юношеская библиотека 
627, 636 

МеждуНародное агентство ISBN 568, 636 

МеждуНародное бюро по UAP 285 

МеждуНародное бюро УБУ 285 

Международное музыкальное обще-
ство 743 

«МеждуНародное обозрение по библио
текам и информатике• см. «Интер
нейшнл информейшн энд лайбрери 
ре вью• 

Международное общество библиофи-
лов 557 

Международное общество по организа-
ции знаний (ИСКО) 631, 237 

МеждуНародное сообщество книголюбов 
32, 1184 

«МеждуНародные новости в области 
сохранности документов• см. 
«Интернейшнл презервейшн ньюс• 

«МеждуНародный абонемент и обеспече
ние документами» см. «Интерлендинг 
энд докьюмент сапплай• 

МеждуНародный библиографический 
институт (МБИ) 632, 114, 116, 240, 

622, 623, 634, 898 

МеждуНародный библиотечный 
информационный и аналитический 
центр (МБИАЦ) 633, 64, 389, 623, 

630, 1 1 71 

МеждуНародный институт библиопсихо
лоrии 906 

МеждуНародный институт документации 
627, 632 

МеждуНародный информационный 
центр для библиотек 794, 1134 

Международный комитет книги 636 

МеждуНародный комитет по документа
ции социальных наук 65 

МеждуНародный конгресс по библиогра-
фии и документации 634, 910 

МеждуНародный конгресс по националь-
ной библиографии 1202 

МеждуНародный консультативный 
комитет по библиографии, докумен
тации и терминологии 87 

МеждуНародный консультативный 
комитет по телеграфной и телефон-
ной связи 1071 

МеждуНародный научный фонд по 
поддержке библиотек 1134 

МеждуНародный совет архивов 635, 

621, 626 

МеждуНародный совет музеев 523 

Международный совет по детской 
книrе 635 

Национальная секция России 636 

МеждуНародный союз астрономических 
библиотек 302 

МеждуНародный союз общественных 
объединений книrолюбов см. 
МеждуНародное сообщество книrо
любов 

«МеждуНародный форум по информа-
ции» 637 

МеждуНародный центр информации и 
архивы по женскому движению 378 

МеждуНародный центр ISSN 637 

МеждуНародный центр учёных 
им. В. Вильсона 225 

Международный центр цивилизации 
банту 3 7  

Меженко (Иванов-Меженко) Ю. А. 637 

� 1248 �  

Межов В. И. 638, 115, 116, 128, 131, 

134, З14, 397, 501, 534, 669, 789, 844, 

861, 967, 1036, 1059, 1200 

Межрегиональная ассоциация деловых 
библиотек (МАДБ) 638, 843 

Межрегиональное объединение 
nубличных центров правовой 
информации 1069 

Межрегиональный комитет по каталоги-
зации (МКК) 473 

Мезьер А. В.  639, 85, 98, 116, 135, 268 

Мейер А. А. 880 

Мейжис И. А. 158, 1 78, 201, 204 

Мейльман М. 23 

Мекк А. К. фон 673 

Мексики Национальная библиотека 639 

Меладзе М .  332 

Меледин С. П. 722 

Мелентьева Ю. П. 640, 158, 1 78, 201, 

670, 978 

Меликсет-Беков Л. М. 332 

Мелкишева Н. Я. 733 

Меллер П. Е. 332 

Мело М .  Ф. де 812 

Мельников-Печерский 
(Мельников) П. И. 448, 722, 727 

Мемориальный музей « Карамзинекая 
общественная библиотека• см. 
Ульяновская область. Библиотеки. 
Симбирская Карамзинекая обще
ственная библиотека 

Менrдена К. 144 

Менделеев Д. И. 78, З18, 580, 688, 927 

Мендняров Л. Я. 594 

Менендес-и-Пелайо М. 438 

Меннер В. В.  421 

Меншиков А. Д. 342 

Меньшенина В. И.  1145 

Меньшиков Д. А. 246 

Меняев М .  Ф. 640, 420 

Мерказин, воен. rубернатор 931 

Мессершмидт Г. 144, 237 

Метёлкин И. А. 5ЗJ 

Метёлкин Н. М. 699 

Метёлкин Н. С. 667 

Мефодий, просветитель славян 482 

Мешков В. М .  86, 811, 843 

Миан Д. 150 

Миансаров М. М. 115 

Миансарова М. М. 534 

Миrонь К. 497, 498, 1152 

Мидран Абраванель ве-Гинзей Йосеф, 
библиотека еврейской общественной 
организации «Бней БрИТ�> 372 

Милицкал В. В. 874 

Миллер А. М. 1 70 

Миллер Б. 371 

Миллер В. Ф. 863 

Миллер Г. Ф. 67, 142, 144, 433 

Миллер К. В.  923 

Миллионщиков М.  Д. 421 

Миллс Д. 93 



Милорадович Г. А. 918 

Милькау Ф. 646 
Мильц М. 595 

Мильштейн М. Л. 313 

Милюков П. Н. 1046 

Милютин А. И. 1035 

Минеев А. И. 680 

Министерство культуры и искусств 
Украины 623 

Министерство культуры Крымской 
Республики 623 

Министерство культуры РСФСР 272, 570 

Министерство культуры РФ 66, 78, 

180, 501, 623, 1124 
Министерство культуры СССР 56, 72, 

73, 86, 984 

Министерство народного проевещекия 
133, 142, 144, 195 

Министерство обороны РФ 232, 269, 

270, 614 

Миних Б. К. 144 

Миних Б.-Х. 237 

Минкина В. А. 647, 136, 186, 307, 925 

Минорекий В.  Ф. 147 

Минраш Абраванель см. МидРан 
Абраванель ве-Гинзей Йосеф 

Минский государственный педагогичес-
кий институт 952, 1095 

Минский институт культуры 1095 

Минусинский публичный музей 163 

Минцлов Р. И.  97, 134, 248, 647 

Минцлов С. Р. 647, 580, 1077 

«Мир библиографии• 648, 792, 894 

«Мир библиотек• ( «Library world•) 237 

« Мир библиотек сегодня,. 648, 792, 

894, 1117 

« Мир через культуру» (Рериховское 
общество) 78 

Мирзаев С. 1060 

Мирзоев А. 1011 

Мирзо-заде Х. 1010 

Мирнанашвили Т. 332 

Мироненко Н. Е. 1204 

Миронов Г. Е. 101, 857 

Миронова Л. А. 689 

Миронова М. В.  871 

Миронович С. И. 458 

Миршакар М. 1011 

Мисиныш Я. 561 

Мистрюкова Т. А. 699, 1204 

Миткевич В. Ф. 420 

Митрохин Д. И. 883 

Миттлер Э. 725 

Митчелл Д. 349 

Михаил 111, имп. визант. 
Михаил Павлович, вел . кн . 
Михаил Романов, вел. кн . 
Михаил Фёдорович, царь 
Михайлов А. И. 416 

Михайлов И. И.  498 

Михайлов К. Н. 724 

483, 1100 

270, 923 

767 

671 

Михайлов М. И .  648, 1156 

Михайлов О. 270 

Михайлова Г. М. 925 

Михайлова Л. А. 1050 

Михайлович Т. 1089 

Михайловский Н. Г. 787 

Михайловский Н. К. 506 
Михайловский-Данилевский А. И.  298 

Михайловекое артиллерийское 
училище 271 

Михалков С. В. 636, 1213 

Михалковы 144, 1212 

Михеев Н. М. 649, 151 

Михеева Г. В. 649, 127, 136, 137 

Михельсон В.  М. 78 

Михлина И .  И .  649, 127, 533, 537, 

538, 850 

Михнова И. Б. 649, 344, 638, 701 

Мицуль М. С. 931 

Мичиганского университета библио-
тека 226 

Могилевер Н. В. 1105, 1197 

Могилёвский библиотечный техни-
кум 82 

Модзалевский Б. Л. 910 

Моисеев Н. Н. 868, 904 

Моисеева А. А. 652 
Моисеенко Л.  К. 475 

Моисей, архиеп. 729 

Моисей, летописец 655 

Моисей Угрин 478 

М о л д а в и я, Р е с п у б л и к а  М о л 
д о в а. Б и б л и о т е к и  

Национальная библиотека 654, 
1 71, 653 

БиблиотекаДуховнойсеминарии 652 

Библиотека Молдавского научного 
комитета 653 

Библиотека Нямецкого монасты-
ря 652 

Библиотека при Кишинёвской 
гимназии 652 

Государственная библиотека 
Молд. ССР им. Н. К. Крупской 
см. Национальная библиотека 

Государственная детская библиоте
ка Молд. ССР им. А. С. Пушки-
на 653 

Государственная центральная 
библиотека Молд. АССР 
(Тирасполь) 654 

Кишинёвская губернская публич-
ная библиотека 652, 654 

Научная библиотека Кишинёвско
го государственного универси
тета им. В. И. Ленина 653 

Научная библиотека Кишинёвско
го сельскохозяйственного ин
ститута им. М. В. Фрунзе 653 

Республиканская научно-меди-
цинская библиотека 653 

Республиканская научно-техни
ческая библиотека 653 

� 1249 � 

Тираспольская государственная 
городская библиотека 653 

Центральная научная библиотека 
АН Молд. ССР 653 

Молдавия, Республика Молдова. 
Книжная палата 504, 653 

«Молодая гвардия• ,  издательство 
1 79, 1087 

Молодцова Е. Д. 270 

Молодцова Т. К. 897 

«Молодые в библиотечном деле» 654 
Молчанова (Колесникова) Н.  С. 856 

Монастыря Бзоммар библиотека в 
Ливане 606 

Монастыря Всеспаса библиотека в 
Исфаrане 606 

Монастыря св. Якова при Армянском 
патриархате библиотека в Иеруса-
лиме 606 

Монасыпов Ф. 1060 

Монголии Государственная публичная 
библиотека 657 

Монгольской Народной Республики 
Центральная детская библиотека им. 
Нацолдоржа 245 

Монигетти А. 663 

Мокпере Ф. Д. де 330 

Монферран О.  883 

Моргана Пирпонта библиотека (Нью-
Йорк) 675 

Моргенштерн И. Г. 658, 89, 92, 137, 

284, 401, 418, 986, 1052, 1142, 1185 

Мордвинов Н. С. 658 
М о р д о в и я, Р е с п у б л и к а  М о р 

д о в и L  Б и б л и о т е к и  
Национальная библиотека 

им. А. С. Пушкина 660, 659 

Ардатовская городская библио-
тека 658 

Библиотека им. Общества 
ревнителей русской истории 
и проевещекия 658 

Краснослободская публичная 
библиотека им. М. Ю. Лермон
това 659 

Мордовского государственного 
университета им. Н. П. Оrарёва 
Научная библиотека 
им. М. М. Бахтина 659 

Республиканская детская библио-
тека 659, 660 

Республиканская специальная 
библиотека для слепых 659 

Республиканская юношеская 
библиотека 659 

Саранская публичная городская 
библиотека 658 

Темниковекая бесплатная 
публичная библиотека 658 

ЦБС Саранска 660 

Мордовский государственный универси-
тет 659, 660 



Морено-и-Эскандон Ф. А. 510 

Морковин Б. В. 513 

Морозов А. Н. 661, 289 

Морозов А. С. 531 

Морозов Б. И.  663 

Морозова В .  А. 159, 686, 885 

Морозова Г. М. 458 

Морозова Е. Н. 317 

Морозова И. В.  661, 31 7 

Морозова Н. Г. 835 

Морозова Э. А. 555 

Моррис Т. 848 

Морской Д. 765 

Мортемсон С. У. 662 

Мортемсон центр международных 

библиотечных nроrрамм 662, 

286, 404 

Моруа А. 1046 

Моршанский библиотечный техникум 
см. Моршанский областной гумани
тарный колледж 

Моршанский областной гуманитарный 

колледж 915, 1015 

Мосrубполитnросвет. Кабинет деревен

ского библиотекаря 667 

М о с к в а. Б и б л и о т е к и  660 

Российская государственная 

библиотека 862, 65, 142, 163, 

1 71, 211, 225, 342, 473, 599, 600, 

663, 677, 742, 754, 792, 894, 902, 

995, 1043 

Библиотека литературы по 

библиотечному делу 152 

Военной литературы отдел 

269, 271 

Высшие библиотечные курсы 

292, 802, 869 

Информкультура см. Россий

ская система научно

информационного обеспе
чения культурной деятель

ности (Росинформкультура) 
Музей истории РГБ 674 

Музей книги 269, 664, 674, 

675, 862, 863, 864 

Научно-исследовательский 

центр консервации доку

ментов (НИЦКД) Российс

кой государственной 
библиотеки 69� 523, 866 

Администрации Президента Рос

сийской Федерации библиотека 

19, 664, 775, 894, 1139 

Академии коммунистического 

воспитания им. Н. К. Крупской 

библиотека 390 

Александровского коммерческого 

училиша библиотека 663 

Библиотека геологической 

литературы РАН 150 

Библиотека им. Н. А. Добролюбова 

1141 

Библиотека им. Н. А. Островско
го в Рукавишниковеком 
nриюте 663 

Библиотека неизданных рукопи
сей при Гуманитарном фонде 
им. А. С. Пушкина 752 

Библиотека по естественным 

наукам (БЕН) Российской 
академии наук 154, 150, 164, 

663, 942, 1126 
Библиотека химической литерату

ры см. Института общей и 
неорганической химии 
им. В. С. Куриакова библиотека 
(Библиотека химической 

литературы) 

Библиотека-читальня 

им. А. С. Пушкина 663 

Библиотека-читальня 

им. И. С. Тургенева 159, 613, 

663, 674, 767 

Богоявленского монастыря 

библиотека 656, 662 

Военной академии Генерального 

штаба Вооружённых Сил РФ 

библиотека 271 

Всероссийская государственная 
библиотека иностранной 
литературы (ВГБИЛ) 

им. М. И. Рудомимо 286, 65, 

119, 144, 188, 195, 294, 298, 432, 

599, 663, 66� 89� 895 

Всероссийская патентно-техни

ческая библиотека (ВПТБ) 

287, 888 

Всесоюзного института растение

водства библиотека 1136 

Высшего театрального училища 

им. М. С. Щепкина библио-
тека 1024 

Высшего театрального училища 
им. Б. В. Щукина библиотека 

1024 

Голицынекая библиотека 663 

Государственная библиотека 

СССР им. В. И. Ленина (ГБЛ) 

см. Российская государствен

ная библиотека 

Государственная научная библио

тека 312, 702, 889 

Государственная научная педаго

гическая библиотека (ГНПБ) 

им. К. Д. Ушинского 313, 

663, 786, 894 

Государственная научно-техничес

кая библиотека Научно-техни

ческого отдела ВСНХ 253, 312 

Государственная общественно
nолитическая библиотека 
(ГОПБ) 315, 783, 894 

Государственная политехническая 

библиотека (Центральная 

� 1250 �  

политехническая библиотека) 
см. Научная библиотека 
Политехнического музея 

Государственная публичная 

историческая библиотека 
(ГПИБ) России 315, 142, 163, 

599, 663, 889, 894 

Государственная публичная 

научно-техническая библиоте

ка (ГПНТБ) России 317, 66, 

95, 97, 106, 1 19, 140, 343, 570, 

663, 856, 894, 902, 984, 995 
Государственная республиканская 

детская библиотека см. 
Российская государственная 
детская библиотека (РГДБ) 

Государственная центральная 

научная медицинская библио
тека (ГЦНМБ) см. Централь
ная научная медицинская 
библиотека 

Государственного Академического 

Большого театра библиотека 

676, 1024 

Государственного архива РФ 

Научная библиотека 46, 664 

Государственного музея изобрази
тельных искусств 
им. А. С. Пушкина библиотека 
163, 664 

Государственного музея музыкаль

ной культуры им. М. И. Глинки 

библиотека 677 

Государственного театрального 

музея им. А. А. Бахрутина 

библиотека 664, 1024 

Государственной Думы библио-

тека 322, 664 

Государственной Третьяковекой 

галереи библиотека 163, 664 

Грибоедовекая детская библио

тека 804 

Данилова монастыря библиотека 

656, 662 

Дома-музея Марины Цветаевой 

библиотека 664 

Дома-музея А. С. Пушкина 

библиотека 772 

Ивана Грозного библиотека 394, 

141, 662, 885, 955 

Институт научной информации 
по общественным наукам 
(ИНИОН) РАН 410, 66, 84, 

97, 100, 106, 119, 144, 154, 160, 

164, 165, 263, 264, 294, 346, 395, 

421, 663, 995 

Института астрономии РАН 

библиотека 156 

Института биоорганической 

химии им. М. М. Шемякина 
РАН библиотека 156 

Института Гёте библиотека 752 



Институrа Коммунистической 

академии библиотека 663 

И нститута красной профессуры 

Объединённая библиотека 316 

Института марксизма-ленflнизма 

при ЦК КПСС библиотека см. 

Государственная общественно

политическая библиотека 
(ГОПБ) 

Института мировой литературы 

им. М. Горького (ИМЛИ) 

библиотека 412 

Институrа молекулярной генетики 

РАН библиотека 156 

Института народного хозяйства им. 

Г. В.  Плеханова библиотека 390 

Институrа общей и неорrаничес

кой химии им. В. С. Куриакова 

библиотека (Библиотека 

химической литературы) 156 

Исторического музея библиотека 

440, 142, 163, 316, 599, 780 

Киприановых В .  А и В.  В.  

публичная общедоступная 

библиотека на Спасском мосту 

479, 663 

Коммерческой академии библио

тека 663 

Константиновекого межевого 

институrа библиотека 663 

Лазаревского института восточных 

языков библиотека 663 

Математического института 

им. В. А Стеклова РАН 

библиотека. Отдел БЕН 604, 

156, 1091 

Митрополичья библиотека в 

Успенском соборе 364 

Московская городская бесплат

ная библиотека-читальня 

142, 884 

Московская деловая библиотека 

664 

Московская еврейская публичная 

библиотека 752 

Московская публичная Румянцев

екого музея библиотека 

см. Российская государствен

ная библиотека 

Московский публичный и 

Румянцевекий музей см. 

Российская государственная 

библиотека 

Московских государей библио-

теки 671 

Московского Английского клуба 

библиотека 968 

Московского государственного 

историко-архивного института 

библиотека 882 

Московского государственного 

университета им. М. В.  Ломоно-

сова Научная библиотека 671, 

142, 160, 501, 570, 663, 780, 894, 

902, 1126 

Московского Дворянского клуба 

библиотека 342 

Московского коммерческого 

института библиотека 267 

Московского народного универси

тета А. Л. Шанивекого библио

тека 668 

Московского НИИ глазных 

болезней им. Г. Гельмгольца 

Научная библиотека 614 

Московского художественного 

академического театра библио-

тека 1024 

Московского центра гендерных ис

следований библиотека 379 

Московской высшей партийной 

школы при ЦК КПСС библио

тека 881 

Московской высшей православ

ной христианской школы 

библиотека 81 7 

Московской духовной академии 

библиотека 816, 81 7 

Московской медицинской 

академии им. И. М. Сеченова · 
Научная библиотека см. 

Центральная научная медицин

ская библиотека ГОУ ВПО 

Московской медицинской 

академии 

им. И. М. Сеченова 

Московской Синодальной 

типографии библиотека 46 

Музея академического Малого 

театра библиотека 1024 

Музея народов Востока библио-

тека 164 

Музея Ф. И. Шаляпина библио-

тека 164 

Наркомтруда библиотека 690 

Народного комиссариата путей 

сообщения библиотека 702 

Научная библиотека Политехни-

ческого музея 688, 142, 163, 

663, 886, 888 

Научная библиотека профсоюзов 

689, 664 

Научная библиотека Федеральных 

архивов 909 

Научная музыкальная библиотека 

им. С. И. Танеева Московской 

государственной консервато-

рии 664, 67� 742 

Научно-техническая библиотека 

Московского высшего техничес

кого училища им. Н. Э. Баумана 

766, 1054 

Независимая общественная 

библиотека 752 

� 1251 � 

Неофилолоmческая библиотека 

Акад. центра Наркомироса 

РСФСР 286 

НИИ педиатрии РАМН Научная 

библиотека 614 

НИИ профдвижения ВЦ СПС 

библиотека 690 

НИИ резиновой промышленности 

библиотека 70 

Новая научная библиотека 

иностранной литературы 211 

«Нотница,., библиотека издатель-

ства «МузыКЗJО 677 

Общества истории и древностей 

российских (ОИДР) библио-

тека 761, 663 

Общества коммерческих служащих 

библиотека 770 

Общества любителей естествозна

ния, антрополоmи и этногра

фии при Московском универ

ситете библиотека см. Научная 

библиотека Политехнического 

музея 

Общества любителей российской 

словесности библиотека 663 

Общества ревнителей истори

ческого проевещении им. 

имп. Александра 111  библиоте-

ка 663 

Общества Рериха библиотека 

752 

Объединения «Мосгорархив,. 

библиотека 664 

Онкологического научного центра 

им. Н. Н. Блохина Научная 

библиотека 614 

Парламентская библиотека 

Российской Федерации 782, 

775, 894, 1139 

Печатного двора библиотека 

141, 662 

Посольского приказа библиотека 

813, 141, 662 

Православного Свято-Тихоновс

кого богословского института 

библиотека 66� 81 7 

Презндиума ВСНХ библиотека 

312 

Профинтерна библиотека 690 

Профсоюзная библиотека 

Московского станкостроитель

ного завода «Красный пролета

рий,. 238 

Пушкарского приказа библиотека 

141, 662, 702 

Российская государственная 

библиотека для слепых (РГБС) 

870, 161, 894 

Российская государственная 

библиотека по искусству 

(РГБИ) 871, 894, 1023 



Российская государственная 
детская библиотека (РГДБ) 
872, 123, 124, 1 71, 894 

Российская государственная 
юношеская библиотека (РГЮБ) 
874, 891, 894 

Российская система научно-инфор
мационного обеспечения куль
турной деятельности (Росин-
формкультура) 881, 868, 892 

Российского государственного 
архива древних актов библио
тека 662 

Российского государственного 
архива литературы и искусства 
библиотека 46, 664 

Российского государственного 
воемно-исторического архива 
библиотека 46, 664 

Российского государственного 
гуманитарного университета 
(РГГУ) библиотека 882, 664 

Российского музея декоративно
прикладиого искусства 
библиотека 164 

Российского центра хранения и 
изучения документов новейшей 
истории библиотека 664 

Российской академии театрально
го искусства библиотека 1024 

Российской книжной палаты 
библиотека 664 

�Русское зарубе��. Библиотека

фонд 911 

Симонова монастыря библиотека 
364, 483, 662 

Синодальная библиотека Москов
ского Патриархата (Русской 
Православной Церкви) 955, 

663, 81 7 

Синодальная (Патриаршая) 
библиотека 955, 46, 142, 365, 

663, 816, 938, 956 

Славяно-ГРеко�латинской 
академии библиотека 960, 

141, 160, 662, 816 

Социалистической академии 
библиотека 253 

Союза композиторов России 
нотная библиотека 677 

Спасо-Андроникона монастыря 
библиотека 364, 656, 662 

Спасского монастыря библиотека 
656 

Тимирязевекой сельскохозяй
ственной академии библиотека 

1 71, 555 

Третьего женского клуба библио
тека 1141 

Украинская библиотека товарише
ства украинской культуры 
«Славутич� 752 

Университета Дружбы народов 
им. П. Лумумбы Научная 
библиотека 292 

Училища живописи, ваяния и 
зодчества библиотека 663 

Физического института 
им. П. Н. Лебедева РАН ФИАН 
библиотека. Отдел БЕН РАН 
1091, 156, 604, 921 

Фундаментальная библиотека Рос
сийской академии медицинских 
наук (ФБ РАМН) 613 

Хмыровская библиотека 1118 

ЦБС �Киевская� Западного 
административного округа 
344, 843 

ЦБС N2 3 Центрального админист
ративного округа 1152 

Центра культуры Вооружённых 
Сил РФ библиотека 271 

Центральная библиотека Нарком
проса 211 

Центральная библиотека N2 2 1 9  Че
рёмушкинского района 674 

Музей-читальня Н.  Ф. Фёдо
рова 674 

Центральная городская публичная 
библиотека им. Н. А. Некрасова 
1130, 663, 664 

Центральная детская библиотека 
N2 13 им. Н. К. Крупской 1152 

Центральная детская библиотека 
при Московском совете детских 
приютов 663 

Центральная медицинская 
библиотека НаркомЗдрава 
РСФСР см. Центральная 
научная медицинская библио
тека (ЦНМБ) 

Центральная научная библиотека 
им. Н. И. Железнова МСХА 
им. К. А. Тимирязева 943 

Центральная научная библиоте
ка Союза театральных 
деятелей 1024 

Центральная научная медицинская 
библиотека (ЦНМБ) см. 
Центральная научная медицин
ская библиотека ГОУ ВПО 
Московской медицинской 
академии им. И. М. Сеченова 

Центральная научная медицинская 
библиотека ГОУ ВПО Москов
ской медицинской академии 

им. И. М. Сеченова 1134, 

614, 663, 754 

Центральная научная сельскохо
зяйственная библиотека 
(ЦНСХБ) Российской акаде
мии сельскохозяйственных 
наук 1136, 619, 663, 889, 945, 

1025, 1097 

<&!< 1252 � 

Центральная политехническая 
библиотека см. Научная 
библиотека Политехнического 
музея 

Центрального Дома Красной 
Армии им. М. В. Фрунзе 
библиотека см. Центра 
культуры Вооружённых сил РФ 
библиотека 

Центрального Дома Российской 
армии библиотека 664 

Чертковекая публичная библио
тека 1146, 142, З16, 599, 663 

Читальня им. А. Н. Островского 
1152, 663 

Чудова монастыря библиотека 
141, 364, 65� 662, 816 

�эколайн-библиотека� 1178 

Москвин В. А. 911 

Москвин И. М. 871, 927 

Москвин Н. Я. 1044 

Моековкима А. Н. 243 

Московская ассоциация библиотек по 
искусству 164, 1024 

Московская библиотечная ассоциация 
664, 57, 342, 700, 969 

Московская Городская Дума З16 

Московская медицинская академия 
им. И. М. Сеченова 1135 

М о с к о в с к а я  о б л а с т ь. Б и б л и о 
т е к и  

Областная государственная 
научная библиотека 
им. Н. К. Крупской 665, 666 

Бронницкая библиотека-
читальня 666 

Всероссийского аграрного 
университета библиотека 668 

Государственного Дома-музея 
П. И. Чайковского в Клину 
Научная библиотека 677 

Государственной академии сферы 
сбыта и услуг библиотека 668 

Дмитровская ЦБС 667 

Загорскаягородская библиотека 772 

Иосифо-Волоколамского монас-
тыря библиотека 141, 364, 

365, 507, 666 

Международного университета 
�природа, обшество, человек� 
библиотека 668 

Можайская ЦБС 668 

Московского государственного 
университета культуры и 
искусств библиотека 668 

Московского физико-техническо-
го института библиотека 668 

Ногинекого научного центра по 
физ.-хим. наукам библиотека 
165, 668 

НТБ ВНИИ кормов им. В.  Р. Виль

ямса 667 



НТБ Всероссийского научно-иссле
довательского тетювозиого ин
ститута 667 

НТБ Института горного дела 
им. А. А. Скочинского 667 

НТБ МЫТИIЦинского машинострои
тельного завода 667 

НТБ НИИ картофельного 
хозяйства 667 

НТБ НИИ «Стройкерамика» 667 
НТБ производственного объедине

ния «Электросталътяжмаш» 
667 

НТБ Центрального научно-иссле
довательского эксперименталь
ного и проектного института по 
сельскому строительству 667 

Путинекого научного центра 
(ПНЦ) РАН Центральная 
библиотека. Отдел БЕН 844, 
156, 165, 668 

Раменекая ЦБС 667 
Ступинекая ЦБС 667 
Троице-Сергиевой лавры библио-

тека 1040, 141, 364, 656, 65� 
662, 666, 816 

Московская Синодальнаятипография 972 
Московская Тимирязевекая сельскохо

зяйственная академия 555, 787, 905, 
944, 945 

Московские библиотечные курсы 
(при Народном университете 
Л. А. Шанявского) 668, 292, 764, 
805, 886, 910, 1110 

«Московские ведомости» 479, 729, 1149 
Московские женские педагогические 

курсы им. Тихомирова 1147 
«Московские учёные ведомости» 244 
Московский библиографический кружок 

669, 99 
«Московский библиотечный вестниК» 

669, 117, 664 
Московский государственный библио

течный институт (МГБИ) 
см. Московский государственный 
университет культуры и искусств 
(МГУКИ) 

Московский государственный историко
архивный институт 348, 1166, 1206 

Московский государственный универси
тет культуры (МГУК) см. Московский 
государственный университет 
культуры и искусств (МГУКИ) 

Московский государственный универси
тет культуры и искусств (МГУКИ) 
669, 207, 214, 274, 301, 335, 670, 792, 
912, 915 

Московский государственный универси
тет печати см. Московский полигра
фический институт 

Московский губернский отдел народного 
образования 667 

Московский комитет грамотности 
671, 514 

Московский литературно-художествен
ный кружок 397 

Московский областной центр научно-
технической информации 667 

Московский полиграфический институт 
326, 498 

Московского государственного универ
ситета им. М. В. Ломоносова Научная 
библиотека см. Москва. Библиотеки. 
Московского государственного 
университета 
им. М. В. Ломоносова Научная 
библиотека 

Московского общества распространения 
полезных услуг библиотечная 
комиссия 663 

Московского училища слепых детей 
библиотека 161 

«Московское ежемесячное издание» 729 
Московское общество бесплатных 

народных библиотек 673 
Московское общество любителей 

книжных знаков 397 
Московское общество распространения 

полезных услуг 663 
Московское сельскохозяйственное 

общество 671 
Мосолов А. Н. 726 
Мосягин В. В. 1216 
Мотова Л.  М. 918 
Мотульекий Р. С. 183 
Мотылёв В. М. 673, 168, 183, 925, 996 
Мохов И. А. 673, 390, 925 
Мошкин А. К. 541 
Мстислав Великий см. Мстислав 

Владимирович, вел. кн. 
Мстислав Владимирович, вел. кн. 507 
Мстиславец П. Т. 674, 80, 394, 400, 

494, 1088 
Мстиславский С. Д. см. Масловекий 

(Мстиславский) С. Д. 
Мтварелишвили М. 329 
Мубарак А. П. 373 
Музей антропологии и этнографии 

им. Петра Великого (Кунсткамера) 
РАН см. Кунсткамера 

Музей библиотековедения (Томск) 67 
Музей библиотековедения при Сибир-

ском политпросветинституте 1036 
Музей Бодони 675 
Музей Гугенберга 675 
Музей детской книги 1147 
Музей Ф. М. Достоевского 440 
Музей С. П. Дягилева 907 
Музей изящных искусств 863 
Музей им. 60-ти богатырей (Кызыл) 244 
Музей искусств и древностей Казанского 

университета 448 
Музей истории библиотек Центрального 

административного округа в 

<М!< 1 253 � 

ИНКО-Центре при библиотеке
читальне N.! 1 3  им. И. С. Тургенева 674 

Музей-квартира А. М. Горького (Моск-
ва) 163 

Музей книги (в Ждяре над Сазавой) 675 
Музей книги библиотек Хорнби 675 
Музей книги Библиотеки Земли 

Саксонии 675 
Музей книги и книгопечатания Королев-

ской библиотеки Альберта 1 675 
Музей палеографии 163 
Музей-типография Кнера 675 
Музей-читальня Н. Ф. Фёдорова см. 

Москва. Библиотеки. Центральная 
библиотека N2 2 1 9  Черёмуткинского 
района. Музей-читальня 
Н. Ф. Фёдорова 

Музей экслибриса 664, 1184 
Музея антропологии и этнографии им. 

Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
библиотека. Отдел БАН 
см. С.-Петербург. Библиотеки. Музея 
антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) 
РАН библиотека. Отдел БАН 

Музея русской культуры библиотека 
(Сан-Франциско) 908 

«Музыка», издательство 677 
Мулътановский М. П. 678, 135, 1134 
«Муниципальная информатика», 

консультационно-внедренческий 
центр 57 

Муравьёв М. В.  135 
Муравьёв М. Н. 244, 854 
Муравьёв Н. М. 672, 716 
Муравьёв-Амурский Н. Н. 
Муравьёв-Апостол М. И. 
Муравьёв-Карский Н. Н.  
Муравьёва Е. Г .  980 
Мурай Н. С. 272 
Муратов П .  П. 863 
Муратова К. Д. 679, 135 
Муратори Л. А. 564 

33, 338, 433 
672 
142, 316, 440 

М у р м а н с к а я  о б л а с т ь. Б и б л и о 
т е к и  

Областная универсальная научная 
библиотека 680, 681, 682 

Биологической станции библио
тека 681 

Гидрометеослужбы библиотека 681 
Государственная областная 

детская библиотека 682 
Кандалакшская ЦБС 682 
Карельского филиала АН СССР 

библиотека 681 
Мончегорская ЦБС 682 
Мурманского государственного 

педагогического института 
библиотека 683 

Мурманского государственного тех
нического университета Научно
техническая библиотека 683 



Мурманского морского биологи
ческого институrа Кольского 
научного центра РАН библио
тека 683 

Областная специальная библиоте
ка для слепых 682 

Областная юношеская библио-
тека 682 

Общественного собрания (Алек
сандровск, ныне г. Полярный) 
библиотека 681 

Полярного научно-исследова
тельского института морского 
рыбного хозяйства и океано
графии им. Н .  М .  Книповича 
Научная библиотека 681, 
682 

Трифонова-Печенгекого монасты
ря библиотека 681 

Центральная городская детская 
библиотека (Мурманск) 681 

Центральная научная библиотека 
Кольского научного центра 
РАН 682 

ЦРБ пос. Никель 682 
Мусейон (Храм муз) 147, 163 

Мусин-Пушкин А И. 1212 
Мусин-Пушкин С. А 1212 
Мусины-Пушкины 1212 
Мутис Х. С. 510 
Мухаммада Парсы библиотека 283 
Мухин Е. 1135 
Мухина В. И. 869 
Мухтарав А 1010 
Мушкетов И .  В.  1057 
Мыльников А С. 498 
Мыльников Н.  434 
Мюллер й. 527 

Мясников А. 1109 

Мясникян А. 41 

Набатова М. Б. 1 70, 631, 700 
Наврось Н.  1037 
Нагловекая Е. М. 201, 670, 922 
Надеждин Н.  И .  511 
Назаръев В. Н.  1067 
Назимовы 837 
Назир из Аургели 335 
Найдич Э. Э. 856 
Накашидзе И .  П.  329, 332 
Наливкины 1141 
Наманганский культпросветтехникум 

1058 
Намибии Национальная библиотека 685 
Намибии Национальный архив 685 
Наран С. 848 
Нариманов Н. 22 

Нарицына Г. И .  758 

Наркомат образования УССР 1007 
Наркомздрав РСФСР 117, 263, 1134 
Наркомздрав СССР 1134 
Наркомпрос РСФСР 56, 74, 81, 129, 

180, 191, 211, 286, 510, 643, 677, 690, 
765, 887, 888, 941, 952, 953, 1057, 1109, 
1110, 1119, 1129, 1139, 1141, 1147, 
1150, 1156, 1206 

Библиотечные отделы Наркомпро
са РСФСР 211, 665, 1141 
Московский библиотечный 

отдел (преобразован в Отдел 
научных библиотек) 211 

Петроградекий библиотечный 
отдел (преобразован в 
Петроградекий отдел 
научных библиотек) 211, 
924, 1139 

Библиотечный подотдел Вне
школьного отдела Наркомпроса 
217 

Внешкольный отдел Наркомпроса 
21 7, 698 

Коллегия по делам музеев 263 
Наркомпрос Украины 598 
Наркомпрос Чечено-Ингушской АССР 

1147 
Наровчатова Л. Я. 589 
«Народное просвещение» 267 
Народно-трудовой союз 71 7 
Народные библиотеки-читальни 

им. А С. Пушкина см. С.-Петербург. 
Библиотеки. Народные библиотеки
читальни им. А С. Пушкина 

Народный университет А Л. Шанивеко-
го 688, 116, 152, 191, 292, 610, 668, 
764, 922, 1110 

Нарожницкий М. А 600 

Нарышкин Э. Д. 1014 
Нарышкины 550 
Наседкнна В.  А. 86, 856 
Насыри К. 448 
«Наука», издательство 267, 495, 640, 

1126 
Науман К. 302 
Науменко Г. Ф. 190 
Науменко К. А 84 
Научная библиотека Политехнического 

музея см. Москва. Библиотеки. 
Научная библиотека Политехничес
кого музея 

Научная библиотека профсоюзов см. 
Москва. Библиотеки. Научная 
библиотека профсоюзов 

Научная сельскохозяйственная библио
тека Всероссийского научно
исследовательского института 
растениеводства им. Н. И. Вавилова 
(с 2003) см. С.-Петербург. Библиоте
ки. Центральная научная сельскохо
зяйственная библиоте�а С.-Петер-

<М!< 1254 � 

бургская Сев.-Зап. науч. центра 
РАСХН 

Научное общество им. Д. Башарова 
245 

Научно-исследовательский институт 
библиотековедения и рекомендатель
ной библиографии см. Институт 
библиотековедения Государственной 
библиотеки СССР им. В. И.  Ленина 

Научно-исследовательский институт 
библиотековедения и рекомендатель
ной библиографии Наркомпроса 
РСФСР см. Институт библиотекове
дения Государственной библиотеки 
СССР им. В. И. Ленина 

Научно-исследовательский институт 
детского чтения 804, 1147 

Научно-исследовательский институт 
«Информация и общество» 297 

Научно-исследовательский институт 
книговедения (НИИК) 696, 69 

Научно-исследовательский институт 
теории и истории педагогики 
АПН 615 

Научно-исследовательский центр 
консервации документов (НИЦКД) 
Российской государственной 
библиотеки см. Москва. Библиотеки. 
Российская государственная библио
тека. Научно-исследовательский 
центр консервации документов 
(НИЦКД) Российской государствен
ной библиотеки 

«Научно-техническая информация» 701 
«Научные библиотеки Сибири и 

Дальнего Востока» 704, 320, 792 
«Научные и технические библиотеки» 

704, 169, 318, 543, 622, 694, 699, 791, 
893, 1160 

Научный центр по древесине при Совете 
научно-технических исследований 
(КНР) 523 

Национальная библиографическая 
служба Италии 444 

Национальная библиотека в Варшаве 708 
Национальная библиотека 

им. В. Коларова см. Национальная 
библиотека им. свв. Кирилла 
и Мефодия 

Национальная библиотека 
им. свв. Кирилла и Мефодия 710 

Национальная библиотека им. Ф. Сечени 
711 

Национальная библиотека им. Хосе 
Марти 712 

Национальная библиотека Шотландии 
см. Шотландии Национальная 
библиотека 

Национальная комиссия США по 
библиотекам и информатике 285 

Национальная медицинская библиотека 
(США) 713 



Национальная центральная библиотека 
Виктора Эммануила II в Риме см. 
Италии национальные библиотеки 

Национальное бюро стандартов 
(Вашинrrон) 523 

Национальный архив ИIЩИИ 523 
Национальный архив Малайзии. Отдел 

библиотечной службы 591 
Национальный музей Ливана 571 
Национальный музей Мермана-Вестерна 

(Гаага) 675 
Национальный совет культуры, искусст

ва и литературы Кувейта 374 
Национальный центр архивов (Ирак) 432 
Национальный центр искусства и 

культуры им. Жоржа Помпиду см. 
Публичная информационная 
библиотека Национального центра 
искусства и культуры им. Жоржа 
Помпиду 

«Наша ЖИЗНЬ» 236 
«Наше наследие• 969 
Невиццано Дж. 112 
Певоструев К. И. 365, 955 
Невский В. А. 715, 168, 1 77, 542, 693, 

698, 889, 979, 1081, 1204 
Невский В. И. 715, 1 77, 693, 863 
Негрескул М.  Ф. 88 
Недзвецкая Е. Ю. 555 
«Независимый библиотечный адвокат• 

716, 327 
Некрасов Н. А. 728, 880, 1213 
Нельсон Т. 301 
Неманичи, серб. династия 990 
Немеров М. М. 1156 
Немецкая библиотека 717 

Немецкая библиотека 
(в Лейпциге) 71 7 

Немецкая библиотека (во Франк-
фурте-на-Майне) 71 7 

Немецкий библиотечный институт 
718, 1173 

Немецкий институт информации и 
документации 1135 

Немецкий институт по стаiЩартизации 
(DIN) 624 

Немецкий культурный центр 
им. Гёте 286 

Немецкий музей книги и шрифта при Не
мецкой библиотеке в Лейпциге 675 

Немецкий музыкальный архив 717 

Немецкое научное исследовательское 
общество 647 

Немецкое общество чтения 923 
Немецкое центральное бюро народного 

библиотековедения 323 
Немировекий Е. Л. 718 
Н е н е ц к и й  а в т о н о м н ы й  о к р у г. 

Б и б л и о т е к и  
Ненецкая окружная библиотека 

719 
Ненецкая окружная ЦБС 719 

Непальская национальная библиотека 

719 
Нестор, летописец 478 
Неустроев А. Н. 720, 864 
Нечкина М. В. 448 
Нигерии Национальная библиотека 721 
Нидерландов Королевская библиотека 

(Гаага) 721, 526, 1184 
«Ниджат• ( «Сnасение•) 22 
Ниенштедт Ф. 394, 671 
«Нижегородская земская газета• 723 
Н и ж е г о р о д с к а я  о б л а с т ь. 

Б и б л и о т е к и  
Государственная областная 

универсальная научная 
библиотека им. В. И. Ленина 
722, 724 

Библиотека И .  С. Серебренни-
кова 723 

Всесословного клуба библиотека 
1141 

Государственная областная 
детская библиотека 724 

Государственная областная 
специальная библиотека для 
слепых 724 

Губернская центральная библиоте
ка им. Н. А. Добролюбова см. 
Государственная областная 
универсальная научная 
библиотека им. В. И. Ленина 

Института металлоорганической 
химии Научная библиотека 724 

Институга прикладной физики 
Научная библиотека 724 

Народная библиотека в Выездной 
Слободе Арзамасского у. 723 

Народная библиотека 
в г. Лукьянове 723 

Нижегородская общественная 
публичная библиотека см. 
Государственная областная 
универсальная научная 
библиотека им. В. И. Ленина 

Нижегородская центральная 
городская библиотека 723 

Нижегородского государственного 
университета им. Н. И.  
Лобачевского Зональная 
научная библиотека 724 

Нижегородского института 
развития образования библио
тека 724 

Нижегородской губернской 
учёной архивной комиссии 
библиотека 534 

Филиал городской публичной 
библиотеки в Канавине 723 

Чернухинекая библиотека 723 
Нижегородский университет 724 
Нижегородский филиал Самарской 

академии культуры и искусства 724 

� 1255 �· 

Нижегородского государственного 

университета им. Н. И. Лобачевского 

Зональная научная библиотека см. 

Нижегородская область. Библиотеки. 

Нижегородского государственного 

университета им. Н. И. Лобачевского 

Зональная научная библиотека 

Нижнееаксонекая государственная и 

университетская библиотека 724, 

703, 725 
Низами Гянджеви 21 
Никанова Е. Д. 336 
Никарагуа Национальная библиотека 

725 
Никитин А. 364 
Никитин И. С. 514, 531 
Никифор 478 
Никифорова О. И. 1 78, 283 
Никола Святоша (Святослав Давидо

вич, чернигов. кн. ) ,  преподобный 
478, 507 

Николадзе Н.  
Николаев В. А. 
Николаева Н. А. 

329 
725, 136, 670 

734 
Николаевское инженерное училище 271 
Николаи Х. Ф. 376 
Николай 1, имп. рос. 459, 903, 908 
Николай 11, имп. рос. 337, 507, 1200 
Никольский И. М. 467 

Никольский Н. К. 726, 655 

Никон, летописец 478 

Никон, патриарх 44, 142, 657, 938, 971 
Никонорова Е. В. 726, 1 71, 260 
Никулина С. И. 551, 555 
Икрума К. 295 
Нобель Э. Л. 924 

Н о в г о р о д с к а я  о б л а с т ь. Б и б 
л и о т е к и  

Областная универсальная научная 
библиотека 726, 728 

Антониева Рождественского 
монастыря библиотека 655 

Библиотечный центр для детей и 
юношества «Читай-город,. 728 

Духовной семинарии фуiЩамен
тальная библиотека 727 

Иверекого монастыря библио-
тека 727 

Клуба соединённого общества 
Новгорода библиотека 727 

НовгОродского государственного 
музея-заповедника Научная 
библиотека 727 

Новгородского государственного 
университета Научная 
библиотека им. Ярослава 
Мудрого 728 

Новгородского дворянского 
собрания библиотека 727 

Новгородской Софии (Софийско
го собора) библиотека 728, 
363, 727 



Областная библиотека Всероссий-
ского общества слепых 728 

Областная детская библиотека 728 
Областная научная медицинская 

библиотека 728 
Областная юношеская библио-

тека 728 

Пушкинская библиотека-читальня 
в Валдайском уезде 727 

Хутынского монастыря библио
тека 655, 727 

Центральная городская библио-
тека 727 

Церковно-археологического 
общества библиотека 727 

Юрьева монастыря библиотека 
655, 727 

Новгородское общество любителей 
древности 560, 727 

Новиков Н. И.  729, 365, 376, 479, 501, 599 
Новичкова Н. Ф. 1142, 1144 
«Новое литературное обозрение» 731 
Новой Зеландии Национальная библио-

тека 731 
Новосёлова М. Н. 485 
Н о в о с и б и р с к а я  о б л а с т ь. 

Б и б л и о т е к и  
Государственная областная 

научная библиотека 732, 734 
Городская народная библиотека 

(Новониколаевск) 733 
Государственная публичная 

научно-техническая библиоте
ка СО РАН (ГПНТБ СО РАН) 
317, 119, 164, 292, 294, 319, 376, 
468, 518, 542, 734, 753, 754, 774, 
895, 939, 98� 1043, 1105, 1138 

<<Делового клуба» библиотека 732 
Западно-Сибирская краевая 

научная библиотека 449 
Западно-Сибирского территориаль

ного управления по гидрометео
рологии и контролю природной 
среды библиотека 733 

Института «СибгипрошаХТ» 
библиотека 733 

Капнекая общественная библио-
тека 733 

Колываново-Воскресенских горных 
заводов библиотека 732 

Новосибирского государственного 
технического университета 
Научная библиотека 734 

Новосибирского государственного 
университета Научно-техничес-
кая библиотека 734 

Областная детская библиотека 734 
Областная научная медицинская 

библиотека 734 
Областная специальная библиоте

ка для незрячих и слабовидя-
щих 734 

Областная юношеская библиотека 
734 

Общества по изучению произво
дительных сил Сибири 
библиотека 732 

«Сибкомбайн» ( «Сибсельмаш») 
завода библиотека 733 

Центральная городская библиоте
ка им. К. Маркса (Новоси-
бирск) 734 

Центральная научная сельскохо
зяйственная библиотека 
Сибирского отделения РАСХН 
734, 945 

Центральная научно-техническая 
библиотека (филиал Государ
ственной научной библио-
теки) 733 

Центральная научно-техническая 
библиотека межотраслевого 
территориального центра 
научно-технической информа-
ции 734 

Новосильцев П. П. 912 
Новоскольдев А. Н. 25 
«Новости Российского комитета ИФЛА» 

734, 792, 869 
«Новости технической литературы» 734 
«Новые книги» 735 
Нодэ Г. 735, 100, 11 О, 342, 384, 473, 

564, 730, 1072 
Ножин Н. Д. 506 
Нопич Х. К. 533 
Норвегии Университетская библиотека 

735 
Норденскёльд А. Э. 1117, 1121 
Нордштейн А. П. 531 
Норов А. С. 580, 599, 865 
«Нотная летопись» 740 
«Ноуледж организейшн» см. «Организа-

ция знаний» 
Нукусский кульmросветтехникум 1058 
Нумизматический кабинет (АН) 146 
Нью- Йоркекая публичная библиотека 

743, 141, 908, 1127 
Центральная научная библиотека 

743 
Линкольнавекий центр исполни-

тельских искусств 743 
Шомбергский центр изучения 

негритянской культуры 743 
Нюкша Ю. П.  744, 1087 

Ободавекая Н. И .  
Оболенский Д. И.  
Оболенский И .  А. 
Обольянинов Н. А. 

762 
507 
507 

18, 125 
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Обоянекий библиотечный техникум 
(ныне - колледж) 1 7  

Обризан А .  И.  91 

Обручев В. А. 150, 535, 1037, 1156 
Обручев В. В. 1058 
Обручев Н. А. 907 
Общества им. Л. Н. Толстого в Риме 

библиотека 906 
Общества истории и древностей 

российских (ОИДР) библиотека см. 
Москва. Библиотеки. Общества 
истории и древностей российских 
(ОИДР) библиотека 

Общества помощи нуждающимся 
больным из России библиотека 906 

Общества «Прогресс» библиотека 
(Сараево) 234 

Общества «Просвещение» ( «Prosvjeta») 
библиотека (Сараево) 234 

Общественный комитет спасения 
РГБ 969 

Общество археологии, истории и 
этнографии при Казанском универси-
тете 448 

Общество библиотекарей Латвии 
Общество библиотекарей Литвы 
Общество библиотекарей Эстонии 
Общество библиотеки -читальни 

562 
575 

776 

мастеровых и служащих главных 
мастерских КВЖД 907 

Общество библиотековедения 752, 56, 
886, 910 

Общество «Биробиджан - Израиль» 371 
Общество для распространения проеве

щении между евреями в России 
926, 985 

Общество домовладельцев 907 
Общество древней письменности 

и искусства 79 
Общество друзей Румянцевекого музея 

868, 904 
Общество друзей русской книги 

в Париже 259 
Общество изучения Амурского края 821 
Общество изучения Маньчжурского 

края 908 
Общество им. Яна Амоса Каменекого 687 
Общество исследователей Астраханского 

края 61 
Общество истории и древностей 

российских 231, 249, 299, 453, 529, 
663, 751, 755, 885 

Общество истории и древностей 
югаславянских 283 

Общество книголюбов 664 
Общество книготорговцев (Франция) 501 
Общество книготорговцев и издателей 

Швейцарии 304 
Обшество любителей древней письмен

ности 507, 600 
Общество любителей естествознания, ан-

тропологии и этнографии 663, 688 



Общество народного образования 

(Австрия) 687 

Общество народных библиотек (Авст

рия) 687 
Общество народных библиотек-читален 

886 
Общество народных размечений 925 
Общество В. Пиркхеймера 548 
Общество по устройству народных 

чтений 1014 
Общество помощи в чтении больным 

и бедным 925 
Общество попечения о начальном 

народном образовании 27, 450, 541, 
590, 935, 1051 

Общество « Просвещение• ( «Prosvje

ta•) 234 
Общество распространения rрамотности 

среди rрузинского населения 329 
Общество распространения начального 

образования 723 
Общество распространения образования 

в народе 687 
Общество ревнителей военныхзнаний 907 
Общество Э. М. Ремарка 1020 
Общество российской словесности 454 
Общество рукописей 592 
Общество Русской библиотеки в 

Милане 906 
Общество Русской библиотеки 

им. И. С. Турrенева 1046 
Общество сербской словесности 283 
Общество содействия распростране

нию народного образования 

(Ставрополь) 993 
Общество содействия распространению 

сельских бесплатных изб-читален 733 
Общество содействия устройству 

сельских бесплатных библиотек

читален в Томской rубернии 1036 
Общество, старающееся о напечатании 

книг 729 
Общество экслибрисистов 397 
Общество экстренной помощи немецкой 

науке 647 
Объединение библиотек Балтин 1195 
Объединение научно-технических 

библиотек Ленинrрада 69 
Объединение научных и специальных биб

лиотек Дальнего Востока см. Объеди

нение научных и специальных библио

тек Сибири и Дальнего Востока 

Объединение научных и специальных 

библиотек Сибири и Дальнего 

Востока 753, 734 
Объединение национальных библиотек 

Франции 1102 
Объединённый информационно-библио

течный совет Российской академии 

наук см. Информационно-библиотеч

ный совет Российской академии наук 

Овечкин В. 897 

Овчинников М. К. 

Овчинников П. А. 

Овчинников Ю. А 

Овчинникова Д. П. 

Огарёв Н. П. 1130 

923 
998 
421 
1011 

Огиенко И. И. 1062 

«Огламение книг, кто их сложил• 754 
Огурцов Н. Г. 533, 535 

Одесское библиоrрафическое общество 

при Новороссийском университете 

99, 117, 399, 1061 
Одинец Д. М. 1046 
Одоевский В. Ф. 755, 580, 677, 843, 

862, 86� 880, 1067 
Озерова Г. А. 755, 127, 135, 199, 533, 

537, 850 
Ознобишин Д. Д. 1068 
Оксинья, кн. 507 
Окефордекого университета библиотека 

229, 930, 953, 990, 991 
Октавиан Август, рим. имп. 362 

Оленин А. И. 883 
Оленин А. Н.  756, 108, 246, 303, 441, 

473, 488, 545, 628, 807, 849, 877, 880, 
885 

Олишев В. Г. 756, 863 
Олишев Е. В.  143 
Олсуфьевы 440 
Олферьев П. А. 658 
Ольберс Г. 302 

Ольга Романовна, кн. 507 
Ольденбург С. Ф. 147, 420 
Ольхин М. Д. 501, 669 
Оман Э. 1046 

О м с к а я  о б л а с т ь. Б и б л и о т е к и  

Государственная областная научная 

библиотека им. А. С. Пушкина 

757, 759, 760 
Городская общественная библиоте

ка им. А. С. Пушкина см. Госу

дарственная областная научная 

библиотека им. А. С. Пушкина 

Западно-Сибирского отделения 

Императорского Русского rео

rрафического общества библио

тека 759 
Научно-техническая библиотека 

НПП «ПporpeCCIO 760 
Обласrнаябиблиоrекад11Яслепых 760 
Областная детская библиотека 

им. Н. К. Крупской 760 
Областная юношеская библиотека 

760 
Омская городская общественная 

библиотека им. В. Г. Белин-

ского 759 
Омского высшего общевойскового 

командного училища им. 

М. В. Фрунзе библиотека 760 
Омского государственного 

аrрарного университета 

библиотека 760 

<В!< 1 257 � 

Омского государственного 

университета Научная библио

тека 760 
Омского института ветеринарной 

медицины библиотека 760 

Омского научно-исследовательс

кого института природно

очаговых инфекций Научная 

библиотека 760 
Омской государственной медицин

ской академии библиотека 760 
Сибирского кадетского корпуса 

библиотека 759 
Сибирского научно-исследова

тельского института сельского 

хозяйства СО РАСХН Научная 

библиотека 760 
ЦБ Муромцевекого района 759 
ЦБ Полтавского района 759 
ЦГБ им. В. И. Ленина 760 
Центральная научно-техничес-

кая библиотека Омского 

территориального межотрас

левого центра научно

технической информации и 

пропаганды 758 
Омский библиофил, науч. общество 758 
Омский rубполитпросвет 757 

Омский инновационный центр 760 
Омский научный центр СО РАН 758 
Омский областной библиотечный 

техникум 760 
Омский филиал Алтайского государ

ственного института искусств и 

культуры 761, 760 
«Он-лайн Компьютер Системе• (США), 

фирма 876 
Онлайновый компьютерный библиотеч-

ный центр 761, 66, 97, 114, 209, 
896, 938 

Опочинин Ф. К. 1213 
Ораков Э. О. 1048 
Орбелиани В. 328, 330 
«Организация знаний• 762, 631 
Организация Объединённых Наций по 

вопросам образования, науки и 

культуры см. ЮНЕСКО 

Орден rалстуконосцев 258 
Орджоникидзе Г. 330 
Орёл Л. Н. 370 
О р е н б у р г с к а я  о б л а с т ь. Б и б 

л и о т е к и  

Областная универсальная научная 

библиотека им. Н. К. Крупской 

762, 763, 765 
Акбулакская ЦБС 764 
Гайекая ЦБС 764 
Народная библиотека-читальня 

при Народном доме 763 
Научная читальня им. Верхарна 763 
Мойкинекий сельский филиал 

Бугурусланекой ЦБС 765 



Областная библиотека для 
слепых 765 

Областная детская библиотека 765 
Областная юношеская библиотека 

765 
Оренбургского государственного 

университета НаучЕая библио-
тека 765 

Оренбургского отдела Имп. 
Русского географического 
обшества библиотека 763 

Оренбургской учёной архивной 
комиссии библиотека 763 

Орская ЦБС 765 
Покровекая сельская библиотека 

Новосерrиевского района 764 
Соль-Иледкая ЦБС 764 
Центральная городская библиотека 

им. А И. Герцена (Оренбург) 763 
Оренбургское пушкинское общество 764 
Орехова Л.  М .  453 

Орехово-Зуевский библиотечный 
колхоз' 765 

Орлов А. С.  410, 420 
Орлов В. Г. 766, 66, 594 
Орлов Г. 342 

Орлов Г. Г. 583 
Орлов К. Х. 897 

Орлов Н. Н .  766, 98, 910 

Орлов С. В. 863 
О р л о в с к а я  о б л а с т ь. Б и б л и о т е к и  

Областная nубличная библиотека 
им. И. А. Бунина 766, 768 

Библиотека памяти А С. Пушкина 
767 

Всероссийского НИИ зернобобо
вых и крупяных культур 
Научная библиотека 768 

Областная детская библиотека 
им. М. М. Пришвина 768 

Областная научная медицинская 
библиотека 768 

Областная специальная библиоте-
ка для слепых 768 

Орловского государственного 
литературного музея 
И. С. Тургенева Научная 
библиотека 768 

Орловского государственногоунивер

ситета Научная библиотека 768 
Орловской духовной семинарии 

библиотека 767 
Тургеневекая библиотека-

читальня 767 
Центральная научно-техническая 

библиотека 768 
Орловский государственный институт 

искусств и культуры 769 
Орловский государственный литератур-

ный музей И. С. Тургенева 768 
Орловский губернский музей 599 
Орловское кульmросветучилище 769 

Орловы 919 
Орловы-ДавЫдовы 919 
Ортеrа Д. С. 510 
«Ортнер и Ортнер», архит. фирма 54 
Осипов В.  О. 502 
Осипов К. 395 

Осипова И. П. 769, 441 
Особый отдел для содействия самообра

зованию в Комитете Педагогического 
музея 99 

Особый отдел учёного комитета Мини-
стерства народного проевещении 770 

Осокин Н .  А. 448 
Осорrин М.  1046 
Осорrин М. А. 600 
Остафъев Д. М .  600 
Осташковское общество любителей 

словесности и литературы 1021 
Остенек А. -В.  см. Воетоков 

(Остенек) А. Х. 
Остерман А. И. 144 
Островитянов К. В. 421 
Островов Кука Библиотека и Ассоциа-

ция музеев 1 72 
Островская В. Р. 1216 
Островский А. Н. 413, 580 
Острогорский В .  П. 727 
Острогорский М. Я. 131 
Острогорский С. А 514 

Острожекий К. К. 394, 1089 
Острой О. С. 770, 121, 856 
Остромир, новгород. посадник 727 
Оськипа В. М. 375 
Оськипа Л. Г. 123 
Осьмаков И. И.  693 
Отамановский В .  Д. 1062 
Отдел научных библиотек Наркомироса 

см. Наркомирос РСФСР. Библиотеч
ные отделы Наркомироса РСФСР. 
Московский библиотечный отдел 

Отделение библиотековедения МАИ см. 
Международная академия информа
тизации 

«Открытое общество»,  институт 58, 
298, 370, 521, 623, 827, 862, 894, 934, 
944, 1008, 1011, 1140 

Отле П. 772, 98, 113, 134, 138, 207, 285, 
358, 359, 416, 489, 562, 623, 632, 766, 
859, 905, 910, 1070 

Охлопков Н. П. 871 
Ошанин В. Ф. 392, 1059 
Ошанин Н. Р. 1057 
Ошерович С. О. 82 
Оя К. 776 

Павел 1, имп. рос. 270, 300, 342, 405 
Павленко К. Н. 823 
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Павленков Ф. Ф. 777, 1 76, 241, 485, 513, 
591, 778, 794, 898, 914, 935, 943, 1144 

Павленконские библиотеки 778, 81, 
593, 880, 935, 1021, 1036, 1054 

Павленконский фонд 513, 723 
Павлов В .  763 

Павлов И. П. 270, 595, 614, 652, 689 
Павлов И. С. 880 
Павлова Ж. К. 405 
Павлова Н .  Г. 742 
Павлова Н .  К. 898 
Павловский А. Б. 245, 1065 
Павловский Е. Н. 760 
Падморе Д. 295 
Пазухина В.  Н .  538 
Пайчадзе С.  А. 779 
Пакистана Национальная библиотека 

779 
Палатинекая библиотека 149, 362, 444 
Палчевский Н .  А. 1046 
Пальмер Б. 93 
Пальметрик Г. 144 
«Память Америки» 780 
«Память мира» 780, 84, 382, 630, 635, 

661, 69� 869, 1066, 1149, 1201 
«Память России» 780, 118, 214, 661, 

695, 869 
ПанафИдин П. М.  918 
Папин В. Н. 580 

Папины 270, 884 
Паницци А. 781, 36, 49, 108, 807 
Папков А. В.  1060 
Папков В. П.  1060 
Панкратов М. П. 245 
Панов А. А. 190 
Панов А. В.  781, 116, 855 
Панов Н .  787 
Папленгейм В. 315 
Параrвая Национальная библиотека 

781 
Парамолов Н .  Н .  359 
Парамолова Л.  В. 897 
Парийский В. Л. 190 
Парилова И. М. 512 
Парламентская библиотека Российской 

Федерации см. Москва. Библиотеки. 
Парламентская библиотека Российс
кой Федерации 

Парфентъев И. И. 541 
Пастернак А. Н. 1011 

Пастернак Б. 160, 71 7 
Пастернак С. П. 1062 
Пасхалов В. В. 863 
Патнем Д. Г. 785, 150 
Патриаршая библиотека см. Москва. 

Библиотеки. Синодальная (Патриар
шая) библиотека 

Паукер Г. Е. 923 
Пафнутий, монах 971 
Пахолкова С. Н. 757 
Пахомий Логофет, монах 483, 1040 
Пахомова В. Е. 317 



Пачколина И. П.  
Пашенная В. Н .  
Пашино П. И.  

661 
871 

1059 

«Пашков дом•, издательство см. 
Издательство «Пашков дом• 

Пашуканне В. В. 599 

Пашутина О. В. 661 
Пащенк� Ф. Н. 785, 50, 609 

Педагогический музей военно-учебных 
заведений 163 

Педашенко А. Д. 787, 103 

Пекарекий П. П. 787, 103 
Пекарекий Э. К. 1207 
Пекинскоrо русскоrо дома библио-

тека 907 
Пеленекий Е. 1062 

П е к з е н е к а я  о б л а с т ь. Б и б л и о 
т е к и  

Областная универсальная научная 
библиотека им. М. Ю. Лермон-
това 787, 789 

Библиотека Керенскоrо уезда 788 
Библиотека Сосновоборскоrо 

уезда 788 
Областная библиотека для 

слепых 789 
Областная детская библиотека 

789 
Областная юношеская библио-

тека 789 
ЦНТБ (Пенза) 788 

Пекзенекий губполиmросвет 788 
Пекзенекое библиотечное общество 

789 
Пенкина (Триполитова) 3. М. 789, 

501, 534 
Пексильванекий университет 1080 
Пергамекая библиотека 789, 46, 141, 

342, 362, 1056, 1151 
Передольекий В. С. 728 

Пересветов И. 365 
Переслегина Э. В. 626, 893 
Перетяткович М. М. 565 
П е р м е к а я  о б л а с т ь. Б и б л и о -

т е к и  
Государственная областная 

универсальная научная 
библиотека им. А М. Горькоrо 
793, 794 

Березниковекая ЦБС 794 
Библиотека им. Н .  В. Гоrоля 794 
Библиотека при Черномазеком 

заводе 794 
Библиотечно-информационный 

центр 795 
Государственной сельскохозяй

ственной академии Научная 
библиотека 795 

Ильинская библиотека 794 
Института механики сплошных 

сред Урал. отделения РАН 
библиотека 795 

Института технической химии 
Урал. отделения РАН библио-
тека 795 

Института экологии и генетики 
микроорганизмов Урал. отделе-
ния РАН библиотека 795 

Кунгурская общественная 
библиотека (ныне ЦГБ 
им. К. Т. Хлебникова) 794 

Кунгурская ЦБС 794 

Купавинекая волостная библио-
тека 794 

Областнаядетская библиотека 794 

Областная научная медицинская 
библиотека 795 

Областная специальная библиоте-
ка для слепых 794 

Осинекая волостная библиотека 794 
Пермскоrо rосударственноrо 

педаrогическоrо университета 
библиотека 795 

Пермскоrо rосударственноrо 
технического университета 
Научная библиотека 795 

Пермскоrо rосударственноrо 
университета Научная библио-
тека 795 

Пермской rосударственной 
медицинской академии 
библиотека 795 

Соликамская ЦБС 794 
Центральная научно-техническая 

библиотека 795 
Частинекая волостная библио-

тека 794 
Чусовская ЦБС 794 
Шалринекая публичная библио-

тека 794 
Пермский А С. 667 
Пермский государственный институт 

искусств и культуры 795 
Пермский колледж культуры и 

искусств 795 
Пермский научный центр РАН 165 
Пермское экономическое общество 513 
Пермякова С. И. 542 
Перов В. Г. 1123 
Перовский А А 242 
Перовский В. А 762 
Перри Д. У. 1167 
«Перспективы информации• см. 

«Информейшн аутлук• 
Перу Национальная библиотека 797 
Перфилъев В. В. 337 
Перфилъев И. А 512 
Перфильева А С. 755 
Пескина Б. А 856 
Песоцкий Н. 100 
Пестель П. И.  716 
«Петербургская библиотечная школа• 

797, 792 
Петербургская духовная академия 483 

·� 1259 � 

Петербургский комитет грамотности 
797, 98, 990, 1021 

Петербургский Союз борьбы за освобож-
дение рабочеrо класса 71 7 

Петербургское библиотечное общество 
797, 700, 894, 925 

Петербургское общество библиотекове
дения 615 

Петербургское общество грамотности 
514 

Петербургское общество содействия 
дошкольному воспитанию 1147 

Петерсон Е. А 945 
Пётр 1, имп. рос. 798, 38, 115, 142, 143, 

144, 158, 163, 166, 1 76, 194, 225, 270, 
27� 342, 405, 479, 494, 501, 564, 580, 
686, 816, 880, 923, 929, 945, 953, 960 

Пётр (Могила), митр. Киевский и 
Галицкий 1061 

Петракова Н. П. 481 
Петрашевский М. В. 716 
Петрик Г. 712 
Петров А. В.  98, 144, 908 
Петров В. В. 28 
Петров Н. И. 366 
Петров П. В. 144 
Петрова А. Л. 144 
Петрова Л. И. 201 
Петрова О. П. 661 
Петровская В. И. 119, 543, 856 

Петровская Л.  Н .  689 
Петровский В. Б. 317 
Петровский В. В. 191, 667 

Петровский-Ситнякович С. Е. 

см. Симеон Полоцкий (Петровский
Ситнякович С. Е.) 

Петроградекий институт внешкольноrо 
образования (ныне СПбГУКИ) 189 

Петрожицкий И. И. 19 
Петрункевич И. И. 1021 
Петрлева Е. Д. 1155 
Пивоваров В. А 144 
Пигулевская Н. В. 147 
Пиксанов И.  К. 1059 
Пиксанов Н. К. 135, 910, 1145 
Пиледкий В. М. 798, 1142 
Пилко И. С. 475 
Пименов С. С. 880 
Пименов Ю. И. 871 
Пипич З.  984 
Пироrов Н. И. 270, 614, 678, 880, 

1058, 1135 
Пирожинков Г. А 1114 
Пирпонта Моргана библиотека (Пью-

Йорк) i75 
Пирумова Л. Н .  1137 
Писарев Д. В. 134, 262, 583, 778, 921 
Писемский А Ф. 863 
Писемский Г. Ф. 1063 
Пискова В. В. 699 
Пифаrор 360, 605, 960 
Пихлер А 975 



Плавильщиков В. А. 36, 115, 121, 501, 
742, 885, 923, 925, 963 

Плантены, печатники 81 

Платон 147, 328, 605, 606, 960, 1066 
Платон (Левшин), митр. 365 
Платонов И. В. 710 
Платонов К. К. 158 

Платонов С. Ф. 802 

Плеве В. К. 19, 733 

Племмер М. 628, 886 
Плеханов Г. В. 390, 650, 880, 898, 906 
Плещеев А. Н. 248, 331, 764 
Плещеев С. И. 600 
Плотников А. Е. 696, 1046 
Плотников С. Н. 981 
Поволжское объединение библиотек 

530, 531 

Погодин М. М. 1146 
Погодин М. Н. 316 
Погодин М. П. 231, 968 
Погодин Р. П .  567 
Подвысоцкий В. О. 448 
Подковка Н. С. 454 
Подольекий С. М.  1089 
Поздеев И. А. 599 
Поздняков В. Г. 803 

Позднякова Г. И .  925 
Познанекого университета библио-

тека 601 
Покровекая А. К. 804, 123, 910 
Покровский Ал-др А. 805, 160, 167, 

168, 1 76, 1 79, 201, 296, 403, 441, 516, 
51 7, 651, 665, 667, 668, 670, 693, 770, 
799, 807, 834, 887, 889, 900, 911, 
1105, 1130 

Покровский А. А. 
Покровский М. Н.  
Покровский Н.  В. 
Покровский Н. Н.  
Полаиски П. 907 

805 
806 
727 
953 

Полежаев Т. А. 972 
Поленов В. Д. 1014 
Поленов Д. В. 1013, 1014 
Ползунов И. И.  29 
Поливанов И. Л. 600 
Поливанов И.  Ю. 600 
Поливановский С. Е. 502 
Поливкии Ю. И.  513 
Поликарп, инок Киево-Печерскоrо 

мои. 478 
Поликрат 362 
Политехнический музей 163 
Политехнического музея библиотека см. 

Москва. Библиотеки. Научная 
библиотека Политехнического музея 

«Политиздат» , издательство 1 79 
Поллард А. Ф. 134 
Половцев П. А. 600 
Полонекая А. В. 734 
Полонекая И.  М.  808 
Полторацкий С. Д. 809, 97, 142, 458, 

864, 968 

Полуденекий М .  П. 809 
Польми де, маркиз 1102 
Польши Национальная библиотека см. 

Национальная библиотека в Варшаве 
Поляков А. С. 810, 908 
Поляков И. С. 930 
Полянов В. П .  769 
Попечительство имп. Марии Александ

ровны для слепых 161 
Попечительство о народной трезвости 

81� 68� 92� 1036 
Попка И. Д. 539 
Попов А. Д. 871 
Попов А. Н.  811, 534, 535, 752, 762 
Попов Г. В.  465 
Попов Н. П. 313 
Попов С. 434, 939 
Попов Ф. Н. 999 
Попова М. Г. 448 
Попова Н. П.  313 
Попова О. Н. 898, 1130 
Португалии Национальная библио-

тека 812 
Португалов М. В. 768 
Порфиръев И.  Я. 366 
Поршнев Г. И. 812, 128, 535 
Посибеева В. А. 595 
Посольского приказа библиотека см. 

Москва. Библиотеки. Посольского 
приказа библиотека 

Посохов С. А. 44 
«Посредник», издательство 259, 1 147 
Постников С. П.  814, 513, 514 
Постоянная комиссия по культуре и 

национальным вопросам Государ
ственного Совета Республики 
Татарстан 254 

Постоянная конференция национальных 
и университетских библиотек стран 
Восточной, Центральной и Южной 
Африки 584 

Потапов М.  А. 143, 1031 
Потапова М. В .  573 
Потёмкин В.  П.  863 
Потёмкин Г. А. 270 
Потехин П. А. 688 
Потресов О. Г. 458 
Почаевская лавра 366 
Православное Палестинское общество 

507 
Православный Свято-Тихоновекий 

богословский институт 664 
Пражского епископства библиотека 990 
Предслава Святославна, княжна см. 

Евфросиния Полоцкая, игуменья 
Президиум АН СССР см. Президиум 

РАН 
Президиум РАН 154, 164, 421 
Прейс П. И. 926 
Преображенская Е. К. 
Преображенский Е. А. 
Пржевалъский Н. М. 

667, 698 
783 

246, 688, 822, 1156 
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Пржевалъский Н. П. 338 
Приамурский отдел Императорского 

Русского географического общества 
(ИРГО) 337 

Привалова Е. П. 123 
Привилегированный институт библио

течных и информационных работни
ков см. Библиотечная ассоциация 
Великобритании и Северной Ирлан
дии (с 2002 г. - Привилеrированный 
институт библиотечных и информа
ционных работников) 

Придворная библиотека в Волъфенбют-
теле 564 

Придворная библиотека в Ганновере 564 
Призмент Э. Л. 820, 353 
Прилищ И.  А. 84 
Примо Г. Г. 600 
Приморская библиотечная ассоциация 

822 
П р и м о р с к и й  к р а й. Б и б л и о т е к и  

Государственная публичная 
библиотека им. А. М. Горького 
820, 822 

Бесплатная народная библиотека 
в Первом матросском собра
нии 821 

Библиотечная сетъ ДВО РАН 1133 
Владивостокская городская 

общественная библиотека 
им. Н. В. Гоголя 821 

Владивостокского военного 
собрания библиотека 821 

Дальневосточного государственно
го технического университета 
Научно-техническая библио
тека 822 

Дальневосточного государственно
го университета Научная 
библиотека 822 

Краевая библиотека для слепых 
822 

Краевая библиотека профсоюзов 
им. А. А. Фадеева 822 

Краевая детская библиотека 822 
Краевая научная медицинская 

библиотека 823 
Морская библиотека 821 
Научно-технический информаци

оннъrй центр (библиотека) 
Дальневосточной государствен
ной морской академии им. 
адмирала 
Г. И. Невельекого 823 

Общества врачей Южно-У ссурий
ского края библиотека 821 

Общества изучения Амурского 
края библиотека см. Приморс
кого центра Русского географи
ческого общества библиотека 

Общества народных чтений 
библиотека 821 



Общества приказчикав при 

Собрании приказчикав 

библиотека 821 

Общественный кабинет для чтения 

см. Владивостокская городская 

общественная библиотека 

им. Н. В. Гоголя 
Приморского центра Русского 

геоrрафического общества 

Научная библиотека 821, 822 
Центральная научная библиотека 

Дальневосточного отделения 

РАН 1132, 164, 822 

Приморское культпросветучилище 

821 
Приморское общество «Книгу -

детям» 821 
«Принцул Карол», культурное королев

ское общество 652 
Проблемная комиссия по научной 

организации труда при Министерстве 

культуры СССР 737 
Прозоров В. В. 1033, 1152 
Прозоровский А. А. 755 
Прокопович Ф. см. Феофан Прокопович 

Прокофъев А. 567 
Пронина Л. А. 137 
Проскурякова Е. Ф. 829 
Протасов Я. 434 
«Протоколы Иркутской городской 

думы» 128 
Проценко М. 10ll 
Прусская Академия наук 564 
Прусская государственная библиотека 

304 
Прянишников Г. М. 998 
П с к о в с к а я  о б л а с т ь. Б и б л и о 

т е к и  

Областная универсальная научная 

библиотека 836, 837 
Великолукекая ЦБС 837 
Государственного музея-заповед

ника А. С. Пущкина Научная 

библиотека 838 
Государственного педагогическо-

го института Научная библио-

тека 836 
Областная детская библиотека 

им. В. А. Каверина 837 
Областная научная медицинская 

библиотека 838 
Областная специальная библиоте

ка для слепых 838 
Областная юношеская библио-

тека 838 
Опочецкая ЦБС 837 
Печорская ЦРБ 838 
Публичная библиотека (Псков) 

837 
Публичная уездная библиотека 

(Великие Луки) 837 
Пустошкинекая ЦРБ 838 

Пущкиногорская ЦРБ 838 
Центральная городская библиоте

ка Пскова 838 

Псковское областное училище культу-

ры 837 

Птолемеи, династия египетских фарао-

нов 147 
Птолемей 11 147, 455, 506 
Птолемей Сотер 799, 960, 1066 

Публичная библиотека (г. Юджин) 434 

Публичная библиотека Антильи 172 
Публичная библиотека Белиза 172 

Публичная библиотека Бермудских 

островов 1 72 
Публичная библиотека Вирrинских 

островов 1 72 
Публичная библиотека Доминики 1 72 
Публичная библиотека Каймановых 

островов 1 72 
Публичная библиотека Монтсеррата 172 
Публичная библиотека Сент-Винсента и 

Гренадин 1 72 
Публичная библиотека Ямайки 172 
Публичная информационная библиотека 

Национального центра искусства и 

культуры им. Жоржа Помпиду 838, 
189, 361 

Пукалов П. П. 1059 
Пулковекая обсерватория В. Я. Струве 

923 
Пурдью университета библиотека 66 
Пуриц Н. С. 314 
Пуртова Т. В. 1114 
«Пустомеля» 729 
Путилов А. А. 918 
Пучков С. Д. 727, 728 
Пущ О. 71 7 
Пущкин А. С. 843, 316, 758, 764, 809, 

880, 904, 907, 925, 1077, 1123 
«Пущкинская библиотека» Института 

«Открытое общество» 370, 935 
Пущкикского Дома библиотека 

см. С.-Петербург. Библиотеки. 

Института русской литературы 

(ИРЛИ) РАН (Пущкинский Дом) 
библиотека. Отдел БАН 

Пущинекого научного центра (ПНЦ) 

РАН Центральная библиотека. Отдел 

БЕН РАН см. Московская область. 

Библиотеки. Пущинекого научного 

центра (ПНЦ) РАН Центральная 

библиотека. Отдел БЕН РАН 

«Рааматукоrу» 776, 1194 
Равич Л. М. 136 
Равич О. 547 
Радде Г. 329 
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«Радиобюллетень КО ГИЗа» 501 
Радишевский А. М. 276, 722 
Радищев А. Н. 97, 376, 433, 583, 788, 

927, 930, 968, ll25, 1155 
Радлов В. В. 147, 153, 452 
Радлов Э. Л. 845, 880 
Раевская-Хъюз О. 9ll 

«Развитие информации» см. «Инфор-

мейшн девелопмеНТ» 

Разикашвили, братья 331 
Разумовский А. К. 234, 600 
Разумовский С. В. 1019 
Райнов Т. И. 846, 412 
Раковский Г. С. 710 
Ранганатан Ш. Р. 847, 30, 93, 168, 406, 

489, 491 
Ратникона Е. И. 694 
Ратькова Е. В. 670 
Рафи К. 438 
Рахим-заде Б. 10ll 

Рахими М. 10ll 

Рахманинов И. Г. 376, 545, 808, 927 
Рахманинов К. Н. 788 
«РГБ. Экспресс-Новости» см. «Вестник 

РГБ» 

Ребров И.  Д. 29 
Ребров, меценат 476 
«Ребус» 599 
Региональный центр по сохранности и 

консервации ИФЛАдля стран 

Восточной Европы 630 
Режин 907 
Рейн Ф. ll34 
Рейнбот А. Е. 513 

Рейсер С. А. 854, 136, 498, 925 
Рейсе Ф. Ф. 854, 167, 206, 516, 703, 

807, 885 
Рейтблат А. И.  201, 752, 980 
Репнин Д. В. 600 
Рерихавекое общество см. «Мир через 

культуру» (Рериховское общество) 

«Реставратор» 858 

«Реферативный журнал по библиотеко

ведению и научной информации» см. 

«Лайбрери энд информейшн сайенс 
абстракте» 

«Рефераты публикаций по библиотекове

дению и информатике» см. «Лайза» 
Речи Поспалитой библиотека им. 

Залуских 384, 709 
Решетникова Л. Д. 734 
Решетникова О. В. 1 75, 1 78, 204, 685 
Ржига Н. Ф. 723 
Рзакулиева Т. 23 
Ривлин 3.  И.  168, 699 

Ривлин Я.  В. 168 

Ридингер К. П. 278 
Риммермаи Б. Я. 907 
Римский-Корсаков С. А. 132 
Риос Рейна П. А. 258 
Рихтер А. А. 420 
Рихтер С. Т. 871 



Ришельё А. Ж. дю Плесси, кардинал 735 
Робинет П. 438 
Ровенекий государственнъiй гуманитар-

ный университет 1064 

Ровинекий Д. А. 860, 18, 125, 883, 967 
Роrнеда Роrволодовна, княгиня 1210 

Родзиевич Г. И. 724 
Родионов А. Л. 864 
Родосский А. С. 365 
Родригес К. 439 
Розанов В. Н. 914 

Розанов И. Н. 580 
Розанов Н. Ф. 503 
Розанов Я. С. 1065 
Розеншилъд Л. К. 155 
Розенштром А. 343 
Розов Н. П. 498 
Розов С. И. 907 
Рокотовы 837 

Рокфеллеравекий фонд 559 
Роман Ростиславович, вел. кн. 507 
Романникава Е. П. 190 
Романов Ал., вел кн . 466 
Романов К. К. 144 
Романов М. 767 
Романов Н. К. 1059 
Романов Н. С. 861, 433, 436 
Романовы 671 
Романдев И. С. 727 
Ромах Н. И. 481 
Расинформкультура см. Москва. 

Библиотеки.  Российская система 

научно-информационного обеспече

ния культурной деятельности 

(Росинформкультура) 
Расинформресурс см. Российское 

объединение информапионных 
ресурсов научно- технического 
развития ( Расинформресурс) 

Роспатент см. Российское агентство по 

патентам и товарным знакам (Роспа

тент) 
Российская академия гуманитарных 

наук 529 
Российская академия наук (РАН) 66, 

16� 165, 313, 495, 969 
Российская академия образования 

313, 314, 613, 888, 969 
Российская академия сельскохозяй

ственных наук (РАСХН) 945 
Российская ассоциация научно

исследовательских институтов 374 
«Российская библиография» 861, 117, 

248, 574, 628, 886 
Российская библиотечная ассоциация 

(РБА) 861, 57, 143, 383, 397, 551, 
664, 872, 984, 995, 1024, 1076, 1117 

Российская государственная библиотека 
см. Москва. Библиотеки. Российская 

государственная библиотека 
Российская государственная библиотека 

для слепых (РГБС) см. Москва. 

Библиотеки. Российская государ
ственная библиотека дЛЯ слепых 
(РГБС) 

Российская государственная библиотека 
по искусству (РГБИ) см. Москва. 
Библиотеки. Российская государ
ственная библиотека по искусству 
(РГБИ) 

Российская государственная детская 
библиотека (РГДБ) см. Москва. 

Библиотеки. Российская государ

ственная детская библиотека (РГДБ) 
Российская государственная патентная 

библиотека см. Москва. Библиотеки. 
Всероссийская патентно-техническая 
библиотека. 

Российская государственная юношеская 

библиотека (РГЮБ) см. Москва. 

Библиотеки. Российская государ

ственная юношеская библиотека 
(РГЮБ) 

Российская книжная палата 875, 97, 
99, 1 1 7, 132, 294, 310, 468, 473, 495, 
501, 504, 567, 569, 570, 598, 636, 995 

Российская напиональная библиотека 

см. С. -Петербург. Библиотеки. 

Российская напиональная библиотека 

«Российская национальная библиотека. 

Информапия» 881 
Российская публичная библиотека 

им. В. И. Ульянова (Ленина) см. 

Москва. Библиотеки. Российская 

государственная библиотека 

Российская система научно-информаци
онного обеспечения культурной 
деятельности (Росинформкультура) 
см. Москва. Библиотеки. Российская 
система научно-информапионного 
обеспечения культурной деятельности 

(Росинформкультура) 

Российская федерапия библиотечных 

ассоциапий (РФБА) 57 
Комитет библиотечной политики 

57 
Комитет международных связей 

57 
Редакционно-издательский 

комитет 57 
ЮрИдиЧески-правовой комитет 

57 
Российский государственный архив 

древних актов 46, 814 
Российский государственный институт 

повышения квалификапии работни

ков культуры см. Академия перепод
готовки работников искусства, 

культуры и туризма 
Российский государственный научный 

фонд 453 
Российский творческий союз работников 

культуры 881, 925 
Российский фонд культуры 969 

� 1262 � 

Российский фонд правовых реформ 
842, 869, 896 

Российский фонд фундаментальных 

исследований 415 
Российский фонд чтения 

им. Н. А. Рубакина 882, 143 
Российско-Американская компания 

1200 
Российско-Американский центр при 

ЛИкориджеком университете 459 
Российского государственного гумани

тарного университета (РГГУ) 
библиотека см. Москва. Библиотеки. 
Российского государственного 
гуманитарного университета (РГГУ) 
библиотека 

Российское агентство по патентам и 

товарным знакам (Роспатент) 

288, 785 
Российское объединение информаци

онных ресурсов научно-техническо
го развития (Росинформресурс) 
322, 428 

Российской Академии художеств 
Научная библиотека см. С.-Петер
бург. Библиотеки. Российской 

Академии художеств Научная 

библиотека 

«Россика» 883 
Ростислав, кн . 483 
Ростовская областная библиотека см. 

Ростовская область. Библиотеки. 

Донская государственная публичная 

библиотека 
Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь. Б и б л и о 

т е к и  
Донская государственная публич

ная библиотека 359, 51, 840, 
897, 1139 

Библиотека в станице Усть

Быстрянской 897 
Государственная областная 

специальная библиотека дЛЯ 

слепых 897 
Изба-читальня в с. Ефремовка 

Неклиновского района 897 
Новочеркасского политехническо

го института библиотека 897 
Областная детская библиотека 

им. В. М. Величкиной 897 
Областная научная библиотека 

им. К. Маркса 897 
Областная научная медицинская 

библиотека 897 
Публичная библиотека в станице 

Каменекой 897 
Ростовская научно-техническая 

библиотека (филиал ГНБ) 897 
Ростовская ЦНТБ 897 
Ростовского государственного 

университета Зональная 
научная библиотека 898, 897 



ЦГБ им. Н. К. Крупской 897 
Читальня в с. Чалтырь 897 
Шахтинекая ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 897 

Ростовский библиотечный техникум 897 

Ростовский филиал Санкт-Петербургс

кой государственной академии 

культуры 898 
Ростовского государственного универси

тета Зональная научная библиотека 

см. Ростовская область. Библиотеки. 

Ростовского государственного 

университета Зональная научная 

библиотека 

Ростовское училище культуры 898 
Ростропович М. 911 
РСДРП библиотека и архив 315, 717, 

783 
РСДРП(б) библиотека им. Г. А. Куклина 

547, 315, 783 
Ртищев Ф. М. 663 

Рубакин Н. А. 898, 24, 98, 100, 123, 
128, 134, 139, 158, 167, 1 78, 396, 403, 
497, 564, 580, 651, 693, 698, 722, 723, 
752, 770, 835, 882, 887, 889, 900, 906, 
910, 922, 979, 1030, 1033, 1070, 1152, 
1204 

907 
765 

Рубанов Л. С. 

Рубанова Н.  И.  

Рубинекий К. И.  

Рубинштейн А. Г. 

Рубинштейн Н.  Г.  

Рубинштейн С. Л. 
Рублёв А. 758 

899, 167, 887, 1061 
924 
677 
135, 835 

Рубцов Н. И .  1020 
Руденко Т. А. 556 
Рудин Л. И. 808 
Руднев Л. В. 883 
Рудомимо М. И.  899, 286, 626, 629, 631, 

700, 893, 969 
«Рудомино», издательство 287, 579, 899 
Рудомимо школа см. Центр непрерывной 

подготовки специалистов в области 

культуры и образования (Школа 

Рудомино) 

Рукавишников А. И. 869 
Рукавишников И. В. 566 
Руманова Л .  Ю. 857 
Румынии Национальная библиотека 

902 
Румянцев Н. П.  903, 36, 163, 231, 283, 

342, 580, 862, 885, 904 
Румянцева Г. Н .  921 
Румянцевекая библиотека см. Москва. 

Библиотеки. Российская государ

ственная библиотека 

Румянцевекий кружок 477 
Румянцевекий музей см. Москва. 

Библиотеки. Российская государ

ственная библиотека 

Румянцевекое общество друзей библио

теки 904, 810, 868, 903, 969, 1087 

Русев П. 283 
Русинов Н. В.  905, 168, 473, 698 

РУСЛАНЕТ см. Библиотечная сеть 

учреЖдений науки и образования 

Северо-Западного региона России 

(РУСЛАНЕТ) 

Руссак З. В. 1142 
«Русская библиография» 906 
Русская библиотека в Неаполе 906 
Русская библиотека Института славянс-

ких исследований 1047 
Русская библиотека-читальня 

им. Н. В. Гоголя 906 

«Русская книжная торговля», фирма 

88 
Русская масонская библиотека в 

Париже см. Масонские библиотеки. 

Русская масонская библиотека в 

Париже 

Русская публичная библиотека в 

Белграде см. Земского союза 

библиотеки. Русская библиотека 

Земгора 

Русские библиотеки за рубежом 906 

«Русский архив» 316 
«Русский библиографический листок» 

908 
«Русский библиофил» 908, 810 
Русский культурно-исторический музей 

и библиотека 907 
Русский Общественный Фонд 

А. И. Солженицына 911 
Русский общественный центр 907 
«Русский nуть», издательство 911 
Русского географического общества 

(РГО) библиотека. Отдел БАН 

см. С.-Петербург. Русского географи

ческого общества (РГО) библиотека. 

Отдел ВАН 

Русского заграничного исторического 

архива библиотека 909 
Русского технического общества 

библиотека 909 
Русское библиографическое общество 

при Московском университете 909, 
56, 99, 117, 910 

Русское библиологическое общество 

910, 56, 99, 117,  138, 886 
Русское библиотечное общество 910, 

56, 886, 900 
Русское библиофильское общество 397 
Русское географическое общество 

245, 908 
«Русское зарубежье:о, Библиотека-фонд 

см. Москва. Библиотеки. «Русское 

зарубежье» ,  Библиотека-фонд 

Русское музыкальное общество 677 
Русское общество книгопродавцев и 

издателей 506 
Русское техническое общество 909 
Рухфус К. 1134 
Рыбаков Б. А. 655, 904 
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Рыбников П. Н. 464, 465 

Рыков А. И. 448 

Рымаренко О. Ф. 453 
Рындин В. Ф. 871 
Рыскин Е. И.  911, 1 72, 1033 
Рыскин Ю. Д. 912 
Рытенберг Б. 371 
Рэнферли библиотека 941 

Рюмин Ф. Н. 913 

Рябова Е. М. 919 
Рязанов Д. Б. 412 

Рязанская народная библиотека, 

кружок 914 
Р я з а н с к а я  о б л а с т ь. Б и б л и о 

т е к и  

Областная универсальная научная 

библиотека им. М. Горького 

912, 914 
Библиотека Александровской 

учительской семинарии 914 
Библиотека Благородного 

собрания см. Центральная 

советская библиотека Рязани 

Библиотека 1 -й мужской гимна-

зии 914 
Библиотека-читальня 

им. имп. Александра 11 914 
Научная библиотека Всероссий

ского НИИ коневодства 915 
Научная библиотека НИИ 

пчеловодства 915 
Областная детская библиотека 

915 
Областная научная медицинская 

библиотека 915 
Областная специальная библиоте

ка для слепых 915 
Областная юношеская библио

тека 915 
Публичная библиотека в Каси-

мове 914 
Публичная библиотека в Михай

лове 914 
Публичная библиотека в Происке 

914 
Публичная библиотека в Спасске 

914 
Раненбургская библиотека 914 
Рязанская народная библио-

тека 914 
Скопинекая библиотека 914 
Центральная советская библиотека 

Рязани 914 
Рязанская учёная архивная комиссия 

914 
Рязанский заочный институт 

(филиал) Московского государ

ственного университета культуры 

и искусств 916 
Рязанское библиотечное общество 915 
Рязанское общество устройства народ

ных развлечений 914 



Рязанское попечительство о народной 

трезвости 914 
Рязанское училище культуры 915 

Сабашников М. В. 

Сабитов Н. 450 
Сабо К. 712 
Савалян А. 42 
Савар Р. 917 

688 

573 
316, 440 
29 

Саввина В. С. 

Савёлов Л. М. 

Савельев Н. Я. 

Савельев П. С. 

Савельева Т. Г. 

Савер Р. 595 
Савин С. П. 289 

762 
281 

Савицкий п. к. 476 
Савченко И.  Г. 513 
Саmмбаева А. С. 481 
Саmрова В. А. 447 
Садова М. А. 917 
Садовская Л. К. 1137 
Садовский П. М. 871 

Саитов В. И. 917, 880 
Сайфуллина А. С. 1050 
Сакварелидзе Н. 332 
Сакулин П. 1153 
Салас-и-Карвалан М. де 1150 
Салем Ш. 846 
Салехардский КО ГИЗ 1208 
Салтыков Б. М. 158 
Салтыков Н. И. 925 
Салтыков Ф. С. 158, 206, 333 
Салтыков-Щедрин М. Е .  484, 913, 

1020 
Салье М. А. 1060 
Сальникова Л. И. 670 
Самарская государственная академия 

культуры и искусств 917, 274, 921 
Самарская книжная палата 920 
С а м а р с к а я  о б л а с т ь. Б и б л и о 

т е к и  

Областная универсальная научная 

библиотека 918, 920 
Иверекого женского монастыря 

библиотека 921 
Комитета Православного 

миссионерского общества 

библиотека 920 
Куйбышевекого государственного 

института по проектированию 

и исследовательским работам 

нефтедобывающей промыш

ленности НТБ («Гипровосток-

нефть») 920 
Куйбышевекого НИИ нефтяной 

промышленности НТБ 920 

Куйбышевекой железной дороm 

Дорожная НТБ 920 
Областная библиотека для 

слепых 921 
Областная детская библиотека 921 
Областная юношеская библио

тека 921 
Платная библиотека книготоргов

ца П. Х. Грау 920 
Самарская Александровская 

публичная библиотека 918 
Самарского государственного 

аэрокосмического университета 

библиотека 921 
Самарского государственного 

университета Научная библио

тека 918 
Самарского духовного училища 

библиотека 921 
Самарского института повышения 

квалификации и переподготов

ки работников образования 

библиотека 921 
Самарского педагоmческого 

института библиотека 921 
Самарского союза печатников 

библиотека 142 
Самарского ЦНТИ ЦНТБ 921 
Самарской мужской классической 

mмназии библиотека 920 
Совнархоза Средневолжского эко

номического района ЦНТБ 920 
Троицкой церкви в Самаре 

библиотека 920 
У сольекая библиотека кн. и гр. 

Орловых и Орловых-Давыдо

вых 919 
Храма Святой Троицы библиотека 

(Тольятти) 920 
Самарская специальная коллегия по 

охране и использованию культурно

исторических ценностей при 

губернском отделе Наробраза 920 
Самарский государственный институт 1 

искусств и культуры см. Самарская ; 

государственная академия культуры;и 

искусств 

Самбикин Д. И. 

Самойлов И. И.  

Самоквасов Д. Я. 

280 
733 

«Самообразование» 

46 
839, 921 

Самсонов С. 401 

Санжиев Г. 1 7  

1 

Санкт-Галленекого монастыря библио

тека 990 
С а н к т - П е т е р б у р г. Б и б л и о -

т е к и  923 
Российская национальная 

библиотека 876, 22, 142, 144, 
1 71, 195, 272, 473, 507, 572, 674, 
780, 806, 852, 857, 862, 864, 894, 
902, 923, 995, 1072, 1182 

<В!< 1 264 � 

Федеральный центр консерва
ции библиотечных фондов 
(ФЦКБФ) 1087 

Александровской воемно

юридической академии 

библиотека 270 
Александро-Невской лавры 

библиотека 365 
Александро-Невской семинарии 

библиотека 365 
Аптекарского приказа библиотека 

39, 141, 662, 884, 923, 1134 
Библиотека Академии наук (БАН) 

РФ 143, 44, 142, 163, 894, 923, 
924, 925 

Библиотека Академии наук (БАН).  

Отделение при С.-Петербургс

ком филиале Института 

востоковедения РАН 146 
Библиотека книг блокадного 

города 924 
Ботанического института 

им. В. Л. Комарова РАН 

библиотека. Отдел БАН 234, 
923 

Военно-медицинской академии 

Фундаментальная библиотека 

270, 923 
Вольного общества любителей 

Российской словесности, наук 

и художеств библиотека 926 
Вольного экономического 

общества библиотека 277, 
142, 923, 944 

Генерального и Главного штаба 

библиотека 297, 142, 270, 923 
Геолоmческого и минералогичес

кого музея им. Петра Великого 

библиотека см. Москва. 

Библиотеки. Библиотека 

геологической литературы РАН 

Главная морская библиотека см. 

Центральная военно-морская 

библиотека 

Главного управления воемно

учебных заведений библиотека 

163, 270 
Городская детская библиотека 

им. А. С. Пушкина 924 
Государственная публичная 

библиотека им. М. Е. Салтыко

ва-Щедрина (ГПБ) см. 

Российская национальная 

библиотека 

Государственного института 

истории искусств библиотека 

677 
Государственной Думы библио

тека 924 
Еврейского историко-этнографи

ческого общества библиотека 

924 



Зоологического института РАН 

Научная библиотека. Отдел 

БАН 392, 923 
Императорского дома Романовh!Х 

библиотеки 404, 342 

Институrа истории искусств 

библиотека 677, 1024 

Институrа истории материальной 

культуры РАН библиотека. 

Отдел БАН 412 
Института русской литературы 

(ИРЛИ) РАН (Пушкинский 

Дом) библиотека. Отдел БАН 

412, 348, 356, 578, 599, 679 

Исторического архива библиотека 

924 
Комвуза национальнh!Х мень

шинств Запада библиотека 

388 
Медицинской коллеmи библиоте

ка 270, 614 
Михайловского дворца библиотека 

342 
Михайловской артиллерийской 

академии и училиша библио

тека 270, 923 
Морская библиотека см. Цент

ральная военно-морская 

библиотека 

Музея антрополоmи и этнографии 

им. Петра Великого (Кунстка

мера) РАН библиотека. Отдел 

БАН 153, 142, 163, 164 
Народная библиотека Общества 

ревнителей русского истори

ческого проевешенив в память 

имп. Александра III 566 
Народные библиотеки-читальни 

им. А. С. Пушкина 688 
Научная музыкальная библиотека 

Санкт-Петербургской государ

ственной консерватории 

им. Н. А. Римского-Корсакова 

676, 677 
Невского общества народнh!Х 

развлечений библиотека 829 
Независимая общественная 

библиотека им. Ю. Алешковс-

кого 752 
Николаевской Имп. военной 

академии библиотека 270, 
923 

Общества для распространения 

проевещенив между евреями в 

России библиотека 924 
Педагогическая библиотека 

военно-учебнh!Х заведений см. 

Главного управления военно

учебнh!Х заведений библиотека 

Петербургской медицинско

хирурmческой академии 

библиотека 613 

При Народном Доме Шлиссель

бургского порохового завода 

библиотека 566 

Публичная Имп. библиотека см. 

Российская национальная 

библиотека 

Российского придворного театра 

библиотека 923 
Российской Академии художеств 

Научная библиотека 883, 
923, 924 

Русского географического 

общества (РГО) библиотека. 

Отдел БАН 908, 923 
Русского музея библиотека 164 
Санкт-Петербургская городская 

библиотека для слепh!Х 161, 

162, 924 
Санкт-Петербургская театральная 

библиотека им. А. В. Луначарс-

кого 1024 
Санкт-Петербургского государ

ственного агрономического 

университета библиотека 945 
Санкт- Петербургского государ

ственного университета Научная 

библиотека и м .  М .  Горького 

92� 16� 89� 923, 924, 925 
Санкт-Петербургского дворянско

го собрания библиотека 343 
Санкт-Петербургской православ

ной духовной академии 

библиотека 365, 924 
Санкт-Петербургской филармо

нии им. Д. Д. Шостаковича 

библиотека 677, 923 
Северного союза русских рабочих 

библиотека 924 
Сиротского института имп. 

Николая 1 библиотека 566 
Союза борьбы за освобождение 

рабочего класса библиотека 

924 
Учительской семинарии при 

Главном народном училище 

библиотека 926 
Центра славянской письменности 

и культуры библиотека 924 
Центральная военно-морская 

библиотека 1129, 271, 923 
Центральная городская публичная 

библиотека им. В. В. Маяковс

кого 1130, 144, 56� 923, 924 
Центральная музыкальная библио

тека Мариинекого театра оперы 

и балета 676, 677 
Центральная научная сельскохо

зяйственная библиотека 

С.-Петербургская Сев. -Зап. 

науч. центра РАСХН 

(с 2003 - Научная с.-х. 

библиотека Всероссийского 

� 1265 � 

научно-исследовательского 

институrа растениеводства 

им. Н. И. Вавилова) 1136, 
923, 945 

Эрмитажа государственного 

Научная библиотека 1193, 
142, 163, 885, 923 

Санкт-Петербургская академия культуры 

см. С.-Петербургский государствен

ный университет культуры и искусств 

Санкт-Петербургская государственная 

академия культуры и искусства см. 

С.-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств 

«Санкт-Петербургские учёные ведомо-

сти• 730 

Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств 

925, 898, 963 
Санкт-Петербургский институт слеПh!Х 

161 
Санкт- Петербургский комитет грамотно-

сти 926, 924 
Санкт-Петербургский цензурный 

комитет 36 
Санкт-Петербургский центр РАН 925 
Санкт-Петербургского государственного 

университета Научная библиотека 

им. М. Горького см. С.-Петербург. 

Библиотеки. Санкт-Петербургского 

государственного университета 

Научная библиотека им. М. Горького 

Санта Л. де ла 502 
Санталона П.  332 
Сапогов А. И.  926 
Сапунов Б. В. 498 
Сарана Ф. К. 1062 
Сарасвати-бхандра, библиотека 991 
С а р а т о в с к а я  о б л а с т ь. Б и б -

л и о т е к и  

Областная универсальная научная 

библиотека 926, 928 
Библиотека при Саратовском 

братстве Св. Креста 928 
Областная библиотека для детей и 

юношества им. А. С. Пушкина 

928 
Областная специальная библиоте

ка для слепh!Х 928 
Педагогического института Фунда 

ментальмая библиотека 929 
Публичная библиотека в Волыи-

ске 928 
Саратовского государственного 

аграрного университета 

им. Н. И. Вавилова Научная 

библиотека 929 
Саратовского государственного 

медицинского университета 

Научная библиотека 929 
Саратовского государственного 

социально-экономического 



университета Научная библио
тека 928 

Саратовского государственного тех
нического университета Научно
техническая библиотека 928 

Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Черны
шевского Зональная научная 
библиотека им. В. А. Артисевич 
929, 161 

Саратовской государственной 
академии права Научная 
библиотека 929 

Саратовской государственной кон
серватории им. Л. В. Собинова 
Научная библиотека 928 

Саратовская сельскохозяйственная 
опытная станция (НИИ сел. х-ва 
Юго-Востока) 944 

Саратовского государственного универ
ситета им. Н. Г. Чернышевского 
Зональная научная библиотека 
им. В. А. Артисевич см. Саратовская 
область. Библиотеки. Саратовского 
государственного университета 
им. Н. Г. Чернышевского 
Зональная научная библиотека 
им. В. А. Артисевич 

Саратовское библиотечное общество 
42, 929 

Сарахан Д. А. 360, 445, 535 

Сарингулин М. Х. 700, 984 
Сасс В. А. 475 
Сатина В. И. 281 
Саудовской Аравии Национальная 

библиотека им. короля Фадха 929 
Саушкин Ю. Г. 660 
Саушкина О. А. 661 
Сафиуллина З. А. 930, 448 
Сафонов М. П. 799 
Сафронеев Н. С. 1062, 1065 
С а х а л и н с к а я  о б л а с т ь. Б и б -

л и о т е к и  
Областная универсальная научная 

библиотека 930, 932 
Библиотека при Рыковеком 

двухклассном училище 931 
Института морской геологии и 

геофизики ДВО РАН (Южно-
Сахалинск) библиотека 1133 

Областнаядетская библиотека 932 

Областная специальная библиоте

ка для слепых 932 
Общественная библиотека в посту 

Александровском 931 
Общественная библиотека в посту 

Корсаковеком 931 
Окружная библиотека в r. Алек

сандРовек-Сахалинский 
(Александровская) 931 

Охтинская районная библиотека 
931 

Северо-Курильская районная 
библиотека 932 

Южно-Сахалинского государ
ственного педагогического 
института библиотека 932 

Сахаров А. Д. 723 
Сахаров В.  Ф. 932, 191, 168, 772, 925 
Сахаров И. 1016 

Сахаров И. Н. 723 
Сахаров И. П. 932 
Сахаров Н. И. 933, 670 
Сахарова Е. М. 86, 119, 811, 856 
Сбитнев С. А. 933, 475 
Свенске К. 278 
С в е р д л о в е к а я  о б л а с т ь. Б и б 

л и о т е к и  
Областная универсальная научная 

библиотека им. В. Г. Белинско
го 9ЗЗ, 934, 935 

Библиотеки на демидовекик 
заводах 935 

Верхотурекого Николаевского 
монастыря библиотека 935 

Водянниковой платная библио
тека 935 

Головой платная библиотека 935 
Государственного университета 

Научная библиотека 936 
Екатеринбургская читальня 

С. А. Тихоцкой 935 
Ирбитского уездного училища 

библиотека 935 
Каменск-Уральска городская 

библиотека 936 
Лесного городская библиотека 

936 
Межведомственная библиотека 

в r. Камышлове 936 
Невьянского Богоявленского 

монастыря библиотека 935 
Новоуральска городская библиоте

ка 936 
Областная библиотека для детей и 

юношества 936 
Областная массовая межнацио

нальная библиотека 936 
Областная специальная библиоте

ка для слепых 936 
Публичная общественная библио

тека им. В. Г. Белинского см. 
Областная универсальная 

научная библиотека 
им. В. Г. Белинского 

Уральского общества любителей 
естествознания библиотека 
935 

ЦБС Нижнего Тагила 936 
Центральная научная библиотека 

Уральского отделения РАН 
11ЗЗ, 164, 936 

Светашова М. В. 281 
Светов, молоканин 599 
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«Светоч», издательство 257 
Свешников К. М. 658 
Свешникова Г. И. 281 
Свидина Е. Д. 1059, 1060 
Свирин А. Н. 498 
Святослав 11  506 
Святослав Давидович, чернигов. кн . см. 

Никола Святоша 
Севастьянов П. И. 262 
Севенема Т. П. 939 
С е в е р н а я  О с е т и я - А л а н и я, 

Р е с п у б л и к а  С е в е р н а я  
О с е т и я - Ал а н и я. Б и б л и о 
т е к и  

Национальная научная библиотека 
им. С. М. Кирова 940 

Библиотека С. Попова 939 
Владикавказская общественная 

библиотека 940 

Нелеrальная народная библиотека 
939 

Республиканская детская библио
тека 940 

Республиканская специальная 
библиотека для слепых 940 

Республиканская юношеская 
библиотека 940 

Северо-Осетинского государствен
ного университета 

им. К. Л. Хетагурова Фундамен
тальная библиотека 940 

Северо-Осетинской государствен
ной медицинской академии 
Научная библиотека 940 

Северцев Н. С. 1057 
Сеген Ж.-П. 838 
Сеrлин Е. В. 941 
Седых Н. П. 794 
Сейфуллин С. 452 
Сейфуллина Л. Н. 1143 
Сейшельские острова, Республики 

Сейшельские острова Национальная 
библиотека 941 

Сектор сети специальных библиотек АН 
СССР 942, 164, 165, 1133 

Секция библиотек по искусству РБА 
872, 1024 

Секция национальных библиотек РБА 
1117 

Секция парламентских библиотек ИФЛА 
1198 

Секция сериальных изданий ИФЛА 1117 
Селиванов А. И. 280 
Селивановский С. А. 514 
Селивановский С. И.  142, 885 
Селиванекий С. И. 663 
Селивёрстова Е. Т. 207, 808 
Селигерский А. П. 943, 207, 694, 699 
Селлий А. Б. 943, 773 
«Сельское чтение» 755 
Семевекий М. И. 272 
Семен А. И. 663 



Семён Иванович Гордый см. Симеон Гор-

дый (Семён Иванович Гордый), кн. 

Семенников В. П. 908 
Семёнов А. А. 1059, 1060 
Семёнов Л. П. 940 
Семёнов Н. Н. 160 

Семёнов П. П. см. Семёнов (Семёнов

Тян-Шанский) П. П.  

Семёнов (Семёнов-Тян-Шанский) П.  П. 

392, 482, 573, 908, 1057, 1058 

Семёнова В. 123 
Семеновкер Б. А. 946, 114, 115, 118, 

136, 418, 790, 857 

Семёнов-Руднев Д. С. см. Дамаскип 

(Семёнов-Руднев Д. С.) 

Семибратова И.  В. 86, 101, 119, 811, 856 
Семичев Б. В.  245 
Сенегала национальные библиотеки 946 

Библиотека Института фундамен

тальных исследований Чёрной 

Африки 946 
Библиотека Национального архива 

Сенегала 946 
Библиотека Центра исследований 

и документации Сенегала 946 
Сен-Тома де 332 
Сенцова А. А. 1011 
Сен-Шарль Ж. де 110 
Сеньковский Н. А. 506 
Сербии Национальная библиотека 947 
Сергий Исповедальник 1100 
Сергий Радонежский 656, 758, 1040 
Серебренников И. И. 907 
Серебренников И. С. 723 
Серебренникова Е. П. 967 
Сержпутовский И. О. 949 
Серникли А. 949 
Серно-Соловьевич Н. А. 923 
Серов В.  В. 949, 168, 196, 375, 670, 694, 

699, 700, 799, 893 
Серрен Саммоник, врач 362 
Серх Г. Ф. 289 
Сечени Ф. 711 
Сеченов И. М.  614, 994, 1058, 1 135 
Сеченов Н. М. 270 
Сибелиус Я.  1 121 
Сибирская книжная палата 128, 449 
Сибирский политпросветинститут 1036 
Сибирский региональный библиотечный 

центр непрерывного образования 

ГПНТБ СО РАН 895 
Сибирское отделение РАН 165, 890 
Сибирцев И. М. 43 
Сибиряков И. М. 541 
Сибиряков К. М. 918 
Сибиряковы, братья 434 
Сибкрайисполком 733 
Сивере Г. 330, 332 
Сидоренко А. С. 921 
Сидоров А. А. 135, 497, 498, 910 
Сидоров В. Г. 769 
Сидорова А. В.  553 

Сизов Б. Н. 951 
Сикорский И. 911 
Сикорский Н. М. 952, 497, 498, 868 
Сикст IV, папа рим. 148 
Сикст V, папа рим. 148 
Сильва Альвареяги М. И. да 235 
Сильвестр, благовещенский свящ. 971 
Сильвестр, игумен Михайловского 

Выдубицкого мои. 655 
Сильвестр, канад. библ. деятель 952 
Сильвестр Медведев см. Медведев 

Сильвестр 

Симаиовекий И. Б. 952, 82 
Симеон, царь болг. 990 
Симеон Гордый (Семён Иванович 

Гордый), кн. 505, 671 
Симеон Полоцкий (Петровский

Ситнякович С. Е.) 953, 142, 359, 
365, 465, 612, 663, 884, 960 

Симмоне Д. С. Г. 953 
Симон, монах Киево-Печерского мои. 

478 
Симон К. Р. 953, 99, 135, 412, 631, 670, 

700, 796, 984 

Симон (Лагов С.) ,  еп. Рязанский и 

Зарайский 531 
Симон Мармион 878 
Симони П.  К. 31, 910, 918, 1200 
Сингапура Национальная библиотека 

954 
Сингапурская интегрированная 

библиотечная автоматизированная 

служба 954 
Синицина И. А. 84 
Синицина О. В. 626 
Синицын М.  Е. 600 
Синицына Е. В. 553 
Синкевичи, братья 821 
Синодальная библиотека Московского 

Патриархата (Русской Православной 

Церкви) см. Москва. Библиотеки. 

Синодальная библиотека Московско

го Патриархата (Русской Православ

ной Церкви) 

Синодальная (Патриаршая) библиотека 

см. Москва. Библиотеки. Синодаль

ная (Патриаршая) библиотека 

Сипяrин Н. Н. 270 
Сиренко С. А. 837 
Сирии Национальная библиотека 

им. Х. Асада 956 
Сирополко С. О. 1062 
Сирота Д. С. 733 
Сирсон М.  Р. 1113 
Скал он А. В. 964 
«Скандинавиэн паблик лайбрери 

куотерли» 959 
Скарятин В. Я. 600 
Скарятины 767 
Скачков К. С. 864 
Скворцов В. В.  959, 168, 169, 187, 188, 

441, 694 
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Скворцов И. И. 672 
Скиада А. 955 
Скидан В.  В. 538 
Скляреяко А. П. 717 
Скорина Ф. 959, 80, 83, 145, 224, 262, 

265, 448, 719, 780, 903, 970, 1089 
Скрипник Т. А. 1062 

«Скул лайбрериэн» 960 
Славяно-rреко-латинской академии 

библиотека см. Москва. Библиотеки. 

Славяно-греко-латинской академии 

библиотека 

Славянская библиотека в Праге 909 

Славянская библиотека университета в 

Хельсинки 960, 1020 
Слепцов А. А. 923 
Слободская Т. В .  940 
Словацкая Национальная библиотека 

961 
Словении Национальная и университет-

ская библиотека 962 
«Слово» 962 
елоним М.  л. 514 
Слонимский Ю. М. 871 
Слоун Х. 342, 384 
Слуховский М.  И. 963, 168, 657, 698, 

792, 893 
Слюсаренко О. В. 314 
Сляднева Н.  А. 963, 92, 112, 136, 137, 

750, 857 
Сметхерст М.  

Смирдин А.  А. 

Смирдин А. Ф. 

885, 908, 923 

459 
447, 552, 560, 908 

963, 433, 501, 514, 580, 

Смирнов А. В.  964, 128, 534 
Смирнов В.  Д. 880 
Смирнов В.  И.  44 
Смирнов Н. П. 117 
Смирнов С. С. 1207 
Смирнова Б. А. 38, 135, 922 
Смирнова Б.  С. 137 
Смирнова В.  С. 811 
Смирнова К. В. 1212 
Смирнова Н. И. 1114 
Смирнова С. М. 201, 535, 1034 
Смирнов-Сокольский Н. П. 473, 580 
Смит, историк 298 
Смит М .  974 
Смоктуновский И.  М. 871 
С м о л е н с к а я  о б л а с т ь. Б и б л и о 

т е к и  

Областная универсальная научная 

библиотека 964, 966 
Богородицкого монастыря 

библиотека 655 
Вяземская центральная библио

тека 965 
Демидовекая ЦБС 965 
Зарубекого монастыря библиотека 

655 
Областная детская библиотека 

965, 966 



Областная специальная библио
тека для слепых 966 

Областная юношеская библио-
тека 966 

Публичная обшественная библио

тека в Смоленске 965 
Рославльская ЦБС 965 

Смоленского государственного 

медицинского института 

Научная библиотека 965 
Смоленского государственного 

педагогического универси
тета Научная библиотека 
965, 966 

Смоленского государственного 

университета библиотека 474 

Спасо-Евфросиньевского 

монастыря библиотека 655 
ЦБС Руднянекого района 965 

Смоленская сельскохозяйственная 

опытная станция 944 
Смоленский государственный институт 

искусств 966 
Смоленское высшее училише-колледж 

культуры и искусств 

им. М. В. Исаковского 966 
Смолин Б. Н. 1057 
Смолина Е. В. 201, 204, 695 
Смольекая Т. М.  475 
Смородинекая М.  Д. 201, 980 
Смушкова М. А. 966, 1 77, 442, 542, 698, 

792, 799, 889, 984, 1129 
Смышляев Д. Д. 967, 115, 393, 793, 794 
Смышляев Л.  Л.  534 
Снегирёв В.  940 
Снегирёв И. М. 395 
Сниткина А. Г. 787 
Собко Н. П.  967, 125, 134, 507 
Соболев М. В. 123 
Соболева Е. Б.  127, 537 
Соболевский А. И. 395, 727 
Соболевский С. А. 968, 97, 580 
Собольшиков В. И. 968, 167, 201, 346, 

473, 62� 849, 88� 886 
«Собрание немецких изданий>> 312, 

725, 1084 
Совет деятелей культуры, науки и 

образования при МИД РФ 1087 
Совет Европы 156, 157, 417, 863, 869 
Совет международной организации по 

стандартизации 985 
Совет Министров Узбекской ССР 1060 
Совет научно-технических исследований 

Австралии 523 
Совет по библиотечно-информационно

му и книговедческому образованию 

(СБИКО) учеб.-метод. объединения 

РФ при МГУКИ 969 
Совет по библиотечным ресурсам 

(США) 285 
Совет по делам Британской националь

ной библиографии см. Британская 

библиотека. Совет по делам Британ
ской национальной библиографии 

Совет по изучению производительных 
сил при АН СССР 535 

Совет при Президенте РФ по культуре и 
искусству 1087 

Совет профсоюзов Особого района 907 
Совет Румянцевекого обшества друзей 

книги 1087 
Совет содействия библиотечному делу 

Российского фонда культуры 969 
Совет Федерации Федерального Собра-

ния РФ 895 
<<Советика� см. «Россика>> 

<<Советская библиография» см. <<Библио-
графия>> 

<<Советская книга>> 969 
«Советская книготорговля» 501 
<<Советский писатель», издательство 1 79 
<<Советское библиотековедение» см. 

<<Библиотековедение>> 

Совнарком РСФСР 1 77, 183, 195, 196, 
302, 343, 565, 602, 745, 815, 887, 1016, 
1080, 1125, 1206 

Совнарком Якут. АССР 1207 
Содружество Павленконских библиотек 

ЮНЕСКО 779, 944, 1144 
Сойкии П. П. 305, 683 
Соков П.  С. 670 
Соколов А. В. 969, 91, 92, 101, 136, 158, 

168, 191, 694, 700, 925 
Соколов Б.  С. 904 
Соколов Е. 751, 877 
Соколов С. И. 599 
Соколова Е. А. 871 
Соколовская Г. С. 371 
Соколовская Т. О. 600 
Соколовская Ю. 445 
Сокольчик А. А. 82, 84 
Сокорро Р. М. дель 510 
Сокотова Н. И. 513 
Сокурова М. В. 970, 135 
Солдатенков К. Т. 232, 1123 
Солдатова Т. Е. 536 
Солженицын А. И.  717, 911, 1205 
Солженицына Н. Д. 911 
Солнцев С. 1016 
Соловецкого монастыря библиотека 

см. Архангельская область. 

Библиотеки. Соловецкого 

монастыря библиотека 

Соловьёв А. Н. 972, 134 
Соловьёв М. А. 477 

Соловьёв Н. В. 908, 1016 

Соловьёва Н. Н. 857 
Соловьёва-Трефилова В. А. 908 
Соломахина С. С. 270 
Соломина В. А. 734 
Соломононых островов Национальная 

библиотека 172 
Солониконекий И. В. 531 
Сомов Н. М. 972, 98, 135 
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Сопиков В. С. 972, 36, 37, 103, 111, 115, 
121, 132, 134, 158, 206, 501, 514, 880, 
885, 923, 963, 1177, 1200, 1204 

Сорбонны библиотека 973, 86� 990 
Сорина С. Е. 1143 
Сороковекая С. В. 1062 
Сороцкий И. 971 
Сосульников В. М. 1136 
Соуса Агийара де 236 
Соустина А. Ф. 733 
Софья Палеолог (Софья Фоминишна, 

вел. кн.) 394, 671 
Союз библиотекарей публичных 

библиотек (Дания) 484 
Союз обшеств любителей книги 32 
Союз распространителей книг и икон 653 
Союз русских эмигрантов 907 
Союза русских эмигрантов русские 

библиотеки в Австралии 907 
Спарн Э. 629, 888 
Спирина Г. В. 689 
Споффорд Э. 150 
Справочная библиотека Эсторфа 685 
Срезневский В.  И. 992, 116, 122, 525, 

720 
Срезневский И. И. 144, 272, 1040, 1061 
Стабровская Т. Н. 542 
С т а в р о п о л ь с к и й  к р а й. Б и б -

л и о т е к и  

Краевая государственная универ

сальная научная библиотека 

им. М. Ю. Лермонтова 992, 
994 

Библиотека им. В. Г. Белинского 

(Ставрополь) 993 
Краевая библиотека для слепых 

им. В. Маяковского 994 
Краевая детская библиотека 

им. А. Е. Екимцева 994 
Краевая юношеская библиотека 

994 
Публичная городская библиотека 

Ставрополя см. Краевая государ

ственная универсальная научная 

библиотека им. М. Ю. Лермон

това 

Ставропольского государственного 

технического университета 

Научно-техническая библио

тека 994 
Ставропольского государственного 

университета Научная библио

тека 994 

Ставропольской государственной 

сельскохозяйственной акаде

мии Научная библиотека 994 
Ставропольской медицинской 

академии Научная библиотека 

994 
Центральная научно-техническая 

библиотека (подразделение 

Ставропольского ЦНТИ) 994 



Ставропольское библиотечное общество 

995 
«Стандартизация» 129 
«Стандарты и качество» 129 
Станкевич А. И. 440 
Станкевичи 281 
Старобинекая Н.  Г. 317, 699 
Стародубова Н. 3. 997, 808 
Старостина Г. К. 481 
Старцев И. И. 998, 123, 773 
«Старый Сад», издательство 579 
Стасов В. В. 998, 69, 167, 441, 807, 880, 

886, 967 
«Статистический ежегодник ЮНЕСКО» 

1201 
Стахевич А. М. 694 
Стахеевы 1016 
Стахович А. А. 573 
Стахович, фольклорист 600 
Стейт-Айленд-Ричмонда библиотека 

1127 
Стелледкий И. Я .  395 
Стельмах В. Д. 1000, 168, 1 78, 201, 626, 

631, 694, 700, 829, 834, 978, 979, 980 
Степанов А. П. 541 
Степанов Н. 1016 
Степанов П. Д. 660 
Степанов Р. С. 600 
Степанова А. В. 1042 
Степанова В. Е. 727 
Степанян М. 332 
Стернин Р. А. 317 
Стефан (Калиновский) ,  еп. Новгородс-

кий и Великолудкий 727 
Стефан Пермский, еп. 655 
Стефан Х. Ф. 234 
Стефани Л. Э. 144 
Стефенсон Д. 150 
Столпянекий П. Н. 1000, 128 
Столяров Ю. Н. 1000, 158, 168, 169, 

18� 204, 20� 37� 401, 49� 49� 51� 
613, 619, 670, 694, 695, 703, 770, 771, 
807, 823, 892, 1008, 1032, 1074, 1081, 
1100, 1196, 1197, 1204 

Сторль М. Л. 448 
Стороженко Н. И. 863 
Сторожук Г. А. 454 
Страхов В. И. 283 
Страхов Н. Н.  880 
Стрельцов В. Я .  1050 
Стриганов В. М. 1002, 190, 893 
Строганов А. 365 
Строганов А. С. 163, 877, 880, 883 
Строганов С. А. 1005 
Строгановы 144, 58� 794 
Строев П. М. 1002, 231, 249, 438, 453, 

751, 849, 903 
Стромилов Н. С. 440 
Струве В. В. 1059 
Струве В. Я. 302, 923 
Струве Н. А. 911 
Струве П. Б. 514, 705, 911 

СтругОБЩИКОВ А. н. 88 
Струмилин (Струмилло-Петращке-

вич) С. Г. 116 

Струмилло-Петрашкевич С. Г. см. 

Струмилин (Струмилло-Петрашке

вич) С. Г. 

Ступникова Т. С. 207, 631, 700 
Сунорин А. В.  433 
Суворин А. С. 272 
Суворов А. В. 270, 728, 880 
Суворова А. В.  127 
Суворова В.  М. 1137 
Судаков И.  Я.  871 

Судана Национальная библиотека 

1005 
Центральная библиотека Универ-

ситета Хартума 1005 
Сукиасян Э. Р. 1005, 120, 204, 490, 538, 

631, 701, 762 
Сулла, имп. 362 
Сумбатов-Южин А. 331, 871, 1145 

Сумцов Н.  К. 1031 
Сунгуров Н. А. 531 
Суриков В. А. 126, 475 

Сурков П. И. 705 
Сурмин П. см. Устрялов Н.  В. 

Суслова И. М. 1006, 158, 1 75, 695, 
826, 827 

Суханов А. П. см. Арсений 

(Суханов А. П.) ,  иеромонах 

Сухина М. Д. 1060 
Сухинина К. Н. 573 
Сухомлинова О. С. 481 
Сухомлинекий В. А. 314, 350 
Сухоруков К. М. 120 
Сухтелен П. К. 298, 923, 1117, 1193 
Сыктывкарская кульmросветшкола 511 
Сыктывкарский колледж культуры 512 
Сырейщиков С. Д. 1067 
Сысолетина Н. А. 513 
Сытин В. А. 458 
Сытин И. Д. 123, 1 76, 241, 260, 552, 

669, 68� 89� 91� 979, 1036, 1144 
Сытин П. В. 863 
Сытина И. Д. ,  издательства 260, 552, 

687, 979, 1144 
Сычёва Л. Ю. 919 

Табб В.  1008 
Таганцев Н. С. 724 
Тагор Р. 807 
Таджиев Д. М. 1060 
Т а д ж и к и с т а н, Р е с п у б л и к а  

Т а д ж и к и с т а к  Б и б л и о т е к и  

Национальная библиотека им. 

Абулькасима Фирдоуси 1010, 
1009 

<&!( 1 269 � 

Библиотека при приходеком 

училище в Ходженте 1009 

Библиотека-читальня в Ходженте 

1009 
Государственная научная меди-

цинская библиотека 1010 

Республиканская научно-техни-

ческая библиотека 101 О 
Таджикского сельскохозяйственно-

го института библиотека 1010 

Таджикского университета 

библиотека 1010 
Учебнаябиблиотека в Ура-Тюбе 1009 
Центральная городская библиоте-

ка Сталинабала 1010 

Центральная научная библиотека 

АН Республики Таджикистан 

1010 

Таджикистан, Республика Таджикистан. 

Книжная палата 504, 1009, 1010 
Таджикский государственный институт 

искусств 1009 
Таджикское государственное издатель-

ство 1009 
Таджикское республиканское культпрос-

ветучилище 1009 
Таиланда Национальная библиотека 1011 
Т а й м ы р с к и й  (Д о л г а н  о - Н е н е ц 

к и й) а в т о н о м н ы й  о к р у г. 

Б и б л и о т е к и  

Окружная библиотека 1012 
Библиотека при Таймырском 

краеведческом музее 1012 
Диксонская ЦБС 1012 

Дудинская ЦБС 1012 
Дудинского губсоюза библиотека 

1012 
Дудинского порта библиотека 1012 
Норильской ЦНТБ Министерства 

цветной металлургии филиал 

(Дудинка) 1012 
Таймырского окружкома КПСС 

библиотека 1012 
Усть-Енисейская ЦБС 1012 
Хатангская ЦБС 1012 
Центра детского творчества 

библиотека 1012 
Такаишвили Е. 329 
Талалакина О. И.  1013, 168, 670 
Таллинекий педагогический университет 

1194 
Таловов В. П. 834, 1152 
Тальмаи Р. О. 1011 
Тамамшев 329 
Тамамшевы 330 
Т а м б о н е к а я  о б л а с т ь. Б и б л и о 

т е к и  

Областная универсальная научная 

библиотека им. А. С. Пушкина 

1013, 1015 
Библиотека при Главном народ-

ном училище 1014 



Нарышкинекая особая библиотека 
1014 

Областнаядетская библиотека 1015 
Областная научная медицинская 

библиотека 1015 
Областная специальная библиоте

ка для слепых им. Н. Остро
вского 1015 

Областная юношеская библиоте
ка им. С. Н. Сергеева-
Ценского 1015 

Общедоступная библиотека 
(Тамбов) 1014 

Тамбовекого государственного 
технического университета 
Научная библиотека 1015 

Тамбовекого государственного уни-
верситета им. Г. Р. Державина 
Научная библиотека 1015 

Тамбовекого центра научно
технической информации 
Центральная научно-техничес
кая библиотека 1015 

Тамбовекой академии детства 
Центра детского и юношеского 
творчества библиотека 1015 

Тамбовекий государственный институт 
культуры см. Тамбовекий государ
ственный университет 
им. Г. Р. Державина 

Тамбовекий государственный педагоги
ческий институт см. Тамбовекий 
государственный университет 
им. Г. Р. Державина 

Тамбовекий государственный универси
тет им. Г. Р. Державина 1015 

Тамм Е. П. 1062 
Танзании Национальная библиотека 

1015 
Танзыбаева Н. А. 1112 
Тарасевич А К. 871 

Тарасекков А К. 580 
Тарасиев Н. 394 
Тарасов И. Т. 909 
Тараченко Г. В. 925 
Тарбеев И. 971 
Тарле Е. В.  448, 484, 594 
Тартаковская М. П. 436 
Тартуский университет. Библиографи-

ческая комиссия 397 
Таетевен Ф. И. 663 
Тасыбаева С. А 451 
Татаринов В. Е. 600 
Т а т а р и я, Р е с п у б л и к а  Т а т а р 

с т а н. Б и б л и о т е к и  
Национальная библиотека 1018, 

858, 101 7 
Библиотека Алафузовской 

фабрики для татарских рабочих 
1016 

Библиотека «Восточного клуба» 
1016 

Ваисовского божьего полка 
библиотека 1016 

Казанского городского музея 
библиотека 448 

Казанского государственного 
университета Научная библио
тека им. Н. И. Лобачевского 
448, 1016, 101 7, 1018 

Казанского научного центра РАН 
библиотека 101 7 

Казанской духовной академии 
библиотека 1016 

Казанской духовной семинарии 
библиотека 1016 

Лаишевская публичная библио-
тека 1016 

Мензелинская уездная библио-
тека 1016 

Музея искусств и древностей 
Казанского университета 
библиотека 448 

Научная библиотека при Академ
центре Наркомироса Тат. 
АССР 101 7 

Научная библиотека при Президи
уме Академии наук Республики 
Татарстан 101 7 

Общества археологии, истории и 
этнографии при Казанском 
университете библиотека 448 

Публичная библиотека в Чисто
поле 1016 

Республиканская детская библио
тека 101 7 

Республиканская специальная 
библиотека для слепых 101 7 

Республиканская юношеская 
библиотека 101 7 

Республиканский медицинский 
библиотечно-информацион
ный центр 101 7 

Русско-татарская библиотека и 
читальня Г. Шарафа 1016 

Студенческая библиотека «Курил-
ка» 1016 

Хранилище рукописей при отделе 
рукописей и текстологии 
Института языка, литературы и 
истории им. Г. Ибрагимова 
Академии наук Республики 
Татарстан 1018 

Центральная научно-техническая 
библиотека СИФа Татарского 
ЦНТИ 1017 

Татария, Республика Татарстан. Книж
ная палата 504, 101 7 

Татарский ПЕН-центр Всемирной 
организации писателей 254 

Татарское книжное издательство 1017 
Татишвили С. 332 
Татищев В .  Н .  1019, 144, 376, 507, 

935, 1198 

� 1270 �  

Тауберт И. 66 

Ташкентский государственный институт 
культуры 1058 

Ташкентский кульmросветrехникум 
1058 

Тбилисский педагогический универси
тет 330 

Тбилисский учительский институт 330 
Тбилисское училище политпросвеще

ния 330 
Т в е р с к а я  о б л а с т ь. Б и б л и о т е к и  

Областная универсальная научная 
библиотека им. А М. Горького 
1020, 1022 

Библиотека им. А И. Герцена 1021 
Весьегонекая ЦБ 1021 
Земской учительской женской 

школы им. П. П. Максимовича 
библиотека 1023 

Калининекого политехнического 
института библиотека 1022 

Конаковекая ЦБ 1022 
«Корбис (Тверь и партнёры)», 

корпоративная библиотечная 
сеть 1022 

Лихославльская ЦБ 1022 
Научная библиотека при Тверском 

историко-археологическом 
музее 1021 

Областная специальная библиоте
ка для слепых им. М. И. Суво-
рова 1023 

Областной центр детского и се
мейного чтения им. А. С.  Пуш-
кина 1023 

Общества трезвости «Мир» 
библиотека-читальня 1021 

Осташковская ЦГБ 1021 
Пречистокаменская народная 

библиотека Новаторжского 
уезда 1021 

Публичная библиотека в г. Белом 
1021 

Тверского государственного техни
ческого университета Зональная 
научная библиотека 1023 

Тверского государственного 
университета Научная библио
тека 1023 

Тверской духовной семинарии 
библиотека 1021 

Тверская учёная архивная комиссия 600 
Тверское библиотечное общество 1023 
Тверской Л. М. 883 

Творческий союз работников культуры 
925 

Тегеранский центр обработки книг 433 
Текутьев А. И .  1051 
Телеф, грамматик см. Телефос, грамматик 
Телефос, грамматик 362, 789 
Теофраст 163, 362 
Теллов Г. Н. 767 



Теплов Д. Ю. 1026, 92, 136, 498, 705, 

859, 925, 981 
Терёшин В. И .  1026, 1 75, 191, 201, 204, 

20� 516, 651, 695, 808, 835, 922 
Тернбалл А 731 
Терское отделение Императорского Рус

ского географического общества 1147 
Тесленко О. П. 1028, 190, 379, 868, 893 
«Тетради для записи о прочитанных 

книгах» 268 

«Техническая книга» 296 

«Технические библиотеки СССР» см. 

«Научные и технические библиотеки» 

Технический институг Швейцарской 

Конфедерации 244 
Технический комитет 46 «Информация и 

документация» 624 
Тиберий, рим. имп. 47, 362 
Тизенrаузен А. 80 
Тилло А. А. 908 
Тимашев Н. С. 514 
Тимирязев К. А. 863, 1136 
Тимонова Т. В. 314 
Тимохина О. В. 626 
Тимур, гос. деятель Средней Азии 

1056, 1060, 1066 
Типография Црноевича 1146 
Титов, библиотекарь 299 
Титов А. А. 115, 1212 
Тихомиров И. И. 1034 
Тихомиров М. Н.  320, 395 
Тихомирова М .  В. 728 
Тихонов Н. 567 
Тихонравов Н. С. 599, 600, 863, 1040 
Тихоцкая С. А. 935 
Тобольское общество попечения о 

начальном образовании 1051 
Тобольское общество трезвости 1051 
«Товарищество печатания, издательства 

и книжной торговли И. Д. Сытина:о 

687 
Тодоров Т. Ц. см. Боров Т. (Т. Ц. Тодоров) 

Токарев Г. 330, 332 
Токарева Е. Л .  658 
Толкач М. Я. 918 
Толочанов Н. 971 
Толстовская комиссия 910 
Толстовское общество 397 
Толстой А. К. 764 
Толстой Л .  Н .  123, 316, 350, 351, 448, 

764, 787, 831, 835, 863, 880, 1046, 1059, 
1146 

Толчинекая Л. М. 516 
Толь (Толль) Ф.-Э. Г. 116, 123 

Томас Д. 195 
Томасова Е. М. 724 
Томзикова Г. И. 734 
Томпсон А. 984 
Т о м с к а я  о б л а с т ь. Б и б л и о т е к и  

Государственная научная универ

сальная библиотека 

им. А. С. Пушкина 1034, 1036 

Бесплатная публичная библиотека 

при Архиерейском доме 1036 

Библиотека епархиального 

женского училища 1036 

Библиотека при Духовной 

семинарии 1036 

Богородице-Алексеевекого 

мужского монастыря собрание 

книг 1036 

Городская народная библиотека 

(Томск) 1036 

Духовного училища библиотека 

1036 
Еврейская библиотека 1036 

Областная специальная библиоте-

ка для слепых 1037 

Областной детско-юношеский 

центр библиотечного обслужи

вания и эстетического воспита-

ния 1036 
Польская библиотека 1036 
Публичная частная библиотека при 

Сибирском книжном магазине 

П. И. Макушина 591, 1036 
Сибирская театральная библиотека 

1036 
Сибирского государственного ме

дицинского университета Науч-

ная библиотека 1036, 1037 
Татарская библиотека 1036 

Томского государственного 

педагогического университета 

Научная библиотека 1036, 
1037 

Томского государственного 

университета Зональная 

научная библиотека 1037, 
161, 1036 

Томского инженерно-строитель

ного институга Научная 

библиотека 1036 
Томского институга курортологии 

Научная библиотека 1036 
Томского институга ядерной физи-

ки Научная библиотека 1036 
Томского кабельного институга 

Научная библиотека 1036 
Томского политехнического 

университета Научно-техни

ческая библиотека им. 

В. А. Обручева 1037 
Томского технологического 

институга библиотека 1036 
Томского физико-технического 

института Научная библиотека 

1036 
Управления Сибирской железной 

дороги библиотека 702, 1036 
Томский государственный университет 

1036, 1037 
Томского государственного университета 

Зональная научная библиотека см. 

� 1271 � 

Томская область. Библиотеки. 

Томского государственного универси

тета Зональная научная библиотека 

Томское общество содействия устрой

ству сельскохозяйственных библио

тек-читален 886 
Торопов А. Д. 1038, 98, 99, 134, 498, 

503, 669, 696, 909 
Торсуев Ю. В.  498 

Тоцетти Дж. Т. 443 

Точнеекий П. В. 924 
Трапезникава Л.  В. 255, 925, 1058 
Траян, рим. имп. 362 
Тредиаковский В.  К. 274, 583, 793, 822, 

960, 1198 
Тренков Х. 981 

Т рееков А. В. 930 
Третьяковекая галерея 163, 164, 664 
Трефлер Ф. 281, 473 

Триполитава З. М. см. Пенкина (Трипо

литова) З. М. 

Трифонов Н. Н.  906 
Троице-Сергиевой лавры библиотека см. 

Московская область. Библиотеки. 

Троице-Сергиевой лавры библиотека 

Троицкая Е. Е.  201, 699, 890 
Троицкая Е. М. 541 
Троицкий Н.  И .  1045 
Троповский Л. Н. 1040, 32, 111, 135, 

190, 473, 670, 698, 705, 855, 1159 
Трофимов А. А. 279 
Трофимов Л. В. 1041, 191, 199, 410, 

412, 69� 699, 791, 936 
Трохимчук В. А. 758 
Трубецкой С. П.  436, 716 
Трубина Е. П. 699 
Трубников С. А. 136, 204, 834, 857, 1034 
Трубников Ю. А. 911 
«Труд и книга», издательство 9 
«Труды ГПБ» 792 
«Труды МГБИ:о 792 
Трунов, помещик 281 
«Трутень» 729, 927 

Т у в а, Р е с п у б л и к а  Т ыв а. Б и б 

л и о т е к и  

Национальная библиотека 

им. А. С. Пушкина 1042, 1041 
Библиотека краеведческого музея 

1042 
Института гуманитарных исследова

ний Научная библиотека 1042 
Институга усовершенствования 

учителей библиотека 1042 
Республиканская детская библиоте

ка им. К. И. Чуковского 1041 
Республиканская специальная 

библиотекадля слепых 1042 
Союза театральных работников 

библиотека 1042 

Тувинского государственного 

университета Научная библио-

тека 1042 



Тувинского института комплексно
го освоения природных ресурсов 
Научная библиотека 1042 

Тувалу Национальная библиотека и 
архив 1 72 

Тугов Ю. М. 1043, 136, 137, 1 72, 204, 
685, 857, 1034 

Тукалевекий В. Н. 513 
Тулешова М. С. 451 
Тулиновы 281 
Тулупов Н. В. 687 
Т у л ь с к а я  о б л а с т ь. Б и б л и о 

т е к и  

Областная универсальная научная 
библиотека 1043, 1045 

Белевского земства библиотека 
1045 

Богородицкая публичная библио-
тека 1045 

Венёвская публичная библио-
тека 1045 

Военного Александровского 
училища библиотека 1045 

Дворянского депугатского собрания 
библиотека 343, 1045 

Ефремовекая публичная библио-
тека 1045 

Каширского земства библиотека 
1045 

Областная детская библиотека 
1045 

Областная медицинская библиоте-

ка 1045 

Областная специальная библиоте-
ка для слепых 1045 

Одоевская публичная библиотека 
1045 

Плавекая публичная библиотека 
1045 

Статистического комитета 
библиотека 1045 

Тульская губернская библиотека 
1045 

Тульского государственного 
педагогического университета 
им. Л. Н. Толстого Научная 
библиотека 1045 

Тульского государственного уни-
верситета библиотека 1045 

Тульского Императорского оружей-
ного завода библиотека 1045 

Тульской семинарии библиотека 
1044 

Церкви Великомученика Никиты 
библиотека (Тула) 1044 

Туманов Х. С. 733 
Туманекий Ф. О. 923 
Тунисская национальная библиотека 1045 
Тургенев И. С. 159, 160, 356, 599, 613, 

663, 674, 686, 758, 767, 768, 880, 930, 
1046, 1095, 1150, 1152 

Тургенев Н. И. 672 

Тургеневекая библиотека в Париже 
1046, 906, 907 

Тургеневекая комиссия 160 
Тургеневекое общество 160 
Турецкая национальная библиотека 1047 
Турицина С. В. 1134 
Турич И. М. 314 

Туркrлавполитпросвет 1057 
Туркгосиздат 1060 
Т у р к м е н и �  Р е с п у б л и к а  

Т у р к м е н и с т а �  Б и б л и о т е к и  
Национальная библиотека 

им. С. Туркменбаши 
1048, 1047 

Государственная библиотека Турк. 
ССР им. К. Маркса см. 
Национальная библиотека 
им. С. Туркменбаши 

Государственная детская библио-
тека им. Б. Аманова 1048 

Закаспийская областная обще-
ственная библиотека 1047 

Кызыл-Арватского ремесленного 
собрания библиотека 1047 

Мервская городская общественная 
библиотека 1047 

Научная библиотека Туркменского 
государственного университета 
им. Маrтымrулы 1048 

Центральная научная библиотека 
АН Туркменистана 1048 

Челекенская библиотека-читальня 
1047 

Туркмения, Республика Туркменистан. 
Книжная палата 504 

Турсун-заде М. 1011 
Турунов А. Н. 533 
Турчанинова Е. Д. 871 
Туси Н. 21, 1010 
Тутковский П. А. 1062 
Тучков В. 242, 365 
Тушин Г. 483 
Тыкшеева Л. Г. 1079 
Тышкевич С. 709 
Тышлер А. Г. 871 
Тюбингенекое депозитарное хранилище 

312 
Тюлина Н. И. 1049, 154, 168, 170, 197, 

401, 616, 61 7, 631, 694, 700, 782, 868, 
1074, 1185 

Тюменев А. И. 420 
Тюменская библиотечная ассоциация 

1052 
Т ю м е н с к а я  о б л а с т ь. Б и б л и о 

т е к и  
Областная научная библиотека им. 

Д. И. Менделеева 1049, 1052 
Библиотека в Новом Уренгое 1051 
Городская бесплатная библиотека 

(Тюмень) 1051 
Городская юношеская библиотека 

(Тюмень) 1052 

� 1272 �  

Государственной сельскохозяй
ственной академии библиотека 
1052 

Коммерческая публичная библио-
тека Н. Г. Березницкого 1051 

Народная библиотека-читальня 
Общества попечения о 
начальном образовании 1051 

Областнаядетская библиотека 1052 
Областная научная медицинская 

библиотека 1052 
Областная специальная библиоте-

ка для слепых 1052 
Сибирского приказчичъего клуба 

библиотека 1051 
Сурrутская ЦБС 1052 
Тюменского государственного 

нефтегазового университета 
Научная библиотека 1052 

Тюменского государственного 
университета Научная библио-
тека 1052 

Тюменской государственной 
архитектурно-строительной 
академии библиотека 1052 

Тюменской государственной 
медицинской академии 
библиотека 1052 

Чайная-читальня Тюменского 
отдела Тобольского общества 
трезвости 1051 

Центральная городская библиоте
ка (Тюмень) 1051 

Тюменский государственный институт 
культуры и искусств 1052 

Тюнин М. С. 907 
Тюнтери М. 448 
Тютев А. С. 1144 
Тютчев Ф. И. 768 

«Дж. Уайтекер и сыновья», изд. фирма 
400, 501 

«Дж. Уайтекер энд Сане Лтд.» см. 
«ДЖ. Уайтекер И СЫНОВЬЯ», ИЗД. 

фирма 
Убринский М. Э. 335 
Уваров А. С. 440, 600 
Уваров П. С. 440 

Уваров С. С. 600, 1054 
Уваровы 316, 1077 
Уrримова А. Е. 573 
У д м у р т и я, У д м у р т с к а я  Р е е 

п у б л и к L  Б и б л и о т е к и  
Национальная библиотека 1055, 

1056 
Глазовекого педагогического 

института библиотека 1054 



Ижевского медицинского инсти

тута библиотека 1054 
Ижевского механического 

институrа библиотека 1054 
Ижевского монтажного техникума 

библиотека 1054 
Ижевского сельскохозяйственного 

институrа библиотека 1054 
Павленковекая библиотека в 

Глазове 1054 
Ресnубликанская библиотека для 

детей и юношества 1054 
Ресnубликанская сnециальная 

библиотека для слеnых 1054 
Удмуртского государственного 

университета Научная библио

тека 1055 
Удмуртского музыкального 

училиша библиотека 1054 
Удмуртского nедагогического 

института библиотека 1054 
Удмуртский научный центр РАН 163 
Удмуртское ресnубликанское училище 

культуры 1054 
У з б е к и с т а н, Р е с n у б л и к а  

У з б е к и с т а а  Б и б л и о т е к и  

Национальная библиотека 
им. А. Навои 1058, 1057 

Андижанская областная научная 

библиотека 1057 
Библиотека для nолицейских 

чинов 1057 
Библиотека для работников 

телефонной связи 1057 
Библиотека nри еврейском 

музыкально-драматическом 

обществе 1057 
Библиотека «Туран» 1057 
Библиотека-читальня в Медресе 

Улугбека 1057 
Бухарская областная научная 

библиотека 1057 
Бухарского эмира библиотека 1056 
Государственная детская библио

тека 1057 

Медресе Фараджек библиотека 

1057 
Общественная библиотека

читальня nри Пушкинском 

кульmросветительном обще

стве 1057 
Ресnубликанская библиотека инос

транной литературы 1058 
Ресnубликанская библиотека 

Каракалnакстана 1058 
Ресnубликанская научная медицин

ская библиотека 1058 
Ресnубликанская научная nедагоги

ческая библиотека 1058 
Ресnубликанская научная 

сельскохозяйственная библио

тека 1058 

Ресnубликанская центральная 

библиотека для слеnых 1058 
Самаркандская областная научная 

библиотека 1057 
Санитарная библиотека 1057 
Среднеазиатского коммунисти

ческого университета библио

тека 970 
Ташкентская nубличная библио

тека 1058 
Ташкентского государственного 

университета им. Улугбека 

Научная библиотека 1058 
Театральная библиотека 1057 
Тимура библиотека 1056 
Туркестанекая nубличная библио-

тека 1057 
Туркестанского народного универ

ситета библиотека 1057 
Улугбека библиотека 1066 

Ферганская областная научная 

библиотека 1057 
Фундаментальная библиотека 

Академии наук 1058 
Центральная мусульманская 

читальня nри Восточном отделе 

Туркестанской nубличной 

библиотеки 1057 
Узбекистан, Ресnублика Узбекистан. 

Национальная книжная nалата 504, 
1060 

Уилсон П. 55 
Уилсон Х. У. 1060, 113 
Уинчелл К. М. 1061, 120 
« Указатель литературы по научно

технической информации и библио

тековедению» 1061 

У к р а и н а, У к р а и н с к а я  Р е с n у б 

л и к а. Б и б л и о т е к и  

Национальная библиотека 

им. В. И. Вернадского 1064, 

1062 
Национальная nарламентская 

библиотека 1064 

Всенародная библиотека Украины 

1061 
Гимназии высших наук кн. 

А. А. Безбородко библиотека 
1061 

Государственная библиотека для 

детей 1062 
Государственная библиотека для 

юношества 1063 
Государственная историческая 

библиотека 1062 
Государственная научная меди

цинская библиотека 1063 
Государственная научно-техничес

кая библиотека Украины 1063 
Днеnроnетровская областная 

научная универсальная 

библиотека 1062 

� 1273 � 

Житомирская областная научная 

универсальная библиотека 1062 
Киево-Могилянекой академии 

библиотека 160, 365, 1061 
Киево-Печерской лавры библиоте

ка 478, 48, 141, 160, 363, 365, 

655, 1061 
Киевская городская nубличная 

библиотека 1061 
Киевского университета библиоте

ка 1061 

Киевской духовной академии 

библиотека 365, 366 

Кировоградекая областная 

научная универсальная 

библиотека 1062 
Кременецкого лицея библиотека 

1064 
Крымская ресnубликанская уни

версальная научная библиотека 

им. И. Франко 1062 
Львовская научная библиотека им. 

В.  Стефаника Национальной 

академии наук Украины 1063 
Львовского университета библио

тека 1061 
Михайловского Выдубицкого 

монастыря библиотека 655 
Национального университета 

им. Т. Шевченко Научная 

библиотека 1064 
Николаевская областная научная 

универсальная библиотека 1062 
Одесская государственная научная 

библиотека им. А. М. Горького 

1063 
Одесского (Новороссийского) 

университета библиотека 

1061 
Острогожекой греко-славяно

латинской школы библиотека 

1061 
Полтавская областная научная 

универсальная библиотека 

1062 
Ришельевекого лицея библиотека 

1061 
Севастоnольская морская библио

тека 271 
Софийского собора библиотека 

(Киев) 816 
Харьковская государственная 

научная библиотека 

им. В. Г. Короленко 1063 
Харьковского университета 

библиотека 1061 
Херсонская областная научная 

универсальная библиотека 

1062 
Центральная научная библиотека 

им. В. И. Вернадского Нацио

нальной академии наук 366 



Центральная научная библиотека 
Харьковского государственного 
университета им. А. М. 
Горького 1064 

Центральная научная сельскохо
зяйственная библиотека 
Украинской академии аграрных 
наук 1063 

Черниговская областная научная 
универсальная библиотека 
1062 

Черновицкого университета 
библиотека 1061 

Украина, Украинская Республика. 
Книжная палата 504 

Украинский научный институт книгове-
дения 1061 

Уланова В. Я. 911 
Улитин Н. К. 98 
Улитины 1141 

Улутбек 1056, 1060, 1066, 1067 

Улутбека библиотека см. Узбекистан, 

Республика Узбекистан. Библиотеки. 

Улутбека библиотека 

У луг-заде С. 1011 
Ульпис А. 705 
Ульянинекий Д. В.  1045 
Ульянинекий Н. Ю. 1067, 31, 101, 111 
Ульянов В.  И. см. Ленин В.  И. 

Ульянов Д. И. 313 

Ульянов И. Н. 1067, 1069 

У л ь я н о в с к а я  о б л а с т ь. Б и б -

л и о т е к и  
Областная научная библиотека 

им. В. И. Ленина 1067, 1069 
Государственного педагогиче

ского университета библио-

тека 1070 
Дворец книrи им. В. И. Ленина 

1068, 1069 
Областная библиотека для детей и 

юношества 1069 
Областная библиотека для слепых 

1069 
Областная научная медицинская 

библиотека 1070 
Сельскохозяйственной академии 

библиотека 1070 
Симбирская Карамзинекая 

общественная библиотека 

1069 
Мемориальный музей «Карам

зинская общественная 

библиотека» 1068 
Симбирская народная библиотека 

им. И. А. Гончарова 1069 
Технического университета 

библиотека 1070 
Ульяновского государственного 

университета Научная библио-

тека 1069 
Ульяновское училище культуры 1070 

Умнов Б. Г. 201, 834, 990, 1034 
Умнов Н. 534 
Унrар К. Р. 1148 

Ундольский В. М. 1070, 340, 365, 657, 
751, 754, 755, 864, 955 

Университет в Сараево 234 
Университет св. Людовика 149 
Университета Вест-Индии библиотека 

см. Главная библиотека Вест
Индекого университета (Ямайка) _ 

Университетская библиотека в Бразза
виле 366 

Университетская библиотека в Йене 
300, 990 

Университетская библиотека Тюбинrена 

312 
Университетская библиотека Франкфур

та-на-Майке 312 
Университетская и национальная 

библиотека Норвегии см. Норвегии 

Университетская и национальная 

библиотека 

Уолфорд А. Д. 1073 
Уордропов М. 331 
Уордропов О. 331 
Уоррен К. 848 
Уотrерстон Д. 150 
Управление по делам библиотек 

Министерства культуры России 

1075, 1097 
Управление по делам культурно

просветительных учреждений при 

Совмине Бурятии 378 
Управление по делам печати 133, 322, 

503 
Управление Уполномоченного по охране 

военных тайн в печати и начальника 

Главлита СССР 302 
«Уральский следопыт» 779 
Уральское зональное научно-методиче

ское объединение 436, 1145 
Уральское отделение РАН 165, 1133 

Уральское региональное объединение по 

краеведческой библиографии 935 
Уругвая Национальная библиотека 

1076 
Усейнов М. 2J 
Услар П. К. 335 
Усов А. В.  1077 
Усов Е. И. 998 
У сос дель Рио Л. де 438 
Успенский В.  А. 416 
Успенский Г. 331, 680, 1046 
Успенский Л. В. 156 
Устинов И. А. 534 
Устрялов Н. В.  907 
У с т ь - О р д ы н с к и й  Б у р я т с к и й  

а в т о н о м н ы й  о к р у г. Б и б л и о 

т е к и  
Окружная библиотека 

им. М. Н. Хангалова 

1078, 1079 

<W( t 274 � 

Аларская ЦБ им. А. В. Вамлилова 
1079 

Баяндаевская ЦРБ 1079 
Эхирит-Булаrатская ЦБС 1079 

Уткин Б. Т. 418, 658, 1142, 1143 
Ухтомские 76� 767 
Учебно-инновационный центр «Марке-

тинг некоммерческой сферы» 638 
Учёных конгрегации мхитаристов в 

Венеции библиотека 606 
Ушаков И. Ф. 680 
Ушакова А. М. 699 
Ушакова Ф. И.  672 
Уэллс Д. 629 
Уэльса Национальная библиотека 1083 

Фабиан Б. 1084 
Фабрициус А. 132 
Фаворский А. Е. 420 
Фаворский В. А. 498, 1184 
Фадеев А. 160, 567, 822, 1109 
Файзи М. 448 
Фальборr Г. 314 
ФАПСИ 66, 842, 869, 1131 
Фателевич Д. С. 898 
Фахретдинов Р. 74 
Федеральный институт промышленной 

собственности 287, 288 
Федеральный фонд государственных 

стандартов и общероссийских 

классификаторов технико-экономи-

ческой информации 129, 130 
Федеральный центр консервации 

библиотечных фондов см. 
С.-Петербург. Библиотеки. Россий

ская национальная библиотека. 

Федеральный центр консервации 

библиотечных фондов 

Федерация библиотечных обществ и 

ассоциаций СССР см. Российская 

федерация библиотечных ассоциаций 

(РФБА) 
Фёдор Алексеевич, рус. царь 270, 405, 

662, 671 
Фёдоров А. А. 934 
Фёдоров В. В. 1087, 1 71 

Фёдоров И. В. 160 
Фёдоров Иван, первопечатник 1088, 

80, 145, 224, 265, 394, 400, 494, 589, 
67� 719, 722, 953, 1063 

Фёдоров Н. Ф. 1090, 1 75, 187, 234, 674, 
80� 863, 88� 1146 

Фёдоров С. В. 25 
Федосеев Н. Е. 1016 
Федосеев Н.  И.  71 7 
Федосеев П. Н. 421 
Федотов Г. П. 880 



Федотов П. И. 

Федотова В. П. 

Федченко А. П.  

1058 

1159 
728 

482, 68� 689, 105� 

Фенелонов Е. А. 1091, 197, 601, 699, 
700, 701, 799, 1073, 1197 

Феодосий, архим. 1065 
Феодосий, игумен Киево-Печерский 

363, 382, 478, 483, 655 
Феофан Прокопович 158, 206, 339, 

365, 484, 72� 816, 943, 1019, 1204 
Феофил, чернец 483 
Феофилакт (Лопатиский Ф. Л.) ,  архиеп. 

Тверской и Кашинекий 1021 
Феофраст см. Теофраст 

Фердинанд 1, король 959 
Ферро А. В. 510 
Ферсман А. Е. 198, 313, 512, 535, 682 
Фесенко С. А. 553 
Фет А. А. 768 
«ФИД Ньюс Буллетин» 1091 
Физического института 

им. П. Н. Лебедева РАН ФИАН 

библиотека. Отдел БЕН РАН см. 

�осква. Библиотеки. Физическо

го института им. П.  Н.  Лебедева 

РАН ФИАН библиотека. Отдел 

БЕН РАН 

Филадельфийское библиотечное 

обшество 1092 
Филарет, патриарх 662, 955, 971 
Филимонов А. Е. 477 
Филимонов Ю. Д. 751 
Филипп 11  526 
Филипп IV 438 
Филипп V, король фр. 438 
Филипп, игумен Соловецкого мон. 970 
Филипп, митр. 44, 483 
«Филипп �оррис», фирма 521 
Филиппин Национальная библиотека 

1092 
«Филобиблон» 85, 991 
Филов В. А. 1092 

Филон Геренний (Александрийский) 

206, 362 
Филонова Л. Г. 857 
Философовы 837 
«Финансовая газета» 1094 
Финляндии Национальная библиотека 

см. Хельсинкского университета 

библиотека 

Фирс (Шарапов), архим. Соловецкого 

мон. 971 
Фирсов В. Р. 1094, 169, 197, 631, 651, 

652, 694, 979 
Фирсов Г. Г. 1095, 698, 776, 925, 984 
Фирсова А. Г. 871 
Флам-Оболенская Л. 911 

Флодель Ш. 595 
Флоринекий В. М.  1037 
Флоровский А. В. 513 
Фойгт К. К. 448 

Фокеев В. А. 1095, 92, 114, 136, 442, 
849, 857, 981, 1185 

Фомин А. А. 871 
Фомин А. Г. 1096, 85, 101, 135, 138, 

191, 410, 497, 696, 844, 910, 1146 
Фомин И. А. 395 
Фомина Е. Н.  89, 857 
Фомина Л. Н. 700 
Фомичёва Н. П. 919 
Фонвизин С. П. 599 
Фонд Павленкова 513 
Фонд Прусекого кулъ'IУРного наследия 312 
Фонд регионального библиотечного 

развития М. Вейнетром 846 
Фонотов Г. П.  1097, 168, 401, 699 
Фонтана Д. 148 
Фоскетт Д. 93 
им. Фоссет библиотека 378 
Фотий, патриарх 1100, 113, 483, 990 
Фофанов Н. Ф. (А. Ф.) 274, 722 
Франк И. П.  448 
Франке И. �. 533, 730 
Франклин Б. 730, 1092 
Франклиноно обшество 687 
Франции Национальная библиотека 

1101, 342, 601, 838, 990 
Библиотека Арсенала 1102 
Библиотека-музей оперы 1102 
Дом-музей Ж. Вилара 1102 
Отдел театрального искусства 

1102 
Франциск 1, король фр. 194, 342, 1101 
Францов Ю. П. 880 
Французская ассоциация по стандарти-

зации 624 
Фрейман В. Ф. 99, 669, 910 
Фрейре К. Рибейро 812 
Френ Х. Д. 880 
Френсис Ф. 1103, 807 
Фридрих 11 311, 878 
Фридрих Вильгельм, курфюрст 311 
Фридъева Н.  Я .  1103, 168, 602, 698, 699, 

979, 1062, 1065 
Фрик, семья 765 

Фрищ Г. 324 
Фробен И. ,  печатник 81 
Фролов К. В.  421 
Фролова И. И. 1103 
Фрумин И. М.  1104, 670, 893, 1031, 

1073, 1179 
Фугтер й. я. 64 
Фулъдского монастыря библиотека 

990 
Фундаментальная библиотека по 

обшественным наукам АН СССР 

см. Институт научной информации 

по обшественным наукам РАН 

Фундуклей И. И. 1065 
Фунтикава Т. И. 536, 993 
Фурневаль Р. де 990 
Фурсенко Л. И. 135 
Фус П. Н. 144 

� 1275 � 

Фэрбенковского университета библиоте

ка 1207 
Фэрторн Р. 848 

Хабаровская государственная научная 

библиотека см. Хабаровский край. 

Библиотеки. Дальневосточная 

государственная научная библиотека 

Хабаровский государственный институт 

культуры 110� 35, 1110 
Х а б а р о в с к и й  к р а й. Б и б л и о т е 

к и 

Дальневосточная государственная 

научная библиотека 337, 754, 
1108 

Библиотека при мореходной 

школе Охотского порта 1106 
Дальгеолкома библиотека 1109 
Дальневосточного государственно

го медицинского университета 

Научная библиотека 1109 
Дорожная научно-техническая 

библиотека Дальневосточной 

железной дороm 1109 
Института водных и эколоmчес

ких проблем ДВО РАН 

библиотека 1133 
Института горного дела ДВО РАН 

библиотека 1133 
Института тектоники и геофизики 

ДВО РАН библиотека 1133 
Института экономических 

исследований ДВО РАН 

библиотека 1133 
Краевая детская библиотека 1108 
Краевая специализированная 

библиотека для слепых 1108 
Николаевская центральная 

городская библиотека 1109 
Приамурского отдела Императорс

кого Русского географического 

обшества библиотека 1106 
Хабаровского государственного 

технического университета 

библиотека 1108 
Хабаровского краеведческого 

музея библиотека см. Дальнево

сточная государственная 

научная библиотека 

Хабаровского обшества содей

ствия народному просвешению 

библиотека 1107 
Хабаровского отделения ВТО 

библиотека 1107 
Центральная городская библиоте

ка им. П. Комарова (Хабаровск) 

1108 



Центральная городская библиоте

ка им. Н. Островского (Комсо-

молъск-на-Амуре) 1108 
Центральная научно-техническая 

библиотека ЦНТИ 1109 
ЦРБ Верхнебуреинского района 

1107 
Хабаровский краеведческий музей 

1107 
Хабаровское краевое объединение 

библиотек вузов 1109 
Хабаровское общество содействия 

народному просвещению 1107 
Хабаровское отделение ВТО 1107 
Хабурзаниа Л. 332 
Хавкина Л. Б. 1110, 16, 120, 135, 152, 

158, 167, 168, 1 76, 191, 199, 201, 207, 
401, 409, 516, 542, 629, 668, 670, 693, 
694, 698, 703, 751, 752, 765, 770, 772, 
868, 887, 888, 900, 911, 936, 982, 984, 
989, 1008, 1036, 1172, 1204 

Хавский п. в. 130, 534 
Хаджихристов Х. 168, 710 
Хазаиович й. 372 
Х а к а с и я, Р е с п у б л и к а  Х а к а 

с и я. Б и б л и о т е к и  

Национальная библиотека 

им. Н. Г. Доможакова 1112 
Республиканская детская библио-

тека 1112 
Республиканская специальная 

библиотека для слепых 1112 
Хакасского государственного 

университета Научная библио

тека 1112 

Халтурин С. Н. 717, 924 
Хальфин С. 448 
Хамзарона О. П. 1114 
Ханаков Я. В. 763 
Ханенко Н. 242 
Ханин М. Г. 685, 980 
Ханинсон Я.  Г. 1112, 733 
Х а н т ы - М а н с и й с к и й  а в т о н о м -

н ы й  о к р у r. Б и б л и о т е к и  

Окружная библиотека 1113 
Библиотека при уездном училище 

(r. Берёзов) 1114 
Инсnпуrа повышения квалифика

ции педагогических кадров 

библиотека 1115 
Кондинекого Троицкого монасты-

ря библиотека 1114 
Нефтеюrанская ЦБС 1115 
Нижневартовская ЦБС 1115 
Окружная научная медицинская 

библиотека 1115 
Осrяко-Воiу.ЛЬСКаЯбиблиотека 1113 
Сурrутская ЦБС 1115 
Универсальная библиотека АО 

«Сурrутнефтеrаз• 1115 
Урайская ЦБС 1115 
Ханты-Мансийская ЦБС 1115 

Ханты-Мансийский окружной краевед-

ческий музей 1114 
Харжевская Д. П. 654 
Харина А С. 513 
Харина И. М. 31 7 
Харламов А Я. 727 
Харламов В. И. 1115, 442, 719, 1116 

Харли Р. 342 
Харнак А. фон 32, 311 

Харьковская государственная академия 

культуры 1116, 557, 1064 

Харьковский библиотечный институт 

1116 

Харьковский государственный институт 

культуры см. Харьковская государ

ственная академия культуры 

Харьковский институт народного 

образования 1061, 1103 

Харьковский институт политического 

образования 1116 

Харьковский педагогический институт 

1103 
Харьковское общество грамотности 514 
Хатаи И.  22 

Хахалева Н. И. 

Хаханашвили А. 

Хейне Х. Г. 725 

1116, 1032 
329 

Хельсинкская труппа в Москве 717 
Хельсинкского университета библиотека 

111� 630, 753, 961, 1020, 1055 
Херасков М. М. 275, 666, 1153 
Хинрикс И. К. 501 
Хитрово Б. М. 163 
Хлебников В. М. 448 
Хлебников К. Т. 794 
Хлебников П.  К. 809 
Хлебцевич Е. И. 1117, 81, 82, 168, 201, 

542, 602, 979, 1033, 1152 
Хлудов А. И. 365, 912 
Хлудовы, предприниматели 142 
Хлусович Т. Б. 930 
Хмелёв Н. П. 871 
Хмельницкий Н. И. 964 
Хмыров М. Д. 142, 316, 1118 
Хмыровская библиотека см. Москва. 

Библиотеки. Хмыровская библиотека 

Ходжибаева О. 1011 
Ходкевич Г. А. 674, 1088, 1089 
Ходош И. А. 1118, 412 
Холодилов А 434 
Холодилов Ф. 434 
Холопона В. В.  661 
Хомутов П. И. 1059 
Хорватии Национальная и университетс-

кая библиотека 1120 
Хороших П. П. 535 
Хотннrер И. 473 
Хотчекков Г. Г. 966 
Хоффенберr Х. 258 
Храм муз (Мусейон) 163 
Храмцова 3. В. 1137 
Хребтова Е. Г. 757 
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Хренкона А А. 694, 700, 995 
Христнанекая библиотека в Кессарии 

(Палестина) 362 

«Хроника библиотечной жизни. Вести из 

библиотек Пермской области• 795 

Хропач А. Н. 1062 
Хрущёв И. И. 1014 
Хрущёва С. А. 281 
Хрущов А. Ф. 144, 237 
Хузе О. Ф. 123, 550 
Хурсина Л. А. 848 
Хусаинов, купец 764 
Хусейн-заде Ш. 1010 
Хуторянекая Н. М. 317 
Хякли Э. 1121 

Цагарели А. 329 
«Цайтшрифт фюр Библиотексвезен унд 

Библиоrрафие• 1123 
Царёв М. И. 871 
Цареградский И. М. 1123 
Царскоеельскос земство 566 
Цветаев И. В. 1123, 163, 863 
Цветкова И. Б. 1216 
Центр детской литературы см. Библиоте

ка Конгресса США 

Центр для научных библиотек (США) 

346 
Центр документации Национальной 

комиссии по науке и технологии 

(Кения) см. Кении Национальная 

библиотечная служба 

Центр исследований и инноваций см. 

Британская библиотека 

Центр исследований истории книжной 

культуры 1124 
Центр книrи при Библиотеке Конгресса 

США см. Библиотека Конгресса 

США. Национальный центр книrи 

Центр международного библиотековеде

ния ВГБИЛ см. Москва. Библиотеки. 

Всероссийская государственная 

библиотека иностранной литературы 

(ВГБИЛ) им. М. И. Рудомино 

Центр национального культурного 

наследия (Кувейт) 545 
Центр непрерывной подготовки 

специалистов в области культуры и 

образования (Школа Рудомино) 

895, 899 
Центр обеспечения документами 

Британской библиотеки см. Британс

кая библиотека 

Центр по поддержке изучения женского 

вопроса 378 
Центр славянской письменности и 

культуры 924 



Центр технологии библиотечной 

информации 558 

«Центральблатг фюр Библиотексвезен• 

1129, 548 
Центральная библиотека Вооружённых 

сил РФ см. Москва. Библиотеки. 

Российская государственная библио

тека. Военной литературы отдел 

Центральная библиотека Индокитая см. 

Вьетнама Социалистической Ресnуб

лики Национальная библиотека 

Центральная библиотека КВЖД 907 
Центральная библиотека Лаоса см. Лаоса 

Национальная библиотека 

Центральная библиотека Университета в 

Бенгази см. Ливии Национальная 

библиотека 

Центральная библиотека Университета 

им. Трибхувана 719 
Центральная библиотека Университета 

Хартума см. Судана Национальная 

библиотека 

Центральная библиотечная комиссия 

(ЦБК) 1129, 191, 602, 887, 966 
Центральная библиотечно-информа

ционная комиссия Минобразова-

ния России (ЦБИК) 161, 398, 
787, 1169 

Центральная военпо-морская библиоте

ка см. С.-Петербург. Библиотеки. 

Центральная военпо-морская 

библиотека 

Центральная городская публичная 

библиотека им. В. В. Маяковского см. 

С.- Петербург. Библиотеки. Централь

ная городская nубличная библиотека 

им. В. В. Маяковского 

Центральная городская nубличная 

библиотека им. Н. А. Некрасова см. 

Москва. Библиотеки. Центральная 

городская публичная библиотека 

им. Н. А. Некрасова 

Центральная государственная библиоте

ка (Румыния) 903 
Центральная государственная нотная 

библиотека см. Латвия, Латвийская 

Ресnублика. Библиотеки. Централь

ная государственная нотная библио

тека 

Центральная детская библиотека им. 

Нацолдоржа Монгольской Народной 

Ресnублики 245 
Центральная информационная служба 

Лондонского университета 262 
Центральная межведомственная 

комиссия по закупке и распределе

нию иностранной литературы 

(КОМИНОЛИТ) при Наркомпросе 

РСФСР 1132, 629 

Центральная научная библиотека (Нью
Йорк) см. Нью-Йоркская публичная 

библиотека 

Центральная научная библиотека 

Дальневосточного отделения РАН 

см. Приморский край. Библиотеки. 

Центральная научная библиотека 

Дальневосточного отделения РАН 

Центральная научная библиотека 

Уральского отделения РАН см. 

Свердловекая область. Библиотеки. 

Центральная научная библиотека 

Уральского отделения РАН 

Центральная научная библиотека 

г. Хошимина 293 
Центральная научная медицинская 

библиотека (ЦНМБ) см. Москва. 

Библиотеки. Центральная научная 

медицинская библиотека ГОУ ВПО 

Московской медицинской академии 

им. И. М. Сеченова 

Центральная научная сельскохозяй

ственная библиотека (ЦНСХБ) 

Российской академии сельскохозяй

ственных наук см. Москва. Библиоте

ки. Центральная научная сельскохо

зяйственная библиотека (ЦНСХБ) 

Российской академии сельскохозяй

ственных наук 

Центральная научная сельскохозяй

ственная библиотека С.-Петербург

ская Сев.-Зап. науч. центра РАСХН 

(с 2003 - Научная сельскохозяй

ственная библиотека Всероссийского 

научно-исследовательского института 

растениеводства им. Н. И. Вавилова) 

см. С.-Петербург. Библиотеки. 

Центральная научная сельскохозяй

ственная библиотека 

С.-Петербургская Сев. -Зап. Центра 

РАСХН 

Центральная национальная библиотека 

во Флоренции см. Италии нацио

нальные библиотеки. Центральная 

Национальная библиотека во 

Флоренции 

Центральная политехническая библио

тека см. Москва. Библиотеки. 

Научная библиотека Политехниче

ского музея 

Центральная справочно-учительская 

библиотека (Харбин) 907 
Центральное бюро краеведения 534 
Центральное бюро нормативов по труду 

(ЦБНТ) Госкомтруда 737 
Центральное бюро технической 

информации Верхне-Волжского 

совнархоза 397 
«Центральный библиотечный журнал• 

см. «Централъблатг фюр Библиотеке

везем• 

Центральный государственный архив 

древних актов (ЦГ АДА) см. Российс

кий государственный архив древних 

актов (РГАДА) 

·� 1 277 )В> 

Центральный дом работников проевеще
нии 1078 

Центральный коллектор научных 

библиотек (ЦКНБ) 1139, 216 
Центральный коллектор УССР 653 
Центральный комитет государственных 

библиотек (ЦКГБ) 1139, 2JI 
Церетели Г. 329 
Цесарская Г. Л.  701 

Цилле И. Ц.  923 
Циновская Л. Н.  338, JI10 
Циолковский К. Э. 144, 318, 459, 484, 

863 
ЦК РКП(б) библиотека 783 
Цнисер К. 330 
Цовьянова Э. 332 
Цулеискири Н. 332 

Чаадаев П. Я. 97, 865 
Чавчавадзе И. 329 
Чагина Н. Г. 925 
Чалкина Т. К. 1012 
Чалова 3. В. 700 
Чануквадзе Н. 332, 700 
Чарнолусский В.  Н. 314 
Чарушин Н.  А. 535 
Чаушанский Д. Н. 868 
Чачанидзе В. 330 
Чачина О. И. 1141, 21 7, 698 
Чачко А. С. 1141, 1062 
Чеботарёв Г. А. 1142 
Чеботарёв Х. А. 885 
Челидзе Н. 332 
Челишев П. И. 277 
Челкак Г. П.  289 
Челябинская государственная академия 

культуры и искусств 1142, 1145 
Ч е л я б и н с к а я  о б л а с т ь. Б и б 

л и о т е к и  

Областная универсальная научная 

библиотека 1143, 1144 
Народная библиотека г. Верхняя 

Уфалея 1144 
Областная библиотека для слепых 

1145 
Областная детская библиотека им. 

В. В. Маяковского 1144 
Областная научная медицинская 

библиотека 1145 
Областная юношеская библиотека 

JI44 
Татаро-башкирская библиотека 

г. Троицка JI44 
Троицкая ЦГБ JI44 
Шадринский филиал Челябин

ской областной библиотеки 

ll43 



НJяано-Уральского государствен
ного университета Научная 
библиотека 1145 

Челябинский государственный институт 
искусств и культуры см. Челябинская 
государственная академия культуры и 
искусств 

«Челябинский красный библиотекарЬ» 
1145 

Челябинское библиотечное объединение 
1145 

Челябинское общество содействия 
народному образованию 778 

Ченцов Н. М.  1145 

Черёмушкина Н. В. 101 
Черенин А. А. 716 
Черенин А. Ф. 503, 514 
Черепанова А. Г. 513 
Черепановекий полит.-просвет. техни-

кум 734 
Черепнин Н. Н. 1046 

Череповецкое объединение муниципаль-
ных библиотек 638 

Чересукина А. Г. 281 
Черкасов А. А. 923 
Черкесов А. А. 716, 1130, 1141 
Черников В. В.  1067, 1068 
Чернова М. А. 595 
Черногория, Республики Черногорин 

Центральная народная библиотека 
им. Джурдже Црноевича 1146 

Черноризец Храбр 483 
Чернышевский М. Н. 927 

Чернышевский Н. Г. 51, 134, 331, 716, 

880, 928, 1037 
Черняк А. Я. 1146, 694 
Чертков А. Д. 142, 315, 316, 580, 599, 

883, 885, 1141, 1146 
Чертков В. Г. 573 
Чертков Г. А. 1146 
Чертковекая публичная библиотека см. 

Москва. Библиотеки. Чертковская 
публичная библиотека 

Чертковы 281 

Чесноков Г. А. 479 
Чехалов, купец 993 
Чехов А. П. 50, 68, 450, 550, 674, 679, 

723, 787, 897, 931, 1148 
Чехов М. П.  863 
Чехов Н. В. 1146, 313 
Ч е ч н я, Ч е ч е н с к а я  Р е е  п у б л и 

к а. Б и б л и о т е к и  
Национальная библиотека 1148, 

1147 
Детская библиотека им. А. Гайда-

ра 1 147 
Специальная библиотека для 

слепых 1147 
Чешской Республики Национальная 

библиотека 1148 

Чижкова Г. И. 651 
Чижов С. И. 440 

Чикагская публичная библиотека 222 
Чили Национальная библиотека 1150 

Чистяков П. А. 599 

Чистякова А. В.  126 
Читальня им. А. Н. Островского в 

Москве см. Москва. Библиотеки. 
Читальня им. А. Н. Островского в 
Москве 

Читальня клуба Боенно-научного 
общества (Шанхай) 907 

«Читатель. см. «Чтенарж,. 
Ч и т и н с к а я  о б л а с т ь. Б и б л и о 

т е к и  
Областная универсальная научная 

библиотека им. А. С. Пушкина 
1154, 1157 

Библиотека при врачебном отделе 
Читинской городской управы 
1156 

Дальневосточная публичная 
библиотека (Чита) 1156 

Дорояаная научно-техническая 
библиотека Забайкальской 
железной дороги 1157 

Медицинские библиотеки при 
госпиталях Нерчинских заводов 
1156 

Верчинекая общественная 
библиотека 1156 

Верчинеко-Заводская библиотека 
1157 

Областная детская библиотека 
1157 

Областная научная медицинская 
библиотека 1157 

Областная специальная библиоте-
ка для слепых 1157 

Общественная библиотека и 
клуб книголюбов (Нерчинск) 
1156 

Читинская публичная городская 
библиотека 1156 

Читинского государственного 
технического университета 
библиотека 1158 

Читинского института Иркутской 
государственной экономичес
кой академии библиотека 
1158 

Читинского общественного 
собрания библиотека 1156 

Читинской государственной 
медицинской академии 
Научная библиотека 1158 

Чихачёв П. А. 908 
Чичагов Д. Н.  159 
Чичагов П. В. 271 
Чичинадзе 3. 331 
Чолдин М. Т. 662 
Чрезвычайное общество немецкой 

науки 725 
«Чтенарж» 1158 

� 1278 �  

Чтение см. Межвузовский центр 
исследования чтения 

«Чтения в Обществе истории и древнос-
тей российских» 663 

«Что читаТЬ» 1159, 254, 268, 303, 544, 
963 

«Что читать деревне,. 1159 

Чубарьян К. А. 1137 
Чубарьян О. С. 1159, 72, 100, 168, 1 70, 

1 72, 1 75, 1 77, 1 78, 187, 191, 207, 261, 
313, 31 7, 375, 403, 441, 498, 516, 616, 

631, 651, 670, 689, 694, 695, 699, 700, 
703, 705, 770, 799, 835, 868, 892, 978, 
982, 1031, 1137, 1152 

Чубинашвили Д. 331 
Чуванова М. И. 144, 998 
Ч у в а ш и я, Ч у в а ш с к а я  Р е с п у б 

л и к а. Б и б л и о т е к и  
Национальная библиотека 1161, 

1160 
Библиотека при Алатыреком 

уездном училище 1160 
Библиотека при Ядринском 

уездном училище 1160 
Публичная библиотека в Алатыре 

1160 
Публичная библиотека в Мариин-

еком Посаде 1160 
Публичная библиотека в с. Порец-

кое 1160 

Публичная библиотека в Цивиль-
ске 1160 

Публичная библиотека в Чебокса-
рах 1160 

Публичная библиотека в Четаи 1160 
Публичная библиотека в Ядрине 

1160 

Республиканская детская библио-
тека 1160 

Республиканская научная медицин-
екая библиотека 1161 

Республиканская специальная 
библиотека для слепых 
им. Л. Н. Толстого 1160 

Республиканская юношеская 
библиотека 1160 

Центральная научно-техническая 
библиотека Чувашского центра 
НТИ (Чебоксары) 1 161 

Чувашского государственного 
педагогического университета 
им. И. Я. Яковлева библио-
тека 1160 

Чувашского государственного 
университета Научная библио-
тека 1160 

Чувашской сельскохозяйственной 
академии библиотека 1161 

Чувашия, Чувашская Республика. 
КнИ](Ная палата 504, 1160 

Чудковский Х. И. 788 
Чудова Г. Ф. 485 



Чукмалдин Н. М. 1051 
Ч у к о т с к и й  а в т о н о м н ы й  о к р у г. 

Б и б л и о т е к и  
Окружная публичная универсаль

ная библиотека им. В. Г. Таи
Вогораза 1161 

Массовая поселковая библиотека в 
Анадыре см. Окружная публич
ная универсальная библиотека 
им. В. Г. Тан-Богораза 

Чурова Е. Г. 595 
Чэнди, имп. 362 

Шабанова Л. М. 573 
Шавчулидзе Н. 332 
Шагинян М. С. 863 
Шадрин Л.  Г. 906 
Шадрина Ж С. 1196 
Шалашова 3. П. 856 
Шамина В. Т. 555 
Шампье С. 113, 773 
Шамрай Д. Д. 910 
Шамурин Е. И. 1163, 38, 90, 91, 98, 

105, 120, 135, 168, 190, 220, 410, 441, 
448, 473, 533, 631, 670, 689, 694, 698, 
699, 750, 856, 868, 981, 983, 984, 989, 
1028, 1184 

Шамшева Е. И.  665 
Шанидзе А. 329 
Шанько Т. Б. 940 
Шанявская Л. А. 688 
Шанявский А. Л .  688 
Шалявекого народный университет см. 

Народный университет А. Л. Шаляв
екого 

Шапарнева М. А. 862 
Шапиро Э. Л. 835 
Шапошников А. Е. 1163, 168, 1 71, 201, 

204, 670, 695, 852 
Шапрон дю Ларре А. 907 
Шарон Г. 312 
Шаталова Н. М. 555 
Шатохин С. Г. 555 

Шафарик П. 144 
Шафарик Я. 947 
Шафир Я .  М. 201, 834, 835, 979, 1152 
Шафирова П. П. 144 
Шафрановский К. И. 1163, 910 
Шахматов А. А. 1164, 144 
Шаховские, кн. 869 

Шварц И. Е. 599 

Шведов С. С. 980 
Швейцарская национальная библиотека 

1164, 244 
Швеции Королевская библиотека 1165 
Шевченко Т. Г. 764 

Шейнина Т. И .  1137 

Шейнис-Чехова Л.  В. 1046 

Шекспировский музей печатного дела 
при Калифорнийском политехничес
ком университете 675 

Шелаева Н . Д. 155 
Шелдунова 3. Е. 555 
Шеленко Л .  В. 477 
Шелихов Г. И. 434, 1106 
Шелонин С. 971 
Шемановский И. С. см. Иринарх 

(Шемановский И. С.) 
Шенфинкель В. К. 534 
Шеншин-Фет А. см. Фет А. А. 
Шепсескаф, чиновник 361 
Шереметев С. Д. 968 
Шереметевы, гр. 270, 342, 884 
Шестаков П. Г. 1050 
Шестунов М. П. 433, 435, 514 
Шехурин Д. Е. 1166 
Шибанов П. В. 599 
Шибанов П. П. 97, 501 
Шигин Н. А. 933 
Шидловский А. Ф. 533 
Шидловский И.  1016 
Шиллинг Ф. И.  912 
Шилов А. А. 1166 

Шилов Г. С. 122 
Шилов Л. А. 1166, 197 
Шильдер Н. Н. 923 
Шипицына 3. Ф. 476 
Шира Дж. Х. 1167 
Ширяева Н. П. 914 
Шихлиев А. 23 
Шишкин Б. 870 

Шишкин И. С. 670 
Шишмарёв В. Ф. 880 
Школа библиотековедения и информа

ционных наук Иллинойского 
университета 558 

Школа библиотековедения и информа
ционных наук Калифорнийского 
университета 66 

Школа библиотековедения и информа
ционных наук Монреальского 
университета 915 

Школа библиотечных, архивных и инфор
мационных исследований Универси
тетского колледжа (Лондон) 260 

Школа Рудомино см. Центр непрерыв
ной подготовки специалистов в 
области культуры и образования 
(Школа Рудомино) 

«Школьная библиотека» 1167, 568, 
695, 792 

«Школьная библиотека сегодня» см. 
«Шульбиблиотек актуэль» 

«Школьный вестник» 236 
им. Артура и Элизабет Шлезинджер 

библиотека 378 
Шлеймахер А. 30 
Шлоссберг Л. А. 313 
Шляпентох В. Э. 980 
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Шмидт О. Ю. 1132 
Шмидт Р. 332 
Шмидт С. О. 395, 498 
Шнейдер Г. 134, 750 

Шомракова И.  А. 1169, 925 
Шотландии Национальная библиотека 

1169, 730 
Шоу Р. 12 
Шперк Ф. Ф. 60, 534 
Шпинькова Б.  К. 243 
Шпрингер Ю. 1170 

«Шпрингер» ,  изд. фирма 1170, 862 
«Шпрингер-Ферлаг», изд-во 321 
Шрабор А. Х. 281 
Шрайберг Я. Л. 1170, 127, 670, 695 
Шрамм Л.  Н.  281 
Шредерс В. Г. 940 
Шрейдер Г. И. 513 
Шрейдер Ю. А. 1171 

Шреттингер М. 1171, 166, 496, 730 
Шри-Ланки Национальная библиотека 

1172 
Штакельберг А. Я. 392 
Штейн В. А. 1172 
Штильке В. К. 27 
Шторх А. К. 1172, 134 
Штраух А. А. 1173 
Штраух М. М. 871 
Штутгарта городская библиотека 613 
Штымова Ж. К. 446 
Шувалов И. И. 163, 672, 883 
Шуйский В. 971 
«Шульбиблиотек актуэль» 1173 
Шульце Э. 628, 886 
Шуманекий Е. А. 1077 
Шумахер И.-Д. 1173, 144, 628, 885 
Шумахова А. С. 447 
Шумихин В. Г. 485 
Шунков В. И. 1173, 291, 412, 421, 626, 

700 
Шюккинг Л. 1 152 

Щапов П. В. 498 
Щапов Я .  Н.  498 
Щедрин А. Ф. 49, 880 
Щелканов А. Я. 813 
Щепеников, купец 1213 
Щепкин Д. М. 142, 316, 440 
Щепкин Н. М. 1208 
Щепкина К. П. 673 
Щепкина М. В. 498 
Щерба Н.  Н. 1175, 127, 533, 537, 670, 850 
Щербаков Н.  М.  907 
Щербатов М. М.  272, 342, 376, 466, 

594, 1 193 
Щербатов Н. С. 395, 440 
Щербина В. Н.  52, 881 



Щербина Г. 280 
Щукин П. И. 440, 600 
Щуко В. А. 871 

Эберт Ф. А. 
Эвал�,Д Ш. 
Эванс Л. 
Эванс Ч. 

1176, 134, 730 
923 

1176, 150 
1176 

Э в е н к и й с к и й  а в т о н о м н ы й  
о к р у г. 

Эвенкийская окружная библиоте-
ка 1177 

Эвмен 11 ,  царь Пергама 789 
Эггерс, генерал 923 
Эганъя М. 1 150 
Эгорашвили Л. 332 
Эдди Г. 629 
Эдинбургского университета библиотека 

730 
«Эдюкейшн лайбрери джорнал:о 1177 
Эйдельман Б. Ю. 698, 925 
Эйзенхауэр Д. 908 
Эйлер И.  А. 923 
Эйхенгольц А. Д. 1177, 135, 191, 296, 

410, 670, 983, 1060, 1205 
Эйхлер Н. 628 
Эйхлер Ф. 497, 886 
«Эйшен лайбрериз» 1177 
Эквадора Национальная библиотека 1177 
«Эколайн-библиотека» см. Москва. 

Библиотеки. «Эколайн-библиотека• 
Экспертная комиссия ВАК по вопросам 

книговедения и библиотековедения 
1 1 73 

«Элекзандрия• 1185 
«Электроник лайбрери» 1185 
Элиот Ч. 346 
Эльзевир Л . ,  старший 1192 
«Эльзевир» , голландский издательский 

ДОМ 1192, 275, 452, 494, 812, 1068 
Эльзевиры, голлаилские книгоиздатели 

83, 145, 452, 494, 1068, 1192 
Элътман С. К. 1 134 
ЭмиГРантские библиотеки см. Русские 

библиотеки за рубежом 
Энрикес К. 1 150 
Эпафродит, ГРамматик 362 
Эпинус Ф. 144 
Эристави Н. 332 
Эркичев А. В. 1051 
Эрль Ф. 149 
Эрмитаж государственный 142, 163, 

225, 279, 606, 885, 1193, 1201 
Эрмитажа государственного Научная 

библиотека см. С.-Петербург. 
Библиотеки. Эрмитажа государствен
ного Научная библиотека 

Эскарпи Р. 1 152, 1202 
Зекориала библиотека 608 
Эстиваль Р. 1 152 
Э с т о н и я, Э с т о н с к а я  Р е с п у б 

л и к а. Б и б л и о т е к и  
Национальная библиотека 1194, 

776, 1 195 
Академии наук Эстонии библио-

тека 1193 
Библиотека при церкви Св. Олая 

(Олевисте) 1193 
Государственная научная меди

цинская библиотека 1 194 
Деритекого университета библио-

тека 1193 
Республиканская библиотека 

Эстонской ССР им. 
Ф. Крейцвал�,Да см. Нацио
нальная библиотека 

Республиканская научно-техни-
ческая библиотека 1194 

Таллинекого педагогического 
университета библиотека 
1193 

Таллинекого технического универ-
ситета библиотека 1193 

Тартуского университета библио-
тека 1193 

Эстония, Эстонская Республика. 
Книжная палата 504, 1 194 

Эстонское библиоГРаФическое обшество 
397 

Эстонское общество книголюбов 776 
Эстрада Х. А. 439 
Зетрейхер К. 1195, 496 
Зетрейхер К. Е. Т. 1 195 
Зетрейхер С. 1195 
Эстрейхеры, семья польских деятелей 

культуры 1195 
Этвеш й. 711 
Этъенны, печатники 83 
Эули-Курилзе С. 332 
Эфиопии Национальная библиотека и 

Архив 1195 
Эфрос А. В. 871 
Ээнмаа И. 1197, 1 194 

Юго-Западная Африканская библиотеч
ная служба 685 

Юдин Г. В. 142, 151, 436, 540, 580, 861, 
1 199, 1200 

Юдин М. И. 242 
Юдин Н. Е.  498 
Юдин П. Ф. 969 
Юдина библиотека см. Красноярекий 

край. Библиотеки. Юдина библио
тека 
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Ю ж н о - А ф р и к а н с к а я  Р е с п у б 
л и к а. Б и б л и о т е к и  

Национальная библиотека 1200 
Библиотека Южной Африки в 

Кейптауне 1200 
Государственная библиотека в 

Претории 1200 
Национальная библиотека для 

слепых в Грехемстоуне 1201 

Юзефович М. В. 1065 
Юлий Цезарь, рим. имп. 148 

Юлкенбек А. 595 
Юнг Д. 150 
ЮНЕСКО, Организация Объединённых 

Наций по вопросам образования, 
науки и культуры 1201, 366, 431, 
484, 775, 984, 985 

Манифест «О публичных библио
теках» 592 

«ЮНЕСКО Джорнал оф Информейшн 
Сайенс Лайбрериеншип эил Акайвз 
Администрейшн» см. «Бюллетень 
ЮНЕСКО для библиотек» 

Юнкер Г.-Ф. 144 
«Юношеские библиотеки России» 

1203, 792 
Юон К. Ф. 871 
Юргенсон П. И. 677, 741 
Юрий Долгорукий, кн. 507 
Юристы Кнргизстана, ассоциация 482 
Юръев К. 960 
Юсупов Н.  Б.  163 
Юсупова О. Ф. 1011 
Юсуповы 580 

Яворский С. 1064 
Ядерное общество 389 
Ядринцев Н.  М. 532, 534, 758, 1050, 

1199 
Язбердиев А. Б. 1205, 1048 
Языев А. 1048 

Языков Д. Д. 1205, 116, 225, 499, 861 
Языков Н. М. 1067 
Языков Н. Я.  885 
Языков П.  М. 1067 
Языковы 1067 
Яйкова А. Т. 1 136 

Якимаиекая И. С. 283 
Якимович Ю. К. 983 
Яковенко В. И. 778 

Яковкии И. И. 1205, 144 
Яковлев В. А. 128 
Яковлев И. Я.  1 161 
Яковлев Н. Н.  1206, 863 
Яковлева А. И.  313 
Яковлева Э. Н.  1011 
Якубчак К. П.  512 



Якунин Н. А. 1136 
Я к у т и я, Р е с п у б л и к а  С а х а. 

Б и б л и о т е к и  

Национальная библиотека 1207 
Кобяйская ЦБС 1207 
Ленская ЦБС 1207 
Республиканская детская библио-

тека 1207 
Республиканская межвузовская 

библиотека Якутского государ

ственного университета им. 

М. К. Амосова 1207 
Республиканская специальная 

библиотека для слепых 1207 
Республиканская юношеская 

библиотека 1207 
Якутская городская публичная 

библиотека 1206 
Якутская народная бесплатная 

библиотека-читальня 1206 
Якушкин Е. И. 1208, 1212 
Якушкин И. В. 945 
Якушкин И. Д. 716, 1208 
Ямайки Национальная библиотека 1208 
Я м а л о - Н е н е ц к и й  а в т о н о м н ы й  

о к р у г  

Межокружное училище культуры и 

искусства 1209 
Салехардский КО ГИЗ 1208 

Я м а л о - Н е н е ц к и й  а в т о н о м н ы й  

о к р у �  Б и б л и о т е к и  

Центральная окружная библиотека 

1208, 1209 
Библиотека в Надыме 1209 
Библиотека в Ноябрьске 1209 
Библиотека настоятеля Обдорской 

духовной миссии о. Иринарха 

(И. С. Шемановского) 1208 
Гыданская культбаза 1208 
Новоуренгойская ЦБС 1209 
Обдорская (Салехардская) 

городская библиотека 1209 

Окружнаядетская библиотека 1209 
ЦГБ Нового Уренгоя 1209 
Ямало-Ненецкая ЦБС 1209 
Ямальская культбаза 1208 

Ян Гус 863, 880, 962 
Янжул И. И. 116, 672 
Яницкий Н. Ф. 1209 
Янковский М. И. 821 
Яновский А Е. 134, 981 
Японии Национальная парламентская 

библиотека 1209 
Ярковский П. О. 1210, 496 
Яровинекая М. Я. 1060 
Ярослав Мудрый 363, 506, 728, 884, 

990, 1061, 1210, 1211 
Ярослава Мудрого библиотека 1210, 

506, 816 
Я р о с л а в с к а я  о б л а с т ь. Б и б 

л и о т е к и  

Областная универсальная научная 

библиотека им. Н. А Некрасова 

1211, 1213 
Библиотекалицея (Ярославль) 1213 
Института биологии внутренних 

вод библиотека 1213 
Института подготовки с.-х. кадров 

библиотека 1213 
Института программных систем 

библиотека 1213 
Медицинской академии библиоте

ка 1213 
Мышкинекая земская библиотека 

1213 
Научно-методического центра 

народного творчества библио

тека 1213 
Областная библиотека для слепых 

1214 
Областная детская библиотека 

им. И. А Крылова 1213 
Областная юношеская библиотека 

им. А Суркова 1213 
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Педагогического университета 

библиотека 1214 
Публичная библиотека 

им. А С. Пушкина 1211 
Ростовская митрополичья 

библиотека 1212 
Ростовского музея церковных 

древностей фонд рукописных и 

старопечатных книг 1213 
Рыбинская городская публичная 

библиотека 1213 
Рыбинская центральная городская 

библиотека 1214 
Рыбинской биржи библиотека 1213 
Сельскохозяйственной академии 

библиотека 1214 
Спасо-Преображенского монасты

ря библиотека 507, 655, 657, 
1212 

Театрального института библио

тека 1214 
Технического университета 

библиотека 1213 
Школы искусств библиотека 1213 
Ярославского архиерейского дома 

библиотека 1212 
Ярославского государственного 

университета библиотека 

1214 
Ярославского музея-заповедника 

библиотека 164 
Ярославской губернской учёной 

архивной комиссии (ЯГУ АК) 

библиотека 1213 
Ярославский С. Г. 1065 
Ярославский историко-архитектурный 

музей-заповедник 1212 
Ярославское губернское земское 

собрание 1213 
Ясинекий Н. И. 1062 
Яхонтовы 837 
Ященко А С. 1214 



Приложение 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ИХ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ, 
КОТОРЫМ НЕ ПОСВЯЩЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ, 2005 г.* 

Название 
Закон об 

Объём и состав фондов, сведения 
WеЬ-сайт 

государств Библиотеки 
обяз. экз. 

о деятельности библиотек, участие 
и электронный адрес 

и территорий в международных организациях 

1 2 3 4 5 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

Вануату, Республика Национальная - 1 5 тыс. тт. vrs@vanuatu.com.vu 
Вануату (Republic библиотека Вануату 
of Vanuatu) (Nationa1 Library 

ofVanuatu) 

Восточное Самоа Библиотека Амери- - 30 тыс. тт. ; 1 00 текущих период. изд. ;  steven-y@1ocketmail.com 
(Eastem Samoa) , камского Самоа 600 правит. док. ;  1 00 карт; 70 дис. ;  
владение США (Library of American 1 00 микрофильмов; 2000 микроформ; 

Samoa, Community). 50 звукозаписей; 20 CD-ROM. 
1 974 Член АLА 

Библиотечная служба + 1 24 тыс. тт. ; 1 00 текущих период. изд. ;  -

Американского 508 звукозаписей; 80 видеозаписей; 
Самоа (American 450 слайдов; обслуживает 23 публичные 
Samoa-Office of б-ки и 6 б-к выетих библиотечных 
Library Services) школ 

Гуам (Guam), остров, Мемориальная + 200 тыс. тт. ; 7 1 5  текущих период. изд. ;  www.uog.edu/rfk 
владение США библиотека Роберта 300 дис. ;  св. 50 тыс. правит. док. ; 

Ф. Кеннеди Универ- 50 карт; ок. 1 50 тыс. микроформ; 
ситета Гуама (RoЬert 1 тыс. микрофильмов; 12 тыс. АВМ ;  
F. Kennedy Memorial 144 CD-ROM; св. 1 млн. БД период. 
Library of University изд. , переведённых на микроформы; 
ofGuam). св. 2400 видеозаписей; св. 1 тыс. 
1 952 брошюр; on-1ine доступ. 

Член IFIA, ALA 

Публичная библиоте- + 200 тыс. тт. ; 200 текущих период. изд. ;  csctsmth@kuentos.guam.net 
ка Гуама ( Guam 36 манускриптов; 3600 микроформ; 
Public Library). 1 тыс. 16-миллиметровых фильмов; ок. 
1 949 4 тыс. звукозаnисей; 9 тыс. АВМ. 

Член АIА 

Заnадное Самоа Библиотека Универ- + 22 тыс. тт. ; 1 тыс. текущих период. изд. ;  uspsoa@talofa.net@samoa.net 
(Westem Samoa) ситета Тихоокеанско- 50 дис. ;  3 тыс. правит. док.;  

I'O Юга (Library 1 00 карт; 1 00 микроформ; 450 АВМ; 
of University ofthe 4 CD-ROM; on-line достуn; лит. по 
South Pacific) .  экономике и образованию в области 
1 966 сельского хозяйства, агротехнике. 

Член iААLD 

Кирибати (Кiribati) Национальная - 50 тыс. тт. -

библиотека и архивы 
(National Library and 
Arcblves) . 
1 979 

* Таблица составлена Л. Н. Наrаевой. 
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1 2 3 4 5 

Библиотека Цент- + Ок. 6 тыс. тт. ; 35 текущих период. изд.;  -

ральных курсов 8 правит. док. ; 12 карт; 5 звукозаписей; 
Кирибати, 4 CD-ROM; 1 82 видеозаписи; собирает 
Университет мат-лы о стране и морской биолоrии. 
Тихоокеанского Юга Член IFIA, FIA 
(Library of Кiribati 
Extension Center, 
University ofthe South 
Pacific) . 
1973 

Кука острова (Cook Национальная - 7 тыс. тт. -

lslands), владение библиотека Островов Агентство по распределению ISBN 
Новой Зеландии Кука (National Library на Островах Кука 

ofthe Cook lslands) 

Маршалловы Библиотека Коллед- - 7 тыс. тт.; 1 29 текутих период. изд. ; mbecker@uog9.uog.edu 
Острова, Республика жа Маршалловых 430 фильмов; 560 АВМ; 
Маршалловы Островов (Library of 14 звукозаписей 
Острова (RepuЬlic College ofthe Marshall 
of Marshall lslands) lslands) 

Микронезил Библиотека Центра + 33 тыс. тт.; 2 тыс. микроформ; www.comfsm.fm/Iibrary 
Федеративные изучения ресурсов 500 звукозаnисей 
Штаты Микронезин Колледжа Микроне-
(The Federated States зии (Library of 
of Micronesia) Learning Resources of 

College of Micronesia) 

Новая Каледония Библиотека Секрета- + 1 00 тыс. тт.; 1 380 текущих период. изд.;  www.spc.int/Library 
(Nouvelle Caledonie ) ,  риата Тихоокеанского 1 32 звукозаnиси; 1 00 дис. ;  500 карт; Library@spc.int 
владение Франции Сообщества (Library 400 видеозаnисей; 100 аудиокассет; 

of Secretariat of the on-line достуn. 
Pacific Community). Член FIA, ALIA, PARBICA, IAМSLIC, 
1 947 PIALA 

Библиотека Универ- - 18 тыс. тт. ; !50 текущих период. изд. -
ситета Новой 
Каледонии (Bibliothe-
que de 1'Universite de 
Nouvelle Caledonie) 

Палау (Белау), Научная библиотека + 70 текутих период. изд. ; 3 тыс. ману- -
Республика Палау Национального музея скриптов; 10 !б-миллиметровых 
(RepuЬlic of Pa1au) Палау (Research фильмов; l lO ABM; 9 тыс. слайдов 

Library of Pa1au и фотографий 
National Museum) 

Папуа - Новая Национальная + 85 тыс. тт. ; 700 текутих период. изд. ; -
Гвинея (Papua New библиотечная служба 500 карт; 500 микроформ; 4500 филь-
Guinea) Паnуа - Новой мов; 2 тыс. АВМ; собирает коллекцию 

Гвинеи (National Папуа - Новой Гвинеи (60 тыс. ед. хр.) ;  
Library Service of обслуживает шк. и публ. б-ки;  правит. 
Papua New Guinea). учреждения; есть отделы: б-ка фильмов, 
1 978 архив фотографий Папуа - Новой 

Гвинеи; издаёт нац. библиографию. 
Член iFIА 

Полинезия Фран- Библиотека Цент- + 32 тыс. тт.; 345 текутих период. изд. ; gautier@upf.pf 
пузекая (Po1ynesie ральноrо университе- 296 видеозаписей; on-line достуn 
Fran'<aise) та Полинезии 

<В!< 1 283 � 



1 2 3 4 5 

Французской 
(BiЬliotheque de 
l'Universite de 1а 
Polynesie fran'<aise) 

Соломановы острова Национальная - 100 тыс. 1Т. ; 50 текущих nериод. изд. ;  nls@welcam.solomon.comb.sb 
(Solomon lslands) Библиотека Соломо- 1 00 дис. ;  1 00 АВМ; 1 00 СD-RОМ; 2 тыс. 

новых островов брошюр; 1 00 видеозаnисей; кол. :  лит. 

(National Library о Соломановых о-вах; сnрав. ;  оказыва-
So1omon lslands). ет консультативную nомошь шк. , сnец. 

1 974 и nровинциальным б-кам. 

Член IFIA, COMIA, СШР, PNGIA и дp. 

Тонга, Центральная библи- + 9 тыс. 1Т. ; 1 00 текутих nериод. изд. ; judy@tonga.usp.ac.tj 
Королевство Тонга отека Тонrи Универ- 45 дис. ;  500 nравит. док. ;  50 карт; 40 ми-
(Кingdom ofТonga) ситета Тихоокеанско- кроформ; 70 звукозаnисей; Тихоокеан-

го Юга (Tonga Central екая кол. ;  лит. по с.-х. культурам и 

Ubrary of University земледелию, животноводству, малому 
ofthe South Pacific). бизнесу, менеджменту и т. д. 
197 1  Член СОМIА 

Тувалу (Tuvalu) Парламентская - 600 1Т. ; 1 2  текутих nериод. изд. -

библиотека 

(Parliamentary Ubrary). 
1 984 

Фиджи, Суверенная Библиотечная служба - 960 тыс. 1Т. ; 1 00 текутих nериод. изд. ; -

Демокр. Республика Фиджи (Library 500 nравит. док. ; 50 карт; 1 00 микро-
(Sovereign Democratic Services ofFiji) . форм; 20 фильмов; 200 АВМ; 
RepuЬlic of Fiji) 1 964 50 CD-ROM. Собирает Тихоокеанскую 

кол. ;  nредоставляет свои фонды шк. , 
спец. б-кам и б-кам коммун (исnользу-
ет nочту и библиобусы); имеет филиалы 
в крупных городах; издаёт нац. биб-

лиоrрафию Фиджи 

АЗИЯ 

Бахрейн, Государство Центральная + 1 7 1  622 тыс. 1Т. ; 734 текутих nериод. -

Бахрейн (Даулат аль- библиотека Манамы изд. ,  1475 газет. 
Бахрейн) (Manama Central Ответственна за ведение Бахрейнской 

Library). нац. библиографии (4 выn. в год) 
1 946 

Библиотека и + 140 тыс. 1Т. ; 980 текутих nериод. изд. ;  www.uob.bh 
Информационный 50 дис. ;  17 085 микроформ;  ta1Ьi@adrnin.uob.bh 
центр Университета 25 CD-ROM; 2 1 0  видеозаnисей; 
Бахрейна (Library and 280 слайдов; on-line достуn 
Information Center of 
University ofBahrain). 
1978 

Бруней, Бруней Библиотека Универ- + Ок. 30 тыс. 1Т. ; св. 700 текутих период. www.ubd.edu.bn 
Даруссалам (Brunei ситета Вруней изд. ; 148 рукоnисных книr; hodlib@lib.ubd.edu.bn 
Darussalam) Даруссалама (Ubrary 1 296 инкунабул; ок. 800 дис. ;  

ofUniversity Brunei св. 1 300 карт; 2500 микроформ; 
Darussalam). около 2 1 30 АВМ; 2700 звукозаnисей; 

1985 359 CD-ROM; 297 258 др. ед. хр.; 

on-1ine достуn 
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Бутан, Национальная - 1 05 тыс. тт. ; около 300 микроформ; www.library.gov.bt/nlb.htm 
Королевство Бутан Библиотека Бутана 8 5 1 8  оттисков деревянных гравюр; 
(Кingdom of Bhutan) (Nationa1 Library 4400 оттисков гравюр на металле; 

ofBhutan). 1 600 тибетских рукописей; 90 тыс. изд. 
1969 на тибетском яз. ;  15 тыс. иностр. изд. 

Йемен, Йеменская Библиотека Великой - 10 тыс. тт. Является национальным -

Республика (аль- мечети (Great архивом печати 
Джумхурия аль- Mosque Library). 
Йамания) 1925 

Библиотека Британ- - 1 О тыс. тт. ; 36 текущих период. изд. Ьritichcouncil@Ьritishcouncil.org.}e 
ского Совета (Library Кол. :  араб. лит. и Ближнего Востока 
of British Couпcil). 
1974 

Камбоджа, Королев- Национальная - 103,65 тыс. тт. ; 7 10 рукописей на -

ство Камбоджа библиотека пальмовых листьях (микрофильмиро-
(Кiпgdom (BiЬliotheque 

-
ваны) 

of Cambodia) Nacionale) .  
1924 

Библиотека Институ- - Св. 8 ,5  тыс. тт. ; 77 текущих период. изд. ;  budinst@camnet.com.kh 
та буддизма (Library 16 ,2  тыс. манускриптов; 
ofBuddist Institute) .  37 рукописей на пальмовых листьях; 
1921  32 дис . ;  7 карт; 3 CD-ROM 

Катар (Qatar) Катарекая нацио- + 270 тыс. тт. ; 200 текущих период. изд.;  www.qanaly.com 
нальная библиотека 1 500 карт; 434 дис. ;  1 30 CD-ROM; qanaly@qatar.net.qa 
(Qatar National 650 микроформ; 320 фильмов 
Library) . 
1962 

Кипр, Республика Библиотека Кипра + 105 тыс. тт. ; 1 50 текущих период. изд.;  CyprusLibrary@cytanet.com.cy 
Кипр (греч. Kypriake (Cyprus Ubrary) . ок. 60 дис . ;  10 тыс.  правит. док.;  
Dёmokratia, тур . 1987 250 звукозаписей; 350 микроформ; 
Кibris Cumhuriyeti) 1 20 CD- ROM; 1 60 вилеомат-лов. 

Собирает лит. по кипроведению, 
социальным, гуманитарным наукам, 
искусству, истории, географии, 
детскую. Член IFLA, CENL 

Мальдивы, Мальдив- Национальная + 30 тыс. тт. ; 55 текущих период. изд. ;  haЬeebamv@yahoo.com 
екая Республика библиотека Мальдив- 900 правит. док. ; кол. :  науч. лит. разл. 
(Dhivehi Rajjeyge ской Республики отраслей знаний; мат-лы на яз. урду; 
Jumhooriyya) (National Library арабской лит. 

ofthe Maldives) . 
1 945 

Мьянма, Национальная - Св. 600 тыс. тт. ; ок. 4 l l ,5 тыс. текущих -

Союз Мьянма библиотека Мьянмы период. изд. ; 12 32 1  манускрипт; кол. :  
(Union of Myanmar) (National Library рукописных книг; на пальмовых 

of Myanmar) . листьях; на местной бумаге старинного 
1 952 производства, складывающейся 

методом гофрировки. 
Член iFLА 

Объединённые Национальная + 800 тыс. тт. ; 30 тыс. текущих период. jqubaisi@ns1 .cu1tural.org.ae 
Арабские Эмираты библиотека изд. ;  90 тыс. манускриптов; 2 тыс. дис. ; 
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(Имарат аль-Арабия (National Library) . 60 тыс. правит. док. ;  1 тыс. карт; 
аль-Мугrахида) 1 98 1  2 0  тыс. микроформ; 8 тыс. АВМ; 

2 тыс. звукозаписей; 1 тыс. CD-ROM; 
on-line доступ. 
Б-ка шейха Фалеха; депозитарий 
мат-лов ЮНЕСКО. 
Член iFLА 

Оман, Султанат Оман Главная библиотека + Ок. 145,6 тыс. тт. ; св. 1 тыс. текутих www.squ.edu.omjlib 
(Su1tanat 'Uman) Университета период. изд. ;  108 манускриптов; mufaraji@squ.edu.om 

султана Кабуса (Main 721 дис. ;  св. 1 , 3  тыс. правит. док. ; 
Library of University 3 1 1  карт; св. 1 80 тыс. микроформ; 
of Sultan Quaboos) . 7609 АВМ; 1 54 фильма; 709 звукозапи-
1 986 сей; 20 CD-ROM; 250 электронных 

версий журналов; on-line доступ; 
собирает Коллекцию Омана 

АФРИКА 

Буркина-Фасо Библиотека Универ- - 70 тыс. тт. ; 80 текущих период. изд. ;  www.univ-ouaga.bf 
(Bourkina Faso) ситета Yaraдyry 7 тыс. дис. marsaka@univ-ouaga.bf 

(Bibliotheque Член iFLА 
Universite de 
Ouagadougou). 
1 969 

Бурунди, Республика Библиотека Универ- + 1 92 тыс. тт. ; 554 текутих период. изд. www.ub.edu.Ьi 
Бурунди (Republique ситета Бурунди Член iFLА 
du Burundi) (Bibliotheque de 

1'Universite) .  
1 96 1  

Габон, Габонекая Национальная - 25 тыс. тт. -

Республика библиотека и Центр 
(Republique документации Габона 
Gabonaise) (Bibliotheque Natio-

nale et Documentation 
Gabonaise) .  
1 969 

Библиотека Универ- - 1 1  тыс. тт. ; 1 20 текутих период. изд. ;  yndoutoume@yahoo.fr 
ситета технических 1 23 дис. ;  1 58  микроформ; 80 АВМ ;  
наук (Bibliotheque de 1400 слайдов; 20 CD-ROM; депозита-
1'Universite des рий лит. по химии, физике, энерrетике, 
Sciences et Techniques). биолоmи, сел. х-ву, электронике, 
1 986 информатике. 

Член IFLA, AВCDEF, FAВADEF, AВDU 

Гамбия, Национальная - 1 15 ,5  тыс. тт. ; 85 текутих период. изд. ;  national.library@quanet.gm 
Республика Гамбия библиотека Гамбии кол. :  карт больших rородов Гамбии; 
(Republic ofGambla) (National Library аудиомат-лов по Конституции Гамбии; 

ofGambla). газетных вырезок об ист. деятелях и 
1 962 выдающихся событиях. 

Член COMLA, IFLA, CILIP 

Гвинея, Гвинейская Национальная - 40 тыс. тт. ; 225 текутих период. изд. -
Республика библиотека Гвинеи 
(Republique (BiЬliotheque 
de Guinee) Nationa1e de Guinee). 

1958 
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Гвинея-Бисау, Национальная - 25 тыс. тт. ; 4 тыс. текущих период. изд. -

Республика Гвинея- библиотека Гвинеи-
Биcay (RepUЬlica da Бисау (Biblioteca 

Guinee-Bissau) Nacional da Guinee-

Bissau). 

1970 

Публичная библиоте- + 40 тыс. тт. ; 150 текущих период. изд. -

ка Национального 
института научных 
исследований 
(lnstituto Nacional de 

Estudos de Pesquisa). 

1987 

Камерун, Национальная + 64 тыс. тт. ; 25 текущих период. изд. ; 200 -

Республика Камерун библиотека Камеруна дис . ;  500 карт; 300 микроформ; 250 
(RepuЬiique du (Bibliotheque звукозаписей; спец. кол. :  ист. док. 
Cameгoun) Nationale du времён колониального присутствия 

Cameroun) .  Германии; мат-лы на нац. яз. 
1960 

Парламентская - 6 тыс. тт. -

библиотека Член lFlА 
(Bibliotheque du 

Parlement). 

1966 

Конго, Республика Национальная - 1 5  тыс. тт. (7 тыс. находятся unmgbuco@congonet.cg 
Конго (RepuЬiique народная библиотека в филиалах) 
du Congo) (BiЬiiotheque 

Nationale Populaire). 

197 1 

Университетская - 78 тыс. тт. ; 100 газетных вырезок; -

библиотека 30 каталогов 
(Bibliotheque 

universitaire ) .  

1976 

Кот-д'Ивуар, Национальная + 100 тыс. тт. ; 135  текущих период. изд. ;  -

Республика библиотека 20 тыс. правит. док. ; 100 звукозаписей; 
Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 350 карт; 200 микроформ; готовит 
(RepuЬiique (Bibliotheque Centrale ежегодные выпуски национальной 
de Сбtе d'lvoire) Nationale de Сбtе библиоrрафии. 

d'lvoire). Член iFlА 
1968 

Лесото, Национальная - 88 тыс. тт. ; 8 ,5  тыс. брошюр -

Королевство Лесото библиотечная служба 
(Кingdom of Lesotho) Лесото 

(Lesotho National 

Library Service). 

1976 

Библиотека Нацио- + 206 тыс. тт. info@nul.ls 

нального университе- Подчиняется Министерству образова-
та Лесото ния, спорта, культуры 
(Library ofNational 

U niversity of Lesotho ) .  

1976 
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Либерия, Республика Правителъственная - 1 5 тыс. 1Т. -

Либерия (Republic и публичная 
ofLiberia) библиотека 

(Government Public 
Library). 
1 924 

Библиотека Универ- + 50 тыс. 1Т. ; 1 50 текущих период. изд.;  -

ситста Либерии 1 00 правит. док. ;  35 карт; 700 брошюр; 
(Library of University 300 газ. вырезок 
ofLiberia). 
1 948 

Маврикий, Республи- Национальная + 4,2 тыс. 1Т.; 90 текущих период. изд. ;  -

ка Маврикий библиотека 192 манускрипта; 20 дис. ;  св. 1 , 3  тыс. 
(Republic of Mauritius) (National Library) .  карт; св. 1 ,2 тыс. звукозаписей; 

1 999 22 CD-ROM; 2,9 тыс. печатей; 
682 видеомат-ла; on-line доступ; 
является депозитаркой б-кой. 
Член IFLA, AlA 

Библиотека Универ- + 35 тыс. 1Т. ; 325 текущих период. изд. ; ncb.intnet.mu/mac/nlibrary 1 
ситста Маврикия 1 3  манускриптов; 5 тыс. дис. ;  1 тыс. index.htm 
(Library правит. док. ;  60 карт; 1 66 микроформ; natlib@intnet.mu 
ofUniversity 50 фильмов; 20 АВМ; 1 1 3 звукозаписей; 
ofMauritius). 1 69 CD-ROM; on-line доступ. Собирает: 
1 968 Маврикиану, лит. по медицине и праву; 

является депозитарием мат-лов 
ЮНЕСКО (неполным); хранит мат-лы 
ФАО, ВОЗ, GАП (таможенные тарифы 
и торговля) .  
Член IFLA, AlA 

Мавритания, Национальная - 10 тыс. 1Т. ; 4 тыс. манускриптов. -

Исламская Республи- библиотека Маврита- Член iFLА 
ка Мавритания нии (BiЬliotheque 
(Аль-Джумхурия Nationale du 
аль-Исламия Mauritania). 
аль-Муритания) 1965 

Малави, Республика Национальная + 804,3 тыс. 1Т. ; 40 текущих период. изд. nls@malawi.net 
Малави (Republic of библиотечная служба Член IFLA, COMLA, CILIP 
Malawi) Малави (Malawi 

National Library 
Service) .  
1 968 

Мозамбик, Республи- Национальная - 1 10 тыс. 1Т. -

ка Мозамбик библиотека Мозам-
(RepuЬlic de бика (Biblioteca 
Mo�amblque) Nacional de 

Mo�amblque) .  
1961  

Нигер, Республика Центральная + 25 тыс. 1Т. ; 200 текущих период. изд. ;  -

Нигер (RepuЬlique университетская 550 дис. ;  29 нотных партитур; 
du Niger) библиотека 1 58 микроформ; 1 5  звукозаписей; 

(Bibliotheque 5 CD-ROM. 
universitaire centra1e) .  Член АВСDЕF 
197 1  
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Реюньон (Reunion), Университет + Ок. 1 00 тыс. тт. ; 1 ,5 тыс. текущих arnblanc@univ-reunion.fr 
остров, департамент Реюнъона, Служба период. изд. ; 5 тыс. дис. ;  1 00 карт; 
Франции документации 85 тыс. микроформ; 500 АВМ; спец. 

(U niversite de 1а фонды: ИЛJiюстраций Индийского 
Reunion, Service океана; научной информ. по библиоте-
commun de la кономии: кол. на индийских, малъrашс-
documentation) . ком, арабском и китайском языках 
1 968 

Департаментская + 1 20 тыс. тт. ; 35 текущих период. -

библиотека изд. ; 41 АВМ; 1 245 звукозаписей 
(BiЬ!iotheque 
departarnentale 
de pret). 
1 855 

Руанда, Руандийская Национальная - 6 тыс. тт. -

Республика библиотека Руанды 
(RepuЬ!ique (Bibliotheque 
Rwandaise) Nationale du Rwanda). 

1 989 

Библиотека Нацио- + Ок. 200 тыс. тт. ЬiЬ!io@nur.ac.rw 
нальноrо Универси- Информ. и библиоrр. центр Руанды; 
тета Руанды документационный центр; кол. юрид. 
(BiЬliotheque лит. ; б-ки мед. и юрид. лит.; on-line 
Nacionale Universite доступ 
du Rwanda). 
1964 

Сан-Томе и Принси- Библиотека Нацио- - 1 тыс. тт. -

ли, Демократическая кальной Ассамблеи 
Республика Сан- (AssarnЬleia Nacional, 
Томе и Принсипи BiЬ!ioteca). 
(RepuЬ!ica 1994 
Democratica de Siio 
Tome е Pr!ncipe) Архив истории Сан- - 2 тыс. тт. -

Томе и Принсипи 
(Arquivo Нist6rico de 
Siio Tome е Pr!ncipe) 

Центр научно- - 45 тыс. тт. ; 2 тыс. текущих период. изд. -

технической 
документации 
(Centro de 
Documenta�iio 
Пcnica е Cientifica) 

Свазиленд, Королев- Национальная + 250 тыс. тт. ; 400 текущих период. snlssz@realnet.co.sz 
ство Свазиленд библиотечная служба изд. ;  300 правит. док. ;  50 дис. ;  
(Кingdom of Свазиленда 1 0  музыкальных партитур; 1 00 карт; 
Swaziland) (Swaziland National 40 микроформ; 50 фильмов; 50 АВМ; 

Library Service). кол. :  Свазиана ( 1 ,5 тыс. тт.) ;  
1 970 материалов ООН (9,5 тыс. тт.) .  

В структуре: отделы НБ и публ. б-к 

Сомали, Сомалий- Национальная - 30 тыс. тт.; 7 5 текущих период. изд. -

екая Демократиче- библиотека Сомали 
екая Республика (National Library 

� 1289 � 



1 2 3 4 5 

(Democratic RepuЬlic ofSomalia). 

ofSomalia) 1 970 

Библиотека - 8,2 тыс. тr.; 330 текущих период. изд. -

Сомалийского 

национального 

университета 

(Library of Somalia 

National University) 

Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне + 80 тыс. тr. -

(Sierra Leone) Национальная Член ИФЛА, COMI.A 

библиотека 

(National Ubrary 

ofSierra Leone). 

1 962 

Того, Тоголезская Национальная - Св. 18 тыс. тr.; 74 текущих период. изд. ; dban@tg.refer.org 

Республика библиотека св. 1 тыс. дИс. ;  15 CD-ROM; Архив 

(Republique Togolaise) (Bibliotheque документов колониального периода 

Naciona1e du Togo) .  

1 969 

Библиотека + 70 тыс. тr.; 230 текущих период. изд. ; -

Университета 30 фильмов; 5 CD-ROM. 

Бенина (Bibliotheque Член SCAULWA, AIDBA 

de 1'Universite 

du Benin). 

1 970 

Уrанда, Республика Библиотека - 1 1  тыс. тr.; 30 текущих период. изд. ; direct@eas1is.mak.ac.ug 

Уrанда (RepuЬlic Восточно-Африкан- 500 дис. ;  50 микроформ; 38 CD-ROM. 

of Uganda) екай школы Член IFI.A, COMI.A 

библиотечной и 

информационной 

науки (Ubrary East 

Mrican Schoo1 of 

Library and Informa-

tion Science). 

1 972 

Главная библиотека + 700 тыс. тr.; on-line доступ; кол.: mmlib@starcom.co.ug 

Национального мат-лов Восточной Африки; исследо-

университета (Main ваний по медицине, технологическим 

Library ofMakerere процессам, образованию, социальным 

University Library) . наукам и т. д. 

1 940 

Центральноафрикан- Центральная - 26 тыс. тr.; 600 текущих период. изд. -

екая Республика библиотека Универ-

(Republique ситета Банrи 

Centrafricaine) (Universite de Bangui, 

Centrale Bibliotheque). 

1 980 

Чад, Республика Чад Центральная - 1 2 тыс. тr. rectorat@intnet.td 

(Republique du Tchad) библиотека Универ- Член AВCDEF, UNAL 

ситета Нджамены 

(Centrale BiЬliothe-
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que Universite de 
N'Djarnena). 
1 972 

Зритрея (Eritrea) Библиотека Универ- + 60 тыс. тт. ; 400 текущих период. изд. ; assefaw@lib.uoa.edu-er 
ситета Асмары 350 дис. ;  1 50 правит. док. ; ок. 1 00 АВМ 
(Library ofUniversity 
ofAsmara). 
1 969 

ЕВРОПА 

�орра, КiuDкество Национальная + 1 5  тыс. тт.; 40 текущих период. изд.; bncultura.gov.@andorra.ad 
Андорра (Principat библиотека 80 дне. ;  70 карт; 76 АВМ; 267 звукоза-
d'Andorra) (Biblioteca Nacional). писей; 65 CD-ROM; карты; брошюры. 

1 974 Национальное агентство по распреде-
лению iSВN. 
Член iFLА 

Гибралтар (Gibraltar) , Библиотека - 45 тыс. тт. ; 6 текущих период. изд. ;  gibgarlib@gibnynex.gi 
владение Великобри- Гаррисона 40 дне. ;  500 правит. док. ; 200 карт; 
танин (Garrison Library). on-line доступ; кол. :  Гибралтар, 

1 793 �алузия и Марокко; Гибралтарская 
хроника с 1 80 1  по настояшее время 

Лихтенштейн, Государственная + Св. 200 тыс. тт. ; св. 400 текущих info@lbfl.li 
КiuDкество Лихтенш- библиотека период. изд. ;  8 тыс. микроформ; 
тейн (Furstentuш Лихтемштейна 500 фильмов; 3 ,7 тыс. АВМ; 5,6 тыс. 
Liechtenstein) (Liechtensteinische CD-ROM; 1 ,6 тыс. говорящих книг; 

LandesblЬliothek). собирает Лихтенштейнзиану. 
1 96 1  Член IFLA, CENL 

Мальта, Республика Национальная - 380 тыс. тт. ; 400 текущих период. изд. ; philip.Ьorg@gov.mt 
Мальта (RepuЬiic библиотека Мальты 9,4 тыс. манускриптов; 55 инкунабул; 
of Ma1ta) (National Library 500 карт; 45 АВМ; 1 тыс. звукозаписей; 

of Malta). в архивном хранении: инкунабулы, 
1 555 манускрипты, газеты, кол. ордена 

Св. Ионы Иерусалимского. 
Член IFLA, CENL, LIBER 

Монако, КiuDкество Библиотека Луи + 360 тыс. тт. ; св. 250 текущих период. -

Монако (Principaute Нотарн (BiЬiiotheque изд.;  ок. 4,2 тыс. манускриптов; 
de Monaco) Louis Notari).  770 партитур; 75 карт; 30 микроформ; 

1909 5 тыс. АВМ; 21 тыс. звукозаписей; 
50 CD-ROM; 7 тыс. почтовых откры-
ток; 3,5 тыс. фотографий и печатей 
(Монако); 1 ,4 тыс. почтовых марок, 
частные архивы. 
Член iFLА 

Сан-Марино, Государственная - 1 1  тыс. тт. ; 500 текущих период. изд. ; Ьiblioteca@omniway.sm 
Республика Сан- библиотека 20 инкунабул; 60 дне. ;  700 редких книг. 
Марино (RepubЬiica (BiЬiioteca di Stato). Член AIB,  AIDA 
di San Marino) 1 858 

СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА 

Белиз (Belize) Национальная - 95 тыс. тт.; 40 назв. текущих период. nls@btl.net 
библиотека Белиза изд. ;  около 170 карт. Национальная 
(BiЬlioteca Nacional служба Белиза, возглавляет обслужива-
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de Belice). ние б-к страны, в их числе - шк. 
1935 (ок. 40 филиалов, библиобусы), правит. 

органов, др. учреждений. Собирает кол. 
о Вест-ИНдии и Центральной Америке, 
к-рая содержит мат-лы о цивилизации 
майя и Испанскую кол. 
Член СОМIА 

Гаити, Республика Национальная - 26 тыс. тт. -

Гаити (RepuЬlique библиотека Гаити Члeн ACURIL 
d'Haiti) (Bibliotheque 

Nationale d'Haiti) . 
1940 

Гондурас, Республи- Национальная + 70 тыс. тт. binah@ns.hondunet.net 
ка Гондурас библиотека Гондура- Член iFIА 
(Republica de са (Biblioteca 
Honduras) Nacional.de 

Honduras). 
1 880 

Доминиканская Национальная + 1 54 тыс. тт. www.dominicana.com/ 
Республика библиотека Ответственна за создание нац. библио- Ьibliotecanacional 
(RepuЬlica (Biblioteca Nacional) .  графин; центр науч. и докумеитацион-
Dominicaпa) 197 1  ных исследований; ведёт выставочную 

работу. 
Члeн ACURIL 

Коста-Рика, Национальная - 225 тыс. тт. -

Республика библиотека Ответственна за создание нац. 
Коста-Рика им. Мигеля Обрего- библиографии. 
(RepuЬlica de Costa на Лизано (Biblioteca Член IFIA, AВINIA 
Rica) Nacional 'Migue1 

Obregon Lizano') 
1 889 

Панама, Республика Национальная - 1 3 1  ты с. тт. ; on-line доступ www.bina1.ac.pa 
Панама (Republica библиотека Эрнесто 
de Panama) Х. Кастиллеро 

(Biblioteca Nacional 
«Emesto J. Castillero 
de Panama. ) .  
1 892 

Сальвадор, Респуб- Национальная + 1 50 тыс. тт. ; 994 назв. текущих период .. diblaes@es.com.sv 
лика Эль-Сальвадор библиотека Сальва- изд. Кол. старинных книг 16 в. 
(Republica de Е1 дора (BiЬiioteca Обслуживает слепых и слабовИдЯщих 
Salvador) Nacional 

de Е1 Salvador). 
1 870 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

Антиrуа и Барбуда Библиотека Школы 10 тыс. тт. ; 3 дис . ;  5 звукозаписей; university@candw.ag 
(Antigua and BarЬuda) + 

l О АВМ; 6 CD-ROM; оn-liпе доступ продолжающегося 
обучения Универси-
тета Вест-ИНдии 
(Library of School 
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of Continuing Studies 
of University ofthe 
West lndies). 
1 949 

Антильские острова Национальная + 200 тыс. тт. ; 364 текущих nериод. изд.;  -

( Нидерландские) библиотека Арубы 30 манускриnтов; 560 nравит. док. ; 
(Nether1ands Antilles) (BiЬlioteca Nacional 275 дис. ;  1 00 муз. nартитур; 80 карт; 1 50 

Aruba) . микроформ; 350 фильмов; 
1949 580 АВМ. 

Член IFLA, APLA, ACURIL 

Багамские Острова, Библиотека + 75 тыс. тт.; 250 названий nериод. изд. ; library@cob.edu.bs 

Содружество колледжа Багамс- 2, 1 тыс. дис. ;  700 nравит. док. ;  2 ,5 тыс. 
Багамских Островов ких островов микроформ; 1 , 2  тыс. CD-ROM; 
(Commonwealth ofthe (College ofthe 300 АВМ; 75 звукозаписей; кол. :  
Bahamas) Bahamas Library). Баrамиана, Африкана, Карибиана, 

1 974 инкунабул и др. 
Деnозитарий дис. стран Карибского 
бассейна, мат-лов ЮНЕСКО, ВОЗ. 
Издаёт журналы: «COBLA Journal» 
(2 выn. в год), «Library Informer». 
Член IFLA, ACURIL, ALA, MLA, АЕСТ 

Бермудские острова Библиотека Бермуд + 1 20 тыс. тт. ; 60 назв. текущих период. -

(The Bermudas (Bermuda Library). изд. ; 1 20 АВМ; 1 700 звукозаписей; 
ls1ands), владение 1 839 св. 500 видео; кол. Бермудиана. 
Великобритании Член IFLA, ALA, CLA, COMLA 

Гайана, Кооператив- Национальная + Ок. 200 тыс. тт. natlib@sdnp.org.gy 
ная Республика библиотека Гайаны 
Гайана (Cooperative (Nationa1 Library 
RepuЬlic of Guyana) ofGuyana). 

1 908 

Библиотека + 200 тыс. тт. ; 4,2 тыс. текущих nериод. www.uog.edu.gu/library.htrn 
Университета изд. ;  200 манускриnтов; 20 инкунабул; 
Гайаны (Library 1 70 дис. ;  1 тыс. правит. док. ;  250 карт; 
of University 2 тыс. микроформ;  250 АВМ; 
ofGuyana). 500 звукозаписей; 800 брошюр; 
1 963 200 газ. вырезок. Создаёт нацио-

нальную библиографию Гайаны 

Гваделупа Гваделупский + Ок. 6О тыс. тт.; 7 1 5  назв. текущих catherine. vassiliefm>univ-ag.fi 
(Guade1oupe ) ,  филиал Библиотеки период. изд. ;  20 дис. ;  500 правит. док. ;  
остров, владение Университета 30 карт; 7 тыс. микроформ; 
Франции Антильских 1 00 звукозаписей; 1 5  CD-ROM; on-line 

островов в Тhиане достуn. 
(BiЬliotheque Члeн ACURIL 
Universite des 
Antilles et de 1а 
Guyane) .  
1 970 

Гвиана французская Гвианское отделе- + 1 7  тыс. тт. ; 475 текущих nериод. изд. ; -

(Guyane Fran�aise) ние Библиотеки 1 0  дис. ;  5 карт. Обслуживает всех 
Университета желающих лит. по социологии, 
Антильских экономике, nраву, истории и др. 
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островов в Гвинее Члeн ACURIL 
(Bibliotheque 
U niversite des Antilles 
et de 1а Guyane, 
Section) 

Гренада (Grenada) Библиотека + 1 3  тыс. п. ; 350 текущих период. изд. ;  geraldine-gaves@mss1. 
Университета Св. on-line доступ. mssl.com 
Георгия (Library of Член ACURIL, MLA, MLHSCA, ISТI, 
St. George's HSLC 
University) . 
1 979 

Доминика, Содруже- Библиотека и - 50 тыс. п. publiclibrary@cwdom.dm 
ство Доминики информационная Член СОМLА 
(Commonwealth of служба (Library and 
Dominica) Information Services). 

1 905 

Мартиника Филиал Библиотеки + Ок. 98 тыс.п.; 1 269 текущих период. mariefrancoise.bemabe@ 
(Martinique) ,  остров, Университета изд. ; 45,3 тыс. дне. ;  1 16 , 1  тыс. микро- martinique.univ.ag.fr 
владение Франции Антильских форм; 2,4 тыс. АВМ; 450 CD-ROM. www.univag.fr/Ьuag.mqj 

островов в Марти- Собирает кол. Карибиана. index.htm 
нике (Вibliotheque Член IFIA, ACURIL 
Universite des 
Antilles, Section 
Martinique) .  1 972 

Пуэрто-Рико, Библиотека Меж- + 67,96 тыс. п. ; 3 1 5 текущих период. sabreu@ns.inter.edu 
Содружество американского изд. ;  247 правит. док.;  62 карты; 
Пуэрто-Рико университета 7 1 7 звукозаnисей; 1 00 CD-ROM; 
(Commonwealth Пуэрто-Рико 1 5 , 1 8  тыс. слайдов; 702 видео; on-line 
of Puerto Rico) (Library of lnter- доступ. Является Центром обеспече-

American U niversity ния доступа к информации. 
of Puerto Rico). Члeн ACURIL 
1 967 

Сент-Винсент Публичная библио- + 260 тыс. п. ; 1 тыс. текущих период. publiclibrary@caribsurf.com 
и Гренадины тека Св. Винсента изд. ;  1 00 дне. ;  250 правит. док. ; 
(Saint Vincent (St. Vincent PuЬlic 277 муз. партитур; 1 50 карт; 
and Grenadines) Library). 50 АВМ; 148 звукозаписей; 

1 893 25 CD-ROM; видеомат-лов, газ. 
вырезок, брошюр; on-line доступ. 
Кол. :  лит. по Вест-Индии; изучению 
Чёрной Африки; Франции; местной 
истории; патриотике; музыке и др. 
Член ACURIL, COMLA 

Сент-Люсия Центральная + Св. 159  тыс. п. ; 1 20 текущих период. clibrary@isis.org.lc 
(Saint Lucia) библиотека Сент- изд.; 52 карты; 636 микроформ. 

Люсии (Central Кол. :  лит. о Сент-Люсии, Вест-Индии; 
Library of St. Lucia). \ 5 6-к-филиалов. 
1927 Член ACURIL, COMLA 

Суринам, Республи- Центральная + 5 1  тыс. п. ; 305 текущих период. изд. ;  -

ка Суринам библиотека 1 ,4 тыс. дис. ;  20 карт; ок. 1 ,4 тыс. 
(Republick Suriname) Университета микроформ; 14 АВМ. 

Антона де Кома Члeн ACURIL 
Суринама (Centrale 
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BiЬ!iotheek, Anton de 
Кот Universiteit van 
Surinam). 
1 968 

Тринидад и Тобаго, Национальная - 442 тыс. тr. ; ок. 530 текущих период. nalis@trinidad.net 
Республика Тринидад библиотека и изд. 
и Тобаго (Republic of информационная В структуре, кроме основных подразде-
Trinidad and Tobago) система авторитет- лений: Справочная библиотека Вест-

ных данных (Nationa1 Индии; Отдел школьных б-к. 
Library and Член ACURIL, SALAAM 
Inforrnation System 
Authority). 
1 945 

Главная библиотека + Ок. 400 тыс. тr. ; св. 40 тыс. текущих mainlib@library.uwi.tt 
Университета Вест- период. изд. ,  св. 3 тыс. дис. ;  3 , 1 7  тыс. 
Индии (Main Library манускриптов; 1 , 22 тыс. карт; ок. 
of University ofthe 50 тыс. микроформ; св. 10 тыс. 
West India) . почтовых открыток, вырезок и др. ;  св. 
1 926 670 тыс. непереплетённых сериальных 

изд. ;  on-1iпe доступ. 
Кол. :  Вест-Индиана; манускриптов. 
Член IFLA, FID, ACURIL, COMLA, 
ALA, IAALD и др. 

Лит.: Все страны мира 1 Родин И. 0.,  Пименова Т. М. М.,  200 1 ;  Географический энциклопедический словарь. М.,  1 983;  Новый 
энциклопедический словарь. М. ,  2002; Wor1d Encyc1opedia ofLibrary and Iпforrnation Services. 3"' ed. Chicago, 1 993; Wor1d Guide to Libraries. 
1 9'h ed. Munchen, 2005; The Wor1d of Learniпg. 52"d ed. Europa puЬ!ications, 2002. 
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авr. - авrуст 

авт. - автономный, авторский 

автомат. - автоматический 

автомаrизир. - автоматизированный 

алм. - RЦМИНИСТРаТИВНЫЙ, 

ацмирал 

азерб. - азербайджанский 

акад. - академик, академический, 

академия 

алф. - алфавитный 

амер. - американский 

аналит. - аналитический 

англ. - английский 

антич. - античный 

апр. - апрель 

араб. - арабский 

арм. - армянский 

арх. - архив, архивный 

архит. - архитектор, архитектур-

ный 

б. - более 

башк. - башкирский 

белорус. - белорусский 

библ. - библиотечный 

библ-ведение - библиотековеде-

ние 

библ-ведч. - библиотековедчес

кий 

библиогр. - библиографический, 

библиография 

библиогр-ведение - библиографо-

ведение 

биогр. - биографический 

б-ка - библиотека 

болг. - болгарский 

бр. - братья (при фамилии) 

б-рь - библиотекарь 

бум. - бумажный 

б-чка - библиотечка 

бывш. - бывший 

бюл. - бюллетень 

Вел. Ртеч. война - Великая 
Огечественная война 194 1-45 

венг. - венгерский 

визант. - византийский 

включ. - включительно 

воен. - военный 

воет. - восточный 

вост.-европ. - восточно-

европейский 

вр. - время, временный 

всерос. - всероссийский 

всесоюз. - всесоюзный 

СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

вступ. - вступительный 

вып. - выпуск 

высш. - высший 

газ. - газета, газетный 

ген. - генерал, генеральный 

геогр. - географический 

гл. - глава, главный 

гл. обр. - главным образом 

гор. - городской 

гос. - государственный 

гос-во - государство 

гр. - граф, группа 

гражд. - гражданский 

греч. - греческий 

груз. - грузинский 

губ. - губерния, rубернский 

д. - деревня 

д. чл. - действительный член 

дек. - декабрь 

дет. - детский 

дир. - директор 

дис. - диссертация 

док. - документ 

докл. - доклал 

док-тальный - документальный 

док-тация - документация 

док-тный - документный 

доп. - дополнение, дополнитель-

ный 

доц. - доцент 

д-р - доктор 

др. - древний 

евр. - еврейский 

европ. - европейский 

егип. - египетский 

ед. хр. - единица хранения 

ежегод. - ежегодный 

ежедн. - ежедневный 

ежемес. - ежемесячный 

ж. д. - железная дорога 

ж.-д. - железнодорожный 

жури. - журнал, журнальный 

зав. - заведующий 

зам. - заместитель 

зап. - западный 

зап.-европ. - западно-европейский 

заруб. - зарубежный 

заел. - заслуженный 

заел. деят. иск-в - заслуженный 

деятель искусств 

заел. деят. н. - заслуженный 

деятель науки 

з-д - завод 

знач. - значение, значительно, 

значительный 

изв. - известия, известный 

и:щ. - и:щание, и:щатель 

и:щат. - и:щательский 

и:щ-во - издательство 

изобр. - изобразительный 

ил. - ИЛЛЮСТРацИЯ 

имп. - император, императорский 

индивид. - ИНдИвидуальный 

иностр. - иносТРанный 

ИНСТРукт. - ИНСТРуктиВНЫЙ 

ин-т - институт 

информ. - информационный 

иск-во - искусство 

исп. - испанский 

использ. - использование 

исслед. - исследование, исследо-

вательский 

ист. - исторический итал. - итальянский 

кавд. - кандидат 

кач-во - качество 

кл. - класс 

классиф. - классификация 

кн. - князь 

книж. - книжный 

кол. - коллекция 

кол-во - количество 

ком. - коммунистический 

кон. - конец 

конф. - конференция 

кор. - корреспондент 

краеведч. - краеведческий 

к-рый - который 

к-т - комплект 

культ.-просвет. - культурно-

просветительный 

л. - лист 

лат. - латинский 

латв. - латвийский 

латыш. - латышский 

ленингр. - лениНТРалекий 

лингв. - лингвистический 

лит. - литература, литературный 

лит-ведение - литературоведе-

ние 

лит-ведч. - литературоведческий 
литов. - литовский 
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м. - местечко 

макс. - максимальный 

мат-л - материал 

м-во - министерство 

мед. - медицинский 

межбибл. - межбиблиотечный 

межлунар. - международный 

метод. - методический 

методолог. - методологический 

мех. - механический 

мн. - многие, много 

молд. - молдавский 

монг. - монгольский 

моногр. - монография 

моек. - московский 

муз. - музыкальный 

муницип. - муниципальный 

наз. - называется, называемый 

назв. - название 

назнач. - назначение 

наим. - наименование 

напр. - например 

нар. - народный 

наст. - настоящий 

науч. - научный 

науч.-исслед. - научно-исследова

тельский 

науч.-метод. - научно-методичес

кий 
науч.-практ. - научно-практичес-

кий 

науч.-техн. - научно-технический 

нац. - национальный 

нач. - начало, начальник 

нек-рый - некоторый 

нем. - немецкий 

неск. - несколько 

нояб. - ноябрь 

о. - отец 

обл. - область, областной 

обозр. - обозрение 

обществ. - общественный 

обяз. экз. - обязательный 

экземпляр 

о-во - общество 

ок. - около 

окр. - округ, окружной 

окт. - октябрь 

опубл. - опубликованный 

орг. - организация 

оси. - основа, основан , 

ОСНОВНОЙ 

отеч. - отечественный 



отрасл. - отраслевой 

офиц. - официальный 

парr. - партийный 

пед. - педаrогический 

пер. - перевод, переводчик 

переим. - переименован 

период. - периодический 

петерб. - петербургский 

петрогр. - петроградекий 

печ. - печатный 

пол. - половина 

полигр. - полиграфический 

полит. - политический 

польск. - польский 

пом. - помощник 

попул. - популярный 

пос. - посёлок 

посвящ. - посвящённый 

пост. - постановление 

поч. чл. - почётный член 

прав-во - правительстао 

правит. - правительственный 

практ. - практический 

пр-во - производство 

пред. - председатель 

предисл. - предисловие 

предм. - предметный 

преимуществ. - преимущества, 

преимущественный 

преп. - преподаватель 

прибл. - приблизительный 

прил. - приложение 

примеч. - примечанис 

програм. - программвый 

продолж. - продолжение, 

продолжающийся 

произв. - произведение, 

производственный 

пром. - промыщленный 

пром-еть - промыщленность 

проф. - профессор, профессио-

нальный, профсоюзный 

псевд. - псевдоним 

психолог. - психологический 

публ. - публикация, публичный 

р. - родился 

разл. - различный 

район. - районный 

рев. - революционный 

рев-ция - революция 

регион. - региональный 

ред. - редактор, редакционный 

рек. - рекомендательный 

респ. - республика, республиканс-

кий 

реф. - реферат, реферативный 

рец. - рецензия 

рис. - рисунок 

р-н - район 

рос. - российский 

рук. - руководитель, руководство 

рукоп. - рукописный 

рум. - румынский 

рус. - русский 

с. - село, секунда, страница (при 

цифрах) 

сб. - сборник, сборники 

св. - свыше, святой 

свв. - святые 

сев. - северный 

сел. - сельский 

сел. х-во - сельское хозяйство 

сент. - сентябрь 

сер. - середина, серия, сериальвый 

серб. - сербский 

сист. - систематический 

слав. - славянский 

след. - следующий 

словац. - словацкий 

собр. соч. - собрание сочинений 

сов. - советский 

совм. - совместно, совместный 

совр. - современный 

сокр. - сокращение, сокращённый 

сообщ. - сообщение 

соотв. - соответственно, 

соответствие, соответствующий 

сост. - составитель, составляет, 

составленный 

соц. - социальный 

союз. - союзный 

С.-Петербург - Санкт-Петербург 

спец. - специальный 

справ. - справочный 

ер. - средний 

ср.-век. - средневековый 

ст. - станция, статья, старший 

стат. - статистический 

стел. - степень 

стр-во - строительство 

с.-х. - сельскохозяйственный 

табл. - таблица 

тадж. - таджикский 

татар. - татарский 

т-во - товарищество 

теорет. - теоретический 

терр. -территория, территориальный 
техн. - технический 

технол. - технологический 

торг. - торговый 

тр. - труды 

тур. - турецкий 

туркм. - туркменский 

у. - уезд 

уезд. - уездный 

узб. - узбекский 

указ. - указатель 

укр. - украинский 

ум. - умер 

унив. - университетский 

универс. - универсальный 

ун-т - университет 

упр. - управление 

устар. - устаревший 

утв. - утверждённый 

уч. - учёный 

учеб. - учебный 

уч-ся - учащийся 

уч-ще - училище 

ф. - форма 

фак. - факультет 

февр. - февраль 

федер. - федеральный 

физ. - физический 

филол. - филологический 

филос. - философский 

фин. - финансовый 

фр. - французский 

х-во - хозяйство 

хим. - хИмический 

хоз. - хозяйственный 

худож. - художник, художествен
ный 

цв. - цветной 
центр. - центральный 
ч. - часть 
чел. - человек 
чеш. - чешский 
чит. - читальный, читательский 
чл. - член 
чл.-кор. - член-корреспондент 

шк. - школа, школьный 

экз. - экземпляр 
экон. - экономический 
электрон. - электронный 
энцикл. - энциклопедия 
эст. - эстонский 
этногр. - этнографический 

IOГOCJJ. - югославский 
юж. - южный 
юнош. - юношеский 
юрид. - юридический 

яз. - язык 
якуr. - якутский 
янв. - январь 
яп. - японский 

ПримечаниJI: 1. В издании применяются сокращения слов, обозначающих государственную, языковую или национальную принвдлежность (напр., англ. 
английский, рус. - русский), названия месяцев (напр., апр. - апрель, апрельский). 2. В прилагательных и причастиях допускается отсечение суффик
сов и окончаний: «альный•, •анный•, •ельный•, •ельский•, •енный•, •евский•, •еский•, •ический•, •иальный•, •ионный•, •ованный• и др. (напр., 
естеств. ,  арктич. ,  колон. , дистанц.). 3. В список не вощли общепринятые сокращения: б. ч., в., вв. , в т. ч., г., rr. , дp.,  им., и т. д., и т. п., к.-л. ,  к.-н., к., мин. ,  
млн. ,  млрд., н.  э.,  пр. ,  р. ,  см., ер. , т., n., т. е. ,  т. к.,  т.  н.,  т. о., тыс. 



АВД - аудиовизуальные докуменrы 

АВМ - аудиовизуальные материалы 

АИБС - автоматизированная информацион-

но-библиотечная система 

АПРИКТ - Академия переподготовки 

работников искусства, культуры и 

туризма 

БАЕ - Библиотечная Ассамблея Евразии 

БАН РФ - Библиотека Академии наук 

Российской Федерации 

ББК - библиотечно-библиографическая 

классификация 

БД - база данных 

БЕН РАН - Библиотека по естественным 

наукам Российской академии наук 

БоД - банк данных 

ВГБИЛ - Всероссийская государственная 
библиотека иностранной литературы 

им. М. И. Рудомина (ранее Всесоюзная) 

ВИНИТИ - Всероссийский институr научной 

и технической информации 

ВПТБ - Всероссийская патентно-техническая 

библиотека (ранее Всесоюзная) 

ГНПБ - Государственная научная педагоги
ческая библиотека им. К. Д. Ушинского 

ГОПБ - Государственная общественно
политическая библиотека 

ШИБ - Государственная публичная 

историческая библиотека 

ШНТБ - Государственная публичная научно

техническая библиотека 

ГПНТБ СО РАН - Государственная публичная 

научно-техническая библиотека Сибир

ского отделения Российской академии наук 

ГСНТИ - Государственная система научно

технической информации 

ДОР - дифференцированное обслуживание 

руководства 

ИНИОН РАН - Институт научной информа

ции по общественным наукам Российской 

академии наук 

ИПС - информационно-поисковая система 
ИПЯ - информационно-поисковый язык 

ИРИ - избирательное распространение 

информации 

ИРЛИ РАН- Институт русской литературы 

Российской академии наук 

СПИСОК АББРЕВИАТУР 

ИСО - Международная организация по 

стаНдартизации (lnternational Standart 

Organization, ISO) 

ИФЛА - Международная федерация 

библиотечных ассоциаций и учреждений 

(lnternational Federation of Library 

Associations and lnstitutions, 1 FLA) 
МАИ - Международная академия информа

тизации 

МАРК - российская информационно

поисковая система, основанная на формате 

библиографической записи MARC 

МБА - межбиблиотечный абонемент 

МБА - Московская библиотечная ассоциа

ция 
МБИАЦ - Международный библиотечный 

информационный и аналитический центр 

(lnternational Library Information and 
Analytical Center) 

МГУКИ - Московский государственный 

университет культуры и искусств (ранее -

МГБИ - Московский государственный 

библиотечный институт; 

МГИК - Московский государственный 

институr культуры) 
МКО - международный книгообмен 

ММБА - международный межбиблиотечный 

абонемент 

НАТИС - Национальная информационная 

система (National Information System) 

НБ - национальная библиотека 

ПИР - научно-исследовательская работа 

НТБ - научно-техническая библиотека 

НТИ - научно-техническая информация 

ОКР - опытно-конструкторская разработка 

ОУНБ - областная универсальная научная 

библиотека 

РБА - Российская библиотечная ассоциация 

РГБ - Российская государственная библиоте

ка (ранее - ГБЛ - Государственная 

библиотека СССР им. В. И. Ленина) 

РГБИ - Российская государственная 
библиотека по искусству 

РГБС - Российская государственная 

библиотека для слепых 

РГДБ - Российская государственная детская 

библиотека 
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РГПБ - Российская государственная 
патентная библиотека 

РГЮБ - Российская государственная 

юношеская библиотека 

РКП - Российская книжная палата (ранее -

ВКП - Всесоюзная книжная палата) 

РНБ - Российская национальная библиотека 

(ранее - ШБ - Государственная 

публичная библиотека им. М. Е. Салтыко

ва-Щедрина) 

СБА - справочно-библиографический аппарат 

СБО - справочно-библиографическое 

обслуживание 
СБФ - справочно-библиографический фонд 

СИБИД - Система стандартов по информа-
ции, библиотечному и издательскому делу 

СИФ - справочно-информационный фонд 

СПА - справочно-поисковый аппарат 

СПбГУКИ - Санкт-Петербургский государ-

ственный университет культуры и искусств 

(ранее - ЛГБИ - Ленинградский 

государственный библиотечный институт; 

лmк - Ленинградский государственный 

институт культуры) 
УБУ - Универсальный библиографический учёт 

УДК - Универсальная десятичная классифи

кация 
ФИД - Международная федерация по 

документапни и информации 

(Federation Internationale d ' Informatioп et de 

Documentatioп, International Federation for 

Documentation, FID) 

ЦБС - централизованная библиотечная 

система 

ЦНМБ - Центральная научная медицинская 

библиотека (ранее - ГЦНМБ - Государ

ственная центральная научная медицинс

кая библиотека) 

ЦНСХБ - Центральная научная сельскохо

зяйственная библиотека 
ЦПБ - Центральная политехническая 

библиотека 
ЭК - электронный каталог 

ЮНЕСКО - Организация Обьединённых 

Наций по вопросам образования, науки 

и культуры (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization, UN ESCO) 



СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ АББРЕВИАТУР 
НАЗВАНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ БИБЛИОТЕК, БИБЛИОТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

БИБЛИОТЕЧНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 

ALA - American Library Associatioп -

Американская библиотечная ассоциация 

ALISE - Associatioп for Library and Informatioп 

Scieпce Educatioп - Ассоциация по 

образованию в области библиотечных и 

информационных наук 

ASIJB - Associatioп of Special Libraries and 

Iпformatioп Bureaux - Ассоциация 

специальных библиотек и информацион

ных бюро 

CDNL - Сопfеrепсе of Directors ofNatioпal 

Libraries - Конференция директоров 

национальных библиотек 

CENL - Сопfеrепсе of Europeaп Natioпal 

Librarians - Конференция директоров 

европейских национальных библиотек 

COMIA - Commoпwealth Library Associatioп -

Библиотечная ассоциация стран Содруже

ства 

EBLIDA - Europeaп Bureau of Library, 

Iпformatioп апd Documeпtatioп Associ

atioпs - Европейское бюро библиотеч

ных, информационных и документацион

ных ассоциаций 

IAМL - Iпternational Associatioп of Music 

Libraries, Archives and Documeпtatioп 

Ceпters - МеJ�ЩуНародная ассоциация 

музыкальных библиотек, архивов и 

центров документации 

IASA - Iпternatioпal Associatioп of Sound and 

Audiovisual Archives - МеJ�ЩуНародная 

ассоциация звуковых и аудиовизуальных 

архивов 

IВВУ - lпternatioпal Board оп Books for Young 

People, IВВУ - МеJ�ЩуНародный совет по 

детской книrе 

ICA - Iпternatioпal Couпcil оп Archives -

МеJ�ЩуНародный совет архивов 

INТAМEL - Iпternatioпal Associatioп of 

Metropolitaп City Libraries - МеJ�ЩуНарод

ная ассоциация библиотек крупных 

rородов 

IPA - lпternational PuЬlishers Associatioп -
МеJ�ЩуНародная ассоциация издателей 

IRA - lпternatioпal Reading Associatioп -
МеJ�ЩуНародная ассоциация чтения 

ISBD - Iпternatioпal Standard Bibliographic 

Descriptioп - МеJ�ЩуНародное стандартное 

библиоrрафическое описание 

ISBN - lпternatioпal Standard Book 

NumЬer - МеJ�ЩуНародный стандартный 

номер книrи 

ISDS - Iпternatioпal Serials Data System -

МеJ�ЩуНародная система данных о 

сериальных изданиях 

ISKO - lпternatioпal Society of Кnowledge 

Orgaпizatioп - МеJ�ЩуНародное общество 

по орrанизации знаний 
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ISSN - lпternatioпal Standard Serial NumЬer 

МеJ�ЩуНародный стандартный номер 

сериальноrо издания 

IJBER - Ligue des ЬiЬliotheques europeeппes de 
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